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В книге дано описание моллюсков из третичных отложений 
Южного Сахалина. В ней описано 172 вида и разновидности 
пластинчатожаберных и брюхоногих, происходящих из нижне- 
такарадайской, такарадайской, аракайской, холмской, Невель
ской, углегорской, курасийской и маруямской свит, слагаю
щих разрез третичных отлож!ений исследованной области.

На основании систематического изучения моллюсков де
лаются выводы о возрасте содержащих фауну отложений, 
выделены слои, охарактеризованные определенными комплек
сами видов, имеющими значение для стратиграфии, уточне
ны границы некоторых свит.

Приводятся сопоставления третичных отложений Ю жного' 
Сахалина с одновозраегными отложениями Северного Сахалина 
и сопредельных областей.

Работа представляет интерес как для специалистов пале
онтологов, так и для геологов, занимающихся изучением тре
тичных отложений Дальнего Востока.



ПРЕДИСЛОВИЕ
Изучение стратиграфии и фауны третичных отложений Южного Са

халина, осуществляемое силами геологов и палеонтологов Всесоюзного 
нефтяного научно-исследовательского геолого-разведочного института, 
имеет целью, кроме детализации стратиграфии, восстановление геологи
ческой истории острова, биономии третичных бассейнов и условий нако
пления осадков, и тем самым служит решению общей задачи расширения 
перспектив нефтеносности Сахалина.

В наши дни состояние изученности третичных отложений острова 
находится на пороге построения общей для всего Сахалина ярусной стра
тиграфической шкалы.

Попытки сопоставления многочисленных местных схем, предприни
маемые для Северного Сахалина в отрыве от южной части острова, не 
дали достаточно обоснованных построений благодаря пестроте фаций, 
изолированности районов исследований и нарушенности залегания.

В южной части острова, по сравнению с северной, последовательность 
напластования третичных отложений представлена более полно, с мень
шим количеством нарушений. Почти все свиты третичного разреза, от 
эоцена до плиоцена включительно, палеонтологически охарактеризованы. 
Эти обстоятельства дают основание ожидать, что систематическое изуче
ние остатков ископаемых организмов Южного Сахалина послужит под
спорьем для правильного толкования возраста и стратификации третич
ных отложений всего острова в целом и облегчит разработку ярусной 
стратиграфической шкалы.

В то время как многолетнее изучение третичных моллюсков и фора- 
минифер Северного Сахалина отражено многочисленными, но, к сожа
лению, в большинстве не опубликованными трудами палеонтологов 
И. П. Хоменко, Н. А. Волошиновой, Ф. Г. Лаутеншлегера, Н. Я. Когана, 
А. А. Симоновой, первые работы по изучению третичных моллюсков 
Южного Сахалина проводились лишь в последние годы А. П. Ильиной, 
Л. В. Криштофович и А. А. Симоновой.

Первые в отечественной литературе работы по третичным моллюскам 
Южного Сахалина, публикуемые в настоящем сборнике, принадлежат 
палеонтологам ВНИГРИ А. П. Ильиной и Л. В. Криштофович. В рабо
тах представлена фауна почти всех свит третичного разреза Южного 
Сахалина. Систематическое описание пластинчатожаберных и брюхоногих 
моллюсков нижних свит разреза дается в работе Л. В. Криштофович. 
Моллюскам верхних свит посвящена работа А. П. Ильиной. Кроме опи
сания видов и фаунистической характеристики свит, авторы касаются 
вопросов стратиграфии, внося соответствующие коррективы в построения 
геологов.
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Материалами, вошедшими в сборник, послужили обширные коллекции 
геологов ВНИГРИ и его Сахалинского отделения, собранные в 1946— 
1948 гг. и частично в 1949 г.

Работы авторов знакомят с составом фауны третичных моллюсков 
Южного Сахалина, до настоящего времени неизвестной, дают первые 
сведения о возрасте, ее стратиграфическом распределении и изменении 
во времени.

Систематическое изучение третичных моллюсков Южного Сахалина, 
начало которого положено авторами настоящего сборника, поможет 
дальнейшему уточнению стратиграфии южной части острова и резуль
таты его могут быть использованы для увязки с Северным Сахалином.



Л. В. Криштофович

МОЛЛЮСКИ ТРЕТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ЮЖНОГО САХАЛИНА 

(Нижние свиты)
ВВЕДЕНИЕ

Начало планомерного изучения геологического строения Южного Са
халина было положено геологами Всесоюзного нефтяного научно-иссле
довательского геолого-разведочного института (ВНИГРИ) в 1946 г. 
и продолжается в настоящее время. Установленная сахалинскими гео
логами схема стратиграфии третичных отложений(Е. М. Смехов, 1948 г.) 
Южного Сахалина, принятая в настоящее время во ВНИГРИ, дается 
в табл. 1.

Настоящая работа посвящена описанию фауны и вопросам страти
графии нижних свит третичного разреза восточного и западного побере
жий южной части острова. В основу работы положены коллекции фауны, 
собранные геологами: Е. М. Смеховым, И. Г. Гринбергом, Г. К. Нев
ским, И. И. Ратновским, В. Н. Винюковым и В. Н. Киркинской в период 
с 1946 по 1949 гг.

Палеонтологический метод, являясь одним из надежных методов 
в стратиграфии, приобретает особое значение для Южного Сахалина, где 
отсутствуют детально разработанные стратиграфические эталоны, а гео
логическое строение осложнено явлениями вулканизма и частыми текто
ническими нарушениями.

Необходимость вооружить геологов более прочной основой в страти
графии третичных отложений Южного Сахалина поставила задачу си
стематического описания фауны, до наших дней почти не изучавшейся. 1

В настоящей работе дается описание фауны моллюсков нижнетакара- 
дайской, такарадайской, аракайской, холмской и Невельской свит, 
собранной во многих обнажениях на западном побережье Южного Са
халина от района Углегорска на севере до п-ова Крильон на юге. Опи
сана также фауна, собранная в нескольких пунктах восточного побе
режья из аналогов такарадайской, холмской и невельской свит.

На основании изучения видов и анализа распределения видов по раз
резам выявлена общая последовательность изменения состава фауны во 
времени и сделана попытка использовать эти изменения для уточнения 
стратиграфии.

Обширный фаунистический материал, легший в основу данной работы,

1 Если не считать списков предварительных определений японцев и описаний 
нескольких видов, произведенных Иокоямой.
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Таблица /
Схема стратиграфии третичных отложений Южного Сахалина

Возраст Свита Литологическая характеристика

4>S*
О
S=:

С

О
О00

о
Маруямская

Мягкие песчанистые сланцы, местами 
диатомовые, рыхлые песчаники, с просло
ями ракушника

Оосо Курасийская Светлые опоковидные сланцы с про
слоями песчаников

20
0-

20
00

Углегорская
Песчаники и сланцы с известковистымн 

конкрециями, прослоями коричневых гли
нистых сланцев с растительными остат
ками, угли

х
О)а

Оо

Чеховская 
0—500 ' Туфы, аггломераты, изверженные поро

ды покровного типа

о
S

£

94
0—

1

Невельская

Частое чередование алевролитов, аргил
литов, туфогенных песчаников, туффитов, 
туфов (флишоидные образования)

Оог-
7оооо

Холмская

Серые и голубовато-серые алевролиты 
с включением нзвестковистых конкреций 
и песчано-алевролитовые туффиты; в ниж
ней части редкие прослои полимиктовых 
песчаников и конгломератов

Аракай-
ская
0—500

Туфы, аггломераты, эффузивы, разно
зернистые песчаники

а>и
О
QJ«=;

90
0-

15
00

Такарадайская
К северу от Холмска — вверху выде

ляются сланцы с генноиши, внизу глыбо
вые глауконитовые песчаники. К югу от 
Холмска — чередование песчано-глинистых 
сланцев с прослоями глыбовых песчани
ков. Встречаются шаровидные конкреции

с Оо<м
7ооо>

Найбутинскан
Песчано-глинистые сланцы с прослоями 

углистых сланцев, углей, глин, песчаников 
с крупными остатками обуглившейся дре
весины

Конгломератная Конгломераты с прослоями сланцев

М
ел
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не собирался послойно из детальных разрезов на площади со сколько- 
нибудь основательно разработанной стратиграфией. Материал собран 
многими геологами в большинстве своем из разрозненных обнажений при 
маршрутных и съемочных работах на площадях, показанных на карте 
штриховкой (см. карту). Обнажения, из которых отобрана фауна, при
вязаны к свитам, однако объем некоторых свит, сильно изменяющихся 
по простиранию, как показало изучение фауны, противоречиво толкуется 
различными геологами. Естественно, что выявление полной и послойной 
фаунистической характеристики свит не могло быть задачей автора, тем 
более, что в вопросах об объеме отдельных свит далеко еще не установ
лено единого и обоснованного мнения.

Таким образом, качество материала, которым располагал автор, позво
лило лишь наметить общую последовательность изменения состава фауны 
по разрезу и в качестве стратиграфического коррелятива выделить слои,, 
охарактеризованные определенными фаунистическими комплексами. 
Однако для того чтобы изученный материал мог служить при дальней
ших работах по уточнению и детализации стратиграфии третичных отло
жений Южного Сахалина, считаем необходимым привести фактическую 
привязку сборов по свитам в сопровождении сведений о географическом 
расположении. Сведения о фактическом материале для западного и вос
точного побережий Южного Сахалина даются раздельно.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФАУНЫ ПО СВИТАМ 
И ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЙ ФАУНЫ

ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ 

Найбутинская и нижнетакарадайская свиты

Найбутинская свита в западной части Южного Сахалина окаймляет 
с запада зону развития меловых отложений. Представлена она темно
серыми песчано-глинистыми сланцами с прослоями углистых сланцев, 
песчаников, конгломератовидных песчаников и пластами каменных углей 
в нижней части разреза. Верхний отдел найбутинской свиты представлен 
переслаиванием песчаников и сланцев, с подобными же породами 
нижней части такарадайской свиты связан постепенным переходом.

В верховьях р. Эсутору в нижней части найбутинской свиты собраны 
остатки наземной флоры с Trochodendroides arcticus ( Н е е  г) B e r r y ,  
Trochodendroides richardsonii ( Н е е  г) K r y s h t .  и другими видами. 
В песчаниках верхней части свиты отмечено присутствие остатков пресно
водных и морских моллюсков.

При постепенном переходе и литологическом сходстве пород верхней 
части найбутинской и нижней части такарадайской свит проведение гра
ницы между этими свитами, по мнению геологов, весьма затруднительно. 
Одни геологи проводят верхнюю границу найбутинской свиты по появле
нию фауны морских моллюсков и относят морские отложения с фауной 
к вышележащей такарадайской свите, другие склонны приписывать по
явление морской фауны к верхам найбутинской свиты.

Придерживаясь первой точки зрения, И. И. Ратновский толщу песча
ников с обуглившимися остатками, углистыми прослойками, галькой, зна
ками морской ряби и обильной фауной устриц, встреченную в верховьях 
р. Эсутору, относит к основанию такарадайской свиты (наша нижнета
карадайская свита).
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П.ХЕМАТИЧЕСКАР КАРТА Ю/КНОГО САХАЛИНА С НАНЕСЕНИЕМ МАРШРУТОВ И 
РАЙОНОВ СБОРА фАУНЫ

Аесогорск

Углегорс'

Красногорск

Маршруты и районы сборов 
изученной фауны

Томари

Чехов

Холмск

Невельс

1. Невельский район; сборы И. Г. Гринберга.
2. Район Горноэаводск-Первомайскнй; сборы 

В. Н. Винюкова.
3. Маршруты на п-ове Крильон; сборы И. Г. 

Гринберга.
-1. Анивский район; сборы И. Г. Гринберга.
5. Маршрут ст. Теи-Пост Косато; сборы 

И. Г, Гринберга и И. И. Ратновского.
6. Маршрут г. Холмск —г. Южно-Сахалинск; 

сборы Е. М. Смехова, И. И. Ратновского, 
И. Г. Гринберга.

7. Маршруты Е. М. Смехова; р. Сусуя, Та- 
киносава, Каваками.

8. Маршрут р. Хабамай-Маруяма; сборы 
И. И. Ратновского.

9. Чеховский район; сборы Г. К. Невского и 
И. Г. Гринберга.

10. Маршруты Г. К. Невского; берег моря к 
северу от г. Холмска, р. Чеховка—р. Найба.

И. Маршрут пост Арканзас—р. Найба; сборы 
И. И. Ратновского.

12. Маршрут г. Томари — Минами — Пэкэре; 
сборы И. И. Ратновского.

13. Маршрут Г. К. Невского; берег моря к 
северу от г. Томари и пересечение на 
широте р. Ильинки.

14. Маршрут от г. Углегорска по рр. Эсутору 
и Найро; сборы Е. М. Смехова. И. И. 
Ратновского. В. Н. Киркинской.

15. Маршруты В. Н. Киркинской; рр. Будо, 
Найоси, Оннай.

16. Маршруты В. Н. Киркинской; рр. Мака
рова, Сакутан.

17. Маршрут В. Н. Киркинской; р. 
кука.

Ками-Си-



Собранные в этих песчаниках (местонахождения № 114, 115 1) обиль
ные остатки фауны представлены видами: Acila sp., Volsella (Brachidon- 
les) esutoruensis sp. n., Cardium sp. (cf. C. hizenensis N a g a o ) ,  Ostrea 
agnevoensLs L a u t., 0. agnevoensis L a u t. var. sachaltnensis var. n., 
0. esutoruensis sp. n. et var.

Далее к югу, в поле развития отложений, закартированных Е. М. Сме
ховым найбутинской свитой, но отнесенных И. И. Ратновским к основа
нию такарадайской свиты, в верхнем течении р. Найбы и в ее притоке 
Сливянке (местонахождения № 101, 102) и в районе угольных шахт То- 
марийского района на р. Старицкой (местонахождение № 104), в зеле- 
новлтых песчаниках с угловатой галькой, собраны остатки морских мол
люсков плохой сохранности, представленные видами: Pitaria californiana 
( C o n r a d ) ,  Р. cf. kyushuensis N a g a o ,  P. cf. dalli W e a v e r , ? ,  cf. 
matsumotoi N a g a o ,  Macrocallista cf. matsuraensis N a g a o ,  Dasiniopsis 
sp. (cf. D. stewartviltensis Cl. et W o o d  f.), Mactra sp., Cardita sp.

Перечисленными выше находками фауны в верхнем течении рр. Эсу- 
тору, Найбы и Старицкой исчерпываются наши сведения о составе фауны, 
встреченной в слоях, названных нижнетакарадайской свитой, занимаю
щих промежуточное стратиграфическое положение между типичной така
радайской свитой и континентально-угленосными фациями найбутинской 
свиты.1 2

Такарадайская свита
Такарадайская свита развита на всем протяжении западного побе

режья острова. К северу от г. Холмска нижняя часть свиты сложена 
зеленовато-серыми глауконитовыми песчаниками, верхняя часть—серым_и 
песчанистыми сланцами с «генноиши» (псевдоморфозы кальцита по гейл- 
люситу). Внизу верхнего сланцевого комплекса наблюдаются частые го
ризонты крупных мергелистых конкреций с фауной. Местами свита 
в самой верхней части разреза обогащается пачками туфовых песчани
ков и затем переходит к осадкам аракайской свиты.

В южной части Южного Сахалина расчленение на два отдела не 
выдерживается, и свита представлена чередованием глыбовых песчаников 
и сланцев.

Такарадайская свита повсеместно охарактеризована остатками мор
ских моллюсков, изредка встречаются морские ежи.

На п-ове Крильон, по берегу моря к северу и к югу от устья р. Товада, 
из мелкозернистых алевролитовых песчаников и алевролитов такарадай
ской свиты (местонахождение № 26) собраны остатки фауны, представ
ленной видами: Acila (Acita) sinnaiensis sp. n., A. (Truncactla)- sachali- 
nensts sp. n., Yoldia nitida S 1 о d., Yoldia subpilvoensis sp. n., Malletia cf. 
onorensis L a u t., Laternula korniana L. К г i s h t., Periploma karlboensis 
sp. n., Cardita khomenkoi L a u t . ,  Thyasira smekhovi K o g a n  var. kriljo- 
nensis var. n., Phacoides sp., Nemocardium aff. karaftoense sp. n., Tricho- 
tropis (?) sp., Neptunea onnaica (Y о k.), Polinicis esutoruensis sp. n. В этой 
фауне в количественном отношении преобладают раковины из рода Acila.

В верхнем течении р. Шебунинки (местонахождения № 12, 13, 16, 
17) и по ее верхним притокам — Глубокой (местонахождения № 8, 9),

1 Указанные номера являются порядковыми в описке местонахождений фауны, см. 
стр. 182. В списке, кроме указания места сборов, приводятся фамилия геолога, год 
и номер обнажения.

2 Песчаники с морской фауной Pitaria и Ostrea, широко развитые в верховьях 
бассейнов рр. Найбы и Чеховки, изучены автором летом 1951 г. Эти слои непосред
ственно покрываются слоями с Nemocardia karaftaense ар. п. и подстилаются угленос
ной свитой. Материалы, собранные в 19511 г., не вошли в настоящую работу.
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Тихой (местонахождения № 10, 11), ручью Шахтному (местонахождения 
№ 1, 14, 15), левому притоку у пос. Первомайск (местонахождение 
№ 18)— из такарадайской свиты собрана фауна, однообразная по со
ставу, но богатая количеством особей.

Здесь представлены следующие формы: Yoldla olympiana C l a r k ,  
Cardita castor D a 11, Cardlta sp. № 2, Cardita sp. № 4, Chironia sacha- 
Hnensis sp. n. (большое количество), Nemocardium karaftoense sp. n. 
(большое количество), Mya subpaternalis sp. n., Mya sachaltnensis sp. n. 
(большое количество), Scaphander khandasensis K o g a n , Molopophorus 
sp., Psephaea naibutiensis sp. n., Neptunea (Ancistrolepis) sp., Liome- 
sus (?) sp., Thais sp., Polinices sp., много обломков неопределимых га- 
стропод и остатки прикрепленно живущих ракообразных.

Сохранность фауны не всегда хорошая, раковинки тонкостенные, 
в большинстве случаев разрушены.

Все виды пластинчатожаберных, в особенности Nemocardium, Cardita 
и Chironia встречаются в отдельных обнажениях в большом количестве 
экземпляров и являются наиболее характерными.

На водоразделе между верховьями рр. Шебунинки и Лопатинки, 
в песчанистых сланцах (с конкрециями) такарадайской свиты (местона
хождение № 6) встречены следующие формы: Yoldia sp. № 2, Cardita sp. 
№ 4, Nemocardium karaftoense sp. n., Mya sachaltnensis sp. n., Tricho- 
tropls vinjukovt sp. n., Turrltella sp.

Далее к северу, в верховье р. Ясноморки на дневную поверхность вы
ведены песчаники, относимые к такарадайской свите. В этих мелкозерни
стых песчаниках (местонахождение № 5а) собраны остатки фауны мол
люсков, отличающиеся плохой сохранностью со скудностью видового со
става, но обилием экземпляров из рода Cardita. Отсюда определены сле
дующие формы: Cardita cf. khomenkoi L a u t., Cardita sp. № 4, Crassa- 
teltites aff. paramedus D a l i ,  Lucina (?) sp., Neptunea ikusaensis sp. n.

На пересечении Холмск—Южно-Сахалинск в верховье р. Аракай 
(местонахождение № 50) из конкреций в кровле такарадайской свиты 
собраны: Thyasira smekhovi K o g a n  var. kriljonensis var. n., Nemocar
dium aff. karaftoense sp. n., Polinices sp.

Далее на восток, в ядре Холмской антиклинали у пос. Икенохата 
(местонахождение № 44) и у ст. Такарадай (местонахождение № 45) 
в песчаниках и конкрециях средних горизонтов такарадайской свиты 
собрана фауна в составе: Yoldia takaradaiensis sp. n., Periploma kart- 
boensis sp. n., Nemocardium karaftoense sp. n., Mya kilousiensis L a u t . ,  
M. subpaternalis sp. n., M. sachaltnensis sp. n., Neptunea (Ancistrolepis) 
sp. № 2, Neptunea sp., Turrltella ex gr. inezana C o n r a d ,  Dentalium sp., 
морской еж Linthia praenipponica N a g a o.

Вместе с фауной встречены редкие обуглившиеся растительные 
остатки и обрывки листьев.

Недалеко от ст. Фута-Мата в плотном темноокрашенном туфогенном 
песчанике с конкрециями самых верхов такарадайской свиты собрана 
фауна (местонахождения № '46, 47) в составе: Aclla (Aclla) sinnaiensis 
sp. n., A. (Truncaclla) aff. shumardi D a l i ,  Modiolus isp., Laternula 
korniana L. K r i s h t . ,  Periploma kariboensis sp. n., Cardita sp., Thyasira 
smekhovi var. kriljonensis var. n., T. smekhovi K o g a n ,  Phacoides 
columbianum (Cl. et Arn. ) ,  а также обломки и обрывки обуглившейся 
древесины и листьев.

Далее на восток, по линии пересечения Холмск—Южно-Сахалинск, 
к западу от ст. Такинасава (местонахождения № 48, 71) вверху такара
дайской свиты собраны (48) Nuculana cf. newcombi C l a r k ,  и в более 
Ю



низких горизонтах (71) — Yoldia olympiana C l a r k  и Nemocardtum 
karaf toe rise sp. n.

В северном направлении широкая полоса развития отложений така- 
радайской свиты прилегает с востока к Чеховскому району. В бассейне 
верхнего течения р. Чеховки в стратиграфически средней и верхней части 
разреза свиты (местонахождения № 97, 99, 103) собраны Neptunea 
(Ancistrolepis) sp., Nemocardtum karaftoense sp. n. (обилие) и Pita- 
ria sp.

В верховье p. Новосёлки (местонахождение № 98) в кровле такара- 
дайской свиты, в скоплении встречена Thyasira smekhovi K o g a n  var. 
kriljonensls var. n. и единичные Thyasira smekhovi K o g a n .

Стратиграфически в средней части свиты, на р. Найбе (местонахожде
ние № 100) собраны: Nemocardtum karaftoense sp. n., My a sachalinensis 
sp. n., Psephaea nalbutiensis sp. n. и морские ежи из родов Ltnthia или 
Schizaster.

В верхнем отделе такарадайской свиты в бассейне р. Рэттан (место
нахождения № 75, 80) и на р. Ай (местонахождения № 78, 79) собраны: 
Acila (Truncacila) sp., Yoldia sp., Laternula sp., Pertploma kariboensls 
sp. n., Thyasira smekhovi Kog , a  n, Nemocardtum karaftoensis sp. n. (оби
лие), Neptunea (Ancistrolepis) sp., Pollnlces (Pollnices) ajtensts sp. n., 
Amauropsis sp. № 1 и морской еж Linthia praenlpponica N a g a o.

Из кровли такарадайской свиты сборы фауны произведены на р. Ха- 
бамай (местонахождения № 76, 77). Здесь в обогащенных туфогенным 
материалом песчаниках, залегающих непосредственно под массивными 
темноокрашенными разнозернистыми туфогенными песчаниками, лишен
ными фауны, собраны: Yoldia sp., Acila (Acila) sinnaiensis sp. n. (оби
лие), A. (Truncacila) sachalinensis sp. in., Thyasira smekhovi K o g a n  var. 
kriljonensls var n., Nemocardium aff. karaftoense sp. n. (скопление), 
Macoma sp. (cf. M. kornuensis L a u t . )  (обилие), Neptunea sp. и позвонок 
рыбы.

В Чеховском районе аргиллиты и алевролиты такарадайской свиты 
с рассмотренной выше фауной покрыты мощными песчаниками. Эти 
песчаники зеленовато-серые, мелкозернистые, с прослоями галечника 
и растительными остатками, прежде относимые к аракайской свите, 
Г. К- Невский рассматривает как верхний отдел такарадайской свиты. 
Из этого отдела свиты в бассейне р. Рэттан (местонахождение № 82), 
в верховьях речки, расположенной к северу от р. Рэттан (местонахожде
ние № 81) и в верховье р. Красноярки (местонахождение № 83) собраны 
остатки скудной фауны однообразного состава и плохой сохранности, 
представленной формами: Nuculana sp., Yoldia sp., Laternula korniana
L. K r i s h t . ,  Periploma sp. n., Nemocardium aff. karaftoense sp. n., 
Neptunea (Ancistrolepis) sp. № 2 и позвонок рыбы.

В районе между г. Томари и р. Ильинкой, расположенном к северу от 
Чеховского района, сборы фауны из такарадайской свиты, за исключе
нием самых нижних горизонтов с Pitaria, относимых к нижнетакарадай- 
ской свите, крайне скудны.

На р. Тойо, в устье р. Авадесино в самом верху свиты (местонахожде
ние № 105) собрана фауна, состоящая из Yoldia nitida S 1 о d. var. n., 
Laternula sp., Nemocardium karaftoense sp. n., Turritella sp., Pollnices sp.

На p. Запорожской (местонахождение № 106) из такарадайской 
свиты собраны остатки фауны очень плохой сохранности, состоящей из 
Pitaria cf. altoumbonata N a g а о, Macrocallista cf. matsuraensis N a g а о, 
Mactra sp., Mya sp. Эта фауна, вероятно, принадлежит нижнетакарадай- 
ской свите.
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У сел. Такарасава (местонахождение № 109) в песчаниках верхней 
части такарадайской свиты встречен Laevlcardium (Cerastodermn) 
salvattonemense L a u t. и некоторые другие неопределимые до вида пеле- 
циподы.

В районе Углегорска на р. Эсутору, к востоку от пос. Солнцево (ме
стонахождение № 116) из нижней части такарадайской свиты собраны 
обильно представленные здесь устрицы Ostrea esutoruensts sp. n. var. 
A'» 1, Myttlus littoralis S 1 о d.

В верхнем течении p. Эсутору фауна верхней части такарадайской 
свиты (местонахождение № 122) представлена видами: Nuculana sp., 
Ostrea sp., Myttlus pilvoensls S i m., Periploma kariboensls sp. n., Laevi- 
cardium (Cerastoderma) salvationemense L a u t . ,  Nemocardium karaftoense 
sp. n., Macoma sp., Homalopoma (?) sp., Thyasira smekhovi K o g a n ,  
Cardita castor D a l i  и остатки прикрепление живущего ракообраз
ного.

На р. Эсутору между третьим и четвертым притоками, в темносерых 
глинистых сланцах верхов такарадайской свиты (местонахождения 
№ 118, 119, 120, 121) собраны: Yoldia olympiana C l a r k ,  Yoldla ex gr. 
caudata Khom. ,  Cardita sp. n., Turritella esutoruensis sp. n., Polinices 
esutoruensis sp. n. (массовое развитие), а также неопределимые обломки 
гастропод.

В южной части Южного Сахалина, на п-ове Крильон, выше мелко
зернистых сизых песчаников такарадайской свиты, залегают темноокра- 
щенные и аггломератовидные туфогенные песчаники, выделенные 
В. Н. Винюковым и И. Г. Гринбергом в полевых условиях в аракайскую 
свиту. В этих слоях, отнесенных в окончательном отчете В. Н. Виню- 
кова, согласно показаниям фауны, к верхнему отделу такарадайской 
свиты, в верхнем течении р. Шебунинки на притоке ее Глубокой (ме
стонахождения № 2, 4, 20), в верхнем течении р. Лопатинки (местона
хождения № 21, 23, 24, 25) и на водоразделе между верхним течением 
этих рек (местонахождение № 7), собрана фауна, состоящая из видов. 
Acila (Acila) sinnalensis sp. n., A. (Truncacila) sachalinensis sp. n., Yoldia 
nitida S 1 о d., Y. subpilvoensis sp. n., Laternula korniana L. K r i s h t . ,  
Periploma kariboensis sp. n., Thracia condoni D a l i ,  Pacoides (Lucinoma) 
sp. № 1, Cardita khomenkoi L a u t . ,  Thyasira smekhovi K o g a n ,  Laevi- 
cardium (Cerastoderma) sp., L. (Cerastoderma) sp. № 4, Macoma cf. 
kornuensis L a u t . ,  Mya subpaternalis sp. n., M. sachalinensis sp. n., 
Neptunea vinjukovi sp. n., N. onnaica Y о k. var., Turritella sp. (cf. T. bla- 
keleyensis T e g l  a n d), Polinices esutoruensis sp. n., Dentalium sp., Nucu
lana (Sacella) sp. № 2.

Фауна сходного состава с обильными Acila (Acila) sinnaiensis sp. n. 
и не менее характерными Yoldia nitida S 1 о d. и Yoldia subpilvoensis 
sp. n., Laternula korniana L. K r i s h t . ,  Periploma kariboensls sp. n. 
и Neptunea onnaica Y о k. var., как отмечалось выше, собрана в алевро
литах такарадайской свиты, обнаженных на п-ове Крильон по берегу 
моря, к северу и к югу от р. Товада. Фауна такого же состава известна 
и далее к северу, у ст. Фута-Мата, в самых верхах такарадайской свиты, 
представленных здесь темными плотными туфогенными породами.

Аракайская свита
Аракайская свита представлена массивными туфовыми песчаниками, 

аггломератами, туфо-конгломератами и изверженными породами, залегаю
щими в форме даек и покровов. Распространение вулканических пород



свиты неповсеместное; местами они выклиниваются или замещаются 
фациями, сходными с песчаниками верхов такарадайской свиты.

Судя по фаунистическому материалу, доставленному геологами из 
различных разрезов, к аракайской свите отнесены разновозрастные 
образования от аналогов нижней части холмской свиты до верхнего от
дела такарадайской свиты включительно.

Вначале аракайскую свиту рассматривали как вулканогенную фацию 
верхов такарадайской свиты, но изучение остатков фауны морских мол
люсков, собранных в туфогенных песчаниках на перевале рр. Аракай — 
Осака, показало присутствие в аракайской свите миоценовой фауны со
става, чуждого фауне такарадайской свиты и связанной с фауной холм
ской свиты.

В связи с нахождением в аракайской свите миоценовой фауны, сход
ной с фауной холмской свиты, И. И. Ратновский склонен рассматривать 
аракайскую свиту в целом лишь как вулканогенную фацию низов холм
ской свиты.

К северу от п-ова Крильон, на линии пересечения Холмск—Южно-Са
халинск, фауна из аракайской свиты отобрана из разрезов на крыльях 
Холмской антиклинали. Согласно подстилающая холмскую свиту аракай- 
ская свита здесь представлена туфогенными кремнистыми песчаниками 
и сланцами с обломками плотных туфогенных песчаников и прослоями 
обломков эффузивных пород. По р. Осака (местонахождения № 54, 55, 
56) и на первом перевале Холмск — р. Осака (местонахождения № 52, 
53) в кремнистых песчаниках и сланцах верхнего отдела аракайской 
свиты собрана фауна, однообразная по биологическому составу, с боль
шим количеством раковин из рода Масота и очень крупными Laternula 
besshoensis (Y ok.).

В виде ядер и отпечатков здесь встречены следующие виды: Асйа 
(Truncacila) sp. № 1, Nuculana (Sacella) sp., N. (Sacella) penderoides 
Khom. ,  Yoldia tokunagai Y ok., Laternula besshoensis (Y ok.) (массовое 
количество), Laternula sp. n., Telllna cf. merrlami W e a v e r ,  Macoma 
osakaensis sp. n., M. ratnovskii sp. n., M. stmizuensls sp. n., Turritella 
tokunagai Yok. ,  T. cf. slnltzini Khom. ,  Ampullina sp., Nattca sp.; встре
чается обуглившаяся древесина.

Фауна эта не имеет ничего общего с фауной такарадайской свиты 
и более тесно связана с фауной холмской свиты.

На р. Аракай из нижней части аракайской свиты (местонахождения 
№ 51, 58) собраны скудные остатки фауны Yoldia sp., Thracia condom 
D a l i  и Laevicardium (C eras lode г та) cf. salvationemense Li aut .

На тракте, за верховьем p. Аракай, к западу от перевала (местонахо
ждение № 57) в верхнем отделе аракайской свиты собраны Laternula 
besshoensis (Yok.),  Масота simizuensis sp. n., Turritella tokunagai 
Yok.

По берегу моря, к северу от р. Аракай (местонахождение № 96), 
в почти черных аггломератах. аракайской свиты собраны Laevicardium 
(Cerastoderma) sp. и Nemocardium karaftoense sp. n.

По берегу моря, в 2 км к югу от г. Тирай (местонахождение № ПО), 
в разнозернистых песчаниках кровли аракайской свиты встречены 
Масота ratnovskii sp. п. и Масота cf. osakaensis sp. n.

В Чеховском районе аналоги аракайской 'свиты на основании присут
ствия фауны, имеющей сходство с фауной верхов такарадайской свиты 
и особенностей литологического состава, Г. К. Невским выделены в верх
ний отдел такарадайской свиты. Списки определений фауны приведены 
в разделе «Такарадайская свита».
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Изучение послойных сборов фауны из разреза по р. Ловецкой в Не
вельском районе (сборы В. Н. Киркинской 1950 г., не вошедшие в на
стоящую работу) и разрезов по тракту Холмск — первый перевал и по 
р. Чеховке (сборы Л. В. Криштофович 1951 г., также не вошедшие в ра
боту) подтвердило приуроченность ассоциации с крупными Laternula 
besshoensis (Yok.) и многочисленными Масота sp. sp. к верхней части 
разреза аракайской свиты. К нижней части свиты приурочена фауна бо
лее древнего облика, котор,ая не утратила еще связи с фауной верхов 
такарадайской свиты. •

В составе этой фауны встречены брюхоногие моллюски из рода 
Turcicula и, наконец, к туфогенным песчаникам, относимым уже к самым 
верхам такарадайской свиты, приурочена обильная фауна с Acila 
(Acila) sinnaiensis sp. n., Laevicardlum (Cerastoderma) salvatione- 
metise L a u t .

Все три и по возрасту, и по положению в разрезе различные фауни- 
стические ассоциации связаны с туфогенными фациями ар,акайского 
типа, занимающими промежуточное положение в разрезе между типич
ными нетуфогенными сизыми песчаниками такарадайской свиты и типич
ными кремнистыми алевролитами холмской свиты.

В Чеховском районе в песчаных отложениях, отнесенных Г. К. Нев
ским к низам холмской свиты, по р. Красноярке (местонахождение 
№ 92а) и в бассейне р. Новосёлки (местонахождения № 92, 95а) собрана 
обедненная фауна, состоящая из крупных Laternula и многочисленных 
Масота. Здесь встречены Acila (Truncacila) cf. pugetensls ( C l a r k ) ,  
Laternula besshoensis (Yok. ),  Масота simizuensis sp. n., M. ojttensis 
sp. n., M. sp. n., Turritella cf. sinttzini K h o m.

Ниже по разрезу собраны Mactra (Spisula) cf. onnechiura ( O t u k a )  
и Laevicardlum (Cerastoderma) esuloruensis sp. n., приуроченные к пес
чаникам.

В Углегорском районе аналоги аракайской свиты, отвечающие в стра
тиграфической схеме И. И. Ратновского низам его нерасчлененной холм
ской свиты, представлены, в отличие от более южных районов, песчани
ками с галькой, растительным детритом и конкрециями известковистого 
песчаника.

Остатки фауны, собранные из этих слоев на рр. Эсутору (место
нахождения № 123, 124, 125), Нагасима и Будо (местонахождения № 130, 
131, 132), представлены следующими видами: Cardita sp., Laevicardlum 
(Cerastoderma) esutoruensis sp. n., L. (Cerastoderma) kirktnskayae sp. n., 
Liocyma cf. furtiva Y о k., Tellina cf. chibana Y о k., Масота kirktnskayae 
sp. n., M. simizuensis sp. п., M. cf. lacumensis L a u t . ,  M. ojltensis 
sp. n., Metis sp., Cultellus sp. (cf. C. breveri N a g a o ) ,  Mactra (Spisula) 
ex gr. albaria ( C o n r a d ) ,  M. (Spisula) sp. n. (?), Saxicava sp., Fusinus 
sp., Turritella sp. (cf. T. stnitzini Kh o m. ) ,  Natica sp., остатки скелетных 
частей плоских морских ежей, клешня ракообразного, включения угля 
и куски необуглившейся древесины.

В северной части западного побережья, в районе р. Торо (местона
хождение № 133) в белесоватых алевролитах с конкрециями, относимых 
к холмской свите, собрана фауна в составе: Acila (Truncacila) cf. puge- 
tensis C 1., Yoldia ex gr. nitida S 1 о d., Yoldia sp., Laternula besshoensis 
(Yok. ),  Tellina cf. clivosa В 6 h m, Масота simizuensis sp. n., 
Seartesia sp.

Слои с этой фауной по стратиграфическому положению соответствуют 
верхам аракайской свиты Холмского района (рр. Аракай, Осака).
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Холмская свита

Осадки холмской свиты хорошо развиты на западном побережье Юж
ного Сахалина. Отличаясь постоянством литологического характера, они 
могут служить надежным опорным горизонтом при региональных сопо
ставлениях. В сложении свиты преобладают голубовато-серые твердые 
кремнистые туфогенные сланцы, перемежающиеся с тонкими прослоями 
туфогенного песчаника. Встречаются известковистые конкреции. В ниж
ней части свиты редкие прослои полимиктовых песчаников и конгломера
тов. В алевролитах и конкрециях встречается фауна однообразная по со
ставу, но богатая количеством особей, из родов с таксодонтным замком: 
Aclla, Nuculana, Yoldla, Malletia-, отмечены спикулы кремневых губок.

В южной части острова, в Невельском районе, на р. Казачке (место
нахождение № 5), у ст. Саносава и к югу от нее (местонахождение 
№ 32 и 33) фауна холмской свиты представлена видами: Actla (Acila) 
divaricata ( H i n d s )  var. vengeriana L a u t., Yoldla tokunagai Y о k., 
Malletia longa sp. n., M. Inermis Y о k. var. egregla var. n., Macoma 
simizuensis sp. n.

В Анивском районе на рр. Долинной (местонахождение № 38), Оку- 
ловке (местонахождение № 37), ключе Безымянном (местонахождение 
№ 34), рр. Нарьян-Мор (местонахождение № 35) и на Лютоге у ст. Че- 
плаково (местонахождение № 36) и по тракту восточнее дер. Огоньки 
(местонахождение № 43) из верхов холмской свиты собрана фауна, пред
ставленная видами: Acila (Actla) divaricata ( H i n d s )  var. vengeriana 
L a u t., Aclla {Acila) sp., Nuculana (Sacella) crassatelloldes L a u t . ,  
N. (Sacella) pennula Yok. ,  N. (Borissia) alferovt S 1 о d., Yoldla 
tokunagai Y о k., Yoldia sp., Malletia inermis Y о к., Л4. longa
sp. n., Cuspidaria (Cardiomya) cf. napanica L. K r i s h t . ,  Cardita 
sp., Thyasira sp., Periploma macro L. K r i s h t . ,  Laevtcardium (Cerasto- 
derma) sp., Macoma sp., Buccinum poronaica E v s e e v ,  Turritella sp. 
(cf. T. sinitzint Kh o m. j ,  Turritella sp., Natica sp.; встречаются также 
куски необуглившейся древесины.

По линии пересечения Холмск—Южно-Сахалинск, в окрестностях 
ст. Такарадай (местонахождение № 42), на р. Лютоге у ст. Фута-Мага 
(местонахождение № 69), у ст. Симидзу (местонахождение № 60), на 
р. Тиобут (местонахождение № 62), на тракте Симидзу — Осака (место
нахождение № 65), на р. Осака (местонахождения № 59, 66, 67, 68), на 
р. Омагари (местонахождения № 63, 64), у Накано (местонахождение 
№ 51) фауна из холмской свиты представлена видами: Nucula (Nucula) 
sp., Aclla (Acila) ex gr. divaricata ( H i n d s ) ,  Nuculana (Sacella) crassa- 
telloides La u t . ,  N. (Sacella) crassatelloides L a u t .  var. n., N. (Sacella) 
pennula Y о k., N. (Borisia) alferovt S 1 о d., N. (Sacella) cf. ysherskovl 
Laut . ,  Nuculana sp., Laternula cf. altarata L. K r i s h t . ,  Astarte sp. ?, 
Yoldia tokunagai Y о k., Malletia Inermis Y о k., M. inermis Yok.  var. 
egregla var. n., M. inermis Yok.  var. trlangulala var. n., Macoma simi
zuensis sp. n., Dentallum sp., Natica sp.

В Чеховском районе на рр. Красноярке (местонахождение № 84, 85), 
Рудановского (местонахождение № 86) и Мурашова (местонахожде
ние № 87), в верховьях р. Арканзас (местонахождения № 88, 95), на 
р. Новосёлке и ее притоке (местонахождение № 89, 90, 91) из верхнего 
и среднего отделов холмской свиты собрана фауна в составе: Aclla 
{Acila) divaricata ( H i n d s )  var. vengeriana L a u t . ,  A. (Acila) ex gr. 
divaricata ( H i n d s ) ,  Nuculana (Sacella) pennula Yok. ,  N. (Sacella) cf. 
penderoldes К h о m., N. (Borissia) alferovi S 1 о d., Yoldia tokunagai Y о k.,
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Y. iaff. iokunagai Yok. ,  Malletla inermls Yok. ,  M. kitaensis sp. n., 
Laternula tschechovi sp. n., Perlploma sp., Macoma sp., Tellina sp., Euspira 
sp., Vermetus (?) sp. Phacoides (Lucinoma) sp.

В районе западного побережья, между Тамариору и р. Ильинкой 
(местонахождения № 107, 108, 111, 113) из различных горизонтов холм- 
ской свиты собрана фауна в составе: Nuculana (Sacella) crassatellotdes 
L a u t., N. (Borlssta) alferovl S 1 о d. et var., N. (Borissia) cf. pilvoenica 
L a u t., Yoldla caudata К h о m., Y. ptlvoensis S 1 о d., Y. cf. cerussata 
S 1 о d., Malletla aff. snatolensls L. К г i s h t., 1 M. inermls var. egregla 
v. n., Palllolum (Delectopecten) peckhami G a b b. 1

Особое стратиграфическое положение в разрезе третичных отложений 
Южного Сахалина занимают слои с Turclcula sachalinensls sp. л., уста
новленные на р. Глубокой в верховьях р. Шебунинки, в основании мало
мощной пачки алевролитов с конкрециями. Эти слои геологи отожде
ствляют с холмской свитой Холмского района. Покрываются они песча
ными отложениями, относимыми к Невельской свите, а залегают непосред
ственно на слоях с фауной такарадайского типа с Aclla (Acila) slnnaten- 
sis sp. n., принадлежащих верхнему отделу такарадайской свиты.

В слоях с Turclcula sachalinensls sp. п. на p. Глубокой (местонахожде
ния № 3, 19) собрано небольшое количество фауны в составе Yoldla 
subptlvoensis sp. n., Phacoides (Lucinoma) sp. № 1, Acmaea sp., Turclcula 
sachalinensls sp. n.

Более многочисленные сборы фауны произведены из аналогов этих 
слоев на восточном побережье Южного Сахалина по р. Макарова.

Невельская свита

Невельская свита представлена мощной толщей частого чередования 
алевролитов, аргиллитов, туфогенных песчаников, туффитов и туфов. 
Развита, главным образом, в южной части Южного Сахалина, к югу от 
г. Чехова. К северу от р. Ильинки невельская свита резко уменьшается 
в мощности и в Углегорском районе вновь приобретает значительную 
мощность и иной фациальный облик.

В Невельском районе свита достигает наибольшей мощности и под
разделяется на две подсвиты. К нижней части разреза приурочены туфы 
и преобладают песчаные фации. Верхняя подсвита представлена поро
дами флишоидного типа: тонким чередованием алевролитов, аргиллитов 
и мелкозернистых песчаников.

Скудные остатки морской фауны моллюсков в виде обломков ядер 
и отпечатков собраны в Невельском районе в грубых туфах, залегающих 
в низах невельской свиты. По берегу моря, в 2 и 0,5 км к югу от устья 
р. Шебунинки (обн. 79 и 80 И. Г. Гринберга, 1946 г.) и на р. Шебунинке 
вблизи поста Муитомари (обн. 6 и 8 В. Н. Винюкова, 1948 г.), встречены 
следующие точно неопределимые формы: Acila sp., A. (Truncaclla) sp., 
Cardtta cf. nalroensis n. sp., Cardita sp., Laevlcardium sp. № 1, Macoma 
cf. simizuensls sp. n., Macoma sp., Neptunea (?) sp. и клешня краба.

В 0,8 км к северу от устья р. Шебунинки (обн. 77 И. Г. Гринберга) 
в твердых кремнистых сланцах, относимых также к невельской свите, 
встречен неполный отпечаток Scaphander sp. и смятое ядро Malletla sp. 
Судя по этим остаткам фауны, встреченным в низах данного разреза 
невельской свиты, здесь представлены аналоги аракайской (обн. 79, 80) 
и холмской свит (обн. 77).

1 Отмеченные виды происходят из слоев курасипской свиты, а не холмской, как 
предполагали ранее.
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- У сел. Кодзуке (местонахождение № 31) в мягких сланцах, относи
мых-И. Г. Гринбергом к невельской свите, собраны в значительном коли
честве виды: Nuculana (Borissia) alferovl S l o d .  и Malletia inermis 
Y о k. var. egregia var. n.

В Анивском районе остатки фауны, неотличимой по составу от фауны 
холмской свиты, собраны в известковистых стяжениях верхней части 
нижней подсвиты. В среднем течении р. Лютоги (местонахождения № 29, 
30, 39, 40) и по притоку р. Подгорной (местонахождение № 41) собрана 
фауна, состоящая из следующих видов: Aciia (Acita) divaricata ( H i n d s )  
var. vengeriana L a  u t., Yoldla tokunagai Yok. ,  Nuculana (Borissia) 
alferovi Slod. ,  Malletia inermis Yok. ,  M. inermis Yok.  var .eg reg ia  
var. n., Macoma simizuensls sp. n., Cardita sp., Turritella sp.

Отнесение этой фауны И. Г. Гринбергом к невельской свите вызывает 
возражение. Скорее всего фауна эта принадлежит еще холмской свите.

В Чеховском районе невельская свита также подразделяется на две 
подсвиты, но в отличие от Невельского и Анивского районов нижняя под
свита здесь представлена образованиями флишоидного типа, не содер
жащими фауны, а верхняя—сложена массивными туфами, аггломератами 
и изверженными породами покровного типа. В туфах верхней подсвиты 
(чеховская свита) изредка встречаются очень плохой сохранности остатки 
морской фауны моллюсков. В районе сел. Красноярское, к югу от устья 
р. Красноярки (местонахождение № 94), в грубых туфо-аггломератах че
ховской свиты собраны раковины Mytilus lichanovitschi М а к., а в туфо
генных песчаниках (местонахождение № 93) многочисленные ядра 
Thyasira ex gr. bisecta C o n r a d .

В северных пунктах сборов фауны, на рр. Эсутору и Оннай невель
ская свита представлена песчаниками с мелкогалечниковым конгломера
том в основании.

По р. Эсутору, к северо-западу от моста через р. Мацуо (местонахо
ждение № 129), в верхах песчаных образований, относимых геологами 
к невельской свите, собрана обильная, но однообразная, плохой сохран
ности, морская фауна моллюсков, с преобладанием ядер Муа. Отсюда 
определены: Yoldia sp., Laternula ex gr. besshoensts (Yok. ) ,  Thracia 
sp. n., Pecten (Chlamys) sp., Macoma aff. osakaensis sp. n., Macoma 
sp., Mya ex gr. sertunayensis L a u t., Panope sp., Hemithyris sp.

На p. Оннай, в Лесогорском районе, из невельской свиты (местонахо
ждение № 137) собраны скудные остатки пластинчатожаберных, среди 
которых определены: Thyasira ex gr. bisecta C o n r a d ,  Mya ex gr. ser
tunayensis L a u t .  и некоторые другие формы.

На рр. Сахира и Тайхеи в невельской свите собраны (местонахожде
ния № 134, 135) многочисленные: Mya ex gr. dlckersoni C l a r k ,  М. cf. 
rudakensis I l y i n a ,  Macoma aff. osakaensis sp. n.

Приведенные списки фауны, собранной из отложений именуемых не
вельской свитой, представляют пеструю картину.

Подобно аракайской свите невельская свита различных районов не
равнозначна. В некоторых разрезах Невельского, Лесогорского и Угле
горского районов она включает аналогов холмской и аракайской свит.

ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

В восточной полосе развития третичных отложений Южного Саха
лина, примыкающей с востока к меловым отложениям, фауна отобрана 
лишь в нескольких пунктах: в верховьях р. Сусуи, на рр. Икуса, Найро, 
Макарова, Ками-Сикука и Хигаси-Сакутан.
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В самом северном пункте сборов фауны, н,а р. Найро, в примыкаю
щей к меловым отложениям толще зеленовато-серых песчаников с ред
кими прослоями глин, крупными конкрециями известковистого песчаника, 
линзами мелкогалечного конгломерата, включающего линзочки блестя
щего каменного угля и стволы деревьев; встречены остатки обильной 
морской фауны моллюсков.

В местонахождениях № 127 и 128, в известковистых стяжениях из 
основания разреза песчаников собраны следующие виды: Yoldta sp., 
Pecten (Chlamys) cf. iwaklanus Y о k., Palliolum (Delectopecten) ran- 
dolphl D a 11, Thracla condonl D a l i ,  Taras harfordt (M. E. A n d e r s o n ) ,  
Cardlta vaglsana K o g a n ,  C. cf. matschlgarlca Khom. ,  C. cf. laxata 
Yok. ,  Laevicardium (Laevicardlum) cf. tristlculum Yok. ,  L. (Cerasto  
derma) cf. coosense D a l i ,  Papyrldea harrlmani D a l i ,  P. matschlgarlca 
Khom. ,  Llocyma furtiva (Y о k.), L. furtiva (Y о k.) var. natroensls var. n., 
Tellina cf. chibana Y о k., Macoma cf. calcarea C m e 1., Sangulnolarla sp., 
Mya grewtngkt M a k., Lora cf. decltvls (L о w e n) var. ecarlnata (S а г s), 
Terrltetla tokunagai Yok. ,  Cerlthtopsls (?) sp. № 1, Natlca nalroensts 
sp. n., Pollntces sp., Dlastoma sp.

Стратиграфически выше песчаников, в разрезе по р. Найро следуют 
голубовато-серые алевролиты с конкрециями, содержащими фауну. 
В этих слоях, по определениям К. П. Евсеева, встречены: Yoldla caudata 
Kho m. ,  Buccinum poronatca E v s e e v ,  sp. n. и некоторые другие виды. 
Толща песчаников и покрывающие ее голубовато-серые алевролиты со
ставляют в схеме И. И. Ратновского нерасчлененную холмскую свиту.

В Макаровском районе, на р. Макарова (местонахождение № 138) 
и на притоке р. Хигаси-Сакутан (местонахождение № 140), в нижней 
части разреза нерасчлененной холмской свиты, в песчано-глинистом кон
гломератовидном прослое небольшой мощности, с темнобурым желези
стым окрашиванием по отдельности, с включением мелких конкреций, 
собраны остатки фауны пластинчатожаберных и брюхоногих. Фауна эта 
представлена видами: Acila (Acila) sp. № 1, Nuculana (Sacella) sp; № 1, 
Yoldta ntttda S 1 о d., Laternula besshoensis (Yok. ) ,  Laternula sp. № 1, 
Periploma kariboensls sp. n., Cardlta cf. khomenkoi L a u t., Thyasira 
smekhovi K o g a n  var. krlljonensls var. n., Phacoides (Luclnoma) ex gr. 
acutilineatus C o n r a d ,  Taras sp., Macoma simizuensis sp. n., Dentallum 
sp. № 1, Psephaea sp. A1» 1, Turclcula sachalinensts sp. n., Pollnlces sp.

Состав этой фауны указывает на близость к кровле такарадайской 
свиты. Вероятно здесь представлены аналоги слоев с Turclcula sachali
nensts, отмеченных в бассейне р. Шебунинки на западном побережье 
п-ова Крильон.

Непосредственно ниже, в том же разрезе холмской свиты на р. Ма
карова (местонахождение № 139), в песчаном слое собраны остатки 
обильной фауны моллюсков, представленной следующими формами: 
Yoldta aff. longissima S 1 о d., Y. (Cnestertum) sp. n., Laternula besshoen
sis (Yok.) (много), Thracia condoni D a l i ,  Laevicardlum (Ceraslo- 
derma) esutoruensis sp. n. (много), Papyrldea sp., Tellina cf. chibana 
Y о k., Macoma kirkinskayae sp. n., Mactra (Spisula) onnechtura (O t u k a),
M. (Spisula) ex gr. albaria C o n r a d ,  Panopea sp. n., Certthidea sp. A1? 1, 
Natlca sp. и остатки скелетных частей морских ежей.

Состав этой фауны весьма близок к составу фауны, собранной из 
нижней части аналогов аракайской свиты Углегорского района на за
падном побережье острова.

Холмская свита Углегорского района, подобно холмской свите Мака
ровского, в стратиграфической схеме И. И. Ратновского [1950] в нижней
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части разреза включает аналогов аракайской свиты, литологически не 
обособленных.

В самом верху холмской свиты, в том же разрезе на р. Мака
рова собрано небольшое количество фауны (местонахождение № 141), 
представленной видами: Aclla (Actla) sp. № 1, Nuculana (Sacella) sp. n. 
№ 2, Yoldia multldentata К horn., Phacoldes (Lucinoma) ex gr. acuti- 
llneatus ( C o n r a d ) ,  Laevicardlum (Cerastoderma) sp., Macotna simi- 
zuensis sp. n., Margarites sp.

Стратиграфически выше залегают вулканогенные образования Невель
ской свиты.

На р. Хигаси-Сакутан аналоги нижней части Невельской свиты 
представлены хорошо отсортированными светлосерыми песчаниками 
с остатками морской фауны моллюсков. Собранная здесь немногочислен
ная фауна (местонахождение № 142) представлена видами: Solemya 
tokunagat Yok. ,  Actla (Aclla) sp. № 1 , Cardlta sp. № 1 , Cardlta sp. №2,  
Phacoldes (Lucinoma) ex gr. acuflllneatus ( C o n r a d )  и Turritella sp., 
известными в холмской свите западного побережья.

На р. Ками-Сикука в аналогах аракайской свиты встречены много
численные ядра иольдий и некоторых других форм. Отсюда (местонахо
ждение № 143) собраны следующие виды: Yoldia aff. longtsstma S l o d . ,  
Yoldia sp. n. № 1, Laternula ex gr. besshoensts (Yok. ) ,  Phacoldes 
(Lucinoma) acutlltneatus ( C o n r a d ) ,  Laevicardlum (Cerastoderma) sp., 
Cerithidea sp. № 1.

По количеству экземпляров на первом месте стоит Yoldia aff. longis- 
sitna S l od . ;  другие виды представлены единичными экземплярами.

На линии пересечения Холмск—Южно-Сахалинск, по железной дороге 
между ст. Такиносава и Окусусуя, в 5 км к востоку от ст. Такиносава, 
на р. Икусе (местонахождение № 72) в мелкозернистых песчаниках 
с рассеянной мелкой галькой встречены остатки однообразной по составу 
иольдиевой фауны, представленной, главным образом, экземплярами 
Yoldia taklnoensls sp. п. и единичными Yoldia ex gr. kovatschensls S l o d . ,  
Nemocardtum karaftoense sp. n., Laevicardlum (Cerastoderma) cf. salva- 
ttonemense L a u t . ,  Macoma cf. kornuensls L a u t. и Nuculana (Sa
cella) sp.

Стратиграфическое положение песчаников местонахождения № 72, 
обнаженных к востоку от зоны развития меловых отложений, представля
лось весьма неопределенным. Вначале они были отнесены к такарадай- 
ской свите, а затем к основанию холмской свиты. Основываясь на при
сутствии Nemocardtum karaftoense sp. п., эти песчаники следует относить 
к такарадайской свите.

На той же р. Икусе, в мелкозернистых зеленовато-серых, плотных 
песчаниках такарадайской свиты, обнаженных непосредственно к востоку 
от выходов меловых образований, в местонахождениях № 49, 74, собраны 
остатки фауны, представленной почти исключительно створками раковин 
из рода Mactra. Отсюда определены следующие виды: Mactra (Mactra) 
kavakamiensis sp. n., M. (Mactra) asymmetrtca sp. n., M. (Pseudocar- 
dium) ikusaensis sp. n., Telllna sp., Neptunea Ikusaensis sp. n., Molopopho- 
rus waianabei O t u k a ,  Molopophorus (?) sp. В разрезе свиты, слои с 
Mactra залегают ниже слоев с Yoldia.

В верховье р. Сусуи, контактирующая с мелом такарадайская свита 
представлена чередованием зеленовато-серых плотных песчаников 
и мелкогалечниковых конгломератов. Местами в прослоях конгломерата 
встречается исключительное обилие мактрид и брюхоногих. В место
нахождении № 73 собраны следующие виды: Tellina aff. kamakawaensls
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C l a r k ,  Mactra (Mactra) kavakmniensis sp. n., M. (Mactra) asymmetrica 
sp. n., M. (Pseudocardium) ikusaensis sp. n., Neptunea ikusaensts sp. n., 
Neptunea (?) sp. № 1, Molopophorus watanabei O t u k a ,  M. flshlt (Gabb) 
smekhovi subsp. n., Polinices- (Euspira) aff. cowlttzensis D i c k e r s o n .

Этими сведениями заканчивается обзор фаунистического материала, 
послужившего основой для стратиграфических заключений, изложенных 
в следующей главе.

ФАУНИСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 
В СТРАТИГРАФИЧЕСКОМ РАСЧЛЕНЕНИИ РАЗРЕЗА

При современном состоянии изученности стратиграфии третичных от
ложений Южного Сахалина одинаково названные свиты в схемах раз
личных геологов, как показало изучение фауны, не всегда равнозначны. 
Изучение фауны, собранной в аракайской, холмской и невельской свитах 
в разных разрезах, показало, что к каждой из этих свит относятся обра
зования явно разновозрастные. В схемах различных геологов одинаково 
названные свиты имеют различный стратиграфический объем. Аракай- 
ская свита или ее стратиграфические аналоги на п-ове Крильон в вер
ховьях рр. Лопатинки И Шебунинки включают образования более древ
ние, чем слои названной свиты с Laternula besshoensis (Y o k.), представ
ленные на перевале между рр. Аракай и Осака. Точно также аракайская 
свита в южной части Чеховского района, теперь переименованная 
Г. К- Невским в верхний отдел такарадайской свиты, является образова
нием более древним, чем аракайская свита, обнаженная, например, по 
берегу моря южнее г. Тирай. В качестве другого примера можно привести 
различные мнения относительно проведения верхней границы найбутин- 
ской свиты. Одни из геологов, в частности И. И. Ратновский, относят 
слои с морской фауной, встреченные в верховьях рр. Эсутору, Найбы 
и на р. Старицкой в районе угольных шахт, к основанию такарадайской 
свиты, так как по их мнению морская фауна в фациях найбутинской 
свиты отсутствует. Е. М. Смехов и другие геологи эти же слои с фауной 
относят к верхам найбутинской свиты.

Отсутствие установившегося мнения по вопросам стратиграфии от
дельных свит третичного разреза побудило руководствоваться общей по
следовательностью изменения состава фауны, подмеченной в ряде разре
зов. В качестве стратиграфического коррелятива выделяются слои, оха
рактеризованные фауной определенного состава, последовательно сме
няющие друг друга во времени.

Распределение комплексов фауны в схеме стратиграфического разреза 
в обобщенном виде для западного побережья представлено в табл. 2; 
и для восточного — в табл. 3.

ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ 

Найбутинская свита

Слои с Trochodendroides arcticus ( Н е е г )  B e r r y  
(Эоцен)

Слои с Trochodendroides arcticus ( Н е е г )  B e r r y ,  приуроченные 
к нижней части найбутинской свиты, установлены в верховьях р. Эсу
тору. В этих слоях обнаружены остатки наземной флоры, содержащей 
Trochodendroides arcticus ( Не е г )  B e r r y ,  Trochodendroides richardsonii
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Схема стратиграфического расчленения нижней части третичных отложений 
западного побережья Южного Сахалина

Таблица 2

Возраст Свиты Характерные виды и комплексы № местонахождения 
фауны

ао
Ss
sXе*О
СиU

I оX *-<ц о
Is

Иa  scа> <i> m X 
О 

S  и  S5Я е; 
X О X
О Xахи

Углегорская

Чехов
ская

Невельская

Слои с M ytilus tichanovitschi 94

Холмская

Слои с Nuculana (Sacella) crassatel- 
loides,
Nuculana (Borissia) alferovi, 
Yoldia tokunagai,
M alletia inermis,
Yoldia mullidenlata ,
Solemya tokunagai

5. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 51, 59, 
60, 62, 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 69, 84, 85, 86, 
87, 88, 90, 91, 95, 107, 
111, 108, 113

Аракайская

Такарадайская

Слои c Laternula besshoensis, Maco 
та sp. sp.

52, 53, 54, 55, 56, 92, 
133

Слои c Turcicula sachalinensis 3, 19

Слои c Cardium esutoruensis 130, 131, 139

Слои c Acila (Acila) sinaiensis, 
Laternula korniana, 
Thyasira ex gr. smekhovi, 
Neptunea onnaica

2, 4, 7, 20, 21, 23, 24, 
25, 26, 46, 47, 48, 50, 
76, 77, 98, 105

Слои c Nemocardium karaftoense,
Psephaea naibutiensis и мор
скими ежами из рода Linthia

1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 
45, 71, 75, 78, 79, 80, 
97, 99, 100, 103, 126

sхэеs
X

Нижнетакара-
дайская

Слои с Pitaria 
californiana

101, 102, 104, 114, 115
Устричные слои 

с Ostrea agnevoensis

ха>яоГО
Найбутинская

Слои с Trochodendroides arcticus
Trochodendroides richardso- 
nil

x
a ojо a о 4 cr> CO

Кон гломерат- 
ная ,

Мел
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Таблица 3
Схема стратиграфического расчленения 

нижней части третичных отложений восточного побережья 
Южного Сахалина

Возраст Свиты Характерные виды и комплексы № местонахожде
ния фауны

М
ио

це
н

Углегорская

Невельская Слои с M ytllus tichanovitschi

Холмская
и

аракайская

Слои с Yoldia m ultident at а 
„ с Turcicula sachalinensis 
. с Cardium esutoruensls

141
138, 140 
127

Слои c Papyridea matschigarica 129, 139

О
ли

го
це

н

Такарадайская
Слои c Yoldia ex gr. kovatschensis 

„ c Molopophorus watanabei
72
49, 73, 74

М
ел

( Н е е  г) К г у s h t. и другие виды, известные в конгломератной и нижне- 
дуйской свитах Северного Сахалина.

Нижнетакарадайская свита

Устричные слои с Ostrea agnevoensls L a u t.
(Нижний олигоцен)

Установленные в верховьях р. Эсутору слои с обильной фауной 
Ostrea и другими морскими формами, ранее относимые то к найбутинской 
свите, то к основанию такарадайской свиты, мы выделяем в самостоя
тельную нижнетакарадайскую свиту. Выделенные в верховьях р. Эсутору 
устричные слои приурочены к толще песчаников с обуглившимися расти
тельными остатками, тонкими углистыми прослойками, галькой и зна
ками морской ряби.

Собранная здесь фауна представлена эндемичными сахалинскими ви
дами: Aclla sp., Volsella (Brachidontes) esutoruensls sp. n., Ostrea agne
voensls L a u t . ,  O. agnevoensls L a u t. var. sachalinensis var. n., O. esu
toruensls sp. n. et var. ratnovskil var. n., Cardium sp.

В среднем течении p. Эсутору, к востоку от пос. Солнцево, в нижнем 
отделе такарадайской свиты обнаружено скопление устриц, представлен
ных следующими видами: Ostrea esutoruensls sp. n. var. № 1 (в изоби
лии) и Mytllus littoralis S l o d .

Подобные же слои с устрицами из группы Ostrea agnevoensls La u t ,  
и Ostrea kryshtofovichi S i m. отмечены н,а Северном Сахалине, на р. Аг- 
нево, в самом верху нижнедуйской свиты.
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Один и тот же состав фауны и одно и то же положение в разрезе 
придает устричным слоям значение опорного горизонта при сопоставле
ниях с Северным Сахалином. Подобно тому, как это наблюдалось 
в нижнедуйской свите, континентально-прибрежные угленосные фации 
найбутинской свиты с остатками наземной флоры сменяются прибрежно
морскими устричными фациями, характеризующими начало нижнетака- 
радайского времени.

В общей последовательности осадконакопления слои с устрицами от
вечают одному и тому же отрезку времени.

В Углегорском районе Южного Сахалина и юго-западном районе Се
верного Сахалина они имеют значение самостоятельной стратиграфи
ческой единицы, названной нами нижнетакарадайской свитой.

Выяснение вопроса о возрасте устричных слоев затруднительно вслед
ствие эндемичного состава фауны.

Устрицы, составляющие почти всю фауну устричных слоев Сахалина, 
прикрепленно живущие организмы, склонны образовывать эндемичные 
формы, которые используются в качестве надежных местных руководя
щих окаменелостей. Но при более широких сопоставлениях они, чаще 
всего, утрачивают свою ценность.

По аналогии с западным побережьем Камчатки, где подобное найбу
тинской и нижнетакарадайской свитам положение в разрезе занимает 
тигильская толща, можно предположить наличие в ее пределах образо
ваний, синхроничных устричным слоям.

Тигильская толща в нижней части также угленосна и содержит 
остатки наземной флоры с Trochodendroid.es arcticus ( Н е е  г) B e r r y .

Устричные слои Сахалина по положению в разрезе, фациальному ха
рактеру отложений и генетическому составу фауны ближе всего стоят 
к зоне с Mytilus yokoyamat S 1 о d. (верхний эоцен или начало нижнего 
олигоцена) тигильской толщи. Устрицы и Volsella kovatschensis L. 
К г i s h t. из зоны c Mytilus yokoyamai S 1 о d. обнаруживают наиболь
шее, хотя и достаточно отдаленное сходство с Ostrea из группы О. agne- 
voensis L a u t. и Volsella esutoruensis sp. n. из устричных слоев Южного 
Сахалина.

В целом стратиграфические границы тигильской толщи выходят за 
пределы устричных слоев. Верхним горизонтам тигильской толщи, ве
роятно, соответствует нижняя часть такарадайской свиты, залегающая 
выше устричных слоев. Нижние горизонты тигильской толщи соответ
ствуют конгломератной и найбутинской свитам.

В стратиграфической схеме, предложенной А. А. Капица для Угле
горского и Лесогорского районов Южного Сахалина, выделенные нами 
устричные слои с Ostrea agnevoensts L a u t. соответствуют верхам нижне
дуйской свиты и краснопольевской свите.

Слои с Pltarla californiana ( C o n r a d )

(Нижний олигоцен)

Песчаники с Pitaria californiana ( C o n r a d )  встречены в верхнем те
чении р. Найбы, на ее притоке — Сливянке и на р. Старицкой в располо
жении угольных шахт Томарийского района. На геологической карте 
Е. М. Смехова, в указанных районах отмечена найбутинская свита, 
а И. И. Ратновский, согласно своей точке зрения на отсутствие в найбу
тинской свите морской фауны, относит слои с Pitaria californiana (С о п- 
r a d) к основанию такарадайской свиты.

23



' Фауна этих слоев представлена видами: Pitarla caltfornlana
( C o n r a d ) ,  Р. cf. kyushuensls N a g а о, P. cf. matsumotoi ■ N a g a o, 
Macrocallista cf. matsuraensis N a g a o, Doslniopsis sp. (cf. D. stewartvil- 
lensis C 1. et Wo o d f . ) ,  Mactra sp., Cardita sp.

Плохая сохранность коллекции, за малым исключением не допускаю
щая точного определения видов, однако, не препятствует установлению 
общего палеогенового облика фауны и присутствия форм, сходных с из
вестными палеогеновыми видами северо-западной Америки и Японии.

Присутствие такого характерного вида как Pitarla callforniatia 
( C o n r a d ) ,  известного в верхнем эоцене северо-западной Америки 
и форм, напоминающих Pitarla kyushuensls N a g а о и Pitarla matsu
motoi N a g а о из нижнего олигоцена Японии и Doslniopsis cf. stewartvll- 
lensis Cl. et. W o o d f .  из среднего эоцена северо-западной Америки, дает 
основание предположительно отнести эти слои по времени образования 
к верхнему эоцену или к началу нижнего олигоцена. Весьма вероятно, 
что слои с Pitarla catifornlana ( C o n r a d )  синхроничны устричным слоям 
р. Эсутору. Но они представляют другую, безустричную, прибрежно-мел
ководную фацию открытого моря. Подобным образом на Камчатке в та
гильской толще зона с Genota snatolensis I l y i n a  замещает синхронич
ную зону с Mytllus yokoyamal Sl od . ,  соответствуя прибрежной песчаной 
фации открытого морского бассейна.

В стратиграфической схеме А. А. Капица слои с Pltaria catifornlana, 
повидимому, приурочены к краснопольевской свите.

Такарадайская свита

Залегающие выше слои такарадайской свиты по фаунистическом} 
признаку подразделяются на две части. Нижняя часть соответствует 
слоям с Nemocardium karaftoense sp. п., верхняя — слоям с Acila (Acila) 
slnnaiensis sp. n.

Слои c Nemocardium karaftoense sp. n., Psephaea naibutiensis sp. n. 
и морскими ежами из рода Linthla 

(Олигоцен)
Слои с Nemocardium karaftoense приурочены к средней и нижней 

частям разреза такарадайской свиты и на западном побережье Южного 
Сахалина имеют повсеместное распространение. Они отмечены на п-ове 
Крильон в верховьях р. Шебунинки; на пересечении по линии железной 
дороги и тракту Холмск—Южно-Сахалинск, в пунктах: Икенохата, Така- 
радай, к западу от Такиносава; в Чеховском районе в бассейнах рр. Рэт- 
тан, Чеховки, по рр. Ай, Найба, Котомариору; в Углегорском районе, 
в среднем течении р. Эсутору.

Литологический состав слоев с Nemocardium karaftoense отличается 
относительным постоянством. Он выражен преимущественно мелкозер
нистыми песчаниками с мергелистыми конкрециями. Остатки пластин 
чатожаберных и брюхоногих встречаются в песчаниках и конкрециях 
Сохранность в большинстве случаев плохая, раковины или разрушены, 
или выщелочены. Фауна представлена следующими видами: Yoldia
olympiana C l a r k ,  У. takaradaiensis sp. n., Mytllus pltvoensis S i rn., 
Ostrea sp., Thyasira smekhovi K o g a n ,  Periploma kariboensts sp. n., 
Cardita castor D a l i ,  Cardita sp. № 2, Chlronia sachallnensis sp. n., 
Laevicardium (Cerastoderma) salvationemense L a u t . ,  Nemocardium 
karaftoense sp. n., Mya subpaternalls sp, n., M. sachallnensis sp. n., Sca
phander khandasensis K o g a n ,  Psephaea nabutiensis sp. n., Neptunea
24



(Ancistrolepis) sp. № 1, N. (Ancistrolepis) sp. № 2, Molopophorus sp., 
Trichoiropis vlnjukovi sp. n., Turritella ex gr. Inezana C o n r a d , Polinices 
(Polinices) ajlensis sp. n., Amauropsis sp. № 1, Liomesus ? sp., Thais sp., 
Dentallum sp., Balanus, морские ежи из рода Linthia и редкие обуглив
шиеся растительные остатки.

В этой фауне обращает на себя внимание массовое развитие Nemocar- 
dium karaftoense sp. n., большое количество гастропод, среди которых 
выделяется Psephaea naibutiensis sp. п., присутствие морских, ежей, 
остатков баланусов.

Наличие таких хандасинских видов, как Scaphander khandasensis 
Ko g a n ,  Mytilus pilvoensis Sim. ,  Thyasira smekhovi K o g a n ,  Laevicar- 
dium (Cerastoderma) salvationemense L a u t. и My a kitousiensis L a u t., 
дает основание предполагать о возможном соответствии верхней 
части такарадайской свиты верхнеолигоценовым горизонтам ханда- 
синской свиты Северного Сахалина. На палеогеновый возраст слоев 
с Nemocardium karaftoense указывают морские ежи из рода Linthia кото
рые, появившись в верхнем мелу, имеют преимущественное распростране
ние в палеогеновых отложениях северо-западной Америки, Мангышлака, 
Закаспия, Северного Кавказа. Олигоценовый возраст подтверждается 
также присутствием Cardita castor D a l i ,  Yoldia olympiana C l a r k  и ра
ковины из подрода Ancistrolepis, близких распространенным в верхнеоли- 
гоценовых отложениях северо-западной Америки (свита блеклей) и оли- 
гоценовых отложениях Японии (отложения Западного Хязена).

В стратиграфической схеме, предложенной А. А. Капица для Угле
горского и Лесогорского районов Южного Сахалина, слои с Nemocardium 
karaftoense, Psephaea naibutiensis и морскими ежами из рода Linthia 
соответствуют, по всей вероятности, краснопольевской свите и, частично, 
свите генноиши.

На Камчатке их аналогами являются верхи тигильской толщи, оха
рактеризованные фауной сходного генетического состава.

Слои с А с На (Acila) s innaie ns is sp. n., Laternula korniana L. K r i s h t . ,
Neptunea onnaica Y о k.

(Верхи верхнего олигоцена или низы нижнего миоцена)
Слои с Acila (Acila) sinnaiensis залегают стратиграфически выше 

предыдущих. На п-ове Крильон они приурочены к верхам такарадайской 
свиты, обнаженной к северу и к югу от р. Товада; в верхнем течении 
рр. Шебунинки и Лопатинки — к аракайской свите (Винюков, 1948 т . 1); 
в верховье р. Аракай и на восток от нее в районе ст. Фута-Мата — к са
мым верхам такарадайской свиты и аракайской свите, в верховье р. Рэг- 
тан—к верхам такарадайской свиты; в Чеховском районе на р. Красноярке 
и смежных с нею речках — к верхнему отделу такарадайской свиты; 
в верхнем течении р. Новосёлки — к кровле такарадайской свиты, под
стилающей вулканогенную аракайскую свиту; на рр. Ай, Тойо — верхам 
такарадайской свиты.

Слои с Acila (Acila) sinnaiensis за немногим исключением приурочены 
к темноокрашенным песчаным породам с большим количеством туфоген
ного материала.

На п-ове Крильон такие породы геологи выделяли в аракайскую 
свиту. Фауна целого ряда обнажений аракайской свиты, не утратившая

1 В окончательном отчёте, В. Н. Винюков, согласно указаниям фауны, относит 
часть этих отложений к верхам такарадайской свиты.



генетическую связь с фауной, типичной нетуфогенной такарадайской 
свиты (слои Nemocardium karaftoense) и непосредственно выше нее за 
легающая, выделена в особую ассоциацию Aclla (Acita) slnnalensis. 
Слои с Aclla (Aclla) slnnalensis прослеживаются и в более северных 
районах западного побережья. В большинстве случаев они приурочены 
к туфогенным породам, относимым к верхам такарадайской свиты.

В то же время, в ряде разрезов в отложениях аракайского облика 
собрана несомненно более молодая миоценовая фауна с Laternula 
besshoensts, имеющая непосредственную связь с фауной вышележащей 
холмской свиты. Эта миоценовая фауна аракайской свиты приурочена 
к слоям, имеющим более высокое стратиграфическое положение в третич
ном разрезе Южного Сахалина по сравнению с слоями Aclla (Aclla) 
slnnalensis.

Таким образом изучение фауны показало, что возрастной диапазон 
явно выраженных туфогенных образований, именуемых аракайской сви
той, достаточно широк.

Дальнейшее изучение отложений, залегающих между холмской свитой 
и слоями с Nemocardium karaftoense, внесет существенные поправки в со
временное представление об их стратиграфии.

Сообразно с литологическим характером пород туфогенные образо
вания относились то к аракайской, то к такарадайской свитам и даже 
к холмской свите. О продолжительности периода интенсивной вулкани
ческой деятельности и накапливания туфогенных отложений дают 
представление остатки морской фауны моллюсков, встречаемые в осадоч
ных отложениях этого времени. Период этот охватывает конец верхнего 
олигоцена и большую часть нижнего миоцена.

Туфогенные слои с Aclla (Aclla) slnnalensis следует, по нашему мне
нию, исключить из аракайской свиты как относительно более древние 
и относить к верхам такарадайской свиты.

Слои аракайского типа, которые содержат несомненно миоценовую 
фауну, отнесены нами к вышележащей толще осадков, которую следует 
рассматривать как собственно аракайскую свиту. Весьма вероятно, что 
колебательные движения, связанные с интенсивным вулканизмом, могли 
обусловить наличие местных перерывов на границе между холмской 
группой осадков и слоями с Aclla (Aclla) slnnalensis. Во всяком случае, 
различия в составе типичной фауны слоев с Aclla (Aclla) slnnalensis 
фауны типичной холмской свиты и слоев с Laternula besshoensls наводят 
на мысль о существовании промежуточных стратиграфических звеньев, 
еще недостаточно выявленных, к числу которых, вероятно, относятся слои 
с Turclcula sachalinensis и слои с Cardium esutoruensls.

Из слоев с Aclla (Aclla) slnnalensis определены следующие виды пла
стинчатожаберных и брюхоногих: Aclla (Aclla) slnnalensis sp. n., 
A. (Truncacila) sachalinensis sp. n., Nuculana cf. newcombt ( A n d e r s o n  
et M a r t i n ) ,  Yoldla olympiana C l a r k ,  Y. subpilvoensts sp. n., Y. nitida 
S 1 о d., Y. ex gr. caudata К h о m., Malletla cf. onorensls L a u t., Modiolus 
sp., Cardita khomenkoi L a u t., Cardlta sp., Thyasira ‘smekhovt K o g a n ,  
Thyastra smekhovi K o g a n  var. kriljonensis var. n., Laternula korniana
L. К г i s h t., Perlploma karlboensis sp. n., Phacotdes columbianum ( C l a r k  
et A r n o l d ) ,  Phacoldes sp., Laevicardium (Cerastoderma) salvatione- 
mense L a u t . ,  Nemocardium karaftoense sp. n., Mya subpaternalts sp. n.,
M. sachalinensis sp. n., Neptunea onnalca Y о k., N. vlnjukovl sp. n.,
N. (Ancistrolepis) sp. № 1, Trlchotropis (?) sp., Ficus sp., Turrltetla esuto
ruensls sp. n., Turrltetla sp. (cf. T. blakeleyensis T e g 1 a n d), Acmaea sp., 
Pollnices esutoruensls sp. n.
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Слои с Acila (Acila) sinnaiensts, связанные с подстилающими слоями 
некоторым количеством общих видов, отличаются от них иным составом 
характерной ассоциации видов.

Наиболее видное место в фауне слоев с Acila (Acila) slnnaiensis за
нимают: Acila (Acila) sinnaiensls sp. n., Thyasira smekhovi K o g a n  var. 
kriljonensis var. n.; не менее характерны, хотя и менее обильно пред
ставлены — Laternula korniana L. К г i s h t., Periploma kariboensis sp. n. 
и гастроподы — Neptunea onnaica Yok., N. vinjukovi sp. n., N. (Anct- 
strolepts) sp. № 1, Polintces esutoruensis sp. n.

Nemocardium. aff. karaftoense sp. п., в отличие от слоев с Nemocardium 
karaftoense, встречается здесь единичными экземплярами и достаточно 
видоизменился. По сравнению с подстилающими слоями чаще встре
чаются иольдии, представленные видами, распространенными преимуще
ственно в нижнемиоценовых отложениях Камчатки и Северного Саха
лина.

Общепринятое сопоставление верхов такарадайской свиты с верхами 
хандасинской свиты Северного Сахалина на нашем материале может быть 
подтверждено лишь небольшим количеством общих и близких видов: 
Yoldla ex gr. caudata К h о m., Y. nitida S 1 о d., Thyasira smekhovi 
Ko g a n ,  Cardita khomenkoi L a u t., Laevlcardium (Cerastoderma) stalva- 
lionemense L a u t., Nemocardium lacumense L a u t. (из группы Nemocar
dium karaftoense sp. n.).

При попытке подойти к уточнению вопроса о возрасте слоев с Acila 
(Acila) slnnaiensis нельзя не учитывать присутствия таких характерных 
видов, как Yoldia olympiana C l a r k ,  Phacoides columblanum C l a r k  et 
A r n o l d ,  Periploma kariboensis sp. n., Laternula korniana L. K r i s h t . ,  
Nuculana cf. newcombi (And.  et M a r t . ) ,  известных в верхнеолигоцено- 
вых отложениях Камчатки и северо-западной Америки. Смешение в рас
сматриваемых слоях перечисленных выше хандасинских видов, некото
рых Yoldia из иольдиевой зоны в основании ваямпольской толщи Кам
чатки и верхнеолигоценовых видов говорит о необходимости детального 
изучения этих слоев в ряде разрезов с послойным отбором фауны, кото
рое позволило бы более уверенно разрешить проблему возраста и страти
графии отложений, выделенных нами в слои с (Acila) Acila slnnaiensis.

Нижний отдел аракайской свиты

Слои с Cardium esutoruensis sp. n.
(Нижний миоцен)

В Углегорском и Чеховском1 районах ниже слоев с Laternula besshoen- 
sis залегают песчаники, охарактеризованные фауной с большим количе
ством представителей родов Масота, Cardium и Mactra. В этих песча
никах с линзами галечника на р. Эсутору, выше пос. Солнцево и в районе 
Ками—Эсутору собраны следующие виды: Laevicardium (Cerastoderma) 
kirkinskayae sp. n., L. (Cerastoderma) esutoruensis sp. n., Liocyma cf. 
furtiva Y о k., Telllna cf. chlbana Yok. ,  Macoma kirkinskayae sp. n., 
M. stmizuensis sp. n., M. cf. lacumensis L a u t., M. ojitensls sp. n., Metis 
sp., Cultellus sp. (cf. C. breveri N a g a o ) ,  Mactra (Splsula) ex gr. 
albaria (Co nr. ) ,  M. (Spisula) sp. n., Saxtcava sp., Fusinus sp., Turritella 
sp. (cf. T. stnitzini К horn. ) ,  Cerithidea sp. № 1, Natlca sp.

В этих песчаниках встречены остатки скелетных частей морских 
ежей, клешня ракообразного, включения угля, куски необуглившейся 
древесины.

27



На восточном побережье песчаники с аналогичной по составу фау
ной; В которой наблюдается сочетание множества Cardtum, Mactra 
и Laternula besshoensis (Yok. ),  также названы слоями с Cardium 
esutoruensts.

Исследования последних лет показали ,что слои с Cardium esutoruen- 
sis залегают стратиграфически ниже холмской группы осадков и по по
ложению в разрезе близки к кровле такарадайской свиты.

Слои с Turcicula sachalinensis sp. n.
(Нижний миоцен)

На п-ове Крильон, в верховьях р. Шебунинки, на р. Глубокой, выше 
слоев с Acila (Acila) sinnaiensis, выделяются слои с Turcicula sachali
nensis. На основании литологического характера пород эти слои отне
сены геологами к холмской свите. Однако собранная здесь фауна, из
вестная также по сборам с восточного побережья, не имеет ничего 
общего с фауной холмской свиты типичного разреза в Холмском районе, 
которая имеет уже несомненный среднемиоценовый облик. Вместе с тем, 
фауна слоев с Turcicula sachalinensis довольно тесно связана с ниже
лежащими слоями общими видами и по времени своего существования 
не резко отделяется от слоев с Acila (Acila) sinnaiensis.

Слои с Turcicula sachalinensis частично заполняют тот пробел в общей 
стратиграфической последовательности третичных отложений Сахалина, 
который мы имеем между слоями с Acila (Acila) sinnaiensis и слоями 
с Nuculana crassatelloides. Самостоятельное стратиграфическое значение 
фауны с Turcicula sachalinensis несомненно, и присутствие ее в разрезе 
восточного побережья острова подчеркивает важность ее для сопостав
ления. Заключение о возрасте дается ниже, в обзоре восточного по
бережья, где в слоях с Tircicula sachalinensis собрано больше фауны.

Верхний отдел аракайской свиты, холмская и невельская свиты

Стратиграфически выше залегает холмская группа осадков, объеди
няющая породы аракайской свиты с миоценовой фауной (слои с Later
nula besshoensis Yok. ) ,  холмскую свиту и нижний отдел Невельской 
(слои с Nuculana crassatelloides L a u t., Nuculana alferovt S 1 о d., 
Yoldia tokunagai Yok.  Malletia inermts Yok. ) ,  тех разрезов, где эта 
свита охарактеризована фауной тождественного состава. 1

Резкое отличие состава миоценовой фауны холмской группы осадков 
от фауны нижележащих слоев дает основание проводить между ними 
стратиграфическую границу.

- Слои с Laternula besshoensis Yok.

(Верхи нижнего миоцена)
К слоям с Laternula besshoensis относятся: верхний отдел аракай

ской свиты, обнаженный на перевале Холмск—Осака, нижний отдел 
холмской свиты Чеховского района * 2 и на севере — аналоги холмской 
свиты в районе Торо и на р. Эсутору.3

т. Нижний отдел Невельской свиты понимается только применительно к Анивскому 
району, согласно данным И. Г. Гринберга.

- По данным Г. К. Невского.
3 По данным В. И. Киркинской.
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Фауна этих слоев очень однообразна, плохой сохранности, состоит 
главным образом из Macoma sp. sp., занимающих по численности пер
вое место, крупных Laternula, единичных Turritella и некоторых других 
форм. В состав ее входят следующие виды: Acila (Truncacila) cf. puge- 
tensis ( C l a r k ) ,  A. (Truncacila) sp., Nuculana (Sacella) sp., N. (Sacella) 
penderoides Khom. ,  Yoldia tokunagal Yok. ,  Y. nitida S l о d.y Laternula 
(Aelga) besshoensis (Y о k.), Tellina cf. clivosa B o h m ,  Macorrta osakaen- 
sis sp. n., N. ratnovskii. sp. n., M. simizuensis sp. n., Neptunea sp., Turri
tella tokunagai Yok. ,  T. cl. sinitzini Khom. ,  Natica sp., Ampullina sp. 
Встречена обуглившаяся древесина.

