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ВВЕДЕНИЕ

Изучение плиоценовых отложений северной части Тихоокеанского кольца на
чалось около 100 лет тому назад. Особенно интенсивно они описывались в 
районах Калифорнии и Японии, что было связано с освоенностью этих регио
нов и с открытием их нефтеносности. Изучение плиоценовых отложений Кам
чатки и Сахалина началось значительно позже, что связано с отдаленностью, 
слабой обжитостью и труднодоступностью дальневосточных территорий в на
чале нашего столетия. После установления Советской власти началось плано
мерное и всестороннее изучение геологии этих районов. С этого времени 
здесь начали исследования сотрудники Всесоюзного нефтяного геологоразве
дочного института (ВНИГРИ), открывшие нефтяные месторождения Сахалина 
и признаки нефтеносности на Камчатке. Тогда же были созданы первые стра
тиграфические схемы для Камчатки и Сахалина, выделены меловые, палегено- 
вые, миоценовые и плиоценовые толщи, дано монографическое описание изу
ченных фаун моллюсков из некоторых отложений. Последовательность выде
ленных в то время стратиграфических подразделений выдержала испытание вре
менем и почти полностью сохраняется в стратиграфических схемах, используе
мых при картировании. Однако датировки многих осадочных толщ оказались 
неверными. Впервые вопрос о пересмотре датировок и межрегиональной кор
реляции третичных отложений Камчатки и Сахалина встал на Междуведомст
венном стратиграфическом совещании 1 9 5 9  г. в г. Охе, когда оказалось, что 
фациально близкие толщи, имеющие близкую родовую характеристику и морфо
логически сходные виды в моллюсковых комплексах, датированные средним 
плиоценом (ракитинская свита, свита Горячего ключа, этолонская и помырская 
свиты), находятся на совершенно разных уровнях в геологической колонке.

Тогда же впервые были опубликованы данные о залегании отложений с 
Fortipecten takahashii (Yok.) (энемтенская свита) -  видом, типичным для ран
неплиоценовых отложений Северной Японии и Сахалина, выше этолонской сви
ты, обычно ранее датировавшейся средним плиоценом. Все-таки ввиду отсут
ствия монографической обработки палеонтологических материалов по энемтен- 
ской свите совещание в Решениях... [1 9 6 1 ] не изменило положения границы 
миоцена и плиоцена, а отложения с F. takahashii были помешены на границу 
плиоцена и антропогена, без точного указания, к какой из систем их следует 
относить.

Совершенно очевидно, что для решения проблемы границы плиоцена и мио
цена было необходимо монографически изучить палеонтологические материалы 
из стратотипического разреза энемтенской свиты Камчатки, охарактеризован
ной комплексом моллюсков с F. takahashii, провести экологическое сравнение 
палеонтологических данных из близких или ранее коррелируемых отложений и 
таким путем попытаться привязать отложения северных регионов Камчатки и 
Сахалина через разрезы Японии к толщам, охарактеризованным планктонной 
фауной и имеющим точную увязку с единой стратиграфической шкалой.

Авторы настоящей работы попытались свести воедино все имеющие
ся биостратиграфические мате риалы по энемтенской свите и ее анало
гам и предлагают свой вариант корреляции и определения возраста этих 
отложений.



Р и с . 1. Схема расположения изу
ченных разрезов

1 -  утесы Энемтен и останцы 
урочища Падь Широкая; 2 -  устье
р. Сопочной; 3 -  Ичинский лиман;
4 -  реки Средняя и Правая Воров
ская; 5 -  р. Итка; 6 -  р . Кульки;
7 -  устье р. Тигиль;# -  Рекинник- 
ская губа ("морские рекинники");
9 — мыс Астрономический

Работа выполнена коллективом 
авторов Геологического институ
та АН СССР ( В.Н. Синельнико
ва, Л. А. Скиба) совместно с 
сотрудниками Палеонтологическо
го института АН СССР (Л.И.Фотья 
нова), Всесоюзного нефтяного 
геологоразведочного института 
(А.П. Ильина, Т .А . Куклина) и Ин
ститута океанологии АН СССР | 
(М .П.Чеховская). Фактический 
материал собран В.Н. Синельнико
вой в течение полевых сезонов 
1958 , 1965 , 1 9 6 9  и 1 9 7 0  гг. 
Был изучен ряд разрезов, которые 
хорошо палеонтологически охарак
теризованы и имеют четкке геоло
гические границы (рис. 1 ). 

Материал между авторами распределен следующим образом: общие главы 
и описание пелеципод -  В.Н. Синельникова; гастроподы -  А.П. Ильина; листовая 
флора -  Л.И. Фотьянова; спорово-пыльцевые комплексы -  Л.А. Скиба; диатомовая 
флора -  Т А .  Куклина; микрофауна -  М.П. Чеховская. Палеонтологическая кол
лекция оригиналов хранится в Геологическом институте АН СССР под № 3 6 6 2 .

Фотографии сделаны в фотолаборатории Геологического института АН СССР 
А  А .  Окуневым й А.И. Никитиным.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ГЛАВА I

ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образования, впоследствии выделенные под названием энемтенской свиты 
[Плешаков, 1 9 3 9 ], впервые описаны Б.Ф.Дьяковым [1 9 3 3 , 1 9 3 6 ] как 'м ор - 
ской постплиоцен'. Он указал на несогласное, трансгрессивное залегш ие опи
сываемых отложений на подстилающих континентальных породах неогена, а 
местами и на морских пачках 'верхнего неогена' [Дьяков, 1936 , с . 4 5 ] .  Им 
приведен следующий список морских моллюсков из 'морского постплиоцена': 
Pecten yessoensis Jay* Acila  cf. mirabilis Ad. et Reeve* Yoldia limatula Say* Area 
cf. trilineata Conr.* Astarte c f. leffingwelli Dali* Venericardia crassiedens Brod. 
et Sow,, Cardium sp.* Panomya sp.* Cryptonatica janthostoma Desh. И.П.Хоменко, 
определявший коллекцию Б.Ф. Дьякова, считал, что этот список» включающий 
только современные формы (за  исключением Astarte leffingwelli)9He определя
ет возраста вмещающих отложений.

И.Б. Плешаков [1 9 3 9 ],  выделяя отложения 'морского постплиоцена' Б.Ф.Дья
кова в энемтенскую свиту; указал в качестве стратотипического разреза об
нажение .на берегу Охотского моря между реками Утхолок и Хейсли, получив
шее впоследствии название утесов Энемтен [Гептнер, 1961] . Он показал не
согласное залегание отложений энемтенской свиты на эрмановских и кавран- 
ских породах и дал следующее описание энемтенских отложений: 'В  основании 
свиты залегает базальный валунный конгломерат 1 -1 ,5  м мощности, выше 
которого идут рыхлые, косослоистые, разнозернистые туфогенные пески с рас
сеянной галькой и прослоями конгломератов. Общая видимая мощность свиты 
здесь равна 7 5 -8 0  м '  [Плешаков, 1939 , с. 3 0 ].

Из энемтенской свиты В.С. Слодкевичем из сборов И.Б. Плешакова были 
определены следующие формы: Acila sp.* Glycymeris sp.* Laevicardium corbis 
(Mart.)* L. cf. shinjense (Yok.)* Macoma sp.* My a arenaria var. arenaria L.* M. are- 
naria L. var. japonica Jay* M. arenaria L. var. truncata L.* Pecten yessoensis 
Jay* P . ex gr. swiftii Bern.* Pitaria sp.* Siliqua sp.* Spisula sp. (c f. 5. polynyma 
Stimps.)* Yoldia cf. ochotensis Khom.* Buccinum sp.* Fusinus sp.* Neptunea sp.* 
Turritella gretschischkini Ilyina. В.С.Сподкевич считал возраст этой фауны 
поздненеогеновым и параллелизовал ее с этолонской свитой мыса Непропуск 
(Точилинская антиклиналь). И.Б. Плешаков полностью принял эту корреляцию.

В сводке по геологическому строению и нефтеносности Западной Камчатки 
Б.Ф. Дьяков [1 9 5 5 ] сохранил за энемтенской свитой И.Б. Плешакова наиме
нование 'морской постплиоцен' и показал ошибочность сопоставления этих 
отложений с этолонской свитой мыса Непропуск. Палеонтологическую характе
ристику отложений он не уточнял.

На Сахалинском стратиграфическом совещании (г .О ха ) в 195 9  г. в Уни
фицированной стратиграфической схеме неогена Западной Камчатки энемтен- 
ская свиты была, условно помещена между плиоценовыми и четвертичными от-
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Рис. 26. Схематическая карта местонахождения разрезов формации Татсунокути в префектуре Сендай и литологические 
профили неогена [Hanzawa е.а., 19531

1 -  андезиты; 2 — агломераты; 3 -  туфобрекчии; 4 — туфы; 5 -  туффиты; 6 -  конгломераты; 7 — песчаники; <9 - туфо
гонные песчаники; 9 -  косослоистывпесчаники; 10 -  глинистые сланцы; I t  -  лигниты; 12 -  фундамент; 13 -  разломы;
14 -  придорожные выемки

С и с. 27. Корреляция неогеновых отложений в районе Сендая,о. Хонсю [Hanzawa е.ам 1953]
/ — андезиты; 2 — граниты; 3 — конгломераты; 4 — брекчии; 5 — туфы; 6 -  песчаники; 7 — гравелиты; 8 -  туфогенные 

сланцы; 9 — лигниты; 10 — песчанистые глины; 11 -  глины; 12 — дациты; 13 -  моллюски; 14 — флора; 15 — фораминифвРы  ̂
16 - местоположение разреза; 17 -  диатомовые; 18 -  глинистые туфы
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Рис. 32. Схематический стратиграфический разрез неогеновых отложений района гор Китаками и распределение в нем мол
люсков [Chinzei, 1959, 1966, 1967]

7 -  конгломераты; 2 — туфоконгломераты; 3 -  пески; 4 -  туфы; 5 -  алевролиты; 6 — глины; 7 -  лигниты; 8 — ракуш
ники; 9-известняки. Цифры на рисунке: 1—Fagus americana; 2—Metasequoia japonica;3— Liquidambar formosana; 4 — A cer 'subpictum; 5 -  
Comptoniphyllum naumanni\ 6 — Katerlysia nakamuraij 7 — *Crepidula. jimboana Yokoyama; 8 Vicaryella otukai; 9 — Batillaria 
yartidnarii Makiyama; 10 -  Nassartus •simizui; 11 -  Macoma sp. cf. incongrua Martens; 12 -  Soletellina minoensis (Yok.); 13 -  5a- 
xolucina k-hataii (Otuka); 14 -  Bdtillarid tdtewai Mak.; 15 -  Ringicula ninohensis Otuka; 16 -  Ostred gravitesta Yok.; 17 -  Pa- 
nope jdponicd A. Adams; 18 -  Dosinid nomurdi Otuka; 19 -  Clinocardium 'shinjiense (Yok.); 20 -  Anadara ninohensis (Otuka);
21 -  Tapes'siratoriensis (Otuka); 22 -  G/ycymerrs pisshuensis Mak.; 23 -  Polinices meisensis Makiyama; 24 -  Siphonalia sp.; 
25 -  .Chlamys nisataiensis Otuka; 26 -  Delectopecten peckhami (Gabb); 27 -  F elaniella ferruginata Mak.; 28 -  'Com/s hakamu- 
rai; 29 -  ’Com*s tokunagai Otuka; 56/ -  Macoma optiva (Yok.); 31 -  Patinopecten kimurai (Yok.); 32 -  Chlamys akitana (Y o k . ) ;^ -  
Solidicorbula nisataiensis (Otuka); 34 -  Lucinoma annulata ( Reeve); 55 -  Schizaster locunosus; 56 -  Portlandia kadonosawaen- 
ччг5 (Otuka); ;57 -  Solemia tokunagai (Yok.); 5# -  P i tar yabei Otuka; 59 -  Turritella kadonosawaensis Otuka; 40 -  Patinopecten 
yamasakii (Yok.); 41 -  Cultellus izumoensis Yok.; 42 -  Modiolus difficilvs (Kuroda et Habe); 43 -  Nuculana nidatoriensis Otuka; 
44 -  Chlamys otukae Masuda et Sawada; 45 -  Placopecten nomurai Masuda; 46 — Patinopecten kimurai nakosoensis Masuda; 47- 
Patinopecten kimurai yudaensvs Masuda; 48 -  Kotorapecten kagamianus permirus (Yok.); 49 -  Chlamys cosibensvs cosibensis 
(Yok.); 50 -  Chlamys cosibensvs hanzawae Masuda; 51 -  Chlamys cosibensis turpicula (Yok.); 52 -  Chlamys daishakaensis Ma- 
suda et Sawada; 55 -  Chlamys kotorana Otuka; 54 -  Swiftopecten swiftii (Bern.); 55 -  Nanaochlamys notoensis otutumiensis 
(Nomura et llatai); 56 -  Kotorapecten yamasakii ninohensis Masuda; 57 -  Patinopecten kintaichiensvs; 58 -  Panomya simatomen- 
sis Otuka; 59 -  Patinopecten ninohensis; бб/ -  Ь'мя g«/i«/// Smilh; 61 -  Protothaca tatewai)62 -  Coptothyrvs grayi (Davidson);

63 — 7erebratalia innaensvs; 64 — /Inadara (Anadara) ogawai (Makiyama); 65 — Anadara (Anadara) watan^bei (Kanehara); 66 — 
Anadara (11 ataiarca) dai to kudo crisis (Mak.); 67 — Gloripalilum crassivenium (Yok.); 68 — Thracia kamayashikiensis; 69 — Lucino
ma acutilineata (Conr.); 70 -  Solemya sp.; 7/ -  Turritella(Hat ai ell a) nipponica Yok.; 72 -  Fusitriton oregonensvs (RedfieJd);
75 — Antiplanes sadoensis (Yok.); 74 — Venericardia ochiaiensvs; 75 — Pandora pulchella (Yok.); 76 — Alvania awa Chinzei; 77 — 
Epitonium ( Boreoscala) echigonum Kanehara; 7# —  N atica {Tectonatica) Gould; 79 — Trop/ionopsrspff* beringi (Dali); 80 —

Trophonopsvs sp.; 81 -  Neptunea otukai Chinzei; 82 -  Coraeophos meisensis ninohensis Chinzei; 83 -  "Macron" nipponensis 
Chinzei; #4 -  Olivella sp.; 85 -  Fulgoraria sp.; #6 -  Admete lischkei (Yok.); #7 -  Suavodrilla oyamai Chinzei; 88 -  Propebela 
cf. nakamurai (Onoyama); #9 -  Propebela cf. kurodai (Onoyama); 96/ -  Propebela cf. turricula (Montague); 91 -  Propebela sp.;
92 -  Mohnia sp.; 95 -  Menestho araii (Otuka); 94 -  Menestho iwatensvs Chinzei; 95 -  Menestho nomurai Chinzei; 96 -  Odostomia 
( Evalea) aleutica Dali et Bartsch; 97 — Liloa  sp.; 98 — Siphonodentalium sp.; 99 — Nuculana sp.; 56/6/ — Glycymervs derelictus 
Yok.;. 101 — Nucinella (Huxleyia) ochiaensis Chinzei; 102 — Crenella yokoyamai Nomura; 103 — Venericardia ferruginea ochiaien- 
•srsChinz; 104 — Clinocardium iivatense Chinzei; 105 — Serripes sp. cf. notabilis (Sow.); 106 — Dosinia sp.; 107 — Macoma cal
car ea (Gmelin); 108 -  Panomya ampla Dali; 109 -  "Pandora" sp. cf. pulchella Yok.; 110 -  Turritella fortilirata Sow.; 277 -  Wafi- 
ca (Tectonatica) sp.; 772 — Nucella freycinetti; 775 — Nucella shiwa; 774 — Acila (Truncacila) sp.; 775 — Anadara (Anadara) 
nagawensvs Chinzei; 776 -  Fortipecten takahashii (Yok.); 777 -  Fortipecten kenyoshiensrs (Chinzei); 27# -  Mizuhopecten (K o 
torapecten) sannohensis (Chinzei); 779 — Clinocardium sp.; 726/ — Dosinia japonica Reeve; 727 — Dosinia (Kaneharai) kaneharai 
Yok.; 722 -  M er denari a stimpsoni (Gould); 725 -  Protothaca adamsi (Reeve); 724 -  Spisula kurikoma; 725 -  Spisula voyi (Gabb); 
726 — Peronidia protovenulosa (Nomura); 727 — Solen krusenstemii Schrenck; 72# — Panope estrellana; 729 — Mya japonica Jay: 
130 — My a japonica oonogai Makiyama

Рис. 42. Распространение моллюсков в стратотипическом разрезе энемтенской свиты
2 -  конгломераты; 2 -  песчаники; 3 -  ту.фы; 4 -  алевролиты; 5 -  глины; 6 -  лигниты. Цифры на рисунке: 7 -  Acila 

(Tr.incacila) marujamensis Ilyina; 2 — Yoldia (Cnesterium) cf. kuluntunensis Slod.; 5 — Anadara (Anadara) etolonensis Sind.; 4 — 
(\lycymeris yessoensis (Sow.); 5 — Securella ensifera chehalisensis (Weav.); 6 — Turritella (Hataiella) gretschischkini Ilyina;
7 — Venericardia beringiana (Slod.); 8 — Venericardia kamtschatica (Slod.); 9 — Venericardia kavranensis (Slod.); 10 — Venericar
dia etolonensis (Slod.); 77 — Anadara (Anadara) ermanensis Sine!.; 72 — Glycymeris coalingensis Am.; 75 — Chlamys (Chlamys) 
ermanensvs Sinel.; 74 — Pododesmus (Pododesmus) macroshisma Desh.; 75 — Mytilus (Mytiloconcha) coalingensis Am.; 76 — Mo
diolus tenuistriatus Slod.; 77 -  Septifer margaritanus Nomland; 18 -  Mulinia densata Conrad; 79 -  Protothaca staleyi (Gabb);
20 -  Mactra polynyma (Stimp.); 27 — Phacoides (Lucinoma) acutilineata ( Conr.); 22 -  Clinocardium taracaicum (Yok.); 25 -  Cli
nocardium ermanensis Sinel.; 24 -  Amiantis sp.; 25 -  Corbula matschiensis Laut.; 26 -  Yoldia (Cnesterium) ermanensis Glad.;
27 -  Protothaca staminea (Conr.); 28 — Acila (Truncacila) blancoensis Howe; 29 — Yoldia (Yoldia) sp.; 30 — Yoldia (Yoldia) aff. 
hyperborea (Loven) Torrell; 57 —.Macoma nipponica Tokunaga; 52 -  Anodonta aff. kettlemenensvs Am.; 55 -  Anodonta cf. mal- 
heurensis fiend, et Rod.; 54 -  Nodularia douglassie (Gr. et Pidg.); 55 -  Macoma secta (Conr.);56- Cipangopaludina praerosa 
(Goerstt.); 57 -  Pitar (N eogenella) gre ts chis chkini (Slod.); 38 -  Macoma affinis Nomland; 59 -  Spisula sp.; 40 -  P anope (Pano
pe) abrupta (Conr.); 47 — Mya (?.Arenomya) dickersoni Clark; 42 — Pandora (Heteroclidus) pulchella Yok.; 45 — Turritella (Neohaus- 
tator) fortilirata habei Kotaka; 44 -  Trophon cf. triangulatus Carpenter; 45 -  Nucella cf. lamellosa (Gmelin); 46 -  Buccinum cf. 
mirandum Smith; 47 -  Turbonilla (Turbonilla) galatea Bartsch; 48 -  "Nassa" sp.; 49 - Fortipecten kenyoshiensrs ( Chinzei); 56/-