По положению в разрезе и составу фауны, эти слои связаны с ходм- 
ской свитой. В типичном разрезе аракайской свиты присутствуют такие, 
общие с холмской свитой и нижним отделом невельской свиты Анивского 
района, виды, как Nuculana (Sacella) penderoides К h о m., Yoldia toku
nagai Yok. ,  Macoma simizuensis sp. n. и некоторые другие.

В общей последовательности отложений, слагающих западную и вос
точную части Южного Сахалина, слои аракайской свиты с Laternula 
besshoensis и их стратиграфические аналоги, повидимому, составляют 
одно целое с холмской свитой. Образование этой группы осадков про
исходило непрерывно, и граница между нижним и средним миоценом, 
падающая на кровлю слоев с Laternula bpsshoensis, проводится условно.

Соображения о возрасте слоев с Laternula besshoensis будут . даны 
ниже, вслед за рассмотрением фауны холмской свиты.

Слои с,-Nuculana (Sacella) crassatelloldes L a u t.

(Верхи нижнего миоцена — низы среднего миоцена)

К слоям с Nuculana (Sacella) crassatelloldes относятся: холмская
свита, распространенная на западном побережье от р. Токомбо на юге 
до р. Ильинки на севере; нижний отдел невельской свиты в Анивском 
районе, по фауне совершенно неотличимый от холмской свиты и слои 
холмской свиты с Lima sakhalinensis S 1 о d., обнаруженные на восточ
ном побережье п-ова Крильон. Все эти слои залегают выше слоев с Later
nula besshoensis Yok.

Фауна моллюсков, собранная в алевролитах и конкрециях слоев 
с Nuculana crassatelloldes L a u t . ,  представлена следующими видами: 
Actla (Acila) divaricata ( H i n d s )  var. vengeriana L a u t . ,  A. (Acila) ex 
gr. divaricata ( H i n d s ) ,  Nuculana (Sacella) pennula Yok. ,  N. (Sacella) 
crassatelloldes L a u t . ,  N. (Sacella) penderoides Khom. ,  N. (Sacella) 
ysherskovi L a u t . ,  N. (Borissia) alferovi S 1 о d., N. (Borissla) cf. ptlvoe- 
nlca Lau t . ,  Yoldia caudata Khom. ,  Y. multldentata Kho m. ,  Y. pilvo- 
ensis S 1 о d., Y. tokunagai Y о k., Y. cf. cerussata S 1 о d., Malletia tnermis 
Yok., M. inermls Yok.  var.’ triangulata v. n., M. inermls Yok.  var. 
egregla v. n., M. longa sp. n., M. kitaensis sp. n., Lima sakhalinensis 
S 1 о d., Laternula tschechovi sp. n., L. altarata L. К г i s h t., Cuspidarla 
(Cardiomya) cf. napanica L. K r i s h t . ,  Cardita tokunagai Yok. ,  Thyasira 
sp., Laevicardlum (Cerastoderma) sp., Macoma simizuensis sp. n., Buc- 
cinum poronaica E v s e e v ,  Turritella sp. № 1, Turritella sp. № 2, Natica 
sp., Vermetus sp., Dentalium sp. Встречены куски необуглившейся древе
сины и обрывки растений.

Анализ геологического распространения видов, вошедших в этот спи
сок, указывает на большое сходство с фауной верхнепильской и каскад

29



ной свит Северного Сахалина, нижнего отдела ваямпольской толщи З а
падной Камчатки и тюшевской свиты Восточной Камчатки.

Кроме сходства видового состава, обращает на себя внимание тож
дество родового состава фауны с составом верхнепильской и каскадной 
свит п-ова Шмидта. Только в этих свитах на Северном Сахалине пока 
нам известны такие роды, как Malletla, Lima, Nuculana с подродом 
Borissia.

Так же как в верхнепильской свите, в количественном отноше
нии доминирующее положение занимает Yotdla tokunagat Y о к. и много
численные Actla, из-за недостаточной сохранности точно не определимые. 
Кроме Yoldla tokunagat Yok. ,  столь же обильно и часто встречаются 
все виды из родов Nuculdna и Malletla.

Все 10 видов (включая неточные определения) являются общими 
с видами верхнепильской и каскадной свит: Nuculana (Sacella) crassa- 
telloldes L a u t., N. (Sacella) penderoides Kh o m. ,  N. (Sacella) yeheskovi 
L a u t., N. (Borissia) cf. ptlvoenlca L a u t . ,  Yoldla multldentata K h o m. ,  
Y. pilvodnsls S 1 о d., Y. tokunagal Y о k., Lima sakhalinensis S 1 о d., 
Laternula tschechovi sp. n., Cardlta tdkunagai Yok.  Перечисленные виды 
составляют характерную ассоциацию, отличающую эти свиты от выше
лежащих образований.

Таким образом сопоставление холмской свиты, включая нижнюю 
часть невельской Анивского района с верхнепильской и каскадной сви
тами п-ова Шмидта, подтвержденное фауной, не вызывает особых возра
жений.

Для того чтобы уточнить положение слоев в последовательности тре
тичных отложений Сахалина и приблизиться к решению вопроса об их 
возрасте, приведем некоторые сведения по смежной области — Кам
чатке.

Вслед за расширением наших знаний о составе фауны миоценовых 
отложений Камчатки представления о стратиграфии этих отложений по
степенно уточняются. На примерах изучения фауны ваямпольской 
толщи, тюшевской свиты и ее аналогов, третичных отложений залива 
Корфа, отчетливо видно, что нижний миоцен и в особенности средний 
миоцен, могут быть подразделены на несколько отделов. В свете этих 
данных устаревшим кажется мнение о том, что средний миоцен Север
ного Сахалина представлен только сертунайской свитой и ее аналогами 
и, что эта свита синхронична мачигарской свите п-ова Шмидта и ваям
польской толще Камчатки.

Изучение фауны послойных разрезов западного побережья Камчатки 
показало, что отложения, которые ближе всего по времени образования, 
стоят к сертунайской свите, приурочены лишь к самым верхам ваям
польской толщи.

Стратиграфически ниже по разрезу в ваямпольской толще можно 
проследить все более древние среднемиоценовые горизонты, и, на
конец, нижнемиоценовые с иольдиевой зоной в основании. Иольдиевая 
зона относится к самому началу нижнего миоцена, а кулувенская свита 
в самом верху толщи приурочена к концу среднего миоцена с возмож
ным заходом в верхний миоцен. Подобная последовательность миоцено
вых отложений, вероятно, может быть выявлена и на Сахалине.

На Северном Сахалине верхнепильская свита, с которой сопостав
ляется холмская свита Южного Сахалина, относилась к нижнему мио
цену. По установившемуся мнению верхнепильская свита соответствует 
верхнему отделу хандасинской свиты. Вместе с тем, фауна верхов хан- 
дасинской свиты района, прилегающего к побережью Татарского про
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лива, по сравнению с верхнепильской, имеет несомненно более древний 
облик. Уже сейчас накапливается фаунистический материал, позволяю
щий сопоставлять верхи хандасинской свиты с залегающими значительно 
ниже холмской свиты верхами такарадайской свиты.

Сходство фациального облика фауны, наличие значительного коли
чества общих и близких видов: Nuculana (Borissla) alferovi S 1 о d., 
Nuculana (Sacetla) ex gr. crdssatelloides L a u t., Laternula besshoensls 
(Yok.) и многих других видов побуждает нас рассматривать холмскую, 
верхнепильскую и каскадную свиты (Сахалина) как образования, экви
валентные тюшевской свите Восточной Камчатки.

Для заключения о возрасте, за исключением неточно определенных 
и эндемичных сахалинских видов, могут быть использованы такие фор
мы как Nuculana (Borlssia) alferovi S 1 о d., известная на Восточной 
Камчатке в тюшевской свите с возрастным диапазоном — конец нижнего 
миоцена — начало среднего миоцена; Nuculana (Sacella) pennula Yok. ,  
Malletia Inermis Yok. ,  Yoldla tokunagal Y ok., описанные из свиты 
Каменоо Японии (средний или нижний миоцен японских авторов); 
Perlploma macro L. К г i s h t., форма происходящая из горизонтов ваям- 
польской толщи, относящихся к началу среднего миоцена; Laternula 
altarata L. K r i s h t .  — из нижнемиоценовой иольдиевой зоны в основа
нии ваямпольской толщи; Laternula besshoensls (Yok. ) ,  Cardlta toku
nagal Y о k., Turrltella tokunagal Yok.  — из свиты асагай, подстилающей 
свиту Каменоо.

Взгляды на возраст свиты асагай различны. Одни считают его- 
нижнемиоценовым, другие — верхнеолигоценовым, третьи, которых пред
ставляли наши дальневосточные палеонтологи, — среднемиоценовым. 
Исследованиями последних лет доказан нижнемиоценовый возраст этой 
свиты [Asano К., 1949].

Подводя итоги анализа фактического материала и приведенных выше 
соображений, можно сделать следующие выводы.

1. Слои с Laternula beSshoensls, типичная холмская свита и нижняя 
часть невельской свиты указанных районов занимают то же положение 
в разрезе третичных отложений Сахалина, что и нижнепильская, верхне- 
пильская и каскадная свиты п-ова Шмидта.

2. Время образования осадков этой группы наступило после вре
мени отложения верхнего отдела хандасинской свиты, западного побе
режья Северного Сахалина, но ранее образования сертунайской и верх- 
недуйской свит.

3. На Западной Камчатке аналогами являются нижний отдел ваям
польской толщи, за исключением иольдиевой зоны в основании толщи; 
на Восточной Камчатке — тюшевская свита.

4. В принятой для Дальнего Востока хронологической шкале холмское 
время отвечает концу нижнего миоцена и началу среднего миоцена.

Фауна верхов невельской свиты
В Углегорском и Лесогорском районах фауна из верхов белесой 

толщи, именуемой невельской свитой, известна по сборам на р. Эсутору, 
у моста через р. Мацуо, на рр. Оннай, Тайхеи и Сакира.

Фауна эта, представленная исключительно ядрами без следов рако
вин, состоит из следующих видов: Yoldla sp., Pecten (Chlamys) sp.,
Laternula ex gr. besshoeitisis Yok. ,  Thracia condonl S 1 о d. (non Th. 
condonl D a l i ) ,  Thracia sp. n., Thyasira ex gr. blsecta C o n r a d ,  Macoma 
aff. osakaensis sp. n., Mya ex gr. sertunayensis La  u t., M. ex gr. dlcker-
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soni С l a r k. Mya sp., Panope iyigokuensis О t u к a, Hemlthyris sp. 
и некоторых; других.

В количественном отношении в этой фауне преобладают представи
тели рода Муа. Обилие раковин этого рода, наблюдаемое в верхах 
невельской свиты северной частя западного побережья, служит свиде
тельством особых условий, созданных близостью устьев рек, опресняв
ших прилегающие морские.;воды. В качестве подобного примера Можно 
указать на слабо опресненный участок Амурского лимана с изобилием 
представителейрода Муа arenaria.

Фауна верхов невельской свиты северных районов Южного Сахалина 
не имеет фациальных аналогов в более южных районах острова. Не 
исключена вероятность соответствия ее по времени существования 
периоду накопления толщи немого переслаивания невельской свиты.

Наиболее высокое положение в изученной части разреза третичных 
отложений западного побережья Южного Сахалина занимают слои 
с Му Ulus tichanovitschi М а к., приуроченные к аггломератам чеховской 
свиты, выделенной в районе Чехова в верхах невельской свиты. Присут
ствие в большом количестве экземпляров Mytilus tichanovitschi Ма к .  
служит основанием для-сопоставления этих слоев с вероятным их ана
логом — туфогенными слоями, подстилающими верхнедуйскую свиту 
в районе рудника Октябрьского. По возрасту эти слои следует относить 
к раннему, периоду среднего миоцена.

ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

Наши знания о составе фауны и стратиграфии восточной полосы 
нижней части третичных отложений Южного Сахалина, по сравнению 
с  западной, отличаются большей отрывочностью. Из главы «Распределе
ние фауны по свитам и географическое расположение местонахождений 
фауны» видно, что к востоку от зоны развития меловых отложений сборы 
фауны в нижней части третичного разреза произведены всего в несколь
ких разрозненных обнажениях. Вместе с тем, эти сборы, несмотря на 
свою малочисленность, позволили установить примерную стратиграфиче
скую последовательность распределения фауны в разрезе. В табл. 3 дана 
схема последовательного распределения фауны в разрезе.

Такарадайская свита

Слои с Molopophorus watanabei О t u k а 

(Верхний олигоцен)

Эти слои установлены в верховьях р. Сусуи и на р. Икусе. Приуро
чены к такарадайской свите, находящейся в тектоническом контакте 
с отложениями мелового возраста. Представлены мелкозернистыми пес
чаниками и мелкогалечными конгломератами. Местами конгломераты 
переходят в ракушник, переполненный остатками мактрид и брюхо
ногих.

Однообразная по составу фауна представлена следующими преиму
щественно эндемичными видами: Cardium sp., TelUna aff. kamakawaensis 
C l a r k ,  Mactra (Mactra) kavakamiensis sp. n., M. (Mactra) asymmetrict 
sp. n., M. (Pseudocardium) ikusaensis sp. n., Molopophorus watanabei 
О t u k a, M. fishii (Gabb) sachalinensis subsp. n., Neptunea ikusaensis 
sp. n., Neptunea sp. № 1, Polinicea (Eusptra) aff. cowlitzensis Di c k .
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Своеобразие мактрид, в количественном отношении составляющих 
почти всю фауну, делает их почти бесполезными для непосредственного 
выяснения вопроса о возрасте. С другой стороны, своеобразный, вероят
но, верхнеолигоценовый облик мактрид, не имеющих себе подобных 
в неогеновых отложениях Сахалина, Камчатки и других сопредельных 
стран, может служить косвенным указанием на палеогеновый возраст. 
Для выяснения возраста могут быть использованы брюхоногие из рода 
Molopophorus, связанные в своем распространении, главным образом, 
с палеогеновыми отложениями. Две формы из этого рода, обнаруженные 
впервые на Сахалине — Molopophorus watanabei О t u к а, известный 
в свите иваки (Iwaki), олигоцен Японии, и сахалинский подвид северо
американского верхнеолигоценового Molopophorus fishii (G a b b) — дают 
основание судить об олигоценовом, вероятно, верхнеолигоценовом воз
расте мактровых слоев рр. Сусуи и Икусы.

Слои с Yoldla ex gr. kovatschensis S 1 о d.
(Нижний миоцен)

Особое положение в разрезе третичных отложений восточного побе
режья занимают наблюдаемые к востоку от выхода меловых отложений, 
в 5 км от ст. Такиносава, мелкозернистые песчаники, чередующиеся 
с тонкими глинистыми прослойками и содержащие чрезвычайно обиль
ную, однообразную по составу иольдиевую фауну с примесью единичных 
Cardium и Масота. Ограниченные тектоническими нарушениями эти пес
чаники, повидимому, залегают выше слоев с Molopophorus watanabei 
и скорее всего синхроничны слоям с Acila sinnaiensis западного побе
режья Южного Сахалина.

Несмотря на свою малочисленность и плохую сохранность, виды, со
ставляющие фауну этих слоев, — Nuculana (Sacella) sp., Yoldia ex gr. 
kovatschensis S 1 о d., Y. takinoensis sp. n., У. sp. (aff. Y. longissima 
S 1 о d.), Laeivicardium (Gerastoderma) sp.(cf. L. salvationemense La u t . ) ,  
Nemocardium karaftoense sp. n. и Масота cf. kornuensis L a u t .  — дают 
некоторые основания предполагать, что мы здесь имеем дело с образова
ниями, залегающими в стратиграфическом разрезе Южного Сахалина, 
непосредственно выше слоев с Nemocardium karaftoense. Судя по видо
вому составу сердцевидок и иольдий, эта фауна по стратиграфическому 
положению близка к туфогенному горизонту в верхах такарадайской 
свиты; на Северном Сахалине в районе побережья Татарского пролива 
виды, здесь представленные, известны в верхах хандасинской свиты.

Мачигарская свита
Слои с Papyrldea matschlgarlca К h о m.

(Нижний миоцен)
Слои с Papyrldea matschlgarlca представлены на р. Найро полимик- 

товыми песчаниками с крупными линзами мелкогалечного конгломерата, 
с включением линзочек и галек каменного угля и обломков окаменелых 
стволов деревьев. Примыкают эти песчаники к зоне развития меловых 
отложений.

Обращает на себя внимание обилие и разнообразие фауны пластинча
тожаберных и, в меньшей степени, брюхоногих, переполняющей извесг- 
ковистые стяжения песчаника.
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В основании песчаной толщи, в известковистых линзах, из слоев 
с Papyridea matschigarica собраны следующие виды: Yoldia sp., Pecten 
(Chlamys) cf. iwakianus Y о k., Palliolum (Delectopecten) randolphi Da l i ,  
Thracia condom Da l i ,  Taras harfordi (F. M. A n d e r s o n ) ,  Carditu 
vagisana K o g a n ,  C. cf. laxata Y о k., C. matschigarica К h о m., Cardita 
sp. n., Laevicardium (Laevicardium) cf. tristiculum Yok. ,  L. (Ceraslo- 
derma) cf. coosense D a l i ,  Papyridea harrimani D a l i ,  P. matschigarica 
Khom. ,  Pitaria sp., Liocyma fartiva (Yok. ) ,  L. fartiva (Yok. )  var. 
nairoensis var. n., Tettina cf. chibana Yok. ,  Macoma kirkinskayae sp. n., 
Sanguinolaria sp., Mya grewingki M a k., Lora cf. declivis (L о w e n) 
var. ecarinata ( S a r s ) ,  Turritella tokunagai Yok. ,  Cerithiopsis (?) sp. 
№ 1, Natica nairoensis sp. n., Polinices sp., Diastoma sp.

Многочисленные и разнообразные Papyridea, Cardita, Liocyma состав
ляют наиболее характерную часть этой фауны. Весь облик фауны, ее видо
вой состав с крупными раковинами — Papyridea matschigarica Khom. ,  
Р. harrimani D a l i ,  Cardita vagisana K o g a n ,  C. matschigarica Khom. ,  
Taras harfordi (F. M. A n d e r s o n ) ,  Thracia condoni D a l i ,  Liocyma 
fartiva (Y о k.), Tellina cf. chibana Y о k., Mya grewingki M a k. и некото
рыми другими видами — служит достаточным основанием для уверенного 
сопоставления с мачигарской свитой п-ова Шмидта и песчаниками 
с Papyridea matschigarica Kh o m.  Энгизпальского района северо-запад
ного Сахалина.

Подобную близость фауна из песчаников с р. Найро обнаруживает при- 
сравнении с фауной свиты асагай каменноугольного месторождения Джо- 
бан Японии. Общими со свитой асагай видами являются: Papyridea 
matschigarica К h о m., Р. harrimani D a l i ,  Laevicardium (Laevicardium) 
cf. tristiculum Yok. ,  Liocyma furtiva Yok. ,  Tellina cf. chibana Yok. ,  
Mya grewingki M a k., Turritella tokunagai Yok.

Сходство видового состава сравниваемых фаун, их фациальных осо
бенностей достаточно велико; напрашивается вывод о том, что северное 
побережье п-ова Шмидта, Энгизпальский район, восточное побережье 
Южного Сахалина и, вероятно, район каменноугольного месторождения 
Джобан Японии в мачигарское время принадлежали прибрежно-морской 
фации одного и того же бассейна.

В западной полосе развития третичных отложений Южного Сахалина 
слои с Papyridea matschigarica имеют своих аналогов в непосредствен
ной близости к песчаным слоям с Laevicardium (Cerastoderma) esulorn- 
ensis.

Аракайская и холмская свиты

Слои с Cardium esutoruensis sp. n.

(Нижний миоцен)
Эти слои на восточном побережье, отмеченные на р. Макарова, при

урочены к нижней части разреза толщи, называемой И. И. Ратновским 
холмской свитой. Залегают непосредственно ниже слоев с Turcicula 
sachalinensis и выше такарадайской свиты. На западном побережье од
ноименные слои приурочены к аракайской свите. Представлены средне
зернистыми, серыми песчаниками с обильными остатками пластинчато
жаберных. В состав фауны входят следующие виды: Yoldia ex gr. caudata 
Khom. ,  Y. (Cnesterium) sp. n., Laternula besshoensts (Yok. ) ,  Thracia 
condoni D a l i ,  Laevicardium (Cerastoderma) esutoruensis sp. n., Papyri
dea sp., Tellina cf. chibana Yok. ,  Macoma kirkinskayae sp. n., Mactra 
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(Spisula) aff. onnechiura ( O t u k a ) ,  M. (Spisula) ex gr. albaria ( C o n 
rad) ,  Panopea sp. n., Matica sp., Cerithidea sp. № 1 и остатки скелетов 
морских ежей.

В количественном отношении в коллекции преобладают Laternula, 
Cardium и Mactra. Особенно многочисленные ядра и отпечатки Laevi- 
cardium (Cerastoderma) esutoruensis sp. n. с количеством радиальных 
ребер, достигающем 50. На западном побережье острова аналоги этих 
слоев известны в Холмском, Чеховском и Углегорском районах. Они 
представлены всюду песчаными отложениями, содержащими фауну мол
люсков сходного состава. В отношении возраста эти отложения соот
ветствуют нижнему миоцену. В северной части восточного побережья 
на р. Найро возможным стратиграфическим эквивалентом следует рас
сматривать песчаные слои, залегающие непосредственно выше известко- 
вистых линз с Papyridea rrtatschtgarica K h o m.  Эти же слои представ
лены и на р. Ками-Сикука, выше поселка Леонидово.

Слои с Turcicula sachalinensis sp. n.
(Нижний миоцен)

Слои с Turcicula sachalinensis на восточном побережье отмечены 
в двух разрезах: на рр. Макарова и Хигаси-Сакутан и приурочены к ниж
ней части разреза толщи алевролитов, названной холмской свитой. Как 
показало изучение фауны, холмская свита восточного побережья несом
ненно включает аналогов аракайской свиты западного побережья.

Слои с Turcicula sachalinensis занимают такое же стратиграфиче
ское положение и в разрезе западного побережья. В верхнем течении 
р. Шебунинки на ее притоке — Глубокой — слои с Turcicula sachaltnensis 
залегают выше слоев с Acila (Acila) sinnaiensis, относимых к верхнему 
отделу такарадайской свиты. Фауна из покрывающих слоев известна по 
сборам на р. Макарова, где выше слоев с Turcicula sachalinensis sp. п. 
залегают слои холмской свиты с Yoldia multidenlata Khom. ,  Solemya 
tokunagai Yok. ,  Macoma sintizuensis sp. п. Таким образом на западном 
и восточном побережьях острова слои с Turcicula sachalinensis sp. n. по 
положению в разрезе соответствуют аракайской свите.

Наши сведения о видовом составе фауны слоев с Turcicula sachalinen
sis недостаточны для уверенного заключения о возрасте. Виды, обнару
женные в этих слоях на восточном и западном побережьях, следующие: 
Acila (Acila) sp. № I, N'uculana (Sacella) sp. n., Yoldia nilida S l od . ,  * 
Y. subpilvoensis sp. n., * Laternula besshoensis (Yok. ) ,  Laternula 
sp. № 1, Perlploma kariboensis sp. n., * Cardita cf. khomenkoi L a u t., * 
Thyasira smekhovi var. kriljonensis var. n., Phacoides (Lucinoma) sp. 
№ 1,* P. (Lucinoma) sp. № 2, Taras sp., Macoma sintizuensis sp. n., 
Dentalium sp. № 1, Psephaea sp. № 1, Acmaea sp., Turcicula sachalinensis 
sp. n., Polinices sp.; формы, отмеченные звездочкой, являются общими со 
слоями с Acila (Acila) sinnaiensis в верхах такарадайской свиты, 
и только два вида — Macoma simizuensis sp. п. и Laternula besshoensis 
(Yok.) — связывают этот комплекс с холмской и аракайской свитами.

Тесная биологическая связь моллюсков слоев с Turcicula sachalinensis 
с моллюсками верхнего отдела такарадайской свиты (слои с Acila (Acila) 
sinnaiensis) указывает на относительно небольшое различие во времени 
их существования.

Каковы же возрастные показания фауны с Turcicula sachalinensis ? 
Сам руководящий вид этих слоев имеет отдаленное сходство с североаме
риканским олигоценовым видом — Turcicula santacruzana А г п.; другие
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виды — Yoldia nltida S 1 о d., Y. subpilvoensis sp. n., Laternula besshoen- 
sis (Yok. ) ,  Periploma kariboensis sp. n., Cardita khomenkoi La u t . ,  
Thyasira smekhovi K o g a n  var. kriljonensls var. n . — близки видам, 
распространенным в верхнеолигоценовых и нижнемиоценовых отложе
ниях Камчатки и Северного Сахалина. Таким образом состав этой, хотя 
и малочисленной фауны и тесная связь ее с фауной верхов такара- 
дайской свиты позволяет наметить время ее существования, близкое к на
чалу нижнего миоцена. Более точное определение возраста из-за недо
статка фактических данных невозможно.

Слои с Yoldia multidentata К h о m.
(Низы среднего миоцена)

Эти слои, установленные в разрезе по р. Макарова, приурочены к са
мым верхам толщи алевролитов, называемой холмской свитой. Выше за
легают вулканогенные образования Невельской свиты. В составе фауны 
слоев с Yoldia rriyltidentata К h о ш., еще слабо изученной, представлены 
следующие немногочисленные формы: Soletnya tokunagai Y о k., Acila 
(Acila) sp. № 1, Nuculana (Sacella) ex gr. crassatelloldes Laut . ,  
N. (Sacella) sp. n., Yoldia multidentata Khom. ,  Phacoides (Lucinoma) 
ex gr. acutilineatus ( C o n r a d ) ,  Laevicardium (Cerastoderma) sp., 
Macoma simizuensis sp. n., Margarites sp.

По количеству экземпляров преобладают Macoma simizuensis sp. n. 
и Yoldia multidentata K h o m.  Эти виды и Nuculana (Sacella) crassatel- 
loides La u t . ,  известные также и на западном побережье в холмской 
свите, могут служить сопоставлению верхов разреза холмской свиты 
р. Макарова с холмской свитой западного побережья. Yoldia rriultidentata 
Kh o m.  на Северном Сахалине встречена только в верхнепильской 
и каскадной свитах п-ова Шмидта.

В этих же свитах присутствует неотличимая от южносахалинской 
Phacoides (Lucinoma) ex gr. acutilineatus ( C o n r a d )  и Nuculana 
{Sacella) crassatelloides L a u t .  Таким образом палеонтологической 
корреляции холмской свиты с верхнепильской и каскадной свитами Се
верного Сахалина не противоречат также и данные восточного побе
режья.

Слои с Mytilus tichanovitschi Ма к .
(Низы среднего миоцена)

Стратиграфически выше холмской свиты, в разрезе третичных отложе
ний восточного побережья залегает невельская свита, представленная 
аггломератами и туфобрекчиями, перемежающимися с нормально осадоч
ными образованиями. В самом верху свиты на р. Кита-Тагама 1 встречен 
Mytilus tichanovitschi Ма к .  Присутствие этого вида дает основание сопо
ставлять ее с западным побережьем, где слои с Mytilus tichanovitschi 
приурочены к аггломератам чеховской фации, вверху невельской свиты.

* *
*

Несмотря на отмеченное геологами различие литологического харак
тера третичных отложений западного и восточного побережий Южного 
Сахалина, изучение фауны показало на возможность тесной увязки и точ
ного сопоставления разрезов обоих побережий (см. табл. 4).

1 Коллекция В. Н. Киргеинской, 1949.
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На восточном побережье фаунистически охарактеризованные аналоги 
такарадайской свиты представлены лишь в южной части острова на 
рр. Сусуе и Икусе. В северном направлении такарадайская свита меняет 
фациальный облик, и фауна, которая могла бы послужить сопоставлению 
с западным побережьем, не была встречена. Выше в разрезе помещается 
толща песчаников, установленная на р. Найро в контакте с меловыми 
отложениями. Эта толща песчаников по фауне уверенно сопоставляется 
с мачигарской свитой п-ова Шмидта.

На западном побережье Южного Сахалина стратиграфические ана
логи найровских песчаников недостаточно выявлены. По всей вероятности, 
их следует искать в непосредственной стратиграфической близости 
к туфогенному горизонту такарадайской свиты. В Макаровском районе, 
к югу от р. Найро, в толще алевролитов, называемой геологами холмской 
свитой и залегающей выше темных сланцев хандасинской свиты, как 
показало изучение фауны, можно выделить часть разреза, соответствую
щую аракайской свите западного побережья. В пределах изученной 
нижней части этой толщи, снизу вверх, может быть намечено несколько 
фаунистических горизонтов.

1. Слои с Cardium esutoruensls по стратиграфическому положению 
соответствуют нижней части аракайской свиты западного побережья. Они 
отмечены в Макаровском, Чеховском и Углегорском районах (по новым 
данным, не вошедшим в работу, эти слои выделяются в Холиском районе) 
и соответствуют верхней части песчаной толщи р. Найро.

2. Слои с Turcicula sachaUnensis по положению в разрезе соответ
ствуют аракайской свите, но залегают выше предыдущих слоев. Они от
мечены на п-ове Крильон, в Макаровском районе.

3. Слои с Nucularia crassatelloides и Yoldia multidentata по положе
нию в разрезе соответствуют холмской свите западного побережья; отме
чены в Макаровском районе и на западном побережье острова от р. Иль
инки до рр. Китосэ и Рамонай на п-ове Крильон. На Северном Сахалине 
аналогом является верхнепильская свита.

По возрасту два первых горизонта относятся к нижнему миоцену, по
следний — к началу среднего миоцена.

4. Верхи невельской свиты (чеховская свита) на обоих побережьях 
охарактеризованы Mytilus tichanovitschi. На Северном Сахалине этот вид 
приурочен к синхроничным слоям, подстилающим угленосную верхнедуй- 
скую свиту; по возрасту эти слои относятся к низам среднего миоцена.

На табл. 4 дано стратиграфическое распределение изученных мол
люсков в обобщенных разрезах нижней части третичных отложений на 
восточном и западном побережьях южной части острова.

ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Недостаточная изученность фауны и стратиграфии третичных отложе
ний Сахалина препятствует правильному отображению его геологической 
истории в третичном периоде. Вместе с тем, сведения, полученные нами 
при исследовании третичной фауны Южного Сахалина, могут несколько 
дополнить представление о геологической истории острова.

Сахалин, подобно Камчатке, расположен в области Восточно-Азиат
ской геосинклинали, и его геологическая история имеет большое сходство 
с историей Камчатки и Японских островов. Основные моменты истории 
третичной Восточно-Азиатской геосинклинали нашли отражение в исто
рии южной части Сахалина, расположенного в краевой приматериковой 
области геосинклинали. Последовательность изменений, переживаемых
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Таблица стратиграфического распределения  моллюсков
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О
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в нижней части третичных отложений Южного Сахалина
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Западный

Олигоцен Миоцен

Нижний Средний и 
верхний Нижний

Нижнета-
Названия видов карадай- Такарадайская Аракайская

ская
<эЕ.*3 С Q о , Ше в  в 

■S’* «Го.? < 1- Й . -Й

•Л с* ■a 2* С SS , с

о £ о. с 4  2 3 1
а « Г-* Рч ^

<■> а 
s £ “ £S

и а «'j •» Ь■Soj-Cl и 5 U * 
s

<-> 5.2 
s <э*2

<-»<> 
ж а

? t* оч «а о ° is Ъ-S ^ 5 2 2ч с ?.sи ^ ° Е.2(J tj и 3 3 § 9*3.2й ^ «о

Laternula (Aelga) korniana L. К г i s h t. . 
L. (Aelga) besshoensis (Y о к.)

•
•

L. (Aelga) sp.........................
Lima sakhalinensis S I о d. 
Liocyma furtiva (Y о к.) . . . . X

О

L. furtiva var. nairoensis L. К r i s h t. var. n. 
Macoma kirkinskayae L. К r i s h t. sp. n. . •
M. cf. kornuensis L a u t. . X
M. cf. : lacumensis L a u t. . .
M. osakaensis L. К r i s h t. sp. n.

X
•

M. ojitensis L. К г i s h t. sp. p. X С
M. simizuetisis L. К r i s h t. sp. n. 
Macrocallista cf. matsuraensisi N a g a o  . . 
Mactra (Mactra) kavakamiensis L. К г i s h t.

X
•

•

с

Sp . П. . ; .
Mactra (Spisula) ex gr. albaria ( C o n r a d )  
M. (Spisula) aff. onnechiura 0  t u к a . . 
M. (Mactra) asymmetrica L. К r i s h t.

X

s p .  n............................................
M. (Pseudocardium) ikusaemis L. К r i s h t.

sp. n. . . . .  . . . . .
M. sp.
Maltetia inermis Yok,  et var.
M. kitaensis L. К г i s li t. sp. n. .
M. longa L. К г i s h t. sp. n. .
M. aff. onorensis L a u t. . . .
Metis sp...................
M ytilus littoralis S 1 о d.
M. pilvoensis S i m . .
M. tichanovitschi M ak.
Mya ex gr. dickersoni C l a r k * .
M. grewingki M a k. . . . .

О

X

X

X
X
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П родолж ение табл. 4

Восточный
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Западный

Названия видов

Олигоцен Миоцен

Н и ж н и й
Средний и 

верхний Нижний

Нижнета-
карадай-

ская
ТакарадаЙскап Аракайская
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М у a kitausiensis L a u t. .
М. cf. rudakensis I l y i n a * .  . .
М. sachalinensis L. К г i s h t. sp. n. .
M. ex gr. sertunayensis L a и t. * .
M. subpaternalis L. К г i s h t. sp. n. 
Nemocardium karctftoen.se L. К г i s h t. sp. n.
Nuculana cf. newcombi ( A n d e r s o n  et 

M a r t i n ) .......................................................
N. (Sacella) crassatelloides L a и t. .
N. (Sacella) cf. penderoides К h о m. .
N. (Sacella) pennula Y о k. .
N. (Sacella) sp. n. 1 .
N. (Sacella) sp. n. 2 .
N. (Borissia) alferovi S 1 о d.
N. (Borissia) cf. pilvoenica L a и t. . . .
Ostrea agnevoensis L a и t. ....................
O. agnevoensis L a и t. var. sachalinensis

L. К r i s h t. var. n. . . . . . . .
O. esutoruensls L. К r i s h t. sp. et 

var. n. ........................................
O. sp.....................................................
Panope cf. tylgakuensis О t и к a * . *
P. sp. n. 1 *
P. sp. n. 2 . . . .  .!
Papyridea harrimani D a l i .  .
P. matschigarica К h о m. . . . .
Pecten (Chlamys) cf. iwakianus Y о k. . .
P. (Chlamys) sp. * ....................  . !
P. (Delectopecten) randolphi D a l i  j
Periploma kariboensis L. К г i s h t. sp. n . !
Phacoides (Lucinoma) ex gr. acutilineatus 

( C o n r a d ) . . . .  ....................

X

X

о

о
о
x

x

X X

X

X
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П родолжение табл. 4

Восточный
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Западный

Олигоцен Миоцен

Нижний Средний и 
верхний Нижний

Названия видов
Нижнета-
карадай-

ская
Такарадайская АракаАская
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Phacoides columbianum ( C l a r k  et 
A r n o l d )  . . . . o

Ph. (Lucinoma) sp. 1 .

Ph. (Lucinorria) sp. 2 .

Pitaria californiana ( C o n r a d ) . •

_ X

P. cf. .kyushuensis N a g a о 

P. cf. matsumotoi N a g a o  

Sanguinolaria sp. . : . 

Taras harfordi (F. A n d e r s o n )  

T. sp.

•

•
*

Tellina cf. chibana Y о k.

T. aff. kamakawaensis C l a r k

Thracia condorti D a l i

Th. condoni D a l i  var. * .

Th. sp. n. * . . . 

Thyasira ex gr. bisecta C o n r a d * .  

Th. smekhovi K o g a n . О о

X X

Th. smekhovi K o g a n  var. briljonensis 
L. К r i s h t. n. v. . . . •

Volsella (Brachidontes) esutoruensis 
L. К г i s h t sp. n. . . •

Yoldia caudata К h о m. .

Y. ex gr. caudata К h о m. . X

Y. olympiana C l a r k  

Y. cf. chechatisensis A r n o l d  

Y. ex gr. kovatschensis S 1 о d. . 

Y. multidentata K h o m .  . .

X

X

Y. nitida S 1 о d. . • •

44



П родолжение табл. 4

Восточный
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З а п а д н ы й
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Yotdia pilvoensis S l o d . о О
Y. subpilvoensis L. К r i s h t .  sp. n. 

Y. takaradaiensis L. К г i s h t .  sp. n. 

Y. takinoensis L. К r i s h t .  sp. n. . 

Y. tokunagai Yok.  .

У. (Cnesterium) sp. n.

•

X

X

У. cf. tranvena L. К r i s h t. X

Gastropoda

Acmaea sp.

Amauropsis sp. № I . 

Ampultina sp.

Buccinum poronaica E v s e e v  

Cerithidea sp. № 1 . 

Cerithiopsis sp. № 1 . 

Diastoma sp. .

X

О

X

X

Fusinus sp. 

Liomesus sp. . X

X

Lora cf. declivis ( L o w e n )  var. ecarinata 
(S a r s) . . . . . # . .

Margarites sp.  .

Molopophorus fishii sachalinensis L. К r i s h t. 
subsp. n. .

M. watanabei О t u к a .

M. sp. X
Natica nairoensis L. К г i s h t. sp. n. . 

Neptunea (Ancistrolepis) sp. 1 

N. (Ancistrolepis) sp. 2 . •

•
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П родолжение табл. 4

Восточный
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Западный

Олигоцен Миоцен

Нижний Средний и 
верхний Нижний

Названия видов
Нижнета-
каралай-

ская
Такарадайская Аракайская
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Neptunea (Ancistrotepis) sp. 3 

N. ikusaensis L. К г i s h t. sp. п.

•

X

N. onnaica Y о k. . . •
N. vinjukovi L. К г i s h t. sp. n. . . X
PoUnices (Potinices) ajiensis L. К г i s h t. 

sp. n. . . ............................................. О
P. (Euspira) aff. cowlitzensis D i c k . .

P. esutoruensis L. К г i s h t. sp. n. .

P. sp.

Psephaea naibutiensis L. К г i s h t. sp. n. 

Psephaea sp. n.
о

о ■

Scaphander khandasensis K o g a n . X
Thais sp. . 

Ficus sp.
X

X
Trichotropis vinjukovi L. К г i s h t. sp. n. 

Turcicula sachalinensis L. К г i s h t. sp. n. 

Turritetla esutoruensis L. K r i s h t .  sp. n. 

T. ex gr. inezena C o n r a d . .

T. lokunagai Y о k. . . .

V

X

•

о

О
T. sp. (cf. T. btakeieyensis T e g 1 a n d) . . 

Vermetus sp. .
X

Brachiopoda

Hemithiyris sp. .

Echinodermata

Linthia praenipponica N a g a о . 9
Shizaster sp. . X

* Отмеченные виды происходят из верхов невельской свиты Углегорского и 
Условные обозначения: ф  встречается скоплениями; Q  встречается часто
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П родолж ение табл. 4

Восточный

1

Миоцен Олигоцен Миоцен
Нижний
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третичными бассейнами и их фауной, продолжительность существования 
тех или иных физико-географических условий и обстановок осадкона- 
копления, подмеченные на Камчатке, отражены и в геологической лето
писи Сахалина.

Наиболее древние третичные образования в южной части острова 
относятся к нижнему эоцену и, возможно', к палеоцену. Представлены 
толщей конгломератов, залегающей в основании разреза. Толща конгло
мератов прослеживается и в северной части острова, и происхождением 
своим обязана интенсивной эрозии выведенных на поверхность образова
ний мезозойского, и палеозойского возраста. В межконгломератном про
слое на Северном Сахалине встречены остатки растений датского и па
леоценового возраста [А. Н. Криштофович, 1932] и пласты сланцеватого 
угля. В этот наиболее ранний отрезок времени на месте Сахалина, Кам
чатки и Охотского моря существовала суша.

В верхнем эоцене положительные движения, сопровождаемые интен
сивной эрозией, сменяются более устойчивым положением базиса эрозии 
и медленным прогибанием, приведшими к образованию низменных, забо
лоченных пространств, опоясывавших горные кряжи. В болотах и озерах 
эоценовой суши накапливались растительные остатки, послужившие ма
териалом для образования угленосных пластов найбутинской свиты на 
Южном Сахалине и синхроничной с нею нижнедуйской свиты на Север
ном Сахалине.

Кратковременные вторжения морских вод сопровождались возникно
вением устричных поселений в мелководных бухтах, сообщение которых 
с открытым морем было затруднено. Остатки таких устричных поселений 
неоднократно встречаются в прослоях среди угленосных отложений най
бутинской и нижнедуйской свит. Наземная флора того времени близка по 
типу к тургайской флоре Азии [А. Н. Криштофович, 1932].

Синхроничные отложения известны на Камчатке — нижние угленос
ные горизонты тагильской толщи, на о-ве Хоккайдо — свита ишикари.

В нижнем олигоцене (нижнетакарадайская свита — слои с Pitaria 
californiana, слои с Osirea agnevoensis) море завоевывает прибереговую 
часть суши, вдаваясь мелководным заливом на территорию юго-западной 
части острова. Открытое песчаное мелководье нижнеолигоценового моря 
населяли разнообразные Pitaria и другие представители семейства 
Venerid-ae. Открытые участки побережья испытывали воздействие океан
ских волнений, о силе которых можно судить по толстостенным ракови
нам моллюсков. В более защищенных бухтах, у самого берега, возникали 
поселения устриц; заросли водорослей служили субстратом для малень
ких модиолусов из подрода Brachidontes. Открытый южносахалинский 
нижнеолигоценовый залив был расположен на пути, по которому шла 
миграция видов, способствовавшая широкому расселению сходной по со
ставу фауны вдоль западной и восточной окраин тихоокеанского бас
сейна.

Сходные экологически комплексы форм известны на Камчатке 
в средней части тагильской толщи, в районе бухты Угольной в надугле- 
носной свите, в Японии и на Тихоокеанском побережье Северной Аме
рики. На Северном Сахалине нижнеолигоценовое время соответствует 
устричным слоям, установленным в верхах нижнедуйской свиты. Оче
видно, на широте самого северного выхода этих устричных слоев за
мыкалось нижнеолигоценовое море.

В среднем и верхнем олигоцене (такарадайская свита — слои 
с Nemocardium karaftoense, Psephaea naibutiensis и морскими ежами из 
рода Linthia) в южной части острова продолжает существовать морской 
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бассейн. В самом начале этот бассейн был более мелководный (отло
жения его в раннем периоде еще мало изучены и недостаточно обособ
лены в разрезе). Осадки и фауна в этот более ранний период имеют 
некоторые унаследованные черты, но площадь распространения в пре
делах Сахалина сокращается: на Северном Сахалине и на п-ове Криль- 
он, на юге острова, присутствие следов этого более раннего моря не 
установлено.

В последующий период морской бассейн сохраняет примерно те же 
очертания, и мы не располагаем данными, подтверждающими проникно
вение вод этого бассейна на территорию северной части Сахалина. По 
всей вероятности Северный Сахалин вместе с северной частью Охот
ского моря в то время представлял сушу, а берег олигоценового моря 
проходил вблизи современного западного берега Камчатки, а на Саха
лине — несколько южнее параллели 50° северной широты.

На Южном Сахалине такарадайское олигоценовое море отделялось 
от океана цепью меловых островов, к числу которых относились возвы
шенности п-ова Крильон. Судя по присутствию иглокожих, брахиопод 
и разнообразному составу фауны, соленость вод такарадайского моря 
была близка к океа'нической солености.

На Камчатке синхроничные отложения представлены морскими сло
ями верхней части тигильской толщи, происхождение которых, судя по 
составу фауны, связано с бассейном сходного типа. В конце среднего 
олигоцена произошло опускание материковых платформ Охотии и Бе- 
рингии [М. Ф. Двали, 1950] и холодные северные воды получили доступ 
в более низкие широты. Проникновение холодных вод повлекло за 
собой появление в такарадайском олигоценовом море бореальных 
Thyasira.

В конце верхнего олигоцена и в начале нижнего миоцена физико- 
географические и биономические особенности моря все более изменяются 
под влиянием притока холодных вод и возникновения новых путей ми
грации видов.

Возникают бассейны с застойными участками. Темноокрашенные илы 
таких застойных частей бассейна переполнены зарывающимися в грунт 
иольдиями. Состав инфауны свидетельствует о застойности придонных 
вод, возможно, и некоторой зараженности грунта сероводородом. Пови- 
димому, о недостаточной аэрации поверхности грунта можно судить и по 
развитию банок Thyasira.

О существовании подобных условий накопления осадков хандасин- 
ской свиты и синхроничных с нею верхов такарадайской свиты дают 
основание судить такие данные, как тонкозернистость, темная окраска 
пород, включения пирита, растительный детритус, однообразное сооб
щество из нескольких видов моллюсков, принадлежащих родам — Thya
sira, Modiolus, Cardium — с тонкостенными раковинами и большим коли
чеством экземпляров одного вида, и инфауна, представленная огром
ными количествами одних иольдий. Повидимому, море не было грубоко- 
водным; его прибрежные фации представлены на юге острова слоями 
с Acila sinnaiensis. На Камчатке аналогами являются ковачинская 
толща (верхний олигоцен) и самые низы ваямпольской (иольдиевая 
зона — нижний миоцен).

Ко времени, переходному от олигоцена к миоцену, приурочено’ пер
вое значительное проявление вулканизма, сопряженное с подвижками 
земной коры, изменившими характер бассейнов.

В мачигарский век нижнего миоцена, в Японии известный как век 
асагай, формируется открытый бассейн, в котором осуществлялась
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широкая миграция видов (слои с Papyridea matschigarica). На терри
тории Сахалина остатки населения песчаной сублиторали мачигарского 
моря отмечены на западном и восточном побережьях южной части 
острова, на берегу Татарского пролива у р. Тусюн, в Энгизпальском 
районе, на п-ове Шмидта.

В конце нижнего миоцена и в начале среднего вулканическая дея
тельность возрастает, и влияние вулканизма становится почти повсе
местным. Очаги извержений были расположены в районе низовья 
р. Агнево, в северной части западного побережья Камчатки и в других 
местах. Кремнесодержащие осадки морского бассейна этого времени 
имеют широкое распространение на западном и восточном берегах се
верной части Тихого океана. Век этот можно назвать пильским веком, 
в течение которого распространение моря достигло своего максимума. 
В фауне, населявшей заливы пильского моря, господствующее положе
ние занимают Laternula ex gr. besshoensis и представители родов из 
отряда таксодонтных: Nucula, Acila, подрод Acllana и ребристые формы 
из рода Yoldia, разнообразные Nuculana (с подродами Sacella и Boris- 
sia) и многочисленные Mallelia. К наиболее глубоководным осадкам 
приурочены Lima, Limatula, Solemya, Cuspidaria; из гастропод харак
терны представители родов Turcicula, Psephaea.

В биостратиграфической последовательности фаунистических ком
плексов, приводимой в настоящей работе для Южного Сахалина, пиль- 
ский век охватывает слои с Turcicula sachalinensis, слои с Laternula ex 
gr. besshoensis, слои c Nuculana crassatelloides, приуроченные к аракай- 
ской и холмской свитам. На Северном Сахалине пильский век охваты
вает верхи мачигарской свиты, свиту конги-туми (соответствует нижне- 
пильской свите), верхнепильскую свиту и, вероятно, каскадную свиту 
п-ова Шмидта; к пильскому веку относятся свиты: нижнеэнгизпальская 
(без слоев с Papyridea matschigarlca), нижнелангерийская, даехуриин- 
ская, пиленга, верхи хандасинской свиты Онорского района; на Кам
чатке — значительная часть ваямпольской толщи, тюшевская свита и ее 
эквиваленты.

В последующий период, в южной части острова, колебательные дви
жения все с уменьшающейся амплитудой (немое переслаивание Невель
ской свиты) на общем фоне подъема приводят к отмиранию Холмского 
бассейна. В этот отрезок времени, предшествующий на Сахалине средне
миоценовому угленакоплению, положительные движения становятся 
дом инирующим'и.

В юго-западной части Северного Сахалина они привели к осушению 
площади, расположенной между палеозойскими и меловыми островами 
и излияниям магмы по линии разлома, проходящей вблизи современного 
западного берега Сахалина. На Южном Сахалине от этого времени со
хранилась лишь фауна прибойной литорали, представленная остатками 
многочисленных раковин Mytitus tichanovitscht. Толстостенные раковины 
мидий связаны с грубозернистыми породами чеховской свиты (верхняя 
подсвита невельской свиты); в иных местах породы чеховской свиты со
держат скопления пресноводных Viviparus и линзы бурого угля и по 
условиям образования являются уже прибрежно-континентальными. На 
Северном Сахалине возможным аналогом следует рассматривать агнев- 
скую свиту или слои мыса Маркевича.

Изложенные выше сведения о палеогеографии Южного Сахалина 
могут послужить дальнейшему уточнению стратиграфии третичных отло
жений острова. Нет сомнения, что дальнейшие исследования позволят 
исправить допущенные автором ошибки.
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ОПИСАНИЕ ФАУНЫ 

Класс LAMELLIBRANCHIATA

Семейство NUCUL1DAE

Род ACILA Н. and A. A d a m s ,  1858 (S с h е п с к, 1934) 
Типичный вид Nucula dlvaricata H i n d s ,  обитает в Китайском море.

Acila (Acila) sinnalensis sp. n.
Табл. I, фиг. 5, 5a

Голотип хранится в ЦГМ. Западное побережье п-ова Крильон, р. Ло- 
патинка; кровля такарадайской свиты, слои с Acila siruiaiensis.

Этот вид представлен многочисленными ядрами, отпечатками и фраг
ментами раковин.

О п и с а н и е .  Раковина с перламутровым слоем, небольших разме
ров, сравнительно тонкостенная, выпуклая. Апикальный угол 100°. Встре
чаются формы треугольного очертания, с явной непараллельностыо 
передне-спинного и нижнего краев и узким передним краем, и раковины 
овальные с задним усеченным кондом, с почти параллельными передне
спинным и нижним краем и более широко закругленным передним краем. 
Макушки с загнутыми внутрь кончиками мало выдаются над замочным 
краем. Выпуклость раковины подвержена колебаниям: наряду с сильно 
выпуклыми формами встречаются менее выпуклые. Ростральный синус 
обозначен слабо, на нижнем крае образует легкую выемку.

Скульптура наружной поверхности состоит из многочисленных тонких 
радиальных ребрышек и еще более узких межреберных промежутков. 
Линия бифуркации пересекает нижний край в точке его наибольшей вы
пуклости.

Задне-спинная площадка плоская, с боковой поверхностью составляет 
прямой угол. По краю площадки проходит резкий киль и непосредственно 
примыкающая к нему узкая слабая бороздка. Второй менее отчетливый 
киль ограничивает слегка углубленный под макушками широкий ланцето
видный щиток. Луночка покрыта лишь линиями нарастания, очень узкая 
и длинная. Радиальные ребра переходят на задне-спинную площадку, 
раздваиваясь на ее границе; щиток и луночка лишены радиальной 
скульптуры и густо покрыты концентрическими линиями нарастания.

Ряды зубов сравнительно короткие: впереди не более 20 зубов, позади 
около 11. Мускульные отпечатки одинаковых размеров.

Р а з м е р  ядра голотипа — длина 26,0 мм\ высота 19,2 мм\ выпук
лость 13 мм.

С р а в н е н и е .  Поступление дальнейшего материала хорошей сохран
ности может быть позволит выделить уклоняющуюся форму, которая 
будет отличаться более треугольным очертанием, сильнее выпуклым 
нижним краем и менее выпуклыми створками при сохранении тожде
ственности других признаков. Acila (Aclia) sinnalensis sp. n. луночкой 
и щитком, лишенными радиальной скульптуры напоминает Acila (Acila) 
dlvaricata ( H i n d s )  [Schenck H., 1936, стр. 90, табл. 15, фиг. 1 —10], 
но отличается от этого современного вида раковиной меньшего размера, 
менее удлиненного очертания, менее выдающейся макушкой и слабее 
развитым ростральным синусом и отсутствием полосы, лишенной ра
диальных ребер у границы задне-спинной площадки.

Очертаниями раковины, слабым ростральным си нусом, рельефом 
и скульптурой передне-спинной площадки походит на Acila (Acila)
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koualschensis L. К г i s h t. из верхов тагильской толщи западного побе
режья Камчатки, но отличается более грубой радиальной скульптурой. 
От Acila (Acila) gettysburgensis ( R e a g a n )  [Tegland N., 1933, стр. 105, 
табл. 5, фиг. 1—9; Schenck Н., 1936, стр. 78, табл. 12, фиг. 1 —15, табл. 13, 
фиг. 4, 7, 9] из верхнеолигоценовых отложений штата Вашингтон отли
чается лишенными радиальной скульптуры щитком и луночкой, менее 
крупными размерами и менее вздутой раковиной.

Acila submirabilis M a k i y a m a  [1926, стр. 151, табл. XII, фиг. 9] из 
палеогеновых отложений Северной Кореи отличается относительно более 
низкой раковиной, сильным ростральным синусом и присутствием ра
диальных ребрышек на луночке, очень маленьким щитком и передне
спинной площадкой, полностью покрытой радиальной скульптурой, боль
шей величиной апикального угла.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Западное побережье Южного 
Сахалина, п-ов Крильон, р. Лопатинка, среднее течение, № 22, 21 
(сборы В. Н. Вишокова) — кровля и верхний отдел такарадайской свиты; 
правый берег ручья, впадающего слева в р. Шебунинку, № 20 (сборы 
В. Н. Винюкова) — верхний отдел такарадайской свиты; берег моря к се
веру и к югу от сел. Товада, № 26 (сборы И. Г. Гринберга) — верхний 
отдел такарадайской свиты. Холмский район, Фута-Мата, № 47 (сборы 
Е. М. Смехова) — верхи такарадайской свиты. Чеховский район, р. Ха- 
бамай, № 76, 77 (сборы И. И. Ратновского) — туфогенная кровля 
такарадайской свиты, слои с Acila sinnaiensis.

Подрод TRUNCACILA S c h e n c k ,  1931

Типичный вид 'Nucula castrensis Н i n ^ s, ныне обитает в Беринговом 
море и вдоль побережья Америки от Аляски до Калифорнии.

Acila (Truncacila) sachalinensis sp. n.
Табл. I, фиг. 4, 4a, 46

Голотип хранится в ЦГМ, происходит с западного побережья п-ова 
Крильон, к северу от устья р. Товада; верхи такарадайской свиты, слои 
с Acila (Acila) sinnaiensis.

В коллекции представлено несколько экземпляров этого вида.
О п и с а н и е .  Раковина маленьких размеров, выпуклая, треугольного 

очертания, с усеченным задним концом и узко-закругленным передним. 
Макушка выдающаяся, с резко загнутыми внутрь кончиками. Апикаль
ный угол не более 90°. Площадка щитка почти плоская, отделена от боко
вой поверхности более отчетливым вверху килевидным перегибом и со
ставляет с боковой поверхностью почти прямой угол; непосредственно 
под кончиками макушек очень небольшой участок щитка слегка углуб
лен и имеет неясную радиальную ребристость. Луночка неотчетливая. 
Скульптура поверхности состоит из радиальных ребрышек. Ребрышки 
тонкие, простые, у задне-брюшного угла раковины загнутые вперед. 
Линия бифуркации ребер проходит непосредственно впереди середины 
створки; ребрышки доходят до передне-спинного края, пересекая луночку, 
и пересекают всю площадку щитка. Концентрические линии нарастания 
покрывают всю раковину и на наиболее выпуклой и более потертой сред
ней части становятся более резкими, тогда как радиальные ребрышки 
здесь слабо заметны. Вдоль нижнего края проходит полоса атрофирован
ных ребер. Ростральный синус отсутствует. Количество зубов на замоч
ном крае неизвестно.
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Р а з м е р ы .  Длина 12,0 мм, высота 10,6 мм, выпуклость двустворча
той раковины 8,3 мм.

С р а в н е н и е .  Наиболее сходной формой является Aclla (Truncacila) 
muta C l a r k  [1918, стр. 119, табл. 13, фиг. 6, 12, 13] из верхнеолигоцено- 
вых отложений северо-западной Америки. От этого вида описываемый от
личается менее резко очерченной площадкой щитка, несколько более 
грубой радиальной скульптурой, более узким передним кондом раковины 
и менее отчетливым углом между задне-спинным и нижним краем.

Скульптурой поверхности более всего напоминает Acila (Truncacila) 
pugetensis C l a r k  [1925, стр. 75, табл. 8, фиг. 4] из тех же верхнеолиго- 
ценовых отложений северо-западной Америки; отличается наш вид более 
выпуклой раковиной и более заметными макушками.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Полуостров Крильон, запад
ное побережье, к северу от р. Товада, № 26 (колл. И. Г. Гринберга, 
обн. 89) — верхняя часть такарадайской свиты, слои с Acila sinnaiensis.

Acila (Truncacila) cf. pugetensis (С 1 a г k)
Табл. I, фиг. 1

В нашей коллекции имеется несколько экземпляров недостаточно 
хорошей сохранности, похожих на Acila (Truncacila) pugetensis 
[Clark В., 1925, стр. 75, табл. 8, фиг. 4; Schenck Н., 1936 стр. 77, 
табл. 4, фиг. 11; Weaver Ch., 1941, стр. 28, табл. 6, фиг. 3].

О п и с а н и е .  Раковина небольших размеров, тонкостенная, умеренно 
выпуклая, округленно-треугольного очертания. Все края раковины, за ис
ключением почти прямого задне-спинного края, выпуклые. Апикальный 
угол 90—95°. Передне-спинной край длинный, слабо выпуклый, косо 
спускается книзу; передний край узкий, сильно выпуклый; нижний — 
широко закругленный, с задне-спинным краем составляет угол с тупой 
вершиной. Макушки маленькие, обращенные назад, с загнутыми внутрь 
кончиками. Выпуклость раковины незначительная. Плосковатый щиток 
ограничен мягким перегибом поверхности, с очень маленьким углубле
нием под макушкой, с выступающим над поверхностью щита задне-спин
ным краем. Луночка очень узкая, ланцетовидная. Скульптура наружной 
поверхности состоит из тонких радиальных ребрышек и линейных про
межутков. Щиток и луночка покрыты радиальной скульптурой. Линия 
бифуркации пересекает нижний край не на середине, а ближе к перед
нему краю. Ростральный синус совершенно отсутствует.

Р а з м е р ы .  Длина 15,1 мм, высота 12,1 мм.
С р а в н е н и е .  Описываемые южносахалинские раковины размерами, 

общим очертанием, выпуклостью и величиной апикального угла более 
всего напоминают Acila (Truncacila) pugetensis ( C l a r k )  из верхней 
части свиты блеклей штата Вашингтон [Weaver Ch., 1941, стр. 28, 
габл. 6, фиг. 3;] отличаются смещенностью линии бифуркации к пе
реднему краю, менее отчетливым треугольным очертанием раковины, пол
ным отсутствием рострального синуса.

Современная и плиоценовая Acila (Truncacila) castrensis ( H i n d s )  
[Schenck H., 1936, стр. 96, табл. 10, фиг. 1 —15, табл. 14, фиг. 23; Wood
ring, Stewart, Richards, 1940, табл. 10, фиг. 11 —17] отличается сильно 
выдающейся макушкой, вздутой раковиной и наличием краевого желобка 
на щитке.

Acila (Truncacila) conradi ( Me e k )  [Weaver Ch., 1941, стр. 29, табл. 4, 
фиг. 3; табл. 6, фиг. 10, 11, 12, 18; табл. 8, фиг. 4, 10] из среднемиоцено- 
вой свиты астория штатов Вашингтон и Орегон, напоминающая нашу
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форму характером выпуклости раковины и рельефом щитка, отличается 
очень тонкой радиальной скульптурой, резко смещенной к переднему краю 
линией бифуркации и более удлиненной формой раковины.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Западное побережье Южного 
Сахалина, Чеховский район, левый приток р. Ойтэ, № 92 (сборы 
Г. К- Невского) — низы холмской свиты (слои с Laternula besshoensis) ; 
Углегорский район, Торо, № 133 (сборы В. Н. Киркинской) — аракай- 
ская свита, слои с Laternula besshoensis.

Семейство NUCULANIDAE

Род NUCULANA L i n k ,  1807

Типичный вид Area rostrata C h e m n i t z ,  ныне обитает у северных 
берегов Европы.

Подрод SACELLA W о о d г i n g, 1925 (синоним LININA S a c c o ,  1898)
Типичный вид Sacella fragilis ( Ch e mn . ) ,  ныне обитает в Средизем

ном море.
Nucutana (Sacella) pennula Y o k o y a m a

Тйбл. I, фиг. 17, 16, Ш

1925. Leda pennula Y o k o y a m a ,  M. M o l l .  Rem. from the Middle Part of the Jo-Ban 
Coal-Field, стр. 9, табл. II, фиг. 7, 8, 9.
Non Nuculana (Nucutana) pennula К о г а н  H. Я. Описание некоторых раковин 
Pelecypoda из рыхлой свиты Западного Сахалина, стр. 7, табл. I, фиг. 1, 1а 
(рукопись 1986 г.).

Лектотип хранится в Японии. Япония, каменноугольное месторожде
ние Джоб,ан, свита каменоо (миоцен).

В нашей коллекции этот вид представлен многочисленными отпечат
ками и ядрами удовлетворительной сохранности и несколькими слегка 
деформированными раковинами.

О п и с а н и е .  Раковина достигает в длину 2 см, резко неравносторон
няя, выпуклая, сильно вытянута в длину, с закругленным передним кон
цом и длинным слегка косо усеченным ростром. Слабо выпуклый, корот
кий передне-спинной край косо наклонен книзу. Спадающий, длинный 
задне-спинной край слегка вогнутый. Передний край неширокий, но 
сильно выпуклый, одинаково плавно соединяется с верхним и нижним 
краями. Нижний край очень длинный, в своей передней подмакушечной 
части выпуклый, а в ростральной части — прямой и восходящий.

Задний конец раковины оттянут в медленно суживающийся, усечен
ный на конце ростр. Задний короткий край ростра, слегка скошенный, 
составляет с нижним краем тупой угол, а с верхним — образует острый 
угол.

Обращенная назад макушка выдается на замочном крае и распо
ложена от переднего края приблизительно на расстоянии ’/з всей длины 
раковины. Наибольшая выпуклость приходится на переднюю часть рако
вины, тогда как ростральная часть, отмеченная двумя резкими иду
щими от макушки килями, — плоская. Из них верхний ограничивает 
щиток, а нижний проходит к заднему концу нижнего края. Межкилевое 
пространство с плоской поверхностью.

Скульптура раковины резкая и неправильная, состоит из частых 
концентрических, тонких, но острых ребрышек, промежутки между кото
рыми местами неодинаковы. Следы нарастания заполняют межреберные 
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промежутки, а по направлению к нижнему краю становятся более гру
быми и резкими и затемняют концентрические ребрышки, придавая 
скульптуре неправильный характер. На киле, идущем от макушки к зад
нему концу нижнего края, концентрические ребрышки и следы нараста
ния резко угловато перегибаются, пересекают поверхность ростра и у гра
ницы щитка округло загибаются вперед и резко прерываются. Щиток 
сравнительно широкий, покрыт очень тонкими линиями нарастания. На 
замочном крае, впереди макушки, 11 тонких косых зубов, позади 22 таких 
же зуба.

Р а з м е р ы  изображенного ядра. Длина 20,5 мм, высота 9,3 мм.
С р а в н е н и е .  Описываемые экземпляры тождественны оригиналам 

Nuculana pennula, изображенным йокоямой из свиты каменею (средний 
миоцен) Японии. Резкая концентрическая скульптура южносахалинских 
и японских раковин, представленная выдающимися тонкими ребрышками 
и маскирующими их сильными и неправильными следами нарастания, 
сгущающимися к нижнему краю, позволяет относить этот вид к секции 
Sacelta. Дополнительным основанием для этого служит также то обстоя
тельство, что при описании М. pennula Йокояма подчеркивает близкое 
сходство этого вида с Leda ramsayi S m i t h  [1885, стр. 241, табл. XX, 
фиг. 3—За; Yokoyama, 1920, стр. 176, табл. XIX, фиг. 3], скульптура ко
торой состоит из выдающихся острых концентрических ребрышек. 
В. С. Слодкевич отнес N. pennula Y о к. к секции Nuculana [Слодке- 
вич В. С., 1938, стр. 63] и в описании наружной поверхности раковины 
этого вида пишет, что она покрыта тонкими линиями нарастания. 
Однако эта точка зрения стоит в противоречии с первоначальным опи
санием японских оригиналов и южносахалинским материалом из холм- 
ской свиты.

Из северосахалинских экземпляров, известных под названием Nucu
lana (Nuculana) pennula Y о к., к другому виду относится, в согласии 
с Ф. Г. Лаутеншлегером [1937], форма из рыхлой свиты, изображенная 
Н. Я. Коганом [1936, табл. I, фиг. 1, 1а], а затем воспроизведенная 
В. С. Слодкевичем [1938, табл. VII, фиг. 7, 7а], отличающаяся высокой 
и сравнительно короткой раковиной и незаметной концентрической 
скульптурой. К иному виду относится форма, описанная под тем же 
названием из маямрафской свиты [И. П. Хоменко, 1938, табл. VI, фиг. 13; 
Н. Я. /Коган, 1937, табл. II, фиг. 27], которая резко отличается от 
N. pennula Y о к. широким задним концом раковины, иным очертанием 
нижнего края, слабо выпуклым под макушкой, более тупым апикальным 
углом и, повидимому, гладкой раковиной.

Что касается других северосахалинских раковин из венгерийской 
свиты [И. П. Хоменко, 1938, табл. VI, фиг. 12; Ф. Г. Лаутеншлегер, 1937, 
табл. I, фиг. 14, 15; Н. Я. Коган, 1937, табл. II, фиг. 24, 28] и из маям
рафской свиты [Н. Я. Коган, 1937, табл. II, фиг. 27], то принадлежность 
их к N. pennula Y о к. должна быть подтверждена изучением скульптуры 
раковины хорошей сохранности, так как палеонтологи, наблюдавшие 
скульптуру, ссылаются на потертость поверхности, вследствие которой 
ребрышки становятся незаметными.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Южный Сахалин, Анивский 
район, ключ Безымянный в 9 км выше устья, № 34 (сборы И. Г. Грин
берга) — верхи холмской свиты. Чеховский район, верховье р. Кита, № 87 
(сборы Г. К. Невского) — холмская свита, р. Осака, № 59 (сборы 
Е. М. Смехова) — холмская свита, слои с Nuculana crassatelloides.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Япония, каменноугольное месторождение 
Джобан — свита каменоо (средний миоцен).

57



Nuculana (Sacella) crassatelloides L a u t e n s c h l a g e r 1 
Табл. I, фиг. lil, 1:2, 13

Голотип № 21/5386 хранится в ЦГМ. Западное побережье п-ова 
Шмидта (Северный Сахалин), между устьями рр. Пиль и Водопадной 
(в 2,3 км к югу от устья р. Водопадной) — верхнепильская свита.

Этот вид представлен многочисленными ядрами, отпечатками и рако
винами различной сохранности.

О п и с а н и е .  Раковина от маленьких до небольших размеров, вытя
нутая в длину, выпуклая, резко неравносторонняя, впереди полуовального 
очертания, позади оттянута в быстро-суживающийся косо усеченный ростр.

При постоянстве очертаний, характера рельефа и скульптуры рако
вины величина отношения высоты к длине и степень неравносторонности 
у описываемого вида отличается непостоянством.

Обр-ащенная назад выдающаяся макушка у крупных экземпляров, 
достигающих в длину 18 мм, расположена от переднего края на расстоя
нии ’/з всей длины створки, тогда как у маленьких экземпляров, до 
10 мм в длину, макушка умеренно смещена к переднему краю и рако
вина более высокая.

Наибольшая выпуклость раковины расположена в подмакушечной 
части, тогда как ростральная часть створки плоская, даже с легкой 
вогнутостью вдоль киля, идущего от макушки к заднему концу нижнего 
края. Протягивающиеся от макушки к заднему концу ростра два резких 
киля ограничивают плоское межкилевое пространство-.

Скульптура наружной поверхности состоит из многочисленных пра
вильных, острых, выдающихся концентрических ребрышек, разделенных 
плоскими более широкими промежутками. В межреберных промежут
ках заметны тонкие линии нарастания. На киле ребрышки резко угло
вато перегибаются, пересекают поверхность ростра, на верхнем киле заги
баются к макушке и резко прерываются на границе щитка. Щиток узкий, 
покрытый лишь линиями нарастания. Зубов на замочном крае впереди 
макушки более 10, позади нее более 22.

Р а з м е р ы ,  мм.
Длина экземпляра средней в е л и ч и н ы ...........................12,1
Длина наиболее крупного экзем пляра........................... 17,0
В ы с о т а ....................................................................................... 0,4 8,5

С р а в н е н и е .  Хрупкие, тонкие раковины Nuculana (Sacella) crassa
telloides L a u t. из холмской свиты и описанные Ф. Г. Лаутеншлегером 
из верхнепильской и каскадной свит Северного Сахалина дошли до нас 
в несколько измененном виде, обусловленном смятием. Кроме того, 
индивидуальная изменчивость, отчетливо ощутимая на южносахалинском 
материале, оказывает сильное влияние на субъективное впечатление па
леонтолога и приводит наряду с сохранностью к различному пониманию 
объема вида. Несмотря на существующее различие в величинах отноше 
ния высоты к длине раковины и степени смещенности макушки к перед
нему краю, я склонна рассматривать объем этого вида более широко, 
руководствуясь тождеством более существенных морфологических при
знаков: скульптурой, рельефом и очертаниями раковины. Описываемый 
вид отличается от совместно встреченного N. pennula Y о к. меньшими 
размерами раковины, более узким и косым на конце ростром и совер

1 Из рукописи Ф. Г. Лаутеншлегера, 1940 г.
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шенно правильной скульптурой, состоящей только из острых концентри
ческих ребрышек, разделенных более широкими плоскими межреберными 
промежутками.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Южный Сахалин, западное 
побережье, р. Осака, № 59 (сборы Е. М. Смехова); р. Осака в 4,3 км 
выше устья и на тракте Симидзу—Осака, № 65, 66 (сборы И. И. Ратнов- 
ского); у ст. Симидзу,-№ 60 (сборы Е. М. Смехова) — холмская свита, 
слои с Nuculana crassateltoid.es.

Анивский район, р. Безымянна в 9 км выше устья, № 34 (сборы 
И. Г. Гринберга) — верхи холмской свиты. В 4 и  к западу по ж. д. от 
моста через р. Лютогу, № 42 (сборы И. И. Ратновского) — холмская 
свита, слои с Nuculana crassatelloides.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северный Сахалин, п-ов Шмидта — верхне- 
пильская и каскадная свиты; юго-западная часть Северного Сахалина — 
речка 7 версты (приток р. Онор) — аналог холмской свиты (верхи ханда- 
синской свиты в прежнем понимании геологов).

Nuculana (Sacella) crassatelloides L a u t e n s c h l a g e r  var.
Табл. I, фиг. 16, 20, 21

Описываемый вариетет, представленный двумя отпечатками хорошей 
сохранности и несколькими обломанными экземплярами, является фор
мой внутривидовой изменчивости.

Раковина маленьких размеров, такая же как у типичной формы, но 
менее удлиненная, с концентрическими ребрышками, менее резко обозна
ченными и разделенными более узкими промежутками. У нижнего края 
ребра замаскированы густо расположенными грубыми следами нараста
ния. В отличие от типичной формы межкилевое пространство на ростре 
в виде тонкой бороздки.

Р а з м е р ы .  Высота 7,1 мм, длина 15,6 мм.
М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Южный Сахалин, западное 

побережье, р. Осака, № 66 (сборы И. И. Ратновского)—холмская свита, 
слои с Nuculana crassatelloides.

Подрод BORISSIA  S l o d k e w i t s c h ,  1938
Типичный вид Borissia alferovi S 1 о cl., из миоценовых отложений вос

точного побережья Камчатки.
Nuculana (Borissia) alferovi S l o d k e w i t s c h  

Табл. I, фиг. 1'4
1938. Nuculana (Borissia) alferovi С л о д к е в и ч  В. Третичные пелецитюды Дальнего 

Востока, стр. 79, табл. VIII, фиг. 22, 22а, 23а.
Голотип № 2/5305, ЦГМ. Восточное побережье Камчатки, район 

рр. Чажма—Сторож; тюшевская свита (миоцен).
Описываемый вид в южносахалинской коллекции представлен много

численными экземплярами разной сохранности.
О п и с а н и е .  Раковина маленькая, тонкостворчатая, блестящая, взду

тая, слегка неравносторонняя, удлиненно-овального очертания с закруг
ленным передним и притупленным задним краем. Макушка выдающаяся 
с загнутым внутрь кончиком, слабо смещена к переднему краю. Передне- 
и задне-спинной края одинаково слабо наклонены от макушки книзу. 
Нижний край длинный, на середине умеренно выпуклый, поднимаясь 
к переднему и заднему краям резко закругляется. В среднем подмаку
шечном секторе наружная поверхность раковины украшена концентри
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ческими ребрышками, не совсем правильными, волнообразными, посте
пенно увеличивающимися в направлении от макушки и затухающими не 
доходя до середины раковины. У границ переднего и заднего поля рако
вины ребрышки слегка изгибаются и внезапно исчезают, пересекая при 
этом концентрические следы нарастания. Остальная поверхность покрыта 
лишь концентрическими линиями нарастания. Луночка ланцетовидная, 
отчетливо очерчена тонкой врезанной линией; щиток шире луночки, не 
имеет резкой границы.

Зубы на замочном крае маленькие, прямые; на переднем крае — 
свыше 15.

Р а з м е р ы .  Длина 10,0 мм, высота 6,9 мм, выпуклость двустворча
того экземпляра 5,2 мм.

С р а в н е н и е .  Описываемые южносахалинские экземпляры отожде
ствлены с Nuculana (Borissla) alferovi S 1 о d. из нижнего отдела тюшев- 
ской свиты Усть-Камчатского района восточного побережья Камчатки. 
Небольшое отличие между сахалинскими и камчатскими экземплярами 
этого вида заключается в несколько большей удлиненности камчатских 
раковин. Очень близким видом является Nuculana (Borlssia) pilvoenica 
L a u t. [Ф. Г. Лаутеншлегер, 1937, табл. II, фиг. 1, la] из каскадной 
свиты Северного Сахалина. Отличается более треугольной формой рако
вины, сильнее смещенной к переднему краю макушкой и более крутым 
передне-спинным краем. Экземпляры с такими признаками встречаются 
среди южносахалинского материала лишь в плохой сохранности.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Южный Сахалин, Невельский 
район, против сел. Минами-Котдзука, № 31 (сборы И. Г. Гринберга) — 
нижняя подсвита невельской свиты; Анивский район, правый склон Лю- 
тоги, в 2,5 км выше сел. Огоньки (сборы И. Г. Гринберга) — нижняя 
подсвита невельской свиты; в 4 км к западу от ж.-д. моста через р. Лю- 
тогу, № 42 (сборы И. И. Ратновского) — холмская свита; в 5 км выше 
устья р. Дайити, № 38 (сборы И. Г. Гринберга) — верхи холмской свиты; 
р. Осака, № 59 (сборы Е. М. Смехова) — холмская свита; Чеховский 
район; правый берег третьего притока р. Тофцу, № 84 (сборы Г. К- Нев
ского) — холмская свита; верховья р. Киты, № 87 (сборы Г. К. Нев
ского) — холмская свита; р. Томаринка у устья, на правом берегу, № 107 
(сборы И. И. Ратновского) — холмская свита, слои с Nuculana cras- 
satelloides.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Восточное побережье Камчатки, район 
рр. Чажма—Сторож — тюшевская свита; Усть-Камчатский район — ниж
ний отдел тюшевской свиты (конец нижнего миоцена — начало среднего 
миоцена).

Род YOLDIA М б 11 ег, 1842

Типичный вид Nuculana arctica G r a y ,  циркумбореальный вид.

Yoldta caudata K h o m e n k o  
Табл. II, фиг. 3

1937. Yoldia caudata Х о м е н к о  И. Род Yoldia в третичных слоях нефтеносных райо
нов Северного- Сахалина, стр. 8, табл. I, фиг. 1, 2, 4 (поп фиг. 3, S, 6).

1938. Yoldia caudata Х о м е н к о  И. Стратиграфия третичных отложений п-ова Шмидта, 
стр. 31, табл. IV, фиг. 1, 2, 5 (поп фиг. 3, 4, 6, 7).

ЮЗв. Yoldia caudata С л о д к е в и ч  В. Третичные пелециподы Дальнего Востока, 
стр. 94, табл. II, фиг. 1—3.

Оригиналы хранятся в ЦГМ.
Происходят с Северного побережья п-ова Шмидта между мысом Ма

рии и Мачигарским заливом; мачигарская свита.
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Имеющиеся в нашей коллекции несколько экземпляров этого вида 
полностью соответствуют северосахалинской Yoldia caudata К h о ш.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Берег моря у г. Томари, 
№111 (сборы Г. К- Невского) — холмская свита.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северный Сахалин — мачигарская свита. 
Восточное побережье Южного Сахалина, р. Найро — холмская свита 
(сборы К- П. Евсеева).

Yoldia ex gr. caudata K h o m e n k o  
Табл. II, фиг. 1, 2

В коллекции представлены многочисленные экземпляры плохой со
хранности.

О п и с а н и е .  Раковина крупных размеров, умеренно выпуклая, не
равносторонняя, сильно вытянутая в длину, впереди овального, позади 
медленно суживающегося заостренного очертания. Прямой и длинный 
задне-спинной край слабо наклонен книзу; столь же слабо наклонен 
книзу и более короткий передне-спинной край. Длинный, равномерно 
и слабо выпуклый нижний край, медленно восходящий к заднему краю, 
только вблизи конца ростра на коротком расстоянии более круто подни
мается кверху. Макушка маленькая, слабо выдающаяся, обращена назад 
и смещена к переднему краю. От макушки к переднему концу нижнего 
края проходит косая слабо углубленная бороздка.

Р а з м е р ы .  Длина 53,0 мм, высота 23,0 мм.
С р а в н е н и е .  Описываемая форма, вероятно, принадлежит группе 

Yoldia caudata К h о m. К группе Yoldia caudata К h о m. относится экзем
пляр из хандасинской свиты, изображенный Н. Я. Коганом под назва
нием Yoldia cf. longissima S 1 о d. [1939, стр. 11, табл. I, фиг. 11]. На со
хранившейся передней части ядра отчетливо видна косая бороздка, 
имеющаяся у описываемого экземпляра, но отсутствующая у типичной 
Yoldia longissima S 1 о d. Близка к описываемой Yoldia longissima из 
хандасинской свиты Энгизпальского района, изображенная Ф. Г. Лаутен- 
шлегером [1947, табл. I, фиг. 2]; подобно южносахалинской форме имеет 
широкую, медленно суживающуюся в ростральной части раковину, слабо 
выпуклый нижний край, более заметную и менее запрокинутую назад 
макушку по сравнению с типичной Yoldia longissima S 1 о d. из нижнего 
отдела ваямпольской толщи.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Западное побережье, район 
Углегорска, р. Эсутору, № 117, 118 (сборы И. И. Ратновского) — са
мые верхи такарадайской свиты.

В о з м о ж н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Хандасинская свита Север
ного Сахалина.

Yoldia olympiana C l a r k
Табл. II, фиг. 6, 6а, 9, 12

1925. Yoldia olympicgia C l a r k  В. Pelecypoda from Marine Oligocene, etc., стр. 77, 
табл. 9, фиг. 9.

1933. Yoldia cf. olympiana Т е  g l a n d  N. The Fauna of the Type В1аке1еу, etc., стр. I l l ,  
табл. 5, фиг. 20.

1938. Yoldia olympiana С л о д к е в и ч  В. Третичные пелециподы Дальнего Востока, 
табл. IV, фиг. 9 (поп фиг. 8).

1942. Yoldia olympiana W e a v e r  Ch. Paleontology of the Marine Tertiary Form., etc., 
стр. 46—47, табл. 9, фиг. 1, 2.

Голотип хранится в Вашингтонском университете. Штат Вашингтон, 
морской обрыв к западу от р. Twin, свита блеклей, верхний олигоцен.
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Описываемая форма представлена несколькими ядрами с остатками 
раковины.

О п и с а н и е .  Раковина небольших размеров, выпуклая, неравносто
ронняя, удлиненного очертания. Сильно выпуклый передний край неши
рокий и правильно закругленный. Длинный прямой на середине нижний 
край при соединении с задним закругленно перегибается и переходит 
почти в прямой, косо восходящий задний край. Последний у верхнего 
конца слегка закругляется, после слабой выемки образует характерный 
выдающийся носик. Передне-спинной край более короткий, немного силь
нее наклонен книзу по сравнению с более длинным задне-спинным краем. 
Макушки выпуклые с загнутыми внутрь кончиками, смещены к перед
нему краю и слегка обращены назад. Выпуклость раковины значитель
ная; наибольшая вздутость расположена под макушками; заднее поле 
плосковогнутое, отделено от остальной поверхности неотчетливым килем. 
Характер луночки и щитка на нашем материале не установлен. Поверх
ность раковины покрыта тонкими концентрическими линиями нарастания.

Р а з м е р ы .

Длина, м м ......................................... 21,3 21,0
Высота, м м ......................................... ................ 16,0 12,7 11,7
Выпуклость, м м ............................. .................10,0 3,3
Коэффициент высоты, % . . . . . . 57,1 — —

С р а в н е н и е .  Описываемые южносахалинские экземпляры по сово
купности своих признаков тождественны камчатским раковинам из 
верхнеолигоценовой ковачинской толщи. Близость тех и других, обнару
женная при сравнении с североамериканской Yoldia olympiana C l a r k  
из верхнемиоценовой свиты блеклей позволяет отнести их к этому виду.

Незначительные отличия, выражающиеся в несколько вогнутом очер
тании задне-спинного края у сахалинских и камчатских экземпляров 
могут быть обусловлены неполной сохранностью.

Описываемые южносахалинские раковины близки к Yoldia cerussaia 
Sl od . ,  распространенной на Камчатке в ковачинской толще. Общими 
очертаниями раковина несколько напоминает Yoldia watasei K a n e h a r a  
[1937, стр. 158, табл. XV, фиг. 5—9] из свиты поронай (верхний олиго
цен или самый нижний миоцен) о-ва Хоккайдо. Отличается более угло
ватым очертанием заднего конца раковины.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Западное побережье, р. Эсу- 
тору, № 118 (сборы И. И. Ратновского, обн. 94) — верхи такарадайскон 
свиты. П-ов Крильон; левый верхний приток р. Шебунинки, № 8 (сборы 
В. Н. Винюкова, обн. 134) — такарадайская свита.

Полуостров Крильон, верховье р. Шебунинки, № 10 (сборы В. Н. Ви
нюкова) — такарадайская свита, слои с Nemocardium karaftoense-, рай
он ст. Такиносава, № 71 (сборы Е. М. Смехова) — такарадайская свита, 

■слои с Nemocardium karaftoense.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Западное побережье Камчатки — ковачин- 

ская толща, низы ваямпольской толщи — верхний олигоцен — низы 
среднего миоцена. Северо-западная Америка, верхний олигоцен.

Yoldia nitida S l o d k e w i t s c h  
Табл. II, фит. 5

1938. Yoldia nitida С л о д к е в и ч  В. Трагичные пелециподы Дальнего1 Востока, стр. 114, 
табл. IV, фиг. 16, 17.

Топотип хранится в ЦГМ. Происходит из нижнего миоцена Кам
чатки.
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В коллекции представлена несколькими ядрами и помятыми ракови
нами.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, неравносторонняя, выпук
лая, трапециевидного очертания. Передне-спинной край короткий и накло
ненный книзу; задне-спинной длинный, почти горизонтальный. Нижний 
край выпуклый, круто, но закругленно восходит к почти прямому косо 
назад оттянутому заднему краю. Макушки вздутые с загнутыми внутрь 
кончиками, умеренно выдаются над замочным краем, отчетливо смещены 
вперед. На ядре от макушки к месту соединения заднего с нижним краем 
проходит сглаженный, но достаточно отчетливый киль, отделяющий слабо 
вогнутое задне-спинное поле. Наружная поверхность покрыта тонкими, 
но резкими концентрическими линиями нарастания. Щиток узкий, резко 
очерченный.

Р а з м е р ы .  Длина 35,0 мм, высота 21,8 мм, выпуклость ядра 
13,5 мм, коэффициент высоты 62,3 мм.

С р а в н е н и е .  Описываемая форма по общим очертаниям раковины, 
характеру выпуклости створок и макушки близко стоит к Yoldia nitlda 
S 1 о d. из основания ваямпольской толщи Камчатки. Отличается более 
узким задним концом раковины, более выпуклым нижним краем, закруг
ленно перегибающимся при соединении с более косым задним краем. По 
очертаниям заднего конца раковины южносахалинская форма походит на 
Yoldia olympiana C l a r k  из верхнего олигоцена [Weaver Ch., 1942, 
стр. 46, табл. 9, фиг. 1, 2]. Положением макушки на замочном крае напо
минает Yoldia laudabilis Ма к .  (non У. laudabilis Yok. )  1 из свиты аса- 
гай [Makiyama J., 1934, стр. 131, табл. III, фиг. 2, 5, 6].