Fortipecten takahashii (Yok.); 57 -  Serripes groenlandicus (Brug.); 52 -  Macoma crassula (Desh.); 55 -  Hiatella arctica 
(Gray); 54 — Mya pseudoarenaria; 55 — Mya truncata L.; 56 — Yoldia (Cnesterium) supraoregona Khom*] 57 — Swiftopecten swif
tii kindlei (Dali); 58 — Chlamys (Chlamys) cosibensis cosibensvs (Yok.); 59 — Musculus niger (Gray); 60 -  7aras (Felaniella) pa
ri lis (Conr.); 67 -  Thyasira barbarensis Dali.; 62 -  Clinocardium nuttallii;. 65 -  Clinocardium califomiense (Desh.); 64 -
Clinocardium shinjense (Yok.); 65 -  Trachycardium burchardi (Dunker); 66 -  Callithaca adamsi (Reeve); 67 -  Gomphina (Liocyma) 
fluctuosa (Gould); 68 -  Tellina lutea Gray; 69 -  Macoma incongrua Mart.; 70 -  Macoma inquinata (Desh.); 71-Macoma cf. optiva 
(Yok.); 72 -  Macoma nasuta (Conr.); 75 -  Macoma calcarea (Chemn.); 74 -  Siliqua costata (Say); 75 -  Mya priapus Tiles.;
76 -  Panope japonica (Adams); 77 -  Panope estrellana (Conr.); 78 -  Turritella ex gr. grets chis chkini Ilyina; 79 -  Trichotropis 
bicarinatus (Sow.); 80 -  Spirotropis perversa perversa Gabb.; 81 -  Acmaea kamtschatica Ilyina; 82 -  Cryptonatica clausa (Brod. 
et Sow.); 83 -  Neptunea ventricosa (Gmel.); 84 -  Neptunea satura (Mart.); 85 -  Buccinum angulosum Gray; 86 -  Sulcosipho ander• 
soni (Mart.); 87 -  Colus (Aulacofusus) spitsbergensis (Roeve); 88 -  Trophon enemtensis Ilyina; 89 -  Admete middor-
fiana Dali; 90 -  Columbella (Astyrvs) rosacea sewardensis MacNeil; 97 -  Cardita ferruginea Gless.; 92 -  Cardita kamtschatica 
Slod.; 95 -  Spisula (Mactromeris) sachalinensis (Schrenk); 94 -  Chlamys (Chlamys) cosibensvs heteroglyPta (Yok.); 95 -  Tellina 
pulchra kurta Ilyina; 96 -  Neptunea pribiloffensis (Dali); 97 -  Anadara (Anadara) trilineata trilineata (Conr.); yg _ Glycymeris 
yessoensis (Sow.); 99 -  Pirulofusus schraderi Dali.; 100 -  Yoldia (Yoldia) enemtensis Glad.; 76/7 -  Securella securvs (Schum.);
76/2 -  Margarites costalis (Gould); 103 -  Mercenaria stimpsoni (Gould); 104 -  Yoldia (Cnesterium) cLMuntunensis Slod.; 76)5-  
Venericardia crebricostata (Krause); 106 -  Modiolus sp. indot.



P и c. 21. Распространение моллюсков в разрезе маруямской свиты Сахалина, развитой по р. Шкловке и далее по берегу мо
ря от г. Макаров до пос. Туманово (по Л.С.Жидковой,[1962] с добавлениями сборов В.Н.Синельниковой)

1 -  конгломераты; 2 -  гравелиты; 3 -  ракушняки; 4 -  песчаники; 5 -  алевролиты; 6 -  аргиллиты и глины; 7 -  сидери- 
товые и кремнистые стяжения; <5 -  лигниты. Цифры на рисунке: 7 -  Acila (Truncacila) insignvs (Gould); 2 -  \Acila (Trunca- 
cila) conradi (Meek); 3 -  Acila ( Truncacila) cobboldiae (Sow.); 4 -  'Acila (Acila ) ex gr. divaricata (Hinds); 5 -  Nuculana majam- 
raphcnsvs Khom.; 6 -  Nuculana (Sacella) chinaensvs Ilyina; 7 -  Yoldia anastasia Khom; 8 -  Yoldia cf. temblorensis And. et Mart.;
9 -  Yoldia (Megayoldia) thraciaeformvs (Stor.); 10 -  Yoldia 'scapha Yok.; 11 -  Thyasira bisecta Conr.; 12 — Thyasira bvsecta hu- 
tnila L.Krisht.; 13 -  Thyasira bvsecta alta L. Krisht.; 14 -  Thyasira hi ecta nipponica Yabe et Nomura; 75 -  Thyasira dvsjuncta 
ochotica L.Krisht.; 16 -  Thyasira wajampolkensvs L.Krisht.; 17 -  'C lino car dium 'shinjense Yok.; 18 -  Serripes groenlandicus 
(Brug.); 19 — Macoma nasuta (Conr.); 20 -  Macoma optiva (Yok.); 21 -  Spvsula gray ana Schrenck; 22 -  My a ochotica L.Krisht.;
23 - Mya rudakensis Ilyina; 24 -  Mya majanatschensvs Ilyina; 25 -  Latemula (Aelga) besshoensvs (Yok.); 26 — Latemula (Aelga) 
sakhalinensis SIod.; 27 — \Acteon kamtschatica Slod. et Ilyina; 28 — Lora sp. (L .  cf. janamai Yok.); 29 — Olivella sp.; 30 — N ep- 
tunea cf. plicata Adams; 31 — Neptunea cf. tjuschevkensvs Ilyina; 32 — Neptunea lirata (Mart.); 33 — Neptunea despecta venge- 
rifina Kogan; 34 — Buccinum marujamensvs Ilyina; 35 — Buccinum leucostoma 'sachalinensvs Yok.; 36 — Buccinum leucostoma Li- 
schke; 37 _  Ficus sp.; 38 -  Turritella ocoyana (Conr.); 39 -  Turritella cf. nipponica Yok.; 40 -  Turritella cf. fortilirata Sow.;
41 _  Natica clausa Brod. et Sow.; 42 — Polin ices ( Euspira) gaHanoi Dali; 43 — Margarites sp.; 44 — Nuculana psjakauphensvs 
Khom.; 45 — Mytilus edulvs L.;76 — Mytilus mathewsoni Gabb; 47 — Modiolus cf. wajampolkensvs Slod.; 48 — Musculus niger(Gray); 
49 -  »Cardiia pacifica (Yok.); 50 -  Cardita yokoyamai Slod.; 51 -  Cardita »severensvs; 52 -  Clinocardium corbvs (Mart.); 55 -  'C/i- 
nocardium californiense Desh.; 54 -  Lyocima fluctuosa (Gould); 55 -  Liocyma furtiva (Yok.); 56 - T e l l i n a  chibana Yok.; 57 -  
Tellina cf. bodegensvs Hinds; 58 -  Macoma calcarea (Gmslin); 59 -  Macoma astori Dali; 60 -  Macoma cf. arctata Conr.; 67 -  Ma
coma baltica L.; 62 -  'Spvsula 'spe^tabili's Lischke; 63 -  Mulinia densata Conr.; 64 -  Mya arenaria L.; 65 -  Mya karaginskiensvs 
Khark.; 66 - Panope generosa Gould; 67 — Panope 'sachalinensi's Laut.; 68 -  'Cancellaria cf. crawfordiana Dali; 69 — Buccinum 
cf. haromaicum Khom.; 70 -  Nassarius cf. waldorfensvs (Arnold); 77 -  Crepidula sp.; 72 -  Dentalium sp.; 73 -  Acila (Truncaci
la) empairensis Howe; 74 -  Yoldia (Cnesterium) kuluntunensis Slod.; 75 -  Yo/dia »scrs>surafa Dali; 76 -  Yoldia (Cnesterium)'suprao- 
regonaKhom.; 77 -  Anadara (Anadara) trilinata Conr.; 7# -  Anadara (Anadara) trilineata calcarea Grant et Gale; 79 -  Anadara 
(Anadara) devincta Conr.; 80 -  Glycymervs у essoensvs (Sow.); #7 -  G/у cymervs 'snatolensvs Slod.; # 2 — Glycymervs sp.; 83 -  Swif- 
topecten'swiftii (Bern.); 84 -%'Chlamys (Chlamys) cosibensvs (Yok.); 85 -  Fortipecten takahashii (Yok.); 86 -  Mizuhopecten cf.