Недостаточно хорошая сохранность имеющегося в моем распоряжении 
материала вносит некоторую условность в определение систематического 
положения описываемой формы. Отнесение ее к Yoldia nitida S 1 о d. 
требует дальнейшего подтверждения.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Полуостров Крильон, берег 
моря к югу от р. Товада, № 26 (сборы И. Г. Гринберга) — такарадай- 
ская свита, слои с Acila (Acila) sinnaiensis; верхнее течение р. Лопа- 
тинки, № 23 (сборы В. Н. Винюкова) — аракайская свита (аналоги 
слоев с Acila (Acila) sinnaiensis)-, р. Глубокая — приток в верхнем тече
нии р. Шебунинки, № 19 (сборы В. Н. Винюкова) — кровля аракайской 
свиты, слои с Acila (Acila) sinnaiensis; р. Тойо, устье р. Авадесино, 
№ 105 (сборы И. И. Ратновского) — верхи такарадайской свиты.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Камчатка, нижний миоцен (основание ваям
польской толщи).

Yoldia subpilvoensis sp. n.
Табл. II, фиг. 8

Голотип хранится в ЦГМ. Полуостров Крильон, берег моря к северу 
от р. Товада — такарадайская свита, слои с Acila (Acila) sinnaiensis.

Эта форма представлена двумя экземплярами.
О п и с а н и е .  Раковина небольших и средних размеров, вздутая, уме

ренно неравносторонняя, трапециевидного очертания. Резко нисходящий 
передне-спинной край вместе с передним краем составляют короткий за
кругленный передний конец раковины. Выпуклый нижний край при 
соединении с задним краем довольно резко перегибается. Почти прямой 
и косо вверх направленный задний край с замочным краем составляет

’ Y o k o y a m a  М., Ш24. Mulluscan Rem. from Low. Part Jo-Ban Coal-Field, 
стр. 2fi, табл V, фиг. 11, 12.
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угол с притупленной вершиной. Задне-спинной край слабо наклоненный 
книзу и слегка вогнутый.

Макушка выпуклая, выдающаяся, обращена назад и смещена к пе
реднему краю. Неотчетливый килевидный перегиб поверхности, направ
ленный от макушки к месту соединения заднего края с нижним, отде
ляет плосковогнутое заднее поле.

Наружная поверхность покрыта довольно грубыми концентрическими 
следами нарастания.

Количество зубов на замочном крае подсчитать невозможно.
Р а з м е р ы  голотипа. Длина 25,8 мм, высота 16,7 мм, коэффи

циент высоты 64,0; паратип — длина 35 мм, высота 22,5 мм, коэффициент 
высоты 62,8.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид более всего напоминает Yoldia 
pllvoensls S 1 о d. [Слодкевич В., 1938, стр. 112, табл. IV, фиг. 14, 15] из 
верхнепильской свиты п-ова Шмидта, но отличается значительно' меньшей 
величиной отношения высоты к длине раковины. От совместно встречен
ной Y. nitida S 1 о d. отличается вздутостью раковин, более острым апи
кальным углом, высокой макушкой, наклоненным и вогнутым задне
спинным краем.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Полуостров Крильон, берег 
моря к северу от р. Товадо, № 26 (сборы И. Г. Гринберга) — такарадай- 
•екая свита, слои с Acila (Aclla) slnnaiensis; верхнее течение р. Лопа- 
тинки, № 23 (сборы В. Н. Винюкова) — аракайская свита, аналоги слоев 
с Acila (Acila) sinnaiensis.

Yoldia takaradaiensis sp. n.

Табл. II, фиг. 10, 11

Голотип хранится в ЦГМ. Западное побережье Южного Сахалина, 
Икенохата; средний отдел такарадайской свиты, слои с Nemocardium 
karaftoense.

Представлен двумя экземплярами.
О п и с а н и е. Раковина небольших размеров, умеренно выпуклая, 

почти равносторонняя, сильно удлиненного очертания, впереди овальная, 
позади заостренная. Общие очертания раковины, за исключением за
остренного на конце ростра, плавные, мягко закругленные. Передний 
край неширокий, сильно выпуклый. Длинный нижний кр'ай равномерно 
выпуклый и только вблизи заднего конца более резко закругляется, под
нимаясь к замочному краю. Передне-спинной край слабо выпуклый 
и слабо наклонен книзу; задне-спинной — вогнутый и нисходящий, вместе 
с нижним краем составляет заостренный на конце ростр. Макушка ма
ленькая, но заметная, резко обращенная назад, расположена почти на 
середине или за средней линией замочного края. Раковина незначительно 
выпуклая, с плоской ростральной частью. Наружная поверхность покрыта 
тонкими линиями нарастания. Количество зубов на замочном крае неиз
вестно.

Линия мантийного синуса и передний мускульный отпечаток слабые, 
почти незаметные, задний мускульный отпечаток сильный, удлиненно- 
овальной формы.

Р а з м е р ы .  Длина 33,0 мм, высота 16,5 мм, коэффициент высоты 
50,0.

С р а в н е н и е .  Описываемая форма очертаниями раковины напоми
нает Yoldia longissirna, изображенную Ф. Г. Лаутеншлегером [1947, msc., 
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табл. I, фиг. 2] из хандасинской свиты Энгизпальского района. В отличие 
от этой формы у южносахалинской макушка расположена сразу позади 
средней линии раковины и в связи с таким положением макушки задний 
конец раковины более короткий, к тому же он более узкий и более 
заостренный, кроме того, описываемый вид маленьких размеров.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Западное побережье, Икено- 
хата, № 44 (сборы Е. М. Смехова, обн. 4, и И. Г. Гринберга, обн. 14) — 
средней отдел такарадайской свиты, слои с Nemocardium karaftoense.

Yoldia takinoensis sp. n.

Табл. II, фиг. 13, 14, 16, 16

Оригиналы хранятся в ЦГМ.
Описываемый вид представлен многочисленными ядрами и отпечат

ками удовлетворительной сохранности.
О п и с а н и е .  Раковина от небольших до средних размеров выпуклая, 

почти равносторонняя, неправильного удлиненного очертания. Передний 
конец раковины нешироко закругленный, задний более узкий, притуплен
но-заостренный. Длинный нижний край с выпуклостью, расположенной 
впереди макушки, по направлению назад становится почти прямым 
и медленно восходящим и при соединении с притупленным коротким зад
ним краем отчетливо перегибается. Макушка маленькая, слабо выдаю
щаяся, резко обращенная и как бы загнутая назад, расположена почти 
на середине замочного края, разделяя слабо выпуклый передне-спинной 
край и умеренно вогнутый, но сильнее наклоненный книзу задне-спинной 
край.

Выпуклость раковины довольно равномерная, за исключением 
слегка вогнутого заднего поля. Наружная поверхность покрыта грубыми 
морщинистыми концентрическими следами нарастания. Щиток узкий, 
резко ограниченный.

Зубов на замочном крае впереди макушки 20—22, позади 14—17, 
зубы крупные, угловато-изогнутые; ямка для внутренней связки относи
тельно больших размеров. Внутренняя поверхность раковины неровная, 
с грубыми рубцами и следами прикрепления органов животного. Мантий
ная линия отчетливая, с глубоким синусом, доходящим до макушки. 
Мускульные отпечатки — передний крупный, задний — меньших разме
ров, одинаково сильные и неправильной формы. От макушки косо вниз 
проходит грубая неправильной формы бороздка.

Р а з м е р ы  экземпляра средней величины: длина 31,2 мм, высота 
16,0 мм.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид отличается от многочисленных тре
тичных Yoldia Сахалина и Камчатки своей неправильной формой рако
вины, грубыми морщинистыми следами нарастания, крупными зубами 
и хондрофорой, присутствием грубых следов прикрепления органов 
животного на внутренней поверхности створок.

Следами нарастания и, в меньшей степени, общими очертаниями не
сколько напоминает Yoldia sp. из нижних горизонтов облуковинской 
свиты юго-западной Камчатки (по материалам Л. В. Криштофович, 1947— 
аналог нижнего отдела ваямпольской толщи Тигильского района запад
ной Камчатки).

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточное побережье, к во
стоку от Такиносава, № 72 (сборы Е. М. Смехова, обн. 45) — верхи 
такарадайской свиты.
Ч Зак. 3068 65



Подрод AC1LANA K h o m e n k o ,  1937 
Типичный вид Yoldiu tokunagai Y ok., миоцен Японии.

Yoldia (Acilana) tokunagai Y o k o y a m a  
Табл. II, фиг. 4

1925. Yoldia tokunagai Y o k o y a m a  M. Moll, from Mid. Pari of the Jo-Ban Coal^ 
Field, стр. 10, IT, табл. II, фиг. 12—18.

1934. Yoldia tokunagai Х о м е н к о  И. Стратиграфия третичных слоев п-ова Шмидта, 
стр. 42. табл. VIII, фиг. Э—10.

1937. Yoldia tokunagai Х о м е н к о  И. Род Yoldia в третичных слоях Северного Саха
лина, стр. 21, табл. V, фиг. 1!2—47.

1938. Yoldia tokunagai Х о м е н к о  И. Стратиграфия третичных отложений п-ова Шмидта, 
стр. 37, табл. V, фиг. 15—17.

1938. Yoldia tokunagai С л о д к е в и ч  В. Третичные пелециподы Дальнего Востока, 
стр. 1312, табл. VI, фиг. 9 —16.

Лектотип в Японии; каменноугольное месторождение Джобан, свита 
каменоо (миоцен).

Этот вид представлен в коллекции большим количеством ядер 
с остатками створок и отпечатками. Южносахалинские раковины, посто
янные в своих признаках, ничем не отличаются от типичной Yoldia toku
nagai V о к., широко известной на Северном Сахалине и в Японии.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Полуостров Крильон, р. То- 
комбо, № 5 (сборы И. Г. Гринберга, обн. 262); ст. Саносава, № 33 
(сборы И. Г. Гринберга, обн. 312) — холмская свита; Анивский район, 
р. Семга, № 38, р. Лютога, № 36, р. Окуловка, № 37; ключ Безымянный 
№ 34; р. Нарьян-Мор, № 35 (сборы И. Г. Гринберга); пересечение по 
тракту между гор. Холмск — Южно-Сахалинск — р. Осака, № 56, 59, 
66; р. Омагари, № 64; ст. Такарадай, № 42; р. Лютога, № 43; ст. Тиобут, 
№ 60; ст. Фута-Мата, № 69 (сборы Е. М. Смехова, И. И. Ратновского, 
И. Г. Гринберга)— холмская свита (слои с Nuculana crassatelloides). 
Чеховский район, р. Новосёлка, № 88, 89, 91 (сборы Г. К. Невского, 
обн. 336, 418, 673); р. Тофцу, № 84, 85 (сборы Г. К. Невского, обн. 1162, 
1138); р. Рудановского, № 86 (сборы И. Г. Гринберга, обн. 400); 
р. Кита, № 87 (сборы Г. К. Невского, обн. 203) — холмская свита; Анив
ский район — р. Лютога, № 39, 40 (сборы И. Г. Гринберга, обн. 120, 
117); р. Отойо, № 29 (сборы И. Г. Гринберга, обн. 204) — Невельская 
свита, слои с Nuculana crassatelloides.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  На Северном Сахалине (п-ов Шмидта) — 
в верхнепильской, каскадной, венгерийской свитах; в Японии — в свите 
каменоо, в верхах поронайской серии.

Yoldia ex gr. kovdtschensis S l o d k e w i t s c h  
Табл. II, фиг. 7; табл. Ill, фиг. 1 

Оригинал хранится в ЦГМ.
О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, плосковыпуклая, почта 

равносторонняя, удлиненно-овального очертания. Передний конец за
кругленный, с сильно выпуклым передним краем, задний конец острый, 
клювовидный. Очертания раковины лишены перегибов, и выпуклая 
линия передне-спинного края переходит в неширокий, сильно выпуклый 
передний край, который в свою очередь плавно соединяется с длин
ной дугой нижнего края, восходящей к клювообразному острому 
концу ростра. Задне-спинной край нисходящий и вогнутый. Маленькая 
опрокинутая назад макушка совсем не возвышается над замочным краем, 
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И точка наибольшей выпуклости передне-спинного края является в то 
же время наиболее выдающейся точкой на замочном крае. Плоско- 
выпуклая створка в ростральной части становится плосковогнутой. На
ружная поверхность покрыта неправильными концентрическими следами 
нарастания. Узкий длинный углубленный щиток ограничен снизу резким 
килем.

Р а з м е р ы .  Длина 34,0 мм, высота 21,0 мм.
С р а в н е н и е .  Описываемая раковина при сравнении с Yoldia 

kovalschensis (Лаутеншлегер Ф. Г., 1940) из хандасинской свиты, обна
женной в береговом обрыве Татарского пролива, и совершенно тожде
ственной с нею Yoldia kovalschensis из буровой скважины на руднике 
Мгачи (Симонова А. А., 1940), обнаруживает некоторые отличия: узкий 
и глубокий щиток, сильнее запрокинутую назад макушку и менее удли
ненную раковину. Эти отличия, однако, не мешают утверждать принад
лежность южносахалинской формы к тому же хандасинскому виду. 
Этот же вид присутствует и в основании ваямпольской толщи (аманин- 
ская свита — нижний миоцен) точилинского разреза Тигильского> района 
[Криштофович Л. В., 1946, табл. IX, фиг. 1].

Другой близкий вид Yoldia transvena L. К г i s h t. (Криштофо
вич Л. В., 1939), из ковачинской толщи Тигильского района Камчатки, 
отличается от южносахалинской формы более выдающейся над замоч
ным краем макушкой и притупленно-закругленным концом ростра.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Южный Сахалин, район 
Такиносава (сборы Е. М. Смехова № 72, обн. 45, 1946) — верхи така- 
радайской свиты. Р. Рэттан, 806 (колл. Г. К. Невского) — верхи такара- 
дайской свиты.

Yoldia cf. transvena L. K r i s h t o f o v i c h  
Табл. HI, фиг. 2

Оригинал хранится в ЦГМ.
В коллекции имеется одно ядро, сохранность которого не позволяет 

произвести точное определение.
О п и с а н и е .  Раковина небольших размеров, яйцевидного очертания, 

задний конец суженный, клювовидно заостренный, немного короче перед
него, с вогнутым задне-спинным краем. Соединения краев лишены плав
ности и отмечены закругленными перегибами. Нижний край неправильно 
и умеренно выпуклый. Макушка выпуклая, выдается на замочном крае, 
наклонена и смещена назад. Выпуклость раковины незначительная. Ряды 
зубов почти одинаковой длины, состоят из мелких, неизогнутых зубов.

Р а з м е р ы .  Длина 25,0 мм, высота 17,0 мм.
С р а в н е н и е .  Описываемый экземпляр ближе всего напоминает 

Yoldia transvena L. К г i s h t. (Криштофович Л., 1939, стр. 105, табл. II 
фиг. 3—6) из ковачинской толщи Камчатки. У Сахалинской формы такие 
же как у Yoldia transvena очертания раковины и характер ростра, выдаю
щаяся на замочном крае макушка. Отличается описываемая форма менее 
выпуклыми краями раковины и менее плавными их переходами. От 
Yoldia kovalschensis S 1 о d. (Лаутеншлегер, 1940, стр. 70, табл. I, 
фиг. 15, 16) из хандасинской свиты Северного Сахалина йот Yoldia ex gr. 
kovatschensis S 1 о d. из верхов такарадайской свиты Южного Сахалина, 
изображение которой приведено на табл. II фиг. 7 и! на табл. III фиг. 1 
настоящей работы, описываемая форма отличается менее оттянутым 
и менее острым задним концом, выдающейся на замочном крае, более 
выпуклой макушкой, слабо и неправильно' выпуклым нижним краем.
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М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Чеховский район, приток 
в верхнем течении реки Рэттан, местонахождение № 80а (коллекция 
Г. К- Невского 1947) — верхи такарадайской свиты.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Yoldia transvena L. К г i s h t. встречается 
в ковачинской толще (верхний олигоцен) Камчатки.

Род MALLETIA D e s m o u l i n s ,  1832
Типичный вид Malletia chilensis D e s m o u l i n s .

Malletia inermis (Y о k о у a m a)
Табл. Ill, фяг. 4, 8, 9

1929. Leda inermis Y o k o y a m a  M. Molluskan Remains from the Middle Part of the 
Jo-Ban Coal—Field, стр. 9, табл. II, фиг. 8—6.

Оригиналы хранятся в Японии. Япония, каменноугольное месторо
ждение Джобан, свита каменоо (миоцен).

Этот вид представлен многочисленными ядрами с остатками тонкой 
раковины.

О п и с а н и е .  Раковина от небольших до средних размеров, тонко
стенная, выпуклая, неравносторонняя, овального очертания, слегка зия
ющая на заднем конце. Передне-спинной край короткий и умеренно на
клоненный книзу, вместе с передним краем и началом нижнего состав
ляет неширокую, сильно выпуклую дугу. Задний конец раковины непра
вильно очерченный, притупленно-выпуклый, шире переднего и при сое
динении с верхним и нижним краями резко перегибается. Длинный чуть 
выпуклый задне-спинной край слабо наклонен книзу. Полого выпуклый 
нижний край имеет направление, в общем параллельное задне-спинному 
краю. Макушка маленькая, но выпуклая, резко смещена к переднему 
краю. Выпуклость раковины значительная; наибольшая вздутость рас
положена в верхней части створок позади макушки. На ядрах от ма
кушки к заднему концу нижнего края и приблизительно к середине 
заднего края проходят два киля. Резкость килей у различных экземпля
ров неодинакова. У молодых особей верхний киль почти не выражен. 
Наружная поверхность, кроме следов нарастания, имеет скульптуру, со
стоящую из концентрических округлых в сечении, тесно расположенных 
нитей, слегка изогнутых на килях.

Передний ряд зубов очень короткий, задний длинный. На ядре — от
четливый бахромчатый и точечный, вытянутый в виде шнура, след прикре
пления органов животного, отходящий от переднего мускульного отпе
чатка с неглубоким изгибом, направленным вершиной к макушке; этот 
след достигает примерно' середины задне-спинного края.

Мантийная линия и мантийный синус слабо заметны. Передний му
скульный отпечаток более сильный и крупный по сравнению с задним.

Р а з ме р ы, мм.
Д лина.............................................................. 33,6 21,8
В ы с о т а ......................................................... 19,7 13,8

С р а в н е н и е .  Не все сахалинские экземпляры описываемого вида 
полностью тождественны японским оригиналам Malletia inermis (Yok.), 
изображенным у йокоямы [1925, табл. II, фиг. 3—6). Некоторые из них 
отличаются несколько более широким и угловатым задним концом рако
вины. Наибольшее сходство имеют небольшие раковины, совсем не отли
чимые от раковин таких же размеров из свиты каменоо.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Западное побережье; р. Си
мидзу, № 62 (сборы Е. М. Смехова, обн. 48); р. Омагари, № 64 (сборы
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И. И. Ратновского, обн. 262); Чеховский район — второй приток 
р. Новосёлки, № 91 (сборы Г. К- Невского, обн. 336); р. Новосёлка, № 89 
(сборы Г. К. Невского, обн. 659, 665, 666, 671, 673, 674); р. Новосёлка, 
№ 90 (сборы И. Г. Гринберга, обн. 380); р. Арканзас, № 95 (сборы 
Г. К- Невского, обн. 788); правый приток р. Красноярки, № 85 (сборы 
Г. К. Невского, обн. 1138) — холмская свита, слои с Nuculana crassa- 
telloides.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Япония, свита каменоо (миоцен).

Malletia inermis ( Y o k o y a m a )  var. egregia var. n.
Табл. Ill, фиг. Ю, 11

Голотип и паратип хранятся в ЦГМ.
Западная часть Южного Сахалина, у ст. Тиобут (Симидзу); холмская 

свита (слои с Nuculana crassatelloides).
Описываемая разновидность, встреченная совместно с типичной 

М. inermis (Y ok.), представлена несколькими экземплярами удовлетво
рительной сохранности.

О п и с а н и е .  Раковина небольших и средних размеров, неравно
сторонняя, выпуклая, овального очертания. Передний конец короткий, 
узкий, закругленный; задний конец широкий, притупленный, слегка 
зияющий. Задний край неправильно очерченный с легкой выемкой внизу, 
непосредственно у соединения с нижним краем. Задне-спинной край 
слабо выпуклый и умеренно наклоненный вниз, соединяясь с задним 
краем, отчетливо перегибается. Маленькая макушка слегка выступает 
над замочным краем и смещена вперед. Раковина равномерно выпуклая, 
с еле заметной, направленной от макушки ложбинкой на заднем поле. 
Наружная поверхность покрыта тонкими неправильными концентриче
скими линиями волнисто-изогнутыми на заднем поле. На замочном крае 
впереди макушки 4—5 зубов, позади длинный ряд зубов. На ядре от 
сильного переднего мускульного отпечатка отходит резкий шнуровидный 
след, изогнутый к макушке.

Р а з м е р ы  голотипа: длина 20,1 мм, высота 13,7 мм, выпуклость 
ядра 9,5 мм.

С р а в н е н и е .  Описываемая форма по характеру скульптуры и вы
пуклости раковины не отличима от типичной М. inermis (Y о к.) и дру
гой новой разновидности — М. inermis (Y о к.) var. trlangula v. п. Отли
чием ее от типичной формы является большая неравносторонность, 
широкий задний конец раковины, по сравнению с передним, и относи
тельно большая высота раковины.

От М. inermis (Y о k.) trlangula v. п. отличается короткой и оваль
ной формой раковины.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Невельский район, № 32 
(сборы И. Г. Гринберга)— холмская свита, у ст. Тиобут (Симидзу), 
№ 60 (сборы Е. М. Смехова, обн. 27); Чеховский район: верховье
р. Киты (бассейн р. Рудановского), № 87 (сборы Г. К. Невского, 
обн. 205); р. Новосёлка, № 90 (сборы И. Г. Гринберга, обн. 380) — 
холмская свита, слои с Nuculana crassatelloides.

Malletia inermis ( Y o k o y a m a )  var. trianguta var. n.
Табл. Ill, фиг. i6, 7

Голотип хранится в ЦГМ. Чеховский район на западном побережье 
Южного Сахалина, р. Новосёлка, холмская свита, слои с Nuculana 
crassatelloides. i
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Эта разновидность, встречаемая совместно с типичной формой, пред
ставлена многочисленными экземплярами различной сохранности.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, выпуклая, резко неравно
сторонняя, неправильного треугольного очертания. Очень короткий 
передне-спинной край незаметно переходит в резко спадающую вниз, 
почти прямую линию переднего края, который при соединении с ниж
ним краем внезапно и резко закругляется. Нижний край слабо вы
пуклый у молодых особей, почти прямой у самых крупных. Задний 
край шире переднего, такого же неправильного и несколько угловатого 
очертания, как и у типичной формы. Задне-спинной край прямой 
и нисходящий. Макушка выпуклая, загнутая внутрь, резко придви
нута к переднему краю. Выпуклость и скульптура раковины такие 
же как у типичной формы. Кили слабо заметные на ядре, на раковине 
совсем не выражены, но на их месте линии концентрической скульптуры 
отчетливо дважды изгибаются.

На очень коротком передне-спинном крае 5 крупных зубов; задний 
ряд зубов очень длинный; зубы мелкие, постепенно убывающие по на
правлению к макушке, в количестве свыше 40 (считая самые мелкие 
под макушкой).

Р а з м е р ы .  Длина 36,0 мм, высота 21,5 мм.
С р а в н е н и е .  Описываемая разновидность совместно встречается 

с типичной М. Inermls (Y о к.) и отличается более острым апикальным 
углом и узким передним концом раковины.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Западное побережье Южного 
Сахалина, р. Новосёлка, № 89 (сборы Г. К. Невского, обн. 673); 
р. Омагари, № 64 (сборы И. И. Ратновского, обн. 262) — верхний отдел 
холме кой свиты, слои с Nuculana crassatelloid.es.

Malletia Longa sp. n.

Табл. Ill, фиг. Ii3, 13a

Голотип хранится в ЦГМ. Невельский район, второй приток р. То- 
комбо; холмская свита, слои с Nuculana crassatellotdes.

Этот своеобразный вид представлен тремя ядрами и несколькими от
печатками.

О п и с а н и е .  Раковина крупных размеров, выпуклая, неравно
сторонняя, неправильного, сильно удлиненного очертания. Задний конец 
оттянутый, притупленный; передний конец более короткий с сильно 
выдающимся вперед закругленным передним краем. Очень длин
ный, неправильно выпуклый нижний край, плавно восходящий к перед
нему краю, вблизи заднего края становится прямым, даже слегка 
вогнутым и, соединяясь с последним, образует резкий перегиб. Точка 
наибольшей выпуклости на нижнем крае расположена несколько позади 
макушки. Слабо наклоненный короткий передне-спинной край незаметно 
переходит в сильно выпуклый передний край; длинный и прямой задне- 
спинной край, так же как и передне-спинной, умеренно наклонен книзу 
и при соединении с задним краем образует отчетливый тупой угол. 
Макушки вздутые, с загнутыми внутрь кончиками, смещены и обращены 
вперед. Выпуклость раковины значительная; от наибольшей выпуклости, 
расположенной под макушками створки, довольно равномерно спадает 
к краям. Наружная поверхность густо покрыта тонкими концентрически
ми линиями нарастания. От макушки расходятся три лучистых следа, за
метных также на ядре, направленные вдоль задне-спинного края 
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и к вогнутости на нижнем крае; эти лучи имеют вид слабых, правиль
ных борозд. След, направленный к нижнему концу переднего края, в виде 
еле выступающей над поверхностью полосы, ограниченной снизу легкой 
выемкой, выражающейся лишь в слабом изгибе края раковины и следов 
нарастания.

На замочном крае впереди макушки несколько крупных зубов, на 
длинном задне-спинном крае зубы многочисленные и очень мелкие.

Р а з м е р ы  голотипа: длина 48,0 мм, высота 27,7 мм, выпуклость 
ядра 18,7 мм.

С р а в н е н и е .  Этот своеобразный вид по очертаниям раковины 
резко отличается от всех других известных в литературе видов этого 
рода.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Невельский район, второй 
приток р. Токомбо, № 5 (сборы И. Г. Гринберга, обн. 262); Анивский 
район, р. Окуловка (бассейн р. Лютоги), № 37 (сборы И. Г. Гринберга, 
обн. 287); р. Лютога в 2 и  по тракту восточнее дер Огоньки, № 43 
(сборы И. И. Ратно'вското, обн. 440) — холмская свита, слои с МисиШпа 
crassatelloides.

Malletia kitaensis sp. n.
Табл. Ill, фиг. 112, 14, 14a

Голотип хранится в ЦГМ. Чеховский район на западном побережье 
Южного Сахалина, верховье р. Кита (бассейн р. Рудановского) — холм
ская свита, слои с Nuculana crassatelloides.

Описываемый вид представлен многочисленными ядрами с остат
ками раковины.

Оп и с а н и е .  Раковина достигает довольно крупных размеров, вы
пуклая, резко неравносторонняя, трапециевидного очертания, со слабо 
зияющим задним концом.

Прямой, резко наклоненный книзу передний край с длинным слабо 
выпуклым нижним краем соединяется при помощи очень резкого, но 
короткого закругления. Умеренно наклоненный книзу почти прямой 
задне-спинной край параллелен нижнему. Задний конец раковины широ
кий, как бы усеченный. На заднем крае легкая выемка, соответствую
щая депрессии, направленной к макушке и быстро выполаживающейся. 
С верхним и нижним краями задний край соединяется при помощи рез
ких, но закругленных перегибов. Макушка выпуклая, выдающаяся, с за
гнутым внутрь кончиком, смещена к переднему концу раковины. От 
макушки к заднему концу нижнего края проходит отчетливый на ядре 
киль; второй киль расположен вблизи задне-спинного края, ограничивая 
депрессию заднего поля раковины. На поверхности раковины эти кили 
сглаженные и менее отчетливые. Наружная поверхность покрыта гру
быми, морщинистыми, концентрическими следами нарастания. Передний 
ряд зубов на замочном крае короткий, задний очень длинный, с много
численными мелкими зубами.

Р а з м е р ы  голотипа: длина 35,0 мм, высота 23,4 мм, выпуклость 
ядра 16,5 мм.

С р а в н е н и е .  Описываемая форма находится в несомненном род
стве с Malletia inermis (Y ok.). По очертаниям переднего конца рако
вины она ближе походит на М. inermis var. tridngula var. n. Отличается 
характерным угловатым очертанием раковины, наличием депрессии на 
заднем поле и большей относительной высотой раковины.

Присутствием на ядре резко обозначенного киля и очертаниями рако
вины описываемая форма напоминает Malletia sp., изображенную
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в рукописи Ф. Г. Лаутеншлегером [1947, стр. 49, табл. I, фиг. 5] из 
хандасинской свиты Энгизпальского района Северного Сахалина. 
Malletia kamtschatica L. K r i s h t .  [1939, стр. 116, табл. 3, фиг. 12; 1946, 
табл. V, фиг. 5] из основания ваямпольской толщи (нижний миоцен) 
Камчатки, с которой предварительно были отождествлены молодые 
экземпляры этого вида, отличается овальным очертанием раковины и от
сутствием депрессии на заднем поле. Очертаниями заднего конца рако
вины и направлением килей напоминает современную Malletia goniura 
D a l i  [1908, стр. 386, табл. 18, фиг. 6], обитающую у берегов Централь
ной и Южной Америки. Отличается американский вид чрезвычайно рез
кими тонко-очерченными килями, овальным очертанием переднего конца 
раковины и положением макушки вблизи середины замочного края.

М е с т о н а  х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Чеховский район, верховье 
р. Кита, бассейн р. Рудановского, № 87 (сборы Г. К- Невского, 
обн. 203) — холмская свита; полуостров Крильон, против сел. Минами- 
Котзука, А1» 31 (сборы И. Г. Гринберга, обн. 308) — Невельская свита; 
р. Томаринка у устья, на правом берегу, № 107 (сборы И. И. Ратнов- 
ского, обн. 750) — верхи холмской свиты.

Malletia aff. onorensis L a u t e n s c h l a g e r  
Табл. Ill, фиг. 15

Оригинал хранится в ЦГМ.
В нашей коллекции эта форма представлена одним экземпляром, по 

своим признакам соответствующим северосахалинскому оригиналу. 
Однако в очертаниях заднего конца раковины имеются отличия: у южно
сахалинского экземпляра точка наибольшей выпуклости заднего края 
расположена в непосредственной близости к верхнему краю, а у северо
сахалинской Malletia onorensis L a u t., описанной Ф. Н. Лаутеншлеге
ром, наибольшая выпуклость заднего края находится в непосредствен
ной близости к нижнему краю.

Впоследствии, может быть, более обильный новый материал по
зволит уточнить систематическое положение экземпляра, рассматривае
мого здесь под названием Malletia aff. onorensis L a u t e n s c h l a g e r .

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Полуостров Крильон, берег 
моря к северу от сел. Тсйзада, № 26 (сборы И. Г. Гринберга, обн. 88) -- 
верхи такарадайской свиты, слои с Acila (Acila) sinnaiensis.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Malletia onorensis L a u t. известна в юго- 
западном районе Северного Сахалина, р. Онор, и в Энгизпальском 
районе в верхах хандасинской свиты; на Восточном Сахалине — в свите 
даехурие.

Семейство OSTREIDAE

Род OSTREA L i n n a e u s ,  1758

Типичный вид Os/rea edulis L i n n a e u s ,  обитает у берегов Англии, 
Северной Америки; встречается в плиоцене Англии.

Ostrea agnevoensis L a u t e n s c h l a g e r 1 
Табл. IV, фиг. 2, 3; табл. VII, фиг. I, 3, 4

Голотип хранится в ЦГМ. Западное побережье Северного Сахалина, 
р. Агнево, правый берег в 8 км выше устья; верхи нижнедуйекой свиты.

1 По материалам Ф. Г. Лаутеншлегера (1940).
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В нашей коллекции этот вид представлен многочисленными экзем
плярами удовлетворительной сохранности.

Первоначальному описанию этого вида недостает характеристики за
мочной площадки и рельефа внутренней полости нижней створки. 
Сохранность южносахалинского материала позволяет восполнить этот 
пробел.

Замочная площадка нижней створки умеренных размеров, с очень 
слабо изогнутым, почти прямым нижним краем. Тяжевая ямка треуголь
ная, широкая и сравнительно глубокая, медленно суживается по на
правлению к макушке. Боковые поля площадки несколько- уже ямки, 
с плоско-выпуклой поверхностью, снаружи резко ограничены краевым 
желобком. Замочная площадка отделена от внутренней полости рако
вины резким уступом, ведущим к наибольшей вогнутости створки. Вы
сота уступа варьирует.

Таким образом наибольшее углубление внутренней полости начи
нается непосредственно от замочной площадки и, постепенно расширяясь, 
книзу -ограничено верхним краем мускульного отпечатка, который рас
положен на пологом склоне к этому углублению. В целом внутренняя 
полость раковины полого и равномерно вогнута. У экземпляров неболь
ших размеров мускульный отпечаток расположен вблизи средней линии, 
у крупных особей он расположен ниже этой линии.

С р а в н е н и е .  Южносахалинские Ostrea agnevoensis L a u t. по 
своим признакам тождественны северосахалинским раковинам этого 
вида.

Установленная Ф. Г. Лаутеншлегером Ostrea agnevoensis [1940, 
табл. II, фиг. 14, табл. III, фиг. 1—5, табл. IV, фиг. 1, 2] и Ostrea 
kryshtofovichi S i m.  [А. А. Симонова, 1939, табл. I, фиг. 4, табл. II, 
фиг. 6; Ф. Г. Лаутеншлегер 1940, табл. IV, фиг. 1, 2, табл. V, фиг. 1—3, 
табл. VI, фиг. 1—2], встреченные на Северном Сахалине в одново-зраст- 
ных отложениях, а на р. Агнево в одном и том же местонахождении, 
близко напоминают друг друга скульптурой раковины, формой и харак
тером лигаментной площадки. Отличаются, главным образом, положе
нием мускульного отпечатка, который у О. kryshtofovichi смещен к ниж
нему краю. Обе формы следует рассматривать лишь как уклонения 
в пределах изменчивости одного вида.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Западное побережье, 
р. Эсутору (№ 114, 115, 116), сборы И. И. Ратновского (обн. 73, 169, 
175) — устричные слои нижнетакарадайской свиты.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северный Сахалин — верхи нижнедуйской 
свиты.

Ostrea agnevoensis L a u t. var. sachalinensis var. n.
Табл. IV, фиг. 1, la; табл. V, фиг. 1, la; табл. VI, фиг. 1, la, 2

Голотип хранится в ЦГМ. Углегорский район на западном побережье 
Южного Сахалина, р. Эсутору, у второго моста на тракте восточнее 
оз. Сова-Ко; устричные слои нижнетакарадайской свиты.

В нашей коллекции эта разновидность представлена двустворчатыми 
экземплярами хорошей сохранности. Хороший экземпляр имеется в кол
лекции геологов ДВГУ. 1

О п и с а н и е .  Раковина крупных размеров, массивная, умеренно вы
пуклая, сильно вытянутая в высоту, узкая в макушечной части, слегка

1 Описываемая разновидность представлена обширным материалом в коллекциях. 
ВНИГРИ, собранным в более поздние годы и не вошедшим в настоящую работу.
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изогнутого очертания. Верхняя створка плоская, столь же массивная. 
Вытянутая в высоту и расширенная внизу нижняя створка быстро 
суживается по направлению к макушке; нижний край закругленный, 
боковые края прямые. Чуть-чуть наклоненная назад макушка и слабо 
вогнутый внизу задний край придают общим очертаниям раковины сла
бую изогнутость.

Макушка прямая, высокая. Створка равномерно и умеренно выпук
лая, только в примакушечной части имеет крутые склоны. Наружная 
поверхность слегка потерта; пластины нарастания листоватые, неровные, 
непр а вил ьно гоф р и ров а и н ые.

Внутренняя поверхность нижней створки очень неровная. Наиболь
шее углубление внутренней полости вверху щелевидное, в виде узкой 
вытянутой ямки с крутыми склонами, расположено почти на середине 
между замочной площадкой и мускульным отпечатком. При приближе
нии к широкой части створки внутренняя полость выполаживается. За
мочная площадка очень высокая; тяжевая выемка глубокая и широкая, 
с почти параллельными краями; высота ее более чем в 2 '/2 раза превос
ходит ширину. Боковые валики плосковыпуклые, значительно уже цен
тральной выемки. Нижний край площадки фестонообразно-изогнутый, 
с языкообразно выступающей средней частью.

Мускульный отпечаток средней величины, карманообразной формы, 
с умеренно оттянутым кверху задним концом, расположен на пологом 
склоне к нижнему краю расширенной части наибольшего углубления 
внутренней полости створки.

Краевой желобок прослеживается вблизи замочной площадки вдоль 
переднего и заднего краев створки.

Верхняя створка плоская, даже слегка вогнутая, немного короче 
нижней, повторяет в основном ее очертания, массивная, у боковых 
краев общая толщина пластин нарастания достигает 2 см, утоньшается 
лишь у нижнего края.

Скульптура наружной поверхности состоит из довольно грубых кон
центрических пластин нарастания. Замочная площадка высокая. Слегка 
приподнятое плоское среднее тяжевое поле немного шире боковых чуть 
вогнутых полей, резко отделено от них линией перегиба поперечных ли
ний нарастания. Нижний край замочной площадки фестонообразно-изог
нутый, с центральным выступом, приподнятым над внутренней полостью 
створки; боковые тяжевые поля с внешней стороны ограничены тонкими 
гребнями, прослеживающимися и ниже площадки. Эти гребни соответ
ствуют краевым желобкам на нижней створке. Положение мускульного 
отпечатка то же, что и на нижней створке.

Р а з м е р ы .  Высота 140 мм, ширина 73 мм.
С р а в н е н и е .  Описываемому вариетету принадлежат тождествен

ные по своим признакам оригиналы Ostrea agnevoensis L a u t. из нижне- 
дуйской свиты, изображенные Ф. Г. Лаутеншлегером [1940, табл. IV, 
фиг. 2, 2а и табл. II, фиг. 14, 14а]. Для вариетета характерен рельеф 
внутренней полости раковины, который на ядре имеет вид острого, вы
тянутого гребня и сравнительно низко расположенный мускульный от
печаток. Сходство в очертаниях, рельефе и скульптуре верхней створки 
еще лучше заметно при сравнении с паратипом Ostrea agnevoensis 
L a u t. из этого же местонахождения, изображенным в рукописи 
Ф. Г. Лаутеншлегера на табл. II, фиг. 14, 14а. Эта столь же пло
ская верхняя створка из нижнедуйской свиты, резко суженная в при
макушечной части и широко закругленная внизу, имеет ту же легкую 
вогнутость заднего края, высокую замочную площадку, нависающую
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центральным языконидным выступом над внутренней полостью рако
вины.

Описываемая разновидность отличается от Ostrea krysktofovichi S i m. 
из верхов нижнедуйской свиты [А. А. Симонова, 1939, табл. I, фиг. 4а; 
табл. II, фиг. 6а; Ф. Лаутеншлегер, 1940, табл. IV, фиг. 3; табл. V, 
фиг. 1 —За; табл. VI, фиг. 1, 2, 4] сильно вытянутой, узкой и острой 
вверху раковиной, высокой замочной площадкой и сильно изогнутым 
контуром ее нижнего края. В отличие от О. kryshlofovichi средняя тяже
вая выемка у нашей формы имеет параллельные края, а мускульный 
отпечаток, расположенный высоко, — карманообразную форму и малень
кие размеры.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Западное побережье, р. Эсу- 
тору, № 114 (сборы И. И. Ратновского, обн. 175) — устричные слои 
нижнетакарадайской свиты.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северный Сахалин, р. Агнево — верхи 
нижнедуйской свиты.

Oslrea esutoruensis sp. n.
Табл. VII, фиг. 2; табл. VIII, фиг. 2

Голотип и паратип хранятся в ЦГМ. Западное побережье Южного 
Сахалина, р. Эсутору, в 1,3 км западнее по тракту от второго моста; 
устричные слои нижнетакарадайской свиты.

Описываемый вид представлен несколькими экземплярами удовлет
ворительной сохранности.

О п и с а н и е .  Раковина средних и крупных размеров, тонкостворча
тая, умеренно выпуклая, с характерным небольшим вздутием в маку
шечной части нижней створки. Очертания раковины непостоянны; 
имеются раковины широко округленного очертания и формы с поджатым 
вверху задним краем.

Макушка на нижней створке маленькая, повидимому, заостренная 
(кончик ее у всех экземпляров слегка обломан), иногда слегка загнутая 
назад, лежит в плоскости маленькой площадки прирастания створки, 
перпендикулярной к остальной поверхности. Передний и задний склоны 
примакушечного вздутия почти отвесны; впереди к нему примыкает 
плоский крыловидный участок створки, ограниченный закругленным 
передним краем. Раковина тонкопластинчатая с неправильно гофриро
ванной поверхностью; гладкие неравные промежутки между следами пере
рывов роста покрыты тончайшими концентрическими линиями нарастания. 
По краю внутренней полости нижней створки, вблизи замочной пло
щадки, расположены маленькие, слегка продолговатые ямочки. Замочная 
площадка относительно небольшая и невысокая, широко треугольного 
очертания, почти с прямым нижним краем; тяжевая ямка треугольная, 
умеренно углубленная, равные ей по ширине боковые поля плоско- 
выпуклые. Наибольшая вогнутость внутренней полости створки соответ
ствует примакушечному вздутию и расположена в непосредственной бли
зости к замочной площадке, от которой отделена довольно крутым, но 
коротким скатом. Мускульный отпечаток крупный, карманообразный, 
с суженным и немного оттянутым задним концом, высоко расположен
ный и немного смещенный к заднему краю.

Верхняя створка сравнительно тонкостенная повторяет очертания 
нижней; в примакушечной части имеется слабое вздутие округлой 
формы; остальная поверхность верхней створки плоская, даже слегка 
вогнутая, покрыта концентрическими следами нарастания.
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Р а з м е р ы .  Голотип — высота 75,6 мм, ширина 70,0 мм\ ширина 
раковины паратипа 120,0 мм.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид настолько своеобразен, что пред
ставляется затруднительным указание близкого вида. Скульптурой на
ружной поверхности походит на Ostrea agnevoensis L a u t., но отли
чается характерным макушечным вздутием и высоко расположенным 
мускульным отпечатком и наличием бугорков по внутреннему краю.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Западное побережье, р. Эсу- 
тору, № 115 (сборы И. И. Ратновского, обн. 170)— устричные слои 
нижнетакарадайской свиты.

Ostrea esutoruensis var. ratnovskii sp. et var. n.
Табл. V, фиг. 2, 2 a; табл. VIII, фиг. 1, 3; табл. IX, фиг. 1, la

Этот вариетет встречается совместно с типичной формой; представлен 
несколькими экземплярами.

О п и с а н и е .  Раковина относительно тонкостенная, достигает круп
ных размеров, несколько вытянутого в высоту округлого или слегка 
суженного к макушке овального очертания. Макушка маленькая, пря
мая. Нижняя створка более или менее равномерно-выпуклая или с мак
симальной выпуклостью, смещенной к переднему краю, с более крутым 
передним склоном и более пологим задним. Верхняя створка плоская 
или плосковогнутая, повторяет очертания верхней створки. Элементы 
скульптуры наружной поверхности, состоящей из пластин нарастания 
со слабо волнистой поверхностью; характер замочной площадки, поло
жение и форма мускульного отпечатка такие же как у типичной формы.

Р а з м е р ы .  Высота 125 мм, ширина 105 мм.
С р а в н е н и е .  Отличается от типичной формы отсутствием харак

терного примакушечного вздутия. В отличие от типичной формы рако
вина более равномерно-выпуклая, с тенденцией к смешению максимума 
вогнутости к переднему краю и развитию более крутого переднего 
склона створки. Скульптура раковины совершенно тождественна тако
вой типичной формы. Мускульный отпечаток такой же крупный, кар
манообразной формы, расположен близко к середине внутренней по
лости.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Западное побережье, р. Эсу- 
тору, № 115 (сборы И. И. Ратновского, обн. 170)— устричные слои 
нижнетакарадайской свиты.

Семейство PECTIN1DAE

Род PECTEN О s b е с к, 1765 
Подрод CHLAMYS В о 1 t e n ,  1792

Типичный вид Peclen islandicus ( L i n n a e u s ) ,  современный циркум- 
бореальный вид.

Pecten (Chlamys) cf. iwakianus Y o k o y a m a  
Табл. X, фиг. 1, 9

В нашей коллекции имеется неполная правая створка с остатками 
разрушенной раковины и ядро левой створки. Несмотря на некоторые 
различия в величине апикального угла и степени выпуклости створок, 
их можно отнести к одному виду.
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О п и с а н и е .  Раковина крупных размеров, равносторонняя, неравно
створчатая (может быть вследствие деформации правой створки), вы
тянутая в высоту, вверху треугольная, внизу сильно закругленная. 
Передне- и задне-спинной края слабо вогнутые. Правая створка умерен
но выпуклая. Апикальный угол немного более 80°. Замочный край пря
мой, длина его несколько меньше половины общей длины створки. 
Макушка острая, умеренно выдающаяся, ограничена по бокам острыми 
килями. Скульптура наружной поверхности состоит из 20—19 радиаль
ных ребер, из них 4 передних и 3 задних тонкие и слабо обозначенные. 
Средних 12 ребер примерно равной величины (одно из них раздвоено), 
узкие, но высокие, округлые в сечении, разделены более широкими меж
реберными промежутками. Межреберные промежутки, повидимому, 
гладкие без дополнительных ребрышек.

Переднее ушко крупное с притупленным передним краем, украшено 
4 радиальными ребрышками. Биссусный вырез глубокий и широкий. 
Заднее ушко короткое, с косым задним краем.

Левая створка выпуклая. Апикальный угол 105°. Макушка такая же, 
как на правой створке. Скульптура наружной поверхности, судя по 
следам на ядре, состоит из 15—16 крупных радиальных ребер, полого 
округленных; в широких межреберных промежутках от 1 до 4 добавоч
ных ребрышек. Переднее ушко крупное, широкое, притупленное впереди; 
заднее ушко почти в два раза короче переднего, с косым задним краем.

Р а з м е р ы  левой створки: высота 91,0 мм, длина 82,0 мм.
С р а в н е н и е .  Плохая сохранность скульптуры наружной поверх

ности не позволяет произвести точное определение наших раковин. Судя 
по очертаниям створок и характеру ушек, они ближе всего стоят к под
роду Chlamys.

Правая створка по характеру и количеству ребер более всего на
поминает фрагмент створки, изображенной М. йокоямой под названием 
Pecten iwakianus [1925, стр. 19, табл. III, фиг. 12] из миоценовых отложе
ний каменноугольного месторождения Джобан в Японии.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточное побережье, 
р. Найро, № 127 (сборы И. И. Ратновского, обн. 196) — слои с РаруП- 
dea matscliigarica, мачигарская свита.

Род PALLIOLUM  M o n t e r o s a t o ,  1884 

Подрод DELECTOPECTEN S t e w a r t ,  1930
Типичный вид Pecten (Pseudamusslum) vancouverensis W h i t e a v e s ,  

глубоководный вид, обитает у берегов о-ва Ванкувер.

Palliolum (Delectopecten) kriljonensls sp. п.
Табл. X, фиг. 3, 5', 6

Оригинал хранится в ЦГМ.
Этот вид представлен многочисленными отпечатками и ядрами не 

совсем удовлетворительной сохранности, затрудняющей выбор голотипа.
О п и с а н и е .  Раковина маленькая, слабо выпуклая, округло-неравно

стороннего очертания, со слегка оттянутым передним краем и вогнутым 
передне-спинным краем. Длина замочного края равна или немного пре
вышает половину длины раковины. Апикальный угол около 90°. 
Макушка острая, невыдающаяся. Скульптура правой створки состоит 
из тончайших, не совсем правильных нитевидных радиальных ребрышек,
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пересеченных более резкими концентрическими линиями нарастания. 
Межреберные промежутки равны ребрам. Узкое слабо выпуклое на 
конце переднее правое ушко украшено пятью радиальными ребрышками 
и сильными пересекающими их концентрическими следами нарастания. 
Вырез для биссуса умеренной глубины. Скульптура левой створки почти 
такая же, но только более слабая. Переднее левое ушко скульптировано 
радиальными ребрышками, подобными ребрышкам остальной раковины, 
и резкими концентрическими следами нарастания. Задние ушки на обеих 
створках, являясь продолжением диска раковины, у своего основания 
отделены пологой депрессией.

Скульптура задних ушек плохо сохранилась. Внутренний край рако
вины, повидимому, гладкий.

Р а з м е р ы .  Наименьший экземпляр—длина 13,7 мм, высота 12,1 мм\ 
длина экземпляра средних размеров 23,0 мм.

С р а в н е н и е .  По скульптуре поверхности описываемые раковины 
неотличимы от формы из хандасинской свиты, названной Н. Я. Коганом 
Patliolum (Delectopecten) pedroanus ( T r a s k )  var. peckhctmi G a b b [1939, 
табл. Ill, фиг. 4]. Эта хандасинская форма и описываемые южносахалин
ские экземпляры принадлежат новому виду, близкому Palliolum 
peckhami G a b b  [Weaver, 1942, табл. II, фиг. бртабл. 21, фиг. 4]. В мень
шей степени они напоминают близкие виды: Palliolum (Delectopecten) 
pedroanus T r a s k  [Arnold, 1906, табл. 28, фиг. 45] и Palliolum (Delecto
pecten) randolphi D a l i  [Arnold, 1906, табл. 48, фиг. 2]. По поводу сход
ства этих видов Арнольд пишет, что это очень близкие, если не иден
тичные виды, a G r a n t  and G a l e  [1931, стр. 236—237]. объединяют 
их с некоторыми другими видами под названием Pecten (Pseudamusslum) 
pedroanus ( T r a s k ) ,  с распространением от эоцена до ныне. Южно
сахалинские экземпляры от всех этих видов отличаются прежде всего 
полным отсутствием концентрических ундуляций и наличием слабой 
депрессии в основании задних ушек. Кроме этого, в отличие от Palliolum 
(Delectopecten) peckhami G a b b  они имеют короткий замочный край, 
равный половине всей длины раковины (у Р. peckhami этот край состав
ляет 2/з длины). Обладая радиальной скульптурой, по всей вероятности 
аналогичной таковой у Р. peckhami G a b b ,  описываемые экземпляры 
этим признаком отличаются от Р. pedroanus ( T r a s k )  и Р. randolphi 
D a l i ,  раковины которых покрыты только комтонектовой скульпту
рой.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Полуостров Крильон, сел. 
Ниси-Мерей (сборы И. Г. Гринберга, обн. 335) — верхи такарадайской 
свиты.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северный Сахалин, р. Хандаса — хандасин
ская свита; п-ов Шмидта — пильская свита в районе г. Три Брата.

Palliolum (Delectopecten) randolphi D a l i  
Табл. X, фиг. 4

i902. Pecten randolphi Da l i .  W. Illustrations and Descriptions of New Unfig., or 
Imperf. known shells, стр. 6Й9, табл. LX, фиг. 2.

1906. Pecten (Pseudatn/Ussium) randolphi A r n o l d  R. Tertiary and Quaternary Pectens 
of California, стр. 138, табл. 48, фиг. 2, 2a.

Оригиналы Palliolum (Delectopecten) randolphi D a l i ,  описанные 
Доллом, хранятся в Национальном музее США. Современный глубоко
водный вид обитает в Беринговом море и далее на юг до берегов Мек
сики.
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В южносахалинской коллекции имеется одна правая створка очень 
маленьких размеров, обращенная кверху внутренней стороной. Раковина 
чрезвычайно тонкостенная с несколькими широкими концентрическими 
ундуляциями. Сквозь створку просвечивают тончайшие радиальные 
струйки, хорошо заметные у нижнего края, где удален внутренний слой 
раковины; на переднем ушке видны 5 радиальных ребрышек. По округ-- 
лому очертанию раковины с высотой, немного превышающей длину, 
длине замочного края, форме и скульптуре ушек и наружной поверхно
сти створок с крупными концентрическими ундуляциями и тонкими 
радиальными струйками (заметными только при увеличении) наш 
экземпляр неотличим от Palliolum (Deleclopecten) randolphi Da l i .  Он 
близок к форме из нижнемиоценовых горизонтов ваямпольской толщи 
Камчатки, названной Palliolum (Deleclopecten) cf. randolphi D a l i  var. 
tillamookensis A r n o l d  [Криштофович Л. В., 1946, табл. IV, фиг. 1, 2]. 
Отличается от нее более тонкой радиальной скульптурой.

Р а з м е р ы .  Длина 5,4 мм, высота 6,0 мм.
М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточное побережье, р. Най- 

ро, № 128 [сборы И. И. Ратновского, обн. 192] — мачигарская свита, 
слои с Papyridea matschigarica.

Семейство L1MIDAE

Род LIMA B r u g u i e r e ,  1797

Типичный вид Ostrea lima L i n n a e u s ,  обитает в Индийском и Тихом 
океанах.

Lima sakhalinensis S l o d k e w i t s c h  
Табл. XI, фиг. 1

1934. Lima (Acesla) concentrica Х о м е н к о  И. Стратиграфия третичных слоев' юго- 
западного побережья п-ова Шмидта, стр. 30, табл. I, фиг. 7.

1908. Lima sakhalinensis С л о д к е в и ч  В. Третичные пелециподы Дальнего Востока., 
стр. 2Ы, табл. 412, фиг. 8.

Голотип № 4/5043 хранится в ЦГМ. Западное побережье п-ова 
Шмидта, к северу от мыса Пильво, верхнепильская свита.

Этот вид представлен одной левой створкой с немного обломанной 
макушкой.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, чрезвычайно тонкоствор
чатая, вытянутая в высоту, слегка скошенного овального очертания, с не
отделенным от диска раковины задним ушком. Наружная поверхность 
гладкая, с тонкими линиями нарастания и несколькими слабо обозначен
ными концентрическими валиками, заметными только у переднего склона. 
Радиальная скульптура очень тонкая, нитевидная, состоит из слегка 
углубленных, чуть изогнутых линий и чуть-чуть приподнятых плоских 
промежутков, заметна лишь на участках с сохранившимся поверхност
ным слоем раковины и в средней части створки почти неощутима. 
Радиальная скульптура этого вида настолько тонка, что при истирании 
поверхностного слоя легко может быть утрачена.

Р а з м е р ы .  Ширина 57,0 мм, высота 72,0 мм.
С р а в н е н и е .  Наш экземпляр по очертаниям и скульптуре совер

шенно неотличим от раковин этого вида из верхнепильской свиты Север
ного Сахалина, изображенных И. П. Хоменко [1939, стр. 30, табл. I, 
фиг. 7] под названием Lima concentrica sp. п. и H. Я- Коганом под 
названием Lima goliath So w.  [1937, стр. 159, табл. XI, фиг. 1, 1а]. Lima
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■concentrica К h о m., являясь гомонимом Lima concentrica S о w., была 
переименована В. С. Слодкевичем в Lima sakhalinensis [1938, стр. 211, 
табл. 42, фиг. 8].

По В. С. Слодкевичу и И. П. Хоменко эта форма характеризуется 
отсутствием радиальной скульптуры и наличием многочисленных непра
вильных резких концентрических ребер. Однако эти признаки, как пока
зало наблюдение Н. Я. Когана и наше, являются следствием деформа
ции очень тонкой раковины и истирания ее поверхности.

Вопрос о том, будет ли Lima sakhalinensis S 1 о d. синонимом совре
менной Lima goliath S о w., решит лишь сравнительное изучение.

Существующая у дальневосточных и японских палеонтологов склон
ность относить многие ископаемые формы, наряду с палеогеновыми, 
к Lima goliath S о w., вероятно, имеет основания.

Благодаря малому материалу в синонимике приведены лишь те 
формы, тождественность которых с южносахалинскими экземплярами не 
вызывает сомнения.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточное побережье полу
острова Крильон, сел. Фуруэ, № 28 [сборы И. Г. Гринберга, обн. 258] — 
холмская свита.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  На Северном Сахалине — в верхнепильской 
свите; на Камчатке — в тюшевекой -свите (нижний и средний миоцен) 
и в верхах ковачинской толщи.

Семейство MYTILIDAE

Род MYTILUS L i n n a e u s ,  1758
Типичный вид Mytilus edulis L i n n a e u s ,  современный космополи

тичный вид.
Mytilus tichanovitschi М а к i у a m а 

Табл. XI, фиг. 2
1934. Mytilus tichanovitschi М a k i у a m a J. The Asagian Molluscs of Yotukura and 

Ma't-chgar, стр. 1Й4, табл. IV, фиг. 11, 12.
1938. Mytilus chejsleveemensis С л о д к е в и ч  В. Третичные пелеци-поды Дальнего 

Востока, стр. 233, табл. XLV, фиг. 1—б.
1938. Mytilus ochotensis С л о д к е в и ч  В. Там же, стр. 23Е, табл. L, фиг. 1, 1а.
1941. Mytilus kamtschaticus С и м о н о в а  А. Фауна третичных отложений юго-восточ

ной части Северного Сахалина, стр. 28, табл. III, фиг. 3, 4.

Голотип хранится в Японии; по данным Макиямы, происходит из 
базального слоя мачигарского разреза на северном побережье п-ова 
Шмидта.

В нашей коллекции этот вид представлен несколькими экземплярами 
-из аггломератов чеховской фации Невельской свиты Южного Сахалина 
и многочисленными ядрами с р. Чаша из туфогенных слоев, подстилаю
щих верхнедуйскую свиту.

К Mytilus tichanovitschi, установленному Макиямой по материалам, 
происходящим из мачигарского разреза на северном побережье п-ова 
Шмидта, принадлежат многие раковины из кавранской и ваямпольской 
толщ Камчатки, свиты Бора, ахснайской и низов верхнедуйской свиты 
Северного Сахалина, вошедшие в литературу под различными видовыми 
наименованиями.

Mytilus chejsleveemensis S 1 о d., М. ochotensis (S 1 о d.), M. kamtscha- 
iicus S 1 о d. являются синонимами M. tichanovitschi M a k. и по существу 
представляют собой формы изменчивости одного вида. Все эти формы 
имеют раковину с крылом у замочного края, ярко выраженную склон- 
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ность к ступенчатому росту и развитию горбатых створок; крыло у раз
личных популяций то более широкое и короткое, то более удлиненное 
и узкое, отделенное глубокой бороздой. Примером горбатой и вздутой 
формы могут служить небольшие, вероятно молодые, раковины, описан
ные под названием Mytllus chejsleveemensts S 1 о d. (Слодкевич, 1938); 
форма наиболее крупная и вытянутая в высоту именуется как Mytllus 
kamtschaticus S 1 о d., наиболее приплюснутая носит название Mytllus 
ochotensis S 1 о d. Повидимому, этот вид, в том объеме, как мы его здесь 
принимаем, представлен местными популяциями, которые наделялись 
в каждом отдельном случае новым видовым названием.

Раковины из аггломератов чеховской фации по своим признакам 
близки оригиналам типичного Mytllus tichanovitschi Ма к .  и Mytllus 
chejsleveemensls S 1 о d.

Р а з м е р ы  экземпляра, изображенного на табл. XI, фиг. 2: высота 
54,9 мм, длина 32,7 мм.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Чеховский район на запад
ном побережье, № 94 (коллекция Г. К. Невского) — слои чеховской 
фации (верхняя часть Невельской свиты); Макаровский район на вос
точном побережье, р. Кита-Тагама (коллекция В. Н. Киркинской) — 
невельская свита.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северный Сахалин, п-ов Шмидта, мачигар- 
ская свита (по данным Макиямы); берег Татарского пролива, у устья 
р. Чаша — туфогенные слои, подстилающие верхнедуйскую свиту; к югу 
отпади Бродяжеской — ахснайская (агневская) свита; р. Бора — свита 
Бора. Камчатка — низы кавранской и ваямпольская свиты.

Род VOLSELLA S c o p o l i ,  1777 (Синоним MODIOLUS 
L a m a r c k ,  1799)

Типичный вид Mytllus modiolus L i n n a e u s ,  ныне обитает в морях 
Европы.

Подрод BRACHIDONTES S w a i n s о п, 1840

Типичный вид Modlola sulcata L a m a r c k ,  ныне обитает в Индий
ском океане.

Volsella (Brachidontes) esutoruensis sp. n.
Табл. XI, фиг. 3, За

Голотип и паратип хранятся в ЦГМ. Западное побережье Южного 
Сахалина, р. Эсутору, в 1,3 м  от второго моста на тракте восточнее 
оз. Сова-Ко — нижнетакарадайская свита.

Этот вид представлен несколькими экземплярами удовлетворительной 
сохранности.

О п и с а н и е .  Раковина тонкостенная, маленькая, вздутая в килевой 
части, с коротким резко закругленным передним краем, слегка 
выступающим вперед за макушку. Нижний край прямой и длинный, 
поджат в зоне депрессии, проходящей по переднему склону створки. 
Оттянутый кверху, умеренно выпуклый задний край составляет с задне
спинным неотчетливый тупой угол, при соединении с нижним краем 
образует правильно закругленный, сильно выпуклый задний конец рако
вины. Почти прямой спинной край равен половине длины раковины. 
Макушки выдающиеся, обращенные вперед, с круто завернутыми внутрь 
кончиками вынесены на передний конец раковины. В диагональном на
правлении от макушки к заднему концу нижнего края проходит резко
к 816 Зак. 306/



обозначенный киль, с которым совпадает максимальная выпуклость 
створок. Свою резкость киль утрачивает при приближении к нижнему 
краю. Широкий передний склон створки крутой, слегка выпуклый под 
макушкой, с легкой депрессией, сопровождающей горбатую килевую 
часть створки. Задний склон с вогнутой поверхностью, совсем выпола- 
живается вдоль заднего края. Скульптура наружной поверхности со
стоит из многочисленных очень тонких радиальных дихотомирующих 
ребрышек, покрывающих весь задне-спинной склон створки, килевую ее 
часть и зону депрессии на переднем склоне. Ребрышки отсутствуют 
лишь на небольшом секторе на выпуклой, подмакушечной части перед
него склона. Несколько более сильных радиальных ребер имеется на 
переднем конце раковины. Концентрические следы нарастания резкие, 
неравномерно распределенные по поверхности, становятся складкообраз
ными в передней части раковины, на лишенном радиальной скульптуры 
участке переднего склона.

Р а з м е р ы  голотипа. Длина 32,5 мм, высота 20,0 мм, выпук
лость двух створок 15,0 мм. ,

С р а в н е н и е .  Описываемый вид по своим признакам занимает про
межуточное место между эоценовой Volselta (Brachidontes) cowlltzen- 
sis ? S t e w а г t =  V. (Brachidontes) ornatus G a b b [Stewart R., 
1930, стр. 100, табл. 8, фиг. 12], синонимом которой, по мнению не
которых авторов, является V. (Brachidontes) cowlitzensls W e a v e r  et 
P a l m e r  [1922, стр. 16, табл. 9, фиг. 19; Weaver Ch., 1942, табл. 26, 
фиг. 4] и олигоцено'вым видом Volsella (Brachidontes) kirkerensis Cl a r k  
[Clark В., стр. 133, табл. 9, фиг. 8].

Очертанием и характером рельефа раковины наша форма ближе 
всего походит на изображение, данное Стюартом. От всех других изве
стных в литературе изображений V. (Brachidontes) cowlitzensls
W e a v e r  et P a l m e r  и К. (Brachidontes) ornatus G a b b  отличается 
прямой и более широкой примакушечной частью раковины, широким 
и менее отвесным передним склоном створки, более тонкими радиаль
ными ребрами. По скульптуре наружной поверхности описываемый вид 
неотличим от V. (Brachidontes) kirkerensis C l a r k ,  но отличается от 
этого вида отсутствием резко выраженного угла в месте соединения 
спинного и заднего краев.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Западное побережье Южного 
Сахалина, р. Эсутору, № 115 (сборы И. И. Ратновского, обн. 170) — 
нижнета кар ада иска я свита.

Семейство PERIPLOMATIDAE

Род PERIPLOMA S c h u m a c h e r ,  1817

Типичный вид Periploma inaequivalvis S c h u m a c h e r .

Periploma kariboensis sp. n.
Табл. XII, фиг. 7, 7a, 9

Оригиналы хранятся в ЦГМ; происходят с п-ова Крильон, западное 
побережье к югу от р. Товада. Верхи такарадайской свиты.

Этот вид представлен несколькими экземплярами; на ядре видны 
остатки разрушенной раковины с перламутровым слоем.

О п и с а н и е .  Раковина небольших размеров, тонкостенная неравно
створчатая, слабо выпуклая, неравностороннего усеченно-овального очер- 
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тания. Более длинный передний конец раковины с широко закруглен
ным передним краем; задний короткий конец угловатый, с вертикально 
усеченным задним краем. Слабо выпуклый передний край резко за
кругляется при соединении с умеренно-нисходящим длинным передне
спинным краем. Параллельный последнему, слабо выпуклый нижний 
край плавно соединяется с передним и составляет отчетливый угол 

с задним краем. Прямой задний край, равный половине высоты рако
вины, с прямым и коротким, наклоненным задне-спинным краем соеди
няется под тупым углом. Макушка маленькая, острая, резко смещена 
и обращена назад. Неравностворчатость раковины весьма слабая. Вы
пуклость левой створки более равномерная, немного превышает таковую 
правой створки. Уплощенное заднее поле ограничено впереди килем, 
резким у макушки и слабо различимым у нижнего края. На пра
вой створке видны косо идущие от макушки слабые депрессии, ограни
чивающие центральное выпуклое поле.

Передняя депрессия постепенно расширяясь подходит к переднему 
краю, задняя еще менее отчетливая проходит впереди заднего поля 
створки. Наружная поверхность покрыта только тонкими концентриче
скими, резкими линиями нарастания.

На ядре видны слабые концентрические ундуляции. На ядре обеих 
створок от кончика макушки под острым углом отходят две короткие 
щели, соответствующие поддержкам ложечковидного выступа аппарата.

Р а з м е р ы  голотипа. Длина 35,6 мм, высота 28,0 мм.
С р а в н е н и е .  Близким видом является Perlploma totschlloensis 

L. К г i s h t. [1939, табл. 10, фиг. 3], распространенная в ковачинской 
толще и в нижнемиоценовых отложениях ваямпольской толщи Тигиль- 
ского района. Очертание раковины у обоих видов сходное. Р. totschl
loensis L. К г i s h t. отличается более низкой, удлиненной раковиной 
и узким передним краем.

Другая сходная форма из аманинской свиты Камчатки (основание 
нижнего миоцена) отличается очертаниями заднего конца раковины 
более короткого и округленного, что затрудняет отнесение их к одному 
виду.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Южный Сахалин; (Холм- 
ский район) Икенохата (колл. Е. М. Смехова, 1946); верхнее течение 
р. Рэттан (колл. И. И. Ратновского, 1948) — слои с Nemdcardium karaf- 
toense; Холмский район, к западу от ст. Фута-Мата (сборы Е. М. Сме
хова, 1946)— туфогенные верхи такарадайской свиты, слои с Aclla 
slnnalensis; п-ое Крильон, западное побережье - к югу от р. Товада — 
(сборы И. Г. Гринберга, 1946) — верхи такарадайской свиты, слои 
с Aclla slnnalensis.

Семейство LATERNULAT1DAE

Род LATERNULA Р i 1 s b г у
Типичный вид Laternula kamakurana Р i 1 s b г у, ныне обитает в Япон

ском море.
Laternula altarata L. K r i s h t o f o v i c h 1 

Табл. XII, фиг. 6
Голотип хранится в ЦГМ. Западное побережье Камчатки, берег моря 

к юго-западу от ключа Точило; аманинская свита (иольдиевая зона) 
в основании ваямпольской толщи.

1 По материалам Л. В. Криштофович (1939).
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Описываемая форма представлена в коллекции одним неполным от
печатком левой створки.

О п и с а н и е .  Раковина небольших размеров, равносторонняя, слабо 
Еыпуклая, округлого очертания. Нисходящий передне-спинной’ край, 
плавно закругляясь, соединяется с выпуклым передним краем, столь же 
плавно переходящим в сильно выпуклую дугу нижнего края. Задний 
край короткий, слегка притупленный и оттянутый кверху, с прямым 
задне-спинным краем соединяется при помощи резкого, но закругленного 
перегиба. Маленькая, заостренная и обращенная назад макушка распо
ложена на середине замочного края. Наружная поверхность покрыта 
концентрическими линиями нарастания и мелкими, частыми, почти пра
вильными, округлыми концентрическими складочками, утрачивающими 
свою правильность и затухающими, не достигая заднего и задне-спин
ного краев. Промежутки между складочками равны по ширине скла
дочкам.

Р а з м е р ы .  Длина 22 мм, высота 21 мм.
М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Западное побережье, р. Си

мидзу, № 59 (сборы Е. М. Смехова, обн. 48) — холмская свита, слои 
с Nuculana crassatelloides.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Западное побережье Камчатки — верхи 
ковачинской толщи и основание ваямпольской (иольдиевая зона) — 
верхний олигоцен и начало нижнего миоцена.

Laternula (Aelga) besshoensis Y o k o y a m a  
Табл. XIII, фиг. 1, 2, 3

1924. Tellina besshoensis Y o k o y a m a  M. Molluscan Remains from the Lowest Part 
of the Jo-Ban Coal—Field, стр. 14, табл. II, фиг. 1—б.

Non 1б0в. Laternula (Aelga) besshoensis С л о д к е а и ч  В. Третичные пелециподы 
Дальнего Востока, стр. 260, табл. IV, фиг. 1, 1а, 3, За.

Голотип хранится в Японии. Япония, каменноугольное месторожде
ние Джобан, свита асагай (нижний миоцен).

Этот вид представлен многими отпечатками, двустворчатыми ракови
нами и ядрами, в той или иной степени деформированными.

О п и с а н и е .  Раковина больших размеров, чрезвычайно тонкостен
ная, равносторонняя, неравностворчатая, удлиненно-овального очерта
ния. Передний край неширокий, сильно выпуклый; задний — тоже вы
пуклый, немного шире переднего, с легкой выемкой у границы с ниж
ним краем. Верхний край вблизи макушки прямой и горизонталь
ный.

Нижний край длинный и равномерно выпуклый. Макушки маленькие 
слегка выдающиеся с заостренными, загнутыми внутрь и обращенными 
назад кончиками, расположены на середине замочного края. Правая 
створка выпуклая, левая менее выпуклая, плоская у нижнего края. На
ружная поверхность с мелкими и слабыми концентрическими ундуля- 
циями, покрыта тонкими, но резкими линиями и бороздками нараста
ния. На ядре видны следы ребровидных поддержек ложечки, в виде 
двух щелей, идущих от макушки: более глубокая узкая и длинная, 
направлена косо назад и вниз, другая более узкая и короткая отходит от 
макушки почти вертикально вниз.

Р а з м е р ы  самого крупного экземпляра: длина 105 мм, высота 
68 мм, выпуклость 26,5 мм.

С р а в н е н и е .  Южносахалинские раковины по своим признакам 
неотличимы от японских оригиналов из свиты асагай, изображенных 
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йокоямой [1924, табл. II, фиг. 4, 5]. Раковина, изображенная йокоямой 
на фиг. 1,2, отличается вогнутым и спадающим задне-спинным краем 
и относительно большой высотой. Столь же близка Laternula besshoensis 
из мачигарской свиты, изображенная Ф. Г. Лаутеншлегером [1937], 
имеющая безукоризненную сохранность. Экземпляры Laternula besshoen
sis из верхов ваямпольской толщи и конгломератов кавранской толщи 
Западной Камчатки отличаются высокой раковиной с более широко за
кругленными, но менее выпуклыми передним и задним краями 
[В. С. Слодкевич, 1938, стр. 260, табл. IV, фиг. 1—3]. Экземпляры, 
изображенные А. А. Симоновой [1941, табл. VIII, фиг. 3; табл. IX, 
фиг. I, 2] из свиты бора, имеют сильно удлиненную раковину и этим 
признаком более всего напоминают Laternula besshoensis (Y о к.) из 
углегорской свиты Южного Сахалина.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Западное побережье, р. Оса
ка, № 51, 53 (сборы Е. М. Смехова, обн. 25 и И. И. Ратновского, 
обн. 311), первый перевал Холмск—Осака, № 50 (сборы Е. М. Смехова, 
обн. 18); тракт к востоку от пос. Кита-Маока, № 54 (сборы И. И. Рат
новского, обн. 317)— аракайская свита, слои с Laternula besshoensis 
Чеховский район, приток р. Новосёлки, № 89 (сборы Г. К. Невского, 
обн. 340) — нижний отдел холмской свиты, слои с Laternula besshoen
sis. Район р. Торо, № 127 (сборы В. Н. Киркинской, обн. 118) — 
аналоги аракайской свиты, слои с Laternula besshoensis. Восточное по
бережье Южного Сахалина, р. Макарова, № 139 (сборы В. Н. Киркин
ской)— основание нерасчлененной холмской свиты (аналог аракайской 
свиты).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  На Северном Сахалине в мачигарской свите. 
В Японии — в свите асагай (нижний миоцен).

Laternula tschechovt sp. п.
Табл. XIII, фиг. 3

Оригиналы хранятся в ЦГМ. Описываемая форма представлена 
деформированными и неполными отпечатками, что затрудняет выделе
ние голотипа.

О п и с а н и е .  Раковина небольших размеров, почти равносторонняя, 
слабо выпуклая, удлиненно-овального очертания, с узю> закругленным 
слегка оттянутым кверху передним краем, с притупленным задним 
краем. Выпуклый нижний край с задним краем составляет отчетливый 
угол. Почти прямой и слабо наклоненный задне-спинной край с задним 
краем также составляют тупой угол. Маленькая острая макушка распо
ложена почти на середине верхнего края. Наружная поверхность по
крыта тонкими линиями нарастания и украшена мелкими концентриче
скими округлыми складочками, с широкими между ними промежутками. 
Другие признаки не сохранились.

Р а з м е р ы .  Длина 34,5 мм, высота 21,5 мм.
С р а в н е н и е .  Своеобразие очертаний и скульптуры раковины по

зволяет отнести описываемую форму к новому виду. Верхнеолигоценовая 
Cochlodesma bainbridgensis C l a r k  [1925, Pelecypoda Mar. Olig. 
W. N. America, стр. 86, табл. 13, фиг. 3, 4] отличается округлым, лишен
ным угловатых перегибов очертанием раковины и менее правильными 
концентрическими ундуляциями. Общими очертаниями раковины южно
сахалинская форма скорее походит на Laternula totschiloensis L. 
Kr i s h t .  [Л. Криштофович, 1946, табл. VII, фиг. 7, 9, 10, 11] из ниж
него отдела ваямпольской толщи Камчатки. У этого вида на ранних
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стадиях роста также наблюдаются мелкие концентрические складочки, 
подобные таковым у Laternula tschechovi sp. n.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Чеховский район, р. Ойтэ, 
№ 88 (сборы Г. К. Невского, обн. 336) — холмская свита, слои с Nucu- 
Icina crassateltoidels.

В о з м о ж н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  П-ов Шмидта — верхнепиль- 
ская и каскадная свиты.

Laternula korniana L. K r i s h t o f o v i c h 1 
Табл. XII, фиг. 1, la, 3, 4

Голотип хранится в ЦГМ.
О п и с а н и е .  Раковина небольших размеров, почти равносторонняя, 

выпуклая, неравностворчатая, овального очертания. Передний край 
равномерно и широко закруглен, задний выпуклый, но более узкий 
и оттянутый кверху, отдален от нижнего края слабо обозначенной вы
емкой.

Нижний край выпуклый, восходящий к заднему краю. Макушка 
невысокая, но выпуклая с загнутыми внутрь кончиками, обращенная 
назад. На ядре видны расходящиеся от макушки косые борозды — 
следы пластинчатых поддержек ложечкообразного выступа на замочном 
крае, Правая створка выпуклая с депрессией на заднем поле, левая — 
менее выпуклая. Наружная поверхность покрыта тонкими линиями и не
правильными морщинками нарастания. Концентрические округлые скла
дочки хорошо развиты в примакушечной части створок.

Р а з м е р ы  наиболее крупного экземпляра: длина (неполная) 45,5 мм, 
высота 39,5 мм, выпуклость 16,6 мм.

С р а в н е н и е .  Отличия описываемых раковин от камчатских ориги
налов Laternula korniana L. К г i s h t. [1939] из ковачинской толщи вы
ражаются в более выдающейся макушке и более узком и оттянутом 
заднем конце раковины у камчатских экземпляров.

В разрезе третичных отложений Южного Сахалина описываемая 
форма предшествует своим появлением Laternula besshoensis (Y о k.) 
[1924, стр. 14, табл. II, фиг. 1—5] и отличается постоянно меньшими 
размерами.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  П-ов Крильон, берег моря 
к югу от р. Товада, № 26 (сборы И. Г. Гринберга, обн. 91) — такара- 
дайская свита, слои с Acila (Acila) sinnaiensis-, р. Лопатинка, № 21, 22 
(сборы В. Н. Винюкова, обн. 572 и 573) — аракайская свита, слои 
с Acila (Acila) sinnaiensis. Район Фута-Мата, № 44 (сборы Е. М. Сме
хова, обн. 13) — верхи такарадайской свиты, слои с Acila (Acila) 
sinnaiensis. Чеховский район, верховье речки, впадающей в море 
к югу от пос. Коноторо, № 78 (сборы Г. К- Невского, обн. 890) — верх
ний отдел такарадайской свиты.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Камчатка — нижний отдел ковачинской 
толщи (верхний олигоцен).

Семейство CARDITIDAE
Род CARDITA B r u g u i e r e ,  1792

Типичный вид Cardlta sulcata B r u g u i e r e ,  средиземноморский со
временный вид.
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Cardita aff. tokunagai Y o k o y a m a  
Табл. XIV, фиг. б

Оригинал хранится в ЦГМ.
Представлен двумя створками с немного потертой поверхностью.
О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, слабо выпуклая, резко 

неравносторонняя, округленно-треугольного очертания, с круто закруг
ленным передним краем и слегка притупленным задним. Последний гра
ничит с нижним и верхним краем при помощи отчетливых, но закруглен
ных перегибов. Макушка высокая и загнутая вперед, резко смещена 
к переднему краю. Наружная поверхность украшена очень узкими 
слабо выпуклыми радиальными ребрами в количестве более 25. Меж
реберные промежутки в два раза уже ребер. Концентрические волокни
стые следы нарастания у нижнего края замаскировывают радиальные 
ребра.

Р а з м е р ы .  Длина 27,5 мм, высота 25,4 мм.
С р а в н е н и е .  Описываемая южносахалинская форма общими очер

таниями раковины, степенью неравносторонности, количеством и харак
тером радиальных ребер, узких и слабо выпуклых, близко стоит 
к Cardita tokunagai Y о k. [Yokoyama, 1924, стр. 18, табл. Ill, фиг. 10— 
12] из свиты асагай Японии. Количеством и характером ребер напоми
нает она и Cardita tokunagai из каскадной свиты Северного Сахалина 
[И. П. Хоменко, стр. 47, табл. XI, фиг. 1], но отличается от нее 
выдающейся макушкой, несколько угловатым очертанием заднего конца 
раковины и меньшими ее размерами.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Чеховский район, р. Ново
сёлка, № 89 (сборы Г. К- Невского, обн. 666) — холмская свита, слои 
с Nuculana crassatelloides.

Cardita nalroensis sp. n.
Табл. XIV, фиг. ;2, 2a

Голотип хранится в ЦГМ. Восточное побережье Южного Сахалина, 
р. Найро; мачигарская свита, слои с Papyridea matsckigarica.

Описываемый вид представлен десятью экземплярами. Голотипом 
избрана несколько потертая двустворчатая раковина.

О п и с а н и е .  Раковина небольших и средних размеров, резко не
равносторонняя, умеренно выпуклая, косо яйцевидного очертания, с от
тянутым задним концом. Очень короткий вздернутый кверху, закруглен
ный передний край незаметно переходит в резко восходящий впереди 
нижний край. Умеренно выпуклый задний край незаметно соединяется 
с нисходящим задне-спинным краем и резко почти угловато переги
бается при соединении с нижним краем. Макушка небольшая, заострен
ная и смещенная к переднему краю. Наружная поверхность раковины 
украшена 17—18 радиальными ребрами; ребра округлые в сечении, раз
делены уступающими им по ширине также округлыми в сечении меж
реберными промежутками. Волокнистые грубые концентрические линии 
нарастания делают совсем незаметными передние ребра.

Замок не вскрыт.
Р а з м е р ы .  Длина 29,0 мм, высота 29,5 мм, выпуклость двустворча

той раковины 16,0 мм.
С р а в н е н и е .  Описываемая форма достаточно резко отличается от 

всех известных в литературе видов. По очертаниям переднего и ниж
него краев раковины и общей вытянутости в высоту несколько походит
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на Cardita kovatschensts S 1 о d. 1 и Cardita pilvoensis К h о m .1 2 Отли
чается от этих видов резко нисходящим задне-спинным краем, незаметно 
соединяющимся с задним краем, меньшим количеством ребер и оттяну- 
тостью назад заднего края.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточное побережье, 
р. Найро, № 126 (сборы Е. М. Смехова, обн. 4) — мачигарская свита, 
слои с Р ар у г idea matschigarica.

Cardita vagisana K o g a n 3 
Табл. XIV, фиг. 3, 4, 4а, 115

Гологип хранится в ЦГМ; топотипы хранятся в г. Оха на Саха
лине. Северный Сахалин, Энгизпальский район, правый берег р. Ср. 
Вагис, в районе Базальтовых гор, слои с Papyridea matschigartca, мачи
гарская свита.

Этот вид представлен десятками ядер с остатками раковины.
О п и с а н и е .  Раковина средних и небольших размеров, неравно

сторонняя, выпуклая, овально-треугольного очертания. Передний и зад
ний края раковины одинаково неширокие и закругленные, соединены 
равномерно выпуклой, длинной дугой нижнего края. Выдающиеся 
макушки с загнутыми внутрь кончиками наклонены и резко смещены 
вперед. Скульптура наружной поверхности состоит из 17—18 радиаль
ных ребер. Ребра выпуклые, округлые в сечении, равной величины, за 
исключением последних 4 ребер, из которых одно самое заднее — плоское 
и широкое, 3 остальных совсем тонкие, резко обозначенные. Межребер
ные промежутки глубокие, немного уже или равны ребрам; на заднем 
поле тонкие ребрышки разделены широкими, плоскими промежутками. 
Волокнистые концентрические следы нарастания густо покрывают ребра 
и промежутки и становятся более грубыми у нижнего края. Щиток 
длинный, ланцетовидный. Наружная связка позади макушки выдается 
над краем створки.

Р а з м е р ы .  Наибольший экземпляр — длина 34,7 мм, высота 
28,1 мм, выпуклость 16,5 мм; средний экземпляр — длина 26,4 мм, 
высота 20,5 мм, выпуклость 13,0 мм.

Совместно с типичной формой встречена раковина небольших разме
ров, отличающаяся более крупными и малочисленными ребрами. Наруж
ная поверхность этой раковины украшена 13—14 радиальными ребрами. 
Ребра крупные, выпуклые, округлые в сечении, слегка выполаживаются 
к нижнему краю, разделены уступающими по ширине промежутками. 
Концентрические волокнистые следы нарастания густо покрывают ребра 
и межреберные промежутки. Насчитывается четыре годичных кольца.

Р а з м е р ы .  Длина 26,0 мм, высота 19,5 мм (табл. XIV, фиг. 1).
Судя по небольшому числу колец нарастания, эта форма является 

молодым экземпляром С. vagisana K o g a n .
С р а в н е н и е .  Описываемые сахалинские раковины по совокупности 

своих признаков мало отличаются от северосахалинских Cardita vagi
sana K o g a n  [1937] из миоценовых отложений Энгизпальского района.

Ф. Г. Лаутеншлегер, изучавший обширный материал хорошей со
хранности, пишет, что Cardita vagisana обнаруживает склонность к из
менчивости очертаний и наряду с сильно удлиненными формами

1 В. С. С л о д к е  вич,  1938, табл. 60, фиг. &—10.
2 И. П. Хо ме н к о ' ,  1934, стр. 47, табл. XI, фиг. 3—4.
3 По материалам Н. Я. Когана, 1938.
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встречаются более высокие, связанные рядом промежуточных форм. Юж
носахалинские раковины неотличимы от крайних высоких экземпляров 
Cardlta vaglsana; изображение одной такой раковины дано Лаутеншле- 
гером [1947, табл. II, фиг. 4].

Близким видом является Cardita matschigarica К h о m. [И. П. Хо
менко, 1938, стр. 42, табл. VIII, фиг. 1; В. С. Слодкевич, 1938, 
стр. 324, табл. XV, фиг. 7] из мачигарской свиты Северного Сахалина. 
Сходный по очертаниям раковины, этот вид отличается большим коли
чеством ребер (24 ребра) и очень узкими межреберными промежут
ками.

Более отдаленное сходство описываемые раковины имеют с Cardita 
laxata Y ok. [Yokoyama M., 1924, стр. 19, табл. Ill, фиг. 16—18; Ма- 
kyama J., 1934, стр. 145, табл. VI, фиг. 38—40; поп фиг. 37 =  С. mptschi- 
garica К horn.] из свиты асагай Японии. Отличается наша форма 
треугольным очертанием раковины и меньшим количеством ребер.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточное побережье, 
р. Найро, № 127 (сборы И. И. Ратновского, обн. 196); № 126 (сборы 
Е. М. Смехова, обн. 4) — слои с Papyrldea matschigarica, мачигар- 
ская свита.

Семейство CODAKIIDAE

Род PHACOIDES B l a i n v i l l e ,  1824

Генотип Phacoides jamaicensis ( Ch e mn . ) ,  современный вид.

Phacoides columbianum ( C l a r k  et A r n o l d )
Табл. XV, фиг. 8, 9

1923. Phacoides columbianum C l a r k  B. and A r n o l d  R. Fauna of the Sooke 
Formation, Vancouver Island, стр. 144, табл. 25, фиг. 2a, 2b.

1925. Phacoides columbianum C l a r k  B. Pelecypoda from Marine Oligocene of Western 
North America, стр. 89, табл. 22, фиг. 9.

1943. Lucina Columbiana W e a v e r  Ch. Paleontology of the Marine Tertiary Formation 
of Oregon and Washington, стр. 145, табл. 34, фиг. 13, 14, 15, 17.

Голотип хранится в США. Типичное местонахождение. Остров Ван
кувер, свита сук.

В нашей коллекции этот вид представлен несколькими экземпля
рами.

О п и с а н и е .  Раковина небольших размеров, неравносторонняя, 
угловатого очертания. Короткий передне-спинной край почти горизон
тальный, с чуть углубленной маленькой узкой луночкой, угловато гра
ничит с коротким и выпуклым оттянутым кверху передним краем. Длин
ный, резко нисходящий задне-спинной край с задним краем составляет 
отчетливый тупой угол. Выпуклый, оттянутый книзу нижний край впе
реди резко поднимается вверх, а при соединении с задним краем угло
вато перегибается. Задний неширокий край притупленный, почти пря
мой. Макушка маленькая, острая обращенная и резко загнутая вперед, 
расположена ближе к переднему краю. Раковина слабо выпуклая. Еле 
ощутимая, узкая бороздка направлена от макушки к заднему краю 
и почти такая же вторая бороздка направлена к переднему краю. 
Скульптура наружной поверхности состоит из тонких резких концентри
ческих пластинчатых гребней, расположенных приблизительно через рав
ные промежутки. Межреберные промежутки широкие, заполнены кон
центрическими морщинками и линиями нарастания. Луночка, чуть углуб
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ленная, маленькая и узкая. Мощная наружная связка выступает над 
краем створки.

Р а з м е р ы .  Длина 22,0 мм, высота 21,0 мм.
С р а в н е н и е .  Описываемая форма более всего напоминает два 

близких североамериканских вида: верхне- и среднеолигоценовый Pha- 
coides columbianum ( C l a r k  et A r n o l d )  [1923, стр. 144, табл. 25, 
фиг. 2a, 2b] и распространенный от среднего олигоцена до ныне — 
Phacoides acutilineatus C o n r a d  [Weaver, 1943, стр. 143—144, табл. 34, 
фиг. 8, 11, 16]. Очертания раковины, характер выпуклости, скульптура 
наружной поверхности сходны у обоих видов. Вместе с тем Ph. colum
bianum ( C l a r k  et A r n o l d )  имеет углубленную и удлиненную лу
ночку, а у Ph. acutilineatus C o n r a d  луночка маленькая, узкая и ко
роткая. Остается неясным, соответствует ли луночка описываемого 
образца таковой Ph. columbianum. Учитывая склонность представителей 
этого рода к варьированию в широких пределах, отсутствие депрессий 
и сходство в характере макушки, принадлежность описываемой раковины 
к Phacoides columbianum ( C l a r k  et А г п о 1 d) допустима. Ph. hanni- 
bali C l a r k  из верхнеолигоценовых отложений штата Вашингтон [Clark В., 
1925, стр. 89, табл. 22, фиг. 2, 4] отличается удлиненной и резко нерав
носторонней, усеченной сзади раковиной, присутствием двух килей 
и расположенных за ними депрессий, одна из которых направлена от 
макушки к переднему, другая к заднему краям. Луночка мощная 
и длинная, лигаментная связка такая же, как у описываемой формы.

Совместно встречена форма, которая обладает такой же скульпту
рой наружной поверхности, отличается округлым очертанием раковины, 
закругленными боковыми краями (см. табл. XV, фиг. 12) и равномерно 
выпуклым нижним краем. Эта раковина по очертаниям более всего 
напоминает современного Phacoides annulatus ( Re e v e )  [Р а с k а г d Е. 
1918, стр. 263, табл. 19, фиг. 5а, 5Ь]. Однако наша форма отличается 
более длинным, спадающим вниз лигаментным краем, отсутствием 
складки у переднего края, и более угловатым очертанием раковины.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Южный Сахалин, в 79 км 
от Южно-Сахалинска, Фута-Мата, № 47 (сборы Е. М. Смехова, обн. 14, 
1946) — верхи такарадайской свиты.

Семейство THYASIRIDAE

Род THYASIRA L e a c h  in L a m a r c k ,  1818 
(Синонимы: CRYPTODON T u r t o n ,  CONCHOCELE G a b b)

Типичный вид Tellina flexuosa M o n t a g u ,  обитает у берегов Ан
глии.

Thyasira smekhovi K o g a n  var. kriljonensis var. n.
Табл. XV, фиг. 1, la, 4, 7

1938. Thyasira bisecta Т а к а м и  и О с у г и .  Приложение к отчету о геологических 
исследованиях в районе Холмск—Чехов.

Голотип хранится в ЦГМ. П-ов Крильон, берег моря к северу 
от устья р. Товада, верхи такарадайской свиты, слои с Acila (Acila) 
stnnaiensis.

В южносахалинской коллекции имеются многочисленные двуствор
чатые раковины этого вида различной сохранности.

О п и с а н и е .  Раковина небольших размеров, выпуклая, тонкостен
ная, трапециевидного очертания. Апикальный угол ПО—120°. Слабо
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выпуклый на середине сравнительно короткий передне-спинной край 
с передним краем составляет тупой угол. Выпуклый нижний край без 
заметного перегиба соединяется с менее выпуклым передним краем. По
лого выпуклый задне-спинной край отчетливо перегибается при соедине
нии с очень коротким слабо выемчатым внизу задним краем. Макушки 
вздутые, с резко загнутыми вперед и внутрь кончиками. Борозда, отде
ляющая заднее поле, широкая и пологая, ограничена впереди мягко очер
ченным ступенчатым килем. Второй киль позади бороздки очень тонкий, 
но отчетливый. Передне-спинная площадка слегка приподнятая вдоль 
спинного края, не отделена от остальной поверхности заметным переги
бом, ее ограничивает лишь слабый след расплывающейся бороздки. Лу
ночка маленькая, сердцевидная, резко очерченная и углубленная вдоль 
своей границы. Наружная поверхность покрыта концентрическими бо
роздками и морщинками нарастания.

Р а з м е р ы  голотипа: длина 34,0 мм, высота 32,0 мм, наиболь
шая длина 34,3 мм, выпуклость двустворчатой раковины 19,6 мм.

С р а в н е н и е .  Описываемая форма в некоторых местонахождениях 
встречена совместно с Thyasira smekhovi K o g a n  [1939, стр. 16, табл. II, 
фиг. 5—9, 11], от которой отличается менее угловатым очертанием рако
вины, массивными макушками, резко очерченной, углубленной вдоль 
края луночкой, большей величиной апикального угла; борозда, отделяю
щая заднее поле более широкая и полого вогнутая, ступенчатый киль 
менее резкий.

Близким видом является Thyasira kamtschatica К г i s h t. [1939] из 
нижнемиоценовых отложений Камчатки, отличающаяся постоянно более 
округлым очертанием раковины.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Чеховский район, р. Хаба- 
май, против устья правого притока, № 76 (сборы И. И. Ратновского, 
обн. 469); р. Ойтэ, № 98 (сборы И. И. Ратновского, обн. 708); п-ов Криль- 
он, берег моря к северу от р. Товада, № 26 (сборы И. Г. Гринберга, 
обн. 89); верховье р. Аракай, № 50 (сборы И. И. Ратновского, обн. 324); 
между Теи и Такарадаем, № 46 (сборы Е. М. Смехова, обр. 16) — верхи 
такарадайской свиты, слои с Acila sinnaiensis.

Семейство UNGULINIDAE
Род TARAS R i s s о, 1826

Типичный вид Taras atiquatus R i s s о, из плиоценовых и постплис 
ценовых отложений Ривьеры.

Taras harfordi (F. М. A n d e r s o n )
Табл. XV, фиг. 3

1910. Uiplodonta harfordi A r n o l d  and A n d e r s o n .  Geology and Oil Resorces 
of the Coalinga District Californ, стр. 132, табл. XXXIX, фиг. 6.

1938. Diplodonla orbella Х о м е н к о  И. Стратиграфия третичных отложений п-ова 
Шмидта, стр. 42, табл. IX, фиг. 3, 4.

1938. Taras (Taras) harfordi С л о д к е в и ч  В. Третичные пелециподы Дальнего 
Востока, стр. 363, табл. 72, фиг. Э; (фиг. 6. 7, 8, 8а, 9 =  Taras orbellus 
Go u l d ) .

Non 1932. Diplodonta harfordi L o e l  and C o r e y .  The Vaqueros Form. Lower 
Miocene etc, стр. 212, табл. XXXVI, фиг. 11a, 11 в.

Non 1936. Taras harfordi С л о д к е в и ч  В. Стратиграфия и фауна третичных отложе
ний западного побережья Камчатки, табл. X, фиг. 3—6, 9.

Голотип в США. Штат Калифорния, Западный Каолинга, свита Св. 
Маргариты. Изображения оригиналов Ф. М. Андерсона автору не изве
стны, и поэтому не включены в синонимику.
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В сахалинской коллекции этот вид представлен двумя экземплярами.
О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, выпуклая, неравносторон

няя, слегка скошенного округлого очертания. Прямой и более длинный 
задне-спинной край с притупленным задним краем составляет отчетли
вый тупой угол. Нижний край умеренно выпуклый. Выпуклость рако
вины значительная, круто спадающая к краям. Макушка маленькая, 
прямая, наклонена вперед. Наружная поверхность покрыта резкими 
концентрическими линиями нарастания.

Р а з м е р ы .  Длина 22,8 мм, высота 19,8 мм.
С р а в н е н и е .  Описываемая сахалинская форма ближе всего стоит 

к раковинам из основания мачигарской свиты п-ова Шмидта, изобра
женным И. П. Хоменко под названием Dtplodonta orbella G ou ld[1938 , 
стр. 42, табл. IX, фиг. 3, 4] и впоследствии воспроизведенным Н. Я. Ко
ганом под названием Taras harfordi (F. М. A n d e r s o n )  [1937, табл. IX, 
фиг. 5, 6].

Изображение Taras harfordi, приведенное у Арнольда [Arnold and 
Anderson, 1910, табл. XXXIX, фиг. 6], близко напоминающее нашу 
раковину, по мнению Гранта и Тела [1931, стр. 294] более походит на 
Taras parilis C o n r a d .  К сожалению, изображения оригиналов Т. har
fordi Ф. М. Андерсона остались неизвестными. Но, судя по замечаниям 
Гранта и Геля, этот вид имеет менее вздутую раковину, более торчащую 
и менее закрученную макушку по сравнению с близким видом Т. orbel- 
lus ( G o u l d ) .  Южносахалинская форма обладает маленькой и прямой 
макушкой, резко отличающейся от вздутой и закругленной макушки 
Т. orbeltus ( G o u l d ) .  Характером макушки южносахалинская форма 
отличается и от камчатских Т. harfordi, изображенных у В. С. Слодке- 
вича [1936, табл. X, фиг. 3—6, 9], которые с трудом отличаются от изо
бражений, даваемых В. С. Слодкевичем для камчатских Т. orbellus 
[1936, табл. X, фиг. 10, 12, 13]. Т. harfordi, изображенный А. П. Ильиной 
[1948, табл. VI, фиг. 4, 6] из верхнего миоцена кавранской толщи отли
чается от описываемой формы высокими макушками и более острым 
апикальным углом.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточное побережье, р. Най- 
ро, № 127 [сборы И. И. Ратновского, обн. 196] — мачигарская свита, 
слои с Papyridea matschigarica.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний отдел среднего миоцена — свита 
темблор; верхний миоцен — свита Св. Маргариты; нижний плиоцен — 
свита этчегоин северо-западной Америки. Мачигарская свита п-ова 
Шмидта.

Семейство ERYCINIDAE

Род CHIRONIA D e s h a y e s ,  1839

Типичный вид Chironia laperousii D e s h a y e s ,  встречен в постплио
ценовых отложениях Калифорнии, ныне обитает у берегов Северной 
Америки от Берингова моря до Калифорнии.

Chironia sachalinensis sp. n.
Табл. XV, фиг. 2

Полуостров Крильон, верховье р. Шебунинки (левый берег р. Тихой) 
такарадайская свита, слои с Nemocardium karaftoense.

Этот вид представлен многочисленными раковинками хорошей со
хранности.
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О п и с а н и е .  Раковина очень маленькая, умеренно выпуклая, почти 
равносторонняя овального очертания. Передний край выпуклый, немного 
уже заднего, плавно соединяется с передне-спинным и нижним краями. 
Задний край столь же выпуклый, с верхним и нижним краями соеди
няется при помощи резких закруглений; нижний край на середине уме
ренно выпуклый. Заостренная и обращенная вперед макушка немного 

смещена к переднему краю. Выпуклость раковины равномерная. Наруж
ная поверхность покрыта тонкими концентрическими линиями нараста
ния и несколькими следами перерыва в росте, расположенными через 
равные промежутки.

Замок не известен.
Р а з м е р ы .  Голотип — длина 6,6 мм, высота 5,4 мм.
С р а в н е н и е .  Очертаниями раковины несколько напоминают совре

менную Chlrotila laperousis D е s h., изображенную Олдройдом [1924, 
стр. 131, табл. 10, фиг. 2; т;абл. 33, фиг. 4].

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Западное побережье полуост
рова Крильон, верховье р. Шебунинки, № 17; р. Тихая, № 11; руч. 
Шахтный, № 13 (сборы В. Н. Винюкова, обн. 572) — такарадайская 
свита, слои с Nentocardtum karaftoense.

Семейство CARDIIDAE

Род LAEVICARDIUM  S w a i п s о п, 1840

Типичный вид Cardium europaeum Wo o d ,  обитает в Атлантическом 
океане у берегов Европы.

Подрод CERASTODERMA P o l  i in Morch, 1858

Типичный вид Cerastoderma edule ( L i n n a e u s ) ,  обитает у берегов 
Европы.

Laevicardium (!Cerastoderma) esutoruensis sp. n.
Табл. XVI, фиг. 4, 5, 6, 6a, 8, 13

Голотип хранится в ЦГМ. Р. Эсутору, на тракте в 6 км выше первого 
моста от пос. Солнцево, аналог нижнего отдела аракайской свиты (слои 
с Cardium esutoruensis).

Этот вид в нашей коллекции представлен многочисленными ядрами 
и сильно потертыми раковинами.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, неравносторонняя, тонко
стенная, выпуклая, округлого или косо округленного очертания с нисхо
дящим задне-спинным краем. Передний край нешироко закруглен 
и слегка оттянут кверху; задний немного более узкий к тоже выпуклый, 
слегка оттянут назад. Макушка маленькая, заостренная, наклонена 
и смещена к переднему краю. Скульптура раковины состоит из 40 и бо
лее узких плосковыпуклых радиальных ребер. Межреберные проме
жутки очень узкие в виде врезанных линий. На заднем поле ребра ста
новятся более узкими, округлыми, а промежутки немного более широ
кими.

Р а з м е р ы  экземпляра средней величины: длина 31,3 мм, высота 
28,0 мм.

С р а в н е н и е .  Раковины из нашей коллекции несколько напомина
ют изображенного Йокоямой Cardium taracaicum Y о k., [1930, стр. 414, 
табл. 77, фиг. 1, 2] из неогеновых отложений восточного побережья
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Южного Сахалина. Отличаются иным характером ребер, хорошо разви
тых и не исчезающих на заднем поле, как у С. taracaicum Y о к.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточное побережье, р. Ма
карова, № 139, (сборы В. Н. Киркинской, обн. 2, обр. 2) — нижняя часть 
разреза нерасчлененной холмской свиты (аналог аракайской свиты); за
падное побережье, Углегорский район, р. Эсутору, № 125 (сборы 
И. И. Ратновского, обн. 63); Холмский район, правый приток р. Ойтэ, 
№ 92а (сборы Г. К. Невского, шурф 108) — нижний отдел аракайской 
свиты, слои с Cardium esutoruensis.

Laevicardium (Cerastoderma) kirklnskayae sp. n.
Табл. XVI, фиг. 1, 2

Голотип хранится в ЦГМ. Углегорский район, р. Нагасима — аналоги 
аракайской свиты, слои с Cardium esutoruensis.

Этот вид представлен несколькими экземплярами.
О п и с а н и е .  Раковина крупная, почти равносторонняя, выпуклая, 

сильно вытянутого в высоту овального очертания. Почти одинаково, вы
пуклые передний, нижний и задний края незаметно переходят один в дру
гой и вместе составляют почти правильную окружность, усеченную пря
мыми передне- и задне-спинным краями. Передне-спинной край немного 
более короткий, менее наклонен книзу; задне-спинной край более длин
ный и более косо наклоненный книзу. Макушка высокая, выпуклая, но 
узкая, с загнутыми внутрь кончиками, слегка обращена вперед и распо
ложена почти на середине замочного края. Раковина вздутая под макуш
ками, с более крутым задне-спинным склоном; скульптура поверхности 
состоит из 45 радиальных ребер. Ребра невысокие, узкие, округлые в се
чении; почти линейные межреберные промежутки несколько расширяются 
вблизи заднего края. Следы замочного аппарата указывают на наличие 
сильных боковых зубов.

Р а з м е р ы  г о л о т и п а :  длина 43,0 мм, высота 50,3 мм.
С р а в н е н и е .  Описываемый вид своеобразием очертаний раковин 

не походит ни на один вид, известный из третичных отложений Сахалина 
и Камчатки.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Углегорский район, р. Нага
сима, № 130 (сборы В. Н. Киркинской, обн. 63) — аналог аракайской 
свиты, слои с Cardium esutoruensis.

Род NEMOCARDIUM  Me e k ,  1876
Типичный вид Cardium semiasperum D e s h a y e s .

Nemocardium karaftoense sp. n.
Табл. XVII, фиг. 1, la, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8

1930. Cardium (Laevicardium) tristiculum  Y o k o y a m a  M. Tertiary Mollusca from 
South Karafto, стр. 415, табл. 78, фиг. 5, 6 [non С. (Laevicardium) tristiculum. 
Y o k o y a m a  M., 1924. Moll. Rem. from the Lowest P art Jo-Ban Coal—Field, 
стр. 16, табл. 3 ,  фиг. 5—7].

Голотип и паратип хранятся в ЦГМ. Западное побережье Южного 
Сахалина, Икенохата; такарадайская свита, слои с Nemocardium kara
ftoense.

Вид этот представлен в коллекции обильным матерка том различной 
степени сохранности.
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О п и с а н и е .  Раковина небольших размеров, выпуклая, равносторон
няя, тонкостенная, несколько изменчивого, округлого очертания. Неширо
кий правильно закругленный передний край плавно соединяется с ниж
ним краем и нисходящим передне-спинным. Чуть скошенный, притуплен
ный задний край с нижним краем составляют отчетливый угол и менее 
отчетливый тупой угол с прямым задне-спинным краем. Умеренно выдаю
щиеся макушки с загнутыми внутрь кончиками обращены и слегка сме
щены вперед. Киль, идущий от макушки к заднему концу нижнего края, 
отделяет круто спадающее плоско-выпуклое заднее поле. Наружная по
верхность раковины за исключением заднего поля украшена тончайшими, 
в количестве 60, исчезающими у переднего края радиальными ребрыш
ками. Ребрышки почти не выступают над поверхностью, разделены ли
нейными промежутками. Скульптура заднего поля состоит из 20 резко 
обозначенных, округлых в сечении тонких радиальных ребрышек, разде
ленных равными им по ширине желобообразными промежутками. Много
численные концентрические линии нарастания густо покрывают поверх
ность.

Р а з м е р ы .  Длина 35,5 мм, высота 36,5 мм, выпуклость 22,5 мм.
С р а в н е н и е .  Наши раковины, описанные под названием Nemocar

dium karaftoense, тождественны по своим признакам южносахалинским 
раковинам, изображенным йокоямой [1930] под названием Cardlum 
(Laevicardium) tristlculum Y о k. (см. синонимику).

Однако последнее наименование установлено на материале плохой 
сохранности из свиты асагай Японии [Yokoyama, 1924, стр. 16] и, поэтому, 
отождествление южносахалинских раковин, изображенных йокоямой под 
тем же видовым названием в 1930 г., не нашло подтверждения в после
дующих исследованиях японских авторов. Nemocardlum iwakiensis Ма к .  
[Makyama J., 1934, табл. V, фиг. 25—28] из свиты асагай и мачигарской 
свиты отличается значительно меньшим количеством радиальных ребры
шек и иным характером заднего поля и большими размерами раковины. 
Два новых вида Nemocardium, установленные Ф. Г. Лаутеншлегером из 
хандасинской свиты, вероятно, являются угнетенными экземплярами 
N. karaftoense.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Западное побережье: р. Ше- 
бунинка, № 12, 16, 18 (сборы В. Н. Винюкова, обн. 26, 30, 105); ручей 
Шахтный, № 1, 13 (сборы И. Г. Гринберга, обн. 673 и В. Н. Винюкова, 
обн. 28); ручьи Глубокий и Тихий, № 9, 11 (сборы В. Н. Винюкова, 
обн. 113, 31); Икенохата, № 44 (сборы Е. М. Смехова, обн. 3, 4, 5); Та- 
карадай, № 45 (сборы Е. М. Смехова, обн. 7); к западу от Такиносава, 
№ 71 (сборы Е. М. Смехова, обн. 38); р. Рэттан, № 75, 80 (сборы 
И. И. Ратновского, обн. 519 и Г. К. Невского, обн. 317); р. Чехо-вка, 
№ 103 (сборы И. И. Ратновского, обн. 683); р. Ай, № 79 (сборы 
И. И. Ратновского, обн. 560); р. Найба, № 100 (сборы И. И. Ратновского, 
обн. 649) — такарадайская свита, слои с Nemocardium karaftoense. 
Берег моря к северу от р. Товада, № 26 (сборы И. Г. Гринберга, 
обн. 89); водораздел между рр. Лопатинкой и Шебунинкой, № 6 (сборы 
В. Н. Винюкова, обн. 598); р. Аракай, № 50 (сборы И. И. Ратновского, 
обн. 324); р. Хабамай, № 77 (сборы И. И. Ратновского, обн. 467); вер
ховье речки, впадающей в море к северу от р. Рэттан, № 81 (сборы 
Г. К. Невского, обн. 542, 546, 890, 892); бассейн р. Рэттан, № 82 (сборы 
Г. К. Невского, обн. 1123); р. Авадэсино, № 105 (сборы И. И. Ратнов
ского, обн. 819); р. Эсутору, № 122 (сборы И. И. Ратновского,
обн. 117)— верхний отдел такарадайской свиты, слои с Ас На (Асйа) 
sinnaiensis.
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Род PAPYRIDEA S w a i n s о n, 1840
Типичный вид Cardium splnosum M e n s c h e s ,  ныне обитает в Ат

лантическом океане.
Papyridea harrimani D a l i  

Табл. XVIII, фиг. 5

1904. Papyridea harrimani D a l i  W. Neozoic Invertebr. Fossils from Alaska 
Peninsula, стр. 114, табл. X, фиг. 5.

1938. Papyridea harrimani С л о д к е в и ч  В. Третичные пелециподы Дальнего 
Востока, стр. 402, табл. LXXXI, фиг. 6 (поп 5, 7).

Non 1933. Papyridea harrimani Х о м е н к о  И. О возрасте третичных отложений поб. 
зал. Корфа на Камчатке; табл. II, фиг. 8.

Non 1936. Papyridea harrimani С л о д к е в и ч  В. Стратиграфия и фауна третичных 
отложений западного побережья Камчатки, ч. I, табл. X, фиг. 11а.

Non 1934. Cardium (Papyridea) harrimani M a k i y a m a .  The Asagaian Malluscs Yotu- 
kura and Matchgar, табл. VI, фиг. 2.

Голотип в США. Аляска, (северное побережье о-ва Попова; миоцен.
В нашей коллекции этот вид представлен ядром левой створки 

с остатками раковины и несколькими неполными экземплярами.
По совокупности всех признаков южносахалинская форма неотли

чима от голотипа Papyridea harrimani D a l i .
О п и с а н и е .  Раковина крупная, тонкостенная, выпуклая, неравносто

ронняя, слегка скошенная и оттянутая назад, удлиненного широко-оваль
ного очертания. Выпуклость переднего края и немного более широкого 
заднего края одинаково умеренная. Передне-спинной край скошен книзу, 
незаметно переходит в передний край, тогда как слабо вогнутый и менее 
скошенный задне-спинной край, соединяясь с задним краем, образует 
отчетливый, но закругленный перегиб. Длинный и умеренно выпуклый 
нижний край слабо восходит к переднему краю. Макушка маленькая, 
заостренная, смещена вперед и умеренно выдается над замочным 
краем.

Выпуклость раковины равномерная; точка наибольшей выпуклости 
расположена слегка позади макушки. Наружная поверхность, не считая 
задне-спинного поля, покрыта 39 радиальными ребрами. Ребра округлые 
в сечении, очень медленно возрастают по величине к заднему краю и на 
задне-спинном склоне ядра вовсе не заметны. Межреберные промежутки 
почти равные ребрам, также равномерно и медленно увеличиваются 
в ширине по направлению к заднему краю. Судя по небольшим участкам, 
сохранившейся раковины, сильные следы нарастания равномерно, через 
широкие промежутки секут ребра.

Р а з м е р ы .  Длина 67,1 мм, высота 55,5 мм.
С р а в н е н и е .  Описываемая южносахалинская форма по совокупно

сти всех признаков неотличима от экземпляра Papyridea harrimani Dal i ,  
описанного и изображенного Доллом [ Da l i  W., 1904, стр. 114, табл. X, 
фиг. 5] из миоценовых отложений о-ва Попова (в Беринговом море, у бе
регов Аляски). Последующие, появившиеся в литературе, изображения 
этого вида из третичных (миоценовых) отложений Камчатки [И. П. Хо
менко, 1933, табл. II, фиг. 8; В. С. Слодкевич, 1936, табл. X, фиг. 11а; 
В. С. Слодкевич, 1938, табл. 81, фиг. 5, 7], вероятно, должны быть отне
сены к другому виду, отличаясь угловатым очертанием заднего конца 
раковины, с отчетливо притупленным задним краем.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточное побережье, 
р. Найро, № 127 (сборы И. И. Ратновского, обн. 195) — мачигарская 
свита, слои с Papyridea malschigarlca.
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  О-в Попова у берегов Аляски — миоцено
вые отложения; Северный Сахалин — район Базальтовых гор, р. Вагис, 
слои с Papyridea matschigarica, мачигарская свита.

PapyricLea matschigarica K h o m e n k o  

Табл. XVIII, фиг. 2, 3

1538. Papyridea matschigarica Х о м е н к о  И. Стратиграфия третичных отложений 
п-ова Шмидта, стр. 47, табл. VII, фиг. 5, 6, поп фиг. 7; табл. VIII, фиг. 6; 
табл. IX, фиг. 7(?).

1938. Papyridea matschigarica С л о д к е в и ч  В. Третичные пелециподы Дальнего 
Востока, стр. 407, табл. LXXXIII, фиг. 4; табл. LXXXIV, фиг. 2; (поп фиг. 1; 
поп табл. LXXXV, фиг. 2).

Лектотип № 81/5044 и синтип № 82/5044 хранятся в ЦГМ. 
П-ов Шмидта (Северный Сахалин), берег моря между мысом Марии 
и оз. Мачигар; нижний отдел мачигарской свиты.

Этот вид представлен в коллекции несколькими целыми и поломан
ными экземплярами.

О п и с а н и е .  Раковина больших размеров, неравносторонняя, выпук
лая, удлиненная, скошенная, овального очертания, с оттянутым задним 
концом. Почти одинаково выпуклые и равные по ширине передний и зад
ний края плавно соединяются с верхним и нижним краями. Более корот
кий передне-спинной край чуть-чуть выпуклый, довольно резко снижается 
книзу; задне-спинной более длинный и слегка вогнутый край слабо на
клонен книзу. Длинный, умеренно выпуклый, нижний край восходит 
к переднему краю. Макушки маленькие, но острые и выдающиеся, 
с резко загнутыми внутрь кончиками, смещены к переднему краю. Рако
вина значительно выпуклая, с точкой наибольшей выпуклости, располо
женной в верхней части створки, несколько позади макушки.

Наружная поверхность украшена 50 радиальными ребрами. Ребра 
тонкие, округлые в сечении, медленно возрастают от переднего к заднему 
краю и достигают наибольшей величины непосредственно впереди задне
спинного склона раковины. На задне-спинном склоне створки ребра тон
кие и приостренные. Межреберные промежутки несколько уже ребер. 
Концентрические следы нарастания сильные и частые, сгущаются по на
правлению к нижнему краю.

Р а з м е р ы .  Наибольший экземпляр: длина 97,0 мм, высота 77,0 мм.
С р а в н е н и е .  В южносахалинской коллекции, подобно тому, как 

наблюдается на северосахалинском материале из нижнего отдела мачи- 
гарской свиты, описанному И. П. Хоменко под названием Papyridea 
matschigarica, наряду с вытянутыми в длину неравносторонними 
и многореберными формами встречаются более высокие, с меньшим коли
чеством ребер, напоминающие скорее Papyridea harrimani D a l i .  Вслед 
за И. П. Хоменко типичной формой Papyridea matschigarica я считаю бо
лее удлиненную овальную, неравностороннюю и более многореберную 
форму, изображенную у И. П. Хоменко на табл. VII, фиг. 5, 6. Короткую 
и относительно высокую раковину, с меньшим количеством ребер (45) 
и усеченным задним краем, изображенную И. П. Хоменко на табл. VII, 
фиг. 7, следует рассматривать как уклонение (aberratio). Подобные фор
мы представлены и в южносахалинской коллекции, но недостаточно хо
рошая сохранность затрудняет их описание и изображение. Такую же 
форму несколько напоминает Papyridea matschigarica, изображенная 
Ф. Г. Лаутеншлегером из миоценовых отложений Энгизпальского района 
[1947, табл. III, фиг. 1; табл. IV, фиг. 1].
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Близким видом является Papyrldea (Fulvta) nipponica [Yokoyama 
M., 1924, стр. 17, табл. Ill, фиг. 3, 4], описанная Иокоямой из свиты 
асагай каменноугольного месторождения Джобан Японии. Очертаниями 
раковины, количеством и характером ребер и промежутков, отношением 
высоты к длине раковины на южносахалинские экземпляры более всего 
походит маленькая раковина, изображенная Иокоямой на фиг. 4. Отли
чается она лишь центральным положением макушки и более горизон
тальным замочным краем. В последующей работе Йокояма изображает 
под названием Papyridea (Fulvia) nipponica раковину из верхнего гори
зонта свиты саванэ с острова Садо [1926, стр. 294, табл. XXXIV, фиг. 16]. 
Эта раковина отличается от сахалинской Р. matschigarica К h о m. харак
тером ребер очень крупных у задне-спинного склона по сравнению с пе
редними ребрами. Лучший по сохранности экземпляр Papyridea cf. nippo
nica, изображенный Иокоямой из неогеновых отложений Южного Саха
лина (район Дорогава—Хиситори) [1932, стр. 13, табл. III, фиг. 4], отли
чается меньшим количеством более широко расставленных ребер.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Южный Сахалин, восточное 
побережье, р. Найро в 5,3 км выше третьего притока, № 127 (сборы 
И. И. Ратновского, обн. 196); р. Найро, № 126 (сборы Е. М. Смехова, 
обн. 4) — мачигарская свита, слои с Papyridea matschigarica.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северный Сахалин, полуостров Шмидта — 
нижний отдел мачигарской свиты; Энгизпальский район, р. Ср. Вагис 
у базальтовых гор — мачигарская свита, слои с Papyridea matschiga
rica.

Семейство VENERIDAE 

Род LIOCYMA D a l i ,  1870

Типичный вид Venus fluctuosa G o u l d ,  ныне обитает в северной части 
Атлантического, Тихого океанов и в Ледовитом океане.

Llocyma furtiva ( Y o k o y a m a )
Табл. XIX, фиг. 2, 3

1224. Venus furtiva Y o k o y a m a  M. Molluscan Remains from the Lowest Part of the 
Jo-Ban Coal-Field, стр. 15, табл. II, фиг. 6, 6a.

1934. Liocyma furtiva M a k i y a m a  J. The Asagaian Mollusca of Yotukura and 
Matchgar, стр. 152, табл. VI, фиг. 41—43, фиг. 45—48.

Голотип хранится в Японии. Япония, каменноугольное месторождение 
Джоб1ан, свита асагай (нижний миоцен).

Этот вид представлен многочисленными ядрами и створками.
О п и с а н и е .  Раковина небольших размеров, выпуклая, неравносто

ронняя, вытянутого в длину треугольного очертания. Недлинный передне
спинной край, прямой и резко нисходящий книзу, незаметно переходит 
в короткий круто закругленный передний край. Задний край шире перед
него, менее выпуклый, с верхним и нижним краями соединяется при по
мощи закругленных перегибов. Длинный, равномерно и умеренно выпук
лый нижний край впереди плавно переходит в передний край, а у зад
него конца образует отчетливый перегиб, соединяясь с задним краем. 
Макушка небольшая, но выпуклая и обращенная вперед, расположена от 
переднего края на расстоянии '/з общей длины раковины.

Раковина равномерно выпуклая, с крутым, но коротким передне-спин
ным склоном. Наружная поверхность покрыта характерными для рода 
резкими, неправильными концентрическими бороздками и ребрышками, 
плоскими и обрывающимися к макушке в передней части раковины 
и округлыми в задней.
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Замок не вскрыт. Мускульные отпечатки крупные, передний немного 
более сильный, овальной формы, задний — округлый. Мантийная линия 
отчетливая с умеренно глубоким, нешироким синусом, с закругленной 
вершиной.

Р а з м е р ы .  Длина 27,5 мм, высота 19,4 мм, выпуклость 11,9 мм.
С р а в н е н и е .  Многочисленные южносахалинские раковины этого 

вида обнаруживают значительную изменчивость в очертаниях и крайнюю 
форму можно рассматривать как новую разновидность.

В качестве типичной Ltocymci furtlva (Y ok.) из южносахалинской 
коллекции здесь приводится самый удлиненный и неравносторонний 
экземпляр. Но, несмотря на более тупой апикальный угол и сильнее сме
щенную вперед макушку, я нахожу возможным отождествить южно
сахалинские раковины с Liocyma furtiva (Y ok.). Японские и южносаха
линские раковины этого вида, к которому относятся также и раковины из 
миоценовых отложений Энгизпальского района Северного Сахалина 
[Н. Я. Коган, 1938, табл. I, фиг. 12; Ф. Г. Лаутеншлегер, 1947, табл. III, 
фиг. 5], описанные под названием Liocyma fluctuosa ( G o u l d ) ,  все 
в равной мере отличаются от типичной Liocyma fluctuosa ( G o u l d )  =  
Venus astartoides A4 i d d. [Hirase, 1934, стр. 22, табл. 41, фиг. 4; Mid- 
dendorff, 1851, стр. 252, табл. XX, фиг. 5—13]. Этот современный 
вид обладает более плоской раковиной, с сильно и правильно выпуклым 
нижним краем, широко закругленным передним и заостренным задним 
концами. У формы типа Liocyma furtlva (Y о к.) раковина относительно 
более низкая и выпуклая, нижний край менее закругленный, более ши
рокий и притупленный задний конец и менее широкий, равный по ширине 
заднему, передний край. Этими же признаками описываемый вид отли
чается от Liocyma fluctuosa ( G o u l d )  [А. П. Ильина, 1940, табл. VIII, 
фиг. 4; табл. IX, фиг. 5] из ваямпольской свиты Западной Камчатки.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточное побережье Южно
го Сахалина, р. Найро, № 127 (сборы И. И. Ратновского, обн. 196) — 
мачигарская свита, слои с Papyridea matschigarica.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Япония — свита асагай; Северный Сахалин, 
Энгизпальский район — миоценовые отложения (мачигарская свита).

Liocyma furtiva (Y о k.) var. nairoensis var. n.
Табл. XIX, фиг. 1, la

Голотип хранится в ЦГМ. Восточное побережье Южного Сахалина, 
р. Найро в 5,3 км выше устья третьего притока; слои с Papyridea 
matschigarica.

Описываемая разновидность представлена десятком раковин удовле
творительной сохранности.

О п и с а н и е .  Раковина маленьких или небольших размеров, равно
мерно-выпуклая, умеренно неравносторонняя и мало удлиненная, округ
ленно-треугольного очертания. Передний и задний края почти одинаково 
и нешироко закругленные, соединены равномерно выпуклым нижним 
краем. Более короткий и прямой передне-спинной край резко нисходящий 
вниз, составляет с чуть выпуклым и менее наклоненным книзу задне
спинным краем апикальный угол, равный 110°. Макушка слегка выдаю
щаяся и обращенная вперед, не сильно смещена к переднему краю. На
ружная поверхность раковины покрыта резкими, несколько неправиль
ными, округлыми в сечении, мелкими концентрическими ребрышками 
и бороздками. Длинная ланцетовидная луночка, протягивающаяся вдоль 
всего передне-спинного края, резко ограничена врезанной линией. Позади
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макушки расположена слегка выступающая над краем маленькая наруж
ная связка.

Замок не вскрыт.
Р а з м е р ы  голотипа: длина 18,0 мм, высота 14 мм, выпуклость 

8,7 мм.
С р а в н е н и е .  Описываемая разновидность встречена совместно 

с Liocyma furtiva (Y ok.), от которой отличается меньшими размерами, 
относительно высокой, короткой и более равносторонней раковиной.

От Liocyma fluctuosa ( G o u l d )  из ваямпольской толщи [А. П. Ильина, 
1940, табл. VIII, фиг. 4, табл. IX, фиг. 5; Л. В. Криштофович, 1949, 
табл. XI, фиг. 2] Западной Камчатки отличается менее удлиненной рако
виной, менее выдающейся макушкой, отсутствием заостренного заднего 
конца, более тонкой скульптурой поверхности и очень длинной луночкой. 
Liocyma fluctuosa ( G o u l d )  var. subfluctuosa К h о m. [И. П. Хоменко, 
1931, стр. 76, табл. V, фиг. 3, 4, 5; В. С. Слодкевич, 1933, стр. 424, стр. 87, 
фиг. 1, 1а, 2] из нутовской свиты северо-восточного Сахалина отличается 
крупной, очень высокой раковиной с почти серединной макушкой и гру
бой скульптурой из резких концентрических ребер.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточное побережье Южного 
Сахалина, р. Найро, № 127 (сборы И. И. Ратновского, обн. 196) — мачи- 
гарская свита, слои с Papyridea matschigarica.

Семейство TELLINIDAE

Род М АСОМ A L e a c h ,  1819

Типичный вид Масота tenera L e a c h =Масота calcarea G m е 1 i n, 
ныне обитает в бореальных водах, в Тихом и Атлантическом океанах.

Масота simizuensis sp. n.
Табл. XXI, фиг. I, 3, 4, 5, 10

Голотип и паратип хранятся в ЦГМ. Западное побережье Южного 
Сахалина, Симидзу; холмская свита, слои с Nuculana crassatelloides.

Этот вид представлен правой створкой и несколькими ядрами правой 
и левой створок с остатками раковины.

О п и с а н и е .  Раковина тонкая, крупных размеров, слегка неравно
створчатая и неравносторонняя, выпуклая, яйцевидного очертания. Перед
ний край широко закругленный, задний притупленный, менее широкий. 
Длинный слабо выпуклый нижний край с задним краем составляет от
четливый угол. Передне-спинной край умеренно выпуклый, почти гори
зонтальный', задне-спинной — прямой и скошенный, под неотчетливым ту
пым углом граничит с задним краем. Выпуклая, обращенная назад 
макушка слабо выдается над замочным краем и слегка смещена к зад
нему краю.

Правая створка равномерно выпуклая; неотчетливый киль отделяет 
узкое плосковыпуклое задне-спинное поле. Левая створка, выпуклая 
в передней части, к заднему краю перед килем становится плоской, почти 
плосковогнутой. Килевидный перегиб поверхности более отчетливый на 
правой створке, направленный от макушки к заднему концу нижнего 
края, отделяет неширокое плосковыпуклое заднее поле. Наружная поверх
ность покрыта тонкими концентрическими линиями нарастания. Лигамент 
мощный, выступает над краем раковины. Мускульные отпечатки крупные.

Р а з м е р ы .  Голотип — длина 44,6 мм, высота 33,0 мм.
Паратип — длина 51,5 мм, высота 38,0 мм.
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С р а в н е н и е .  Южносахалинская форма близка современной Масота 
brota Da l i ,  обитающей в Беринговом проливе [Oldroyd I., 1924, стр. 170, 
табл. 9, фиг. 2], которая тождественна Tellina edentula В г о d. et Sow.  
[Gray, 1832, стр. 154, табл. 41, фиг. 5, табл. 44, фиг. 7; Grant et Gale, 
1931, стр. 368], живущей в том же Беринговом проливе. От этого вида 
сахалинская форма отличается яйцевидным очертанием раковины с явно 
выпуклым передне-спинным краем, отсутствием на задне-спинном поле 
правой створки двух килей и узкой депрессии между ними, отчетливо 
показанных на изображениях у Грея.

От Tellina edentula, изображенной Гревингком [1850, стр. 357, 
табл. VII, фиг. 1, 1а] из третичных отложений о-ва Унга, переименован
ной впоследствии Доллом в Масота grewingki D a l i  [1904, стр. ПО], 
наша форма отличается также яйцевидным очертанием более неравносто
ронней раковины. Не исключена возможность, что форма из холмской 
свиты Южного Сахалина является разновидностью описанного Гревинг
ком виД.а из третичных отложений о-ва Унга.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Западное побережье, Си
мидзу, № 60 (сборы Е. М. Смехова, обн. 27); р. Осака, № 68 (сборы 
И. И. Ратновского, обн. 303); Невельский район р. Такомбо, № 5 (сборы 
И. Г. Гринберга, обн. 262) — холмская свита, слои с Nuculana crassa- 
telloides. Анивский район, р. Лютога, № 40 (сборы И. Г. Гринберга, 
обн. 117) — нижняя подсвита Невельской свиты (слои с Nuculana crassa- 
telloides). Углегорский район, р. Эсутору, № 124 (сборы И. И. Ратнов
ского, обн. 52) — аналоги аракайской свиты. Восточное побережье, р. Ма
карова, № 138, 141 (коллекция В. Н. Киркинской, обн. 2/1 а, обн. 8 и 9) — 
слои с Turcicula sachalinensis; слои с Yoldia mullidentata.

Масота osakaensis sp. n.
Табл. XX, фиг. 4; табл. XXI, фиг. 12

Оригиналы хранятся в ЦГМ. В нашей коллекции этот вид представ
лен несколькими ядрами и отпечатками.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, умеренно выпуклая, почти 
равносторонняя, впереди широко закругленная, позади суженная притуп
ленная, сравнительно высокая и короткая. Выпуклый нижний край, сое
диняясь с почти прямым и отвесным коротким задним краем, составляет 
с ним отчетливый тупой угол. Менее отчетливый тупой угол задний край 
составляет с наклоненным книзу задне-спинным краем. Макушка прямая, 
выдающаяся, заостренная, расположена на середине замочного края. 
Левая створка равномерно выпуклая, с чуть заметной бороздкой вдоль 
задне-спинного края. Задний конец правой створки с вогнутой поверх
ностью; наблюдается слабая отогнутость вправо заднего конца раковины. 
Следы нарастания тонкие и частые.

Р а з м е р ы .  Длина 44,0 мм, высота 35,6 мм.
С р а в н е н и е .  Наша южносахалинская форма более всего походит на 

Масота cf. optiva, изображенную А. А. Симоновой из рыхлой свиты Се
верного Сахалина [1940, табл. II, фиг. 4]. От типичной Масота optiva 
(Yok.) [1923, стр. 6, табл. II, фиг. 3, 4], широко распространенной 
в конце среднего миоцена и в верхнем миоцене на Камчатке, Северном 
Сахалине и в Японии, описываемая форма отличается небольшими раз
мерами раковины, менее угловатым очертанием заднего конца, менее 
широко закругленным передним краем и менее выпуклым нижним краем, 
отсутствием на обеих створках киля или складки, отделяющей задне
спинной склон.
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Близкой формой является Масота armudanensls L a u t. [1941]. 
Последний вид отличается более неравносторонней раковиной и оттяну
тым задним концом. От Масота slmizuensis sp. п. описываемая форма 
отличается прямой макушкой, менее удлиненной раковиной.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Западное побережье, первый 
перевал Холмск — р. Осака, № 52 (сборы Е. М. Смехова, обн. 16), №57 
(сборы И. И. Ратновского, обн. 317); р. Осака, № 54 (сборы Е. М. Сме
хова, обн. 23), № 56 (сборы И. И. Ратновского, обн. 311) — аракайская 
свита, слои с Laternula besshoensis.

Масота kirklnskayae sp. n.

Табл. XXI, фиг. 6, 9

Голотип хранится в ЦГМ. Восточное побережье Южного Сахалина, 
р. Макарова; аналоги аракайской свиты. .

Этот вид представлен несколькими ядрами и одним экземпляром 
удовлетворительной сохранности.

О п и с а н и е .  Раковина небольших размеров, умеренно выпуклая, 
неравносторонняя и неравностворчатая, яйцевидного очертания, с отчет
ливо отогнутым вправо задним концом. Короткий нисходящий передне
спинной край вместе с закругленным передним краем и передней частью 
нижнего составляет сильно выпуклую правильно очерченную дугу 
одного радиуса. Наиболее выпуклый под макушкой нижний край до
вольно резко восходит к заднему краю. Задний край притупленный, на 
правой створке почти отвесный, на левой—скошенный, при помощи угло
ватых перегибов соединяется с верхним и нижним краями. Задне-спин
ной край прямой, резко наклоненный вниз. Заостренная маленькая, 
слегка выдающаяся м.акушка расположена ближе к переднему краю. На 
правой створке от макушки к заднему краю в непосредственной близости 
к задне-спинному краю проходит резкий, но тонкий киль. Узкая поверх
ность между килем и задне-спинным краем снабжена тонким желобком, 
не доходящим до макушки. Впереди киля расположена широкая депрес
сия, сменяющаяся затем центральной выпуклостью створки. На левой 
створке киль и депрессия отсутствуют и им соответствует слабо, но равно
мерно выпуклая поверхность задней части раковины. Наружная поверх
ность покрыта неправильными концентрическими, довольно грубыми сле
дами нарастания.

Р а з м е р ы .  Длина 33,7 мм, высота 26,0 мм, выпуклость двустворча
той раковины 0,9 мм.

С р а в н е н и е .  Наша форма походит по общим очертаниям раковины 
на Масота menkeni H a n n a  et H e r t l e i n  [1938, стр. 106, табл. 21, 
фиг. 1, 2] из свиты темблор северо-западной Америки. Отличается южно
сахалинская форма большей неравносторонностью раковины, присут
ствием киля и депрессии только на правой створке, иным положением 
киля, близко придвинутого к задне-спинному краю.

Современная и постплиоценовая Масота inquinata D e s h a y e s  
[Oldroyd I., 1924, стр. 172, табл. 45, фиг. 2, 3] отличается заостренным 
очертанием заднего конца раковины, присутствием киля и депрессии на 
обеих створках. Характером рельефа створок описываемая форма более 
всего походит на Масота dlabloensls C l a r k  [1915, стр. 475, табл. 61, 
фиг. 8—10] из свиты Сан-Пабло Калифорнии, но отличается очертаниями 
раковины, сильно выпуклым нижним краем и широким, притупленным 
задним краем.
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М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточное побережье, р. Ма
карова, № 139 (сборы В. Н. Киркинской, обн. 2) — аракайская свита, 
слои с Laevlcardlum esutoruensis. Западное побережье, Углегорский 
район, р. Будо, № 130, 132 (сборы В. Н. Киркинской, обн. 63 и 94) — 
аракайская свита, слои с Laevicardium esutoruensis.

Семейство MACTRIDAE

Род MACTRA L i n n a e u s ,  1767
Типичный вид Mactra stultorum ( L i n n a e u s ) ,  обитает в европейских 

морях.

Mactra (Mactra) asymmetrlca sp. n.
Табл. XXII, фиг. 6, 7, 8

Голотип хранится в ЦГМ. Восточное побережье Южного Сахалина, 
верховье р. Сусуи; такарадайская свита, слои с Molopophorus watanabel.

Этот вид представлен несколькими экземплярами хорошей сохран
ности.

О п и с а н и е .  Раковина от средних до крупных размеров, резко не
равносторонняя, выпуклая, скорее овального нежели треугольного очер
тания. Передний ее конец короткий; притупленный передний край угло
вато граничит с передне-спинным и нижним краями. Задний конец оття
нутый, с резко закругленным, сильно выпуклым нешироким задним краем. 
Передне-спинной край прямой, наклоненный вниз; задне-спинной край 
длинный, выпуклый, постепенно снижаясь, незаметно переходит в корот
кий сильно выпуклый задний край. Нижний край умеренно выпуклый, 
оттянутый вверх к переднему краю. Макушка острая с загнутым внутрь 
кончиком, резко смещена и наклонена вперед. Передне-спинной склон 
раковины плоский и почти отвесный, угловато граничит с остальной вы
пуклой поверхностью. Задне-спинной склон выпуклый, ограничен округ
лым перегибом поверхности.

Замок неизвестен.
Р а з м е р ы .  Голотип — длина 55,5 мм, высота 40,0 мм. Паратип — 

длина 93,0 мм, высота 66,5 мм.
С р а в н е н и е .  Своеобразие этого вида затрудняет указание близких 

форм. Некоторое сходство в очертаниях имеет Mactra (Splsuia) sooken- 
sis C l a r k  and A r n o l d  из верхнеолигоценовой свиты сук о-ва Ван
кувер [1928, стр. 154, табл. 18, фиг. 1, 2], но, не говоря об отсут
ствии сведений о характере замочного аппарата описываемого вида, он 
отличается раковиной, более вытянутой в длину, с более узким задним 
концом.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточное побережье, вер
ховье р. Сусуи, № 73, 74 (сборы Е. М. Смехова, обн. 56) — такарадай
ская свита, слои с Molopophorus watanabel.

Mpctra (Mactra) kavakamiensls sp. n.
Табл. XXII, фиг. 1, 2, 3, 4

Голотип и паратип хранятся в ЦГМ. Восточное побережье Южного 
Сахалина, верховье р. Сусуи; такарадайская свита, слои с Molopophorus 
watanabei.

Этот вид представлен многочисленными экземплярами удовлетвори
тельной сохранности.
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О п и с а н и е .  Раковина небольших и средних размеров, почти равно
сторонняя, овального очертания. Передний конец суженный, даже при- 
остренный; задний широкий, притупленный. Выпуклый, широко очерчен
ный нижний край с задним краем составляет отчетливый угол. Передне
спинной край почти прямой, косо направленный вниз, незаметно соеди
няется с коротким передним краем, характер соединения которого с ниж
ним краем носит следы угловатости, что обусловливает небольшую при- 
остренность очертаний переднего конца раковины. Почти горизонтальный 
за макушкой, затем выпуклый задне-спинной край вскоре снижается 
и, плавно закругляясь, соединяется с чуть-чуть выпуклым или почти пря
мым и отвесным задним краем. Умеренно выдающаяся, загнутая вперед 
и внутрь макушка в очень небольшой степени смещена к переднему краю. 
Раковина выпуклая. От макушки к заднему нижнему углу прослежи
вается килевидный перегиб поверхности, отделяющий плоское или даже 
плосковогнутое заднее поле створки; впереди, от макушки к переднему 
концу раковины, проходит другой слабо обозначенный киль, ограничиваю
щий уплощенный передне-спинной склон створки. Скульптура наружной 
поверхности состоит из тонких концентрических следов нарастания.

Замок отпрепарирован лишь в правой створке. Кардинальный зуб 
массивный, лямбдообразный; передний и задний боковые зубы длинные, 
пластинчатые; ямка для внутреннего лигамента треугольная, небольшая, 
глубокая, отделена пластинкой от узкой едва заметной бороздки наруж
ного лигамента, лежащего в другой плоскости непосредственно вдоль 
края створки; маленькая шпора чуть-чуть прикрывает вершину ямки для 
внутреннего лигамента.

Р а з м е р ы .  Длина голотипа 35,5 мм, высота 27,0 мм\ длина пара
типа 45,4 мм, высота 30,3 мм, выпуклость 10 мм.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид, по внешним признакам напоминаю
щий североамериканскую олигоценовую Mactra. (Spisula) ramonensis 
P a c k a r d ,  1 отличается от этого вида подродовыми признаками, харак
терными для Mactra s. str.

Среди южносахалинских экземпляров описываемого вида встречаются 
раковины с менее притупленным и менее широким задним краем, более 
острым передним концом и более резко обозначенным килем.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточное побережье, р. Сусуя, 
№ 73 (сборы Е. М. Смехова, обн. 56); р. Икуса, № 49 (сборы И. И. Рат- 
новского, обн. 236) — такарадайская свита, слои с Molopophorus wala- 
nabei.

Подрод PSEUDOCARDIUM  G a b b, 1866

Типичный вид P. gabbii ( R e m o n d ) ,  в миоценовых и плиоценовых 
отложениях Америки.

Mactra (Pseudocardium) ikusaensis sp. n.
Табл. XXIII, фиг. 1, 2, 4, 5, 7

Голотип и паратип хранятся в ЦГМ. Восточное побережье Южного 
Сахалина, р. Икуса, в 3, 4 км ниже ст. Перевал, такарадайская свита, 
слои с Molopophorus watanabei.

1 P a c k a r d  Е. L. Mesozoi and Genozoic Mactrinaie of the Pacific Coast of North 
America, Univ. Cal. Publ., Dep.-Geol., t . 9, № 16, стр. 291—202, табл. 23, фиг. 5; 
табл. 25, фиг. 1, 2; C l a r k  В. L. The Sain Lorenzo Series of Middle California, Univ. 
Cal. Publ., Dep.-Geol., t . 11, № 2, стр. 158, табл. 9, фиг. 4, 5, 1918.
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Этот вид представлен шестью экземплярами удовлетворительной со
хранности.

О п и с а н и е .  Раковина тонкостенная, от средних до крупных раз
меров, изменчивого треугольного очертания, выпуклая и слабо неравно
сторонняя, с наклоненной вперед млкушкой. Передний конец ее узкий, 
почти заостренный, у некоторых экземпляров особенно резко выдается 
вперед.

Передне-спинной край прямой, направлен косо вниз; задне-спинной 
умеренно выпуклый и умеренно наклоненный книзу, постепенно за
кругляясь, соединяется с притупленным задним краем.

Сильно выпуклая дуга нижнего края с задним краем составляет не
отчетливый угол, к вершине которого подходит слабо обозначенный мягко 
очерченный киль, отделяющий неширокое, отвесное вверху и выпуклое 
внизу заднее поле.

Почти такой же перегиб поверхности проходит от макушки к перед
нему концу створки и отделяет плоское и отвесное переднее поле. Уме
ренно высокая макушка с острым загнутым внутрь кончиком, подчерк
нутая отходящими от него килями, резко наклонена вперед и располо
жена на средней линии створки или совсем незначительно смещена 
вперед или назад.

Раковина выпуклая, но далеко не вздутая, с точкой наибольшей вы
пуклости, расположенной в средней части створки.

Наружная поверхность покрыта грубыми концентрическими следами 
роста. Сохранился неполный замок левой створки. Замочная площадка 
узкая; хондрофора очень глубокая, почти щелевидная; кардинальный зуб 
небольшой, но массивный, с короткими широко расходящимися равными 
ветвями; передний и задний боковые зубы длинные, умеренно массивные, 
треугольной формы.

Позади макушки у края створки имеется слабая выемка для наруж
ной связи. Синус широкий, с закругленной вершиной, немного не дости
гающей средней линии створки.

Р а з м е р ы .  Длина голотипа 65,4 мм, высота 54,4 мм; длина пара
типа 52,5 мм, высота 47,5 мм.

С р а в н е н и е .  Без изучения замка хорошей сохранности не
возможно с уверенностью решить вопрос о принадлежности описы
ваемого вида к подроду Pseudocardium. Характерные признаки 
Pseudocardium — вздутая и массивная раковина с закрученной внутрь 
макушкой, массивный замочный аппарат с очень сильными боковыми 
зубами — отсутствуют у нашей формы, но наличие некоторых особен
ностей замка, вскрытого на правой створке, и общие очертания рако
вины послужили основанием для отнесения ее к подроду Pseudocar
dium.

Такими признаками являются: маленькая щель позади макушки для 
прикрепления наружного лигамента, очень глубокая ямка для внутренней 
связки, прерванность линии верхнего края, которая под макушкой разде
ляется щелью, и шпора, расположенная впереди этой щели и прикрываю
щая вершину ямки, очертание и расположение мантийного синуса, 
общие очертания раковины, характер ее выпуклости.

Достаточно близкие виды в литературе неизвестны.
М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточное побережье, р. Икуса, 

№ 49 (сборы И. И. Ратновского, обн. 236); р. Сусуя, № 73 (сборы 
Е. М. Смехова, обн. 56) — такарадайская свита, слои с Molopophorus 
watanabei; р. Икуса, № 74 (сборы Е. М. Смехова, обн. 112) — такара
дайская свита, слои с Molopophorus watanabei.
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Семейство MYACIDAE

Род MY A L i n n a e u s ,  1758
Типичный вид Муа truncata L i n n a e u s ,  современный циркумбо- 

реальный вид.
Муа sachallnensis sp. n.

Табл. XXIV, фиг. 1, la

Голотип хранится в ЦГМ. П-ов Крильон, р. Глубокая, приток в вер
ховьях р. Шебунинки; такарадайская свита.

Описываемый вид представлен многочисленными ядрами и двуствор
чатыми экземплярами удовлетворительной сохранности.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, неравностворчатая, слегка 
неравносторонняя, удлиненно-овального очертания, с вздутой передней 
частью. Передний конец раковины, с широко закругленным передним 
краем, сильно выдается вперед; задний—более короткий и суженный, 
с притупленным задним краем. Нижний край прямой, с выемкой на се
редине, соответствующей депрессии, косо направленной от макушки 
к середине нижнего края. Впереди депрессии на обеих створках распо
ложено килевидное вздутие, к которому приурочена максимальная вы
пуклость раковины. Макушки невысокие, наклоненные назад, с загну
тыми внутрь и обращенными вперед кончиками. Наружная поверхносгь 
покрыта грубыми концентрическими морщинистыми следами нарастания.

Р а з м е р ы .  Длина 66,0 мм, высота 44,0 мм.
С р а в н е н и е .  Описываемая форма близка Муа arenarla L. 1 Отли

чается о типичной формы этого вида менее удлиненной раковиной, на
клоненной назад макушкой, наличием срединной депрессии и выемки на 
нижнем крае.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Полуостров Крильон, верховье 
р. Шебунинки, р. Глубокая, № 8 (сборы В. Н. Винюкова, обн. 132, 
135). Водораздел между рр. Шебунинкой и Лопатинкой (сборы В. Н. Ви
нюкова, обн. 598 и 597).

Холмский район, Икенохата, № 44 (сборы Е. М. Смехова). Такара
дайская свита, слои с Nemocardium karaftoense.

Класс GASTROPODA

Семейство VOLUTIDAE

Род PSEPHAEA C r o s s e ,  1871 (синоним: MIOPLEIONA Da l i ,  
1907; тип — М. indurata ( C o n r a d )

Типичный вид 
Японии.

Valuta cone Inna В г о d е г i р, 

Psephaea naibutiensis sp. n.

обитает у берегов

Табл. XXVI, фиг. 1, 1а, 16, 2, 2а

Голотип хранится в ЦГМ. Западное побережье Южного Сахалина, 
среднее течение р. Шебунинки, левый берег; такарадайская свита, слои 
с Nemocardium karaftoense.

Описываемый вид представлен ядром с обломанной верхушкой спи
рали, частью отпечатка этого экземпляра и неполным последним оборо
том раковины.

1 O l d r o y d  I., 1924, стр. 198, табл. 32, фиг. 1; H i r a s e  Sh., 1934, стр. 29, 
табл. '52, фиг. 7.
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О п и с а н и е .  Раковина небольших размеров, тонкостенная, с отно- 
сительно высокой спиралью. Общее число оборотов неизвестно. Послед
ний оборот очень большой. Шов примыкающий, слегка прикрытый. Обо
роты умеренно и равномерно выпуклые. Устье большое, удлиненное, 
полуовальной формы, внизу оканчивается коротким широким каналом. 
Столбик прямой. Внешняя губа тонкая, внутренняя широко отогнутая, 
гладкая, с закругленным верхним краем. На внутренней стороне стол
бика имеются невидимые снаружи две очень крупные, широко расстав
ленные спиральные складки, третья верхняя складка обозначена очень 
слабо. Складки внутренние и со стороны устья заметна лишь нижняя 
складка, заходящая слегка на столбик.

Скульптура наружной поверхности состоит из линий нарастания 
и многочисленных осевых складок. Таких осевых складок на предпослед
нем обороте 16—17; на последних — около 20. Складки осложнены пра
вильными продольными морщинами. Промежутки между складками по 
ширине почти равны складкам. Спиральная скульптура не обнару
жена.

С р а в н е н и е .  Несмотря на то, что наш вид представлен скудным 
материалом, все же он дает возможность судить достаточно полно о мор
фологических признаках описываемого вида.

Многочисленные сравнительно тонкие осевые складки, украшающие 
раковину, при отсутствии спиральной скульптуры приближают нашу 
форму к видам, известным как в миоценовых, так и в палеогеновых отло
жениях. Из наиболее близких по количеству осевых складок можно ука
зать Miopleiona indurata D a l i  [Weaver Ch., 1942, стр. 491, табл. 94, 
фиг. 5, 8, 13] из среднемиоценовых отложений Орегона. Однако от этого 
вида наша форма отличается менее высокими оборотами спирали и отно
сительно большей высотой последнего оборота.

Другой вид Miopleiona oregonensis D a l i  [1909, стр. 35, табл. XJVIH, 
фиг. 3, 7; Gralnt et Gale, 1931, стр. 634, табл. 27, фиг. 6, 10; Weaver. Ch., 
1942, стр. 492, табл. 94, фиг. 19] из свиты эмпайр (Empire) Орегона отли
чается более вздутой раковиной, украшенной крупными, округлыми в се
чении осевыми ребрами и низкой спиралью.

От Psephaea prevostiana ( C r o s s e )  var. oregonensis Da l i ,  по мате
риалам А. П. Ильиной [1939, стр. 19, табл. XI, фиг. 11, 12], из предполо
жительно палеогеновых отложений бухты Подкагерной, наш вид отли
чается относительно более высокими оборотами спирали.

По общему характеру скульптуры, форме осевых складок и сходству 
очертаний наша форма близка экземпляру, изображенному Нагао на 
рис. 36, под названием Fulgoraria sp. indet. b., из палеогеновых отложе
ний о-ва Киусиу [Nagao, 1928, стр. 118, табл. XVII, фиг. 34—36]; отли
чается значительно большим количеством осевых складок.

От северосахалинских форм, известных под названием Psephaea 
weaveri из нижнего отдела мачигарской свиты [Ф. Г. Лаутеншлегер, 1937, 
стр. 172, табл. VI, фиг. 1; табл. VII, фиг. 1] и из хандасинской свиты 
[Н. Я. Коган, 1939, стр. 26, табл. III, фиг. 8], наш вид, кроме различий 
в очертаниях раковины, резко отличается отсутствием спиральной скульп
туры и резко выраженными осевыми складками, хорошо развитыми даже 
на последнем обороте.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Западное побережье Южного 
Сахалина, среднее течение р. Шебунинки, левый берег, № 12 (сборы 
Винюкова, обн. 26); р. Найба в 800 м ниже устья р. Мицу, № 100 [сборы 
И. И. Ратновского, обн. 649] — такарадайская свита (слои с Nemocar- 
dium karaftoense).
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Род TRICHOTROPIS S o w e r b y ,  1829

Типичный вид Trichotropis bicarinata S o w e r b y .

Trichotropis vinjukovi sp. n.
Табл. XXVII, фиг. 1, la

Голотип хранится в ЦГМ. Западное побережье Южного Сахалина, 
водораздел в верхнем течении рр. Лопатинки и Шебунинки (слои с 
Nemocardium karaftoen.se).

В нашей коллекции с п-ова Крильон имеется одно ядро, чрезвычайно 
сходное по своим признакам с видом, описанным М. Йокоямой под на
званием Melongena angasiana. Наш экземпляр имеет тот же характерный 
общий габитус с резко килеватыми оборотами раковины, невысокой спи
ралью и длинным столбиком и отличается лишь маленькими размерами.

Весьма сомнительна принадлежность этого вида к роду Melongena, 
так как у него отсутствует огромный последний оборот и нет грубой 
и шиповатой скульптуры.

Р а з м е р ы  сохранившегося ядра: высота 25,0 мм, наибольший диа
метр 21,0 мм.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Полуостров Крильон, водо
раздел между рр. Шебунинкой и Лопатинкой, № 6 (сборы В. Н. Виню- 
кова, обн. 597) — верхний отдел слоев с Nemocardium karaftoense\ р. Ше- 
бунинка, ниже устья притока р. Тихой, № 144 (сборы В. Н. Киркинской, 
обн. 114) — слои с Nemocardium karaftoense.

В о з м о ж н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Западное побережье Юж
ного Сахалина, Бошняковский район, р. Оннай, свита нисисакутан (или 
свита маока) по японским данным.

Семейство NEPTUNEIDAE

Род NEPTUNEA В о 11 е п, 1798

Типичный вид Murex antiquus L i n n a e u s ,  обитает в северной части 
Атлантического океана.

Neptunea ikusaensis sp. n.
Табл. XXVIII, фиг. 4, 4а, 5

Голотип хранится в ЦГМ. Восточное побережье Южного Сахалина, 
р. Икуса, в 3,4 км ниже ст. Перевал. Такарадайская свита.

Описываемая форма представлена двумя экземплярами с обломанной 
верхушкой спирали.

О п и с а н и е .  Раковина от небольших до крупных размеров, тонкая, 
из двух сохранившихся оборотов. Обороты быстро нарастающие, умерен
но выпуклые. Последний оборот высокий, вверху с крутоспадающей по
верхностью, вблизи шва поджатый. Наибольшая выпуклость послед
него оборота несколько смещена к его основанию. Шов примыкаю
щий.

Устье неширокое, удлиненно-овальной формы, внизу оттянуто в удли
ненный, изогнутый, сифонлльный канал. Столбик достаточно длинный, 
слегка изогнутый. Внешняя губа тонкая, простая; внутренняя — мозо
листая, отогнутая, гладкая.
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Поверхность раковины гладкая, лишь с поперечными, довольно гру
быми следами нарастания, спиральная скульптура совершенно отсут
ствует.

Р а з м е р ы .  Голотип—высота неполной раковины 40,0 мм, наиболь
ший диаметр 27,8 мм; аллотип — высота неполной раковины 56,0 мм.

С р а в н е н и е .  Сколько-нибудь близкие виды в литературе отсут
ствуют.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточное побережье, 
р. Икуса, № 49 (сборы И. И. Ратновского, обн. 236) — мачигарская 
свита, слои с Papyridea matschigarica. Западное побережье Южного Са
халина, Невельский район, р. Окоо, № 54 (сборы И. Г. Гринберга, 
обн. 41) — низы аракайской или такарадайская свита.

Neptunea onnalca ( Y o k o y a m a )
Табл. XXVIII, фиг. 1, la, 2, 2а, 3

1932. Melongena onnaica Y o k o y a m a  M. Neogene shells Irom South Karafto, стр. 11, 
табл. IV, фиг. 1.

Голотип в Японии. Западное побережье Южного Сахалина, р. Он- 
най; такарадайская свита.

Описываемая форма представлена двумя экземплярами с потертой 
раковиной и одним ядром с сохранившейся внутренней губой. Верхушка 
спирали и кончик столбика обломаны.

О п и с а н и е .  Раковина от небольших до средних размеров, состоит 
из пяти сохранившихся оборотов. Обороты спирали высокие, килеватые, 
быстро нарастающие. Высота спирали почти равна высоте последнего 
оборота. Шов отчетливый, но не углубленный. Устье угловатых очерта
ний, внизу открывается сравнительно узким каналом. Столбик, вероятно, 
достаточно длинный. Внутренняя губа отогнутая, умеренно широкая, 
гладкая. Киль на оборотах очень резкий, гладкий без бугров; на оборо
тах спирали киль расположен почти на середине, разделяя поверхность 
на две части: плечевую, сильно покатую с плоской поверхностью, и ниж
нюю, скорее, плосковыпуклую, уходящую ко шву, составляющую с пло
скостью киля менее острый угол.

На нижней части оборота, между килем и швом, имеется одно распо'- 
ложенное на середине спиральное ребро. Плечевая часть оборотов укра
шена несколькими тонкими спиральными ребрышками, слабо заметными 
благодаря сильной потертости раковины.

На нижнем обороте плечевой киль очень резкий, ограничивает плече
вую поверхность, украшенную несколькими тонкими слабо заметными 
спиральными ребрышками. По краю базальной части последнего оборота 
проходит крупное ребро. Пространство между этим ребром и килем 
украшено одним более тонким спиральным ребром. Основание последнего 
оборота выпуклое, с несколькими спиральными ребрышками.

Р а з м е р ы  изображенного экземпляра: высота 51,0 мм, наибольший 
диаметр 31,0 мм.

С р а в н е н и е .  Наша форма очень близка Melongena onnaica Y о k., 
описанной М. йокоямой из такарадайской свиты Южного Сахалина 
[1932, стр. 11, табл. 4, фиг. 1].

В отличие от наших экземпляров у М. onnaica, изображенной М. Йо
коямой, плечевая и базальная части оборотов слегка выпуклые и укра
шены сильными дополнительными ребрами. Вместе с тем, менее отчет
ливо выражено ребро, ограничивающее базальную часть последнего 
оборота. Хотя сохранность нашего материала не позволяет наблюдать
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всех элементов спиральной скульптуры, все же резкость и количество 
дополнительных ребер у наших экземпляров меньшее по сравнению 
с оригиналом йокоямы.

Но, несмотря на эти отличия, приуроченность их к одной и той же 
свите (в списках фауны, приводимых Уватоко, Melongena ortnaica Yok., 
значится за свитой маока — синоним такарадайской свиты) дает основа
ние отнести нашу форму к установленному йокоямой виду.

Описываемая форма количеством и общим габитусом оборотов, нали
чием килевидного ребра, ограничивающего базальную часть последнего 
оборота, несколько напоминает Ancistrolepis yudaensis О t u к а из ниж
него отдела свиты кадонозав Японии [1934, стр. 630, табл. 50, фиг. 88]. 
Отличается более резким и выдающимся килем и сильными, в малом ко
личестве спиральными ребрами на пространстве оборотов, лежащих ниже 
киля.

Поскольку ряд признаков не может быть наблюдаемым из-за недо
статочной сохранности, точное генетическое положение описываемой 
формы установить невозможно. Представляется также ошибочным отне
сение ее к роду Melongena, характеризующемуся очень низкой спирой 
и развитием усложняющих скульптуру раковины бугорчатых вздутий 
и шиповидных выростов.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Полуостров Крильон, верх
нее течение р. Лопатинки, № 21 (сборы В. Н. Винюкова, обн. 573); берег 
моря к северу от сел. Товадо, № 26 (сборы И. Г. Гринберга, обн. 88 
и 89); самые верхи такарадайской свиты, слои с Асйа (Асйа) sinnaien- 
sis.

Neptunea vinjukovl sp. n.
Табл. XXVII, фиг. 2, 2a

? 1933. Ancistrolepis clarki var. T e g l a n d  N. Fauna Type Blakeley, etc., сггр. 132, 
табл. 12, фиг. 16.

Оригинал хранится в ЦГМ. Полуостров Крильон, верхнее течение 
р. Лопатинки, левый берег; аракайская свита по Винюкову [аналоги 
слоев с Асйа (Асйа) sinnaiensls\.

В коллекции имеется одно ядро с остатками раковины и обломанной 
верхушкой спирали.

О п и с а н и е .  Раковина крупных размеров, из 3 сохранившихся обо
ротов. Обороты сильно выпуклые, с отчетливой уплощенной косо спадаю
щей от шва плечевой частью. Шов резко обозначенный. Устье неширокое, 
удлиненно-овальное, внизу с узким каналом. Столбик длинный, почт 
прямой. Обороты спирали украшены тремя сильными, округлыми, рав
ными по величине, крупными спиральными ребрами. Межреберные про
межутки неравной ширины. Верхнее ребро ограничивает плечевую по
верхность, ширина которой в два раза превосходит ширину межреберных 
промежутков. Среднее ребро расположено на самой выпуклой части обо
рота. На последнем обороте плечевая поверхность особенно отчетлива. 
Над устьем три крупных ребра, из которых среднее самое сильное прихо
дится на вздутую часть оборота. На базальной части последнего оборота 
насчитывается четыре, уступающих по размерам, более тесно располо
женных спиральных ребра.

Р а з м е р ы .  Высота 61,3 мм, наибольший диаметр 36,0 мм.
С р а в н е н и е .  Описываемый вид формой раковины, количеством 

и величиной ребер, распределением их по поверхности оборотов напоми
нает Ancistrolepis clarki T e g l a n d  var., изображенного Тегленд [1933, 
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стр. 132, табл. 12, фиг. 16] из олигоценовых сланцев Twin Rivers. Этот 
экземпляр Тегленд рассматривает как разновидность установленного ею 
нового вида Ancistrolepis clarkl Т е  g l a n d  [1933, стр. 131, табл. 12, 
фиг. 14] из свиты блеклей. При большом сходстве указанных признаков 
наша форма отличается от экземпляров из олигоцена Twin Rivers пря
мым столбиком.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Полуостров Крильон, вер
ховье р. Лопатинки, 23 (сборы В. Н. Винюкова, обн. 668) — аракайская 
свита, по Винюкову [аналоги слоев с Acila (Acila) sirtnaiensis].

Подрод ANCISTROLEPIS D a l i ,  1894

Типичный вид Chrysodomus eucosmius D а 11 =  Ancistrolepis califor- 
nicus Da l i ,  ныне обитает - у Тихоокеанского побережья Северной 
Америки.

Neptunea (Ancistrolepis) sp. № 1 
Табл. XXVII, фиг. 6

Описываемая форма представлена двумя неполными ядрами с обло
манным столбиком и верхушкой спирали.

О п и с а н и е .  Раковина крупных размеров, из 4 сохранившихся оборо
тов, с сильно вздутым последним оборотом. Устье округлой формы, с ко
ротким и широким каналом; столбик изогнутый. На последнем обороте 
насчитывается 8 спиральных ребер. Ребра равной величины, сильные, 
округлые в сечении, широко расставлены. Из них 5 приходится на верх
нюю надустьевую часть оборота. Самое верхнее ребро более тонкое, на 
ядре плохо заметно. Равные между собой межреберные промежутки 
шире ребер. На базальной части последнего оборота заметны три широко 
расставленных ребра.

Р а з м е р ы .  Высота 57,0 мм, наибольший диаметр 41,0 мм.
С р а в н е н и е .  Описываемый вид относится к группе видов, приуро

ченных к такарадайской свите и принадлежащих, вероятно, к одному 
и тому же или близким родам.

Недостаточная сохранность южносахалинского материала мешает 
выяснению генетического положения этих форм. Близкие виды из этого 
же рода, относимые то к роду Ancistrolepis, то к роду Chrysodomus, из
вестны в олигоценовых отложениях Японии и северо-западной Америки. 
Род Ancistrolepis выделен Доллом 1 из рода Chrysodomus, от которого 
отличается, главным образом, иным характером крышечки и начальной 
раковинки. Только в исключительных случаях эти элементы раковины 
могут сохраниться у ископаемых. Вивер [1942, стр. 427], следуя приня
тому мнению, что Chrysodomus S w a i n s o n  [1840] является синонимом 
Neptunea B o l t e n  [1798], относит виды, описанные Тегленд Ancistrolepis 
clarki и Ancistrolepis landesi, к роду Neptunea.

Описываемая форма отличается от Neptunea (Ancistrolepis) sp. № 2 
очень вздутым и более низким последним оборотом. По общему облику 
раковины и ее скульптуре напоминает виды, описанные Нагао из палео
геновых отложений Кюсю, — Chrysodomus altispiratus N a g a o  [1928, 
стр. 108, табл. 17, фиг 13] и Chrysodomus chikuzenensls N a g a o  [1928, 
стр. 108, табл. 17, фиг. 10—12].

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Полуостров Крильон, левый 
приток в верхнем течении р. Лопатинки, № 7а (сборы В. Н. Винюкова, 
обн. 591) — аракайская свита [аналоги слоев с Acila (Acila) sinnaiertsis]\

1 Da l i  W., Proc. U. S. Nat. Mus., t . 17, стр. 700, 1899.
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водораздел между рр. Шебунинка и Лопатинка в верхнем течении, № 6 
(сборы В. Н. Винюкова, обн. 698) — такарадайская свита, слои с Nemo- 
cardtum karaftoense.

Neptunea (Ancistrolepls) sp. № 2 
Табл. XXVII, фиг. 3, За, 7

Описываемая форма представлена двумя ядрами и неполным отпе
чатком.

О п и с а н и е .  Раковина крупных размеров. Максимальное число со
хранившихся оборотов 5. Обороты округлые, с равномерно выпуклой 
поверхностью. Устье удлиненно-овальное, внизу с узким, коротким кана
лом. Столбик слабо изогнутый.

На оборотах спирали по 4—5 крупных, округлых, одинаковой вели
чины спиральных ребер, расположенных через равные промежутки. На 
последнем обороте 12 спиральных ребер, из них 4 сильных, равных по 
величине, равномерно распределены на верхней части оборота; межребер
ные промежутки несколько шире ребер. Вверху, непосредственно под 
швом, имеются два второстепенных ребра. Основание последнего оборота 
украшено 8 почти такими же равными по величине ребрами, разделен
ными постепенно убывающими промежутками.

Р а з м е р ы .  Высота 54 мм, наибольший диаметр 36,0 мм.
С р а в н е н и е .  Эта форма отличается от Neptunea vinjukovi sp. n. 

равномерно выпуклыми оборотами, отсутствием плечей в рельефе поверх
ности, более многочисленными и менее сильными ребрами и более узки
ми межреберными промежутками, коротким и изогнутым столбиком 
и иным характером шва.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Западное побережье, Чехов
ский район, левый берег р. Тофцу в верхнем течении, № 83 (сборы 
Г. К- Невского, обн. 564); р. Ай, в 1,8 км выше устья первого притока 
слева, № 79 (сборы И. И. Ратновского, обн. 560); сел. Такарадай, № 45 
(сборы Е. М. Смехова, обн. 7); верхний отдел такарадайской свиты.

Семейство NASSARIIDAE

Род MOLOPOPHORUS G а b Ь, 1869

Типичный вид Buttia (Molopophorus) striata G a b b, встречен в эоце- 
новых отложениях Калифорнии.

Molopophorus watanabei О t u k а 
Табл. XXIX, фиг. 1, la

1937. Molopophorus watanabei O t u k a  Y. Mid. Tert. Molluska from N. Hokkaido and 
Zyoban Coal-Field, стр. 170, табл. XVI, фиг. 5—7.

Голотип хранится в Японии. Япония, каменноугольное месторождение 
Джобан; свита иваки (олигоцен).

Описываемый вид представлен двумя экземплярами, слегка деформи
рованными, с обломанной верхушкой спирали.

О п и с а н и е .  Раковина небольших размеров, овального очертания, 
состоит из трех сохранившихся, быстро нарастающих ступенчатых оборо
тов. Последний оборот крупный. Обороты с маленькими, но отчетливыми 
плечиками и воротничковой частью. Отступающая, узкая воротничковая 
часть оборота отделена от боковой поверхности тонкой бороздкой, более 
112



резкой на оборотах спирали нежели на последнем обороте; эта бороздка 
пережимает осевые ребра; непосредственно ниже воротничка верхушки 
ребер наиболее вздуты.

Шов углубленный. Устье неширокое, овальной формы, с коротким ка
налом. Внешняя губа, повидимому, тонкая, внутренняя — мозолистая. 
Столбик не длинный слегка изогнутый. На столбике одна сильная спи
ральная складка, проходящая по внешней стороне раковины до переднего 
края наружной губы. Раковина украшена осевыми ребрами. Ребра округ
лые в сечении; на последнем обороте таких ребер около 20, на предпослед
нем— около 18. На последнем обороте к основанию раковины и по на
правлению к устью осевые ребра затухают и утрачивают свою правиль
ность.

Спиральная скульптура отсутствует.
Р а з м е р ы  голотипа. Высота 23,3 мм, наибольший диаметр 17 мм.
С р а в н е н и е .  Описываемая форма принадлежит виду Molopophorus 

watanabei O t u k a  (1937, стр. 170, табл. 16, фиг. 5, 6, 7) из песчаников 
свиты иваки (олигоцен) каменноугольного месторождения Джобан Япо
нии. Форма и размеры раковины, количество осевых ребер, характер шва, 
развитие воротничковой части на оборотах весьма близки у японских 
и южносахалинских раковин. Отличается наша форма от японских ори
гиналов более резко ограниченной воротничковой частью оборотов и за
тухающими к основанию, менее сильными осевыми ребрами.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточное побережье, вер
ховье р. Сусуи, № 73, р. Икуса, № 74 (сборы Е. М. Смехова, обн. 56, 
112) — такарадайская свита, слои с Molopophorus watanabei.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Япония, каменноугольное месторождение 
Джобан; свита иваки (верхний олигоцен).

Molopophorus fishii smekhovi subsp. n.

Табл. XXIX, фиг. 3, 4, 4a

Голотип хранится в ЦГМ. Восточное побережье, верховье р. Сусуи; 
такарадайская свита, слои с Molopophorus watanabei.

Описываемый подвид представлен двумя экземплярами.
О п и с а н и е .  Раковина небольших размеров, веретенообразная, глад

кая, с заостренной высокой спиралью. Число оборотов 5—6. Высота спи
рали над устьем меньше высоты самого устья. Последний оборот высо
кий, боченкообразный. Шов примыкающий. Устье умеренно широкое, 
овальное, вверху заостренное, внизу расширенное. Столбик довольно 
длинный,, чуть-чуть изогнутый на конце, с двумя косыми складками, оги
бающими основание раковины. Нижняя складка обозначена менее резко. 
Наружная поверхность гладкая, без спиральной и осевой скульптуры, 
покрыта лишь тонкими линиями нарастания.

Р а з м е р ы  голотипа: высота 31,5 мм, наибольший диаметр 17,5 мм.
С р а в н е н и е .  Наша форма по очертаниям раковины, характеру 

устья, шва и другим признакам очень близка Molopophorus fishii 
(Gabb) из свиты сук (Sooke) о-ва Ванкувер, и верхнемиоценовых от
ложений Калифорнии [Clark and Arnold, 1923, стр. 161, табл. 31, фиг. 9, 
10; Weaver, 1942, стр. 470, табл. 90, фиг. 9—11]. Отличия заключаются 
лишь в наличии у сахалинской формы двух складок на столбике вместо 
одной, как у М. fishii ( Ga b b )  и более высокой спирали. Указанные от
личия и географическая разобщенность побуждают выделить сахалин
скую форму в подвид М. fishii ( Ga b b l .
3  З а к . 3067 113



М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточное побережье, вер
ховье р. Сусуи, № 78 (сборы Е. М. Смехова, обн. 56) — такарадайская 
свита, слои с Molopophorus watanabei.

Семейство TURRITELLIDAE

Род TURRITELLA L a m a r c k ,  1799

Типичный вид Turritella ierebra ( L i n n a e u s ) ,  обитает у Филиппин
ских островов и берегов Явы.

Turritella esutoruensis sp. n.
Табл. XXIX, фиг. 5, 6

Голотип хранится в ЦГМ. Западное побережье Южного Сахалина, 
р. Эсутору, на тракте в 300 м и выше четвертого притока; верхний отдел 
такарадайской свиты.

Описываемый вид представлен многочисленными экземплярами.
О п и с а н и е .  Раковина небольших размеров. Число сохранившихся 

оборотов равно 8. Спираль равномерно нарастающая, с умеренно выпук
лыми высокими оборотами; точка наибольшей выпуклости находится 
в нижней части оборота, в месте расположения двух нижних самых круп
ных ребер. Шов резко обозначен, даже углублен благодаря тому, что ба
зальное ребро каждого следующего оборота немного выступает над ним.

Скульптура оборотов состоит из 4 округлых в сечении спиральных 
ребер и одного базального ребра. Нижнее — из 4, самое крупное ребро, 
расположено над швом на расстоянии немного менее '/з высоты оборота. 
Других три ребра, убывающих по величине, распределены равномерно. 
Самое верхнее ребро почти нитевидное. В межреберных промежутках по 
одному добавочному ребрышку; на верхних оборотах спирали дополни
тельные ребрышки отсутствуют. Нижняя часть оборота между швом 
и первым спиральным ребром отчетливо вогнутая.

Поперечные следы нарастания сильные, изогнутые, наиболее отчет
ливы на нижних оборотах. Основание раковины плосковогнутое, под рез
ким углом граничит с боковой стенкой, по границе проходит сильное 
ребро.

Последний оборот и устье не сохранились.
Р а з м е р ы .  Высота наибольшего экземпляра 42,7 мм, наибольший 

диаметр 13,4 мм.
С р а в н е н и е .  Описываемый вид близок Turritella sinitzini К horn, 

из мачигарской свиты п-ова Шмидта [Хоменко, 1938, стр. 58, табл. XV, 
фиг. 12]; количество и характер ребер, выпуклость оборотов, характер 
шва и равномерность нарастания спирали сходные у обоих видов. 
Однако имеется ряд отличий в расположении спиральных ребер.