(Jay); #7 -  \Astarte cf. acti's Dali; 88 -  Cardita ferruginea Glessin; 89 -  Cardita kamtschatica Slod.; 90 -  Phacoides 
(Lucinoma) acutilineata (Conr.); 97 -  Taras (Felaniella) gouldi (Yok.); 92 -  Taras (Felaniella) parilvs (Conr.); 95 -  Clinocardium 
meekianum (Gabb); 94 -  'Clinocardium dudiensvs; 95 -  Clinocardium cf. achatunense Simpson; 96 -  Clinocardium tigilense Slod.;
97 -  Securella <securvs (Shum.); 9# -  Securella parapodema Dali; 99 -  Securella sp.; 700 -  Dosinia anguloides Nom.; 101 -  Dosi- 
nia sp.; 702 -  Pitar (Neogenella) gretschi'schkini (Slod.); 705 -  Pi far kavranensvs (Slod.); 104 -  Tellina clivosa Bohm; 705 -  Te/- 
/,*пв /мУеа Gray', 706 -  Macoma indentata Carp.; 707 -  Macoma nipponica Tokunaga; 108 -  Macoma echabiensvs Slod.; 709 -  Sili- 
qua costata (Say); 770 -  Siliqua sp.; 777 -  Cullellus sp.; 772 -  'SoJen cf. • sicarius Gould; 775 -  So/en krusenstemii Schrenck; 774- 
Spisulapolynyma Stimps.; 775 - * Spisula hemphilli Dali; 776 -  Spvsula c a lifo mi an a Conr.; 777 -  Afacfra a/fcana Conr.; 77# -  Mya 
truncata L.; 779 -  Macfra sachalinensvs; 720 -  Pholadidea penita (Conr.); 727 -  Pandora gretschvschkini Slod.; 722 -  Saxicava 
foladis (L.); 725 -  Neptunea pluricostulata Ilyina; 724 -  Buccinum -saundersi Mart.; 725 -  Buccinum cf. ochotense Midd.; 726 -  
Nassarius 'sinizuf Ohika; 727 -  Natica janthostoma Desh.; 128 -  Mya japonica Jay

Рис. 22. Схематический разрез кайнозойских отложений п-Ьва Шмидта, Северный Сахалин [по Ю.Б.Гладенкову, 1973] и рас- 1 
пределение в нем моллюсков [Геология СССР, 1970; с добавлением фауны по сборам Ю.Б.Гладенкова]

1 -  конгломераты; 2 -  песчаники; 3 -  алевролиты; 4 -  аргиллиты; 5 -  стяжения; 6 -  лигниты; 7 -  диатомиты; 8 — 
круглые конкреции; 9 -  "геннойши"; 10 -  эффузи$ш. Цифры на рисунке: 7 -  Corbicula'sakhalinensis (Slod.); 2 -  *Cerithiopsis 
quadrimonilicosta Khom; 5 -  Mytilus mathewsoni Gabb; 4 -  Pecten matschgarensis (Makiyama); 5 -  Thraci a'schmidti L.Krischt.; 
6 -  Cardita sp.; 7 -  Taras harfordi (Anderson); 8 -  Taras aff. orbellus (Gould); 9 -  Saxidomus vaquerosensvs Am.; 70 -  Mya gre- 
wingki Makiyama; 77 -  Nucula ventricosa Hirayama; 72 Yoldia matschigarica L.Krisht.; 75 -  Pododesmus schmidti L.Krisht;
74 -  Modiolus matchgarensvs Makiyama; 75 -  Cardita matschigarica Khom.; 76 -  Cardium kinsimarae Makiyama; 77 — Cardium 
matschgarensrs Makiyama; 7# -  ■Cardium asagaiense Makiyama; 79 -  Nemocardium iwakiense Makiyama; 20 -  Papyridea matschi- 
garica Khom.; 27 -  Papyridea harrimani Dali; 22 -  Liocyma furtiva (Yok.); 25 -  Macoma asagat>ff***Makiyama; 24 -  Pseudocar- 
dium matschigarica L.Krisht.; 25 -  Neptunea matchgarensvs; 26 -  Turritella tokunagai Yok.; 27 -  Turritella ex gr. blakeleyensis 
Weaver; 2# -  P<sephaea weaveri (Tegland); 29 -  Yoldia nitida Slod.; 50 -  Yoldia caudata Khom*; 31 -  Nucula'schmidti L.Krisht.; 
32 — Nuculana tumiensvs Laut.; 55 — Nuculana pennula Yok.; 3>4 — Palliolum (Delectopecten) peckhami Gabb; 35 — 'Cardita toku• 
nagai Yok.; 56 — Thyasira sakhalinensis L.Krisht.; 57 — Laevicardium tumiensvs L.Krisht.; 38 -  Macoma sejugata (Yok.); 39 — 
Latemula besshoensvs Yok.; 40 — 'Cuspidaria tigilensvs Slod. var. nampiensvs; 47 — Turritella 'sinitzini Khom.; 42 — Acila (Trun
cacila) exilia Yok.; 43 — Acila (’Acila) ex gr. divaricata Hinds; 44 — Nuculana (Sacella) crassatelloides Laut.; 45 — Nuculana 
(Borissia) pilvoenica Laut.; 46 — Nuculana (Borvssia) alferovi Slod; 47 — Yoldia multidentata Khom.; .4S — Yoldia tokunagai Yok.;' 
49 -  Malletia 'schongiensvs Laut; 50 -* Lima 'sakhalinensis Slod; 57 -  Phacoides acutilineata Conr.; 52 -  •Cardita pilvoensis 
Khom.; 55 — Macoma ex gr. 'simi zuensvs L.Krisht; 54 — Solemya tokunagai Yok.; 55 — Yo Idi a 'scapha Yok.; 56 — Lima goliath 
"Smith; 57 -  Limatula kovatschensvs Ilyina; 58 -  Tapes elongata Khom.; 59 -  Solemya dalli Clark; 60 -  Latemula pilensvs Slod.Г 
67 — [Acila vengeriana Laut; 62 — Yoldia vengeriana Laut; 63 — Nuculana (Sacella) chehalvsensvs (Weav.); _  Mizuhopecten mi- 
ronovi (Khom.); 65 -  Thyasira disjuncta ochotiha L.Krisht; 66 -  Panope intermedia Khom.; 67 -  Neptunea despecta vengeriana 
Kogan; 6# -  Nucula psjakauphensis Khom.; 69 -  Nuculana majamraphensvs Khom.; 70 -  Yoldia thraciaeformis (Stor.); 77 -  ’Car
dita ex gr. ferruginea Adams.; 72 -  Serripes groenlandicus (Brug.); 75- Liocyma beckeii Dali; 74 -  .Macoma calcarea Gmelin;
75 -  Solemya tokunagai Yok.; 76 -  Acila (Truncacila) kamtschatica Ilyina; 77 -  Yoldia (Cnesterium) 'supraoregona Khom.; 7# -  
Mizuhopecten yessoensvs (Jay); 79 -*.Fortipecten takahashii (Yok.); #0 -  >Chlamys (Leochlamys) tan*9seviischi (Khom.); 81 -  
Chlamys (Chlamys) cosibertsis (Yok.); 82 -  Chlamys (Chlamys) piltukensi's (Khom.); 83 -  SwiftoPec^n'swiftii (Bern.); 84 -  M y  
tiloconcha coalingensvs (Am.)*, 85 -  Mya japonicc Jay; 86 -  Mya truncata L.; #7 -  Liocyma fluctuosa (Gould); ## -  Sanguinola■* 
ria petri Bartsch; 89 — Pododesmus macroshvsma Desh.; 90 — Venericardia ferruginea Adams; ^  ~ enericardia paucicostata 
Krause; 92 -  4sfarfe sp. nov.; 95 -  Trichotropvs bicarinatus Sow.; 94 -  Natica janthostoma Desh., 95 ^ 'Crepidula variabilvs 
Khom.; 96 -  N eptunea 'schrencki Yok.; 97 -  Epitonium borealvs



ложениями, так как для точного определения ее возраста и соответственно 
положению в стратиграфической' шкале было недостаточно палеонтологических 
данных. Однако нами [Меннер, Куликова, 196 1 ] на основании предварительно
го определения комплекса моллюсков, собранных из стратотипического разреза 
энемтенской свиты, они уже тогда датировались предположительно поздним 
плиоценом.

А.П. Ильина [1 9 6 3 ],  описав пять видов моллюсков из энемтенской свиты
[Pecten (Fortipccten) cf. takahashii Yok., Laevicardium aff. burchardi Dunker* St- 
liqua costata Sayt Mactra ochotensis Ilyina, Cancellaria cf. crawfordiana D a li],  
отметила ошибочность мнения И.Б. Плешакова об идентичности фауны утесов 
Энемтен и мыса Непропуск. Отложения свиты она выделила в слои с Siliqua 
costata позднеппиоценового возраста.

Л.В.Криштофович [1 9 6 1 ] в схеме сопоставления кайнозойских образований 
Тихоокеанского кольца, исходя из тех же, ранее опубликованных материалов, 
отнесла образование энемтенской свиты к постплиоцену.

Стратиграфические исследования верхнекайнозойских образований, широко 
развернувшиеся в последние годы, в большом количестве выявили в различных 
районах Камчатки отложения, которые могут быть сопоставлены с энемтенски- 
ми. Так, в Тигильском районе А.Р.Гептнер [1 9 6 1 ]  предположил, что анало
гом энемтенской свиты являются ржаво-бурые конгломераты, выходящие в 
устье р.Тигиль. Сюда же он включил и 'саликсовый горизонт' А.И. Поярковой 
[Дьяков, 1 9 5 5 ]. Л Л .С киба  и Е.Г.Лупикина по материалам А.Р.Гептнера 
[1 9 6 5 ]  указывали на произрастание в этот интервал времени мелколистных 
и хвойных лесов с примесью (до 2%) широколиственных пород (Carpinus, Со- 
rylus и др .), а в диатомовой флоре -  на преобладание аркто-бореальных видов, 
в основном широко распространенных сейчас (количество вымерших видов не 
превышает 9%). Образования энемтенской свиты А.Р.Гептнер [1 9 6 5 ] отнес 
к нижнему плейстоцену и скоррелировал ее с верхнегусинским горизонтом 
разреза у  мыса Астрономического и 'синими глинами' Центральной Камчатской 
депрессии.