В отличие, у нашего вида раковина небольших размеров, расположе
ние спиральных ребер более неправильное. В то время, как у Т. sinitzini 
К h о ш. межреберные промежутки широкие, а нижняя вогнутая часть 
оборота более узкая, в виде глубокой канавки над нижним швом, у на
шего вида межреберные промежутки совсем узкие, а пространство между 
нижним ребром и основанием оборота хотя и отчетливо вогнутое, но зна
чительно более широкое (почти в 3 раза шире первого межреберного 
промежутка), поэтому и первое крупное ребро кажется более приподня
тым над швом. Другой вид, среднеплиоценовая Turritella gretsckischkinl 
l l v i n a  из верхнего отдела кавранской толщи [А. П. Ильина, 1939, 
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табл. IX, фиг. 1, la, 4], с которой некоторые авторы [Коган, 1937, 
табл. XVI, фиг. 2] отождествляли Т. sinitzini Kh o m. ,  отличается от на
шего вида крупными размерами раковины из более округлых оборотов, 
равномерным расположением убывающих кверху спиральных ребер, 
вследствие чего у этого вида отсутствует характерное для сахалинских 
раковин Т. sinitzini и описываемого вида более широкое, отчетливо вог
нутое пространство в нижней части оборота. Turritella gretschischklni из 
рыхлой свиты [А. А. Симонова, 1940, табл. V, фиг. 3] отличается относи
тельно более низкими оборотами спирали и равномерным распределением 
ребер, и полным отсутствием углубленного пространства в нижней части 
оборота.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Южный Сахалин, р. Эсутору 
на тракте, у моста ниже четвертого притока, № 119, 120 (обн. 101, 102, 
104), в 300 м выше четвертого притока и в 5 и  выше устья третьего 
притока (сборы И. И. Ратновского, обн. 95) — верхняя часть такарадай- 
ской свиты.

Turritella tokunagai Y o K o y a m a  

Табл. XXIX, фиг. 7, 8, 9, 9а
192-1 Turritella tokunagai Y o k o y a m a  М. Mollus. Rem. from the Low. Part of the 

Jo-Ban Coal-Field, стр. 10, табл. I, фиг. 8, 9, l'O.

Место хранения голотипа — Япония. Центральная Япония, каменно
угольное месторождение Джобан, свита асагай (миоцен).

В нашей коллекции этот вид представлен многочисленными экземпля
рами удовлетворительной сохранности.

О п и с а н и е .  Раковина небольших размеров, со сравнительно быстро 
нарастающей спиралью. Апикальный угол 25°. Число сохранившихся обо
ротов 7. Полное число оборотов, вероятно, равно 10.

Обороты выпуклые, умеренно высокие. Шов очень резко обозначен
ный, углубленный. Устье круглое, с короткой отогнутой, слегка мозоли
стой вверху внутренней губой. Основание последнего оборота выпуклое, 
украшено двумя (?) спиральными ребрышками.

Скульптура каждого оборота, не считая базального ребра, состоит из 
4 спиральных ребер, неравных по величине, но сравнительно равномерно 
распределенных по поверхности оборота. В самом основании оборота 
непосредственно над швом и над базальной частью последнего оборота 
проходит сильное, округлое в сечении ребро. Затем следуют два нижних 
ребра наиболее сильных и крупных, с округленной вершиной, третье, 
уступающее им по величине, и самое верхнее — совсем тонкое ребро. 
У экземпляров меньших размеров это ребро появляется лишь на последнем 
обороте непосредственно под самым швом. Межреберные промежутки 
углубленные, почти равные по ширине ребрам. В промежутке между 
вторым и третьим ребрами имеется одно дополнительное нитевидное 
ребрышко. На потертых экземплярах ребра утрачивают округлость очер
таний и становятся почти плоскими. На последнем обороте видны грубые, 
слегка изогнутые поперечные следы нарастания.

Р а з м е р ы .  Высота наибольшего экземпляра 33,0 мм, наибольший 
диаметр 12,0 мм.

С р а в н е н и е .  По сходству всех признаков описываемые раковины 
отнесены мною к Turritella tokunagai Y о к. из свиты асагай Японии. От
личие от изображений японских оригиналов этого вида заключается лишь 
в немного меньшей выпуклости оборотов южносахалинских раковин.

Turritella tokunagai из ваямпольской толщи западного побережья 
Камчатки, изображенная А. П. Ильиной [1939, стр. 42, табл. VIII, фиг. 8,
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8-а, 9] отличается как от японских, так и сахалинских раковин крупными 
размерами и относительно очень низкими и чрезвычайно сильно выпук
лыми оборотами спирали.

Многочисленные ядра Т. tokunagai из свиты бора и уранайской юго- 
восточной части Северного Сахалина, изображенные А. А. Симоновой 
[1941, стр. 57, табл. XXIV, фиг. 5—8] отличаются значительно нарастаю
щей спиралью и малой высотой оборотов. Кроме того, отсутствие скульп
туры наружной поверхности не позволяет судить о сходстве или отличии 
этого признака.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточное побережье Юж
ного Сахалина, р. Найро, в 5,3 км выше устья третьего притока, № 127 
(сборы И. И. Ратновского, обн. 196) — слои с Papyridea matschigarlca 
К h о m. — мачигарская свита.

Западное побережье Южного Сахалина, первый перевал Холмск— 
Осака, № 53 (сборы Е. М. Смехова, обн. 18), слои с Laternula besshoen- 
sis, верхи аракайской свиты.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Япония, свита асагай (нижний миоцен).

Семейство CERITHIOPSIDAE

Род CERITHIOPSIS F o r b e s  and H a n l e y ,  1853
Типичный вид Murex tubercularis M o n t a g u ,  обитает у берегов 

Европы.
Cerlthiopsis (?) sp.
Табл. XXIX, фиг. 13

1915. Cerlthiopsis sp. А. С 1 а г к В. Fauna of the San-Pablo group of Middle Calif., 
табл. 70, фиг. 4, 5.

В коллекции имеются несколько экземпляров с обломанной верхуш
кой и сильно потертой раковиной.

О п и с а н и е .  Раковина небольших размеров, из 4 сохранившихся 
оборотов. Обороты выпуклые, постепенно нарастающие. Шов углублен
ный, соприкасающийся, присутствует околошовный валик. Последний 
оборот вздутый, с плоско выпуклым основанием. Переход от боковой 
стенки к основанию закругленный. Устье цельнокрайнее, удлиненно
овальное, слегка косое; внутренняя губа отогнутая, узкая и гладкая.

Обороты раковины украшены 14—15 сильными осевыми ребрами, раз
деленными равными им промежутками и 6—7 плоскими спиральными 
ребрышками с линейными промежутками. На последнем обороте спираль
ные ребрышки вблизи основания становятся более выпуклыми, а меж
реберные промежутки более широкими. Осевые ребра сильные, округлые 
в сечении, слегка изогнутые, затухают в непосредственной близости 
к нижнему шву. На последнем обороте осевые ребра сильно потертые, не 
достигают основания оборота и как бы сменяются выпуклыми спираль
ными ребрами, хорошо заметными на основании и вблизи основания 
последнего оборота.

Р а з м е р ы .  Высота 18 мм, наибольший диаметр 8,4 мм.
С р а в н е н и е .  Наша форма по скульптуре и характеру оборотов не

отличима от раковинок из свиты Сан-Пабло, изображенных Кларком 
[1915] под названием CerithiopsLs sp. А. Родовая принадлежность северо
американских экземпляров и описываемых южносахалинских раковинок 
не может быть определенно установлена. Б. Кларк не приводит описания, 
а у наших раковинок устье представляется цельнокрайним; присутствие 
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сифонального канала или выреза, характерного для семейства Cerithiidae, 
подметить не удалось. Основываясь на внешнем сходстве с Cerithiopsls 
sp. А из свиты Сан-Пабло, и не имея определенных оснований утвер
ждать, что они принадлежат семейству Scalidae, я сохраняю для южно
сахалинских раковин название, предложенное Кларком.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточное побережье, р. Най- 
ро, № 127 (сборы И. И. Ратновского, обн. 196) — слои с Papyridsa 
matschlgarica, мачигарская свита.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Штат Калифорния, свита Сан-Пабло (верх
ний миоцен).

Семейство NATICIDAE 

Род NATICA S с о р о 1 i, 1777
Типичный вид Nerita vitellus L i n n a e u s ,  ныне обитает у Филиппин

ских островов.
Natica nairoensis sp. n.
Табл. XXX, фиг. 3, За, 5

Голотип хранится в ЦГМ. Восточное побережье Южного Сахалина, 
р. Найро, в 5,3 км выше устья третьего притока р. Эсутору — слои 
с Papyridea matschlgarica.

Описываемый вид представлен несколькими экземплярами и ядрами 
неполной сохранности.

О п и с а н и е .  Раковина небольших размеров, очень тонкая, состоит 
из 4 оборотов. Спираль выдающаяся; последний оборот сравнительно 
низкий. Обороты с маленькими, но отчетливыми плечиками, закругленно 
граничащими с умеренно выпуклой боковой поверхностью оборотов. 
Шов слегка углубленный. Устье овальной формы, расположено немного 
косо, совсем не оттянутое; высота устья только в два раза превосходит 
высоту спирали. Внутренняя губа в париетальной части немозолистая; 
пупковое мозолистое утолщение неполно закрывает широкое пупковое от
верстие. Наружная поверхность покрыта неотчетливыми поперечными 
следами нарастания.

Р а з м е р ы .  Высота голотипа 17,5 мм, наибольший диаметр 16,0 мм.
С р а в н е н и е .  Описываемая форма, благодаря выдающейся спирали, 

относительно низкому последнему обороту и наличию плечиков, настолько 
своеобразна, что не может быть отождествлена ни с одним известным 
в литературе видом. Некоторое сходство в общем облике раковины 
наблюдается при сравнении с бореальной Natica clausa В г о d. et Sow.  
var. elatior M i d d e n .  [Sars G., 1878, стр. 169, табл. 12, фиг. 1, a-c], но, 
кроме небольших размеров раковины, наша форма отличается менее 
округлым очертанием оборотов, наличием плечиков, углубленным швом 
и менее полно закрытым пупковым отверстием.

Очертаниями раковины описываемая форма несколько походит на 
Natica janthostoma D е s h., изображенную йокоямой из свиты асагай 
[1924, стр. 12, табл. I, фиг. 20].

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточное побережье Юж
ного Сахалина, р. Найро, №127 (сборы И. И. Ратновского, обн. 196) — 
слои с Papyridea matschlgarica, мачигарская свита.

Западное побережье Южного Сахалина, р. Эсутору в 350 м по север
ному тракту от пересечения его с основным трактом на г. Гастелло, у се
верного конца пос. Солнцево, № 123 (сборы И. И. Ратновского,
обн. 49) — слои с Cardium esutoruensis.
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Род POLINICES М о n f о г t, 1810

Типичный вид Polinices albus М о n f о г t, современный вид, обитает 
у берегов Вестиндии.

Polinices (Polinices) ajiensls sp. n.
Табл. XXX, фиг. 4, 4a

Экземпляр хранится в ЦГМ.
Описываемая форма представлена одним ядром с остатками тонкой 

раковины.
О п и с а н и е .  Раковина тонкостенная, средних размеров, овальная, 

вытянутая по вертикальной оси, состоит из 4 оборотов. Спираль выдаю
щаяся. Обороты без плечиков, с .более покатой верхней частью. Очень 
высокий, сильно вздутый в нижней части последний оборот, с оттянутым 
вниз основанием. Шов примыкающий. Устье грушевидной формы, вверху 
суженное, внизу широко закругленное, сильно оттянутое книзу, слабо на
клонено к оси раковины. Внешняя губа тонкая. Париетальная часть 
внутренней губы «е сохранилась, судя по остаткам створки она тонкая, 
немозолистая. Пупковое мозолистое утолщение неширокое, вероятно, бо
лее массивное, сильно прикрывает пупковое отверстие, оставляя сравни
тельно узкую щель, быстро суживается книзу.

Раковина покрыта тонкими поперечными линиями нарастания.
Р а з м е р  ы. Высота 35,0 мм, наибольший диаметр 28,0 мм.
С р а в н е н и е .  Описываемая форма резко отличается от Polinices 

esutoruensis sp. п. вытянутой в высоту раковиной, сильнее выдающейся 
спиралью, полным отсутствием плечиков и более покатым околошовным 
рельефом раковины, сильно оттянутым вниз, грушевидным устьем и силь
нее закрытым узким, щелевидным пупковым отверстием. Вместе с тем, 
характер внутренней губы сходен у обоих видов.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Западное побережье, р. Ай 
в 1,8 км выше устья первого слева притока, по притоку, № 79 (сборы 
И. И. Ратновского, обн. 560 )— такарадайская свита, слои с Nemocar- 
dlum karaftoense.

Polinices (Polinices) esutoruensis sp. n.
Табл. XXX, фиг. 1, la

Голотип хранится в ЦГМ. Западное побережье Южного Сахалина, 
р. Эсутору в 5,4 км выше устья третьего притока; верхний отдел такара- 
дайской свиты.

Вид представлен несколькими экземплярами.
О п и с а н и е .  Раковина от небольших до средних размеров, тонко

стенная, шарообразной формы, из 4 оборотов, с умеренно выдающейся 
спиралью. Обороты с маленькими плечиками, боковая поверхность уме
ренно выпуклая; шов примыкающий. Устье большое, неоттянутое книзу, 
почти правильной полулунной формы, слабо наклонено к оси раковины. 
Внешняя губа тонкая, простая; внутренняя губа отогнутая, но не широ
кая, с выемчатым внешним краем. Париетальное и пупковое мозолистое 
утолщение соединенные. Париетальная часть внутренней губы тонкая, 
пупковая — более мозолистая, только частично покрывает довольно ши
рокое пупковое отверстие и быстро суживается книзу. Раковина покрыта 
тонкими, косо идущими линиями нарастания.

Р а з м е р  ы. Высота 28 мм, наибольший диаметр 26,5 мм.
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С р а в н е н и е .  Достаточно близких видов в литературе не описано. 
Формой раковины и характером мозолистого утолщения внутренней губы 
походит на Polinices orbicularis N o m l a n d  [1916, стр. 207, табл. 10, 
фиг. 4] из нижнеплиоценовых отложений Калифорнии. Отличается более 
выдающейся спиралью, отсутствием бороздки на пупковом мозолистом 
утолщении, которое у калифорнийского вида более полно прикрывает 
пупковое отверстие.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Злпадное побережье, р. Эсу- 
тору, № 118, 120 (сборы И. И. Ратновского, обн. 94 и 104) — верхний 
отдел такарадайской свиты; полуостров Крильон, западное побережье 
к северу от сел. Товадо, № 26 (сборы И. Г. Гринберга, обн. 88) — верхи 
такарадайской свиты, слои с Aclla slnnaiensis.

Подрод EUSPIRA  A g a s s i z ,  1838

Типичный вид Natlca glaucinoides S о w е г b у, из эоценовых отложе
ний Европы.

Polinices (Euspira) aff. cowlitzensis D i c k e r s o n  
Табл. XXX, фиг. 6, 6a, 8, 8a

В коллекции имеется несколько экземпляров удовлетворительной со
хранности.

О п и с а н и е .  Раковина тонкостенная, небольших размеров, состоит 
из 3 оборотов и четвертого начального оборота. Спираль мало выдаю
щаяся. Последний оборот сильно и равномерно выпуклый, составляет 
почти всю раковину. Шов примыкающий. Околошовная часть оборотов 
чуть-чуть поджатая, немного покрывает предыдущий оборот. Устье оваль
ной формы, оттянуто книзу. Внешняя губа тонкая, простая. Внутренняя 
губа мозолистая, особенно толстая у пупкового отверстия, но неширо
кая, совсем не прикрывает пупковое отверстие. Париетальная часть вну
тренней губы более тонкая, с неровным выемчатым, сходящим на нет на
ружным краем. Пупковое отверстие небольшое, узкое, совсем открытое 
Наружная поверхность гладкая с косыми тонкими линиями нарастания, 
наклоненными к оси раковины под углом 38°.

Р а з м е р ы .  Высота 25,5 мм, наибольший диаметр 23,5 мм.
С р а в н е н и е .  Описываемая форма близка Polinices (Euspira) cow- 

litzensis D i c k e r s o n  [1915, стр. 57, табл. IV, фиг. 12а, 12в] из верхне- 
эоценовых отложений Вашингтона. От североамериканского вида наша 
форма отличается менее высоким последним оборотом и более выдаю
щейся спиралью, менее оттянутым книзу устьем.

Вивер рассматривает Р. (Euspira) cowlitzensis D i c k e r s o n ,  как 
разновидность Р. (Euspira) nuciformis (G a b b) [Weaver Ch., 1942, 
стр. 342, табл. 70, фиг. 1, 2; табл. 103, фиг. 2] вида, распространенного 
в верхне- и среднеэоценовых отложениях Калифорнии и Вашингтона. От 
Р. (Euspira) nuciformis наш вид отличается узким и маленьким пупковым 
отверстием и более толстой, мозолистой внутренней губой, более низким 
последним оборотом и иной формой устья, менее вытянутого в вы
соту.

От Polinices ajiensis sp. п. из такарадайской свиты отличается мень
шим размером раковины и относительно низкой спирой, открытым пуп
ковым отверстием, иным характером выпуклости раковины.

От Polinices esutoruensls sp. п. отличается более округлыми конту
рами оборотов, сильнее прилегающим швом, оборотами, частично за
крывающими предыдущий, оттянутым книзу устьем.
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М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточное побережье Юж
ного Сахалина; Каваками, верховья р. Сусуи, № 73 (сборы Е. М. Сме
хова, обн. 56) — аналоги такарадайской свиты, слои с Molopophorus 
watanabei.

Род АМА UROPSIS М б г с h, 1857

Типичный вид Natica helicoides J o h n s o n ,  обитает в холодных водах 
Ледовитого океана.

Amauropsis (?) sp. № 1 
Табл. XXX, фиг. 2, 2а

Экземпляр хранится в ЦГМ.
Описываемая форма представлена одним ядром и обломками рако

вины.
О п и с а н и е .  Раковина тонкостенная, средних размеров, несколько вы

тянутая по вертикальной оси, с очень большим последним оборотом 
и выдающейся спиралью. Состоит из 3!/2 оборотов. Обороты равномерно 
выпуклые с небольшими плечиками. Макушка на ядре кажется перфори
рованной благодаря неполному первоначальному обороту. Шов углублен
ный. Устье большое, но неширокое, вытянутое в высоту, имеет форму по
луокружности. Нижний край устья оттянут книзу. Пупок маленький, 
открытый косой. Судя по остаткам тонкой раковины, париетальное мозо
листое утолщение на внутреннем крае устья отсутствует.

Р а з м е р ы .  Высота 30,5 мм, наибольший диаметр 27,5 мм.
С р а в н е н и е .  Из-за недостаточной сохранности описываемая форма 

отнесена к роду Amauropsis условно. Остается неизвестным имеется ли 
у нее околошовная канавка, характерная для рода Amiapropsis.

По высоте спирали, общей небольшой вытянутости раковины по вер
тикальной оси, оттянутости нижнего края устья и сходству в характере 
шва, наша форма походит на Amauropsis blakeleyensis (Те gl and)  
[1933, стр. 139, табл. 14 фиг. 18; Weaver, 1942, стр. 348, табл. 71, фиг. 10] 
из свиты блеклей (верхний олигоцен) Вашингтона.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Западное побережье Южного 
Сахалина, р. Рэттан, у устья четвертого сверху левого притока, № 75 
(сборы И. И. Ратновского, обн. 519) — такарадайская свита, слои 
с Nemdcardium karaftoense.

Семейство TROCHIDAE

Род TURCICULA D a l i ,  1881

Типичный вид Margarita imperialis D a l i .

Turcicuta sachalinensis sp. n.
Табл. XXIX, фиг. 10, 11, 11а

В коллекции этот вид представлен четырьмя экземплярами с обло
манным основанием и устьевой частью последнего оборота, одним сплю
щенным ядром и несколькими обломками раковины, с хорошо сохранив
шимся перламутровым слоем и сечением устья.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, с перламутровым слоем, из трех 
сохранившихся оборотов; обороты быстро нарастающие угловато-ступен
чатые, украшенные одним рядом крупных бугров. На последнем обороте 
на границе с основанием имеется второй ряд более мелких бугорков. Шов 
отчетливый, примыкающий. Устье округленно-пятигранное. Основание 
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раковины покрыто несколькими широко расставленными спиральными 
ребрами.

Р а з м е р ы .  Высота 42,0 мм, наибольший диаметр 39,0 мм.
С р а в н е н и е .  Южносахалинская форма, в списках предваритель

ных определений значившаяся под названием Turcicula aff. santacruzana 
А г п., по скульптуре и очертаниям раковины резко отличается от северо
американской олигоценовой Turcicula santacruzana A r n o l d  [1908, 
стр. 373, табл. XXXIII, фиг. 4]. В отличие от Т. santacruzana A r n o l d ,  
имеющей два ряда бугорков на оборотах спирали, у южносахалинской 
формы наблюдается только один ряд крупных бугорков и раковина имеет 
угловатое очертание.

От камчатской верхнеолигоценовой Turcicula aff. santacruzana 
Ar nol d,  изображенной А. П. Ильиной [1939, стр. 60, табл. III, фиг. 1], 
отличается резко выраженным угловатым очертанием раковины и отсут
ствием дополнительных бугорков на оборотах непосредственно под верх
ним швом.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Полуостров Крильон, р. Глу
бокая (приток р. Шебунинки), № 3 (сборы И. Г. Гринберга, обн. 689), 
№ 19 (сборы В. Н. Винюкова, обн. 118) — слои с Turcicula sachalinensis.

Восточное побережье, р. Макарова, № 138 (сборы В. Н. Киркинской, 
обн. 2, обр. ГА), слои с Turcicula sachalinensis; р. Хагиси-Сакутан, 
№ 140 (сборы В. Н. Киркинской, обн. 170) — слои с Turcicula sacha
linensis.



Т А Б Л И Ц А  I '

■Фиг. 1. Acila (Truncacila) cf. pugetensis ( C l a r k ) .  Левая створка. Нижний отдел 
холмской свиты, слои с Laternula besshoensis. Чеховский район, правый 
приток р. Новосёлки (Ойтэ), местонахождение № 92. Стр. 55.

Фиг. 2, 3. Acila (Acila) divaricata ( H i n d s )  var. vengeriana L a u t. Фиг. 2 — ядро 
правой створки с остатками перламутрового слоя, фиг. 3 — вид со сто
роны задпе-спинпого края; ядро с остатками перламутрового слоя. Ниж
ний отдел Невельской свиты. Анивский район, р. Лютога (Рудака), место
нахождение № 30. Стр. 17.

Фиг. 4, 4а, 46. Acila (Truncacila) sachalinensis sp. n. Вид со стороны правой створ
ки. Такарадайская свита, слои с Acila (Acila) sinnaiensis-, фиг. 4а, 46X2- 
Полуостров Крильон, берег моря к северу от р. Товада, местонахождение 
№ 26, Стр. 54.

Фиг. 5, 5а. Acila (Acila) sinnaiensis sp. n. Голотип. Верхний отдел такарадайской 
свиты, слои с Acila (Acila) sinnaiensis. Полуостров Крильон, верхнее 
течение р. Лопатинки (Синнай), местонахождение № 21. Стр. 53.

Фиг. 6, 6а, 9, 10, 10а. Acila (Truncacila) aff. shumardi ( Da l i ) .  Верхний отдел така
радайской свиты, слои с Acila (Acila) sinnaiensis. Фиг. 6а — ядро и отпе
чаток правой створки; район Фута-Мата, местонахождение № 47, 

фиг. 9 — вид со стороны передне-спинного края, фиг. 10, 10а — вид со 
стороны правой створки и передне-спинного края; р. Теитори, местона
хождение № 20. Стр. 10.

Фиг. Т. Acila (Acila) divaricata ( H i n d s )  var. vengeriana L a u t. Холмская свита. 
Полуостров Крильон, р. Казачка, обн. № 2286. Стр. 15.

Фиг. 8. Acila (Truncacila) sp. № 1. Ядро левой створки. Аракайская свита, слои 
с Laternula besshoensis. Первый перевал Холмск—Осака, местонахожде
ние № 52. Стр. 13.

Фиг. 11, 12. Nuculana (Sacella) crassatelloides L a u t. Верхи холмской свиты, слои 
с Nuculana crassatelloides. Анивский район, р. Безымянна (Дай-Уро- 
сима), местонахождение № 34. Фиг. 11— ядро левой створки; фиг. 12 — 
помятая левая створка, X I .5. Стр. 58.

Фиг. 13. Nuculana (Sacella) crassatelloides L a u t. Отпечаток левой створки. Холм
ская свита, слои с Nuculana crassatelloides, р. Осака, местонахождение 
№ 66. Стр. 58.

Ф-'иг. 14. Nuculana (Borissia) alferovi S 1 о d. Вид со стороны левой створки. Нижний 
отдел Невельской свиты, слои с Nuculana crassatellolads. Анивский район, 
р. Лютога (Рудака), местонахождение № 40. Стр. 59. .

Фиг. 15, 20, 21. Nuculana (Sacella) crassatelloides L a u t. var. Фиг. 15 — отпечаток 
правой створки, фиг. 20, 21 — отпечаток и слепок с этого отпечатка. 
Холмская свита, слои с Nuculana crassatelloides, р. Осака, местонахожде
ние № 66. Стр. 59.

Фиг. 16. Nuculana (Sacella) sp. № 1. Отпечаток правой створки. Холмская свита, 
слои с Nuculana crassatelloides, р. Осака, местонахождение № 66. 
Стр. 15.

Фиг. 17, 18, 19. Nuculana (Sacella) pennula Y о к. Фиг. 17 — слепок с отпечатка, 
фиг. 18 и 19— ядра левых створок. Верхи холмской свиты, слои 
с Nuculana crassatelloides L a u t. Анивский район, р. Безымянна (Дай- 
Уросима), местонахождение № 34. Стр. 56.

Фиг. 22. Nuculana cf. newcombi ( A n d e r s o n  and M a r t i n ) .  Правая створка, X 2,3.
Верхи такарадайской свиты. К западу от ст. Такиносава, местонахожде
ние № 48. Стр. 10.

Фиг. 23. Nuculana (Sacella) sp. № 2. Отпечаток левой створки; передний конец об
ломан. Аракайская свита (?). Полуоатров Крильон, р. Лопатинка (Син
най), местонахождение № 25. Стр. 12.

Фиг. 24. Yoldia sp. № 3. Ядро. Такарадайская свита. Верховье р. Рэттан, местона
хождение № 80а. Стр. 11. 1

1 Все изображения, за исключением отмеченных, приведены в натуральную вели
чину. Коллекция оригиналов за № 6818 хранится в Центральном геологическом 
музее им. акад. ф . н .  Чернышева (ЦГМ) в Ленинграде.
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Фиг. 1. Yoldia ex gr. caudata К h о m. Правая створка с обломанным передним краем.
Верхи такарадайской свиты, р. Эсутору, местонахождение № 118. Стр. 61

Фиг. 2. Yoldia ex gr. caudata K h o m .  Правая створка. Верхи такарадайской свиты, 
р. Эсутору, местонахождение № 117. Стр. 61.

Фиг. 3. Yoldia caudata K h o m .  Ядро правой створки с остатками раковины. Нижний 
отдел холмской свиты. Западное побережье у Томари, местонахождение 
№ 111. Стр. 60.

Фиг. 4. Yoldia tokunagai Y о к. Левая створка. Верхи холмской свиты. Чеховский 
район, р. Рудановского (р. Хатика), местонахождение № 86. Стр. 66.

Фиг. 5. Yoldia nitida S 1 о d. Ядро левой створки. Верхний отдел такарадайской
свиты; р. Лопатинка (Синнай), местонахождение № 23. Стр. 62.

Фиг. 6, 6а. Yoldia olympiana C l a r k .  Ядро. Вид со стороны левой створки и замоч
ного края. То же местонахождение, что и фиг. 9. Стр. 61.

Фиг. 7. Yoldia ex gr. kovatschensis S 1 о d. Правая створка. Верхи такарадайской 
свиты. Восточное побережье; к востоку от ст. Такиносава, местонахожде
ние № 72. Стр. 66.

Фиг. 8. Yoldia subpilvoensis sp. п. Голотип. Такарадайская свита, слои с Acila (Acila) 
sinnaiensis. Полуостров Крильон, берег моря к северу от р. Товада, 
местонахождение № 26. Стр. 63.

Фиг. 9. Yoldia olympiana C l a r k .  Ядро правой створки с остатками раковины. Верхи 
такарадайской свиты. Р. Эсутору, местонахождение № 118. Стр. 61.

Фиг. 10, 11. Yoldia takaradaiensis sp. п. Ядро левой створки с раковиной, сохранив
шейся у замочного края и правая створка. Такарадайская свита, слои 
с Nemocardium karaftoense. Икенохата, местонахождение № 44. Стр. 64.

Фиг. 12. Yoldia olympiana C l a r k .  Ядро правой створки. Такарадайская свита, слои 
с Nemocardium karaftoense. Полуоатров Крильон, верховье р. Шебунинки 
(Минами-Найеси), местонахождение № 10. Стр. 61.

Фиг. 13, 14, 15, 16. Yoldia takinoensis sp. п. Фиг. 13, 15, 16 — ядра правой и левых 
створок. Фиг. 14 — слепок с отпечатка правой створки. Верхи такарадан- 
ской свиты. Восточное побережье, к востоку от ст. Такнпосава, место
нахождение № 72. Стр. 65.
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Фиг. 1. Yoldia ex gr. kovatschensis S 1 о d. Верхний отдел такарадайской свиты. При
ток в верхнем течении р. Рэттан, местонахождение № 806. Стр. 66.

Фиг. 2. Yoldia cf. transvena L. К г i s h t. Ядро правой створки. Такарадайская свита. 
Приток в верховье р. Рэттан, местонахождение № 80а. Стр. 67.

Фиг. 3. Yoldia multidentata K h o m .  Ядро, вид со стороны левой створки. Верхи холм- 
ской свиты. Р. Макарова (Сиритори), местонахождение № 141. Стр. И).

Фиг. 4, 8, 9. Malletia inermis (Yo ко  у аш  а). Холмская свита, слои с Nuculana 
crassatelloides. Фиг. 4 и 9 — ядро со стороны правой и левой створок. 
Р. Омагари, местонахождение № 64, фиг. 8 — ядро со стороны правой 
створки. Холмская свита, слои с Nuculana crassatelloides, р. Тиобут 
(Симидзу), местонахождение № 62. Стр. 68.

Фиг. 5. Malletia all. snatotensis L. Ki r i s h t .  Ядро правой створки. Курасийская свита.
Берег моря между рр. Ильинкой (Кусюннай) и Найори, местонахожде
ние № 113, Стр. 16.

Фиг. 6, 7. Malletia inermis Y о k. var. triangula var. n. Фиг. 6 — голотип. Правая 
створка. Верхний отдел холмской свиты, слои с Nuculana crassatelloides. 
Чеховский район. Среднее течение р. Новосёлки (Ойтз), местонахождение 
№ 89. Фиг. 7 — ядро правой атворки. Холмская свита, слои с Nuculana 
crassatelloides. Р. Омагари, местонахождение № 64. Стр. 69.

Фиг. 10, 11. Malletia inermis (Yo к о  у am  a) var. egregia var. п. Фиг. 10— ядро со 
стороны левой створки. Холмская свита, слои с N. crassatelloides„ 
У ст. Симидзу, местонахождение № 60. Фиг. 11— голотип. Левая 
створка. Холмская свита, слои с N. crassatelloides. Район Чехова, вер
ховье р. Киты, местонахождение № 87. Стр. 69.

Фиг. 12. Malletia kitaensis sp. п. Ядро правой створки. Невельская свита. Полу
остров Крильон у с. Минами-Котдзука, местонахождение № 31. Стр. 71.

Фиг. 13, 13а. Malletia longa sp. п. Голатип. Ядро со стороны правой створки и за
мочного края. Холмская свита, слои с N. crassatelloides. Полуостров 
Крильон, р. Такомбо, местонахождение № 5. Стр. 70.

Фиг. 14, 14а. Malletia kitaensis sp. п. Голотип. Вид со стороны левой створки и за
мочного края. Холмская свита, слои с N. crassatelloides. Чеховский район, 
верховье р. Киты, местонахождение № 87. Стр. 71.

Фиг. 15. Malletia aff. onorensis L a u t. Левая створка. Такарадайская свита. Полу
остров Крильон, берег моря к северу от р. Товада, местонахождение 
№ 26. Стр. 72.

Фиг. 16. Yoldia multidentata K h o m.  Правая расплющенная створка. Верхи холмской 
свиты, р. Сиригори, местонахождение № 141. Стр. 19.
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Фиг. 1, la. Ostrea agnevoensis L a u t. var. sachalinensis var. n. Голотип. Нижняя 
створка с внешней и внутренней сторон. Устричные слои нижнетакара- 
дайской свиты. Верховье р. Эсутору, местонахождение № 114. Стр. 73.

Фиг. 2. Ostrea esutoruensis sp. п. var. № 1. Ядро нижней створки с остатками рако
вины. Нижнетакарадайская свита. Р. Эсутору, местонахождение № 116. 
Стр. 12.

Фиг. 3. Ostrea esutoruensis sp. п. var. № 1. Внутренний вид верхней створки; ниж
ний край обломан. То же местонахождение, что и фиг. 2. Стр. 12.
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Фиг. 1, la. Ostrea agnevoensis L a u t. var. sachalinensis var. n. Голотип. Верхняя 
створка с внешней и с внутренней сторон. Устричные слои нижиетака- 
радайской свиты. Верховье р. Эсутору, местонахождение № 114. Стр. 73.

Фиг. 2, 2а. Ostrea esutoruensis var. ratnovskii var. et. sp. n. Верхняя створка с внут
ренней и внешней сторон. Верховье р. Эсутору, местонахождение № 115. 
Устричные слои нижнетакарадайской свиты. Стр. 76.
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Фиг. I, la. Ostrea agnevoensis L a u t. var. sachalinensis var. n. Нижняя створка 
с внешней и внутренней сторон. Устричные слои нижнетакарадайской 
свиты. Верховье р. Эсутору, местонахождение № 114. Стр. 73.

Фиг. 2. Ostrea agnevoensis L a u t. var. sachalinensis var. n. Верхняя створка с внеш
ней стороны. Тот же экземпляр, что и на фиг. 1. Стр. 73.
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Фиг. 1. Ostrea esutoruensis sp. n. № 1. Нижняя створка. Нижний отдел такарадай- 
ской свиты. Р. Эсутору, местонахождение № 116. Стр. 12.

Фиг. 2. Ostrea esutoruensis sp. п. Голотип. Нижняя створка. Устричные слои нижне- 
такарадайской свиты. Верховье р. Эсутору, местонахождение № 115. 
Стр. 75.

Фиг. 3, 4. Ostrea esutoruensis sp. п. № 2. Фиг. 3 — ядро верхней створки; у макушки 
порода удалена, видна лигаментная ямка и боковые поля замочной пло
щади нижней створки, фиг. 4 — внешний вид верхней створки. Нижний 
отдел такарадайской свиты, р. Эсутору, местонахождение № 116. Стр. 12.
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Фиг. 1. Ostrea esutoruensis var. ratnovskii sp. et var. n. Верхняя часть нижней 
створки. Устричные слои нижнетакарадайской свиты. Верховье р. Эсу- 
тору, местонахождение № 115. Стр. 76.

Фиг. 2. Ostrea esutoruensis sp. п. То же местонахождение, что и фиг. 1. Верхняя 
створка с наружной стороны. Стр. 75.

Фиг. 3. Ostrea esutoruensis var. ratnovskii sp. et var. n. Ядро нижней створки с остат
ками внутреннего слоя раковины. То же местонахождение, что и фиг. i. 
Стр. 76.
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Фиг. 1, la. Ostrea esutoruensis var. ratnovskii sp. et var. n., фиг. 1 — нижняя створка 
с наружной стороны, фиг. 1а — внутренний вид верхней створки. Вер
ховье р. Эсутору, местонахождение № 115. Устричные слои нижнетакара- 
дайской свиты. Стр. 76.
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Фиг. 1 . Pecten ( Chiamys) cf. iwahianus Y о к. Ядро верхней части правой створки 
с остатками разрушенной раковины. Мачигарская свита, слои с Papyridea 
matschigarica. Восточное побережье, р. Найро, местонахождение № 127. 
Стр. 76.

Фиг. 2. Palliolum (Delectopecten) peckhami G a b Ь. Отпечатки правых створок. Кура- 
сийская свита. Берег моря между рр. Ильинкой (Кусюннай) и Найори, 
местонахождение № 113. Стр. 16.

Фиг. 3, 5, 6. Palliolum (Delectopecten) kriljonensis sp. n. Фиг. 3 — отпечаток правой 
створки, задний край обломан, X  2,5, фиг. 5 — отпечаток правой створ
ки, X  3, фиг. 6 — отпечаток левой створки, нижний и передний края 
слегка обломаны, X  2,5. Такарадайская свита. Полуостров Крйльон, 
у с. Ниси-Мерей. Местонахождение № 27. Стр. 77.

Фиг. 4. Palliolum (Delectopecten) randolphi D a l i .  Правая створка, вид с внутрен
ней стороны, X  2,6. Мачигарская свита, слои с Papyridea matschigarica. 
Восточное побережье, р. Найро, местонахождение № 128. Стр. 78.

Фиг. 7, 8, 10. Pseudamussium  (?) sp. Фиг. 7 и 8 — ядро левой и правой створок, 
фиг. 10 — отпечаток левой створки, X  2. Такарадайская свита. Полу
остров Крйльон, у с. Ниси-Мерей. Местонахождение № 27.

Фиг. 9. Pecten (Chiamys) cf. iwakianus Y о k. (?). Ядро левой створки с остатками 
внутреннего слоя раковины. Мачигарская свита, слои с Papyridea matschi
garica. Восточное побережье, р. Найро, местонахождение № 127. Стр. 76.
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Фиг. 1. Lima sakhalinensis S 1 о d. Левая створка; макушка обломана Холмская 
свита. Полуостров Крильон, восточное побережье к северу от с. Фуруэ, 
местонахождение № 23. Стр. 79.

Фиг. 2. Mytilus tichanovitschi Ма к .  Правая створка. Чеховская свита (верхний отдел 
Невельской свиты). Чеховский район, берег моря к югу от р. Тофцу, 
местонахождение № 94. Стр. 80.

Фиг. 3, За. Volsetla (Brachidontes) esutoruensis sp. п. Голотип. Правая створка. Устрич
ные слои нижнетакарадайской свиты. Верховье р. Эсутору, местонахожде
ние № 115. Стр. 81.

Фиг. 4. Thracia sp. п. Ядро, вид со стороны левой створки. Верхи Невельской свиш 
Углегорского района, р. Эсутору, местонахождение № 129. Сто. 17.

Фиг. 5. Mytilus pilvoensis S i m.  Правая створка с потертой поверхностью. Такарадай- 
ская свита. Р. Эсутору, местонахождение № 122. Стр. 12.
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Фиг. 1, la. Laternuta korniana L. K r i s h t .  Ядро, вид со стороны правой и левой 
створок. Такарадайская свита, слои с Acila (Acila) sinnaiensis. Полу
остров Крильоп, берег моря, местонахождение № 26. Стр. 86.

Фиг. 2. Cuspidaria (Cardiomya) cf. napanica L. K r i s h t .  Левая створка с разрушен
ным поверхностным слоем раковины. Верхи холмской свиты, слои 
с Nuculana crassatelloides. Анивский район, р. Лютсга (Рудака), место
нахождение № 36. Стр. 15.

Фиг. 3. Laternuta korniana L. K r i s h t .  Правая створка. Верхний отдел такарадай- 
ской свиты. Чеховский район, верховье речки, впадающей в море к северу 
от нос. Коноторо, местонахождение № 81, Стр. 86.

Фиг. 4. Laternuta korniana L. K r i s h t .  Левая атворка. Такарадайская свита, слои 
с Acila (Acila) sinnaiensis. Полуостров Крильон, верховье р. Синнай, 
местонахождение № 22. Отр. 86.

Фиг. 5. Phacoides (Lucinoma) sp. Правая створка, несколько деформированная.
Верхний отдел холмской свиты, слои с N. crassatelloides. Чеховский район. 
Приток р. Ойтэ, местонахождение № 91. Стр. 16.

Фиг. 6. Laternuta altarata L. K r i s h t .  Отпечаток левой створки. Холмская свита. 
Р. Симидзу, местонахождение № 62. Стр. 83.

Фиг. 7, 7а. Periploma kariboensis sp. п. Ядро с остатками раковины; вид со 
стороны левой атворки и со стороны замочного края. Такарадайская 
свита, слои с Acila (Acila) sinnaiensis. Полуостров Крильон, берег моря, 
местонахождение № 26. Стр. 82.

Фиг. 8. Thracia condoni D a l i .  Ядро, вид со стороны левой створки. Аракайск-^я 
свита, слои с Acila (Acila) sinnaiensis. Р. Синнай, местонахождение № 25. 
Стр. 18.

Фиг. 9. Periploma kariboensis sp. п. Вид со стороны левой створки. Такара
дайская свита, слои с Nemocardium karaftoense. Верхнее течение р. Рэттан, 
местонахождение № 75. Стр. 82.

Фиг. 10. Thracia condoni D a l i .  Ядро, вид со стороны правой створки. Аналог 
мачигарской свиты, слои с Papyridea matschigarica. Восточное побережье, 
р. Найро, местонахождение № 127. Стр. 18.
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Фиг. I и 2. Laternula (Aelga) besshoensis (Y ok.). Вид со стороны левой створки.
Аналог верхов аракайской свиты, слои с Laternula besshoensis. Углегор
ский район, р. Торо, местонахождение № 133. Стр. 84.

Фиг. 3. Laternula (Aelga) besshoensis (Y ok.). Ядро, вид со стороны правой створки.
Аракайская свита, слои с Laternula besshoensis. Первый перевал Холмск— 
Осака, местонахождение № 53. Стр. 84.

Фиг. 4. Laternula sp. № 1. Слепок с отпечатка левой створки. Верхний отдел дакара- 
дайской свиты. Лесогорский район, р. Найеси, местонахождение № 136. 

Фиг. 5. Laternula tschechovi sp. п. Отпечаток правой створки и передняя часть левой 
створки. Верхний отдел холмской свиты, слои с Nuculana crassatelloides. 
Чеховский район, приток р. Новосёлки (Ойтэ), местонахождение № 91. 
Стр. 85.
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Фиг. 1. Cardita vagisana K o g a n .  Левая створка. Мачигарская свита, слом с Рару- 
ridea matschigarica. Восточное побережье, р. Найро, местонахождение 
№ 127. Стр. 88.

Фиг. 2, 2а. Cardita nairoensis sp. п. Голотип. Вид со стороны правой и левой створок.
Мачигарская свита, слои с Papyridea matschigarica. Восточное побережье, 
р. Найро, местонахождение № 126. Стр. 87.

Фиг. 3, 4, 4а, 15. Cardita vagisana K o g a n .  То же местонахождение, что и фиг. 1, 
фиг. 3 и 15 — вид со стороны правых створок, фиг. 4а — ядро, видео 
стороны левой створки и замочного края. Стр. 88.

Фиг. 5. Cardita all. tokunagai Y о к. Левая створка с потертой поверхностью. Верх
ний отдел холмской свиты. Чеховский район, р. Новосёлка (Ойтэ), место
нахождение ЛЬ 89. Стр. 87.

Фиг. 6, 7. Cardita castor D a l i .  Фиг. 6 — ручей Шахтный, местонахождение Лг« 14.
Ядро правой створки, фиг. 7 — р. Шебуиинка (Миками-Найеси) в верх
нем течении, местонахождение № 16. Сильно потертая левая створка. 
'Гакарадайская свита, слои с Nemocardium karaftoense. Стр. 10.

Фиг. 8, 9. Cardita sp. № 2. Правые створки с потертой поверхностью. Такарадайская 
свита, слои с Nemocardium karaftoense. Полуостров Крильои, верхнее 
течение р. Шебунипки (Минаыи-Найесн), местонахождение № 16. Стр. 10.

Фиг. 10, 11. Cardita sp. п. № 4. Фиг. 10 — отпечаток правой створки, фиг. 11—ггот же 
экземпляр; ядро, вид со стороны правой створки. Верхи такарадайскон 
свиты? Полуостров Крильои, верховье р. Окоо, местонахождение № 5-А. 
Стр. 10.

Фиг. 12, 13. Cardita khomenkoi L a u t. Вид со стороны правой створки, раковина 
сильно разрушена. Верхи такарадайской свиты (или аракайская свита?). 
Полуостров Крильои, р. Глубокая (р. Тентори), местонахождение № 2. 
Стр. 12.

Фиг. 14. Cardita sp. п. ЛЬ 4. Ядро правой створки. Такарадайская свита. Полу
остров Крильои, водораздел между рр. Шебуиинка (Минами-Найеси) 
и Лопатинка (Синнай), местонахождение № 6. Стр. 10.

Фиг. 16. Crassatellites aff. paramedus D a l i .  Ядро левой створки. Такарадайская 
свита (?). То же местонахождение, что фиг. 10 и 11. Стр. 10.
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Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

1. la. Thyasira smekhovi K o g a n  var. kriljonensis var. n. Вид со стороны пра
вой створки и замочного края. Такарадайская свита, слои с Acila (Acila) 
sinnaiensis. Полуостров Крильон, берег моря к северу от р. Товада, 
местонахождение ЛЧЪ 26. Стр. 90.

2. Chironia sachalinensis sp. n., X  3,3. Голотип. Левая створка. Такарадайская
свита. Полуостров Крильон, р. Тихая (Кумагаэ), местонахождение № 11. 
Стр. 92.

3. Taras harfordi (F. М. A n d e r s o n ) .  Левая створка. Аналог мачигарской
свиты, слои с Papyridea matschigarica. Восточное побережье, р. Найро, 
местонахождение № 127. Стр. 91.

4. Thyasira smekhovi K o g a n  var. kriljonensis var. n. Вид со стороны левой
створкп. раковина сильно потерта. Верхи 'такарадайской свиты. Р. Ново
сёлка (Ойтэ), верхнее течение, местонахождение № 98.

5. Thyasira smekhovi K o g a n .  Вид со стороны левой створки. Хапдаснпская
свита, р. Хандлса. Стр. 2о.

6. Thyasira ex gr. bisecta C o n r a d .  Ядро, вид со стороны левой створки. Чехов
ская свита (верхний отдел Невельской свиты). Чеховский район, у с. Крас
ноярское. местонахождение № 93. Стр. 17.

7. Thyasira smekhovi K o g a n  var. kriljonensis var. п. Ядро левой створки.
Верхи такарадайской свиты, слои с Acila (Acila) sinnaiensis. Фута-Мата, 
местонахождение № 47. Стр. 90.

8. 9. Phacoides Columbiana ( C l a r k  et A r n o l d ) .  Фиг. 8 — левая створка.
Фиг. 9 — участок скульптуры поверхности. Верхи такарадайской 
свиты, слои с Acila (Acila) sinnaiensis. Фута-Мата, местонахождение 
№ 47. Стр. 89.

10, 11. Phacoides (Lucinoma) sp. № 1. Фиг. 10 — раздавленный отпечаток левой 
атворки, фиг. 11 — ядро, вид с левой створки. Макушка обломана. Слои 
с Turcicula sachalinensis. Полуостров Крильон, р. Глубокая (Тентори), 
местонахождение К» 19. Стр. 16.

12. Phacoides sp. Вид со стороны правой створкп, поверхность раковины разру
шена. Верхи такарадайской свиты. То же местонахождение, что и фиг. 8.
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Фиг. 1, 2. Laevicardium (Cerastoderma) kirkinskayae sp. n. Фиг. 1 — голотип; ядро 
правой створки с остатками скульптуры наружной поверхности, фиг. 2— 
паратип; ядро левой створки. Аналог аракайской свиты, слои с Cardium 
esutoruensis. Углегорский район, р. Нагасима, местонахождение № 130. 
Стр. 94.

Фиг. 3. Laevicardium (Cerastoderma) cf. asagaiense M a k. Сдавленное ядро правой 
створки. Нижняя часть аракайской свиты. Р. Аракай, местонахождение 
№ 51. Стр. 13.

Фиг. 4, 6, 6а. Laevicardium (Cerastoderma) esutoruensis sp. л. Фиг. 4 — видео 
стороны правой створки с сильно разрушенной поверхностью, фиг. 6, 6а — 
правая створка и участок скульптуры, X  4,4. Низы аракайской 
свиты. Углегорский район р. Эсутору, местонахождение № 125. 
Стр. 93.

Фиг. 5. Laevicardium (Cerastoderma) esutoruensis sp. п. Вид со стороны левой створки 
Поверхность раковины сильно разрушена. Низы аракайской свиты, слон 
с Cardium esutoruensis. Углегорский район, р. Эсутору, местонахождение 
№ 125. 1

Фиг. 7. Laevicardium (Cerastoderma) salvationemense L a u t. Левая створка, X2r 
персдне-спипнсй склон и нижний край закрыт породой. Такарадайская 
свита. Углегорский район р. Эсутору, местонахождение № 122. Стр. 12.

Фиг. 8. Laevicardium (Cerastoderma) esutoruensis sp. n. Основание нерасчлененпой 
холмской свиты, слои с Cardium esutoruensis; р. Макарова (Сиритори), 
местонахождение № 139. Стр. 93.

Фиг. 9, 10. Laevicardium (Cerastoderma) salvationemense L a u t. Фиг. 9 — участок 
скульптуры, фиг. 10 — ядро левой створки. Верхи такарадайской свиты. 
У сел. Такарасава, местонахождение Х° 109. Отр. 12.

Фиг. 11, 12. Laevicardium (Cerastoderma) sp. № 1. Фиг. 11 — слепок с отпечатка пра
вой створки, фиг. 12 — ядро правой створки с остатками скульптуры на
ружной поверхности. Верхи такарадайской свиты (аракайская фация). 
Полуостров Крильон, верховье р. Шсбупипки (Мннами-НайесиI, место
нахождение № 4. Стр. 12.

Фиг. 13. Laevicardium (Cerastoderma) esutoruensis sp. n. Ядро правой створки 
с остатками скульптуры. Низы холмской свиты, слои с Cardium esutorven- 
sis. Р. Макарова (Сиритори), местонахождение Хг 139. Стр. 93.
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Фиг. 1, la. Nemocardium karaftoense sp. п. Ядро, вид со стороны правой створки и со 
стороны замочного края. Такарадайская свита, слои с Nemocardium 
karaftoense. Верховье р. Рэттан, местонахождение № 76. Стр. 94.

Фиг. 2, 2а. Nemocardium karaftoense sp. п. (Фиг. 2а X I ‘А) —• правая створка с по
тертой поверхностью. Такарадайская свита, слои с N. karaftoense. 
Ст. Такарадай, местонахождение № 45. Стр. 94.

Фиг. 3. Nemocardium karaftoense sp. п. Ядро с остатками раковины, вид со стороны 
левой створки. Такарадайская свита, слои с N. karaftoense. Р. Ай, место
нахождение № 79. Стр. 94.

Фиг. 4, 5. Nemocardium karaftoense sp. п. Фиг. 4 — правая створка; фиг. 5 — ядро 
левой створки. Такарадайская свита, слои с N. karaftoense. Икенохата, 
местонахождение К» 44. Стр. 94.

Фиг. 6. 8. Nemocardium karaftoense sp. п. Правая створка с обломанным передним 
и нижним краями и левая створка. Такарадайская свита, слои 
с N. karaftoense. Верхнее течение р. Чеховки (Нода). Местонахожде
ние № 97. Стр. 94.

Фиг. 7. Nemocardium karaftoense sp. п. Левая створка. То же местонахождение, что 
и фиг. 4 и 5. Стр. 94.

Фиг. 9. Nemocardium aff. karaftoense sp. n. Фиг. 9 — ядро левой створки с остатками 
раковины. Кровля такарадайской свиты. Р. Хабамай. местонахождение 
№ 77. Отр. 11.
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Т А Б Л И Ц А  X V III

Фиг. I. Laevicardium (Cerastoderma) sp. Ns 3. Ядро левой створки со следами рако
вины. Верхний отдел такарадайской свиты. Лесогорский район, р. Найеси. 
местонахождение № 136.

Фиг. 2, 3. Papyridea matschigarica K h o m .  Фиг. 2 — вид со стороны правой створки.
фиг. 3 — вид со стороны левой створки. Мачигарская свита, слои с Papy
ridea matschigarica. Восточное побережье, р. Найро, местонахождение 
№ 126. Стр. 97.

Фиг. 4. Laevicardium (Laevicardium) cf. tristiculum  Y о k. Сильно потертая левая 
створка. Аналог мачигарской свиты, слои с Papyridea matschigarica. Вос
точное побережье, р. Найро, местонахождение № 127. Стр. 18.

Фиг. 5. Papyridea harrimani D a l i .  Ядро левой створки с остатками раковины. Мачи
гарская свита, слои с Papyridea matschigarica. То же местонахождение, 
что и фиг. 4. Стр. 96.



Таблица X V III



Фиг. 1, la. Liocyma furtiva (Y о к.) var. nairoensis var. n. Вид со стороны левой 
створки и со стороны замочного края. Голотип. Мачмгарская свита, слои 
с Papyridea matschigarica. Восточное побережье, р. Найро, местонахож
дение № 127. Стр. 99.

Фиг. 2, 3. Liocyma furtiva Y о к. Вид со стороны левой створки и ядро правой 
створки. Мачигарская свита, слои с Р. matschigarica. То же местонахож
дение, что и фиг. 1. Стр. 98.

Фиг. 4. Astarte (?) sp. Отпечаток левой створки, X  2,5. Холмская свита, слои 
с Nuculaua crassatelloides. Р. Тнобут (Симидзу), местонахождение № 62. 
Стр. 15.

Фиг. 5, 5а. Pitaria cf. dalli W e a v e r .  Фиг. 5 — разрушенная правая створка, 
фиг. 5а — замок той же створки. Р. Старицкая (Сайдзь) у северного 
края нос. Осакаэ, местонахождение № 104. Стр. 9.

Фиг. 6. Lucina (?) sp. Отпечаток левой створки. Такарадайская свита (?). Полу
остров Крнльоп. Верховья р. Окоо, местонахождение № 5А.

Фнг. 7. Pitaria californiana ( C o n r a d ) .  Ядро правой створки с остатками раковины..
Нижнетакарадайская свита, слои с Pitaria californiana. Бассейн р. Наи
бы (Найбути), местонахождение № 101.. Стр. 9.

Фнг. 8. Pitaria californiana ( C o n r a d ) .  Левая створка с обломанным задним краем.
Нижнетакарадайская свита, слои Pitaria californiana. Бассейн р. Найбы. 
Стр. 9.
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Фиг. 1. Maclra (Spisula) ex gr. aibaria C o n r a d .  Правая, сильно потертая створка.
Аналоги аракайской свиты, слои с Cardium esutoruensis. Углегорский 
район, р Будо, местонахождение № 131. Стр. 14.

Фиг. 2. Масота ojitensis sp. п. Вид со стороны правой створки. Аналоги низов 
аракайской свиты. Углегорский район, р. Будо, местонахождение № 130. 
Стр. 14.

Фиг. 3, За. Масота ojitensis sp. п. Голотип. Вид со стороны правой створки и со сто
роны замочного края. Нижний отдел холмской свиты, слои с Laternula
besshoensis. Чеховский район, приток р. Новосёлки (Ойтэ), местонахож
дение № 92. Стр. 14.

Фиг. 4. Масота osakaensis sp. п. Паратип. Отпечаток правой створки. Аракайская 
свита, слои с Laternula besshoensis. Первый перевал Холмск—Осака, 
местонахождение № 52. Стр. 101.

Фиг. 5. Mactra sp. № 1. Правая створка. Такарадайская свита. Слои с Molopophorus 
watanabei. Восточное побережье, р. Икуса, местонахождение № 74.

Фиг. 6. Tellina sp. Левая створка. То же местонахождение, что и па фиг. 6.
Фиг. 7. Tellina cl. clivosa В 5 h m. Ядро, вид со стороны правой створки. Аналоги

верхов аркакайской свиты, слои с Laternula besshoensis. Р. Торо, к .северу 
от Лссогорска, местонахождение № 133. Стр. 14.

Фиг. 8. Sanguinotaria sp. Ядро правой створки. Аналог мачигарекой свиты, слои 
с Papyridea matschigarica. Восточное побережье, р. Найро, местонахожде
ние № 127. Стр. 18.

Фиг. 9, 10. Tellina all. kamakawaensis C l a r k .  Правые створки. Фиг. 10.Х1Д Така
радайская свита, слои с Molopophorus watanabei. Восточое побережье, 
местонахождение № 73. Стр. 19.
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Фиг. 1. Масота simizuensis sp. п. Паратип. Левая сильно разрушенная створка 
Холмская свита, слои с Nuculana crassatelloid.es. Полуостров Крильоч, 
р. Такомбо, местонахождение № Э. Стр. 100.

Фиг. 2. Масот sp. kornuensis L a u t. Ядро левой створки. Аракайская свита. Полу
остров Крильон. Верховье р. Шебунинки (Минамн-Найеси), местонахож
дение № 4. Стр. 12.

Фиг. 3. Масота simizuensis sp. п. Голотип. Правая створка. Холмская свита, слои 
с N. crassatelloides. У ст. Тиобут (Симидзу), местонахождение № 60. 
Стр. 100.

Фиг. 4, 5'. Масота simizuensis sp. п. Фиг. 4 — ядро левой створки, фиг. 5 — слепок 
с отпечатка левой створки. Аналог верхов аракайской свиты, слои 
с Laternula besshoensis. Р. Торо, к северу от Лесогорска, местонахождение 
№ 133. Стр. 100.

Фиг. 6, 9. Масота kirkinskayae sp. п. Фиг. 6 — ядро со стороны левой створки, 
фиг. 9 — ядро со стороны правой створки. Аналоги аракайской свиты, 
слои с Cardium esutoruensis. Углегорский район, р. Будо, местонахожде
ние № 132. Grp. 102.

Фиг. 7. Масота sp. п. Вид со стороны правой створки. Нижний отдел холмской свиты, 
с Laternula besshoensis. Чеховский район, р. Тофцу, местонахождение 
№ 92а.

Фиг. 8, 8а. Масота сГ. lakumensis L a u t. Фиг. 8 — слепок с отпечатка левой створки, 
фиг. 8а — ядро правой створки. Аракайская свита. Углегорский район, 
р. Будо, местонахождение № 132.

Фиг. 10. Масота simizuensis sp. п. Левая створка. Аракайская свита, аналог слоев 
с Laternula besshoensis. Берег моря к югу от г. Тирай, местонахождение 
№ ПО. Стр. 100.

Фиг. 11, 11а. Масота aff. osakaensis sp. п. Ядро, вид со стороны левой створки и со 
стороны замочного края. Верхи Невельской свиты. Углегорский район, 
р. Сакира, местонахождение № 134. Стр. 17.

Фиг. 12. Масота osakaensis sp. п. Отпечаток левой створки голотипа. Аракайская 
свита, слои с Laternula besshoensis. Первый перевал Холмск—Осака, 
местонахождение № 52. Стр. 101.
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Таблица XXI



Фиг. 1, 2. Mactra (Mactra) kavakamiensis sp. n. Фиг. 1 — голотип, правая отворка, 
фиг. 2 — паратип, замок левой створки. Такарадайская свита, слон 
с Molopophorus watanabei. Восточное побережье, верховье р. Сусуи, 
местонахождение № 73. Стр. 103.

Фиг. 3. Mactra (Mactra) kavakamiensis sp. n. Правая створка со слегка обломанным 
задним краем. Такарадайская свита, слои с Molopophorus watanabei. 
Восточное побережье, р. Икуса, местонахождение № 49. Стр. 103.

Фиг. 4. Mactra (Mactra) kavakamiensis sp. n. Правая створка. Такарадайская свита, 
слои с Molopophorus watanabei. То же местонахождение, что и фиг. 1 и 2. 
Стр. 103.

Фиг. 5. Mactra cf. asymmetrica sp. п. Правая створка. Такарадайская свита, слон с 
Molopophorus watanabei. Восточное побережье, р. Икуса, местонахожде
ние № 74.

Фиг. 6, 7; 8. Mactra (Mactra) asymmetrica sp. n. Фиг. 6 — голотип, правая створка, 
фиг. 7 — правая створка, фиг. 8 — паратип, левая створка. Такарадайская 
свита, слои с Molopophorus watanabei. Восточное побережье, верховье 
р. Сусуи, местонахождение № 73. Стр. 103.
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Таблица XXII



Фиг. I, 2, 4. Mactra (Pseudocardium) ikusaensis sp. n. Фиг. 1— голотип, правая 
створка, фиг. 2 — паратип, замок левой створки, фиг. 4 — паратип, левая 
створка. Такарадайская свита, слои с Molopophorus watanabei. Р. Икуса, 
местонахождение № 49. Стр. 104.

Фиг. 3. Mactra sp. п. Левая створка. Такарадайская свита, слои с Molopophorus wata- 
nabei. Р. Икуса, местонахождение № 74.

Фиг. 5. Mactra (Pseudocardium) ikusaensis sp. n. Левая створка. Такарадайская свита, 
слои с Molopophorus watanabei. Восточное побережье. Верховья р. Сусуи, 
местонахождение № 73. Стр. 104.

Фиг. 6. Mactra (Spisula) sp. n. (?). Ядро, вид со стороны правой створки. Аналог 
аракайскон свиты. Углегорский район, р. Нагасима, местонахождение 
№ 130. Стр. 14.

Фиг. 7. Mactra (Pseudocardium) ikusaensis sp. n. Левая створка. Такаратайская свита, 
слои с Molopophorus watanabei. Восточное побережье, р. Икуса, место
нахождение № 74. Стр. 104.
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Фиг. 1, la. Муа sachalinensis sp. п. Голотип. Вид со стороны правой створки и со 
стороны замочного края. Такарадайокая свита, слои с Nemocardiutn 
karaftoense. Полуостров Крильон. Верховье р. Шебунинки (Минами- 
Найеси) — р. Глубокая (Тентори), местонахождение № 8. Стр. 106.

Фиг. 2. Муа subpaternalis sp. п. Правая створка. Такарадайская свита, слои с Nemo- 
cardium karaftoense. Икенохата, местонахождение № 44. Стр. 10.

Фиг. 3, 4. Муа ex gr. sertunayensis L a u t. Фиг. 3 — вид со стороны замочного края, 
фиг. 4 — ядро, вид со стороны левой створки. Верхи Невельской свиты. 
Углегорский район. Приток р. Эсутору, р. Мацуо, местонахождение 
№ 129. Стр. 17.

Фиг. 5, 6. Муа ex gr. dickersoni C l a r k .  Вид со стороны левых створок. Верхи Не
вельской свиты. Углегорский район, р. Сакира, местонахождение № 134. 
Стр. 17.

Фиг. 7. Муа cf. rudakensis I l y i n a .  Вид со стороны левой створки. Верхи Невель
ской свиты. Углегорский район местонахождение № 135. Стр. 17.
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Таблица XXIV



Фиг. 1. Рапоре sp. п. Ядро, вид со стороны левой створки. Верхи невсльской свиты.
Углегорский район. Приток р. Эсутору, р. Мацуо, местонахождение № 129. 
Стр. 17.

Фиг. 2. Рапоре sp. п. Ядро, вид со стороны правой створки. Верхи Невельской свиты. 
То же местонахождение, что и фиг. 1.

Фиг. 3. Остатки прикрепленно живущего ракообразного. Такарадайская свита. Верхнее 
течение р. Лопатинки (Синнай), местонахождение № 22.

Фиг. 4, 4а. Linthia praenipponica N a g а о. Фиг. 4 — вид сверху — ядро. Непарный 
амбулакр нс сохранился, фиг. 4а — вид снизу. Такарадайская свита, слои 
с Nemocardium karaftoense. Р. Ай, местонахождение № 79. Стр. 11.

Фиг. 5. Linthia prdenipponica N a g а о. Такарадайская свита, слои с Nemocardium.
karaftoense. Икемохата, местонахождение № 44. Ядро, вид сверху. Стр. 10.
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Таблица XXV



Фиг. 1, la, 16. Psephaea naibutiensis sp. n. Фиг. 1, la  — ядро, вид со стороны устья 
и со стороны, противоположной устью, фиг. 16 — слепок с отпечатка отво
рота внутренней губы, покрывающей столбик, у обломанного конца кото
рого видна косая складка. Такарадайская свита, слои с Nemocardium 
karaftoen.se. Полуостров Крильон. Р. Шебунинка (Минамн-Найеси), место
нахождение № 12. Стр. 106.

Фиг. 2, 2а. Psephaea naibutiensis sp. п. Голотип. Фаг. 2 — вид столбика с внутренней 
стороны; на столбике видны три косые складки, фиг. 2 а —■ тот же экзем
пляр, обломок последнего оборота с сохранившейся скульптурой наружной 
поверхности. . Такарадайская свита, слои с Nemocardium karaftoense. 
Р. Найбути, местонахождение № 100. <̂ тр. 106.
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Таблица XXVI



Фиг. 1, la. Trichotropis vinjukovi sp. n. Ядро, вид со стороны устья и со стороны, 
противоположной устью. Такарадайская свита. Полуостров Крильон, 
водораздел между рр. Шебунинкой (Минами-Найеси) и Лопатмнкой 
(Синпай), местонахождение № 6. Стр. 108.

Фиг. 2, 2а. Neptunea vinjukovi sp. п. Ядро с кое-где сохранившейся раковиной; вид со 
стороны устья и со стороны противоположной устыо. Монотип. Аракайскпя 
свита (?). Полуостров Крильон; верховье р. Лопатинкн (Синнай), место
нахождение № 23. Стр. 110.

Фиг. 3, За. Neptunea (Ancistrolepis) sp. №  2. Ядро, вид со стороны устья п со стороны, 
противоположной устыо. Верхний отдел такарадайской свиты. Чеховский 
район, р. Красноярка (Тофцу), местонахождение № 88. Стр. 112.

Фиг. 4. Lora cf. dedivis ( L o w e n )  var. ecarinata ( S a r s ) .  Ядро со стороны устьч.
Мачигарская свита, слои с Papyridea matschigarica. Восточное побережье, 
р. Найро, местонахождение № 127. Отр. 18.

Фиг. 5. Liomesis (?) sp. Ядро с обломанной верхушкой спирали и столбиком. Такара
дайская свита, слон с Nemocardium karaftoense. Полуостров Крильон, 
верховье р. Шебунинки (Минами-Найеси), местонахождение № 16.
Стр. 10.

Фиг. 6. Neptunea (Ancistrolepis) sp. № I. Ядро, вид со стороны противоположной 
устыо. Аракайская свита. Полуостров Крильон, левый приток в верхнем 
течении р. Лопатиики (Синнай), местонахождение № 7а. Стр. 111.

Фиг. 7. Neptunea (Ancistrolepis) sp. № 2 (?). Ядро. Такарадайская свита, слои 
с Nemocardium karaftoense. Р. Ай, местонахождение № 79. Стр. 112.
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Фиг. 1, la. Neptunea onnaica ( Yok) .  Фиг. 1— вид со стороны устья; фиг. 1а — тот же 
экземпляр, вид сбоку; поверхность раковины сильно потерта; раковина 
слегка сдавлена в плоскости устья; нижняя часть устья и столбик обло
маны. Такарадайская свита. Полуостров Крильон, верховье р. Лопатинки 
(Сипнай), местонахождение № 21. Стр. 109.

Фиг. 2, 2а. Neptunea cf. onnaica Y о k. Ядро со стороны устья и со стороны, противо
положной устью. Такарадайская свита, слои с Acila (Acila) sinnaiensis. 
Полуостров Крильон, берег моря у р. Товада, местонахождение № 26. 
Стр. 109.

Фиг. 3. Neptunea onnaica (Y ok.). Сильно потертая раковина, со стороны устья. Така
радайская свита, слои с Acila (Acila) sinnaiensis. То же местонахождение, 
что и фиг. 2. Стр. 109.

Фиг. 4, 4а. Neptunea ikusaensis sp. п. Голотип. Вид со стороны, противоположной 
устью; верхушка спирали обломана. Такарадайская свита, слои с Molo- 
pophorus watanabei. Восточное побережье, р. Икуса, местонахождение 
№ 49. Стр. 108.

Фиг. 5. Neptunea ikusaensis sp. п. Ядро со стороны, противоположной устью, верхушка 
спирали обломана. Такарадайская свита. Полуостров Крильон. Вер
ховье р. Окоо, местонахождение № 5а. Стр. 108.

Фиг. 6. Searlesia (?) sp. Раковина потертая, вид со стороны, противоположной устью.
Аналог аракайской свиты, слои с Laternula besshoensis. Р. Торо, место
нахождение № 133. Стр. 14.

Фиг. 7. Buccinum poronaica E v s e e v .  Вид со стороны, противоположной устью, 
Верхи холмской свиты. Анивский район, р. Нарьян-Мор (Сио-Уросима), 
местонахождение № 35. Стр. 15.

Фиг. 8. Thais (?) sp. Такарадайская ствита, слои с Nemocardium karaftoense. Полу
остров Крильон. Верховье р. Шебунинки (Минами-Найеси), местонахожде
ние № 16. Стр. 10.

Фиг. 9. Neptunea (?) sp. Вид со стороны устья. Такарадайская свита, слои с Molo- 
pophorus watanabei. Восточное побережье. Верховье р. Сусуи, место
нахождение № 73. Стр. 20.
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Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

1, la. Molopophorus watanabei О t и к а. Раковина с обломанным столбиком; вид
со стороны устья и со стороны, противоположной устью. Такарадайская 
свита, слои с Molopophorus watanabei. Восточное побережье, верховье 
р. Сусуи, местонахождение № 73. Стр. 112.

2, 2а, 26. Molopophorus cf. wata,nabei О t u к а. Сильно потертая раковина.
Фиг. 2 — вид со стороны противоположной устью, фиг. 2а — вид со сто
роны устья, фиг. 26 — вид сбоку, приводится, чтобы показать наличие 

\ одного ребра на столбике. Такарадайская свита, слои с Molopophorus
watanabei. То же местонахождение, что и фиг. 1. Стр. 112.

3, 4, 4а. Molopophorus fishii smiekhovi subsp. n. Фиг. 4 и 4a — голотип; вид со
стороны устья и со стороны противоположной устыо. Фиг. 3 — паратип, 
вид сбоку. Те же слои и то же местонахождение, что и фиг. 1 и 2. 
Стр. 113.

5, 6. Turritella esutoruensis sp. п. Верхний отдел такарадайской свиты. Углегор
ский район, р. Эсутору, местонахождение № 120 и 121. Фиг. 5 — голотип, 
фиг. 6 — паратип. Стр. 114.

7, 8, 9, 9а. Turritella tokunagai Y о к. Аналог мачигарской свиты, слои с Papyri- 
dea matschigarica. Восточное побережье, р. Найро, местонахождение № 127. 
Стр. 115.

10. Turcicula sachalinensis sp. п. Голотип. Основание последнего оборота закрыто
породой. Основание холмской свиты, слои с Turcicula sachalinensis. Полу
остров Крильон. Верховье р. Шебунинки (Минамн-Найеси), местонахожде
ние № 3. Стр. 120.

11. 11а. Turcicula sachalinensis sp. п. Вид со стороны устья и со стороны, проти
воположной устью. Поверхность сильно потерта. Основание нерасчленен- 
пой холмской свиты, слои с Turcicula sachalinensis. Р. Сиритории, место
нахождение № 138. Стр. 120.

12. Turritella cf. sinitzini К h о m. Слепок с потертого отпечатка. Основание холм
ской свиты, слои с Latprnula besshoensis. Чеховский район, р. Красноярка 
(Тофцу), местонахождение № 92в. Стр. 14.

13. Cerithiopsis (?) sp. Вид со стороны устья. Снаружи раковина потерта. Аналог
мачигарской свиты, слои с Papyridea matschigarica. Восточное побережье, 
р. Найро, местонахождение № 127. Стр 116.
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Фиг. 1, la. Polinices (Polinices) esutoruensis sp. n. Голотип. Вид со стороны устья и со 
стороны, противоположной устью. Верхний отдел такарадайской свиты. 
Р. Эсутору, местонахождение № 118. Стр. 118.

Фиг. 2, 2а. Amauropsis (?) sp. № 1. Ядро, вид со стороны устья. Такарадайская свита, 
слои с Nemocardium karaftoense. Верхнее течение р. Рэттан, местона
хождение № 75. Стр. 120.

Фиг. 3, За, 5. Natica nairoensis sp. п. Фиг. 3, За — голотип, вид со стороны устья и со 
стороны, противоположной устыо, фиг. 5—паратип, вид со стороны, проти
воположной устыо. Мачигарская свита, слои с Papyridea matschigarica. 
Восточное побережье, р. Найро, местонахождение № 127. Стр. 117.

Фиг. 4, 4а. Polinices (Polinices) ajiensis sp. n. Ядро с кое-где сохранившейся ракови
ной, вид со стороны устья и со стороны, противоположной устыо. Айонотип. 
Такарадайская свита, слои с Nemocardium karaftoense. Р. Ай, местона
хождение № 79. Стр. 118.

Фиг. 6, 6а. Polinices (Euspira) aff. cowlitzensis D i c k e r s o n .  Вид со стороны устья 
и со стороны, противоположной устью. Такарадайская свита, слои 
с Molopophorus watanabei. Восточное побережье. Верховье р. Сусуп, 
местонахождение № 73. Стр. 119.

Фиг. 7, 7а, Trichotropis (?) sp. Ядро с остатками истертой раковины, основание рако
вины, столбик и нижняя часть устья обломаны. Такарадайская свита, 
слои с Acila (Aciia) sinnaiensis. Полуостров Крильон. Берег моря к се
веру от р. Товада, местонахождение № 26. Стр. 9.

Фиг. 8, 8а. Polinices (Euspira) aff. cowlitzensis D i c k e r s o n .  Вид со стороны устья 
и со стороны, противоположной устыо. Те же слои и то же местона
хождение, что и фиг. 6. Стр. 119.
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СПИСОК МЕСТОНАХОЖДЕНИЙ ФАУНЫ 

№ 1, Невельский район

1. Ручей Шахтный, левый приток р, Шебунинки (Минами-Найеси). Сборы 
И. Г. Гринберга, 1947 г., обн. 673. Такарадайская свит», слои с Nemocardium ka
raftoense.

2. Глубокая (Тентори) — 3-й приток п верхнем течении р. Шебунинки (Ми
нами-Найеси). Сборы И. Г. Гринберга, 1947 г., обн. 688. Такарадайская свита, слои 
с Nemocardium karaftoense.

3. Р. Глубокая (Тентори) — 3-й приток в верхнем течении р. Шебунинки (Минами- 
Нанеси). Сборы И. Г. Гринберга, 1947 г., обн. 639. Аракайская свита, слои с Turcicula 
sachalinensis.

4. Р. Шебунинка (Минами-Найеси), верхнее течение. Сборы И. Г. Гринберга,
1947 г., обн. 693. Аракайская свита.

5. Р. Токомбо, 2-й приток. Сборы И. Г. Гринберга, 1947 г., обн. 262. Холмская 
свита, слои с Nuculana (Sacella) crassateltoides.

ба. Верховье р. Ясноморки (Окоо). Сборы И. Г. Гринберга, 1947 г., обн. 41 и 42. 
Низы нракайской свиты?

№ 2, Горнозаводск-Первомайский район
6. Верховье левого притока р. Лопатинки (Синнай), в верхнем течении. Сборы 

В. Н. Винюкова, 1948 г., обн. 597 и 598. Такарадайская свита, слои с Nemocardium 
karaftoense.

7. Верховье левого притока р. Лопатинки (Синнай). Сборы В.Н. Винюкова, 1948г., 
обн. 636. Кровля такарадайской свиты, слои с Acila (Acila) sinnaiensis.

7а. Левый приток в верхнем течении р. Лопатинки (Синнай). Сборы В. Н. Виню
кова, 1948 г., обн. 591. Верхний отдел такарадайской свиты, слои с Acila (Acila) 
sinnaiensis.

8. Р. Глубокая (Тентори), приток в верхнем течении р. Шебунинки (Минами-Най- 
еси). Сборы В. Н. Винюкова, 1948 г., обн. 132, 134, 135. Такарадайская свита, слои 
с Nemocardium karaftoense.

9. Р. Глубокая (Тентори), левый берег (приток р. Шебунинки). Сборы В. Н. Вишо- 
кова, 1948 г., обн. 113. Такарадайская свита, слои с Nemocardium karaftoense.

10. Р. Тихая (Кумагаэ), приток р. Шебунинки в верхнем течении, правый берег. 
Сборы В. Н. Винюкова, 1948 г., обн. 84. Такарадайская свита, слои с Nemocardium 
karaftoense.

11. Р. Тихая (Кумагаэ), приток р. Шебунинки в верхнем течении, левый берег. 
Сборы В. Н. Винюкова, 1948 г., обн. 31. Такарадайская свита, слои с Nemocardium 
karaftoense.

12. Верхнее течение р. Шебунинки, левый берег ниже впадения р. Тихой (Кума
гаэ). Сборы В. Н. Винюкова, 1948 г., обн. 26. Такарадайская свита, слои с Nemocar
dium karaftoense.

13. Левый берег р. Шебунинки (Минами-Найеси) и правый коренной берег ручья 
Шахтного (левый приток в верхнем течении р. Шебунинки). Сборы В. Н. Вншокова,
1948 г., обн. 28. Такарадайская свита, слои с Nemocardium karaftoense.

14. Ручей Шахтный. Сборы В. Н. Винюкова, 1948 г., обн. 77. Такарадайская свита, 
слои с Nemocardium karaftoense.

15. Ручей Шахтный, левый берег. Сборы В. Н. Вншокова, 1948 г., обн. 74. Така- 
радайская свита, слои с Nemocardium karaftoense.

16. Верхнее течение р. Шебунинки. Сборы В. Н. Винюкова, 1948 г., обн. 30. Така
радайская свита, слои с Nemocardium karaftoense.
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17. Верхнее течение, правый борт р. Шебунинки. Сборы В. Н. Винюкова, 1948 г 
обн. 38. Такарадайская свита, слои с Nemocardium karaftoense.

18. Левый берег ручья, впадающего в р. Шебунинку (Минами-Найеси), слева, 
в западном конце пос. Первомайск. Сборы В. Н. Винюкова, 1948 г., обн. 105. Такара- 
дайская свита, слои с Nemocardium karaftoense.

19. Р. Глубокая (Тентори), левый приток в верхнем течении р. Шебунинки. Сборы 
В. Н. Винюкова, 1948 г., обн. 118. Холмская свита, слои с Turcicula sachalinensis.

20. Р. Глубокая (Тентори), правый берег. Сборы В. Н. Винюкова, 1948 г., обн. 125 
и 129. Верхний туфогенный отдел такарадайекой свиты, слои с Acila (Acila) sin- 
naiensis.

21. Р. Лопатинка (Синнай), верхнее течение. Сборы В. Н. Винюкова, 1948 г., 
обн. 573. Кровля верхнего туфогенного отдела такарадайекой свиты, слои с Acila 
(Acila) sinnaiensis.

22. Р. Лопатинка (Синнай), верхнее течение. Сборы В. Н. Винюкова. 1948 г., 
обн. о72. Такарадайская свита, слои с Nemocardium karaftoense.

23. Р. Лопатинка! (Синнай), левый берег, верхнее течение. Сборы В. Н. Винюкова, 
1948 г., обн. 668. Туфогенный отдел такарадайекой свиты, слои с Acila (Acila) sinnai
ensis.

24. Р. Лопатинка (Синнай), левый берег, верхнее течение. Сборы В. Н. Винюкова, 
1948 г., обн. 669. Туфогенный отдел такарадайекой свиты, слои с A da  (Acila) sin
naiensis.

25. Р. Лопатинка (Синнай). Сборы В. Н. Винюкова, 1948 г., обн. 670. Туфогенный 
отдел такарадайекой свиты; слои с Acila (Acila) sinnaiensis.

Маршруты № 3 на полуострове Крильон и в Анивском районе
26. Берег моря к северу и к югу от устья р. Товада. Сборы И. Г. Гринберга, 

1946 г., обн. 88, 89, 91, 92, 93. Така|радайская свита, слои с Acila (Acila) sinnaiensis.
27. У сел. Ниоимерей. Сборы И. Г. Гринберга, 1946 г., обн. 335. Такарадайская 

свита.
28. В 1 км севернее сел. Фуруэ (к югу от р. Дорокава на восточном побережье 

полуострова Крильон). Сборы И. Г. Гринберга, 1946 г., обн. 258. Холмская свита.
29. Р. Лютога (Рудака) у ст. Отойо (сел. Огоньки). Сборы И. Г. Гринберга, 

1946 г., обн. 204 (Анивский район). Невельская свита, слои с NucuiaHa crassatelloides.
30. Правый берег р. Люгоги (Рудака) в 4 км выше ст. Отойо. Сборы И. Г. Грин- 

берега, 1946 г., обн. 202. (Анивский район). Невельская свита, слои с Nuculana cras
satelloides.

31. Против сел. Минами-Котдзука. Сборы И. Г. Гринберга, 1946 г. обн. 308. Не
вельская свита, слои с Nuculana crassatelloides.

32. В 0,5 км южнее ст. Саносава. Сборы И. Г. Гринберга, 1946 г., обн. 313. Холм
ская свита, слои с Nuculana crassatelloides.

33. Против ст. Саносава. Сборы И. Г. Гринберга, 1946 г., обн. 312. Холмская 
свита, -слои с Nuculana crassatelloides.

№  4, Анивский район
34. Р. Безы'.мянка (Дай-Урооима) в 9 км выше устья. Сборы И. Г. Гринберга, 

1948 г., обн. 187 и 188. Верхи холмекой свиты, слои с Nuculana crassatelloides.
33. Р. Нарьян-Мор (Сио-Уросима) в 7,5 км выше устья. Сборы И. Г. Гринберга, 

1948 г обн. 205, 206. Верхи холмекой свиты, слои с Nuculana crassatelloides.
36. ’ Правый склон р. Лютоги (Рудака) против ст. Чеплаково. Сборы И. Г. Грин

берга, 1948 г., обн. 237, 239 и 240. Верхи холмекой свиты, слои с Nuculana crassatel
loides. а

37. Р. Окуловка (Дайку) в 4,5 км выше устья. Сборы И. Г. Гринберга, .948 г., 
обн. 286 и 287. Верхи холмекой свиты, слои с Nuculana crassatelloides

38. Р. Семга (Дайити) в 5 км выше устья. Сборы И. Г. Гринберга, 1948 г., 
обн 316 и 321. Верхи холмекой свиты, слои с Nuculana crassatelloides

39. Р. Лютога (Рудака) в 2,6 км выше сел. Огоньки. Сборы И. Г. 1 ринберга, 
1948 г., обн. 120, Нижняя подсвита невельской свиты, слои с Nuculana crassatelioiaes.

40. ’Р. Лютога (Рудака) в 1,5 км выше сел. Огоньки. Сборы И. Г. Гринберга, 
1948 г. обн. 117. Нижняя подсвита невельской свиты, слои с Nuculana crassatetloutes.

41. ’ Р. Подгорная (Оайну) в 3 км выше устья. Сборы И. Г. Гринберга, 1948 г., 
обн. 107. Нижняя подсвита' невельской свиты, слои с Nuculana crassatelloi es.

Маршрут №  5, ст. Теи —  пост Косато
42. Ст. Такаращай, в 4,0 км к западу по жол. дороге . от моста через р. Лютогу 

(Рудака). Сборы И. И. Ратновского, 1948 г., обн. 357. Холмская свита, слои с Nucu
lana crassatelloides.
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43. Р. Лютога (Рудака), в 2 км по тракту восточнее дер. Огоньки. Сборы 
И. И. Ратновского, 1948 г., обн. 440. Холмская свита, слои с Nuculatia crassatelloides.

Маршрут №  6, гор. Холмса— Южно-Сахалинск
44. Икенохата, между Теи и Такарадаем. Сборы Е. М. Смехова, 1946 г., обн. 1, 3, 

За, 4, 5, обр. 6. Такарадайская свита, слои с Nemocardium karaftoense.
45. Такарадай. Сборы Е. М. Смехова, 1946 г., обн. 7, обр. 12, 13. Такарадайская 

свита, слои с Nemocardium karaftoense.
46. Такарадай. Сборы Е. М. Смехова, 1946 г., обр. 16. Такарадайская свита, слои 

с Acila (Acila) sinnaiensis.
47. В районе Фута-Мата. Сборы Е. М. Смехова, 1946 г., обн. 13 и 14. Верхи така- 

радайской свиты, слои с Acila (Acila) sinnaiensis.
48. К западу от ст. Такиносава. Сборы Е. М. Смехова, 1946 г., обр. 40. Верхняя 

часть такарадайской свиты, слои с Acila (Acila) sinnaiensis ?
49. Р. Икуса в 3,4 км ниже ст. Перевал. Сборы И. И. Ратновского, 1946 г., 

обн. 236. Такарадайская овита.
50. Верховье р. Аракай, в 3,6 км выше устья. Сборы И. И. Ратновского, 1948 г., 

обн. 324. Верхняя часть такарадайской свиты.
61. Р. Аракай. Сборы Е. М. Смехова, 1947 г., обн. 11. Низы аракайской свиты.
52. Первый перевал г. Холмск— р. Осака. Сборы Е. М. Смехова, 1947 г., обн. 16. 

Аракайская свита, слои с Laternula besskoensis.
33. Первый перевал г. Холмск — р. Осака, Сборы Е. М. Смехова, 1947 г., обн. 18. 

Аракайская свита, слои с Laternula besskoensis.
64. Р. Осака. Сборы Е. М. Смехова, 1947 .г., обн. 23 и 25. Аракайская свита, слои 

с Laternula besskoensis.
55. Р. Осака в 1,15 км к востоку от обн. 308. Сборы И. И. Ратновского, 1948 г., 

обн. 310. Аракайская свита, слои с Laternula besskoensis.
56. Р. Осака в 350 м к западу от обн. 310. Сборы И. И. Ратновского, 1946 г., 

обн. 311. Аракайская свита, слои с Laternula besshoensis.
57. Тракт Сев. Холмск — Южно-Сахалинск в 1,2 км к западу от перевала Кумад- 

засн-Тогэ или к востоку от пос. Кита-Маока. Сборы И. И. Ратновского, 1948 г., 
обн. 317. Аракайская свита, слои с Laternula besskoensis.

58. Верховье р. Аракай в 1,6 км выше устья. Сборы И. И. Ратновского, 1946 г., 
обн. 327. Аракайская свита.

59. Р. Осака. Сборы Е. М. Смехова, 1946 г., обр. 23. Холмская свита, слои с Nu- 
culana crassatelloides.

60. У ст. Симидзу. Сборы Е. М. Смехова, 1946 г., обн. 25, 27. Холмская свита, 
слои с Nucutana crassatelloides.

61. Ст. Накано. Оборы Е. М. Смехова, 1945 г., обн. 31. Холмская свита, слои 
с Nuculana crassatelloides.

62. Р. Тиобут (Симидзу). Сборы Е. М. Смехова, 1947 г., обн. 48. Холмская свита, 
слои с Nuculana crassatelloides.

63. Р. Омагари. Сборы Е. М. Смехова, 1947 г., оби. 68. Холмская свита, слои 
с Nuculana crassatelloides.

64. Р. Омагари, у мостика и к востоку от ст. Ожидаево. Сборы И. И. Ратнов- 
ского, 1948 г., обн. 262. Холмская свита, слои с Nucutana crassatelloides.

65 Тракт Симидзу-Осака в 1,8 км к востоку от моста через р. Осака, восточнее 
ст. Пятиречье. Сборы И. И. Ратновского, 1946 г., обн. 278. Холмская свита, слои с Nu
cutana crassatelloides.

65. Р. Осака в 4,3 км выше устья. Сборы И. И. Ратновского, 1948 г., обн. 2У/. 
Холмская свита, слои с Nuculana crassatelloides.

67. Р. Осака в 6 км выше устья. Сборы И. И. Ратновско-го, 1948 г., обн. 302. 
Холмская свита, слои с Nuculana crassatelloides.

68. Р. Осака в 6,6 км выше устья. Сборы И. И. Ратновского, 1948 г., обн. 303. 
Холмская свита, слои с Nuculana crassatelloides.

69. Правый берег р. Лютоги (Рудака) около ст. Фута-Мата. Сборы И. 1. 1 рин- 
берга 1946 г. обн 181. Холмская свита, слои с Nuculana crassatelloides.

70. Южная окраина г. Холмска. Сборы И. Г. Гринберга, 1946 г., обн. 157. Холм
ская свита (низы).

Маршрут №  7, рр. Сусуя, Такиносава, Икуса
71 К западу от ст. Такиносава. Сборы Е. М. Смехова, 1946 г., обн. .38 (пересече

ние Холмск — Южно-Сахалинск). Такарадайская свита, слои с Nemocardium karat-

72. К востоку от ст. Такиносава, р. Икуса. Сборы Е. М. Смехова, 1946 г., обн. 49 
и обн. 113, 1947 г. Такарадайская спита.
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73. Верховье р. Сусуи. Сборы Е. М. Смехова 1947 г., обн. 66. Такарадайекая 
свита, слои с Molopophorus watanabei.

74. Р. Икуса в районе ст. Такиносава. Сборы Е. М. Смехова, 1947 г обн 112 
Такарадайекая свита, слои с Molopophorus watanabei.

Маршрут № 8, рр. Хабамай — Маруяма

75. Р. Рэттан, у устья 4-го (сверху) левого притока. Сборы И. И. Ратновского, 
1948 г., обн. 5'19. Такарадайекая свита, слои с Nemocardium karaftoense.

76. Р. Хабамай, против устья первого с запада притока. Сборы И. И. Ратновского, 
1948 г., обн. 469. Верхняя часть такарадайской свиты, слои с Acila (Acila) sinnaiensis.

77. Р. Хабамай в 620 ж юго-восточнее 6-го (снизу) моста через р. Хабамай. 
Сборы И. И. Ратновского, 1948 г., обн. 467. Верхняя часть такарадайской свиты, слои 
с Acila (Acila) sinnaiensis.

78. Р. Ай, в 3,4 км выше устья первого слева притока, по притоку. Сборы 
И. И. Ратновского, 1948 г., обн. 567. Верхняя часть такарадайской свиты, слои с Acila 
(Acila) sinnaiensis.

79. Р. Ай, в 1,6 км ниже обн. 657. Сборы И. И. Ратновского, 1948 г., обн. 560. 
Такарадайекая свита, слои с Nemocardium karaftoense.

№  9, Чеховский район
80. Бассейн верхнего течения р. Рэттан (за пределами Чеховского района). Сборы 

1 . К. Невского, 1947 г., обн. 317 и 319. Такарадайекая свита, слои с Nemocardium 
karaftoense.

80а. Верхнее течение р. Рэттан (за пределами Чеховского района). Сборы 
Г. К. Невского, 1947 г., обн. 271. Такарадайекая свита.

806. Верховье р. Рэттан. Сборы Г. К. Невского, 1947 г., обн. 291. Верхи така
радайской свиты или низы аракайской?

81. Верховья речки, впадающей в море в 1,7 км к северу от поста Коноторо (к се
веру от устья р. Рэттан). Сборы Г. К. Невского, 1948 г., обн. 34'2, 646, 649, 890 и 892. 
Верхний отдел такарадайской свиты, слои с Acila (Acila) sinnaiensis.

82. Вершина правого притока в среднем течении р. Рэттан. Сборы Г. К. Невского, 
1948 г., обн. 11231/366. Верхний отдел такарадайской свиты.

83. Среднее течение р. Тофцу. Сборы Г. К. Невского, 1948 г., обн. 5641. Верхний 
отдел такарадайской свиты.

84. Бассейн нижнего течения р. Тофцу, вершины двух небольших левых притоков. 
Сборы Г. К- Невского, 1948 г., обн. 1162/592 и 1558/287. Холмская свита, слои с Nucu- 
lana crassatelioides.

85. Бассейн нижнего течения р. Тофцу — вершина небольшого правого притока. 
Сборы Г. К. Невского, 1948 г., обн. 1138/680. Холмская свита, слои с Nucutana crassa- 
telloides.

86. Р. Рудановского (Хотика), верхнее течение. Сборы И. Г. Гринберга, 1948 г., 
обн. 400. Верхняя часть холмской свиты, слои е Nucutana crassatelioides.

87. Верховье р. Киты (бассейн р. Рудановского). Сборы Г. К. Невского, 1947 г., 
обн. 199, 203, 206'. Холмская свита, слои с Nucutana crassatelioides.

88. Верховье р. Арканзас (Аракой). Сборы Г. К. Невского, 1948 г., обн. 418. Холм
ская свита, слои с Nucutana crassatelioides.

89. Среднее течение р. Новосёлки (Ойтэ). Сборы Г. К. Невского, 1948 г., обн. 659, 
665, (566, 671, 673, 674. Верхи холмской евиты, слои с Nucutana crassatelioides.

90. Среднее течение р. Новосёлки (Ойтэ). Сборы И. Г. Гринберга, 1948 г., обн. 380. 
Верхняя часть холмской свиты, слои с Nucutana crassatelioides.

91. Правый приток в нижнем течении р. Новосёлки (Ойтэ). Сборы Г. К. Невского, 
1648 г., обн. 336. Холмская свита, слои с Nucutana crassatelioides.

92. Правый приток в нижнем течении р. Новосёлки (Ойтэ), в 2 км выше обн. 336. 
Сборы Г. К. Невского, 1948 г., обн. 340. Холмская свита, слои с Laternula besshoensis.

92а. Р. Красноярка (Тофцу), среднее течение. Сборы Г. К. Невского, 1948 г., 
обн. 871, 873, 876. Холмская свита, слои с Laternula besshoensis.

93. Берег моря к югу от устья р. Красноярки (Тофцу). Сборы Г. К- Невского, 
1948 г., обн. 916. Чеховская свита.

94. Район сел. Красноярского (Тофцу). Сборы Г. К- Невского, 1946 г., обн. 376. 
Чеховская свита, слои с Mytilus tichanovltschi.

95. Верховье р. Арканзас (Аракой). Сборы Г. К- Невского, 1948 г., обн. 788. 
Холмская свита, слои с Nucutana crassatelioides.

95а. Чеховский район. Сборы Г. К. Невского, 1948 г., шурф 108. Аракайская свита, 
слои с Cardium esutoruensis.
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Маршрут №  10, по берегу моря к северу от г. Холмска и по рр. Чеховке (Нода) —
Найбе (Найбути)

96. Берег моря между Коноторо и Холмском, устье р. Токотон. Сборы Г. К. Нев
ского, 1946 г., оби. 407. Аракайская свита.

97. Второй приток в верхнем течении р. Чеховки (Нода), у устья р. Хидара. 
Сборы Г. К. Невского, 1946 г., обн. 244. Такарадайская свита, слои с Nemocardium 
karaftoense.

97а. Верхнее течение р. Рэттан. Сборы Г. К. Невского, 1947 г.

Маршрут № 11, пост Арканзас (Аракой) — р. Найба (Найбути)

98. Верхнее течение р. Новосёлки (Ойтэ), у бывшего лесничества к северо- 
востоку от вершины Маши-Ойтэ. Сборы И. И. Ратновского, 1948 г., обн. 708. Верхи 
такарадайской свиты.

99. Четвертый приток р. Чеховки (Нода), в 600 м выше его устья. Сборы 
И. И. Ратновского, 1948 г., обн. 631. Средняя часть такарадайской свиты.

100. Р. Найба (Найбути), в 800 м ниже устья р. Мицуо. Сборы И. И. Ратнов- 
ского, 1948 г., обн. 649. Такарадайская свита, слои с Nemocardium karaftoense.

101. Р. Найба (Найбути), в 1,9 км выше устья р. Сливянки (Кукэй). Сборы 
И. И. Ратновского, 1948 г., обн. 636. Нижнетакарадайская свита, слои с Pitaria 
californiana.

102. Сливянка (Кукэй) приток р. Найбы, в 2,4 км выше устья. Сборы И. И. Рат
новского, 1948 г., обн. 629. Нижнетакарадайская свита.

103. Р. Чеховка (Нода), в 200 м выше устья 4-го притока. Сборы И. И. Ратнов
ского, 1948 г., обн. 683. Верхняя часть такарадайской свиты.

Маршрут №  12, г. Томари— Пэкэре
104. Р. Старинная (Сайдзь), у сев. края пос. Осакоэ, сразу выше моста. Сборы 

И. И. Ратновского, 1948 г., обн. 802. Нижняя часть такарадайской свиты.
105. Р. Тойо, устье р. Авадэсино. Сборы И. И. Ратновского, 1948 г., обн. 819. 

Верхняя часть такарадайской свиты.
106. Р. Запорожская (Котомариору), у 1-го железнодорожного мостика к востоку 

от пос. Артемовского. Сборы И. И. Ратновского, 1948 г., обн. 785. Верхняя часть 
такарадайской свиты.

107. Р. Томаринка (Томариору), в устье на правом берегу. Сборы И. И. Ратнов
ского, 1948 г., обн. 750. Холмская свита, слои с Nucuiana crassaieiloides.

Маршрут №  13, по берегу моря к северу от г. Томари и пересечение на широте
р. Ильинки (Кусюннай)

108. Район р. Ильинки — Мануй (Мануи). Сборы Г. К. Невского, 1946 г., 
обр. 128. Холмская свита.

109. У сел. Такарасава. Сборы Г. К. Невского, 1946 г., обн. 152, 160. Такарадай
ская свита.

ПО. Берег моря, в 2 км к югу от г. Тирай. Сборы Г. К. Невского, 1946 г., 
обн. 283. Аракайская свита.

111. Город Томари. Сборы Г. К. Невского, 1946 г., обн. 297, Холмская свита, 
слои с Nucuiana crassatelloides.

112. Возле железнодорожного моста через р. Ильинку (Кусюннай). Сборы 
Г. К. Невского, 1946 г., обн. 188. Холмская свита?

113. Берег моря между р. Ильинкой (Кусюннай) и Найори. Сборы Г. К. Невского, 
1946 г., обн. 185 и 187. Курасийская свита?

Маршрут №  14, от г. Углегорска до Найро
114. Верховье р. Эсутору, у второго моста на тракте восточнее оз. Сова-Ко. Сборы 

И. И. Ратновского, 1948 г., обн. 175. Нижнетакарадайская свита, слои с Ostrea 
agneuoensis.

115. Верховье р. Эсутору в 1,3 и 1,5 км к западу по тракту от обн. 175. Сборы 
И. И. Ратновского, 1948 г., обн. 169 и 170. Нижнетакарадайская свита.

116. Р. Эсутору в 250 м вверх от второго моста на тракте к востоку от пос. Солн
цево. Сборы И. И. Ратновского, 1948 г., обн. 73. Нижнетакарадайская свита.

117. Р. Эсутору в 2,5 км выше 1-го моста на тракте к востоку от пос. Солнцево. 
Сборы И. И. Ратновского, 1948 г., обн. 66. Верхняя часть такарадайской свиты.

118. Р. Эсутору в 5,4 и 5,1 км выше устья 3-го притока. Верхняя часть такара
дайской свиты. Сборы И. И. Ратновского, 1948 г., обн. 94 и 95.
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119. Р. Эсутору у моста и в 200 ж выше моста на тракте ниже 4-го притока. 
Сборы И. И. Ратновского, 1948 г., обн. 101 и 102. Верхняя часть такарадайской спиты.

120. Р. Эсутору в 400 ж выше обн. 102. Сборы И. И. Ратновского, 1948 г., 
обн. 104. Верхняя часть такарадайской свиты.

121. Р. Эсутору в 300 ж выше 4-го притока. Сборы И. И. Ратновского, 1948 г., 
обн. ПО. Верхняя часть такарадайской свиты.

122. Р. Эсутору в 850 и 1100 ж выше обн. ПО. Сборы И. И. Ратновского, 1948 г., 
обн. 115 и 117. Такарадайская свита, слои с Nemocardium karaftoense.

123. Р. Эсутору по северному тракту в 350 ж от пересечения его с основным 
трактом на г. Гастелло, у северного конца пос. Солнцево. Сборы И. И. Ратновского, 
1948 г., обн. 49. Аракайская свита, слои с Cardium esutoruensis.

124. По северному тракту далее на восток в 850 ж от обн. 49. Сборы И. И. Рат
новского, 1948 г., обн. 52. Аракайская свита, слои с Cardium esutoruensis.

125. Р. Эсутору, на тракте Углегорск—Гастелло, в 6 км выше первого моста 
от пос. Солнцево. Сборы И. И. Ратновского, 1948 г., обн. 63. Аракайская свита, слои 
с Cardium esutoruensis.

126. Р. Найро. Сборы Е. М. Смехова, 1946 г., обн. 4. Мачигарская свита, слои 
с Papyridea matschigarica.

127. Р. Найро, в 5,3 км выше устья 3-го притока. Сборы И. И. Ратновского,
1948 г., обн. 196. Мачигарская свита, слои с Papyridea matschigarica.

128. Р. Найро, в 1,4 км выше обн. 196. Сборы И. И. Ратновского, 1948 г., обн. 
191, 192. Мачигарская свита.

129. Р. Эсутору левый берег, возле цракта в 140 ж и к северо-западу от моста 
через р. Мацуо (2-ой приток). Сборы И. И. Ратновского, 1948 г., обн. 30 и В. Н. Кир- 
кинской, 1948 г., обн. 32. Невельская свита.

Маршрут № 15, рр. Будо—Оннай

130. Углегорский район. Р. Нагасима. Сборы В. Н. Киркинской, 1948 г., обн. 63. 
Аналоги аракайской свиты, слои с Cardium esutoruensis.

131. Углегорский район. Р. Будо. Сборы В. Н. Киркинской, 1948 г., обн. 93. 
Аналоги аракайской свиты (низы), слои с Cardium esutoruensis.

132. Углегорский район. Р. Будо. Сборы В. Н. Киркинской, 1948 г., обн. 94. 
Аналоги аракайской свиты (низы), слои с Cardium esutoruensis.

133. Р. Торо, к северу от г. Углегорска. Сборы В. Н. Киркинской, 1948 г., обн. 118. 
Аналоги аракайской свиты (верхи), слои с Laternula besshoensis.

134. Р. Сакира. Сборы В. И. Киркинской, 1948 г., обн. 99. Невельская свита.
135. Р. Тайхеи. Сборы В. Н. Киркинской, 1948 г., обн. 107. Невельская свита.
136. Лесогорский район, р. Найеси. Сборы В. Н. Киркинской, 1948 г., обн. 456. 

Такарадайская свита.
137. Лесогорский район, р. Оннай. Сборы В. Н. Киркинской, 1948 г., обн. 534. 

Невельская свита.
Маршрут № 16, рр. Макарова, Сакутан

138. Р. Макарова (Сиритори) на восточном побережье. Сборы В. Н. Киркинской,
1949 г., обн. 2, обр. 1-А. Низы нерасчлененной холмской свиты, слои с Turcicuta 
sachalinensis.

139. Р. Макарова (Сиритори) на восггочном побережье. Сборы В. Н. Киркинской, 
1949 г., обн. 2, обр. 2. Низы нерасчлененной холмской свиты, слои с Cardium 
esutoruensis.

140. Второй приток р. Хигаси-Сакутан на восточном побережье. Сборы В. Н. Кир
кинской, 1949 г., обн. 170. Низы нерасчлененной холмской свиты, слои с Turcicuta 
sachatinensis.

141. Р. Макарова (Сиритори) на восточном побережье. Сборы В. Н. Киркинской, 
1949 г., обн. 8 и 9. Верхи холмской свиты, слои с Yoldia multidentata.

142. Третий приток р. Хигаси-Сакутан на восточном побережье. Сборы В. Н. Кир
кинской, 1949 г., обн. 159. Аналоги невельской свиты.

Маршрут № 17, р. Ками-Сикука

143. Р. Ками-Сикука на восточном побережье. Сборы В. Н. Киркинской, 1949 г., 
обн. 247. Аналоги аракайской свиты.

144. Р. Шебунинка (Минами-Найеси) ниже впадения Тихой (Кумагаэ). Сборы 
В .  Н. Киркинской, 1950 г., обн. 114. Такарадайская свита.



А. П. Ильина

МОЛЛЮСКИ НЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ 
ЮЖНОГО САХАЛИНА

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая работа содержит первые сведения о фауне углегорской, 
курасийской и маруямской свит верхнетретичных отложений Южного 
Сахалина.

В 1947— 1948 гг. мною были сделаны предварительные определения 
фауны моллюсков по сборам геологов ВНИГРИ 1946—1948 гг. и даны 
заключения о возрасте свит.

В данной работе пересмотрены предварительные определения фауны 
и некоторым видам присвоено новое название. Вследствие этого, выводы 
о возрасте установленных свит несколько изменились.

Описанная здесь коллекция раковин хранится в монографическом от
деле Центрального геологического музея имени Ф. Н. Чернышева, 
в Ленинграде под № 6819.

В настоящей работе изложены результаты обработки фауны моллю
сков, собранной в течение 1946—1948 гг. геологами ВНИГРИ: Е. М. Сме
ховым, И. Г. Гринбергом, Г. К- Невским, В. Н. Киркинской и И. И. Рат- 
новским.

Сборы происходят из углегорской, курасийской и маруямской свит 
Южного Сахалина. Эти свиты являются верхнетретичными морскими об
разованиями указанной части острова.

Третичные отложения Южного Сахалина расчленены геологами Неф
тяного института по литологическим признакам на следующие свиты 
(снизу вверх): 1) найбутинская; 2) такарадайская; 3) аракайская,
4) холмская; 5) Невельская; 6) углегорская; 7) кураеийская; 8) мару- 
ямская.

Общая мощность третичных отложений на западном побережье равна 
9000 м. На восточном побережье — 3000 м. Из всей серии третичных об
разований в данной работе рассматриваются фауны маруямской, кура
сийской и углегорской свит. Под маруямской свитой понимается серия 
морских верхнетретичных образований, широко развитых на Южном Са
халине.

Из отложений маруямской свиты собрана богатая фауна моллюсков 
хорошей сохранности. На основании изучения фауны отложения мару
ямской свиты можно подразделить на 2 отдела — нижний и верхний, 
фауна которых резко различна между собой. Отложения нижележащей 
курасийской свиты развиты на весьма ограниченной площади. Остатки 
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морской фауны, которые были собраны из этой свиты весьма скудны 
и имеют плохую сохранность. К курасийской свите, по мнению геологов, 
принадлежат изолированные выходы сланцев, в которых по берегу моря 
близ р. Аракой собрана фауна мелких пектенов. На основании палеон
тологических данных эти отложения скорее следует относить к холмской 
свите.

Под отложениями курасийской свиты лежат отложения морской угле
горской свиты. Эти отложения также хорошо развиты на Южном Саха
лине. Фауна, собранная из углегорской свиты, приурочена к верхам ее.

Необходимо отметить, что фауна собиралась в большинстве из раз
розненных разрезов, при маршрутных исследованиях (районы сбора 
фауны показаны на схематической карте), в результате чего сборы не 
смогли быть точно привязаны к разрезу. Поэтому обработанная коллек
ция не дает исчерпывающего ответа на вопросы о видовом составе 
фауны, ее стратиграфическом распределении в разрезе и изменении по 
простиранию.

Тем нй менее оказалось возможным установить возраст свит и произ
вести корреляцию с одновозрастными отложениями Северного Сахалина.

СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Верхнетретичные отложения Южного Сахалина представляют собой 

мощную серию терригенных осадков, образовавшихся на дне морского 
бассейна преимущественно в мелководных условиях. Часто одновозраст
ные образования выражены весьма разнообразными в литологическом 
отношении осадками, в связи с чем и наблюдается довольно различный 
состав фауны, содержащейся в одновозрастных слоях, в различных ча
стях острова.

У Г Л Е Г О Р С К А Я  С В И Т А

Углегорская свита 1 относится к верхнетретичным образованиям Юж
ного Сахалина и представлена морскими осадками, переходящими в уг
леносные континентальные осадочные образования. В целом она может 
рассматриваться как комплекс отложений, разрез которых в средней 
части представлен пресноводными континентальными образованиями, 
а верхи и низы — морскими и прибрежными осадками. Литологически 
она представлена серыми, желтовато-серыми, глинистыми песчаниками 
и темносерыми плотными глинами, содержащими лигниты. Мощность 
свиты от 200 до 2000 м.

Отложения углегорской свиты хорошо развиты по всему Южному 
Сахалину как на западном побережье, так и на восточном.

Надо отметить, что переданная мне для изучения фауна моллюсков 
из отложений ключа Безымянного (Ауси) и р. Новосёлки (Ойтэ), отно
симая геологами к верхней части углегорской свиты, имеет более моло
дой облик и сходна с фауной вышележащей маруямской свиты и верхов 
кавранской свиты Камчатки (плиоцен). Поэтому возникает вопрос, не 
являются ли отложения ключа Безымянного и р. Новосёлки более моло
дыми, чем верхи углегорской свиты. Не исключена возможность, что от
ложения ключа Безымянного и р. Новосёлки могут быть выделены из 
углегорской свиты и отнесены к маруямской. В таком случае отложения 
ключа Безымянного должны быть отнесены к верхней части маруямской 
свиты, а по р. Новосёлке — к ее нижней части. Но для окончательного

1 Геологические данные заимствованы из отчетов Е. М. Смехова, И. Г. Грииберга, 
Г. К Невского, В. Н. Киркинской и И. И. Ратновского.

189



С х е м а т и ч е с к а я карта Ю ж н о г о  С а х а л и н а  с о к а з а 
н и е м  м е с т с б о р а ф а у н ы

Районы сборов изученной 
фауны

Чеховский район; сборы Е. М. Сме
хова, В. Н. Киркинской, И. Г. Грин
берга и Г. К. Невского

2. Невельский район; сборы Г. К. Нев
ского

3. Анивский район; сборы И. Г. Грин
берга и И. И. Ратновского

4. Красногорский район; сборы В. Н. 
Киркинской

5. Маршрут от г. Углегорска по рр. 
Эсутору и Найро; сборы Е. М. Сме
хова6. Макаровский район; сборы Е. М. Сме
хова и И И. Ратновского

7. Маршрут г. Холмск — г. Южно-Саха
линск; сборы Е. М. Смехова8. Анивский район: сборы И. Г. Грин
берга и И. И. Ратновского

9. Маршрут рр. Хабамай-Маруяма;сбо- 
ры Е. М. Смехова и И. И. Ратнов
ского

10. Маршрут по р. Кетон; сборы 
Е. М. Смехова

11. /Маршрут по р. Котон; сборы 
Е. М. Смехова



решения вопроса о принадлежности этих отложений к той или иной свите 
должны быть привлечены геологические, палеонтологические и петрогра
фические данные.

Западное побережье

Р а й о н  г. Ч е х о в а . 1 На западном побережье углегорская свита 
хорошо развита в районе г. Чехова. Свита сложена здесь серыми, тонко
плитчатыми, глинистыми сланцами с прослоями серого, туфового песча
ника, углистых сланцев и углей. Из отложений углегорской свиты района 
г. Чехова, именно из ее верхней морской части, мне передано наиболь
шее количество образцов с фауной, собранной Е. М. Смеховым, В. Н. Кир- 
кинской, И. Г. Гринбергом и Г. К. Невским.

В отложениях р. Новосёлки собраны: Pecten subyessoensis Yok., 
Р. cf. subyessoensis Yok., Mactra (Pseudocardia) sp., M. (Pseudocardia) 
cf. densata ( C o n r a d ) ,  M. (Mulinia?) evalensis sp. п., M. (Mulinia?) 
oitensis sp. n., Solen cf. gouldii C o n r a d ,  Terebra sp., Acteon sp.

Несколько выше по разрезу определены: Dosinia ausiensis sp. n., 
Pecten subyessoensis Yok. ,  Cardita sp., Area sp., Polinices (Euspira) 
galianoi D a l i ,  Nassarius ausiensis sp. n., Echinorachnius sp. и клешни 
краба.

Еще выше собраны: Yoldia ex gr. kuluntunensis S l o d . ,  Nuculana cf. 
pennula Yok.,  N. majamraphensis K h o m. ,  Phacoides cf. acutilineata 
С о n r., Phacoides sp., Taras sp. n., Serripes sp., Pecten subyessoensis 
Yok., Macoma sp., Cardium sp., Natica sp., Nassarius ausiensis sp. n., 
Crepidula cf. rostralis C o n  r., Odostomia sp.

После перерыва, в отложениях р. Новосёлки найдена фауна: Ostrea 
sp., Муа sp., Mactra sp., Pecten sp., Buccinum cf. derjugini B a r t s c h . ,  
Polinicea sp., Trochus sp. и остатки окаменелого дерева.

Выше по разрезу собраны: Area sp., Nassarius ausiensis sp. n., Bulla 
sp., Mya sp. Еще выше: Nucutana majamraphensis K h o m. ,  Nucula 
psjakauphensis К h о m., Serripes cf. lithium L. К г i s h t., Polinices 
(Euspira) galianoi D a l i ,  Natica (Tectonatica) oregonensis С о n r., Nu- 
culana sp., Yoldia sp.

На побережье, в районе p. Новосёлки собраны: Nuculana sp., Mya sp., 
Mya cf. japonica Yok. ,  Nuculana psjakauphensis Khom. ,  Macoma sp., 
Panope sp., Phacoides cf. acutillneatus С о n г. и Natica sp.

Выше устья p. Новосёлки была собрана следующая фауна: Nucula 
psjakauphensis Khom. ,  Laternula (Aelga) borensis sp. n., Mya arena- 
ria L., Mya ex gr. arenaria L., Serripes gronlandicus B r u  g., Thyasira sp., 
Thyasira cf. bisecta C o n r . ,  Macoma sp., M. echabiensis S l o d . ,  Pecten 
siibyessoensis Yok. ,  Yoldia sp., Yoldia cf. eliseevi Kog. ,  Panope (Pano- 
mya) simotomensts О t u k a, Polinices (Euspira) galianoi D a l i ,  Bucci
num sp., Turritella sp., Margarites sp., Balanus sp. и клешни краба.

По той же р. Новосёлке собраны устрицы крупных размеров неиз
вестного стратиграфического положения — Ostrea oitensis sp. n.

Севернее г. Чехова по берегу моря у ключа Безымянного верхняя 
часть разреза углегорской свиты также выражена в морской фации. 
Здесь она представлена песчаниками с горизонтами мергелистых кон
креций, в которых найдена богатая фауна моллюсков: Modiolus tenuistria- 
tus S lod . ,  Dosinia ausiensis sp. n., Glycimeris cf. snatolensis S l o d . ,  
Phacoides acutilineata C o n r . ,  Pitaria gretschischkini S lo d . ,  Mactra sp., 
Cardium sp., Mya sp., Sanguinolarta sp., Turritella cf. ocoyana C o n r . ,

1 См. на карте район №  I.
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var. wltticht H a r t ,  et J o r d . ,  Turritella sp., Nassarius auslensls sp. n., 
Collumbella sp., Crepidula ungana D a l i ,  Retusa auslensts sp. n., Cyli- 
chtia ausiensis sp. n., Olivella sp., Poltnices ampla ( P h i l  1.) var., P. ga- 
lianoi D a l i ,  Solariella sp., Dentalium  sp.

Отсюда же из конкреций определены: Mactra (Splsula) polyпута 
S t i m р s., Macoma truncatoid.es К h о m., Chione parapodema ( Da l i ) ,  
Dosinla cf. sizakil M a k., D. ausiensis sp. n., Splsula (Hemirnactra) cf. 
precurson D a l i ,  Pttaria kavranensis Sl od . ,  Clycymeris snatolensis 
S lod. ,  Polintces galianol D a l i ,  Turritelld sp., T. ex gr. inezana Conr . ,  
Siphonalla cf. spendicia (Rve) ,  Odostomya cf. limpida D a l i  et 
В a r t s c h, Natica clausa В г о d. et Sow. ,  Crepidula ungana Da l i ,  
Nassarius ausiensis sp. n., Cardium sp., Pecten sp., Nuculana sp., Mya sp.

В устье ключа Безымянного Е. М. Смеховым собрана фауна: Cultel- 
lus izumoensis Yok. ,  Lima sp., Natica sp., Crepidula ungana Da l i ,  Siga- 
retus oblonguS Y о k.

Несколько выше в разрезе найдены: Mactra (Splsula) polynyma 
S t i m p s., Af. hemphilli D a l i ,  M. (Splsula) sachalinensis S c h r e n c k ,  
Cultellus izumoensis Yok. ,  Splsula (Hemimactra) precurson Da l i ,  Gly- 
cymeris cf. snatolensis Sl od. ,  Dosinia sp., Dosinla cf. alaskana Da l i ,  
Tellina pulchra S l od . ,  Venus (Chione) cf. securis S h u m. ,  Crepidula 
ungana D a l i ,  Polinices galianoi D a l i ,  Pttaria kavranensis S l o d .

Из отложений углегорской свиты, протягивающихся от г. Чехова до 
ключа Безымянного, Е. М. Смеховым собраны: Area cf. trilineata Conr . ,  
Phacoides acutilineata Co n r . ,  Glycymeris snatolensis S l od . ,  Modiolus 
sp. n., Pecten sp., Cardium sp., Mya sp., Solen sp., Dosinia sp., Nassarius 
ausiensis sp. n., Turritella cf. nippqnica Y о k.

Выше собраны: Saxicava pholadis L., Glycymeris sp., Macoma sp., Cul
tellus izumoensis Yok. ,  Lima sp.

Еще выше определены: Glycymeris chitanii Yok. ,  Dosinia ausiensis 
sp. n., Liocynia fluctuosa ( G o u l d ) ,  Pecten sp., Bulla sp. и вверху — 
Macoma nasuta C o n  r., Mactra (Spisula) polynyma S t i m p s., Pitaria 
kavranensis Sl od . ,  Dosinia sp., Crepidula cf. rostralis C o n r .

В районе побережья между р. Арканзас и ключом Безымянным при
мерно из средней части углегорской свиты собраны: Cardita sp., Spisula 
(Hemimactra) precurson D a l i ,  Serripes tithum  L. К г i s h t., Mactra poly
nyma S t i m p s., Panope japonica ( A d a m s ) ,  Taras gouldi (Yok.), 
T. gouldi Yok.  var. sertunaensis Kog. ,  T. cf. tokunagai Yok. ,  Modiolus 
sp., Glycymeris cf. coalingensis A m . ,  Solen cf. clallamensis C l a r k  et 
Arn. ,  Pecten sp. (cf. P. subyessoensts Yok. ) ,  Calyptraea inornata 
( Ga b b ) ,  Turritella sp., Nassarius ausiensis sp. n., Margarites sp., Polini
ces (Euspira) galianoi D a l i .

Выше собраны: Macoma sp., Macoma nasuta Co n r . ,  Macoma cf. 
echabiensis К horn., M. calcarea G m., Nuculana tatarica K og ., Nuculana 
sp., Yoldia sp., Natica sp., Fustnus sp.

Южнее по p. Арканзас из отложений углегорской свиты собрана 
фауна: Pecten sp., Glycymeris cl. coaltngense Arn. ,  Taras gouldi T r a s k ,  
Mactra sp., Dosinia sp., Cuspidana (Cardiomya) tigilensis S l od . ,  Poli
nices (Neverita) ampla ( P h i  11.), P. (Euspira) cf. galianoi D a l i ,  Nas
sarius ausiensis sp. n., Bulla sp., Melania? sp. и остатки окаменелого 
дерева. На побережье, на северном берегу ключа, впадающего в море 
южнее р. Арканзас, собраны: Mya sp., Dosinia ausiensis sp. n., Glycymeris 
yessoensis Sow. ,  Pecten cf. subyessoensis Yok. ,  Murex polygonulus 
Lam. ,  Cerithiopsis crassicincta Yok. ,  Turritella sp.
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Большое количество видов, определенное из отложений углегорской 
свиты Чеховского района по рр. Новосёлке, Арканзас и ключу Безымян
ному, собрано по данным геологов из верхней надугленосной части 
свиты.

Несколько иной тип фауны углегорской свиты представляют сборы по 
р. Рудановского — северная часть г. Чехова.

Отсюда из сборов И. Г. Гринберга определены: Laevicardium (Се- 
rastoderma) cf. corbis ( Mar t . ) ,  Laevicardium (Ceras(oderma) cf. eiherig- 
ioni Ko'g., Osirea cf. katnlschalica I l y i n a ,  Ostrea sp., Macoma diab- 
loensis C l a r k . ,  Macoma calcarea G m., Anomia sp. n., Area sp.

Стратиграфическое положение слоев углегорской свиты, встреченных 
на р. Рудановского, судя по фауне, более низкое, чем отложения, из 
которых собрана фауна по рр. Новоселке, Арканзас и ключу Безымян
ному.

Вся приведенная здесь фауна моллюсков из отложений углегорской 
свиты, по данным геологов, принадлежит верхней части свиты. Эта часть 
углегорской свиты относительно богата ископаемыми, представленными 
в значительной части крупными формами, с толстостворчатыми ракови
нами. Кроме того, имеется много ядер очень плохой сохранности.

Общий комплекс фауны верхней части углегорской свиты Чеховского 
района следующий: Nucula psjakauphensis К h о m., Nucuiana taiarica 
К о g., Nucuiana majamraphensis К. horn. ,  Nucuiana cf. pennula Yok. ,  
Yoldia cf. temblovensis A r n., Yoldia cf. eliseevi К о g., Yoldia sp., Yoldia 
ex gr. kuluntunensis S 1 о d., Area sp., Glycymeris chitanii Y о k., Glycy- 
meris yessoensis S о w e r b y, Glycymeris cf. snaiolensis S 1 о d., Ostrea 
oitensis sp. n., Ostrea cf. kamtschatica I l y i n a ,  Osirea sp., Pecten suby- 
essoensis Yok. ,  Lima sp., Modiolus tenuistriatus Sl od . ,  Modiolus ausien- 
sis sp. n., Laternula borensis sp. n., Thracia condoni D a l i ,  Cardila sp., 
Thyasira cf. bisecta C o in .,  Thyasira sp., Phacoides acuiilineata Conr . ,  
Taras gouldi Yok.  var. sertunaensis Kog. ,  Taras sp. n., Laevicardium 
(Cerastoderma) etheringloni Kog. ,  Laevicardium (Cerastoderma) cf. cor
bis ( Ma r  t.), Serripes gronlandicus В r u g., Serripes tithum L. К г i s h t., 
Serripes sp., Venus (Chione) securis S h u  m., Chione parapodema ( Da l i ) ,  
Liocyma fluctuosa G o u l d ,  Pitaria kavmnensis Sl od . ,  Pitaria grel- 
schischkini Sl od . ,  Dosinia ausiensis sp. n., Dosinia cf. suzakii Y о k., 
Dosinia cf. mathewsoni G a b b., Tellina cf. pulchra Sl od . ,  Macoma 
nasuta Conr . ,  Macoma calcarea G m., Macoma diabloensis C l a r k ,  
Macoma echabiensis Sl od . ,  Macoma cf. nipponica (T о k u n a g a ) , 
Sanguinolaria sp., Solen clailamensis C l a r k  and A r n o l d ,  Solen cf. 
youldii Conr . ,  Cultellus izumoensis Y о k., Maclra (Spisula) poly- 
rajma S t i m p s о* n, M. sachalinensis S c h г e n k, Spisula (Hemimactra) 
precurson Da l i ,  Mactra (Pseudocardium) cf. densata ( Co n r ) ,  
M. (Mulinia?) evalensls sp. n., M. (Mulinia?) oilensis sp. n., M. (Mu- 
linia?) sp. n., Mya arenaria Z., Mya Karaginskaensis K h a r k e  w i t c h ,  
Mya cf. sertunaensis La u t . ,  Panope (Panomya) simolomensis О t u k a, 
Panope sp. n., Saxicava cf. pholadis (L.).

Брюхоногие: Acleon sp., Retusa ausiensis sp. n., Cylichna ausiensis 
sp. n., Olivella sp., Terebra sp., Buccinum sp. n„ Buccinum sp., Murex cf. 
polygonutus L a m a r c k ,  Nassarius ausiensis sp. n., Columbella sp., 
Turrilella cf. ocoyana ( Conr . )  var. wittichi H a r t ,  et J o r d . ,  Turritella 
sp., Cerilhiopsis crassicincta Yok. ,  Crepidula ungana Da l i ,  Crepidula 
rostralis Conr . ,  Calyptraea cf. inornala ( Ga b b ) ,  Polinices (Neverita) 
ampla ( P h i l i p p i ) ,  Polinices (Neverita) ampla ( P h i l i p p i )  var. 
Polinices (Euspira) galianoi D a l i ,  Natica cf. clausa В г о d. et Sow. ,
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Sinutn scopulosum Co  nr. ,  Sip'wnalia cf. spendtca (Rve) ,  Trochus sp., 
Solariella sp., Margarites sp. и другие группы ископаемых—Dentalium sp., 
Balanus sp., Echinarachnius sp., клешни крабов и растительные остатки.

Отложения верхней части углегорской свиты, как видно, содержат до
вольно богатый и разнообразный фаунистический комплекс. Из пластин
чатожаберных преобладают роды: Масота, Mactra, Dosinia, Glycymeris, 
а из брюхоногих — Nalica, Turritella, Crepidula, Nassarius.

На данной стадии изучения фауны углегорской свиты трудно выде
лить руководящие виды, но все же можно указать на некоторые наи
более часто встречающиеся из них: Mactra polynyma, Glycymeris chitanii, 
Dosinia ausiensis, Polinices galianoi.

Эти виды в дальнейшем, вероятно, приобретут значение руководящих 
для верхней части углегорской свиты.

Большое количество видов определено из отложений углегорской 
свиты. Многие виды имеют широкое вертикальное распространение 
(см. распространение видов в палеонтологической части) от миоцена до 
ныне. Другие встречаются только в миоцене и плиоцене. На Северном 
Сахалине указанные выше виды распространены в свитах рыхлой, вен- 
торийской, бора (нижняя половина), т. е. в свитах, которые имеют воз
раст от среднего миоцена до конца верхнего миоцена.

К У Р А С И Й С К А Я  С В И Т А

По данным геологов, на отложениях углегорской свиты согласно зале
гают твердые, плотные, глинистые сланцы курасийской свиты, мощностью 
до 600 м. Отложения этой свиты развиты на весьма ограниченной пло
щади на западном побережье в районе г. Углегорска.

На восточном побережье эта свита выделяется плохо. Из отложений 
курасийской свиты мне передано очень небольшое количество раковин 
двустворчатых моллюсков плохой сохранности.

По рр. Эсутору—Тиннай, южнее г. Углегорска, Г. К. Невским собраны: 
Муа arenaria L., ~Муа truncata L., Yoldia sp., Tellina sp., Mactra polynyma 
S t i m p., Laevicardium (Cerastoderma) sp., Natica cf. clausa B r o d .  et 
S o w .

На побережье, севернее г. Чехова, Г. К. Невским найден Modiolus cf. 
angulatus S 1 о d. в курасийской свите. Этим и ограничиваются находки 
фауны в указанной свите.

К югу от озера Райтиси, в районе Минами — Чиннай, 1 по данным 
В. Н. Киркинской, на границе углегорской и курасийской свит была 
собрана следующая фауна: Yoldia pilvoensis S 1 о d., Yoldia cf. thraciae- 
formis S t o r . ,  Yoldia cf. cerrusala S 1 о d., Yoldia cf. longissima Sl od. ,  
Yoldia sp., Nuculana (Sacella) chlnaensis sp. n., Nuculana (Sacella) 
chinaensis sp. et var. n., Cardila sp., Macoma cf. praetexta ( Mar t . ) ,  
Macoma cf. ballhica L., Macoma cf. puchlensis Sl od . ,  Limopsis sp., 
Phacoides sp., Acmaea sp. и позвонки рыб. .

Несколько выше из этого же разреза собраны: Nuculana (Sacella) ci. 
laphria ( Da l i ) ,  Macoma balthica L., Nuculana (Sacella) cf. crassatelloi- 
des L a u t.

Сохранность фауны плохая; все экземпляры представлены^ ядрами или 
отпечатками. Почти все виды определены с приблизительной точностью. 
Плохая сохранность фауны не позволяет с достаточной долей вероят
ности установить возраст. Однако эти виды можно сопоставить с видами

1 См. на к а р т е  район  №  4.
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конца нижнего миоцена, начала среднего. Поэтому отложения Минами- 
Чиннай не могут быть помещены в самые верхи углегорской свиты или 
низы курасийской, как указывает В. Н. Киркинская, так как верхи угле
горской свиты, известные в разрезе по ключу Безымянному, относятся 
уже к верхнему миоцену.

Курасийская свита развита, по данным геологов, и в Чеховском районе. 
Здесь она представлена белесоватыми опоковидными сланцами с оби
лием мелких пектенов, переполняющих породу.

Отсюда, из отложений р. Аракой, собраны: Palliolum peckhami G a b b., 
Malletia kokniana L. К г i s h t., Yoldia cf. packardi C l a r k .

Palliolum peckhami на Северном Сахалине и Камчатке приурочен 
к определенным стратиграфическим горизонтам и не поднимается выше 
среднего миоцена; на Южном Сахалине он, вероятно, также не встре
чается выше среднего миоцена.

Таким образом, отложения по р. Аракой с Palliolum peckhami по 
палеонтологическим данным принадлежат среднему миоцену или вер
хам нижнего и, скорее, относятся к холмской свите, а не к курасийской, 
как указывают геологи. Такое предположение должно быть еще про
верено в поле. Литологически, как указывает Е. М. Смехов, 1 сланцы 
курасийской свиты весьма сходны со сланцами холмской свиты.

МАРУЯМСКАЯ СВИТА

Маруямская свита, венчающая нормальный разрез третичных отло
жений Южного Сахалина, обладает здесь наиболее широким развитием. 
Мощность этой свиты колеблется в значительных пределах: от 200 м на 
севере и до 1750 м на юге.

Литологически свита представлена светлыми песками и рыхлыми 
песчаниками, чередующимися с пачками мягких, иногда песчанистых 
глин. Характерно для пород маруямской свиты присутствие остатков диа
томовых водорослей.

Породы маруямской свиты преимущественно развиты на восточном 
побережье. На западном побережье они имеют небольшую площадь рас
пространения.

Восточное побережье1 2

М а к а р о в с к и й  р а й о н .  На восточном побережье из отложений 
верхней части маруямской свиты Е. М. Смеховым в районе Сакутан—Мо- 
тодомари была собрана богатая фауна моллюсков: Yoldia kuluntunensis 
var. sachaltnensis sp. et var. S 1 о d., Maclra sachalinenisis Sc h r . ,  M. poly- 
nyma S t i m p s., Area trilineata Co n r . ,  My a truncata L., Nucula psjakaup- 
hensls Khom. ,  Venus (Chtone) securis ( Sh u m. ) ,  Siltqua costata S a y ,  
Macoma nasuta Con r . ,  Pecten takahashii Y о k. (многочисленные), Colus 
sp., Buccinum cf. haromaicum Khom. ,  Trophon kamtschatlcum Da l i ,  
Cancellarta crawfordiana Da l i . ,  Neptunea lirata Ma r t . ,  Neptunea tjus- 
chevskensis I l y i n a .

Несколько ниже по разрезу из тех же отложений Сакутан-Мотодо- 
мари определены: Serripes gronlandicus В г u g., Муа arenaria L., Муа 
truncata L., Macoma nasuta Co n r . ,  Macoma optiva Y о k., Thyasira 
bisecta C o n r .  var. alta L. К r i s h t., Liocyma fluctuosa Go u l d . ,  Yoldia 
sp., Cardita sp., Dosinia sp., Neptunea lirata M a r t .

1 E. M. С м е х о в .  Иэв. АН СССР, № 6, 1948, стр. 129.
2 См. на карте № 6.
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Из обнажений р. Сакутан определены: Yoldla ex gr. kuiuntunensls 
S l od . ,  Macoma nasuta Co n r . ,  Macoma optiva Yok. ,  Mya arenarla L„ 
Panope (Panomya) cf. tjushevskensis I l y i n a ,  Saxicava cf. pleshakovl 
S i m.

Из отложений p. Сирохами определены: Serripes gronlandicus В r u g., 
Papyrldea sp., Thracla sp., Macoma cf. inquinata De s h . ,  Dosinia sp., 
Pecten takahashil Y о k., Neptunea llrata M a r t .  var. pluricostulata 
I l y i n a .

Р а й о н  p. М а р у я м а ,  Из отложений p. Маруяма в основании 
свиты И. И. Ратновским в 1948 г. собрана следующая фауна: Yoldia sp., 
Macoma calcarea G m., M. balthtca L., Laevicardium (Cerastoderma) 
shlnjiense Y о k., Serripes gronlandicus В r u g., 5. sp., Thyasira bisecta 
C o n r .  var. alta L. К г i s h t., T. disjuncta S t e w .  var. pchotica
L. К г i s h t., Acila (Truncacila) insignis ( G o u l d ) ,  Natlca clausa В г о d. 
et S o w ,  Turritella sp. 1, Turritella sp. 2.

Р а й о н  p. К о т о  h . 1 На севере Южного Сахалина по рр. Когон 
и Кетон из маруямской свиты Е. М. Смеховым найдены: Mactra sp„ 
Nuculana sp., Dosinia sp., Cardium sp., Nuttallia sp., Pecten yessoensis 
J a y  var. sachalinensis v. n., Venus (Chione) cf. fernandoensis E n g., 
Macoma nasuta Co n r . ,  Yoldia kuluntunensis S l o d .  var. sachalinensis 
Sl od. ,  Thracia condoni D a l i ,  Tellina cf. lutea Gr. ,  Area (Anodara) cf. 
trilineata Con r . ,  Taras sp., Olivella pedroana Co n r . ,  Nattca clausa 
В r od .  and Sow. ,  Natica sp., Lora? sp., Genotia kotoniensis sp. n.

А н и в с к и й  р а й о н . 1 2 В Анивском районе маруямская свита раз
вита в среднем течении р. Лютоги. Здесь она литологически представ
лена однообразной толщей светлосерых алевролитов, очень легких, не
слоистых. Отсюда большой палеонтологический материал был собран 
геологами И. Г. Гринбергом и И. И. Ратновским.

Фауна из отложений р. Лютоги собрана в трех различных пунктах 
из отдельных выходов пород принадлежность которых к той или иной 
части свиты не совсем ясна. В устье р. Нарьян-мор И. Г. Гринберг собрал: 
Macoma nasuta C o n  г., М. calcarea G m., M. balthica L., Yoldia cf. 
kuluntunensis Sl od . ,  Mya cf. truncata L., Neptunea despecta L. var. 
vengeriana K o g a n .

В левом склоне p. Лютоги собраны: Nuculana psjakauphensis К h о m., 
Nuculana cf. gordoni Yok. ,  Yoldia thraciaeformis ( St  or. ) ,  Yoldia 
kuluntunensis S l o d .  var. sachalinensis S l od . ,  Macoma optiva Yok., 
Serripes gronlandicus В r u g., Laevicardlum (Cerastoderma) cf. makia- 
num G a b b, Neptunea cf. desppeta L.

По той же p. Лютоге выше сел. Бонсарское найдены Macoma optiva 
Y о k., Yoldia sp.

В левом склоне р. Лютоги собраны Thyasira bisecta C o n r .  var. 
alta L. К г i s h t., Serripes gronlandicus В г u g.

Южнее устья ключа Безымянного, в левом склоне р. Лютоги опреде
лены: Yoldia thraciaeformis (S t о г.), Serripes gronlandicus В rug. ,
Macoma nasuta Co n r . ,  M. cf. middendorfii Da l i . ,  M. sp., Thyasira 
bisecta C o n r .  var. alta L. К г i s h t.

Севернее сел. Минами, в правом склоне р. Лютоги найдены: Yoldia 
thraciaeformis (S t о г.), Macoma calcarea Gm., Macoma cf. dissimilis 
Ma r t . ,  Mya cf. arenaria L., Liocyma fluctuosa Go u l d . ,  Balanus sp.

1 См. на карге район № 10, 11.
2 См. на карте район № 3, 8.
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По прибрежному ручью, севернее р. Селезневки, в правом притоке 
р. Лютоги собраны Thyasira disjuncta G a b b var. ochotlca L. К г i s h t., 
Turritella sp.

Севернее устья p. Конхари, в левом склоне р. Лютоги определены: 
Yoldla thractaeformis (S t о г.), Actla (Truncacila) insignis ( G o u l d ) ,  
Pecten (Patlnopecten) sp., Laevtcardlum (Cerastoderma) shlnjiense Yok. ,  
Serrlpes gronlandicus В r u g., Cardlum sp., Thyasira bisecta С о n r. var. 
alia L. К г i s h t., Mya arenarta L., Macoma optlva Y о k., M. 
nasuta Co n r . ,  Natica janthostoma De s h . ,  Neptunea cf. despecta L., 
Neptunea sp., Turritella sp.

Из тех же обнажений р. Лютоги собрана И. И. Ратновским фауна, 
которую он приурочивает к низам свиты: Yoldia thraciaeformis (S t о г.), 
Macoma optlva Yo k ,  Mya sp.

Несколько выше по разрезу, но тоже из низов свиты, по р. Лютоге 
выше устья р. Лесопарки найдены: Thyasira bisecta C o n r .  var. alta 
L. К г i s h t., Thyasira disjuncta S t e w .  var. ochotlca L. К г i s h t., Thya
sira cf. disjuncta S t e w. ,  Neptunea sp., Turritella sp.

Выше устья p. Акуловки определены: Thyasira bisecta C o n r .  var. 
alta L. К г i s h t., Neptunea despecta L., Laevicardium cf. californiense 
De s h . ,  Taras cf. harfordi Am. ,  Turritella sp.

Выше дер. Березовки по р. Лютоге из низов свиты определены: 
Serrlpes gronlandicus В г u g., Thyasira cf. disjuncta Co n r . ,  Macoma 
optiva Yok. ,  M. nasuta Con r . ,  Laevicardium (Cerastoderma) shinjiense 
Yok. ,  Yoldia thraciaeformis (St  or. ) ,  Acila (Truncacila) insignis 
( Go u l d ) ,  Acila (Truncacila) sp. n., Pecten (Patinopecten) sp., Mya 

arenaria L., Neptunea cf. despecta L., Turritella sp.
Несколько выше определены: Macoma optiva Y ok., M. nasuta Conr . ,  

Laevicardium (Cerastoderma) shinjiense Yok. ,  Serrlpes gronlandicus 
В rug. ,  Yoldia thraciaeformis ( St  or. ) ,  Thyasira disjuncta S t e w .  var. 
ochotlca L. К г i s h t., Thyasira bisecta C o n r .  var. alta L. K r i s h t . ,  
Thyasira cf. disjuncta S t e w .

Вся фауна, собранная по р. Лютоге в Анивском районе, принад
лежит к нижней части свиты.

Западное побережье 1
По западному побережью Южнрго Сахалина, на р. Котон (южнее 

озера Аниского) Г. К. Невским в 1947 г. была собрана фауна из отло
жений маруямской свиты: Му a cf. karaginskiensis К h а г k., Phacoides 
(Lucinoma) acutilineata Co n r . ,  Neptunea lirata M a r t .  var. pluricostu- 
lata I l y i n a ,  Yoldia sp., Mya ex gr. arenaria L.

Южнее с. Лопатина И. Г. Гринбергом из отложений маруямской 
свиты были найдены: Phacoides (Lucinoma) acutilineatus Con r . ,  Yoldia 
kuluntunensis S 1 о d. var Yoldia cf. insicula Yok. ,  Neptunea sp.

Все моллюски, собранные из отложений маруямской свиты, по дан
ным геологов, приурочены к нижней и верхней частям свиты. Из самых 
верхов свиты фауна не собрана. Фауна маруямской свиты очень разно
образна в родовом и видовом отношениях. Раковины отличаются 
хорошей сохранностью, часто встречаются цельные двустворчатые 
экземпляры с прекрасно сохранившейся скульптурой.

Общий комплекс фауны из верхов маруямской свиты следующий.
Пластинчатожаберные: Nucula psjakauphensis К horn. ,  Acila (Trun

cacila) insignis ( G o u l d ) ,  Acila sp., Nuculana sp., Yoldia thraciaeformis
1 См. на карте район № 4.
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( S t o r e r ) ,  Y. kuluntunensis S 1 о d. var. sachallnensis S 1 о d., Y. cf. 
Instcula Y о к., Y. cf. notabills Y о к., Y. cf. suboregonensis К h о m., Area 
(Anadara) cf. trilineaia Con r . ,  Pecten (Chlamys) turpiculus Yok. ,  
P. (Patinopeclen) takahashii Y о к., P. (Patinopecten) jessoensis var. 
sachallnensis v. n., Pecten sp., Cardita cf. paclfera Y о к., Thyasira 
dlsjuncta G a b b var. ochotica L. К г i s h t., T. bisecta C o n r .  var. alta 
L. K r i s h t . ,  Phacoides (Lucinoma) acutilineatus Con r . ,  Taras sp. n., 
T. cf. harfordl Am. ,  Serripes gronlandicus В r ug. ,  Laevicardium (Ceras- 
ioderma) shinjiense Yok. ,  L. (Cerastoderma) cf. meekianum ( Ga bb ) ,  
Venus (Chione) securis ( S h u r p a r d ) ,  Liocyma fluctuosa G o u l d ,
L. fluctuosa G o u l d  var. subfluctuosa Kh o m. ,  L. cf. furtiva Yok., 
Macoma balthica L., M. echabiensis S 1 о d., M. optiva Y о к., M. calcarea 
G m., M. nasuta Con r . ,  M. cf. middendorfi D a l i ,  M. dissimllis Ma r t . ,
M. cf. astori D a l i ,  Mdctra (Splsula) polynyma S t i m p s, M. (Spi- 
sula) hemphilll D a l i ,  Mya arenaria L., Mya rudakensls sp. n., Mya 
truncata L., Mya ochotica L. K r i s h t . ,  Mya (Cryptomya) cf. californica 
G a b b ,  Saxicava cf. pholadis L., Siliqua costata S a y ,  Panope (Panomya) 
simotomensis O t u k a ;  брюхоногие: Genota kotoniensis sp. n., Oltvella 
pedroana Co n r . ,  Neptunea despecta (L.) var. vengerlana K o g a n ,
N. lirata ( M a r  t.) var. pluricostulata I l y i n a ,  Buccinum saundersi 
Ma r t . ,  B. marujamensts sp. n., Natica janthostoma De s h . ,  N. (Tecto- 
natlca) clausa В r od .  and Sow. ,  Trophon cf. kanttschaticus D a l i ,  Turri- 
lella sp., Balanus sp.

Из нижней части свиты (районы рр. Лютоги и Маруямы) опреде
лены следующие моллюски: Acila (Truncacila) insignis ( Go u l d ) ,
Nucula psjakauphensis Khom. ,  Laevicardium (Cerastoderma) shinjiense 
Y о k., Liocyma fluctuosa G o u l d ,  Macoma balthica L., M. calcarea G m., 
M. nasuta Co n r . ,  M. optiva Yо k., M. dissimllis Ma r t . ,  M. cf. astori 
Da l i . ,  Mya truncata L., M. arenaria L., Pecten turpiculus Y о k., Panope 
sp., Serripes gronlandicus В r u g., Saxicava cf. pholadis L., Thyasira 
dlsjuncta G a b b  var. ochotica L. K r i s h t . ,  Thyasira bisecta C o n r .  var. 
alta L. K r i s h t . ,  Yoldia thraciaeformis S t о r., Y. ex gr. kuluntunensis 
S 1 о d., Neptunea sp., N. lirata Ma r t . ,  Natica clausa B r o d .  et Sow.

Из верхней части (районы Сакутан—Мотодомари и р. Котон) опре
делены: Cardita cf. pacifera Y о k., Liocyma fluctuosa G o u l d ,  Macoma cf. 
nasuta Con r . ,  Mactra (Spisula) polynyma S t i m p s., M. (S) hemphilll 
D a l i ,  Mya truncata L., Mya arenaria L., Pecten (Patinopecten) takahashii 
Yok. ,  P. (Patinopecten) yessoensis var. sachallnensis v. n., Siliqua 
costata S a y ,  Yoldia kuluntunensis S 1 о d. var. sachallnensis S 1 о d., 
Venus (Chione) securis ( Shum. ) ,  Cancellaria crawfordlana Da l i ,  
Buccinum cf. haromaicum Kh o m. ,  Neptunea lirata M a r t .  var. pluricos
tulata I l y i n a ,  Natica janthostoma De s h . ,  N. clausa B r o d .  et Sow. ,  
Trophon cf. kamtschalicus Da l i .

Как видно из приведенных списков, фауна нижней и верхней частей 
свиты различна. В низах свиты в большом количестве встречены: Acila 
(Truncacila) insignis ( G o u l d ) ,  Laevicardium shinjiense Yok. ,  Macoma 
optiva Yok. ,  Serripes gronlandicus В г u g., Thyasira bisecta Con r . ,  var. 
alta L. K r i s h t . ,  Yoldia thraciaeformis S t о r., Thyasira dlsjuncta G a b b  
var. ochotica L. K r i s h t . ,  которые следует считать руководящими вида
ми для данной части свиты. Эти виды отсутствуют в верхнем отделе 
маруямской свиты.

В верхней части свиты встречены в большом количестве такие 
виды как: Pecten (Patinopecten) takahashii Yok. ,  Siliqua costata Say,
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Venus (Chione) securis ( Sh u m. ) ,  Neptunea lirata Ma r t . ,  Natica 
janthostoma De s h . ,  Natica clausa В г о d. et Sow., которые являются, 
вероятно, руководящими для данной части свиты.

Возраст маруямской свиты впервые был намечен после предваритель
ных определений фауны как верхний миоцен-плиоцен. В настоящее 
время возраст для отложений маруямской свиты может быть рассмотрен 
отдельно для нижней и верхней частей. Для нижней части свиты, как 
будет видно ниже, следует принимать верхнемиоценовый возраст, а для 
верхней части — плиоценовый.

ВЫВОДЫ О ВОЗРАСТЕ

У г л е г о р с к а я  с в и т а  (верхняя надугленосная часть). На осно
вании предварительных определений фауны и сопоставления с фауной 
свит рыхлой, бора (нижняя половина), венгерийской — Северного 
Сахалина, возраст углегорской свиты был определен мною как средний 
миоцен — низы верхнего миоцена.

Фауна углегорской свиты содержит многочисленных представителей 
родов Nuculana, Масота, Mactra, Dosinia, Polinices и другие, которые 
в свитах Северного Сахалина и в углегорской свите представлены теми 
же видами: Nucuta psjakauphensis К h о m., Nuculana latarica K o g a n ,
N. majamraphensis К h о m., Macoma nasuta Con r . ,  M. echabiensis 
S 1 о d., Glycymeris chitanii Y о k., Thracia condoni Da l i ,  Taras gouldl 
Yok.  var. sertunaensis K o g a n ,  Laevicardium (Cerasloderma) elhering- 
toni K o g a n ,  Mactra polynyma S t i m p., Polinices galianoi D a l i  
и другие.

Это фаунистическое сходство позволяет предположить, что углегор
ская свита близка по возрасту к вышеназванным свитам Северного 
Сахалина. Однако северосахалинские свиты бора и рыхлая, кроме на
званных видов, содержат и такие виды как Thyasira disjuncta var. 
ochotica L. К г i s h t., Thyasira bisecta var. alia L. К г i s h t., Macoma 
optiva Y о k. и Yoldia thraciaeformis S t о г., которые не известны в отло
жениях углегорской свиты, а встречены в вышележащей маруямской 
свите.

С другой стороны, подстилающие углегорскую свиту нижележащие 
свиты — невельская и холмская, — по данным Л. В. Криштофович, имеют 
среднемиоценовый возраст.

Таким образом, можно прийти к выводу, что углегорская свита, оче
видно, не вполне синхронична названным северосахалинским свитам; она 
не охватывает всего среднего миоцена, а включает лишь его верхнюю 
часть, и в то же время верхи свиты, видимо, заключают в себе и ниж
нюю часть верхнего миоцена.

Таким образом, возраст для отложений верхней, морской части, угле
горской свиты должен быть установлен в пределах: верхняя половина 
среднего миоцена — нижняя половина верхнего миоцена. Подтвержде
нием такого вывода о возрасте является указание Е. М. Смехова на 
присутствие в низах свиты Dysmostylus japonicus характерного средне- 
миоценового вида.

К у р а с и й с к а я  с в и т а .  Возраст вышележащей курасийской 
свиты не может быть установлен на основании фаунистических данных, 
так как в моем распоряжении было всего несколько экземпляров из 
этой свиты, к тому же плохой сохранности. Стратиграфическое положе
ние ее между углегорской и маруямской свитами позволяет относить 
к середине верхнего миоцена.
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Таблица распространения видов по свитам

Название видов

Наимен
Маруям- 
ская свита, 
плиоцен—  
верхний 
миоцен

ование свит
1Курасийская 
свита, верх
ний миоцен

и возраст

Углегорская 
свита, верх
ний и сред
ний миоцен

1 2 3 4

П л а с т и н ч а т о ж а б е р н ы е
Acila (Truncacita) marujamensis sp n. . ! +
Nucula psjakauphensis K h o m e n k o  . +
Nucutana majamraphensis K h o m e n k o +
N. (Sacella) chinaensis sp. n. + ?
N. (S.) chinaensis Ilyina var. + ?
N. (S.) cf. crassatelloides L a u t. -Г
N. tatarica К о g. +
Yoldia insicula Y о k. . . +
Y. cf. pilvoensis S 1 о d. . . . . + ?
Y thraciaeformis (Store:)........ +
Y. kuluntunensis var. sachalinensis S 1 о d. . + 4-
Y. cf. temblorensis A n d. et M  a r t. . . +
Y. notabilis Y о k. +
Y. cf. suboregona К h о m. +
Y. sp................ +
Glycymeris yessoensis (S о w.) . +
G. cf. snatolensis S 1 о d. +
G. cf. caolingense Arnold. +
G. chitanii Y о k. +
Area trilineata С о n r. + н-
Ostrea oitensis sp. n. . +
0. kamtschatica Ilyina -1-
0. sp. . ..............  . . . +
Pecten (Fortipecten) takahashii Y о k. . . +
P. sachalinensis sp. n. +
P. (Chlamys) turpi cuius Y о k. +
P. subyessoensis Y о k. . . . +
Palliolum (Delectopecien) peckhami (Gabb) + ?
Modiolus ausiensis sp. n. +
M. tenuistriatus S 1 о d. +
M. cf. angulatus S I о d. + ?
Laternula (Aelga) borensis sp. n. . +
Thracia condoni Dali. -I-

Cardita cf. paeijera Yok. +
C. sp. • ■ • i +
Limopsis sp. . . . .!



Продолжение

Название видов

Наимен

Маруям- 
ская свита, 
плиоцен — 

верхний 
миоцен

ование свит

Курасийская 
свита, верх
ний миоцен

и возраст

Углегорская 
свита, верх
ний и сред
ний миоцен

1 2 3 4

Thyasira bisecta С о n г. var. alta L. К г i s h t. . +
T. disjuncta G a b b  var. ochotica L. К r i s h t. +
T. cf. bisecta C o n r .  . . +
T. sp.............................  ............................................. +
Taras gouldi (Yok. )  var. sertuneyensis K o g a n 1 ‘ +
T. cf. usta C o n r ................... _1_

Corbicuta mgatschensis S i m. +  ?
C. sp. . . .  . .
Laevicardium (Cerastoderma) cf. meeckianum

( G a b b ) . . .  . . . . +
L. shinjiense (Yok.) +
L. californiense D e s k . +
L. cf. corbis ( M a r l y n ) +
L. etheringtoni K o g . . . . . . +
Serripes tithum  L. К r i s h t. . +
S. gronlandicus В r ii g. . . . + +
Venus (Chione) securis ( S c h u m a r d )  . +
Chione parapodema ( Da l i ) -г
Liocyma fluctuosa G o u l d . . + + +
L. subfluctuosa H. К h о m. +
L. cf. furtiva (Y o k.) . . +
Pitaria kavranensis S 1 о d. . +
P. gretschischkini S 1 о d. . . +
Dosinia ausiensis sp. n. . +
D. cf. margaritana W i d a у +
D. alas капа Da l i . 4-

D. cf. sizakii Y o k . . +

Macoma balthica L. +
M. echabiensis S 1 о d. + +

M. calc area G m. + +

Af. nasuta C o n  r. -I- + +

M. optiva Y o k . . +

M. cf. iniddendorffi D a l i . +

M. praetexta M a г t. -1-
M. astori D a l i . +

M. cf. nipponica T о k. . +
M. diabloensis C l a r k  . . +
Solen cf. sicarius G o u l d  . . +
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Продолжение

Название видов

Наймет

Маруям- 
ская свита, 
плиоцен — 

верхний 
миоцен

звание свит

Курасийская 
свита, верх
ний миоцен

л возраст

Углегорская 
свита, верх
ний и сред
ний миоцен

1 2 3 4

Solen clallamensis C l a r k +
Cultellus izumoensis Y о к...................... +
Mactra (Spisula) polynyma S t i m p. . + -г +
M. (S.) precurson Da l i .
M. hemphilli D a l i .................. + +
M. sachalinensis S c h r e n c k  . . . .
M. (Pseudocardia) cf. densata (С о n r.) +
M. (Mulinia) cvalensis sp. n. . +
M. oitensis sp. +
M. (Mulinia?) sp. n. +
M y a arenaria L........................ + "Г +
M. karaginskiensis К h a r k. + + +
M. cf. sertunyensis L a u t. +
M. truncata L. . . . . . + +
M. rudakensis sp. n. . . -f
M. ochotica L. К г i s h t....................... +
M. (Cryptomya) cf. catifornica G a b b  . -f-
Saxicava pholadis L. . . . . . +
S. pleschakovi S i m ............................................. +

+Panope (Panotnya) simotomensis 0  t u к a . +
P. sp. n...................................... +
Pliacoides acutilineata С о n r. . + +
Siliqua costata S a y . . . . +

Б р ю х о н о г и е
Retusa ausiensis sp. n. +
Cylichna ausiensis sp. n.
Genota kotoniensis sp. n. + +
Oliveila pedroana C o n r . +
Fusinus sp........................................... -Г
Neptunea tjushevskensis I l y i n a . +  ?
N. despecta L. var. gugantea К h о m. .+
N. lirata M a r t ..................................................... + +
N. lirata M a r t .  var. pluricortulata I l y i n a + 4- +
Buccinum sounder si C l a r k +
B. marujamensis sp. n. . +

4-B. cf. derjugini B a r t .
B. sp. n. , . . . +
Nassarius ausiensis sp. n. 4
Murex cf. polygonelus L a m . . +
Cerithiopsis crassicincta Y о к...................................... +
Turritelta cf. ocyana C o n r .  var. wittichi H a r t .

et J о r d........................................................................
Crepidula cf. ungana D a l i . . 4
C. cf. rostralis C o n r . . . . +
Calyptraea cf. inornata ( G a b b ) . +
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Наименование свит и возраст
_________________ Продолжение

Название видов
Маруям

ская свита, 
плиоцен — 

верхний 
миоцен

Курасийская 
свита, верх
ний миоцен

Углегорская 
свита, верх
ний и сред
ний миоцен

1 2 3 4

Natica (Tectonatica) clausa В r od .  et So w. + +
N. janthotoma D e s h. . . + + +
Natica sp............................ . . . . +
Sigaretus oblongus S o w . . . . +
Poiinices (Euspira) galianoi D a l i  . +
P. (Neverita) ampla ( Ph i l . )  . +
P. ampla ( Phi l . ) ,  var. . +
Sihum scopulosum C o n r . . +
Viviparus sp. +
Solariella sp. . . . +
Margarita sp. +
Trochus sp........................................... +
Trophon cf. kamtschaticus D a l i . +
Siphonalaria cf. spendica R v e. . -г
Terebra sp....................................... +

Д р у г и е  г р у п п ы  и с к о п а е м ы х
Dentalium sp. +
Balanus sp. +
Echinorachnius sp. +

Отложения в районе р. Арканзас (Аракой), принятые геологами за 
курасийскую свиту, содержат, вероятно, фауну более древнего возраста, 
поэтому не могут быть отнесены к курасийской свите.

М а р у я м с к а я  с в и т а .  Отложения вышележащей маруямской 
свиты содержат богатую и разнообразную фауну моллюсков. Наиболее 
характерными видами для нижней части являются: Acila (Truncacila) 
marujamensis sp. n., Macoma optiva Y о k., Laevicardium schtnjiense 
Yok., Serrlpes gronlartdicus В r ug. ,  Thyasira disjuncta G a b b  var. 
ochotica L. К r i s h t., T. bisecta C o n r .  var. alta L. К г i s h t., Yoldla 
thraciaeformis (S t о г.).

Фауна нижней части маруямской свиты близка к фауне свит бора 
(верхняя часть), окобыкайской, уранайской на Северном Сахалине. Дей
ствительно в низах маруямской свиты присутствует ряд руководящих 
видов, свойственных названным свитам Северного Сахалина: Масота 
optiva Yok. ,  Thyasira bisecta C o n r .  var. alia L. К г i s h t., Yoldia 
thraciaeformis (S t о г.) и ряд других видов. Фауну, известную в око
быкайской, уранайской и верхней половине свиты бора, считают верхне
миоценовой. ■ Этот же верхнемиоценовый возраст должен быть принят 
и для отложений нижнего отдела маруямской свиты.

Фаунистический комплекс, приведенный из верхней части маруямской 
свиты, по своему родовому и видовому составу довольно резко отли
чается от комплекса нижней части свиты. В верхней части свиты встре
чены виды более молодого облика, а именно: Venus (Chione) securis, 
Pecten piltunensis, близкий к P. takahashii, Yoldia kuluntunensis var.
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sachallnensis, Sitiqua costata, Liocyma subflectuosa, Neptunea llrata, 
Natica janthostoma, N. clausa и др.

Известно, что северосахалинские свиты — помырская и нутовская — 
относятся по возрасту к среднему и верхнему плиоцену. Возраст верх
ней части маруямской свиты правильнее считать плиоценовым; данных 
для более дробного подразделения в настоящее время недостаточно. 
Таким образом сделанные выводы несколько расходятся с выводами 
Е. М. Смехова, который сопоставляет с нутовской свитой отложения 
всей маруямской свигы. Приведенные выше данные о верхнемиоцено
вом облике нижней части маруямской свиты свидетельствуют о том, что 
лишь верхняя часть ее, а не вся, как думает Е. М. Смехов, является ана
логом свит нутовской, помырской и диатомовой Северного Сахалина.

ОПИСАНИЕ ФАУНЫ 

Класс LAMELLIBRANCHIATA

Семейство NUCULIDAE

Род NLJCULA L a m a r c k ,  1799

Типичный вид Area nucleus L i n n a e u s ,  известен во всех морях. 
Более распространен в холодных водах.

Nucula psjakauphensis K h o m e n k o
Табл. I, фиг. 1, la, 2, 2а, 3, За

1934. Nucula psjakauphensis Х о м е н к о .  Стратиграфия третичных слоев п-ова Шмидта, 
стр. 40, табл. X, фиг. 9.

1937. Nucula psjakauphensis К о г а н .  Стратиграфия и фауна третичных отложений 
п-ова Шмидта, отр. 47, табл. II, фиг. I—3.

1937. Nucula khomenkoi К о г а н .  Там же, стр. 50—52, табл. II, фиг. 4.
IS41. Nucula psjakauphensis С и м о н о в а  А. Фауна третичных отложений юго-восточ

ной части Сахалина, стр. 12, табл. I, фиг. 1—3.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, умеренно выпуклая, косотреуголь
ного очертания с оттянутым закругленным передним концом и притуп
ленным задним. Макушки маленькие, приостренные, резко смещены 
к заднему краю.. Поверхность покрыта тонкими концентрическими 
линиями нарастания.

На передней стороне левой створки 14 зубов, на задней 7. Задний 
мускульный отпечаток маленький, округленно-удлиненной формы, распо
ложен у заднего конца раковины, передний более крупный, тоже удли
ненной формы.

Р а з м е р ы .  Высота 10 мм, длина 12,5 мм.
Выпуклость двустворчатого экземпляра 6,3 мм.
С р а в н е н и е .  Наиболее близким видом, как уже неоднократно от

мечалось в русской литературе, является Nucula washingtdnensis 
W e a v e r  [1943, стр. 35, табл. 8, табл. 3, 8], отличающаяся значительно 
большей выпуклостью раковины.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Новосёлка (колл. И. Г. Гринберга 
и В. Н. Киркинской).

В о з р а с т .  Углегорская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  На Сахалине в свитах: маямрафской, венге- 

рийской, уранайской, бора. На Камчатке — в ваямпольской свите и на 
восточном побережье, в свите переслаивания песчаников и глин.
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Род ACILA H .e t A. A d a m s ,  1858
Типичный вид Nucula divaricata H i n d s ,  обитает в Китайском море.

Подрод TRUNCACILA S c h e n k ,  1931

Типичный вид Nucula castrensls H i n d s ,  обитает у берегов Аляски.

Actla (Truncacila) marujamensls sp. n.
Табл. I, фиг. 4—8

1934. Acila (Truncacila) cobboldia Х о м е н к о  И. Стратиграфия третичных слоев юго- 
западного побережья п-ова Шмидта, стр. 37—38, табл. X, фиг. 1.

Голотип 16/6819 хранится в Центральном геологическом музее в Ленин
граде. Южный Сахалин. Р. Лютога (Рудака).

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, четырехугольно-округлен
ного очертания, умеренно выпуклая, резко неравносторонняя. Апикаль
ный угол 110°. Макушки маленькие, приостренные, незначительно возвы
шаются над замочным краем, наружная поверхность покрыта диварикат- 
ной скульптурой, которая покрывает всю поверхность раковины.

Задняя площадка неширокая, ребристая. Щиток не отграничен реб
рами. Луночка ребристая.

Р а з м е р ы .  Длина 3,6 мм, высота 2,1 мм.
Выпуклость двустворчатого экземпляра 11 мм.
С р а в н е н и е .  Наиболее близким видом является Actla (Truncacila) 

insignis, изображенная и описанная Шенком [1936, стр. 99, табл. II, 
фиг. 1—8, 12]. Отличается эта последняя от описанной значительно боль
шей вздутостью раковины и более тонкой ребристостью, покрывающей ее 
поверхность. Наши экземпляры являются совершенно сходными с эк
земплярами, описанными и изображенными у Хоменко под названием 
Acila cobboldia Y o k o y a m a .  Нужно еще отметить, что очень близким 
видом к описанному является описанная автором из кавранской свиты 
Acila kamtschatica западного побережья Камчатки. Возможно, что этот 
камчатский вид следует объединить с Acila insignis и Actla marujamensis 
и назвать общим именем.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Лютога (колл. И. Г. Гринберга 
и И. И. Ратновского).

В о з р а с т .  Маруямская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  На Сахалине известен в помырской (плио

цен) свите под названием Acila cobboldia.

Семейство NUCULANIDAE

Род NUCULANA L i n k ,  1807

Типичный вид Area rdstrata C h e m n i t z ,  обитает у северных берегов 
Европы.

Секция SACELLA W о о d г i n g, 1925

Типичный вид Sacella fragllis C h e m n i t z ,  обитает в Средиземном 
море.

Nuculana (Sacella) chinaensts sp. n.
Табл. I, фиг. 9—13

Голотип № 1/6819 хранится в Центральном геологическом музее 
в Ленинграде. Южный Сахалин. Р. Чиннай. Углегорская свита.
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Д и а г н о з .  Раковина маленькая, удлиненно-овального очертания, 
с оттянутым задним и закругленным передним концами. Макушка ма
ленькая. Раковина покрыта только концентрической скульптурой.

О п и с а н и е .  Раковина удлиненно-овального очертания, с оттянутым 
задним концом. Передне-спинной край более короткий, чем задний, он 
плавно соединяется с закругленным задним краем. Этот последний, 
в свою очередь, переходит в слабо выпуклый, почти прямой нижний край, 
который несколько приподнят к заднему концу. Задне-спинной край 
длинный, скошен по направлению к заднему краю. Задний край корот
кий, притупленный. Макушки маленькие, притупленные, расположены на 
расстоянии одной трети от переднего конца. От макушки к заднему концу 
протягивается два тонких киля. Выпуклость створок незначительная. 
Скульптура раковины состоит из очень тонких правильных концентри
ческих ребрышек, тесно примыкающих друг к другу. Замочный аппарат 
состоит из 13 зубов на передней части раковины и из 15 зубов на задней.

Р а з м е р ы .  Длина 12 мм, высота 6,4 мм.
С р а в н е н и е .  Близким видом является Nuculana pilvoensis, описан

ная Ф. Г. Лаутеншлегером, из хандасинской свиты. Последняя отличается 
несколько иными очертаниями раковины с менее спадающими передне- 
и задне-спинными краями и отсутствием концентрической ребристости.

От Nuculana (Sacella) miocenica, описанной Л. В. Криштофович из 
гакховской свиты Камчатки, отличается: 1) очертаниями раковины, 
2) значительно более вздутой у переднего конца и более закругленной 
раковиной, 3) значительно ближе расположенной макушкой к переднему 
краю раковины и 4) более тонкой и частой концентрической ребри
стостью.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Чиннай (колл. В. Н. Киркинской).
В о з р а с т .  Углегорская ? свита.

Nuculana (Sacella) chinaensis I l y i n . a  var.
Табл. I, фиг. 14, 15

Голотип № 2/6819 хранится в Центральном геологическом музее 
в Ленинграде. Южный Сахалин. Р. Чиннай. Углегорская ? свита.

С р а в н е н и е .  Этот вариетет отличается от основной формы вида 
значительно более высокой и короткой раковиной с более выпуклым 
нижним краем. Он близок к Nuculana taphria, описанной Доллом из 
плиоценовых отложений Калифорнии. Наш вариетет отличается от 
N. taphria притупленным задним концом раковины и значительно более 
грубой концентрической ребристостью.

Р а з м е р ы .  Высота 5,5 мм, длина 8,4 мм.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Чиннай (колл. В. Н. Киркинской).
В о з р а с т .  Углегорская ? свита.

Nuculana (Sacella) cf. crassatellotd.es L a u t e n s c h l e g e r
Табл. I, фиг. 18, 18a, 19, 19a

О п и с а н и е .  В коллекции имеется всего два отпечатка левой и пра
вой створок одного экземпляра. Раковина маленькая удлиненно-овальной 
формы, слабо выпуклая. Макушки сильно смещены к передней части 
раковины. Задняя часть раковины сильно заострена. От макушки к зад
нему концу протягивается два киля. Поверхность раковины покрыта 
многочисленными резкими концентрическими гребнями.

Р а з м е р ы .  Длина 8 мм, высота 4 мм.
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С р а в н е н и е .  Nuculana crassatelloides настолько близка к .амери
канскому виду Nuculdna leonina, что Коган объединил ее с Nuculana (S) 
crassatelloides, описанной Лаутеншлегером, являющейся вариететом аме
риканского вида. С этим согласиться нельзя, автор считает, что вид 
N. crassatelloides существует самостоятельно. Nuculana leonina О 1 d г о у d 
[1924, стр. 21, табл. 13, фиг. 18] отличается несколько иными очерта
ниями, отсутствием двух килей, значительно более частой концентри
ческой скульптурой и более крупными размерами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Чиннай (колл. В. Н. Киркинской).
В о з р а с т .  Углегорская ? свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Встречается в холмской свите Южного Са

халина, в верхнепильской и низах каскадной свит п-ова Шмидта; на 
Восточной Камчатке — в китылгинской толще.

Nuculana (Sacella) cf. taphria D a l i  
Табл. I, фиг. 20, 20a

О п и с а н и е .  В коллекции имеется один отпечаток этого вида. Рако
вина маленькая, умеренно выпуклая, удлиненного треугольно-овального 
очертания. Макушки маленькие, смещены к переднему краю. Короткий 
передний и длинный нижний края выпуклые и плавно соединяются друг 
с другом. Нижний край у заднего конца поднимается, образуя заострен
ный ростр. Задне-спинной край слегка вогнутый. От макушки к перед
нему концу проходит слабый киль. Наружная поверхность раковины 
покрыта многочисленными концентрическими ребрышками.

Р а з м е р ы .  Длина 7 мм, высота 4,5 мм.
С р а в н е н и е .  Наиболее близким видом к описанному является 

Nuculana (Sacella) penderoldes, описанная И. П. Хоменко [1934, стр. 45] 
из пильской свиты п-ова Шмидта. Последняя отличается в основном более 
высокой раковиной с более крупными макушками и несколько иными 
очертаниями.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Чиннай (колл. В. Н. Киркинской).
В о з р а с т .  Углегорская ? свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  N. taphria D a l i  на Сахалине известна 

в пильской, венгерийской и уранайской свитах. На Камчатке встречена 
в верхнем отделе ваямпольской свиты, в Калифорнии известна от мио
цена до ныне.

Nuculana (Sacella) tatarica K o g a n  
Табл. I, фиг. 21, 21a

1937.Nuculana (Sacella) tatarica С л о д к е в и ч  В. Пелециподы Дальнего Востока, 
стр. 74, табл. VIII, фиг. 16.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, округленно-треугольного очерта
ния, со смещенной наперед макушкой. Передне- и задне-спинные края 
скошены. Нижний край выпуклый. Задний конец несколько заострен, пе
редний закруглен. От макушки к заднему концу протягивается округлый 
киль, плохо выраженный на ядре. Поверхность раковины покрыта резкой 
концентрической скульптурой.

В коллекции имеется одно ядро с частично сохранившейся раковиной.
Р а з м е р ы .  Высота 6,2 мм, длина 11 мм.
С р а в н е н и е .  Кроме видов, указанных В. С. Слодкевичем, к описан

ному виду близка еще Nuculana slodkewitschi [Слодкевич, 1938, стр. 67, 
табл. VII, стр. 21, 22], которая отличается тем, что не имеет концентри
ческой ребристости.
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М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Арканзас, ключ Безымянный (колл. 
В. Н. Киркинской).

В о з р а с т .  Углегорская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Этот вид описан из рыхлой свиты Северного 

Сахалина.
Nuculana majamraphensls K h o m e n k o  

Табл. I, фиг. 16, 16а, 17, 17а

1938. Nuculana majamraphensls С л о д к е в и ч  В. Пелециподы Дальнего Востока, 
стр. 64, табл. XVII, фит. 12—17 (см. синонимику там же).

В коллекции имеется несколько экземпляров, представленных ядрами. 
О п и с а н и е .  Раковина маленькая, выпуклая, удлиненно-овальной 

формы. Задний край заострен, передний закруглен. Макушки маленькие, 
притупленные, смещены к переднему краю. Передне-спинной край корот
кий, слабо скошен по направлению к переднему концу, он плавно соеди
няется с коротким выпуклым передним краем, который также плавно 
переходит в слабо выпуклый нижний край. Задне-спинной край длинный, 
слегка вогнутый, под тупым углом переходит в короткий притупленный 
задний край. От макушки к заднему концу протягивается бороздка: слабо 
выраженная у макушки и хорошо — у заднего конца. На задней части за
мочного края насчитывается 13 зубов. Остальные признаки на имею
щихся образцах не сохранились.

Р а з м е р ы .  Длина 9 мм, высота 6 мм\ выпуклость двустворчатого 
ядра 3 мм.

С р а в н е н и е .  Из всех изображений этого вида наиболее близкими 
являются Nuculana majamraphensls, изображенная Ф. Г. Лаутеншлеге- 
ром из окобыкайской свиты северо-восточного Сахалина. Из других близ
ких видов, как указывает и В. С. Слодкевич, являются Nuculana pernula 
( M u  1 1 . ) .

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Новосёлка (колл. В. Н. Киркинской 
и И. Г. Гринберга).

В о з р а с т .  Углегорская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Описанный вид распространен на Сахалине, 

в маямрафскои и окобыкайской свитах; на Камчатке — в ваямпольской 
свите.

Род YOLDIA М fl 1 1 е г, 1842

Типичный вид Nuculana arctlca G r a y ,  циркумбореальный вид.

Yoldia thraciaeformis (S t о г е г)
Табл. II, фиг. 1, 1а, 2, 3

1924. Yoldia thraciaeformis O l d r o y d  I. The Mar. Shells N. America, стр. 27, табл, б, 
фиг. 1.

1931. Yoldia thraciaeformis G r a n t .  U. and G a l e  H. Plioc. and Pletet. Moll. California, 
стр. 128, табл. I, фиг. 12a, 12b.