В Пенжинском районе А.С.Арсановым и Е.М.Малаевой [1 9 6 4 ] по данным 
спорово-пыльцевого анализа к аналогам энемтенской свиты отнесена вулкано
генно-осадочная свита, выше которой лежат оливиновые плато базальты.

В центральной части Восточного Камчатского хребта. [Шанцер и др., 1965 , 
1966 ; Шанцер, 1 9 6 8 ] выделяются посткавранские верхнеплиоценовые тумрок- 
ский, крерукский и алнейский вулканогенные комплексы, которые считаются 
аналогами энемтенских отложений Западной Камчатки. Их синхронизация с 
энемтенской свитой проведена в основном по геологическим соображениям. За 
основу взято трансгрессивное залегание этих отложений на аналогах кавран- 
ской серии. Породы перечисленных выше 'комплексов' слабо дислоцированы. 
Когда известен их верхний контакт и кроющие то л ши, последние представлены 
либо четвертичными лавами, либо континентальными четвертичными образова
ниями. В Восточном, Срединном и Быстринском хребтах эти отложения пере
крываются нижне-среднечетвертичными эффузивами.

Из крерукского и тумрокского комплексов Е.Г. Лупикиной и И.А. Егоровой 
получены спорово-пыльцевые спектры и выделена диатомовая флора [ Шанцер, 
1 9 6 8 ]. По их данным, время образования указанных комплексов соответству
ет времени образования 'синих глин ' Центральной Камчатской депрессии. В 
таком случае эти отложения значительно моложе энемтенской свиты, так как 
Л.А.Скиба, располагая материалом из стратотипического разреза энемтенской 
свиты и из 'синих глин ', всегда считала последние значительно более моло
дыми (заведомо четвертичными), нежели энемтенскую свиту.

В настоящее время А.Е.Шанцером в низах (? )  щапинской свиты в разрезе 
по руч. Хрустальному (приток'р. Левой Жупановой) были собраны раковины 
Fortipecten takahashii (Yok .)r Мйсота sp., Buccinum sp., Yoldia (Cnesterium) sup~ 
raoregona Khom., Y. ( Yoldia) enemtensis G l a d Spisula polynyma Stimps., ConchoceU 
le disjuncta, а также микрофауна Islandiella laticamerata (Volosh.), 1. kasiwaza- 
kiensis (llusezima et Maruhashi),* позволяющие коррелировать непосредственно



щалинскую и энемтенскую свиты. До этих находок щалинскую свиту некото
рые исследователи [.Челебаева, 1 9 7 1 ] считали аналогом нижнеэрмановской 
подсвиты разреза мыса Непропуск и включали в объем кавранских отложений.

В неогеновом разрезе Карагинского Ю.Б. Пгаденковым [1 9 7 2 ] был выде
лен над горизонт В, охарактеризованный соответствующим фаунист ическим комп
лексом с Yoldia. Этот надгоризонт был подразделен на три горизонта (V1H-X), 
сопоставленные соответственно по порядку снизу вверх с этолонским, эрманов- 
ским и энемтенским провинциальными горизонтами Камчатки. При этом энем- 
тенской свите, по представлениям Ю.Б. Гладенкова, по всей вероятности, соот
ветствует IX горизонт с У. enemtensis и У. supraoregona Кhот.который отве
чает верхам лимимтэваямской свиты, где, кроме того, найдены Fortipecten 
hallae (D all)r Chlamys cosibensis (Yok .)r а перекрывающий его X горизонт, от
вечающий усть-лимимтэваямской свите, содержит У. c L  supraore gona Khom.r 
У. ex gr. kuluntunensis Slod.r У. hyperborea (Loven) Torell, Astarte? sp., Chla
mys karaginskiensis и является, по Ю.Б. Гладенкову, аналогом берингийских 
слоев Аляски. Такая трактовка представляется нам вполне вероятной.

В одной из последних биостратиграфических схем кайнозойских отложений 
Камчатки, разработанной сотрудниками ВНИГРИ [ Ильина и др., 1 9 6 9 ], энем- 
тенские отложения выделены в берингийской горизонт с включением в него 
отложений, вскрытых по р. Белой. Для него в качестве характерных видов ука
заны Anadara (Anadara) trilineata trilineata (Conr.)r Fortipecten ex gr. takahashii, 
а образование отложений отнесено к верхам верхнего плиоцена. Энемтенские 
толщи при этом скоррелированы Л.В.Криштофович с формацией Сан-Хоакин 
Калифорнии (Weaver е. а.г 1944). По ее мнению, фауна энемтенской свиты мо
жет быть сопоставлена с берингийской фауной Аляски у г. Нома, по наимено
ванию которой и назван горизонт.

В последнее время одним из авторов настоящей работы [Синельникова,
1967 ; Синельникова и др:., 1 9 6 7 ] дополнительно был собран многочисленный 
палеонтологический материал как в стратотипическом, так и в других районах 
Камчатки. Кроме морских фаций, в устье р. Сопочной и в обрыве Ичинского 
лимана обнаружены континентальные аналоги энемтенской свиты, где найдены 
многочисленные отпечатки листьев, а также обнаружен богатый спорово-пыль
цевой комплекс. В частности, в устье р. Сопочной по ее правому притоку -
р.Гнилушке [Синельникова и др., 1 9 6 7 ]. энемтенские образования представ
лены чередованием морских и континентальных фаций с богатым комплексом 
моллюсков и листовой флорой. В Соболевском районе, в нижних течениях рек 
Средней Воровской, Брюмки и Колпаковой (см. рис. 1 ), синхронные отложе
ния представлены мощной толщей валунных галечников с крупными линзами 
крупнозернистых параллельно-слоистых песков.



ГЛАВА II

ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗОВ

Анализ новых материалов позволил более детально подойти к расчленению и 
определению возраста энемтенских отложений. В стратотипическом разрезе
В.И.Синельниковой [Синельникова, Друщиц, 1 97 1 ] энемтенские отложения с 
Fortipecten takahashii и Yoldia supraoregona подразделяются на нижние слои с 
Chlamys cosibensis piltunensis и Neptunea pribiloffensis (верхние нептунеевые 
слои) и верхние слои с Масота calcaream Siliqua costata (верхние макомовые 
слои ). Нижние слои во всех; разрезах сложены валунными конгломератами и 
грубыми песками, а верхние -  мелкогалечными конгломератами, тонкозерни
стыми глинистыми песчаниками, песками и глинами.

В настоящей работе под энемтенской свитой, по И.Б. Плешакову [1 9 3 9 ], 
понимаются отложения, несогласно перекрывающие кавранскую серию и имею- 
щие в основании пачку базальных конгломератов. Отложения слабо дислоци- 
рованы, представлены грубообломочными породами. Нами включены в энемтен- 
скую свиту также ее континентальные аналоги (устье р. Српочной, р. Гнилуш
ка, Ичинский лиман), в частности отложения, представленные переслаиванием 
морских и континентальных пачек (реки Сопочная, Гнилушка), где морские 
слои охарактеризованы комплексом моллюсков, типичным для стратотипического 
разреза, а континентальные -  комплексом листовой флоры. На основании этого 
в характеристику энемтенской свиты нами включены лигниты и лигнитизиро- 
ванные глины с сидеритовыми конкрециями или линзами лимонитизированных 
песчаников желвакового строения, а в палеонтологическую характеристику -  
комплекс флоры.

Энемтенская свита имеет следующий палеонтологический состав.
Нижние слои (слои с Chlamys cosibensis piltunensis и Neptunea pribiloffen- 

sis ). Типичны моллюски — Anadara(Anadara) trilineata trilineata (Conr.), Glycyme- 
ris yessoensis (Sow.), Yoldia (Cnesterium) supraoregona Khom., Musculus niger Gray, 
Pododesmus macroshisma Desh., Fortipe cten takahashii (Yok.), F . kenyoshiensis 
(Chinzei), Swiftopecten swiftii (Bern.), Chlamys (Chlamys) cosibensis piltunensis 
(Khom.), Mizuhopecten sp. (c f. M. yessoensis (J a y ), Mya truncata L ., Neptunea pri
biloffensis Dali* Turritella fortilirata habei; фораминиферы — Elphidiella oregonen- 
sis (Cushm. et Grant).

Верхние спои (слои с Масота calcaredn Siliqua costata) охарактеризованы 
комплексом моллюсков -  Yoldia (Yoldia) enemtensis Glad., Acila (Truncacila) та- 
rujamensis Ilyina, Modiolus sp.f Pandora pulchella (Yok .), Protothaca staminea 
(Conr.)., Phacoides (Lucinoma) acutilineata (Conr.), Spisula polynyma (Stimp.).

Фораминиферы в верхней части не обнаружены. В континентальных анало
гах энемтенских отложений встречены: Matteuccia septentrionale Fot., Salix 
sachalinensis Schmidt, f. foss ilis , S. maritima Fot., Populus suaveolens Fisch. 
f. fossilis , Alnus sp., Betula sp., Viburnum sp.

Мощность отложений, относимых к энемтенскому горизонту, в южных рай
онах Камчатки достигает 6 0 0  м (реки Сндма и Средняя Воровская). Гори
зонт сложен мощными, часто валунными конгломератами с прослоями и лин
зами песчаников.