1934. Yoldia thraciaeformis O t u k a .  Y. Tert. Strut, of the Nort West end of the 
Kitakami, стр. 609, табл. XLVII, фиг. 16.

1934. Yoldia thraciaeformis Х о м е н к о  И. Стратиграфия третичных отложений п-ова 
Шмидта, стр. 40, табл. VII, фиг. 4—6.

Этот вид неоднократно описан в литературе.
Изображенные здесь экземпляры очень сходны с описанными мною 

ранее с Камчатки.
Р а з м е р ы .  Длина 44 мм, высота 29 мм.
Выпуклость двустворчатого экземпляра 19,8 мм.
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М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Лютога (колл. И. Г. Гринберга 
и И. И. Ратновского).

В о з р а с т .  Маруямская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  На Северном Сахалине в тумской и маям- 

рафской свитах. На западном побережье Камчатки в кавранской толще, 
на восточном — в константиновской толще. В Японии известна в плио
цене. В северо-западной Америке она распространена от верхнего мяо- 
цена до ныне. Современные представители этого вида обитают в Атлан
тическом и Тихом океанах.

Yoldia cf. temblorensis A n d e r s o n  et M a r t i n  
Табл. II, фиг. 5. 5a

О п и с а н и е .  В коллекции имеется одно ядро. Раковина очень ма
ленькая, удлиненно-овальной формы. Передний конец закруглен, задний 
сужен. Нижний край слабо выпуклый, верхний почти прямой. Макушки 
очень маленькие, несколько смещены к заднему краю. Поверхность рако
вины покрыта очень тонкими концентрическими линиями нарастания. На 
передней части раковины 12—13 зубов, на задней части их 8—9.

Р а з м е р ы .  Длина 13,5 мм, высота 7,2 мм. Выпуклость двустворча
того ядра 3,8 мм.

С р а в н е н и е .  Раковина, описанная под названием Yoldia temblo
rensis Андерсоном и Мартином [1914, стр. 54, табл. III, фиг. 3], очень 
напоминает экземпляр, имеющийся в моей коллекции, но последний пред
ставлен ядром и поэтому трудно решить вопрос об его отнесении 
к Y. temblorensis.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Новосёлка (колл. И. Г. Гринберга).
В о з р а ст. Углегорская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  На Камчатке Y. temblorensis известна 

в нижнем отделе ваямпольской свиты. В Калифорнии известна в форма
циях темблор и астории (средний миоцен).

Yoldia cf. pilvodnsis S l o d k e w i t s c h  
Табл. II, фиг. 6

О п и с а н и е .  В коллекции имеется один, плохой сохранности, экзем
пляр, очень сходный по очертаниям с Yoldia pilvoensis. Раковина средних 
размеров, трапецоидально-округленного очертания, с несколько закруг
ленным нижним краем и притупленным задним. Концентрические линии 
нарастания очень тонкие.

Р а з м е ры. Длина 32 мм, высота 20 мм.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Чиннай (колл. В. Н. Киркинской).
В о з р а с т .  Углегорская ? свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  На Сахалине известна в верхнепильской 

и каскадной свитах, на Камчатке — в нижнемиоценовых горизонтах 
ваямпольской свиты.

Yoldia kuluntunensis S l o d k e w i t s c h  var. 
sachallnensis S l o d k e w i t s c h  

Табл. II, фиг. 7
1938. Yoldia kuluntunensis S 1 о d. var. sachallnensis С л о д к е в и ч  В. Пелециподы 

Дальнего Востока, стр. 132, табл. VII, фиг. 1, 2.
В коллекции имеется одно ядро, которое по очертаниям и количеству 

зубов одинаково с Yoldia kuluntunensis var. sachallnensis. Кроме того,
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заметна даже на ядре тонкая скульптура, характерная для данного 
вида.

Р а з м е р ы .  Длина 34 мм, высота 15,4 мм.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Лютога (колл. И. Г. Гринберга).
В о з р а с т .  Маруямская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  На Сахалине встречена в свитах: уранай- 

ской, бора, рыхлой и нутовской.

Yoldia sp.
Табл. II, фиг. 4

О п и с а н и е .  В коллекции имеются несколько обломанных экземпля
ров. Раковина средних размеров, удлиненно-овального очертания. Перед
ний конец закруглен, задний притуплен. Нижний край слабо выпуклый, 
приподнят к заднему концу. Верхний край почти прямой. Макушки не
выдающиеся, несколько смещены к переднему концу. Раковина покрыта 
концентрическими линиями нарастания.

Р а з м е р ы .  Длина 35 мм, высота 18,8 мм.
С р а в н е н и е .  Наиболее близким видом к описанному является 

Yoldia slodkevitschi С и м о н о в а  А. [20, стр. 21, табл. 1, фиг. 4], отличаю
щаяся несколько более расширенным задним концом и значительно боль
шими размерами раковины.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Новосёлка (колл. И. Г. Гринберга).
В о з р а с т .  Углегорская свита.

Семейство ARCIDAE 

Род ARC A L i n n a e u s ,  1758

Типичный вид Area antiquala L i n n a e u s  обитает у берегов Англин.

Area sp.
Табл. II, фиг. 9

О п и с а н и е .  В коллекции имеется всего один экземпляр плохой 
сохранности. Раковина маленькая, удлиненно-овального очертания, 
с сильно смещенной вперед макушкой. Нижний край почти параллелен 
верхнему. Наружная поверхность раковины покрыта радиальными реб
рами в количестве 25—27. Ребра разделены более узкими межреберными 
промежутками. Остальные признаки строения раковин не сохранились.

Р а з м е р ы .  Длина 14,5 мм, высота 9 мм.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Рудановского (колл. И. Г. Гринберга.).
В о з р а с т .  Углегорская свита.

Род GLYCYMERIS D a C o s t a ,  1778
Типичный вид Area glycymeris L i n n a e u s  обитает у берегов Англии.

Glycymeris chitanii Y o k o y a m a  
Табл. II, фиг. 10—14

1939. Glycymeris chitanii Y o k o y a m a  M. Moll. Foss. fr. Karafto, стр. 394, табл. LXXV, 
фиг. 3.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров. Очертание створок пра
вильное, округленное, незначительно вытянутое в вертикальном напра
влении. Все края раковин плавно соединяются друг с другом. Макушки 
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маленькие, слабо выдающиеся над замочным краем, расположены почти 
на средней линии створки. Выпуклость раковины небольшая. Наружная 
поверхность укрншена 40 радиальными, плоскими и относительно широ
кими ребрами, разделенными очень тонкими линейными промежутками.

В коллекции имеются несколько обломанных экземпляров и один 
почти полный двустворчатый экземпляр маленьких размеров.

С р а в н е н и е .  Наиболее близким видом является Glycymerls coaliti- 
gensis C l a r k  [1015, стр. 148, табл. 48, фиг. 9, 10]. Наши экземпляры от
личаются менее округлыми очертаниями раковин с менее широкими 
ребрами и межреберными промежутками. Glycymeris coalingensis, 
изображенный Слодкевичем с западного побережья Камчатки, по очерта
ниям ближе подходит к сахалинским экземплярам. Сахалинский вид от
личается более округлыми очертаниями замочного края и менее массив
ной раковиной.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ключ Безымянный (колл. Е. М. Смехова 
и В. Н. Киркинской).

В о з р а с т .  Углегорская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  На Северном Сахалине известен из рыхлой 

свиты под названием Glycymeris yessoensis. На Южном Сахалине встре
чен в плиоценовых отложениях.

Glycymeris yessoensis (S о w е г b у)
Табл. II, фиг. 15, 15а

1888. Pectunculus yessoensis S o w e r b y  G. Descr. Fourt. new Schells, стр. 570, 
табл. XXVIII, фиг. 19.

1938. Glycymeris yessoensis С л о д к е в и ч  В. Пелециподы Дальнего Востока, 
стр. 139, табл. X, фиг. 1—9 (см. синонимику там же).

О п и с а н и е .  Раковина крупная, несколько неравносторонняя, с ши
роким закругленным задним и слабо приостренным передним концами. 
Макушки небольшие. Наружная поверхность покрыта многочисленными 
плоскими и широкими радиальными ребрами, разделенными узкими ли
нейными промежутками.

Р а з м е р ы .  Длина 46 мм, высота 43 мм, выпуклость двустворчатого 
экземпляра 26,4 мм.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Арканзас (колл. Г. К. Невского).
В о з р а с т .  Углегорская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  На Северном Сахалине — в рыхлой свите, 

на Камчатке — в кавранской свите; в Японии — в отложениях верхнего 
и нижнего мусашино.

Семейство OSTRE1DAE

Род OSTREA L i n n a e u s ,  1758

Типичный вид Ostrea edulis L i n n a e u s ,  обитает у берегов Англии 
и Северной Америки, встречен в плиоцене Англии.

Ostrea oitensis sp. n.
Табл. Ill, фиг. 1, 2; табл. IV, фиг. 1; табл. V, фиг. 1; табл. VI, фиг. 1

Голотип № 3/6819 хранится в Центральном геологическом музее 
в Ленинграде. Южный Сахалин. Р. Новосёлка, углегорская свита.

Д и а г н о з .  Крупная, массивная раковина сильно удлиненного, 
иногда треугольного очертания. Задний край прямолинейный. Скульптура
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состоит из грубых, сильно сближенных на нижней половине и разрежен
ных вблизи макушки концентрических слоев нарастания.

О п и с а н и е .  Нижняя створка большая, массивная, вытянутая в вы
соту. Выпуклость створки равномерная. Внутренняя поверхность неров
ная. Заметное, но небольшое, углубление находится между мускульным 
отпечатком и замочной площадкой. Замочная площадка широкая и высо
кая. Глубокая тяжевая выемка, сильно углубленная, имеет края, не
сколько расходящиеся книзу; высота ее почти равна ширине. Боковые 
поля валиковидные, выпуклые. Нижний край замочной площадки почти 
прямой.

Мускульный отпечаток небольшой, имеет форму кармана, расположен 
в нижней задней части раковины.

Верхняя створка плоская, общий вид внешней поверхности ров
ный. Задний край створки совершенно прямой. Скульптура состоит из 
грубых пластинчатых слоев нарастания.

Внутренняя поверхность довольно ровная. Небольшое углубление на
ходится между мускульным отпечатком и замочной площадкой. Замоч
ная площадка большая и относительно высокая, срединное поле слегка 
выпуклое, оно шире, чем боковые поля, последние вогнутые. Имеющиеся 
в коллекции два экземпляра по форме отличаются: один имеет почти 
параллельные задний и передний края, у другого задний край прямой, 
а передний косо расширяется к нижнему краю.

Р а з м е р ы :  длина 77 мм, высота 147 мм.
С р а в н е н и е .  Наиболее близким видом является Ostrea englekyi 

Н е г 1 1 е i п [1928, табл. 25, фиг. 1]. Описанный вид отличается от кали
форнийского меньшими макушками и иными общими очертаниями рако
вины, а также присутствием мелкой радиальной скульптуры, расположен
ной на внешней стороне раковины. Другой близкий вид Ostrea Itsiensis, 
описанный из Анадырского края В. С. Слодкевичем [1938, табл. XIII, 
фиг. 3], отличается иным строением раковины. Описанный сахалинский 
вид имеет листоватое строение раковины со значительно более заострен
ными макушками. Ostrea gigas, описанная из плиоценовых отложений 
Японии [Yokoyama, стр. 162, 1920], хотя и близка по очертаниям рако
вины, но нижняя створка ее выпукло-вогнутая и имеет несколько иное 
расположение и форму мускульного отпечатка.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Новосёлка (колл. Г. К- Невского).
В о з р а с т .  Углегорская свита.

Ostrea cf. kamtschatica I l y i n a  
Табл. IV, фиг. 2

О п и с а н и е .  Несколько экземпляров плохой сохранности очень 
сходны с Ostrea kamtschatica, описанной мною из низов ваямпольской 
свиты (нижний миоцен) западного побережья Камчатки. Сахалинские 
экземпляры этого вида отличаются значительно меньшими размерами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Рудановского (колл. И. Г. Гринберга).
В о з р а с т .  Углегорская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ostrea kamtschatica описана из низов ваям

польской свиты западного побережья Камчатки.

Семейство PECTINIDAE

Род PECTEN  О s b е с к, 1765
Типичный вид Pecten adscensionis O s b e c k  обитает у берегов 

Исландии.
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Pecten subyessoensis Y o k o y a m a  
Табл. VII, фиг. 1, 2

1E30. Pecten subyessoensis Y o k o y a m a  M. Tert. Moll, from South Karafto, стр. 416, 
табл. LXXX, фиг. 3, 4.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, округлого очертания. Ле
вая створка плоская, с девятью закругленными радиальными ребрами 
и значительно более широкими межреберными промежутками. Поверх
ность ее покрыта тонкой сетчатой скульптурой. Ушки небольшие, тре
угольные, с тонкой радиальной скульптурой. Апикальный угол около 90°.

В коллекции имеется несколько экземпляров плохой сохранности.
С р а в н е н и е .  Наиболее близкими видами является Pecten yessoen- 

sls Y o k o y a m a  [1920, стр. 159, табл. XIII, фиг. 14, 15].
Описанный вид отличается от Pecten yessoensls меньшим количеством 

радиальных ребер на внешней поверхности раковины и значительно мень
шими размерами.

Р а з м е р ы .  Длина 39 мм, высота 41 мм.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Новосёлка (колл. В. Н. Киркинской).
В о з р а с т .  Углегорская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Южный Сахалин. Неогеновые слои найкаво.

Pecten (Fortipecten) takahashii Y o k o y a m a
Табл. VII, фиг. 3; табл1. VIII, фиг. 1, 1а; табл. IX, фиг. 1; табл. X, фиг. 3;

табл. XI, фиг. 1

1930. Pecten takahashii Y o k o y a m a  М. Tert. Moll, from South Karafto, стр. 416, 
табл. LXXVIII, фиг. 1, 2; табл. LXXIX, фиг. 1.

1930. Pecten angutatus Y o k o y a m a  M. Там же, стр. 417.
1935. Pecten (Patinopecten) takahashii N o m u r a  S. Note Some Foss. Moll. Hokkoido 

Japan, стр. 33, табл. IV, фиг. 9a, 9b.
1938. Pecten (Patinopecten) takahashii N o m u r a .  S. Moll. Foss. Taium, стр. 249; 

табл. XXXVI, фиг. 4a, 4b.

О п и с а н и е .  Раковина крупных размеров округлого очертания, от
носительно более высокая, чем широкая, неравностворчатая.

Створки почти равносторонние, более вытянутые в высоту. Передне- и 
задне-спинной края прямые, оба плавно соединяются с широко округлен
ным нижним краем. Апикальный угол около 95°. Ушки средней величины, 
вырез для биссуса неглубокий. Правая створка сильно выпуклая, укра
шена 12—14 округленными радиальными ребрами, более узкими, чем 
промежутки между ними. На левой плоской створке число ребер всегда 
на одно меньше, чем на правой, их 11 —13. Промежутки между ребрами 
и сами ребра покрыты тонкой вторичной радиальной ребристостью.

Поверхность обеих створок покрыта концентрическими линиями на
растания, более грубыми на правой створке и очень тонкими на левой. 
На правой створке от пересечения радиальных ребер концентрическими 
линиями нарастания образуются бугорки. Ушки правой створки средних 
размеров, заднее несколько больше переднего, они покрыты только тон
кими концентрическими линиями нарастания. На правом ушке имеется 
небольшой вырез для биссуса. Ушки левой створки больших размеров 
и почти совершенно плоские, тогда как ушки правой створки выпуклые. 
Лигаментная ямка небольшая, глубокая. Мускульные отпечатки большие, 
округлого очертания. Внутренняя поверхность раковины негладкая.

Р а з м е р ы .  Правая створка — длина 125 мм, высота 137 мм, вы
пуклость 55 мм. Левая створка— длина 115 мм, высота 112 мм, вы
пуклость 21 мм.
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С р а в н е н и е .  Включенный в синонимику данного вида Pectsn 
angulatus является, вероятно, молодой особью Pecten takahashii. Pecten 
piltunensis, описанный Хоменко [1931, стр. 53, т. 1, фиг. 6—8] из нутов- 
ской свиты Сахалина и помещенный Намура в синонимику Pecten taka
hashii, не является его синонимом. Просмотренные мною в Ленинграде, 
в музее имени Чернышева, оригиналы Хоменко дали возможность 

}юедщ72>лж, ¥Т£> /Ът/зи? дпотлыю резка отличается от описан
ного вида как по характеру выпуклости, так и по характеру ребристости. 
У Pecten piltunensis правая створка слабо выпуклая, тогда как у Pecten 
takahashii она сильно вздутая. Кроме того, характер ребер различен; 
у Pecten piltunensis ребра широкие, плоские, а у Pecten takahashii они 
выпуклые, несколько заостренные кверху .

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Сакутан—Мотодомари. Р. Лютога (колл. 
Е. М. Смехова, И. И. Ратновского и И. Г. Гринберга).

В о з р а с т .  Маруямская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Впервые описан йокоямой из неогеновых 

отложений изоз (Isos) Южного Сахалина.

Pecten (Patinopecten ?) sachalinensis sp. n.

Табл. XII, фиг. 1
1934. Pecten yessoensis Х о м е н к о  И. Стратиграфия третичных слоев юго-западного 

побережья п-ова Шмидта, стр. 33, табл. II, фиг. 1, 2 (не табл. III, фиг. 1; 
■не табл1. I, фиг. 8).

1938. Pecten (Patinopecten) yessoensis С л о д к е в и ч  В. Пелециподы Дальнего Во
стока, стр. 189, табл. XXXIII, фиг. 1 (не табл. XXXI, фиг. 2; не табл. XXXII, 
фиг. 2; не табл. XXXIII, фиг. 2; не табл. XXXIV, фиг. 1, 2; не табл. XXXV, фиг. 2).

Голотип № 4/6819 хранится в Центральном геологическом музее 
в Ленинграде. Южный Сахалин. Р. Котон. Маруямская свита.

Д и а г н о з .  Раковина круглая. Левая створка слабо выпуклая. 
Скульптура наружной поверхности состоит из 14—15 радиальных ребер, 
узких и округленных на левой створке.

В межреберных промежутках на левой створке — тонкая сетчатая 
скульптура. Ушки крупные.

О п и с а н и е .  В коллекции имеется всего один экземпляр левой 
створки. Раковина правильного округлого очертания, несколько более 
высокая, чем широкая. Апикальный угол почти прямой. Макушка упло
щенная, но острая. Скульптура состоит из 14—15 ребер, узких и округ
лых. Межреберные промежутки широкие; как ребра, так и промежутки 
между ними покрыты тонкими, хорошо выраженными добавочными 
ребрами. В межреберных промежутках хорошо видна тонкая точечно- 
сетчатая скульптура. Ушки крупные, покрыты тонкой радиальной ребри
стостью в количестве 15—16 ребер. Радиальные ребра створки и ушек 
пересечены тонкими концентрическими линиями и бороздками нарастания.

Лигаментная ямка треугольная, глубокая. Мускульный отпечаток 
большой, округлый.

Р а з м е р ы .  Длина 110 мм, высота 118 мм.
С р а в н е н и е .  Описанный вид отличается от близкого вида Pecten 

yessoensis более высокой раковиной, присутствием вторичных ребер как 
в межреберных промежутках, так и на самих ребрах, и относительно 
большей величиной ушек.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Котон (колл. Е. М. Смехова). 
В о з р а с т .  Маруямская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  На Сахалине — в помырской свите, на Кам

чатке — в отложениях морского постплиоцена.
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Подрод CHLAMYS B o l t e n ,  1798 
Типичный вид Pecten tslandtcus H i n d s ,  циркумбореальный вид.

Pecten (Chlamys) turpiculus Y o k o y a m a  
Табл. VII, фиг. 5

1925. Pecten turpiculus Y o k o y a m a  M. Tert. Moll. Shinano and Echigo, стр. 189, 
табл. II, фиг. 4.

1938. Pecten (Chlamys) tupriculus С л о д к е в и ч  В. Пелециподы Дальнего Востока, 
стр. 165.

О п и с а н и е .  В коллекции имеются несколько неполных экземпляров 
этого вида. Раковина небольшая, округло-треугольного очертания. Ма
кушки маленькие, приостренные. Наружная поверхность украшена 
девятью трех- или двухраздельными ребрами. Ушки небольшие, покрыты 
тонкими радиальными ребрами.

С р а в н е н и е .  Наш экземпляр*отличается от описанного йокоямой 
[1925] меньшими размерами, но совершенно сходен с экземпляром опи
санным мною с Камчатки из отложений кавранской свиты.

Р а з м е р ы .  Длина 27 мм, высота 30 мм.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Ойну (колл. И. Г. Гринберга). 
В о з р а с т .  Мару ямская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  На Камчатке известен из отложений кавран

ской свиты (плиоцен). В Японии встречен в нижнем плиоцене.

Pecten sp. ind.
Табл. VII, фиг. 4

О п и с а н и е .  Очень маленькая раковина, вытянутого в длину округ
ленного очертания. Скульптура наружной поверхности состоит из 13 ра
диальных ребер. Ушки маленькие, покрыты радиальной скульптурой. 
Апикальный угол около 100°. Выпуклость створки незначительная.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Арканзас (Аракой) (колл. В. Н. Киркин- 
сксй).

В о з р а с т .  Углегорская свита.

Род PALLIOLUM  M o n t e r o s a t o ,  1884

Типичный вид Pecten (DetPctopecten) vancouverensis W h i t e a v e s ,  
глубоководный вид встречается у берегов о-ва Ванкувер.

Palllolum (Delectopecten) peckhaml (Q a b b)
Табл. X, фиг. 1, 2

1869. Pecten peckhami G a b b W. Gret. and Tert. Foss., стр. 59—60, табл. 16, фиг. 19. 
1938. Palliolum (Delectopecten) pedroanus ( T r a s k )  var. peckhami С л о д к е в и ч  В.

Пелециподы Дальнего Востока, стр. 208, табл. XLII, фиг. 2—7.
1942. Palliolum (Delectopecten) peckhami W e a v e r  Ch. Paleont. Mar. Tert. Form.

Origon and Wash., стр. 96—97, ггабл. 21, фиг. 4.
1941. Palliolum (Delectopecten) pedroanus ( T r a s k )  var. peckhami С и м о н о в а  A. 

Фауна юго-восточной части Сахалина, стр. 22, табл. 11, фиг. 1.

О п и с а н и е .  В коллекции имеется большое количество ядер и отпе
чатков пектена, заключенного в белесоватую породу. Раковина малень
кая, округлого очертания с небольшими ушками. Апикальный угол 
больше 100°. Макушки маленькие приостренные. Выпуклость створок не
значительная. Длина ушек превышает половину длины раковины. Заднее
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ушко не отделено от заднего края створки. Переднее ушко отделено рез
кой глубокой бороздкой. Переднее ушко правой створки снабжено выре
зом для биссуса и украшено восемью тонкими радиальными ребрами, пе
ресеченными концентрическими линиями нарастания. Скульптура рако
вины состоит из грубых концентрических бороздок, в количестве пяти на 
экземпляре. Тонкой радиальной штриховки, характерной для данного 
вида, на имеющихся образцах мне наблюдать не удалось.

Р а з м е р ы .  Длина 13 мм, высота 15 мм.
С р а в н е н и е .  О сходстве этого вида с близкими очень подробно 

описано в работе В. С. Слодкевича. Согласно с мнениями Вивера [45] 
и Л. В. Криштофо'вич я, так же как они, считаю, что вид Palltolum 
peckhami является самостоятельным видом, а не вариететом Palltolum 
pedroanus, как отмечает В. С. Слодкевич.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Арканзас (колл. В. Н. Киркинской, 
Г. К- Невского и И. И. Ратновского). Р. Арибэ (колл. Г. К. Нев
ского) .

В о з р а с т .  Свита кураси ?
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Этот гребешок на Сахалине встречен в хан- 

дасинской, верхнепильской, мутновской, даехурье, пиленга, каскадной 
и венгерийской свитах; на Камчатке — в ковачинской и ваямпольской 
свитах; в Калифорнии — от верхнего олигоцена до конца миоцена.

Семейство L1M1DAE

Род LIMOPSIS S a s s i, 1827 

Limopsis sp.
Табл. XIII, фиг. 1, la

О п и с а н и е .  В коллекции имеется один экземпляр, представленный 
ядром. Этот экземпляр очень маленький, вытянутый в высоту формы, 
с макушками, расположенными на середине замочного края. Он очень 
напоминает Limopsis yokoyamat, приведенный Хоменко [1934, стр. 46, 
табл. V, фиг. 7] из верхнепильской свиты п-ова Шмидта.

Однако Limopsis yokoyamai отличается от описанного, значительно 
большими размерами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Чиннай (колл. В. Н. Киркинской).
В о з р а с т .  Углегорская? свита.

Семейство ANOMIDAE

Род ANOMIA L i n n a e u s ,  1756

Типичный вид Anomia ephippium L i n n >a e u s. Космополит.

Anomia sp.

Табл. XIII, фиг. 2, 3

О п и с а н и е .  В коллекции имеется несколько экземпляров, представ
ленных ядрами с частично сохранившейся раковиной. Раковина .имеет 
преимущественно удлиненное очертание, но встречаются и почти круглые 
особи. Створки слабо выпуклые, наибольшая выпуклость приурочена 
к примакушечной части. Макушки расположены на середине замочного 
Края, они слегка приострены. На небольшом участке сохранившейся ра- 
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ковины имеется радиальная ребристость, покрывающая поверхность 
створки; ребристость очень тонкая и частая.

Р а з м е р ы .  Длина 22 мм, высота 34 мм.
С р а в н е н и е .  Наиболее близкой к описанным экземплярам яв

ляются Anomia (?) sp., описанная Н. Я. Коганом из нижнеэнгизпальской 
свиты Северного Сахалина. Та же характерная выпуклость в примаку- 
шечной части и тот же характер скульптуры очень сближают эти рако
вины.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Рудановского (колл. И. Г. Гринберга 
и Г. К. Невского).

В о з р а с т .  Углегорская свита.

Семейство MYT1LIDAE 

Род MODIOLUS L a m a r c k ,  1799

Типичный вид Mytllus modiolus L i n n a e u s ,  обитает у берегов 
Европы.

Modiolus cf. angulatus S l o d k e w i t s c h  

Табл. XIII, фиг. 4

О п и с а н и е .  Имеющийся в коллекции единственный экземпляр пред
ставлен ядром. Раковина небольшая, угловатого очертания. Макушки 
маленькие, почти не выдаются над замочным краем. Киль, идущий от 
макушки к переднему краю, на имеющемся ядре плохо выражен. По об
щему очертанию он очень напоминает Modiolus angulatus, описанный 
В. С. Слодкевичем [1938, стр. 255, табл. I, IV, фиг. 3, 4] из кавранской 
свиты Камчатки.

Р а з м е р ы .  Длина 12 мм, высота 24 мм.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Тикунай (колл. Г. К- Невского).
В о з р а с т .  Свита кураси?
Р а с п р о с т р а н е н и е .  На Камчатке известна в кавранской свите, 

в Калифорнии — в свите вакерос (нижний миоцен).

Modiolus tenuistriatus S l o d k e w i t s c h  

Табл. XIII, фиг. 6

1938. Modiolus tenuistriatus С л о д к е в и ч  В. Пелециподы Дальнего Востока, стр. 254, 
табл. IV, фиг. 2а (не Modiolus tenuistriatus Х о м е н к о ) .

О п и с а н и е .  В коллекции имеется один неполный экземпляр. По 
своему очертанию он легко может быть отождествлен с приведен
ным в синонимике видом, подробно описанным в работе В. С. Слодке- 
вича.

Раковина средних размеров, удлиненно-овального очертания. Макушки 
широкие, немного выдаются над замочным краем. От макушки к заднему 
концу проходит S-образно изогнутый киль. Заднее крыло широкое, пло
ское, выпуклость створок умеренная. Тонкие линии нарастания пересе
чены еще более тонкой едва заметной штриховатостью.

Р а з м е р ы .  Длина 40 мм, высота 62 мм.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ключ Безымянный (колл. Е. М. Смехова).
В о з р а с т .  Углегорская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Впервые описан из верхнего отдела кавран

ской свиты Камчатки.
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Modiolus auslensis sp. n.
Табл. XIII, фиг. 5

Голотип № 5/6819 хранится в Центральном геологическом музее 
в Ленинграде. Южный Сахалин. Ключ Безымянный (Ауси). Углегорская 
свита.

Д и а г н о з .  Небольшая выпуклая раковина округленно-трапецоидаль- 
ного очертания. Заднее крыло небольшое. Наружная поверхность по
крыта тонкой концентрической скульптурой.

О п и с а н и е .  Очень короткий выпуклый передний край, круто изги
баясь, соединяется с длинным почти прямым нижним краем. Задне-спин
ной край длинный, направлен немного косо вверх и под углом соеди
няется с задним краем. Макушки небольшие, едва выдаются над замоч
ным краем. От макушки к заднему концу нижнего края проходит округ
ленный киль, делящий всю поверхность на две почти равные части. 
Выпуклость створок значительная.

Наружная поверхность раковины покрыта тонкой концентрической 
ребристостью и тончайшей штриховатостью, расположенной между реб
рами. Раковина с перламутровым слоем.

В коллекции имеется один полный и несколько обломанных у заднего 
конца экземпляров.

Р а з м е р ы .  Длина обломанного! экземпляра 32 мм, высота 19,8 мм.
С р а в н е н и е .  Описанный вид обнаруживает большое сходство 

с Modiolus tetragonalis, изображенным мною из отложений ваямпольской 
свиты западного побережья Камчатки. Сахалинский вид отличается от 
камчатского тем, что имеет небольшое заднее крыло и правильную кон
центрическую скульптуру, отсутствующую на камчатских экземплярах.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ключ Безымянный (колл. Е. М. Смехова).
В о з р а с т .  Углегорская свита.

Семейство LATERNULATIDAE

Род LATERNULA Р i 1 s b г у

Типичный вид Laternula katnakurana Р i 1 s b г у, ныне обитает в Япон
ском море.

Lalernula (Aelga) borensis sp. n.
Табл. XIII, фиг. 10

1941. Laternula (Aelga) besshoensis С и м о н о в а  А. Фауна юго-восточной части Со
ветского Сахалина, стр. 27, табл. VIII, фиг. 3; табл. IX, фиг. 1, 2, 2а.

Голотип № 6/6819 хранится в Центральном геологическом музее 
им. Чернышева. Южный Сахалин, р. Новосёлка, углегорская свита.

О п и с а н и е .  Крупная раковина овального очертания. Передний 
и задний концы раковины правильно закруглены. Боковые края плавно 
соединяются с нижним. Макушки расположены вблизи середины замоч
ного края, приостренные и слабо выдаются над краем створки. Выпук
лость створок небольшая. От макушки к задней части нижнего края 
проходит неглубокая депрессия.

Поверхность раковины на сохранившихся образцах перламутровая 
и покрыта многочисленными тонкими концентрическими ребрами.

Макушки расщеплены, имеется одна поддерживающая ложечку пла
стинка.

Остальные признаки на имеющихся образцах не сохранились.
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Р а з м е р ы .  Длина 105 мм, высота 64,5 мм, выпуклость двустворча
того ядра 27 мм.

С р а в н е н и е .  Наиболее близкими видами к описанному являются 
Laternula besshoensts и Laternula sachalinensis, описанные и изображен
ные В. С. Слодкевичем [1938, стр. 261—265]. От первого вида наш, 
главным образом, отличается более вытянутыми очертаниями раковины 
с правильными закругленными передним и задним концами. От второго 
отличается более низкой раковиной с более округленными передним 
и задним концами. В общем три этих вида очень близки и при плохой 
сохранности плохо отличимы друг от друга.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Новосёлка (колл. И. Г. Гринберга).
В о з р а с т .  Углегорская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Laternula borensis впервые описана 

А. А. Симоновой из свиты бора Северного Сахалина под названием 
Laternula besshoensts.

Семейство THRACIIDAE 

Род THRAC1A B l a i n v i l l e ,  1824

Типичный вид Thracia corbuloides B l a i n v i l l e ,  современный среди
земноморский вид.

Thracia condonl D a l i  
Табл. XIII, фиг. 9, 9а

1909. Thracia condoni D a l i .  Miocene Astoria, стр. 135—136, табл. XIX, фиг. 5.
1930. Thracia sp. Y o k o y a m a  M. Tert. Moll. Souh. Karafto, стр.415—416, табл. LXXX, 

фиг. 2.
1938. Thracia (Thracia) condoni С л о д к е в и ч  В. Пелециподы Дальнего Востока, 

стр. 267, табл. LVIII, фиг. 1, 2,  3 (см. синонимику там же).
1942. Thracia condoni W e a v e r  Ch. Paleont. Mar. Trt. Form., Oregon and Wash, 

crrp. 119, табл. 25, фиг. 10.

О п и с а н и е .  Раковина от средних до крупных размеров, удлиненно
четырехугольного очертания, умеренно выпуклая. Передний конец слегка 
сужен, закруглен, задний притуплен. Нижний край слабо выпуклый. 
Макушки маленькие, слабо заостренные, очень незначительно смещены 
вперед. От макушки к нижнему концу заднего края проходит киль, 
отчетливо выраженный у макушки и исчезающий по направлению к зад
нему концу. Выпуклость раковины небольшая. Наружная поверхность 
покрыта тонкими концентрическими линиями нарастания.

Р а з м е р ы .  Длина 47,5 мм, высота 31,7 мм, выпуклость двуствор
чатого ядра 12 мм.

С р а в н е н и е .  Раковины этого вида сильно варьируют как в вели
чине, так и в характере расположения макушек. Одни экземпляры имеют 
макушки, смещенные к заднему краю раковины, другие — почти цент
ральные или даже несколько смещенные к переднему краю. Экземпляры, 
описанные мною из отложений ваямпольской свиты Камчатки, под на
званием Thracia condoni, вероятно, следует выделить в особый вид, так 
как они сильно отличаются значительно большими размерами и более 
высокими раковинами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ключ Безымянный (колл. В. Н. Киркин- 
ской).

В о з р а с т .  Углегорская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  На Сахалине встречена в рыхлой свите 

и в свите вагис (?) . На Камчатке известна в ваямпольской и кавран-
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ской? свитах; в Японии — в миоценовых и плиоценовых отложениях, 
в Калифорнии — от олигоцена до плиоцена.

Семейство CARDITIDAE

Род CARDITA B r u g u i e r e ,  1792

Типичный вид Cardita sulcata B r u g u i e r e ,  современный среди
земноморский вид.

Cardita sp.
Табл. XIII, фиг. 7, 8

О п и с а н и е .  Маленькая раковина, округленно-четырехугольной 
формы, с высокой макушкой. Поверхность покрыта 14—15 радиальными 
ребрами. Ребра закругленные, четковидные, разделены более узкими 
межреберными промежутками.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Чиннай (колл. В. Н. Киркинской). 
В о з р а с т .  Углегорская? свита.

Семейство THYASIRIDAE

Род THYASIRA L e a c h  in L a m a r c k ,  1818 

Типичный вид ТеШпа fluxuosa M o n t a g u  обитает у берегов Англии.

Thyasira disjuncta S t e w a r t  var. ochotlca L. K r i s h t o f o v i c h
Табл. XV, фиг. 1, 2, 2a

1936. Thyasira disjuncta S t e w .  var. ochotica К р и ш т о ф о в и ч  Л. Раковины из 
группы Thyasira bisecta, етр. 35—30, табл. Ill, фиг. 2; табл. IV, фиг. 1, 2; 
табл. V, фиг. 1, 2 (см. синонимику там же).

1938. Thyasira disjuncta G a b b. var. ochotica С л о д к е в и ч  В. Пелеципадьг Даль
него Востока, стр. 346, табл. LXIX, фиг. 1, 2; табл. LXX, фиг. I, 2, 3.

1941. Thyasira disjuncta S t e w .  var. ochotica С и м о н о в а  А. Фауна юго-восточной 
части Сахалина, стр. 36, табл. XII, фиг. 4, 5; табл. XIII, фиг. I, 1а; табл. XIV, 
фиг. 16.

Размеры экземпляра средней величины. Длина 90 мм, высота 72 мм. 
Выпуклость двустворчатого экземпляра 42 мм.

В коллекции имеется несколько экземпляров этого вида крупных раз
меров, большинство из них представлено ядрами. Этот вид неодно
кратно описывался в русской литературе. Наши экземпляры совершенно 
сходны с описанными и в дополнительном описании нет необходимости.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Рр. Маруяма (колл. И. И. Ратновского), 
Лютога (колл. И. Г. Гринберга и И. И. Ратновского), Котон (колл. 
Е. М. Смехова).

В о з р а с т .  Маруямская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  На Сахалине в свитах; рыхлой, венгерий- 

ской, маямрафской, бора, уранайской. На Камчатке — в верхнем 
отделе ваямпольской свиты и в кавранской.

Thypstra bisecta ( C o n r a d )  var. alta L. K r i s h t o f o v i c h  
Табл. XIV, фиг. 1, la, 2

1936. Thyasira bisecta ( C o n r a d )  var. alta К р и ш т  о ф о в и  ч Л. Раковины из 
группы Thyasira bisecta, стр. 29, табл. I, фиг. 3, 4 (см. синонимику там же).
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1938. Thyasira bisecta ( C o n r a d )  var. alta С л о д к е в и ч  В. Пелециподы Дальнего 
Востока, стр. 344, табл. XVIII, фиг. 3, 4.

О п и с а н и е .  В коллекции имеются несколько экземпляров хорошей 
сохранности. Раковины крупных размеров, вытянуты в высоту, непра
вильного пятиугольного очертания. Макушки их невыдающиеся, слабо 
выпуклые. Заднее крыло узкое, хорошо очерчено килем. Раковина вы
пуклая. Она скульптирована тонкими концентрическими линиями нара
стания и следами перерыва роста, тесно расположенными на поверх
ности раковины.

Р а з м е ры. Длина 96 мм, высота 67 мм, выпуклость двустворча
того экземпляра 43,9 мм.

С р а в н е н и е .  Наши экземпляры отличаются от описанных 
Л. В. Криштофович значительно большими размерами. Отличия этого 
вариетета от основной формы вида смотри в специальной работе по тиа- 
зирам у Л. В. Криштофович.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Лютога (колл. И. Г. Гринберга 
и И. И. Ратновского), Сакутан—Мотодомари (колл. Е. М. Смехова).

В о з р а с т .  Маруямская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  На Сахалине в рыхлой свите и в ряде 

местонахождений от Александровска до р. Мачи. На Камчатке — в ниж
нем отделе кавранской свиты. В Японии — в свите саванэ о-ва Садо.

Семейство UNGULIN1DAE

Род TARAS R i s s о, 1826

Типичный вид Taras antiquatus R i s s o ,  из плиоценовых и постплио
ценовых отложений Ривьеры.

Taras gouldi ( Y o k o y a m a )  var. sertum/ayensis K o g a n 1
Табл. XVI, фиг. 2

1938. Taras (Felaniella) gouldi ( Y o k o y a m a )  var. sertunayensis С л о д к е в и ч  В. 
Пелециподы Дальнего Востока, стр. 369, табл. LXXII, фиг. 10, 11, 12, 13.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, округленно-овального 
очертания, умеренно выпуклая. Макушки приостренные, едва выдаются, 
несколько смещены вперед. Наружная поверхность покрыта многочис
ленными концентрическими линиями и бороздками нарастания.

Р а з м е р ы .  Длина 25 мм, высота 24 мм, выпуклость двустворчатого 
экземпляра 15 мм.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Арканзас, ключ Безымянный (колл. 
В. Н. Киркинской).

В о з р а с т .  Углегорская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  На Сахалине известна в рыхлой свите. На 

Восточной Камчатке — в верхнем отделе глинисто-песчаниковой свиты.

Taras sp.
Табл. XVI, фиг. 1, 1а

О п и с а н и е .  В коллекции имеется всего один экземпляр очень ма
ленькой раковины. Раковина округленно-четырехугольного очертания, 
слабо выпуклая. Макушки выдаются над замочным краем, приострены

' По материалам Н. Я. Когана.
221



и расположены посередине линии замочного края. Поверхность раковины 
украшена только тонкими концентрическими линиями нарастания и сле
дами перерыва роста.

Р а з м е р ы .  Высота 7 мм, длина 6 мм. В литературе подобные ра
ковины не описаны.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Котон (колл. Е. М. Смехова).
В о з р а с т .  Маруямская свита.

Семейство SPHAERIIDAE

Род CORBICULA M e g e r l e  von M i i h l f e l d ,  1811

Типичный вид Corbicula fluminalis M e g e r l e .

Corbicula mgatschensis S i m on о v a 1 
Табл. XVI, фиг. 4

О п и с а н и е .  Имеющийся двустворчатый экземпляр этого вида 
из буровой скважины представлен ядром с частично сохранившейся 
раковиной. Раковина средних размеров, треугольно-округленной формы. 
Передний край закруглен, задний скошен и под углом переходит в слабо 
выпуклый нижний край, который немного приподнимается к переднему 
концу. Макушки притуплены, расположены почти посередине замоч
ного края. Скульптура наружной поверхности состоит из тонких кон
центрических линий нарастания и более грубых ребровидных утолщений, 
связанных с перерывами роста.

Р а з м е р ы .  Длина 24 мм, высота 20 мм.
С р а в н е н и е .  Видов, сравнительно близких к описанному, нет. 

Небольшое сходство в очертании раковины и характере скульптуры 
имеется у Corbicula sookensis, описанной в работе C l a r k  and А г n о(1 d 
[1923, стр. 148, табл. 20, фиг. За, 36], но эта форма отличается более 
высокими макушками, более высокой раковиной и значительно боль
шими размерами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Южный Сахалин.
В о з р а с т .  Углегорская свита?
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Впервые описан с Северного Сахалина, 

с рудника Мгач.
Corbicula sp.

Табл. XVI, фиг. 3

О п и с а н и е .  Имеется единственный экземпляр плохой сохран
ности. Раковина средних размеров, округленно-четырехугольного очерта
ния, с макушкой, расположенной посередине замочного края. Поверх
ность покрыта очень тонкими концентрическими линиями нарастания.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Южный Сахалин.
В о з р а с т .  Углегорская свита.

Семейство CARD1IDAE

Род LAEVICARDIUM  S w a i п s о п, 1840
Типичный вид Cdrdium europaeum Wo o d ,  современный европей

ский вид.

1 По материалам А. А. Симоновой.
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Подрод CERASTODERMA P o l i  in M o r c h ,  1853

Типичный вид Cerastoderma edule L i n n a e u s ,  современный евро
пейский вид.

Laevlcardium (Cerastoderma) cf. corbis M a r t y n  
Табл. XVI, фиг. 5

О п и с а н и е .  В коллекции имеются несколько обломанных экзем
пляров. Раковина средних размеров округло-треугольного очертания. 
Макушки выпуклые, выдающиеся, загнуты внутрь. Скульптура наруж
ной поверхности состоит из 32—36 широких радиальных ребер, разде
ленных узкими межреберными промежутками.

С р а в н е н и е .  Наибольшее сходство наш вид имеет с экземпля
рами, изображенными W e a v e r  [Вивер, 1943, стр. 157, табл. 35, фиг. 17]. 
Следует отметить, что у наших экземпляров макушки не такие вздутые, 
как у Cerastoderma corbis, известного по литературным данным.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Арканзас, ключ Безымянный (колл. 
В. Н. Киркинской).

В о з р а с т .  Углегорская свита
Р а с п р о с т р а н е н и е .  На Сахалине известен в рыхлой свите. На 

Камчатке — в ваямпольской свите. В Калифорнии распространен от мио
цена до плейстоцена. Ныне обитает в Беринговом море.

Laevlcardium (Cerastoderma) shinjiense ( Y o k o y a m a )
Табл. XVI, фиг. 6, 7, 8, 8а

1923. Cardium shinjiense Y o k o y a m a  M. Foss. Moll. fr. Izumo, стр. 7, табл. 119, 
фиг. 6.

1934. Cardium (Cerastoderma) shinjiense O t u k a .  Tert. Struct. North West. End of 
the Kitakanu, ctjd. 616, табл. X, фиг. 36.

1938. Laevicardium (Cerastoderma) shinjiense С л о д к е в и ч  В. Пелециподы Д аль
него Востока, стр. 386, табл. LXXVI1I, фиг. 2а, 3, 4а, 5, 6а, 7 (см. синонимику 
там же).

1941 .Laevicardium  (Cerastoderma) shinjiense С и м о н о в а  А. Фауна третичных от
ложений юго-восточной части Сахалина, стр. 40, табл. XIV, фиг. 13, 14, 15.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, выпуклая, неравносторон
няя, со смещенной вперед макушкой. Очертание створок округленно
треугольное. Однако очертания створки подвержены большой индиви
дуальной изменчивости, встречаются особи, вытянутые в длину или, на
оборот, почти округлые, но во всех случаях выдерживается округлое 
очертание раковины с усеченным задним концом. Макушки широкие, 
не сильно выделяющиеся, несколько смещены вперед. Наружная по
верхность украшена 28—34 радиальными ребрами крышевидного попе
речного сечения у неокатанных форм и четырехугольного или округлен
ного у окатанных форм. Межреберные промежутки немного уже ребер. 
Ребра пересечены многочисленными тонкими концентрическими линиями 
нарастания и более грубыми бороздками перерыва роста.

Р а з м е р ы .  Длина 50,8 мм, высота 52 мм, выпуклость двустворча
того экземпляра 32 мм.

С р а в н е н и е .  Экземпляры, имеющиеся в моем распоряжении, оди
наковы с Cardium decoratum G r e w i n g k ,  а также Cardium shinjiense 
Y o k o y a m a .  В. С. Слодкевич объединяет два этих вида в один, что 
совершенно правильно, и оставляет за видом название, данное 
Иокоямой — Cardium shinjiense, так как голотип Cardium decoratum.
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утерян, а описание, данное Гревингком, не дает ясного представления 
о виде. Этот вопрос очень подробно рассмотрен В. С. Слодкевичем 
[1938, стр. 66].

Кроме близких видов, указанных Слодкевичем, мне кажется, следует 
еще указать на Cardium californtense, который путают с Cardium 
shinjiense, так как при плохой сохранности они трудно отличимы друг 
от друга. Главное различие их заключается в очертаниях заднего края — 
у Cardium caltforniense скошенный задний край, а у Cardium shinjiense 
усеченный. Кроме того, количество ребер у Cardium caltforniense значи
тельно больше (до 40—50) и они имеют округленно-четырехугольное 
сечение.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Лютога (колл. И. И. Ратновского 
и И. Г. Гринберга).

В о з р а с т .  Маруямская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  На Сахалине известен в нутовской, рыхлой 

и хойской свитах и в нижней свите мачигарского разреза на п-ове 
Шмидта. На Камчатке — в верхнем отделе ваямпольской и нижнем от
деле кавранской свит. В Японии — от миоцена до плиоцена. На Аляске — 
от миоцена до плейстоцена.

Род SERRIPES  B e c k  in G o u l d ,  1811

Типичный вид Cardium gronlandicum G m е 1 i п, обитает у берегов 
Гренландии.

Serripes gronlandicus ( B r u g u i e r e )

Табл. XVII, фиг. 1, la, 2, 2a

1931. Serripes gronlandicus G r a n t  and G a l e .  Pliocene and Pleistocene Moll. Cali
fornia, стр. 314 (см. синонимику там же).

1929. Cardium gronlandicum  Y o k o y a m a  M. Moll. Foss, from Karafto, стр. 390, 
табл. LXXIII, фиг. 2, 3.

1931. Cardium gronlandicum  Х о м е н к о  И. Материалы по стратиграфии третичных 
пластов Восточного Сахалина, стр. 75, |табл. V, фиг. 1.

О п и с а н и е .  В коллекции имеются несколько крупных экземпляров 
этого вида. Все они имеют округло-треугольные очертания. Макушки 
возвышаются над замочным краем, загнуты внутрь и смещены к пе
реднему концу. Раковины выпуклые. Наружная поверхность украшена 
многочисленными редуцированными радиальными ребрами, пересечен
ными тонкими концентрическими линиями нарастания.

Р а з м е р ы .  Длина 68,4 мм высота 61 мм, выпуклость двустворча
того экземпляра 37 мм.

С р а в н е н и е .  Наиболее близким видом к описанному является, 
как уже указано мною, в работе по фауне кавранской толщи Камчатки 
Serripes laperousli, описанный Отука из плиоценовых отложений Японии. 
Наш вид отличается от последнего треугольными очертаниями рако
вины с явно выраженной радиальной ребристостью на поверхности.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Рр. Лютога (колл. И. Г. Гринберга 
и И. И. Ратновского), Новосёлка (колл. И. Г. Гринберга).

В о з р а с т .  Углегорская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  На Сахалине известен в свите бора, ура- 

найской, маямрафской, нутовской. На Камчатке — в верхнем отделе ваям
польской и кавранской толщах. В Северной Америке распространен от 
плиоцена до плейстоцена. Ныне обитает в Тихом и Атлантическом океанах. 
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Семейство VENERIDAE

Род CHIONE M e g e r l e  von M u h 1 f e 1 d, 1811

Типичный вид Chione desera C h e m n i t z  обитает у берегов Вест- 
Индии.

Chlone parapodema ( Da l i )
Табл. XVII, фиг. 3, За

1909. Venus parapodema Da l i .  The Miocene Astoria, стр. 122, табл. XI, фиг. 11; 
табл. XIII, фиг. I.

1942. Chione parapodema W e a v e r .  Paleont. Marin. Tert. Form. Oregan., стр. 164, 
табл. 37, фиг. 6, 7.

О п и с а н и е .  В коллекции имеется всего один экземпляр этого вида. 
Раковина средних размеров, треугольного очертания, неравносторонняя. 
Макушки широкие, загнутые наперед. Передне-спинной край короткий, 
согнутый, под углом переходит в короткий выпуклый передний край. 
Задне-спинной и задний края составляют одну выпуклую дугу, под не
ясным углом переходящую в нижний арковидный край. Наружная по
верхность покрыта многочисленными тонкими концентрическими 
ребрышками. На потертой поверхности видны многочисленные тонкие 
радиальные ребрышки: там же, где поверхность хорошо сохранилась, 
ребрышки совершенно не видны. Остальные признаки на имеющемся 
экземпляре не сохранились.

Р а з м е р ы .  Длина 53 мм, высота 47 мм, выпуклость 27,5 мм. 
С р а в н е н и е .  Наиболее близким видом является Chione securis 

[Слодкевич, 1938, стр. 416, табл. 87, фиг. 3, 4]. Описанный экзем
пляр отличается от Chione securis менее высокой раковиной и отсут
ствием радиальной скульптуры на поверхности раковины. Другим близ
ким видом является Chione ensifera ( Da l i )  var. chehalisensis W e a v e r  
[1943, стр. 165, табл. 39, фиг. 1], отличающаяся относительно более вы
сокой раковиной, с несколько иными очертаниями, чем у Chione para
podema.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ключ Безымянный (колл. Е. М. Смехова). 
В о з р а с т .  Углегорская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Chione parapodema известна из среднего 

и верхнего миоцена Орегона и Вашингтона.

Род LIOCYMA Da l i ,  1870

Типичный вид Venus fluctuosa G o u l d  обитает в северной части 
Англии, в арктических морях и северной части Тихого океана.

Liocyma fluctuosa G o u l d  
Табл. XVIII, фиг. 1

1841. Venus fluctuosa G o u l d .  Invert, of. Massachusetts, стр. 87, фиг. 50.
1938 Liocyma fluctuosa С л о д к е в и ч  В. Пелециподы Дальнего Востока, стр. 42, 

табл. LXXXVI, фиг. 4, 5, 6а, 7, 8 (см. синонимику там же).
1941. Liocyma fluctuosa С и м о н о в а  А. Фауна третичных отложений юго-восточной 

части Советского Сахалина, стр. 43, табл. XVIII, фиг. 1—8.

О п и с а н и е .  В коллекции имеется несколько экземпляров непол
ной сохранности. Раковина овально-треугольного очертания. Макушки 
приостренные, немного выдающиеся над замочным краем, смещены
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и наклонены вперед. Скульптура наружной поверхности состоит из тонких 
концентрических линий нарастания.

С р а в н е н и е .  Совершенно сходной с описанным видом является 
Liocyma fluctuosa, приведенная в работе Симоновой из свиты бора Саха
лина. Из других видов рода Liocyma близким является Liocyma astar- 
toides, изображенная и описанная Мидендорфом [1851, стр. 252, 
табл. XX, фиг. 5—13]. Она отличается резко треугольными очертаниями 
раковины и почти центральным расположением макушки.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Рр. Сакутан и Котон (колл. Е. М. Сме
хова).

В о з р а с т .  Маруямская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  На Сахалине известна в свитах: рыхлой, 

бора, уранайской, нутовской, мачигарской и помырской. На западном 
побережье Камчатки—в ваямпольской и кавранской свитах. В Японии— 
в свите асагай; в плейстоценовых отложениях Англии. Ныне обитает 
в северной части Тихого и Атлантического океанов.

Liocyma subfluctuosa K h o m e n k o  
Табл. XVIII, фиг. 2

1931. Liocyma subfluctuosa Х о м е н к о  И. Стратиграфия третичных пластов нефтеносной
площади Восточного Сахалина, стр. 76, табл. V, фиг. 3, 4, 5.

1934. Liocyma subfluctuosa Х о м е н к о  И. Стратиграфия третичных слоев п-ова
Шмидта, стр. 53, табл. XII, фиг. 8, 9.

1938. Liocyma fluctuosa G o u l d  var. subfluctuosa С л о д к е в и ч  В. Пелециподы
Дальнего Востока, отр. 424—425, табл. LXXXVII, фиг. 1а, 2.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, равностворчатая, неравносторон
няя. Задне-спинной край круто спадает, длинный. Передне-спинной край 
слабо скошен, относительно короткий, плавно переходит в очень широ
кий выпуклый нижний край. Макушки маленькие, слабо выдающиеся, 
почти срединные. Луночка ланцетовидная, слабо очерченная. Выпуклость 
умеренная. Скульптура наружной поверхности состоит из неправильных 
концентрических линий нарастания.

Р а з м е р ы .  Длина 32 мм, высота 33,5 мм, выпуклость двустворча
того экземпляра 12 мм.

С р а в н е н и е .  Н. Я. Коганом 1 изображена и описана Liocyma sub
fluctuosa из нутовской и наднутовской свит Восточного Сахалина, со
вершенно сходная с нашей. Обломки раковины, приведенные И. П. Хо
менко из помырской свиты, настолько плохи, что исключены мною из 
синонимики.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Сирохами (колл. Е. М. Смехова).
В о з р а с т .  Маруямская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Найдена в нутовской свите Восточного Са

халина.
Liocyma cf. furtiva ( Y o k o v a m a )

Табл. XVIII, фиг. 3

О п и с а н и е .  В коллекции имеется несколько ядер и отпечатков 
этого вида. Раковина маленькая, удлиненно-треугольно-овальной формы 
с закругленными передним и несколько суженным задним концами рако
вины. Макушки маленькие, сильно смещены к переднему краю рако
вины. Наружная поверхность раковины покрыта тонкими концентриче
скими линиями нарастания.

1 Н. Я. К о г а н .  1938. Рукопись.
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Р а з м е р ы .  Длина 19 мм, высота 13 мм, выпуклость двустворча
того ядра 7 мм.

С р а в н е н и е .  Наиболее близким видом является вышеописанная 
Liocyma fluctuosa, отличающаяся значительно более высокой раковиной 
с менее смещенными наперед макушками.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Сакутан (колл. Е. М. Смехова).
В о з р а с т .  Маруямская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  На Камчатке известна в ваямпольской свите. 

В Японии распространена в свите асагай.

Род PITARIA Pitaria R о ш е г, 1857

Типичный вид Venus tumens G ш е 1 i п, обитает у западных берегов 
Африки.

Pitaria kavranensis S l o d k e w i t s c h  

Табл. XVIII, фиг. 5

1938. Pitaria kavranensis С л о д к е в и ч  В. Пелециподы Дальнего Востока, стр. 429, 
табл. ХС, фиг. 4, 5.

1941. Pitaria kavranensis С и м о н о в а  А. Фауна третичных отложений юго-восточ
ной части Советского Сахалина, стр. 44, табл. XVII, фиг. 9; табл. XVIII, 
фиг. 8.

О п и с а н и е .  В коллекции имеется всего несколько ядер и один не
полный двустворчатый экземпляр. Раковина крупная, удлиненно-оваль
ного очертания с суженным закругленным передним и широким зад
ним краями. Макушки широкие, смещены и наклонены вперед. Выпук
лость створок значительная. Скульптура наружной поверхности состоит 
из многочисленных концентрических линий и бороздок нарастания.

Р а з м е р ы .  Длина 62 мм, высота 50,5 мм, выпуклость двустворча
того экземпляра 35 мм.

С р а в н е н и е .  Наиболее близким видом является нижеописанная 
Pitaria gretschischkini, отличающаяся значительно, большей выпуклостью 
раковины и иными ее очертаниями.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ключ Безымянный (колл. Е. М. Смехова 
и Г. К- Невского).

В о з р а с т .  Углегорская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  На Сахалине известна в свите бора, на 

Камчатке — в кавранской свите.

Pitaria gretschischkini S l o d k e w i t s c h  

Табл. XVIII, фиг. 6, 6а

1938. Pitaria gretschischkini С л о д к е в и ч  В. Пелециподы Дальнего Востока, 
стр. 434, табл. LXXXVIII, фиг. 6а, 6в; табл. LXXXIX, фиг. 1, 2, 3, 4; табл. ХС, 
фиг. 1, 2.

В коллекции имеются раковины неполной сохранности, несомненно 
относящиеся к виду Pitaria gretschischkini, подробно описанному в моно
графии Слодкевича.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ключ Безымянный (колл. Е. М. Смехова). 
В о з р а с т .  Углегорская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Известна на западном побережье Камчатки, 

в верхнем отделе кавранской свиты.
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Pilaria (Katherinella) sp.
Табл. XVIII, фиг. 4

О п и с а н и е .  В коллекции имеется одно ядро. Раковина небольшая, 
выпуклая, удлиненно-овальной формы, несколько скошенная, неравно
сторонняя. Макушки небольшие, смещены и наклонены к переднему 
краю. Задне-спинной край скошен по направлению к заднему концу 
и под углом переходит в короткий притупленный задний край. Передне
спинной край короткий, под углом соединяется с передним, последний 
составляет одну сплошную дугу с нижним краем. Синус небольшой, за
кругленный у вершины. Мускульные впечатления небольшие, располо
жены в верхней половине раковины, близ переднего и заднего краев.

На небольшом участке сохранившейся раковины видна концентриче
ская скульптура, состоящая из тонких ребрышек.

Р а з м е р ы .  Длина 28,5 мм, высота 25,5 мм, выпуклость двуствор
чатого ядра 14 мм.

С р а в н е н и е .  Наиболее близким видом является Pltaria (Katheri
nella) arnoldi ethringtoni Т е  g l a n d  [1933, стр. 289, табл. 23, фиг. 12— 
15], описанная из миоцена Вашингтона. Изображенный с Сахалина 
экземпляр отличается от Pitaria (Katherinella) arnoldi ethringtoni более 
высокой раковиной и меньшими макушками, смещенными к переднему 
концу.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Арканзас, ключ Безымянный (коллек
ция В. Н. Киркинской).

В о з р а с т .  Углегорская свита.

Род DOSINIA S с о р о 1 i, 1777

Типичный вид Chama dosin A d a n s о п, современный вид, обитает 
у берегов Африки.

Dosinia ausiensis sp. n.
Табл. XVIII, фиг. 7, 8

Голотип № 7/6819 хранится в Центральном геологическом музее 
в Ленинграде. Сахалин. Ключ Безымянный (Ауси). Углегорская свита.

Д и а г н о з .  Раковина средних размеров, округленного очертания, со 
слабо выдающейся, почти центральной макушкой. Скульптура наружной 
поверхности состоит из многочисленных тонких закругленных концен
трических ребрышек.

О п и с а н и е .  Общее очертание раковины округлое, все края равно
мерно выпуклые и закругленные. Передне-спинной край вогнутый. Ма
кушки маленькие, слабо выдающиеся, центральные слабо загнуты 
впереди. Выпуклость створок умеренная. Скульптура наружной поверх
ности состоит из многочисленных тонких закругленных концентрических 
ребрышек, разделенных равными по ширине, углубленными промежут
ками, равномерно расположенными по всей поверхности раковины. 
Луночка короткая, отчетливо вдавленная.

Р а з м е р ы .  Длина 55 мм, высота 55 мм, выпуклость двустворчатого 
экземпляра 31 мм.

С р а в н е н и е .  Наиболее близким видом к описанному является 
Dosinia? alaskana D a l i  [1909, стр. 115, табл. X, фиг. 7], описанная из 
миоценовых отложений о-ва Попова. Эта Dosinia отличается от описан
ной значительно более обособленной и смещенной кпереди макушкой. 
К сожалению, у Долла описано ядро и трудно сравнивать наш полный 
экземпляр раковины с ядром. Другим близким видом является
2 2 8



Dosinia? margarltana, приведенная В. С. Слодкевичем [1938, стр. 436, 
табл. XXXVIII, фиг. 3, 4, 5] из отложений залива Корфа и ранее опре
деленная И. П. Хоменко [1933, стр. 17, табл. II, фиг. 10; табл. III, 
фиг. 4] как Dosinia cf. mathewsoni. Эта раковина, изображенная Хомен
ко, как мне кажется, не относится ни к Dosinia mathewsoni, ни к D. таг- 
garitana.

Первая отличается более высокими очертаниями раковины, вторая — 
массивными макушками. Возможно, что раковина, изображенная 
И. П. Хоменко, близка к нашей, но пока мне не удалось разыскать ори
гиналы Хоменко и этот вопрос не может быть решен; по изображению 
же они очень близки.

Кроме того, близкими видами являются две Dosinia, приведенные 
Л. В. Криштофович с залива Корфа. Одна — названная ею как Dosinia 
aff. alaskana D a l i ,  которая отличается более высокими макушками 
и иным очертанием заднего края. Другая, Dosinia korfiensis L. К г i s h t., 
отличается более удлиненными очертаниями раковины.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ключ Безымянный (колл. Г. К. Невского 
и Е. М. Смехова).

В о з р а с т .  Углегорская свита.

Семейство TELLIN1DAE

Род МАСОМА L e a c h ,  1819

Типичный вид Масота tenera L e a c h  обитает в бореальных морях, 
Тихом и Атлантическом океанах.

Масота nasuta C o n r a d  
Табл. XIX, фиг. 1—3

1938. Масота nasuta С л о д к е в и ч  В. Пелециподы Дальнего Востока, стр. 461, 
табл. XCV, фиг. 7, 8а 9 (см. синонимику там же).

1941. Масота nasuta С и м о н о в а  А. Фауна юго-восточной части Сахалина, стр. 44, 
табл. XVIII, фиг. 1, 7.

Этот вид подробно описан в русской литературе. Изображенные 
здесь экземпляры совершенно тождественны с приведенными в сино
нимике.

Р а з м е р ы .  Длина 32 мм, высота 22 мм.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Рр. Лютога (колл. И. Г. Гринберга 

и И. И. Ратновского), Сакутан (колл. Е. М. Смехова).
В о з р а с т .  Углегорская и маруямская свиты.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  На Сахалине известен в нутовской, венге- 

рийской, маямрафской, рыхлой, уранайской и борд свитах. На Камчатке— 
в верхах ваямпольской и кавранской свит; в Японии—в плиоцене. В се
веро-западной Америке распространен от нижнего миоцена до плейсто
цена. Ныне обитает в Тихом океане: от Аляски до Калифорнии и по за
падному берегу до Японии.

Масота calcarеа (G ш е 1 i п)
Табл. XIX, фиг. 5, 6

1842. Tellina calcarea G m e l i n  in H a n l e y .  Descr. Gat. Rec. Biv. Shells, стр. 46, 
табл. 4, фиг. 43.

1938. Масота calcarea С л о д к е в и ч  В. Пелециподы Дальнего Востока, стр. 468, 
табл. XCIV, фиг. 1, 3 (см. синонимику там же).

1942. Масота calcarea W e a v e r .  Paleont. Mar. Tert. Form. Oregon, стр. 212—213, 
табл. 49, фиг. 11.



В коллекции имеется несколько экземпляров хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Раковина небольшая, удлиненно-овального очертания. 

Передний конец ее закруглен, немного сужен; задний — значительно 
сужен, притуплен, немного загнут в сторону правой створки. Макушки 
маленькие, невыдающиеся, немного скошены к заднему краю. Мускуль
ные отпечатки небольшие, овальные, расположены близ заднего и перед
него концов раковины. Синус глубокий и широкий, подобный синусу 
Масота nasuta C o n r a d .

Р а з м е р ы .  Длина 31,5 мм, высота 23,6 мм, выпуклость двустворча
того экземпляра 11,5 мм.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Рр. Маруяма (колл. И. И. Ратновского), 
Лютога (колл. И. Г. Гринберга), Арканзас (колл. В. Н. Киркинской), 
р. Рудановского (колл. И. Г. Гринберга).

В о з р а с т .  Углегорская и маруямская свиты.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Этот вид на Сахалине известен в рыхлой, 

хандасийской, маямрафской, окобыкайской и диатомовой свитах. На 
Камчатке — в ваямпольской и кавранской свитах и в миоценовых отло
жениях Восточной Камчатки.

В северо-западной Америке он распространен от олигоцена до плей
стоцена. Ныне обитает в Северном Ледовитом океане, Беринговом 
и Охотском морях.

Масота cf. praelexia ( M a r t e n s )

Табл. XIX, фиг. 7

О п и с а н и е .  В коллекции имеется один отпечаток левой створки. 
Раковина маленькая, с закругленным передним и притупленным задним 
концами. Передне-спинной край короткий, плавно соединяется с закруг
ленным передним краем, который, в свою очередь, плавно соединяется 
с слегка выпуклым нижним краем. Задне-спинной край короткий, под 
углом переходит в скошенный задний край, который также под углом 
переходит в нижний край. Макушка маленькая, немного сдвинута по 
направлению к заднему концу. Скульптура наружной поверхности со
стоит из очень тонких концентрических линий нарастания.

Р а з м е р ы .  Длина 13,2 мм, высота 8,2 мм.
С р а в н е н и е .  Наиболее близкой из всех известных Масота cf. ргае- 

texta является изображение этого вида у Н i г a s е [1934, табл. 45, фиг. 2].
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Чиннай (колл. В. Н. Киркинской).
В о з р а с т .  Углегорская? свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Масота praetexla известна из плиоцена 

Японии. Ныне обитает у берегов Японии.

Масота diabloensis C l a r k  
Табл. XIX, фиг. 8

1915. Масота diabloensis C l a r k  В. Fauna San Pablo Group., стр. 475, табл. 61, 
фиг. 8, 9, 10.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, общее очертание створки тре
угольное, заостренное сзади. Передне-спинной край скошен к переднему 
концу и, закругляясь, постепенно переходит в нижний закругленный край. 
Задне-спинной край длиннее переднего и сильно скошен по направлению 
к заднему концу, который заострен. Макушки маленькие, несколько сме
щены к переднему концу. Выпуклость створок небольшая и неодинако
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вая у различных створок. Правая створка выпуклая, левая почти совсем 
плоская. От макушки к заднему концу нижнего края проходит отчетли
вая складка. Скульптура наружной поверхности состоит только из тон
ких концентрических линий нарастания.

Р а з м е р ы .  Длина 29 мм, высота 21 мм, выпуклость двустворчатого 
экземпляра 6 мм.

С р а в н е н и е .  Наиболее близким видом является Масота nasuta 
С о п г., широко распространенный в третичных отложениях Дальнего 
Востока. Масота diabloensls отличается от него меньшими размерами, 
более высокой макушкой и иным очертанием заднего конца: у Масота 
diabloensls он заострен, а у Масота nasuta притуплен.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Рудановского (колл. И. Г. Гринберга).
В о з р а с т .  Углегорская свита.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Масота diabloensls известна из олигоцена 

Калифорнии.
Масота optiva Y o k o y a m a  

Табл. XX, фиг. 1, 2

1923. Tellina optiva Y o k o y a m a  М. Foss. Moll. fr. Isumo, стр. 6, табл. II, фиг. 3, 4. 
1938. Масота optiva С л о д к е в и ч  В. Пелециподы Дальнего Востока, стр. 472, 

табл. XCIV, фиг. 4—9 (см. синонимику там же).
1941. Масота optiva С и м о н о в а  А. Фауна третичных отложений юго-восточной 

части Сахалина, стр. 45, табл. XIX, фиг. 1—3.

В коллекции имеется несколько хорошо сохранившихся двустворча
тых экземпляров этого вида.

О п и с а н и е .  Раковина круглая, крупная. Макушки маленькие, 
срединные. Выпуклость раковины умеренная. Задний конец несколько 
загнутый в сторону правой створки, как у всех видов рода Масота. 
Поверхность покрыта тонкими концентрическими линиями нарастания, 
густо расположенными и более грубыми следами перерыва роста рако
вины.

Р а з м е р ы .  Длина 72 мм, высота 66 мм, выпуклость двустворчатого 
экземпляра 31,3 мм.

С р а в н е н и е .  Масота optiva отличается от всех маком своими 
крупными размерами. От близкого вида Масота nasuta отличается более 
высокой раковиной, округлыми очертаниями и макушкой, расположен
ной посредине замочного края. Другим близким видом является 
Масота echabiensis, описанная ниже, но она отличается значительно 
меньшими размерами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Рр. Лютога (колл. И. И. Ратновского 
и И. Г. Гринберга), Сакутан и Котой (колл. Е. М. Смехова).

В о з р а с т .  Маруямская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  На Сахалине известна в рыхлой и уранай- 

ской свитах. На Камчатке — в верхах ваямпольской и в низах кавранской 
свит. В Японии — от миоцена до нижнего плиоцена.

Масота cf. middendorffi D a l i  
Табл. XX, фиг. 3

В коллекции имеется одно полное и несколько обломанных ядер.
О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, треугольно-округленного 

очертания. Макушки невыдающиеся, несколько смещены к заднему 
концу. Передне-спинной край раковины, передний и часть нижнего об
разуют правильную дугу. Задняя половина нижнего края поднимается
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вверх и под углом соединяется с задним краем. Последний короткий, 
притупленный и плавно соединяется с почти отвесным задне-спинным 
краем.

Р а з м е р ы .  Длина 51,8 мм, высота 43 мм.
С р а в н е н и е .  Из всех известных в литературе изображений и опи

саний Масота middendorfl наиболее близким к нашим является изобра
жение Масота middendorfi, найденной близ Нома на Аляске и описан
ной Доллом [1909, стр. 91—92, табл. XV, фиг. 25].

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Лютога (колл. И. Г. Гринберга).
В о з р а с т .  Маруямская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Масота middendorfi известна из сертунай- 

ской свиты Сахалина. Она широко распространена в миоценовых и плио
ценовых отложениях Аляски. Ныне обитает в Беринговом проливе.

Масота echabiensis S l o d k e w i t s c h  

Табл. XX, фиг. 5, 6

1938. Масота echabiensis С л о д к е в и ч  В. Пелециподы Дальнего Востока, стр. 474. 
табл. XCV, фиг. 1—6 (см. синонимику там же).

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, округленно-треугольного 
очертания. Макушки небольшие, приостренные, почти центральные, не
значительно смещены к заднему краю. Выпуклость створок умеренная. 
Наружная поверхность покрыта очень тонкими концентрическими ли
ниями нарастания.

В коллекции имеется несколько ядер и отпечатков.
Р а з м е р ы .  Длина 40 мм, высота 30 мм.
С р а в н е н и е .  Наиболее близкой к описанному виду является 

Масота optiva Y o k o y a m a ,  которая отличается значительно боль
шими размерами и менее выпуклым нижним краем.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Новосёлка (колл. И. Г. Гринберга). 
В о з р а с т .  Углегорская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  На Сахалине известна в маямрафской 

и эхабинской свитах, на Камчатке — в кавранской свите.

Масота sp.
Табл. XX, фиг. 4

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, удлиненно-овальной 
формы, с несколько суженным задним концом. Макушки несколько сме
щены по направлению к заднему концу. Раковина гладкая. На правой 
створке два кардинальных зуба, латеральные зубы отсутствуют. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Чиннай (колл. В. Н. Киркинской). 
В о з р а с т .  Маруямская свита.

Масота ballhica L i n n a e u s  
Табл. XX, фиг. 7, 7а, 8, 9, 9а

1861. Teilina balthica Wo o d .  Monog. of the Grag. Moll., стр. 231, табл. XXII, 
фиг. la—lc.

1906. Масота balthica C l a r k .  W. System. Paleont. the Pleis't, Depos. Maryl., стр. 199, 
табл. LVI, фиг. 7—10.

1924. Масота balthica O l d r o y d  T. The Marine Shell. North America, стр. 172, 
табл. 44, фиг. 1, 2, 9.

1931. Масота balthica^ G r a n d  and Ga l e .  Plioc. and Pleist. Moll. California, стр. 371, 
табл. 14, фит. 6a, 6b, табл. 20, фиг. 7a.
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О п и с а н и е .  Небольшая, умеренно выпуклая раковина, округленно- 
треугольного очертания. Передний конец раковины шире приостренного 
заднего. Передне-спинной край слегка выпуклый, плавно переходит в вы
пуклый передний край, а последний, в свою очередь, плавно переходит 
в нижний край, который немного поднимается по направлению к зад
нему концу. Задне-спинной край скошен по направлению к заднему 
концу. Макушки маленькие, приостренные, расположены на средней ли
нии верхнего края. Другие характеризующие раковину признаки не со
хранились.

Р а з м е р ы .  Длина 21 мм, высота 15,5 мм.
С р а в н е н и е .  Раковины этого вида по своим очертаниям несколько 

напоминают Масота calcarea, но последняя отличается большими раз
мерами и более вытянутыми очертаниями раковины, с более суженным 
передним концом.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Рр. Лютога, Маруяма (колл. И. И. Рат- 
новского и И. Г. Гринберга), Чиннай (колл. В. Н. Киркинской).

В о з р а с т .  Маруямская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Известна в миоценовых отложениях Восточ

ной Камчатки, Сахалина и Аляски; в плиоцене и плейстоцене Калифор
нии. Ныне обитает в Атлантическом и Тихом океанах и в Балтийском 
море.

Масота cf. nlpponica (Т о k u n a g а)
Табл. XX, фиг. 10

В коллекции имеется один экземпляр, заключенный в породу, 
с сильно потертой раковиной.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, удлиненно-овального очертания, 
с закругленным передним и суженным притупленным задним концами. 
Передне-спинной край длинный, слабо выпуклый, плавно переходит в ко
роткий выпуклый передний край. Задне-спинной с задним краем состав
ляет одну сильно' скошенную прямую, идущую от макушки по направле
нию к заднему концу. Нижний край слабо выпуклый. Макушки неболь
шие, сильно смещены к заднему концу.

С р а в н е н и е .  Наиболее близким видом к описанному является 
Масота calcarea [В. Слодкевич, 1938, стр. 467]. Наш вид отличается от 
последней более удлиненной формой раковины, более сдвинутыми назад 
макушками и почти прямым нижним краем.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Рудановского (колл. И. Г. Гринберга).
В о з р а с т .  Углегорская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  В Японии распространена в верхнем и ниж

нем Мусашино. Ныне обитает у северных берегов Японии.

Семейство SOLENIDAE

Род SOLEN  L i n n a e u s ,  1758

Типичный вид Solen vagina L i n n a e u s .

Solen cf. sicarius G o u l d  
Табл. XXI, фиг. 1

О п и с а н и е .  В коллекции имеется один обломочный экземпляр. Ра
ковина средних размеров, прямая, с почти параллельным верхним и ниж
ним краями. Макушка расположена в непосредственной близости к пе-
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реднему краю. От этой последней к переднему концу нижнего края про
ходит почти вертикальная бороздка. Наружная поверхность покрыта 
многочисленными концентрическими линиями нарастания. Остальные 
признаки не сохранились.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Арканзас, ключ Безымянный (колл. 
В. Н. Киркинской).

В о з р а с т .  Углегорская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Solen sicarlus известен от миоцена до ныне 

в Калифорнии; Solen cf. sicarlus встречен на западном побережье Кам
чатки в гакховской свите, в зоне с Cardium puchlense (средний миоцен).

Род CULTELLUS S c h u m a r d  
Cultellus izumoensis Y o k o y a m a  

Табл. XXI, фиг. 2, 2а

1926. Cultellus izumoensis Y o k o y a m a  M. On Some Foss. Moll, from the Neogene 
of Izumo, стр. 6, табл. II, фиг. 1.

1925'. Cultellus izumoensis Y o k o y a m a .  Moll. Rem. Upper Part Jo-Ban, стр. 18, 
табл. V, фиг. 2, 3.

1941. Cultellus izumoensis О t u k a. Foss. Moll. from. Tazima Japan, стр. 23, фиг. 4 
(Text.).

В коллекции имеется несколько экземпляров неполной сохранности. 
О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, тонкая, удлиненная. 

Брюшной и замочный края почти прямые и параллельны друг другу. 
Задний и передний концы закруглены. Замок расположен близ переднего 
края, почти на Уз расстояния от переднего к заднему концу. Линии на
растания тонкие и многочисленные.

Р а з м е р ы .  Длина несколько обломанного экземпляра 55 мм, вы
сота 21 мм.

С р а в н е н и е .  Оригинальный экземпляр, описанный йокоямой, от
личается от наших экземпляров значительно большими размерами.

Из близких видов следует отметить Cultellus attenuatus, обитающий 
у Филиппинских островов, описанный Дункером [Dunker W. Novig. Conch., 
стр. 72, табл. XXIV, фиг. 4, 1858].

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ключ Безымянный (колл. Е. М. Смехова). 
В о з р а с т .  Углегорская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Описанный вид известен из раннего плио

цена Японии.
Семейство MACTRIDAE 

Род MACTRA L i n n a e u s ,  1767

Типичный вид Maclra siultorum ( L i n n a e u s )  обитает в европейских 
морях.

Подрод SPISULA  G r a y ,  1837 

Типичный вид Maclra soltda ( L i n n a e u s ) .

Maclra (Splsula) polynyma S t i m p s о n 
Табл. XXII, фиг. 2, 3

1938. Mactra (Spisula) polynyma С л о д к е в и ч  В. Пелециподы Дальнего Востока, 
стр. 47, габл. XX, фиг. б; табл. XXI, фиг. 3, 4 (см. синонимику там ж е).

1941. Mactra (Spisula) polynyma С и м о н о в а  А. Фауна юго-восточной части Совет
ского Сахалина, стр. 47, табл. XX, фиг. 6; табл. XXI, фиг. 3, 4.
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Р а з м е р ы .  Длина 88 мм, высота 62,2 мм.
Выпуклость двустворчатого экземпляра 36 мм.
Этот вид очень много раз описывался в русской литературе. Имею

щиеся у меня в коллекции экземпляры ничем не отличаются от описан
ных в работе Слодкевича, помещенной в синонимике.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ключ Безымянный (колл. Г. Н. Невского, 
В. Н. Киркинской и Е. М. Смехова). Сакутан—Мотодомари. Р. Котон 
(колл. Е. М. Смехова).

В о з р а с т .  Маруямская и углегорская свиты.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  На Сахалине—в уранайской, сертунайской 

и нутовской свитах; на Камчатке — в ваямпольской и кавранской свитах. 
Ныне обитает в Японском и Беринговом морях.

Mactra (Spisula) polynyma S t i m р s о n var.
Табл. XXI, фиг. 6, 6a, 7

В коллекции имеется несколько экземпляров, отличающихся от основ
ного вида относительно более высокой раковиной, с более коротким зад
ним концом.

Р а з м е р ы .  Длина 76 мм, высота 62 мм.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ключ Безымянный (колл. Е. М. Смехова).
В о з р а с т .  Углегорская свита.

Macira (Spisula) precurson D a l i  
Табл. XXI, фиг. 3, За, 4

1909. Spisula (Hemimactra) precurson D a l i .  Prof. Pap. № 59, стр. 131, табл. 14,
фиг. 10.

1942. Spisula (Hemimactra) precurson W e a v e r .  Paleont. Mac. form Oreg. and Wasing.,
стр. 237—23в, табл. 5’5, фиг. 5.

О п и с а н и е .  Раковина небольших размеров, удлиненно-треугольной 
формы. Передний край закруглен, задний слегка заострен. Нижний край 
слабо закругленный и несколько приподнят к заднему концу. Передне
спинной край слабо выпуклый и скошен по направлению к переднему 
концу. Задне-спинной край слегка вогнут и скошен по направлению 
к заднему концу. Макушки небольшие, слабо выпуклые, немного вы
даются над замочным краем. Они наклонены и смещены к заднему 
концу.

Скульптура наружной поверхности состоит из многочисленных кон
центрических линий и бороздок нарастания.

Р а з м е р ы .  Длина 45 мм, высота 32,5 мм, выпуклость двустворча
того экземпляра 13 мм.

С р а в н е н и е .  Наиболее близким видом является Spisula albaria 
W e a v e r  [1943, стр. 239]. Более узкий задний конец и более низкая 
раковина Spisula albaria отличает наш вид от последнего.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ключ Безымянный (колл. Е. М. Смехова).
В о з р а с т .  Углегорская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  В Калифорнии известна в верхах мио

цена — низах плиоцена.

Подрод MULINIA G r a y ,  1837

Типичный вид Mulinta typica G r a y  обитает у Патагонии и в Маге- 
ланском проливе.
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Табл. XXIII, фиг. 1, 2

Голотип № 6/6819 хранится в Центральном геологическом музее 
в Ленинграде. Южный Сахалин, р. Новосёлка (Ойтэ), углегорская свита.

Д и а г н о з .  Раковина небольшая для данного вида, удлиненно
овальной формы, с закругленным передним и притупленным задним кон
цами. Макушки высокие, выдающиеся, смещены к переднему концу ра
ковины.

О п и с а н и е .  Задне-спинной край длинный, почти прямой, переходит 
в закругленный короткий задний край. Нижний край длинный, слабо 
выпуклый, слегка поднимается к переднему концу. Передне-спинной край 
слегка вогнут и под тупым углом переходит в короткий закругленный 
передний край. Макушки высокие, немного смещены к заднему концу. 
Наружная поверхность покрыта тонкими концентрическими следами на
растания. Латеральные зубы хорошо развиты, узкие, длинные.

С р а в н е н и е .  Н. Я. Коган 1 описал раковины с р. Эвала Северного 
Сахалина под названием Mactra {Mulinia?) yaquinensis C l a r k  [1925, 
стр. 105, табл. 17, фиг. 1]. Этот последний вид отличается от описанного 
несколько иными очертаниями переднего и заднего концов и относи
тельно более высокой раковиной.

Имеющиеся в моем распоряжении несколько ядер совершенно сходны 
с описанными Коганом с р. Эвала, я объединяю их в один вид под на
званием Mactra {Mulinia?) evalensis.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Новосёлка (колл. В. Н. Киркинской).
В о з р а с т .  Углегорская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Впервые была описана под названием 

Mactra yaquinensis из отложений р. Эвала Северного Сахалина.

Mactra {Mulinia) oitensis sp. n.
Табл. XXIII, фиг. 3, 4, 5

Голотип № 9/6819 хранится в Центральном геологическом музее 
в Ленинграде. Южный Сахалин, р. Новосёлка (Ойтэ), углегорская свита.

Д и а г н о з .  Раковина небольшая, треугольно-овальной, несколько 
скошенной формы. Макушки высокие, выдающиеся, сильно смещены к пе
реднему краю раковины.

О п и с а н и е .  Задне-спинной край длинный, скошен по направлению 
к заднему концу. Задний край короткий, почти прямой, под тупым углом 
соединяется с задне-спинным краем и почти под прямым — с нижним 
краем раковины. Нижний край слабо выпуклый, слегка скошен по на
правлению к переднему концу и плавно соединяется с коротким, слабо 
выпуклым передним краем. Передне-спинной край короткий, скошен по 
направлению к переднему концу. Макушки высокие, загнутые внутрь. 
Наружная поверхность покрыта только концентрическими следами нара
стания. Латеральные зубы хорошо развиты, узкие, длинные.

Р а з м е р ы .  Длина 30 мм, высота 29 мм. '
С р а в н е н и е .  Этот вид не может быть сравнен ни с одним из из

вестных в литературе видов Mactra, он резко отличается своеобразными 
неправильными очертаниями раковины.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Новосёлка (колл. В. Н. Киркинской).
В о з р а с т .  Углегорская свита.

1 Н. Я'. К о г а н .  1938, Рукопись.

Mydctra (Mulinia?) evalensis sp . n .
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Табл. XXIII, фиг. 6

О п и с а н и е .  В коллекции имеется всего два ядра, неполной сохран
ности. Раковина небольших размеров удлиненно-овальной формы с за
кругленным задним краем. Макушки высокие, смещены к переднему 
краю раковины. Латеральные зубы хорошо развиты. Мантийный синус 
не доходит до половины раковины, он широкий и закругленный у вер
шины. Наиболее близким видом является Mulinia oregonensis C l a r k  
[1925, стр. 104, табл. 14, фиг. 1], описанная Кларком из олигоценовых 
отложений Северной Америки.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Новосёлка (колл. В. Н. Киркинской).
В о з р а с т .  Углегорская свита.

Подрод PSEUDOCARDIUM  G а b Ь, 1866
Типичный вид Pseudocardium gabbii ( R e m o n d ) ,  миоцен и плиоцен 

Калифорнии.
Mactra (Pseudocardium) cf. densala C o n r a d

Табл. XXIII, фиг. 9—12

В коллекции имеется несколько ядер и отпечатков этого вида.
О п и с а н и е .  Крупные, массивные раковины треугольного очерта

ния. Макушки массивные, вздутые, загнутые вперед. Раковина покрыта 
тонкими концентрическими линиями нарастания. Замочный аппарат с хо
рошо развитыми латеральными зубами. Мантийный синус короткий, за
кругленный на конце.