Ниже приведено описание конкретных разрезов.

СТРАТОТИПИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ КАВРАНО-УТХОЛОКСКОЙ БУХТЫ

В обрыве побережья Охотского моря между устьями рек Хейсливеем и 
Утхолок на отложениях нижнеэрмановской под свиты с угловым несогласием и 
базальными конгломератами в основании (см . табл. I) лежат отложения, вы
деленные Б.И.Плешаковым [1 9 3 9 ] в энемтенскую свиту. Кроме сплошного 
обрыва, от устья р. Хейсливеем и до северного окончания обрыва берегового 

8



Риг.  2. Южное окончание разреза энемтенской сви
ты V утесов Энемтен

1 конгломераты; 2 -  песчаники; 3 -  косослои
стые песчаники; 4 -  туфы; 5 -  ракушники; 6 -  гли- 
пи* 7 — гравелиты; 8 — лигниты

Рис.  3. Взаимоотношение эрмановских и энемтен- 
ских отложений в разрезе утесов Энемтен (зари
совка Ю.Г.Друщица)

1 -  конгломераты; 2 -  осыпь, из крупных кусков; 
3 — щебенка; 4 — алевролиты; 5 — лигниты; 6 — гли
нистые пески; 7 -  песчаники

Menml
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склона, носящего местное название 'Китайская стена ' (утесы Энемтен), у 
южного окончания урочища Падь Широкая энемтенская свита обнажается далее 
к северу до устья р. Утхолок в ряде останцов. Везде отложения свиты охарак
теризованы богатой фауной моллюсков, комплекс которых практически остает
ся неизменным в нижней части свиты. В ряде останцов энемтенские отложе
ния подстилаются породами этолонской свиты (среднеэтолонской подсвитой) с 
Pitar kavranensis (Slod.) и Anadara (Anadara) kamtschatica Sin.

Утесы Энемтен

На отложениях нижнеэрмановской подсвиты, на прототаковых слоях, сложен
ных глыбовыми песчаниками с лигнитами и прослоями аргиллитов, с угловым 
несогласием, размывом и валунными конгломератами в основании лежат отло
жения слоев с Chlamys cosibensis piltunensis и N eptunea pribiloffensis энемтен- 
ской свиты (рис. 2, 3 ) .  Здесь выходят (снизу вверх):

Мощность, м

1. Конгломерат бурый, с совершенно неокатанными глыбами до
1 -1 ,5  м в диаметре и хорошо окатанной галькой, представленными 
в основном кристаллическими, реже осадочными породами. Обычно 
глыбы черных меловых сланцев, сильно метаморфизованных, часто 
филлитизированных, реже крупные обломки состоят из кусков се
рого или серовато-белого жильного кварца. Цемент песчано-гравий
ный, местами слабоглинистый или грубозернистый. Мощность ба
зального конгломерата увеличивается к северу, а у  южного оконча
ния обрывов сильно сокращается, здесь же уменьшается количество 
валунов и глыб. Породы немые . * . ................... ................................... . 2 -3

2. Песчаник светло-бурый, сильнослюдистый, разнозернистый, с 
мелкой рассеянной галькой, с потеками гидроокислов железа по тре
щинам отдельности, массивный, отслаивающийся вдоль плоскости 
стенки обнажения. Встречаются отдельные, сильно окремненные кон
креции грубозернистого песчаника, часто с включениями мелкой, хо
рошо окатанной гальки и с обильной фауной моллюсков. По всему 
слою равномерно распределены многочисленные ядра и отпечатки 
раКовин плохой сохранности. Здесь встречены (обр. 3 3 ):  Pododesmus 
rnacroshisma (Desh.), Fortipecten takahashii (Yok.)^»F. cf. kenyoshiensis 
(Chinzei), Clinocardium cf. californiense (Desh.), Serripes groenlandicus 
(Brug.), Macoma ex gr. nasuta (Conr.), Hiatella arctica (Gray), Mya japo-
nica Jay, M. truncate, L. . . . . . . . . .  ................1 , 5

3. Переслаивание тонких пропластков конгломерата и песчаника 
(рис. 4 ).  Песчаники серовато-эеленовато-серые, разнозернистые, в 
основном тонкозернистые, плохо сортированные, с плохо окатанными 
частицами и редкими гальками; мощность песчаных прослоев несколь
ко сантиметров. Мощность прослоев конгломератов достигает 1 0 - 
2 0  см; они состоят из мелкой, плохо окатанной гальки, сцементи -  
рованной кремнистым цементом. Конгломерат с песчаным заполни
телем. Здесь встречена обильная ракун.а хорошей сохранности в не
больших конкрециях кремнистого песчаника, особенно хорошо види
мых на пляже во время отлива, где слой выходит небольшой поло
сой до 50  м длины и 5 м ширины и местами образует гривку, не
много приподнятую над уровнем пляжа. При сильном ветре и штор
ме выходы в пляже заносятся песком и в отливной полосе 
обнажения коренных пород не видно. Здесь встречены (обр .5 5 ): 
моллюски -  Acila (Truncacila) marujamemsis Ilyina, Yoldia (Cnesterium) aff. 
kuluntunensis Slod., Y . (Cnesterium) supraoregona Khom., Fortipe cten ta-

%

Здесь и далее подчеркнуты виды, преобладающие в слое. 
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Р и с . 4. Строение базальной 
части стратотипического раз
реза энемтенской свиты 

1 -  конгломераты валун
ные, базальные; 2 -  песчани
ки с галькой; 3 -  песчаники 
с гравием; 4 -  песчаники; 5 -  
гравелиты; 6 -  аргиллиты и 
диатомиты эрмановской сви
ты; 7 -  песчаные стяжения;
8 — границы размывов с хо
дами илоедов; 9 -  размыв

/Г

/К

Мощность, м
kahashii (Yok*),. F. kenyoshiensis (Chinzei), Swifto >ecten swiftii (Bern.), 
Swiftopecten swiftii kindlei (Dali), Chlamys (Chlamys) cosibensis piltunen- 
sis (Khom.), Ch. ( Chlamys) cosibensis heteroglyptxxjYok*), P ododesmus 
macroshisma Desh., Musculus niger (Gray), Taras (Felaniella) parilis 
(Conr.), Thyasira barbarensis Pall» Clinocardium nuttalli (Conr.K C L  cali• 
fomiense (Desh*),. Cl. shinjense (Yok.), Trachycardium burchardi (Dunk*)»
Serripes groenlandicus (Brug*), Callilhaca adamsi (Reeve), Gomphina ( L i - 
ocyma) fluctuosa (Gould), Tellina pulchra Slod.. Macoma incongrua Mart*,
M. inquinata (Desh*), M. aff. optiva (Yok.), M. calcarea (Chemn), S ill qua 
costata (Say), Hiatella arctica (Gray), My a japonica Jay* M. truncate. L**
M. truncata ovata JenS., Panope japonica (Adams), P. estrellana (Conr.),
Pandora pulchella Yok., Turritella (Hataiella) ex gr. gretschischkini Ily i
na, Trichotropis bicarinatus (Sow.), Spirotropis perversa perversa Gabb,
Acmaea kamtschatica Ilyina, Cryptonatica clausa (Brod. et Sow.), Neptu- 
nea ventricosa (Gmel*), /V. satura (Mart.), Buccinum angulosum Gray* Sul• 
cosipho andersoni (Mart*), Colus (Aulacofusus) spitzbergensis (R eeve),
Trophon enemtensis Ilyina, sp. nov.; Admete middendorfiana Dali, Colum- 
bella (Astyris) rosacea sewardensis MacNeil, Cyclo cardia ferruginea 
Gless., C. kamtschatica (Slod.), Cyclocardia s p Pha coides (Lucinoma) 
acutilineata (Conr*), Spisula polynyma (Stimp.), Mactra sachalinensis 
Schrenk; фораминиферы — Elphidiella oregonensis (Cushm. • et
Grant).......................................................... ............................ ........................  4 -6

4 . Песчаник желтовато-серый, косослоистый, вверху слабополос
чатый, сильнослюдистый, с многочисленными ядрами и отпечатка
ми моллюсков. Здесь особенно многочисленны остатки фортипекте- 
нов и мактр. Песчаник хорошо отсортирован, тонкозернистый, с 
редкой рассеянной галькой, обычно мелкой и хорошо окатанной.



Верхнее полметра песчаника* сильно обогащены галькой и перехо
дят в тонкослоистый гравелит с очень многочисленной фауной мор
ских моллюсков. Гравелит часто переходит в ракушник с гравий
ным заполнителем. Ракушник состоит из раковин фортипектенов.
Здесь встречены (обр. 4 6 ) :  Fortipe cten takahashii (Yok.)» F, kenyos• 
hiensis (Chinzei)» Gomphina (Liocyma) fluctuosa (Gould)» Mactra sacha- 
linensis (Schrenk)» Spisula polynyma (Stimp.)» Hiatella arctica (Gray),
Теctonatica janthostoma (Desh.), Turritella (Hataiella) ex gr. gretschi-
schkini Ilyina, T. (Neohaustator) fortilirata habei Kotaka............. 3 ,5

5. Конгломерат с прослоем песчаника в средней части. В сере
дине обнажении этот слой представляет собой ракушник с много
численной галькой и даже мелкими валунами, которые довольно хо
рошо окатаны и состоит в основном из кристаллических пород.
Здесь же встречаются и чисто кварцевые, совершенно округлые па
ленки. В слое встречены (обр. 5 8 ): моллюски -  Acila (Truncacila) 
marujamensis Ilyina, Yoldia (Cnesterium) kuluntunensis Slod., Y. (Cues* 
terium) supraoregona Khom., Fortipecten takahashii (Yok.)» F. kenyoshi• 
ensis (Chinzei), Swiftopecten swiftii kindleiXDali), Chlamys (Chlamys) 
cosibensis heteroglyptusi.Yok.), Pododesmus macroshisma Desh., Muscu
ius niger (Gray), Cyclocardia ferruginea (G less.), C. kamtschatica (Slod.),
Phacoides (Lucinoma) acutilineata (Conr.), Taras (Felaniella) parilis 
(Conr. ) f Clinocardium nuttallii (СопгДС/. californiense (D esh .),C/. aff.

shinjense (Yok.), Trachy cardium burchardi (Dunk.), Serripes groenlandicus 
(Brug.), Gomphina (Liocyma) fluctuosa (Gould), Tellina pulchra kurta Ily
ina, Macoma calcarea (Chemn.), M. aff. optiva (Y o k .)»M. incongrua Mart.»
M. inquinata (Desh.), Siliqua costata (Say), Spisula polynyma (Stimp.),
Mactra sachalinensis (Schrenk), Hiatella arctica (Gray), My a arenaria L .,
M. japonica Jay, M. truncata L ., M. truncata ovata Jens., Panope japonica 
(Adams), P, estrellana (Conr.), Pandora pulchella Yok., Turritella (Hata- 
ie lla) gretschi schkini Ilyina, T. (N eohaustator) fortilirata habei Kotaka»
Trichotropis bicarinatus (Sow.), Spirotropis perversa perversa Gabb, Ac• 
maea kamts chatica Ilyina, Cryptonatica clausa (Brod. et Sow.), Neptunea 
ventricosa (Gmel.), N. pribiloffensis (P a ll), Buccinum angulosum Gray,
Sulcosipho andersoni (Mart.), Colus (Aulacofusus) spitz bergensis (Reeve),
Trophon enemtensis Ilyina, sp. nov., . Admete middorfiana Dali; форами- 
ниферы — Elphidiella oregonensis (Cushm. et Grant).......................... 2

6 . Песчаник массивный, с небольшим пропластком более рыхло
го песчаника в подошве слои. Этот песчаник пред ста влиет собой 
очень тонкий, хорошо отсортированный полимиктовый, сильнослюди
стый, без галек и валунов прослой, а вси более верхний часть слои 
переполнена мелким гравийным материалом, иногда даже мелкой и 
средней галькой, состоящей из кристаллических пород, реже из опок 
и аргиллитов. В слое встречаются многочисленные ядра и отпечат
ки раковин моллюсков (обр .4 9 ) :  Yoldia (Cnesterium) supraoregona 
Khom., Y. (Cnesterium) ex gr. kuluntunensis Slod.» Anadara (Anadara) tri- 
lineata trilineata (Conr.), Glycymeris yessoesnsi (Sow.), Fortipecten ta
kahashii (Yok .), Cyclocardia kamtschatica (Slod.), Spisula polynyma 
(Stimp.), Macoma incongrua Mart., M. inquinata D e s h Neptunea pribilof-
fensis (D ali)............................................ ...........................................................  1,5

7. Песчаник желтовато-серый на сухом выветреном склоне и 
серый, с сизоватым оттенком на свежем сколе и на сыром склоне, 
с рыжими потеками и пленками гидроокислов железа по трещинам 
отдельности. Очень обильная и крупная ракуша представлена в ос
новном ядрами и отпечатками мактр, маком и крупных разрознен
ных створок фортипектенов. Отсюда определены (обр. 5 0 ):  Fortipec
ten takahashii (Yok.), Cyclocardia erebricostata (Krause), C. kamischatica 
(Slod.), Clinocardiwm nuttallii (Conr.), CL californiense (Desh.), bucemam



angulosum Gray, Neptunea satura (Mart.)* Turritella (Hdtaiella) cf. gret- 
schischkini Ilyina* T. (Neohaustator) fortilirata habei Kotaka.....................  1»5

8. Песчаник голубовато-серый на сухом выветрелом склоне и 
сизо-серый, темный на свежем изломе, массивный, сильнослюдистый, 
разнозернистый, полимиктовый, с многочисленными пепловыми при
мазками и потеками ржаво-бурого цвета гидроокислов железа по 
трещинам отдельности. Ракуша менее многочисленна, чем в нижнем 
слое, и состоит (обр. 5 1 ) из Anadara (Anadara) trilineata trilinea
ta (Conr.)* Glycymeris yessoensis (Sow.)* Fortipecten takahashii (Yok .)*
F. kenyoshiensis (Chinzei)» Turritella (Hataiella) ex gr. gretschischkini 
Ilyina* T. (Hataiella) sp. indet.,Neptunea satura (Mart.)* N. pribiloffen- 
sis Dali* Pirulofusus cf. schraderi D a li .......................................................  2

9. Ракушник, сцементированный кремнистым веществом, с раз
нозернистым полимиктовым песчаником с обильным галечным ма
териалом, хорошо окатанным и состоящим из кристаллических пород 
и кварца, часто из черных кремнистых сланцев. Гальки различных 
размеров, иногда до 30  см в диаметре. Форма обломков различная, 
часто они слабо окатаны. Здесь встречены (обр. 6 8 ):  Yoldia (Yol- 
dia) enemtensis Glad.* Phacoides (Lucinoma) acutilieata (Conr.)* Clino- 
cardiumnuttallii (Conr.),C/. califomiense (Desh.)* Serripes groenlandicus 
(Brug.)* Protothaca staminea (Gould)* Mercenaria stimpsoni (Gould)* Secu
re lla securis (Shim.)* Macoma inquinata Desh.» Spisula polynyma (Stimp.).
Pandora pulchella Yok.r Acmaea kamtschatica Ilyina. • • ........................  1

10. Песчаник массивный, очень светлый, желтовато—сероватый, 
с общим желтоватым оттенком, сильно туфогенный, местами косо
слоистый, сильнослюдистый, тонкий, разнозернистый, полимиктовый, 
глыбовый, с многочисленной ракушей, представленной следующими 
видами (обр. 5 9 ):  Yoldia (Cnesterium) cf. kuluntunensis Slod.* Anada
ra (Anadara) trilineata trilineata (Conr.)* Glycymeris yessoensis (Sow.)*
.Fortipecten kenyoshiensis (Chinzei)* Swiftopecten swiftii kindlei (Dali)*
Chlamys (Chlamys) cosibensis heteroglyptus (Yok.)* Macoma inquinata 
(Desh.)* Gomphina (Liocyma) fluctuosa (Gould)* Spisula polynyma (Simp.)*
Mya truncata L.* Acmaea kamtschatica Ilyina* Neptunea pribiloffensis
Dali* N. ex gr. satura (Mart.)* Buccinum angulosum G ray ..........................  5

11. Ракушняк, переполненный гравием и галькой. Цемент -  гру
бозернистый полимиктовый сильнослюдистый песчаник серо-желтого 
цвета. Ракушняк состоит из мицд, захороненных в прижизненном 
положении, небольшого числа мактр и многочисленных крупных ра
ковин фортипектенов. Отсюда определены следующие виды (обр. 5 6 ):
Acila (Truncacila) marujamensis Ilyina* Fortipecten kenyoshiensis (Chin* 
z e i)* Pododesmus macroshisma (Desh.). Modiolus sp. indet.. Proto thaca 
staminea (Gould)* Tellina pulchra kurta Ilyina9 Macoma calcarea (Chemn.)*
M. inquinata Desh.* M, ex gr. nasuta (Conr.), Mactra sachdlinen-
sis (Schren.)* S. polynyma (Stimp.)* Mya truncata L.* M. truncata ovata 
Jens.* M. japonica Jay* Pandora pulchella (Yok.)* Acmaea kamtschatica 
Ilyina* Turritella (Neohaustator) fortilirata habei Kotaka* Т е ctonatica jant- 
hostoma (Desh.).................................................................................................  6

12. Песчаник сильнослюдистый, светлый зеленовато-желтый, 
массивный, косослоистый, с большим количеством рассеянной, до
вольно крупной гальки оп око видных пород. Песчаники мелкозерни
стые, полимиктовые, с угловатыми песчаными частицами. В осно
вании слоя залегает ракушняк, состоящий (обр. 5 7 ) из Acila (Trun
cacila) marujamensis Ilyina* Anadara (Anadara) trilineata trilineata 
(Conr.). Fortipecten takahashii (Yok.)* Chlamys (Chlamys) cosibensis 
heteroglyptus (Yok.)* Cyclocardia crebricostata (Krause)* C. kamtschatica 
(Slod.)* Gomphina (Liocyma) fluctuosa Gould* Protothaca staminea (Gould)*
Turritella (Neohaustator) fortilitara habei Kotaka* Gryptonatica clausa



(Brod. et Sow.), Buccinum angulosum Gray, Pirulofusus cf. schraderi 
Dali. В ракушнике содержится множество довольно хорошо окатан
ных галек. Цемент состоит из глинистого песчаника. Среди рако
вин преобладают фортипектены.................................... ............................. 4 ,5

Нижние слои -  с Chlamys cosibensis heteroglyptus и N eptunea pribiloffensis -  
энемтенской свиты имеют мощность 3 0 -3 5  м. На них без резкого размыва 
и несогласия лежат конгломераты, песчаники и туфы верхних слоев -  с М а со
та cal саге а и Siliqua costata энемтенской свиты.