Имеющиеся у меня экземпляры очень напоминают (возможно потому, 
что они по степени сохранности одинаковы) экземпляры, приведенные 
Симоновой из рыхлой свиты побережья, к северу от р. Мачи на Север
ном Сахалине.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Новосёлка (колл. В. Н. Киркинской).
В о з р а с т .  Углегорская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  На Сахалине известна в рыхлой свите, на 

восточном побережье Камчатки встречена в углегорской свите. В Кали
форнии распространена в миоцене и плиоцене.

Mactra (Pseudocardium?) sp.
Табл. XXIII, фиг. 7, 8

О п и с а н и е .  В коллекции имеется два неполных ядра. Раковина необы
кновенно высокая для данного рода, скорее по виду напоминает род Crenel- 
la. Макушки высокие, загнутые внутрь. Боковые зубы хорошо развиты.

Наиболее близким видом являются вышеописанные Mactra (Mulinia) 
oitensis sp. n., отличающиеся несколько более вытянутыми раковинами.

Р а з м е р ы .  Длина 23,5 мм, высота 32 мм.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Новосёлка (колл. В. Н. Киркинской).
В о з р а с т .  Углегорская свита.

Семейство MYACIDAE 

Род MYA L i n n .а е u s, 1758
Типичный вид Муа truncata L i n n a e u s ,  современный циркумборе- 

альный вид.

Mactra (Mulinia?) sp .
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1933. М уа arenaria Х о м е н к о  И. О возрасте третичных отложений залива Корфа на 
Камчатке, стр. 22, табл. V, фиг. 7 (не фиг. 2).

1941. Муа karaginskiensis С и м о н о в  А. Фауна юго-восточной части Сахалина, 
стр. 4в, табл. XXI, фиг. 1, 1а, 2, 2а.

Этот вид подробно описан в русской литературе. Имеющийся 
у меня единственный экземпляр отличается несколько меньшими раз
мерами.

Р а з м е р ы .  Длина 41 мм, высота 27 мм, выпуклость двустворчатого 
экземпляра 16 мм.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Новосёлка (колл. И. Г. Гринберга). 
В о з р а с т .  Углегорская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Известна на о-ве Карагинском в миоцено

вых отложениях свиты песчаников с Муа karaginskiensis; на восточном 
побережье Камчатки — из плиоценовых отложений залива Корфа; на 
юго-восточном Сахалине — в свите бора.

My a karaginskiensis K h a r k e v i c h

Т аб л . X X IV , ф иг. 1, la

Муа rudakensis sp. п.
Табл. XXIV, фиг. 6, 6а, 7

Голотип № 10/6819 хранится в Центральном геологическом музее 
им. Чернышева в Ленинграде. Южный Сахалин, р. Лютога, маруямскзя 
свита.

В коллекции имеется несколько экземпляров, представленных ядрами.
Д и а г н о з .  Раковина от средних до крупных размеров, удлиненно

овальной формы, выпуклая, с заостренными макушками. Передний край 
широкий, закругленный; задний заостренный. Поверхность покрыта кон
центрическими линиями нарастания.

О п и с а н и е .  Несколько ядер, имеющихся в коллекции, сильно 
варьируют как в очертании, так и в характере расположения макушек. 
От небольшой заостренной макушки отходит очень короткий, слегка спа
дающий передне-спинной край, который плавно соединяется со слабо вы
пуклым передним краем.

Передний край скошен по направлению к нижнему краю и под тупым 
углом переходит в слегка выпуклый нижний край, несколько приподни
мающийся к заднему концу раковины. Задне-спинной и задний края со
ставляют одну прямую, сильно скошенную по направлению к заднему 
концу, линию. Раковина, сильно вздутая у переднего конца, утолщается 
по направлению к заднему концу. Многочисленные и тонкие концентри
ческие линии нарастания прерываются более грубыми линиями перерыва 
роста.

Р а з м е р ы .  Длина 40 мм, высота 3,2 мм, выпуклость двустворча
того ядра 25 мм.

С р а в н е н и е .  Наиболее близким видом является Муа .aff. serin- 
nayensis, описанная Л. В. Криштофович из облуковинской свиты Восточ
ной Камчатки. Последняя отличается от описанной несколько иными 
очертаниями раковины с более прямым нижним краем. От описанной 
ниже Муа ochotica наш вид отличается удлиненными очертаниями рако
вины с сильно заостренным задним концом.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Лютога (колл. И. И. Ратновского).
В о з р а с т .  Маруямская свита.
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О п и с а н и е .  Имеющиеся в коллекции несколько ядер этого вида 
сильно варьируют, но все же они сохраняют свои очертания. Раковина 
небольших размеров, выпуклая, округленно-четыреугольного очертания, 
относительно высокая. Макушки маленькие, приостренные, расположены 
близ переднего края раковины. Передне-спинной край очень короткий, 
прямой, плавно соединяется с длинным, слегка выпуклым передним краем. 
Этот последний под неясным углом соединяется с прямым нижним краем, 
который переходит в слегка выпуклый передний край. Задне-спинной 
край прямой, короткий. Наружная поверхность покрыта концентриче
скими следами нарастания.

Р а з м е р ы .  Длина 37,8 мм, высота 36 мм, выпуклость двустворча
того ядра 21,3 мм.

С р а в н е н и е .  Сравнение с близкими видами подробно дано в ра
боте Л. В. Криштофович. Близким видом является, кроме того, Муа 
rudakensis sp. п., описанная ниже, где и приведены их отличия.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Лютога (колл. И. И. Ратновского).
В о з р а с т .  Маруямская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Муа ochotica впервые описана из облуко- 

винской свиты Восточной Камчатки (миоцен).

Муа arenaria L i n n a e u s  
Табл. III, фиг. 3, 4; табл. XXIV, фиг. 6', 8

1938. Муа (Муа) arenaria С л о д к е в и ч  В. Пелециподы Дальнего Востока, стр. 494,
табл. CI, фиг. 3; табл. СП, фиг. 1 (см. синонимику там же).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Рр. Лютога (колл. И. Г. Гринберга), Ново
сёлка (колл. В. Н. Киркинской и И. Г. Гринберга).

В о з р а с т .  Углегорская и маруямская свиты.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  На Северном Сахалине в свитах бора 

и уранайской, на Камчатке — в ваямпольской и кавранской свитах, на 
Аляске и в Калифорнии — начиная с миоцена до ныне; в плиоцене 
и плейстоцене Англии. Ныне обитает в Атлантическом и Тихом океанах.

Семейство SAXICAVIDAE

Род SAXICAVA  F l e u r i a n  de B e l l e v u e ,  1802
Типичный вид Mytilus rugosus L i n n a e u s  обитает в холодных 

и теплых водах океанов.

Saxicava pholadts ( L i n n a e u s )
Табл. XXV, фиг. 1

О п и с а н и е .  В коллекции имеется один экземпляр, сильно помятый. 
Небольшая раковина удлиненно-овального очертания сильно вытянутая 
в длину. Макушки смещены к переднему концу. Передний и задний 
концы раковины закруглены.

Нижний край почти параллелен верхнему. Вся поверхность раковины 
покрыта грубыми концентрическими линиями.

С р а в н е н и е .  Наш экземпляр наибольшее сходство имеет с экзем
пляром, приведенным из помырской свиты п-ова Шмидта Ф. Г. Лаутен- 1

1 По материалам Л. В. Криштофович.

Муа ochotica L. K r i s h t o f o v i c h 1
Табл. XXIV, фиг. 2, 3
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шлегером, и экземплярами, описанными мною из ваямпольской свиты 
Камчатки.

Р а з м е р ы .  Длина 40 мм, высота 13,5 мм.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ключ Безымянный (колл. Е. М. Смехова).
В о з р а с т .  Углегорская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  На Сахалине известна в свитах бора и по- 

мырской, на Камчатке — в ваямпольской и кавранской свитах, на 
Аляске — в плиоцене и плейстоцене. Ныне обитает от Ледовитого океана 
до Панамы.

Род РА NOPE M e n a r d ,  1807

Типичный вид Рапора aldrovandi M e n a r d ,  современный средизем
номорский вид.

Рапоре (Рапотуа) simatomensis О t u к а 
Табл. XIV, фиг. 4, 5, ба

1934. Рапотуа simotoniensis O' t u k a .  Tert. Struct. North West and Kitakami, стр. 621,
табл. XLIX, фиг. 66a, ббв.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, неравносторонняя, зияю
щая впереди и сзади. Передне-спинной край плавно закруглен, задне
спинной почти прямой. Передний конец заострен,, задний прямолинейный 
и косо усечен. Широкие, слегка выдающиеся макушки расположены от 
переднего края примерно на треть длины раковины. Два выдающихся 
закругленных гребня идут от макушки, расходясь к нижнему краю. 
Между гребнями заметна депрессия. Скульптура состоит из морщини
стых концентрических линий.

Р а з м е р ы .  Длина 79 мм, высота 50 мм.
С р а в н е н и е .  Наиболее близким видом является Рапоре (Рапо

туа) intermedia [И. Хоменко, 1933], отличающаяся значительно боль
шими размерами и относительно более высокой раковиной. Другой близ
кий вид Рапоре (Рапотуа) vaskuchevkensis 1 (описан мною) с восточ
ного берега Камчатки отличается несколько более вытянутой формой ра
ковины, расположением макушки и задним концом, скошенным не на
ружу, как это имеет место у описанного вида, а внутрь.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Рр. Новосёлка (колл. И. Г. Гринберга), 
Сакатун (колл. Е. М. Смехова).

В о з р а с т .  Углегорская и маруямская свиты.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Известна в плиоценовых отложениях Япо

нии.
Рапоре sp. п. ,

Табл. XXV, фиг. 3

О п и с а н и е .  В коллекции имеется одно ядро. Раковина средних 
размеров, выпуклая, неравносторонняя, удлиненно-четыреугольного очер
тания, зияет с обоих концов. Макушки неширокие, умеренно выдаю
щиеся, смещены вперед. Нижний край почти параллелен верхнему. 
Скульптура наружной поверхности состоит из многочисленных грубых 
концентрических линий, бороздок и морщинок нарастания. Других при
знаков на имеющемся ядре не сохранилось.

Р а з м е р ы .  Длина 62,4 мм, высота 36,2 мм, выпуклость двустворча
того ядра 30 мм.

1 А. П. И л ь и н а ,  1938. Рукопись.
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С р а в н е н и е .  Одним из наиболее близких видов являются Рапоре 
japonica N o m u r a  [1938, стр. 268, табл. XXXVI, фиг. 7а, 76], отличаю
щиеся значительно большими размерами, чем описанное ядро.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Арканзас, ключ Безымянный (колл. 
В. Н. Киркинекой).

В о з р а с т .  Углегорская свита.

Класс GASTROPODA 

Семейство RETUS1DAE 

Род RET USA B r o w n ,  1827 

Retusa ausiensls sp. n.
Табл. XXVI, фиг. 1, la

Голотип № 11/6919 хранится в Центральном геологическом музее 
в Ленинграде. Южный Сахалин, ключ Безымянный, углегорская свита.

Д и а г н о з .  Овально-цилиндрическая раковина состоит из 3—4 обо
ротов. Верхние обороты образуют конус, высота которого не превышает 
0,2 высоты раковины. Обороты конуса слабо выпуклые. Последний обо
рот большой, округлен в верхней и нижней частях. Поверхность его 
покрыта тонкими следами нарастания, которые принимают вид тонких 
продольных складок. Шов глубокий, в виде канала. Устье щелевидное 
вверху и округлое внизу.

С р а в н е н и е .  Описанный вид весьма близок к Retusa harpa D a l i ,  
описанной Олдройд [1927, стр. 33, табл. 2, фиг. 3], но отличается от по
следнего несколько суженной книзу раковиной и более выпуклыми обо
ротами. Другой очень близкий вид Retusa gordonis, описанный йокоя- 
мой [1922, стр. 449, табл. LI, фиг. 3], отличается более узким и прямым 
последним оборотом] и более низкой спирой, с примыкающим швом. Re
tusa globosa, изображенная йокоямой [1922, стр. 25, табл. 1, фиг. 6], 
отличается от описанного вида значительно меньшими размерами и бо
лее вздутым последним оборотом.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ключ Безымянный (колл. Е. М. Смехова).
В о з р а с т .  Углегорская свита.

Семейство SCAPHANDRIDAE

Род CYLICHNA L o v e n ,  1846

Типичный вид 
морях.

Bulla cyltndracaea P e n n a n t ,  обитает в европейских 

Cyllchna austensis sp. n.
Табл. XXVI, фиг. 2

Голотип № 12/6819 хранится в Центральном геологическом музее 
в Ленинграде. Южный Сахалин, ключ Безымянный, углегорская свита.

Д и а г н о з .  Очень маленькая раковина, цилиндрического очертания, 
с инволютной спиралью. Поверхность раковины гладкая.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, цилиндрическая, несколько рас
ширенная к заднему концу. Спираль инволютная. Поверхность гладкая, 
покрыта очень тонкими линиями нарастания. Устье очень узкое, длинное, 
в виде щели. Внешняя губа очень тонкая, внутренняя оттянута в виде 
широкого мозолистого утолщения. От средней части внутренней губы
Ю Зак. 3067



отходят три глубокие бороздки, направленные вверх и очень быстро 
исчезающие.

С р а в н е н и е .  Среди тихоокеанских форм Cylichna наиболее близ
ким видом является ныне существующий вид Cylichna semisulcata Dun-  
к е г из Японского1 моря. Последний отличается значительно большими 
размерами раковины, отсутствием мозолистого утолщения на внутренней 
губе и присутствием очень тонкой спиральной скульптуры на внешней 
поверхности раковины. Другой близкий вид Cylichna andenika, описан
ный йокоямой из отложений Акита в Японии, отличается несколько 
иными очертаниями раковины и присутствием тонкой спиральной скульп
туры на оборотах; Cylichna orientalis, описанный Хоменко из третичных 
отложений р. Пильтуна Восточного Сахалина, отличается значительно 
более узкой раковиной и ее большими размерами.

М е с т о н  а х о ж д е н и е .  Ключ Безымянный (колл. Е. М. Смехова).
В о з р а с т .  Углегорская свита.

Семейство TURR1DAE

Род GENOTA Н. et A. A d a  m s, 1853

Типичный вид Murex mitriformis W o o d  обитает у берегов Африки.

Genota kotoniensis sp. n.
Табл. XXVI, фиг. 3, За

Голотип № 13/6819 хранится в Центральном геологическом музее 
в Ленинграде. Южный Сахалин, р. Котон.

Д и а г н о з .  Раковина маленькая, украшена поперечной и продоль
ной скульптурой. Устье с коротким широким, каналом.

О п и с а н и е .  Раковина высокая, сохранились только четыре обо
рота. Обороты слабо выпуклые, покрыты поперечной и продольной 
скульптурой. Продольная скульптура состоит из складок, изгибающихся 
к переднему концу в верхней части оборота. Таких продольных складок 
на последнем обороте около двадцати. Спиральная скульптура состоит 
из широких спиральных ребер. На последнем обороте ребра по направ
лению к столбику становятся более тонкими. Шов примыкающий, линей
ный; под швом проходит поперечная полоска в виде воротничка, по ко
торому продольные ребра, изгибаясь, меняют направление. Устье удли
ненное, с коротким широким каналом. Внутренняя губа мозолистая, 
внешняя — тонкая, короткая.

Р а з м е р ы .  Диаметр 4,1 мм, высота 9 мм.
С р а в н е н и е .  Наиболее близким видом к описанному является 

Genolia ogurana, описанная Йокоямой [1926, стр. 260, табл. XXXII, 
фиг. 7] из плиоценовых отложений Японии. Наш вид отличается от япон
ского значительно меньшими размерами и несколько иным характером 
спиральной скульптуры.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Котон (колл. Е. М. Смехова).
В о з р а с т .  Маруямская свита.

Семейство OLIVIDAE

Род OLIVELLA S w a i п s о п, 1831
Типичный вид Oliva purpurata S w a i n s o n ,  современный вид, оби

тает в Тихом океане и у берегов Мексики.
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OUvella pedroana C o n r a d

Табл. XXVI, фиг. 4, 4a

1909. Olivella pedroana D a l i  W. The Miocene Astoria and Oregon, стр. 32—33, 
табл. VI, фиг. 1.

1916. Olivella pedroana C l a r k  B. Fauna San Pablo Group of Midde California, 
табл. 69, фиг. 3.

1931. Olivella pedroana E t h e r i n g t o n  T. Stratigr. and Fauna Astoria Miocene of 
Sonthwe^t Washington, стр. 1C9, табл. 14, фиг. 10.

1931. Olivella pedroana G r a n t  and G a l e .  Pliocene and Pleistocene California, 
стр. 626, табл. 24, фиг. 10.

1933. Olivella pedroana Х о м е н к о  И. О возрасте третичных отложений залива Кор- 
фа1, стр. 25, табл. VI, фиг. ,221—25.

1942. Olivella pedroana We a i v e r  Ch. Paileont. Mar. Tert. Format. Oregon and 
Washington, стр. 501, табл. 95, фиг. 20, 30.

О п и с а н и е .  В коллекции имеется один обломанный экземпляр 
этого вида. Раковина маленькая, веретенообразная, состоит из четырех 
оборотов спирали. Вершинный оборот обломан. Последний оборот состав1 
ляет больше половины высоты всей раковины. Шов с узким каналом, 
усть^ узкое, расширяющееся книзу. Внешняя губа острая, простая, внут
ренняя с тонким мозолистым утолщением. Столбик короткий, со склад
кой, которая разделена посередине. Канал короткий и широкий. 

Р а з м е р ы .  Высота 13 мм, диаметр 6,5 мм.
С р а в н е н и е .  Наиболее близким видом к описанному является ОН- 

vella mathewsonli W e a v e r  [1943, стр. 500, табл. 103, фиг. 7], описанная 
из эоцена Калифорнии. Последняя явно отличается от описанной иным 
характером устья, расположением мозолистого утолщения внутренней 
губы и значительно большим последним оборотом.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Котон (колл. Е. М. Смехова). 
В о з р а с т .  Маруямская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  В северо-западной Америке известен от 

среднего миоцена до настоящего времени, на Восточной Камчатке, по 
данным И. П. Хоменко, — в основании угленосной свиты.

Olivella sp.

Табл. XXVI, фиг. 5, 0а

О п и с а н и е .  В коллекции имеется один обломанный экземпляр этой 
раковины. Раковина очень маленькая, узкая, высокая, состоит из трех 
оборотов; вершинные обороты обломаны. Последний оборот составляет 
2/з высоты всей раковины. Шов примыкающий. Устье щелевидное, не
сколько расширяется книзу. Внешняя губа очень тонкая. На столбике 
расположена складка, от нее внутрь раковины отходят очень тонкие ни
тевидные складочки. На поверхности раковины видны очень тонкие ли
нии нарастания.

С р а в н е н и е .  Наиболее близким видом является Olivella consob- 
rtna ( L i s c h k e ) ,  описанный Отука [1937, стр. 632, табл. 50, фиг. 80, 90] 
из Японии. Сахалинские экземпляры отличаются меньшими размерами. 
Другим близким видом является Olivella pedroana C o n r a d ,  описанный 
И. П. Хоменко [1933, стр. 25] из отложений залива Корфа. Экземпляры, 
описанные И. П. Хоменко, отличаются более вздутым последним оборо
том и большими размерами раковины.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ключ Безымянный (колл. Е. М. Смехова).
В о з р а с т .  Углегорская свита.
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Семейство TEREBRIDAE

Род TEREBRA B r u g u i e r e ,  1789

Terebra sp. ind.
Табл. XXVI, фиг. 6, 6a

В коллекции имеется один отпечаток этой раковины, очень плохой 
сохранности.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, башенковидная, состоит из 10 
быстро нарастающих оборотов. По характеру оборотов сахалинский эк
земпляр несколько напоминает Terebra регеоа, описанный Номура [Cat. 
Tert and Quat. Moll., pg. 103] из плиоцена Японии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Новосёлка [колл. В. Н. Киркинской]. 
В о з р а с т .  Углегорская свита.

Семейство NEPTUNEIDAE

Род NEPTUNEA B o l t e n ,  1798

Типичный вид Fusus antlquus L i n n a e u s ,  обитает в Атлантическом 
и Тихом океанах.

Neptunea (Nepiunea) despecta (L.) var. gigantea K h o m e n k o
Табл. XXVI, фиг. 10

1925. Chrysodomus despectus Y o k o y a m a  M. Tert. Mall. Shinano and Echigo, стр. 5, 
табл. I, фиг. 3.

1934. Chrysodomus despectus giganteus Х о м е н к о  И. Стратиграфия третичных слоев 
юго-западмого побережья п-ова Шмидта, стр. 68, табл. XVII, фиг. 16; табл. XVII, 
фиг. 11; табл. XIX, фиг. 3.

О п и с а н и е .  В коллекции имеется один обломанный, очень круп
ный экземпляр, который совершенно сходен с экземпляром, приведенным 
в работе Хоменко, указанной в синонимике. Раковина очень крупная 
с большим последним оборотом. Поверхность ее покрыта спиральной 
скульптурой, состоящей из более грубых спиральных ребер, а в проме
жутках между ними помещаются более тонкие спиральные ребра. Шов 
ясный, примыкающий. Плечи широкие, спадающие. Устье большое, 
овальное.

С р а в н е н и е .  Близким видом к описанному является Chrysodomus 
despectus (L.) var. tuberculata Y o k o y a m a  [1929, стр. 382]. Описанный 
вид отличается отсутствием бугорков на спиральном ребре, расположен
ном на границе соединения боковой части оборота с плечом.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Лютога (колл. И. Г. Гринберга и 
И. И. Ратновского).

В о з р а с т .  Маруямская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  На Сахалине известна в венгерийской свите. 

В Японии распространена в нижнеплиоценовых отложениях.

Neptunea lirata (М а г t у n) var. pluricostulata I l y i n a  
Табл. XXVI, фиг. 8

1939. Neptunea lirata ( Ma r t . )  var. pluricostulata И л ь и н а  А. Гастроподы из третич
ных отложений Камчатки, стр. 17, табл. III, фиг. 3, б.

Имеется один обломанный экземпляр. По характеру оборотов 
и скульптуре он тождественен с описанными мною из верхнего отдела 
кавранской свиты Камчатки.
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М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Сирохами (колл. Е. М. Смехова).
В о з р а с т .  Маруямская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Neptunea lirata var. pluricostulata распро

странена в верхнем отделе кавранской свиты Камчатки.

Семейство BUCCINIDAE

Род BUCCINUM  L i n n a e u s ,  1758
Типичный вид Bucclnum undatum L i n n a e u s ,  обитает на севере 

Атлантического океана.
Bucclnum saundersi M a r t i n

Табл. XXVII, фиг. 2, 0а
1914. Bucclnum sundersi M a r t i n  В. Desor. New. Sp. Moll. Neocene California, 

стр. 183, табл. 21, фиг. 5.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, с шестью закругленными 
оборотами. Последний оборот вздутый, составляет 2/з высоты всей рако
вины. Спираль возвышающаяся, макушка заостренная. Обороты пра
вильно закругленные, равномерно нарастающие. Обороты спирали имеют 
несколько уплощенные, слабо выпуклые боковые стенки с закругленными 
плечами. Они покрыты тонкими, уплощенными частыми спиральными 
ребрами в количестве восьми на оборотах спирали и значительно больше 
(около 20) на последнем обороте. На последнем обороте три спиральных 
ребра, расположенных сразу под плечом, являются наиболее крупными 
и промежутки между ними равны по ширине самим ребрам. Швы ясные, 
несколько сжатые. Устье полукруглое; внешняя губа тонкая, канал ко
роткий и широкий.

Р а з м е р ы .  Высота 43 мм, диаметр 26 мм, устье 24 мм.
С р а в н е н и е .  Описанный экземпляр очень близок к Bucclnum ha- 

rompicum, который описан и изображен И. П. Хоменко из наднутовской 
свиты Восточного Сахалина. Buccinum haromaicum отличается отсут
ствием явно выраженных плечей, меньшим количеством оборотов, менее 
вздутым последним оборотом и иной спиральной скульптурой, но по об
щей форме он очень напоминает описанный экземпляр. Ядра, описанные 
мною из укелятской свиты Коряцкого хребта под названием Buccinum 
cf. saundersi, очень близки к описанному виду.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Найро (колл. И. И. Ратновского).
В о з р а с т .  Маруямская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Buccinum saundersi впервые описан из нео

геновых отложений Калифорнии. Buccinum cf. saundersi встречен в свите 
миоценового возраста Коряцкого хребта.

Buccinum sp. n.
Табл. XXVII, фиг. 5, 6

О п и с а н и е .  В коллекции имеется два несколько обломанных ядра. 
Раковина средних размеров, высокая, состоит из 5 оборотов спирали. 
Обороты выпуклые, быстро' нарастающие. Последний оборот составляет 
2/з высоты всей раковины. Устье расположено низко, полукруглое, внизу 
оттянуто в короткий и широкий сифон. Столбик короткий. Шов ясный, 
примыкающий. Вся раковина покрыта скульптурой, состоящей из до
вольно грубых спиральных ребер, выступающих над поверхностью рако
вины. Ребра закругленные, промежутки между ними примерно в два раза 
шире, чем сами ребра. Начинаются ребра не сразу от шва, а отделены
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от него околошовной площадкой, на которой хорошо видны тончайшие 
линии нарастания. На последнем обороте число их равно 9, причем более 
редкие ребра расположены на боковой створке последнего оборота, а бо
лее частые — на базальной. На оборотах спирали имеется по 4 спираль
ных ребра. Кроме того, поверхность покрыта радиальными ребрами, ко
торые лучше выражены на оборотах спирали, на которых они начина
ются близ шва в виде бугорков и, постепенно расплываясь, почти исчезают 
к следующему обороту. На последнем обороте радиальные ребра выра
жены совсем слабо, они заметны около шва и совсем исчезают к столбику.

Р а з м е р ы . ,  Высота обломанного экземпляра 67 мм, диаметр 25 мм.
С р а в н е н и е .  Наибольшее сходство описанные экземпляры имеют 

с Buccinum derjuginl B a r t s c h  [Исследование морей СССР, стр. 136, 
1929], которые ныне обитают в заливе Петра Великого'. Отличие их за
ключается в том, что у В. derjuginl последний оборот значительно более 
вздут, чем у описанных экземпляров, но зато их сильно сближает ха
рактер радиальной ребристости.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Новосёлка (колл. В. Н. Киркинской)'.
В о з р а с т .  Углегорская свита.

Buccinum marujamaensis sp. n.

Табл. XXVII, фиг. 4, 4а

Голотип № 16/6819 хранится в Центральном геологическом музее 
в Ленинграде. Южный Сахалин, р. Маруяма, маруямская свита.

О п и с а н и е .  В коллекции имеется один неполный экземпляр и не
сколько обломков. Раковина крупная, состоит из четырех, быстро нара
стающих оборотов. Вершинные обороты обломаны. Последний оборот 
большой, вздутый. Швы ясные, немного углубленные. Обороты выпуклые, 
быстро нарастающие. Устье полукруглое — удлиненной формы, оттянуто 
в короткий, широкий сифон. Поверхность раковины покрыта очень тон
кими плоскими спиральными ребрами, два из которых расположены 
в верхней половине раковины, более грубые.

Р а з м е р ы .  Высота обломанного экземпляра 76 мм, диаметр 40 мм.
С р а в н е н и е .  Наиболее близким видом является Buccinum suruga- 

пит D a l i  [1925, стр. 8], современный вид Японии. Описанный экзем
пляр отличается от указанного японского вида большими размерами, 
значительно более высокими оборотами. Более далек, но все же 
довольно близок к описанному Buccinum leucostoma L i s с h k е var. 
sachalinensis Y o k o y a m a  [1929, стр. 382, табл. LXXII, фиг. 1, 2], отли
чающийся более низкими оборотами и иным характером скульптуры.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Маруяма (колл. Е. М. Смехова).
В о з р а с т .  Маруямская свита.

Семейство NASSARIIDAE

Род NASSARIUS  D u m е г i е, 1805
Т ипичный вид Buccinum arcularia L i n n a e u s ,  современный вид 

Филиппинских островов.
Nassarius ausiensis sp. n.

Табл. XXVIII, фиг. 1
1933. Nassa perpingius Х о м е н к о  И. О возрасте третичных отложений залива Корфа, 

стр. 24, табл. VI, фиг. 14, 19 (не Nassa perpingius H i n d s ) .
Голотип № 16/6819 хранится в Центральном геологическом музее 

в Ленинграде. Южный Сахалин, ключ Безымянный, углегорская свита.
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В коллекции имеется несколько неполных экземпляров.
Д и а г н о з .  Раковина коническая, состоит из 4-х оборотов спирали 

(вершинные обороты обломаны). Обороты выпуклые, соприкасающиеся. 
Шов углубленный. Раковина украшена скульптурой поперечных и спи
ральных ребер.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая. Последний оборот значительный, 
он составляет примерно 2/з высоты всей раковины. Осевые ребра круп
ные, выдающиеся над поверхностью раковины в виде валиков, в коли
честве 16—17 ребер на обороте. На последнем обороте имеется одно 
более широкое ребро, расположенное близ внешней губы. Спиральные 
ребра более тонкие, уплощенные. На последнем обороте их десять, на 
оборотах спирали по пять. При пересечении осевых ребер спиральными 
образуется как бы сетка. Шов углубленный. Устьевые элементы на имею
щихся экземплярах не сохранились.

Р а з м е р ы .  Высота 7 мм, диаметр 6 мм.
С р а в н е н и е .  Несомненно, очень большое сходство наш вид имеет 

с Nassarius waldorfensis, описанным Арнольдом из плиоценовых отложе
ний Калифорнии.

Сахалинские экземпляры имеют большое количество осевых ребер, 
более грубых, чем у американского вида. Раковины, описанные И. П. Хо
менко с залива Корфа, под наименованием Nassa perpingius, на самом 
деле значительно отличаются от последней характером скульптуры. 
Я объединяю экземпляры, описанные И. П. Хоменко под названием 
Nassa perpingius, с южносахалинскими и даю им новое название Nassa 
ausiensis sp. n.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ключ Безымянный, рр. Новосёлка, Аркан
зас (колл. Е. М. Смехова и Н. Н. Киркинской).

В о з р а с т .  Углегорская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Известна в основании угленосной свиты за

лива Корфа, на восточном побережье Камчатки.

Семейство COLUMBELLIDAE

Род COLUMBELLA L a m a r c k ,  1799 

Columbella sp.

Табл. XXVIII, фит. 9

О п и с а н и е .  Раковина очень маленькая; сохранился лишь один 
последний оборот. Устье небольшое, удлиненно-овальной формы. Рако
вина гладкая, с очень тонкими линиями нарастания. Шов примыкающий. 
На базальной стороне последнего оборота, близ столбика, имеется не
сколько тонких спиральных ребрышек. Эта раковина несколько напоми
нает Columbella masakadoi, описанную йокоямой из верхнего Масушино 
в Японии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ключ Безымянный (колл. Е. М. Смехова).
В о з р а с т .  Углегорская свита.

Семейство TURRITELL1DAE

Род TURRITELLA L a m a r c k ,  1799

Типичный вид Turritella terebra ( L i n n a e u s )  широко распространен 
в теплых водах.
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Turritella sp.
Табл. XXVIII, фиг. 4, 5, 6

О п и с а н и е .  В коллекции имеется несколько обломанных экземпля
ров этой раковины. Обороты плоские, ширина их почти в два раза пре
вышает высоту. Шов примыкающий, неясный. На боковой стороне обо
рота по 8 спиральных ребер неодинаковой ширины. Экземпляры, описан
ные здесь, близки к экземплярам, описанным Хоменко из нижней свиты 
мачигарского разреза п-ова Шмидта, Turritella осоуапа С о n г. var. bosel 
Н е г 11 е i п et J o r d a n .

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ключ Безымянный (колл. Е. М. Смехова 
и В. Н. Киркинской).

В о з р а с т .  Углегорская свита.

Turritella cf. осоуапа ( C o n r a d )  var. wlttichi H e r t l e i n  et J o r d a n
Табл. XXVIII, фиг. 12, 3, 7, 8

О п и с а н и е .  В коллекции имеется несколько обломанных экземпля
ров этой раковины. Обороты выпуклые, равномерно нарастающие. Швы 
несколько углубленные, ясные. Обороты покрыты скульптурой спираль
ных ребер, равномерно расположенных по всей поверхности раковин; та
ких ребер 7—8 на оборотах спирали. Экземпляры, описанные здесь, 
имеют очень большое сходство с экземплярами, описанными Коганом, 
под названием Turritella осоуапа ( C o n r a d )  var. wittichi из венгерин- 
ской свиты п-ова Шмидта.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Арканзас, ключ Безымянный (колл. 
В. Н. Киркинской и Е. М. Смехова).

В о з р а с т .  Углегорская свита.

Семейство CREPIDUL1DAE

Род CREPIDULA L a m a r c k ,  1799

Типичный вид Patella fornicata L i n n a e u s ,  современный северо
американский вид.

Crepidula cf. rostralis C o n r a d  
Табл. XXVIII, фиг. 10, 10а

О п и с а н и е .  В коллекции имеется два ядра. Раковина маленькая, 
узкая, вытянута в высоту, с почти параллельными краями. Макушки ма
ленькие, сильно завернутые набок. Сахалинские экземпляры сходны 
с экземплярами, описанными под наименованием Crepidula rostralis 
[Etherington, Т931, стр. 91] из миоцена Астории в США.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Новосёлка (колл. В. Н. Киркинской),. 
ключ Безымянный (колл. Е. М. Смехова).

В о з р а с т .  Углегорская свита.

Crepidula ungana D a l i  
Табл. XXVIII, фиг. 11, 11а

1904. Crepidula ungana D a l i .  Neoz. Invert. Eocene Foss, from Alaska Peninsula, 
стр. 119, табл. X, фиг. 8, 9.

1933. Crepidula cf. ungana Х о м е н к о  И. О возрасте третичных отложений залива 
Корфа, стр. 23, табл. VI, фиг. 3, 4.

1939. Crepidula ungana И л ь и н а  А. Гастроподы из третичных отложений Камчатки, 
стр. 52, табл. X, фиг. 6, 6а.

2 4 8



О п и с а н и е .  В коллекции имеется несколько экземпляров этого вида, 
но все они неполной сохранности. Раковина средних размеров, почти 
полукруглая, вытянута в высоту. Устье удлиненно-овальной формы, почти 
с параллельными краями. Макушка сильно завернута набок и подходит 
почти к самому краю устья. Поверхность раковины покрыта многочислен
ными, довольно грубыми концентрическими линиями нарастания.

Р а з м е р ы .  Диаметр 27 мм, высота 48,6 мм.
С р а в н е н и е .  Наиболее близким видом является Crepidula princeps 

[R. Arnold, 1907, стр. 78], отличающаяся значительно большими разме
рами и более массивной раковиной. Другим близким видом является 
Crepidula jimboana [Yokoyama М., 1931], описанный из неогена Сахалина 
и Хоккайдо. Наш вид отличается менее вытянутой раковиной, с менее 
массивной и менее закрученной макушкой.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ключ Безымянный (колл. Г. К. Невского 
и Е. М. Смехова).

В о з р а с т .  Углегорская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Crepidula ungana известна в ваямпольской 

свите западного побережья Камчатки, в среднемиоценовых отложениях 
залива Корфа и о-ва Унга на Аляске.

Семейство CALYPTRAIDAE

Род CALYPTRAEA L a m a r c k ,  1799

Типичный вид Patella chinensis L i n n a e u s .

Calyptraea cf. inornata (G a b b)
Табл. XXX, фиг. 3

О п и с а н и е .  В коллекции имеется один неполной сохранности экзем
пляр. Раковина для данного вида крупная, плоская, коническая. Послед
ний оборот занимает большую ее часть. Край основания раковины пред
ставляет окружность. Макушки расположены в центре раковины. Наруж
ная поверхность украшена тонкой радиальной ребристостью.

С р а в н е н и е .  Наиболее близким из всех изображений Calyptraea 
inornata является изображение в работе Долла [Dali, 1909, стр. 82, 
табл. V, фиг. 11].

Очень близким к описанному является вид Crepidula mammilarls 
Х о м е н к о  И. [1934, стр. 55]. Последний отличается отсутствием ради
альной ребристости.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Арканзас (колл. В. Н. Киркинской).
В о з р а с т .  Углегорская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Calyptraea inornata на Камчатке известна 

в ваямпольской свите. В Калифорнии распространена от миоцена до 
плиоцена.

Семейство NATICIDAE

Род NATICA S с о р о 1 i, 1777
Типичный вид Nerita vitellus L i n n a e u s  обитает у Филиппинских 

островов.
Natica ianthostoma D e s h a y e s  

Табл. XXIX, фиг. 1, la, ,2

1S39. Natica janthostoma И л ь и н а  А. Гастроподы из третичных отложений Камчатки, 
стр. б, табл. VI, фиг. 6, 6а (см. синонимику там же).
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О п и с а н и е .  Имеющиеся в коллекции несколько экземпляров этого 
вида ничем не отличаются от описанных мною в работе, помещенной 
в синонимике.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Лютога (колл. И. Г. Гринберга).
В о з р а с т .  Маруямская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Natlca janthosloma на Сахалине известна 

в свитах бора и уранайской; на Камчатке встречена в отложениях ваям- 
польской и низов кавранской свит. В Америке известен от верхнего мио
цена до плейстоцена. Ныне обитает в Тихом океане.

Natica (Tectonatica) clausa B r o d e r i p  et S o w e r b y  
Табл. XXIX, фиг. 3, 4, 3, 5a

1939. Natica (Tectonatica) clausa И л ь и н а  А. Гастроподы из третичных отложений 
Камчатки, стр. 63, табл. VI, фиг. 4, 4а, 6, 5а 1см. синонимику там же).

1941. Natica (Tectonatica) cf. clausa С и м о н о в а  А. Фауна юго-восточной части 
Советского Сахалина, стр. 60, табл. XXV, фиг. 5', 6.

О п и с а н и е .  Несколько экземпляров этого вида, встреченных на 
Южном Сахалине, ничем существенным не отличаются от описанных 
мною ранее с Камчатки.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Рр. Лютога (колл. И. Г. Гринберга), Котон 
(колл. Е. М. Смехова).

В о з р а с т .  Маруямская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  На Сахалине известен в свитах бора и ура

найской; на Камчатке — в верхнем отделе кавранской свиты. В Кали
форнии распространен от миоцена до ныне; в Японии и на Аляске — 
в плейстоцене. Ныне обитает в северной части Тихого океана.

Род РО U NICES  M o n t  f o r t ,  1910

Типичный вид Polinices albus M o n t f o r t ,  обитает у берегов Вест- 
Индии.

Polinices (Neverita) ampla ( P h i l i p p i )

Табл. XXIX, фиг. 6, 6а

1906. Natica ampla T o k u n a g a  S. Foss, from the Env. Tokyo, стр. 13, табл. I, 
фиг. 32ai, 32b, 32c.

1900. Polinices (Neverita) ampla Y o k o v a m a  M. Foss, from the Miura Peninsula, 
cup. 77—78, табл. V, фиг. в, 6.

1939. Polinices (Neverita) ampla И л ь и н а  А. Гастроподы из третичных отложений 
Камчатки, стр. 55, табл. VI, фиг. 2, 2а, 26.

О п и с а н и е .  Раковина небольших размеров, состоит из четырех обо
ротов спирали. Спираль низкая. Последний оборот вздутый. Шов при
мыкающий. Плоскость основания устья косо наклонена к оси раковины. 
Устье широкое, полукруглое. Внутренняя губа толстая, мозолистая, наи
более широкая в верхнем углу устья. Пупочное утолщение сросшееся, 
совершенно не закрывает пупок и разделено на два небольших языковид
ных выступа. Поверхность раковины покрыта тонкими линиями нара
стания.

Р а з м е р ы .  Высота раковины 19 мм, диаметр 24 мм. 
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Арканзас (колл. В. Н. Киркинской). 
В о з р а с т .  В Японии известен из плиоцена (нижний и верхний Му- 

сашино). Ныне обитает в Тихом океане.
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Polinices (Neverita) ampla ( P h i l i p p i )  var.
Табл. XXIX, фиг. 7, 7a

О п и с а н и е .  В коллекции имеется несколько экземпляров хорошей 
сохранности. Этот вариетет отличается от основной формы вида тем, что 
его мозолистое утолщение занимает больше половины пупка. Кроме того, 
базальная часть последнего оборота более выпуклая и имеет значительно 
более округлые очертания.

Р а з м е р ы .  Высота 28 мм, диаметр 31 мм.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ключ Безымянный (колл. Е. М. Смехова).
В о з р а с т .  Углегорская свита.

Polinices (Euspiru) galianoi D a l i
Табл. XXIX, фиг. 8, 8а

1939. Polinices (Euspira) galianoi И л ь и н а  А. Гастроподы из третичных отложений 
Камчатки, стр. &7, табл. VI, фиг. 3, За (см. синонимику там же).

1941. Polinices (Euspira) cf. galianoi С и м о н о в а  А. Фауна третичных отложений 
юго-восточной части Советского Сахалина, стр. 60, табл. XXV, фиг. 1, 2.

1942. Polinices (Euspira) galianoi W e a v e r  C h .'P a l. Mar. Tert. Form. Oregon and 
Washington, стр. 344, табл. 70, фиг. 11, 14.

В коллекции имеется- большое количество экземпляров хорошей со
хранности.

О п и с а н и е .  Раковины от небольших до крупных размеров, округлой 
формы. Раковина состоит из четырех оборотов спирали, у большого коли
чества экземпляров один или два вершинных оборота обломаны. Послед
ний оборот большой, составляет две трети высоты всей раковины. Рако
вина тонкая. Шов глубокий, узкий. Устье полукруглое, суженное кверху. 
Пупок открытый. Поверхность ее покрыта тонкими и частыми линиями 
нарастания.

Р а з м е р ы .  Диаметр 21 мм, высота 20 мм.
С р а в н е н и е .  Наиболее близким видом к описанному является 

Polinices (Euspira) lewissii ( Go u l d . ) ,  который отличается значительно 
большими размерами и несколько более высокой спиралью.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ключ Безымянный (колл. Е. М. Смехова и 
В. Н. Киркинской), река Новосёлка (колл. И. Г. ЕринбергэС 

В о з р а с т .  Углегорская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  На Сахалине — в свитах бора и уранай- 

ской; на Камчатке — в ваямпольской и кавранской свитах; в Калифор
нии — от верхнего миоцена до плиоцена.

Род SINUM  B o l t e n ,  1798
Типичный вид Helix haliotoides L i n n a e u s .

Sinum scopulosum C o n r a d
Табл. XXIX, фиг. 9, 9a, 96

1909. Sinum scopulosum D a l i  W. The Miocene of Astoria and Coos Bay Oregon, 
стр. 91—92, табл. IV, фиг. 10; табл. V, фиг. 8.

1910. Sigaretus scopulosus A r n o l d  and A n d e r s o n .  Geol. and Oil Resur. Coalinga 
District California, стр. 326, табл. XLVI, фиг. 1.

1918. Sinum scopulosum С 1 a r k. The San Lorenzo series of Middle California, стр. 169, 
табл. 22, фиг. 8.

1932. Sinum scopulosum L o e l  and C o r e y .  The Vaqueros Formation Lower Miocene 
California, стр. 270, табл. 63, фиг. la, 1'в; За, Зе.

1933. Sinum scopulosum? Т е g 1 a n d. The Fauna of the Type Blakeley, стр. 140. 
табл. 14, фиг. 23.
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О п и с а н и е .  Раковина сферическая, состоит из трех очень малень
ких примакушечных оборотов и очень большого последнего оборота, со
ставляющего почти всю раковину. Шов примыкающий. Раковина покрыта 
скульптурой, состоящей из очень тонких спиральных плоских ребрышек, 
разделенных линейными промежутками.

Р а з м е р ы .  Диаметр 18,5 мм, высота 11,5 мм.
С р а в н е н и е .  Наиболее близким видом является Sinum californicum 

О л ь д р о й д  [1933, стр. 130]. Последний отличается менее скошенной 
формой раковины, значительно большими размерами, относительно гру
бой спиральной скульптурой.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ключ Безымянный (колл. Е. М. Смехова).
В о з р а с т .  Углегорская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  На восточном побережье Камчатки известен 

в углегорской свите. В Северной Америке этот вид широко распространен 
от олигоцена до плейстоцена.

Семейство PALUDINIDAE

Род VIVIPARUS М о п t f о г t

Vlviparus sp.
Табл. XXX, фиг. 1

О п и с а н и е .  В коллекции имеется один обломанный экземпляр ра
ковины, состоящей из двух оборотов. Раковина коническая, гладкая, с до
вольно грубыми линиями нарастания. Обороты плоские, расширяющиеся 
книзу. Швы ясные, выступающие. Устье неправильного очертания, 
заостренное вверху и четыреугольное внизу. Базальная сторона послед
него оборота закругленно-вогнутая.

Р а з м е р ы .  Высота обломанного экземпляра 20 мм, диаметр 21 мм.
С р а в н е н и е .  Наиболее близким видом является Viviparus cf. ury- 

nensls, приведенный в работе А. А. Симоновой из свиты люками о-ва Са
халина. Последний отличается от описанного тем, что имеет иную форму 
оборотов, не расширяющихся книзу, как это имеет место у описанного 
экземпляра. Кроме того, базальная часть оборота у экземпляра, описан
ного из свиты люками, выпуклая.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Южный Сахалин. Углегорская свита.

Семейство TROCHIDAE

Род TROCHUS L i n n a e u s ,  1758

Типичный вид Trochus maculatus L i n n a e u s ,  
океане.

Trochus sp.

обитает в Индийском

Табл. XXX, фиг. 2

О п и с а н и е .  В коллекции имеется один экземпляр, представленный 
ядром, с частично сохранившейся раковиной. Раковина средних размеров 
с тремя оборотами, которые очень выпуклы. Последний из них занимает 
примерно половину высоты всей раковины. Шов глубоко вдавлен и ясно 
различим.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Новосёлка (колл. В. Н. Киркинской).
В о з р а с т .  Углегорская свита.
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Род SOLARIELLA  Wo o d ,  1842

Типичный вид Trochus maculatus L i n n a e u s ,  в плиоцене Англии.

Solariella sp.
Табл. XXX, фиг. 4, 4ia

О п и с а н и е .  Раковина очень маленькая, коническая, состоит из че
тырех оборотов спирали. Обороты низкие, закругленные. Шов явствен
ный. Немного ниже верхнего шва проходит спиральная полоска, которая 
делает обороты несколько угловатыми. Устье круглое, цельнокрайное. 
Пупок открытый, глубокий. Поверхность раковины гладкая, с очень тон
кими линиями нарастания.

С р а в н е н и е .  Описанная раковина очень напоминает Solariella 
angulata, описанную Йокоямой из верхнего Мусашино Японии. Наш вид 
отличается от японского значительно меньшими размерами и отсутствием 
радиальной скульптуры на поверхности раковины.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ключ Безымянный (колл. Е. М. Смехова).
В о з р а с т .  Углегорская свита.

Род MARGARITES L e a c h  in G r a y ,  1847
Типичный вид Helix margarita M o n t a g u ,  обитает на севере Атлан

тического и Тихого океанов.

Margarites sp.
Табл. XXX, фиг. 5, 5а

О п и с а н и е .  Раковина очень маленькая, состоит из четырех оборо
тов спирали. Обороты быстро нарастающие. Последний оборот большой, 
составляет Уз высоты раковины. Обороты украшены спиральной скульп
турой, состоящей из 4-х спиральных закругленных ребер, разделенных 
очень широкими промежутками. Швы примыкающие. Обороты плоско- 
выпуклые. Раковина с перламутровым слоем.

Р а з м е р ы .  Высота 6 мм, диаметр 5 мм.
С р а в н е н и е .  Наиболее близким видом является Margarites clnerea 

[Sars, 1878, стр. 134, табл. 8, фиг. 1а—1с].
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Новосёлка (колл. И. Г. Гринберга).
В о з р а с т .  Углегорская свита.



Фиг. 1, la, 2, 2а, 3, За. Nucula psjakauphensis K h o m e n k o .  Голотип № 13/6819.
Фиг. 1 X 2  — правая створка; фиг. 2 X 2 — вид сверху; фиг. 3 X 2  — левая 
створка. Река Новосёлка (Ойтэ). Углегорская свита. Стр. 204.

Фиг. 4—8. Acila (Truncacila) marujamensis sp. п. Фиг. 4, 6 — правые створки; фиг. 5— 
вид сверху; фиг. 7—8 — левая створка; фиг. 8 — ядро. Река Лготога (Ру- 
дака). Маруямская свита. Стр. 205.

Фиг. 9—13. Nuculana (Sacella) chinaensis sp. п. Голотип 1/6819. Фиг. 9—10. Ядра, 
Х2. Фиг. 11. Правая створка. Фиг. 12—13. Отпечатки, Х2. Река Чикнай. 
Углегорская свита. Стр. 205.

Фиг. 14—15. Nuculana (Sacella) chinaensis I l y i n a  var. Голотип № 2/6819. Фиг. 14.
Ядро, Х2. Фиг. 15. Отпечаток, Х2. Река Чиннай. Углегорская свита 
Стр. 206.

Фиг. 16, 16а, 17, 17а. Nuculana majamraphensis K h o m e n k o .  Фиг. 16а— ядро, Х2, 
левая створка; фиг. 17а — ядро, Х2, левая створка. Река Новосёлка 
(Ойтэ). Углегорская свита. Стр. 208.

Фиг. 18, 18а, 19, 19а. Nuculana (Sacella) cf. crassatelloides L a u t e n s c h l e g e r .
Фиг. 18, 19 — отпечатки, X2; фиг. 18a, 19a — отпечатки правых и левых 
створок одного экземпляра. Река Чиннай. Углегорская свита. Стр. 206.

Фиг. 20, 20а. Nuculana (Sacella) cf. taphria Da l i .  Отпечатки. Фиг. 20a, X2. Река 
Чиннай. Углегорская свита. Стр. 207.

Фиг. 21, 21а. Nuculana (Sacella) tatarica K o g a n .  Ядро правой створки. Фиг. 21а, Х2- 
Река Арканзас (Аракой), ключ Безымянный (Ауси). Углегорская 
свита. Отр. 207.

Т А Б Л И Ц А  I



Таблица I

17 Зак. 3067



Фиг. 1, la, 2, 3. Yoldia thraciaejormis ( S t o r e  г). Фиг. I — левая створка, ядро;
фиг. la — вид сверху; фиг. 2 — левая створка; фиг. 3 — правая створка. 
Река Лютога (Рудака). Маруямская свита. Стр. 208.

Фиг. 4. Yoldia sp. Ядро, вид слева. Река Новосёлка (Ойтэ). Углегорская свита. 
Стр. 210.

Фиг. 5, 5а. Yoldia cf. temblorensis A n d e r s o n  et M a r t i n .  Фиг. 5X2; фиг. 5a — вид 
справа, ядро. Реки Новосёлка (Ойтэ). Углегорская свита. Стр. 209.

Фиг. 6. Yoldia cf. pitvoensis S 1 о d. Ядро. Река Чиннай. Углегорская свита. Стр. 209. 
Фиг. 7. Yoldia kuluntunensis S 1 о d. var. sachalinensis S 1 о d. Ядро правой створки.

Река Лютога (Рудака). Маруямская свита. Стр. 209.
Фиг. 8. Yoldia cf. kuluntunensis S 1 о d к. Левая створка. Река Новоселка (Ойтэ). 

Углегорская свита.
Фиг. 9. Area sp. Левая створка. Река Рудановского. Углегорская свита. Стр. 210. 
Фиг. 10—14. Glycymeris chitanti Y o k o y a m a .  Фиг. 10, 11. Первые створки. Ключ 

Безымянный (Ауси). Фиг. 12X2. Река Арканзас (Аракой). Углегорская 
свита. Отр. 210.

Фиг. 15, 15а. Glycymeris yessoensis ( S o w e r  by) .  Фиг. 15 — левая створка; фиг. 15а— 
вид сверху. Река Арканзас (Аракой). Углегорская свита. Стр. 211.

Т А Б Л И Ц А  II



Таблица II
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Фиг. 1, 2. Ostrea oitensis sp. n. Голотип № 3/6819. Вид правой и левой створок с 
внутренней стороны. Река Новосёлка (Ойтэ). Углегорская свита. Стр. 211. 

Фиг. 3, 4. Муа arenaria L. Фиг. 3 — вид слева; фиг. 4 — правая створка. Река Ново
сёлка (Ойтэ). Углегорская свита. Стр. 239.

Т А Б Л И Ц А  III



Таблица H I
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Фиг. Ostrea oitensis sp. п. Голотип № 3/6819. Ядро. Тот же экземпляр, что и на 
таблице III, вид с внешней атороны.

Фиг. 2. Ostrea cf. kamtschatica I l y i n a .  Река Рудановского. Углегорская свита. 
Стр. 212.

Т А Б Л И Ц А  IV



Таблица IV

2



Фиг. 1. Ostrea oitensis sp. п. Вид сбоку. Река Новосёлка (Ойтэ). Углегорская 
Стр. 211.

Т А Б Л И Ц А  V

свита.



Таблица V



■Фиг. 1. Ostrea oitensis sp. n. Вид со стороны левой створки. Река Новосёлка (Ойтэ). 
Углегорская свита. Стр. 211.

Т А Б Л И Ц А  VI



Таблица VI



Фиг. 1, 2. Pecten subyessoensis Y о к о у a m а. Фиг. 1 — вид с внешней стороны пра
вой створки; фиг. 2 — вид с внутренней стороны. Реки Новосёлка (Ойтэ). 
Углегорская свита. Стр. 213.

Фиг. 3. Pecten (Fortipecten) takahashii Y o k o y a m a .  Вид левой створки с внутрен
ней и внешней сторон. Сакутап — Мотодомари. Маруямская свита. 
Grp. 213.

Фиг. 4. Pecten sp. ind. Ядро. Река Арканзас (Аракой). Углегорская свита. Стр. 215. 
Фиг. 5. Pecten (Chlamys) turpicutus Y o k o y a m a .  Ядро с частично сохранившейся 

раковиной. Правая створка. Река Оайну. Маруямская свита. Стр. 215.

Т А Б Л И Ц А  V II



Таблица VII



Фиг. 1, la. Pecien (Fortipecten) takahashii Y o k o y a m a .  Левая створка. Вид с вну
тренней и внешней стороны. Сакутан — Мотодомари. Маруямская свита. 
Стр. 213.

Т А Б Л И Ц А  V III



Таблица V III



Т А Б Л И Ц А  IX

Ф и г .  1. P e c te n  ( F o r t ip e c te n )  ta k a h a s h i i  Y o k o y a m a .  П р а в а я  с тв о р к а .  С а к у т а н
М о т о д о м а р и .  М а р у я м с к а я  сви та .  С тр .  213.



Таблица IX

18 Зак. 3067



Фиг. 1, 2. Palliotum (Delectopecten) peckhami ( Ga b b . ) .  Фиг. 1 — левая створка;
фиг. 2 — правая створка. Река Арканзас (Аракой). Свита кураси? Стр. 215. 

Фиг. 3. Pecten (Fortipecten) takahashii Y o k o y a m  а. Правая створка. Вид с внеш
ней и внутренней стороны. Река Сакутан. Маруямская свита. Стр. 213.

Т А Б Л И Ц А  X



Таблица X



Т А Б Л И Ц А  XI

Фиг. 1. P e c te n  ( F o r t lp e c te n ) ta k a h a s h i i  Y o k o y a m a .  Л е в а я  с тво р ка .  В и д  с внутрен
ней и внеш ней  стороны . С а к у та н .  М а р у я м с к а я  свита .  Стр. 213.



Таблица XI



Т А Б Л И Ц А  X II

Ф иг.  1. P e c te n  ( P a t in o p e c te n ? )  s a c h a l in e n s i s  sp.  n. Л е в а я  створка .  В и д  с  внешней
и внутренней  стороны . Р е к а  Котон. М а р у я м с к а я  свита .  Стр.  214.



Таблица X II

1



Т А Б Л И Ц А  X I I I

Фиг. 1, Га. Limopsis sp. Ядро. Фиг. 1 Х2. Река Чиннай. Углегорская свита. Стр. 216. 
Фиг. 2, 3̂  Anomia sp. Ядра с частично сохранившейся раковиной. Река Рудановского. 

Углегорская свита. Стр. 2Г6.
Фиг. 4. Modiolus cf. afigulatus S 1 о d'k e w i t s c h. Ядро. Река Тикунай. Свита кураси? 

Стр. 217.
Фиг. 5. Modiolus ausiensis sp. п. Голотип № 5/6819. Правая створка Ключ Безымянный 

(Ауси). Углегорская свита. Стр. 218.
Фиг. 6. Modiolus tenuistriatus S l o d k e w i t s c h .  Ядро с частично сохранившейся 

раковиной. Вид левой створки. Ключ Безымянный (Ауси). Углегорская 
свита. Стр. 217.

Фиг. 7, 8. Cardita sp. Фиг. 7 — ядро; фиг. 8 — отпечаток. Река Чиннай. Углегорская 
свита. Стр. 220.

Фиг. 9, 9а. Thracia condoni D a l i .  Фиг. 9 — левая створка; фиг. 9а — вид сверху. Ключ 
Безымянный (Ауси). Углегорокая свита. Стр. 219.

Фиг. 10. Laternula (Aelga) borensis sp. n. Левая створка. Река Новосёлка (Ойтэ). 
Углегорская свита. Стр. 218.



Таблица X II I

10



Фиг. I. la. Thyasira bisecta ( C o n r a d )  var. alta L. K r i s h t o f o v i c h .  Фиг. 1—вид 
со стороны задне-спинного края; фиг. 1а — двустворчатый экземпляр, 
левая створка. Река Маруяма. Маруямокая свита. Стр. 220.

Фиг. 2. Thyasira bisecta ( C o n r a d )  var. alta L. K r i s h t o f o v i c h .  Ядро. Вид со 
стороны правой створки Река Исара. Свита кураеи? Стр. 220.

Фиг. 3. Thyasira cf. disjuncta S t e w a r t .  Вид со стороны правой створки. Река 
Лютога (Рудака). Маруямская свита.

Т А Б Л И Ц А  X IV



Таблица XIV



Фиг. 1, 2, 2а. Thyasira disjuncta S t e w a r t  var. ochotica L. K r i s h t o f o v i c h .
Фиг. 1— двустворчатый экземпляр; фиг. 2 — ядро, левая створка; 
фиг. 2а — вид со стороны задне-спинного края. Река Лютога (Рудака). 
Маруямская свита. Стр. 220.

Т А Б Л И Ц А  XV



Таблица XV

2



Фиг. I, la. Taras sp. Фиг. 1 X  2. Вид со стороны правой створки. Река Котон. Мару- 
ямская свита. Стр. 221.

Фиг. 2. Taras goutdi (Y о ко  у am  a) var. sertunayensis K o g a n .  Двустворчатый 
экземпляр. Вид со стороны левой створки." Река Арканзас (Аракой). 
Ключ Безымянный (Ауси). Углегорская свита. Стр. 221.

Фиг. 3. Corbicula sp. Ядро. Южный Сахалин. Углегорская? свита. Стр. 222.
Фиг. 4. Corbicula mgatschensis S i m o n o v a .  Двустворчатый экземпляр. Южный 

Сахалин. Углегорская? свита. Стр. 222.
Фиг. 5. Laevicardium (Cerastoderma) cf. corbis M a r t i n .  Обломанный экземпляр. Вид 

со стороны левой створки. Река Арканзас (Аракой). Ключ Безымянный 
(Ауси). Углегорская свита. Стр. 223.

Фиг. 6, 7, 8, 8а. Laevicardium (Cerastoderma) shinjiense ( Y o k o y a m a ) .  Фиг. 6 — 
левая створка; фиг. 7 — ядро; фиг. 8 — вид справа; фиг. 8а — вид сверху. 
Река Лютога (Рудака). Маруямская свита Стр. 223.
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Фиг. I, la, 2, 2а. Serripes gronlandicus (В г u g u i е г е ) . Фиг. 1 — двустворчатый 
экземпляр, вид со стороны левой створки; фиг. 1а, 2 — вид сверху; 
фиг. 2а — вид со стороны левой створки. Река Лготога (Рудака). Маруям- 
ская свита; река Новосёлка (Ойтэ). Углегорская свита. Стр. 224.

Фиг. 3, За. Chione parapodema ( D a l i ) .  Ядро двустворчатого экземпляра с частично 
сохранившейся раковиной. Фиг. 3 — вид со стороны правой створки; 
фиг. За — вид сверху. Ключ Безымянный (Ауси). Углегорская свита. 
Стр. 225.

Т А Б Л И Ц А  X V II
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Фиг. 1. Liocyma fluctuosa G o u l d .  Вид со стороны левой створки. Река Сакутан. 
Маруямская свита. Стр. 225.

Фиг. 2. Liocyma subfluctuosa K h o m e n k o .  Левая створка. Река Сирохами. Маруям
ская свита. Стр. 226.

Фиг. 3. Liocyma cf. furtiva  (Y о ко  у am  а). Ядро. Левая створка. Река Сакутан. 
Маруямская свита. Стр. 226.

Фиг. 4. Pitaria (Kathefinella) sp. Ядро. Левая створка. Река Арканзас (Аракой). Ключ 
Безымянный (Ауси). Углегорская свита. Стр. 228.

Фиг. 5. Pitaria kavranensis S l o d k e w i t s c h .  Правая створка. Ключ Безымянный 
(Ауси). Углегорская свита. Стр. 227.

Фиг. 6, 6а. Pitaria gretschischkini S l o d k e w i t s c h .  Ядро, частично с раковиной.
Фиг. 6 — левая атворка; фиг. 6а — вид сверху. Ключ Безымянный (Ауси). 
Углегорская свита. Стр. 227.

Фиг. 7, 8. Dosinia ausiensis sp. п. Голотип № 7/6819. Двустворчатые экземпляры. Вид 
со стороны левых створок. Ключ Безымянный (Ауси). Углегорская свита. 
Стр. 228.
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Фиг. 1—3. Масота nasuta C o n r a d .  Фиг. 1 — левая створка; фиг. 2 — ядро левой 
створки; фиг. 3 — правая створка. Река Лютога (Рудака). Маруямская 
свита. Стр. 229.

Фиг. 4. Масота dissimilis M a r t i n .  Левая створка. Река Лютога (Рудака). Маруям
ская свита.

Фиг. 5, 6. Масота calcarea G m е 1 i п. Фиг. 5 — левая атворка; фиг. 6 — ядро правой 
створки. Река Лютога (Рудака). Маруямская свита Стр. 229.

Фиг. 7. Масота cf. praetexta ( M a r t e n s ) .  Отпечаток левой створки. Река Чиннай. 
Углегорская? свита. Стр. 230.

Фиг. 8. Масота diabloensis C l a r k .  Левая створка. Река Рудановского (Хотика). 
Углегорская свита. Стр. 230.
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Фиг. 1, 2. Maconia optiva Y o k o y a m a .  Фиг. 1— левая створка; фиг. 2 — правая 
створка. Река Лютога (Рудака). Маруямская свита. Стр. 331.

Фиг. 3. Масота cf. middendorffi D a l i .  Ядро левой створки. Река Лютога (Рудака). 
Маруямская свита. Стр. 231.

Фиг. 4. Масота sp. Ядро. Река Чиннай. Маруямская свита. Стр. 232.
Фиг. 5, 6. Масота echabiensis S 1 о d k с w i t s c h. Ядра левых створок. Река Ново

сёлка (Ойтэ). Углегорская свита. Стр. 232.
Фиг. 7, 7а, 8, 9, 9а. Масота balthica L i n n a e u s .  Фиг. 7а, 9аХ2. Отпечатки и ядра.

Реки Лютога (Рудака) и Маруяма. Маруямская свита. Стр 232.
Фиг. 10. Масота cf. nipponica ( T o k u n a g a ) .  Ядро. Правая стзорка. Река Рудаког- 

ского (Хотика). Углегорская свита Стр. 233.

Т А Б Л И Ц А  XX «



Таблица XX



Фиг. 1. Solen cf. sicarius G o u l d .  Обломанный экземпляр с частично сохранившейся 
раковиной. Река Арканзас (Аракой). Ключ Безымянный (Ауси). Углегор
ская свита. Стр. 233.

Фиг. 2, 2а. Cultellus izumoensis Y o k o y a m a .  Немного обломанная раковина.
Фиг. 2 — вид сверху; фиг. 2а — левая створка. Ключ Безымянный. Угле
горская свита. Стр. 234.

Фиг. 3, За, 4. Mactra (Spisula) precurson Da l i .  Фиг. 3 — левая створка; фиг. За — 
вид сверху; фиг. 4 — правая створка. Ключ Безымянный (Ауси). Угле
горская свита. Стр. 235.

Фиг. 5. Siliqua cf. costata ( Say) .  Обломанный экземпляр. Река Сакутан. Маруям- 
ская свита.

Фиг. 6, ба, 7. Mactra polynyma S t i m p s o n  var. Фиг. 6 — правая створка; фиг. 6а — 
вид сверху; фиг. 7 — левая стпорка. Ключ Безымянный (Ауси). Углегор
ская свита. Стр. 235.
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Фиг. 1. Mactra sachalinensis S с h г е п с к. Ядро с частично сохранившейся раковиной.
Правая створка. Река Сакутан. Маруямская свита.

■Фиг. 2, 3. Mactra (Spisula) polynyma S t i m p s o n .  Фиг. 2 — левая створка умень
шена, река Котон, маруямская свита; фиг. 3 — правая створка. Ключ 
Безымянный (Ауси). Углегорская свита. Стр. 234.

•
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Т А Б Л И Ц А  X X III

Фиг. 1, 2. Maclra (Mulinia) evalensis sp. п Голотип № 6/6819. Ядро. Фиг. I — правая 
створка; фиг. 2 — левая створка. Река Новосёлка (Ойтэ). Углегорская 
свита. Стр. 236.

Фиг. 3—5. Mactra (Mulinia?) oitensis sp. n. Ядро. Фиг. 3, 5 — левые створки; фиг. 4 — 
правая створка. Река Новосёлка (Ойтэ). Углегорская свита. Стр. 236.

Фиг. 6. Mactra (Mulinia?) sp. Ядро. Левая створка. Река Новосёлка (Ойтэ). Угле
горская свита. Стр. 237.

Фиг. 7, 8. Mactra (Pseudocardium) sp. Ядро. Река Новосёлка (Ойтэ). Углегорская 
свита. Стр. 237.

Фиг. 9, 10, II, 12. Mactra (Pseudocardium) cf. densata ( C o n r a d ) .  Ядра. Река Ново
сёлка (Ойтэ). Углегорская свита. Стр. 237.



Таблица XXIII



Фиг. 1, la. Муа karaginskiensis K h a r k e v i c h .  Ядро t  частично сохранившейся рако
виной. Фиг. I — правая створка; фиг. 1а — вид сверху. Река Новосёлка 
(Ойтэ). Углегорская свита. Стр. 238.

Фиг. 2, 3. Муа ochotica L. K r i s h l o f o v i c h .  Ядро. Вид правых створок. Река 
Лютога (Рудака). Маруямская свита. Стр. 239.

Фиг. 4. Criptomya sp. Отпечаток правой створки. Река Такое. Маруямская свита.
Фиг. 5, 8. Муа arenaris L i n n a e u s .  Ядра с частично сохранившейся раковиной. 

Река Лютога (Рудака). Маруямская свита. Стр. 239.
Фиг. 6, 6а, 7. Муа rudakensis sp. п. Ядра. Голотип № 10/6819. Фиг. 6, 7 — правые 

створки; фиг. 6а — вид сверху. Река Лютога (Рудака). Маруямская 
свита. Стр. 238.
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•Фиг. 1. Saxicava pholadis ( L i n n a e u s ) .  Вид со стороны правой створки. Ядро 
с частично сохранившейся раковиной. Ключ Безымянный (Ауси). Угле
горская свита. Стр. 239.

Фиг. 2. Рапоре sp. Ядро. Вид со стороны левой створки. Река Новосёлка (Ойтэ). 
Углегорская свита.

Фиг. 3. Рапоре sp. п. Ядро. Вид со стороны левой створки. Река Арканзас (АракойВ 
Ключ Безымянный (Ауси). Углегорская свита. Стр. %А0.

Фиг. 4, 5, 5а. Рапоре (Рапотуа) simatomensis О t u к а. Фиг. 4 — вид со стороны 
левой створки; фиг. 5 — вид сверху; фиг. 5а — вид со стороны правой 
створки. Река Новосёлка (Ойтэ). Углегорская свита. Стр. 240.
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Фиг. 1. la. Retusa ausiensis sp. n. Голотип № 10/68IT). Фиг. IX'10; фиг. laX5- 
Вид со стороны, противоположной устью. Ключ Безымянный (Ауси). 
Углегорская свита. Стр. 241.

Фиг. 2. Cylichna ausiensis. sp. п. X  10. Голотип № 11/6819. Вид со стороны, противо
положной устью. Ключ Безымянный (Ауси). Углегорская свита. Стр. 241. 

Фиг. 3, За. Genota kotoniensis sp. п. Голотип № 12/6819. Вид со стороны, противо
положной устью. Фиг. 3X3. Река Котон. Маруямская свита. Стр. 242. 

Фиг. 4, 4а. Olivella pedroana C o n r a d .  Фиг. 4ХЮ; фиг. 4а Х5. Река Котон. Мару
ямская свита. Стр. 243.

Фиг. 5, 5а. Olivella sp. Фиг. 5 X 5 ;  фиг. 5а X  10. Ключ Безымянный (Ауси). Углегор
ская свита. Стр. 243.

Фиг. 6, 6а. Terebra sp. ind. Отпечаток в породе. Фиг. 6 X 2 .  Река Новосёлка (Ойтэ). 
Углегорская свита. Стр. 244.

Фиг. 7. Neptunea cf. despecta L. Вид со стороны устья. Река Лютога (Рудака). 
Маруямская свита.

Фиг. 8. Neptunea lirata ( M a r t y n )  var. pluricostulata I l y i n a .  Неполная раковина.
Река Сирохами. Маруямская свита. Стр. 244.

Фиг. 9. Neptunea cf. lirata M a r t y n .  Вид со стороны, противоположной уатью. Река 
Лютога. Маруямская свита.

Фиг. 10. Neptunea (Neptunea) despecta (L.) var. gigantea K h o m e n k o .  Неполный 
экземпляр. Река Лютога. Маруямская свита. Стр. 244.
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Фиг. 1. Ficus sp. Вид со стороны, противоположной устью. Река Лютога (Рудака). 
Маруямская свита.

Фиг. 2, 2а. Buccinum saundersi M a r t i n .  Фиг. 2 — вид со стороны, противополож
ной устью; фиг. 2а — вид со стороны устья. Река Найро. Маруямская 
свита. Стр. 245.

Фиг. 3. Coins sp. Вид со стороны устья. Река Маруяма. Маруямская свита.
Фиг. 4, 4а. Buccinum marujamciensis sp. п. Голотип № 14/6819. Фиг. 4 — вид со сто

роны устья; фиг. 4а — вид со стороны, противоположной устью. Река 
Маруяма. Маруямская свита. Стр. 246.

Фиг. 5, 6. Buccinum sp. п. Фиг. 5 — вид со стороны устья; фиг. 6 — вид со стороны, 
противоположной устью. Река Новосёлка (Ой'тэ). Углегорская свита. 
Стр. 245.
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Фиг. 1. Nassarius ausiensis sp. n. Голотип № 15/6819. Вид со стороны, противополож
ной устыо, X  2. Ключ Безымянный (Ауси). Углегорская свита. Стр. 24G. 

Фиг. 2, 3, 7, 8. Turritella cf. осоуапа ( C o n r a d )  var. wittichi H e r t 1 с I n et J о r d a n.
Неполные раковины. Ключ Безымянный (Ауси). Углегорская свита. 
Стр. 248.

Фиг. 4, 5, 6. Turritella sp. Фиг. 4 — плохой сохранности раковина; фиг. 5—6 — ядра.
Ключ Безымянный (Ауси). Углегорская свита. Стр. 248.

Фиг. 9. Columbclla sp. Вид со стороны устья, X  Ю. Ключ Безымянный (Ауси). Угле
горская свита. Стр. 2-17

Фиг. 10, 10а. Crepidula cf. rostralis C o n r a d .  Фиг. 10a X  2. Река Новосёлка (Ойтэ). 
Углегорская свита. Стр. 248.

Фиг. 11, 11а. Crepidula ungana D a l i .  Фиг. 11 — вид сверху; фиг. 11а — вид сбоку. 
Ключ Безымянный (Ауси). Углегорская свита. Стр. 248.
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Фиг. 1 

Фиг. :

Фиг. 6 

Фиг. 7 

Фиг. 

Фиг.

, 1а, 2. Natica janthostoma D е s  h а у е s. Фиг. 1, 2 — вид со стороны, противо
положной устью; фиг. 1а — Вид со стороны устья. Река Лютога (Рудака). 
Маруямекая свита. Стр. 249.

3, 4, 5, 5а. Natica clausa В r o d .  et S o w e r  by.  Фиг. 3 — вид на пупок; 
фиг. 4 — вид со стороны, противоположной устью. Река Лютога (Рудака). 
Маруямекая свита. Фиг. 5 — вид со стороны, противоположной устью; 
фиг. 5а — то же, \ 2 .  Река Котой. Маруямекая свита. Стр. 250.

, 6а. Polinices (Neverita) ampla ( P h i l i p p i ) .  Фиг. 6 — вид со стороны, про
тивоположной устью; фиг. 6а — вид со стороны пупка. Река Арканзас 
(Аракой). Углегорская свита. Стр. 250.

, 7а. Polinices (Neverita) ampla ( P h i l i p p i )  var. Фиг. 7 — вид со стороны, 
противоположной устью; фиг. 7а — вид со стороны пупка. Ключ Безы
мянный (Ауси). Углегорская свита. Стр. 251.

I, 8а. Polinices (Euspira) galianci Da l i .  Фиг. 8 — вид со стороны, противо
положной устью; фиг. 8а — вид со стороны устья. Ключ Безымянный 
(Ауси). Углегорская свита. Стр. 251.

|, 9а, 96. Sinutn scopulosum C o n r a d .  Фиг. 9 — вид сверху; фиг. 9а X  2, 
чтобы показать характер скульптуры; фиг. 96 — вид со стороны, про
тивоположной устью. Ключ Безымянный (Ауси). Углегорская свита. 
Стр. 251.
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Фиг. 1. Viviparus sp. Вид со стороны, противоположной устью. Южный Сахалин. 
Углегорская свита. Стр. 252.

Фиг. 2. Trochus sp. Вид со стороны, противоположной устью. Река Новосёлка (Ойтэ). 
Углегорская свита. Стр. 252.

Фиг. 3. Catyptraea cf. inornata ( Ga b b ) .  Вид сверху. Река Арканзас (Аракой). Ключ 
Безымянный (Ауси). Углегорская свита.

Фиг. 4, 4а. Solariella sp. Фиг. 4 X 5 ;  фиг. 4а X  Ю. Вид со стороны, противоположной 
устью. Ключ Безымянный (Ауси1. Углегорская свита. Стр. 253.

Фиг. 5, 5а. Margarites sp. Фиг. 5а X  2. Река Новосёлка (Ойтэ). Углегорская свита. 
Стр. 253.

Фиг. 6. Bakinus sp. Река Новосёлка (Ойтэ). Углегорская свита.
Фиг. 7. Serpula cf. mirifica Y о к о у а m а. Река Новосёлка (Ойтэ). Углегорская 

свита.
Фиг. 8, 8а. Позвонок рыбы. Фиг. 8аХ2. Река Чипнай. Углегорская ? свита.
Фиг. 9. Клешня краба. Река Новосёлка (Ойтэ). Углегорская свита.
Фиг. 10. Denlalium  sp. Ключ Безымянный (Ауси). Углегорская свита.
Фиг. 11, 11а, 12, 12а. Echinarachnius sp. Река Новосёлка (Ойтэ). Углегорская свита.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вошедшие в сборник работы являются первыми, в которых на осно
вании изучения фауны моллюсков устанавливается возраст для страти
графических подразделений третичных отложений южной части Саха
лина. Кроме того, на основании изучения моллюсков делается попытка 
параллелизовать отложения Южного Сахалина с отложениями Северного 
Сахалина, Камчатки и Японии.

Сопоставление третичных отложений Южного Сахалина, предложен
ное авторами сборника, дается в схеме (см. вклейку).

В основании третичных отложений Южного Сахалина залегают наи
более древние конгломератная и угленосная найбутинская свиты. 
По возрасту найбутинская свита относится к эоцену. Она охарактери
зована остатками наземной флоры. На Северном Сахалине ее аналогом 
является угленосная нижнедуйская свита; на Камчатке синхроничные 
образования представлены солоноватоводными и угленосными отложе
ниями нижней части тигильской толщи.

Выше в разрезе выделяется нижнетакарадайская свита, представлен
ная морскими осадками нижнеолигоценового возраста и охарактеризо
ванная толстостенными Pitaria и Ostrea. Открытый характер нижне- 
такарадайского бассейна способствовал широкой миграции фауны: сход
ная по составу фауна известна в олигоценовых отложениях Японии 
и верхнеэоценовых отложениях северо-западной Америки. На Камчатке 
нижнетакарадайская свита отвечает средним горизонтам тигильской 
толщи.

Вышележащая такарадайская свита, в биостратиграфической схеме 
Южного Сахалина, представленная слоями с Nemocardium karaftoense, 
Psephaea naibutiensls и морскими ежами из рода Lintfila, по возрасту 
отвечает среднему и верхнему олигоцену. На Северном Сахалине ана
логи такарадайской свиты выявлены недостаточно отчетливо. Самый 
верхний туфогенный горизонт такарадайской свиты, фауна которого 
имеет переходный характер, довольно- уверенно сопоставляется на Се
верном Сахалине с верхами хандасинской свиты. По возрасту туфоген
ный горизоцт близок к границе между верхним олигоценом и нижним 
миоценом. Такарадайская свита предположительно может быть сопо
ставлена с верхней частью тигильской толщи и ковачинской толщей 
Камчатки.

Стратиграфически выше такарадайской свиты залетает аракайская 
свита. На восточном побережье острова эта свита не выделена, ее ана-
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логи несомненно присутствуют в нижнеи части разреза, названного гео
логами холмской свитой. Недостаточно детальное изучение разрезов 
аракайской свиты, осложненной вулканогенными фациями, позволяет 
лишь приближенно установить ее стратиграфические границы. В преде
лах этих границ по фауне намечается три горизонта, в совокупности соот
ветствующие нижнему миоцену. В начале аракайского времени периоды 
оживления вулканизма сменялись периодами почти полного затишья 
(слои с Cardium esutoruensis, слои с Papyridea matschigarica). Это время 
соответствует веку асагай Японии.

В период образования верхней части аракайской свиты (слои 
с Laternula ex gr. besshoensis и Macoma sp. sp.), затем холмской и Не
вельской свит вулканическая деятельность все возрастает; она обусло
вила широкое развитие кремнесодержащих пород.

На Северном Сахалине аналоги аракайской свиты представлены сви
тами конги-туми, ахспири и частью вулканогенного комплекса юго- 
западного района, па Камчатке - нижней частью гакховской свиты.

Вышележащие холмская свита и нижняя часть невельской, охаракте
ризованные фауной того же состава, отвечают раннему периоду среднего 
миоцена. Характерный для этого времени комплекс моллюсков с Nu- 
culana crassatelloides, Yoldia tokunagai и Yoldia multidentata дает осно
вание уверенно сопоставлять холмскую свиту с верхнепильской свитой 
п-ова Шмидта. Частое переслаивание невельской свиты, лишенное каких- 
либо остатков фауны, знаменует угасание Холмского бассейна. В конце 
невельского времени положительные движения земной коры становятся 
доминирующими, и грубые аггломераты чеховской свиты на восточном 
и западном побережьях содержат прибрежную форму Mytilus thichano- 
vitschi.

На Северном Сахалине возможным аналогом чеховской свиты 
являются слои мыса Маркевича и туфогенные отложения, подстилающие 
в районе Рудника Октябрьского верхнедуйскую свиту.

Выше невельской свиты залегает углегорская свита. Отложения по
следней на Южном Сахалине представлены континентальными, угленос
ными и пресноводными образованиями, в верхах которых залегают ти
пичные морские отложения с богатой фауной моллюсков: Dosinia
ausiensis, Glycumeris yessoensis, Pollnices galianoi среднемиоценового 
возраста.

Эта фауна хорошо сопоставляется с фауной низов рыхлой, да- 
гинской и венгерийской свит Северного Сахалина и с верхами ваямполь- 
ской свиты Западной Камчатки, а также со слоями кавабата о-ва Хок
кайдо Японии.

Отложения вышележащей курасийской свиты по фауне моллюсков, 
которая представлена очень малым количеством видов, не могут быть 
сопоставлены с какими-нибудь отложениями других районов.

Вышележащая маруямская свита на основании фауны подразделена 
па два отдела: нижний, содержащий богатую фауну моллюсков — 
Yoldia thraciaeformis, Macoma optiva, Thyasira disjuncta var. ochotica, — 
по возрасту отнесенных к верхнему миоцену, может быть сопоставлен 
с отложениями верхов рыхлой, окобыкайской и маямрафской свит Се
верного Сахалина, кокертской и конгломератовой свитами Западной 
Камчатки и свитой вакканай Японии. Верхний отдел маруямской свиты 
также содержит очень богатую фауну моллюсков — Pecten takahashii, 
Venus securis, Siliqua costata, — на основании которой отложения этой 
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части маруямской свиты отнесены к плиоценовому возрасту. Верхняя 
часть маруямской свиты сопоставляется с нутовской и помырской сви
тами Северного Сахалина, а также, возможно, с этоллонской свитой 
западного побережья Камчатки и со свитой горячих ключей восточного 
побережья Камчатки, а также со свитой суеноматуяма Японии.

Для дальнейшего обеспечения детальных поисково-съемочных работ 
на Южном Сахалине необходимо более глубокое познание стратиграфии 
третичных отложений острова, основанное на систематическом изучении 
и описании фауны. Началом таких палеонтологических исследований 
и являются работы, печатающиеся в данном сборнике.
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T o r u s  g o u l d i  ( Y o k o y a m a )  var. s e r i u n a y -  
e n s i s  K o g a n ,  221

T a r a s  h a r f o r d i  (F. M. A n d e r s o n ) ,  91 
T a r a s  sp., 221 
T e r e b r a  sp. ind., 244 
T h r a c i a  c o n d o n i  Da l i . ,  219 
T h y a s i r a  b e s e c t a  ( C o n r a d )  var. a l ia  

L. К r i s h t о 1 о v i c h, 220 
T h y a s i r a  d i s j u n c t a  S t e w a r t  var. ochotica 

L. K r i s h t o f o v i c h ,  220 
T h y a s i r a  s m e k h o v i  v. k r i l j o n e n s i s  sp. n., 90 
T r i c h o t r o p i s  v i n j u k o u i  sp. n.. 108 
T r o c h u s  sp., 232
T u r c ic u la  s a c h a l i n e n s i s  sp. n., 120 
T u r r i i e l l a  e s u t o r u e n s i s  sp. n., 114 
T u r r i t e l l a  cf. o c o y a n a  ( C o n r  a d) var. w il -  

t i c h i  H e r 11 e i n and J o r d a n ,  248 
T u r r i t e l l a  sp., 248 
T u r r i t e l l a  t o k u n a g a i  Y ok.. 115

\ i v i p a r u s  sp., 252
V o ls e l la  ( B r a c h i d o n t c s )  e s u t o r u e n s i s  sp. n.. 

81

Y o ld ia  c a u d a t a  K h o  m., 60 
Y o ld ia  cf. p i l v o e n s i s  S l o d k e w i t s c h ,  209 
Y o ld ia  cf. t e m b t o r e n s i s  A n d e r s o n  et 

M a r t i n ,  209
Y o ld i a  ex gr. c a u d a t a  К h о m., 61 
Y o l d i a  k u l u n t u n e n s i s  S l o d k e w i t s c h  

var. s a k h a t i n e n s i s  S l o d k e w i t s c h ,  209 
Y o ld ia  n i l i d a  S 1 о d., 62 

Y o ld i a  o l y m p i a n a  С 1 a г k, 61 
Y o ld i a  ex gr. k o v a t s c h e n s i s  S 1 о d.. 66 
Y o ld i a  s u b p i l v o e n s i s  sp. n., 63 
Y o ld i a  t a k a r a d a i e n s i s  sp. n., 64 
Y o ld i a  t h r a c i a e f o r m i s  ( S t o r e  r), 208 
Y o ld i a  t a k i n o e n s i s  sp. n., 65 
Y o ld i a  ( A c i l a n a )  t o k u n a g a i  Y ok., 66 
Y o ld ia  cf. I r a n s e n a  L. К r i s h t., 67
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З А М Е Ч Е Н Н Ы Е  О П Е Ч А Т К И

Страница Строка Напечатано Следует читать
По

чьей
вине

32 9 сверху рода вида авт.

53 9 снизу (Aclia) (Acila) корр.

62 26 сверху верхнемиоценовой верхпеолигоцеповой авт.

76 19 снизу вогнутости выпуклости авт.

83 22 сверху аппарата замочного аппарата

Таблица VII Фиг. 1 Ostrea esutoruensis sp. Ostrea esutoruensis sp. авт.
(Л. В. Кришто- n. № 1 п. var. № 1

фопич)

Таблица VII Фиг. 3, 4 Ostrea esutoruensis sp. Ostrea esutoruensis sp. авт.
(Л. В. Кришто- n. № 2 n. var. № 1

фович)

Таблица XX Фиг. 6 на фиг. 6 на фиг. 5 авт.
(Л. В. Кришто-

фович)

Таблица XXI Фиг. 2 Macom  sp. kornuensis Macoma cf. kornuensis авт.
(Л. В. Кришто- L a u t. L a u t.

фович)

193 16 снизу claitamensis clallamensis тип.

Таблица 11 Фиг. 10—14 Первые Правые корр.
(А. П. Ильина)
Зак. 3067