Мощность, м
13. Песчаник с линзами гравелитов и мелкогалечных конгломе

ратов, в основании с прослоем мелкогалечного конгломерата. Обло
мочный материал состоит из опок, реже кристаллических пород и 
черных окремненных сланцев. Песчаники массивные, грубозернистые, 
с редкими включениями мелких округлых галек, полимиктовые, раз
нозернистые, сильнослюдистые, постепенно вверх переходящие в бо
лее  тонкие и лучше сортированные. Здесь встречены ядра и отпечат
ки раковин моллюсков очень плохой сохранности. . . . - . • ................  5

14. Песчаник тонкозернистый, полимиктовый, сильнослюдистый,
зеленовато-серый, рыхлый, на свежем изломе голубоватый, резко 
косослоистый. В стенке обнажения образует неглубокую выемку . . 3 ,5

15. Песчаник тонкозернистый* с редкими мелкими, хорошо ока
танными гальками опоковидных и кристаллических пород, окрашен
в светлые голубовато-желтоватые или буроватые тона, а на свежем 
изломе -  в сероватые с желто-палевым оттенком. Песчаники рых
лые, с массой ядер и отпечатков (обр. 6 7 ) :  Actla (Truncacila) та
ги jam ens is Ilyina, Yoldia (Cnesterium) cf. kuluntunensis Slod., У. ( Cues- 
terium) supraoregona Khom., Fortipecten kenyoshiensis (Chinzei), Macorna 
inquinata Desh.,.M. calcarea (Chemn.), Tellina pulchra kurta Ilyina, Gomp- 
hina (Liocyma) fluctuosa (Gould), Spisula polynyma (Stimp.), Siliqua cos
tata Say, Turritella (Neohaustator) fortilirata habei Kotaka» Gryptomtica 
clausa (Brod. er Sow.), T. janthostoma (Desh.), N eptunea pribiloffensis 
Dali, Buccinum angulosum Gray.......................................................................  2 ,5

16. Ракушняк сильнопесчанистый, массивный, все раковины вы
щелочены, много гравийного материала. Отсюда определены (обр.67)*.
Yoldia (Cnesterium) cf. kuluntunensis Slod., У. (Cnesterium) supraoregona 
Khom., Fortipecten kenyoshiensis (Chinzei), Anadara (Anadara) trilineata 
trilineata (Conr.), Mya truncata L ., M. truncata ovata Jens., M. japonica 
Jay, Macorna calcarea (Chemn.), M. inquinata Desh., Turritella (Neohau
stator) fortilirata habei Kotaka, Gryptomtica (Brod. et S o w .).................... 5

17. Песчаник светло-серый, массивный, полимиктовый, грубо
зернистый, сильнослюдистый, с рассеянной галькой кристаллических 
и опоковидных пород, массивный, образует в склоне округлое, хо
рошо заветренное возвышение в виде карниза, с которым связаны 
частые обвалы и осыпи. В кровле слоя из пропластка ракушняка оп
ределены (обр. 6 7 ,6 ): Acila ( Truncacila) marujamensis Ilyina, Yoldia 
(Yoldia) enemtensis Glad., Protothaca staminea (Gould), Spisula polynyma 
(Stimp.), Pandora pulchella Y ok., Acmaea kamtschatica Ilyina, Turritella 
(Neohaustator) fortilirata habei Kotaka, Tectonatica janthostoma (Desh.) 7

18. Туф светлый, почти белый, рыхлый, пылеватый, в разрезе . 
хорошо заметен даже издали. Отпечатки раковин моллюсков очень 
редки и плохой сохранности (обр. 140 и А В -8 9 / 7 6 ): Modiolus sp. 
indet., Macorna cf. calcarea (Chemn.), M. inquinata Desh., Mya japonica
Jay.............................................i ............ ...................................................... . 4

19. Песчаник массивный, с ветл о -голу  бовато-желто ватый в су
хом состоянии и голубовато-желтый на свежем изломе, полимик
товый, грубозернистый, рыхлый, сильнослюдистый, с редкими угло



ватыми обломками опок и кристаллических пород, с ядрами и отпе
чатками раковин моллюсков (обр. 6 0 а ): Fortipecten takahashii (Yok.),
Масота calcarea (Chemn.), M. inquinata Desh., Clinocardium nuttallii 
(Conr.),C/. californiense (Desh.), Cyclocardia crebricustata (Krause), Mya
japonica Jay, M. truncata L .............................................................................  12

20. Туф белый, рыхлый, очень тонкозернистый (обр. А В -6 7 / 7 6 ) 0 ,5
21. Песчаник массивный, хорошо сортированный, несколько гли

нистый, светлый, рыжевато-серый, с многочисленной галькой. Ядра 
и отпечатки моллюсков представлены неопределимыми остатками
маком, туррителл и м и й ....................................................... ......................  3 ,5

22. Туф белый, рыхлый, с редкими отпечатками м а к о м .............  1
23. Песчаник рыхлый, глинистый, слабый, с многочисленными

мелкими гальками. В сухом состоянии отслаивается параллельно по
верхности обрыва и становится более крепким. Порода очень свет
лая» со слабым коричневатым оттенком. В слое несколько пропла
стков, обогащенных гумусовым веществом, есть зеленоватые лин
зочки, вероятно, обогащенные глауконитом. Вверху порода переходит 
в су гли н ок ......................................................................................................  8

Мощность верхних слоев энемтенской свиты (слоев с Масота calcarea и 
Si It qua costata) 4 0 -4 5  м.

Общая мощность энемтенской свиты в стратотипическом разрезе 7 5  м. 
Отсюда были отобраны образцы на спорово-пыльцевой и диатомовый анализы, 
результаты которых приведены в гл. VI. Из верхних двух прослоев туфов бы
ли ото фаны образцы на абсолютный возраст (для определения К-А г методом 
по биотиту и вулканическому стеклу).

Сразу к северу от 'Китайской стены ' через ряд небольших распадков рас
положена серия останцов, в которых вскрыто взаимоотношение энемтенской 
свиты с нижележащими отложениями. Описание некоторых из них приводится 
нами для того, чтобы можно было видеть яснее и четче как отсутствие рез
ких фациальных изменений описываемых отложений, так и изменений комплек
сов моллюсков.

Останец 4
Второй обрыв находится к северу от урочища Падь Широкая (рис. 5 ).

На сильно размытой поверхности аргиллитов, песчаников и лигнитов эрма- 
новской свиты с Anadara (Anadara) obispoana (Conr.) и A. (Anadara) ermanensis 
Sin. лежат отложения слоев c Chlamys (Chlamys) cosibensis heteroglyptus и Nep- 
tunea pribilo f fens is Dali, энемтенской свиты (снизу вверх):

Мощность, м

1. Конгломерат ржаво-бурый, с крупными (до 2 0 -2 5  см в диа
метре) гальками, представленными меловыми черными сланцами или 
обломками кристаллических пород. Заполнитель песчано-глинистый.
Цемент кремнистый. Порода местами крепко сцементирована, а
местами совсем ры хлая ...........................................................................  0 ,7

2. Песчаник серовато-желтый, очень рыхлый, разнозернистый,
с мелкой галькой кремнистых пород и с пленками гидроокислов же
леза по трещинам. Здесь встречены ядра и отпечатки (обр. 7 ):
Fortipecten takahashii (Yok.), Spisula polynyma (Stimp.), Mya truncata L .r
M. japonica Jay, Cyclocardia kamtschatica (Slod.).......................................  2

3. Конгломерат мел ко галечный, светло-серый, с песчано-гра
вийным цементом. Галька состоит из осадочных п ор од .................... 0 ,2

4. Песчаник рыхлый, желтовато-серый, с многочисленными ок
руглыми гальками, слюдистый, с ядрами и отпечатками (обр. 9 )
Су clocardia kamtschatica (Slod.). .................................................................. 2



Р и с . 5. Взаимоотношение эрмановских и энемтенских отложений в урочище Падь 
Широкая, останец 4 (зарисовка Ю.Г.Друщица)

1 -  валунные конгломераты; 2 -  гравелиты; 3 -  гравелиты с примесью валу
нов; 4 -  дерновый покров; 5 -  глинистые песчаники; 6 -  глины с галькой; 7 -  лиг- 
ниты;<5 -  диатомиты; 9 -  русловые глины

Мощность; м
5. Песчаник глыбовый, грубозернистый, ржаво-бурый, с ядрами

и отпечатками раковин (обр. 1 0 ) Fbrtipecten taka has hit ( Y o k . ) .............  1
6. Конгломерат мелкогалечный, обогащенный гумусом, местами 

глинистый, с ядрами и отпечатками моллюсков (обр. 1 1 ): Fortipec
ten takahashii(Yok.)* Swiftopecten swiftii kindlei (D ali), Cyclocardia 0 ,5
kamtschaiica (Slod.)* Serripes groenlandicus (Brug.)..................................

7. Песчаник желтовато-серый, глинистый, косослоистый, с яд
рами и отпечатками (обр. 1 2 ) Fortipecten takahashii (У ok.)................  1

8. Песчаник гумусированный, черный, грубозернистый, хорошо
отсортированный.........................................................................................  1

9. Галечник, вверх переходящий в конгломерат с глинисто-пес
чаным заполнителем, с ядрами и отпечатками (обр. 1 4 ) Fortipecten 
takahashii (Yok.)r F . kenyoshiensis (Chinzei) t Mya japonica Jayt Panope
abrupta (Conr.)* Serripes groenlandicus (Brug.)............................................. 0 ,5

10. Песчаник мелкозернистый, глинистый, с включениями ред
кой, хорошо окатанной гальки жильного кварца и черных меловых 
сланцев, реже зеленых яшм. Встречены ядра и отпечатки (обр. 1 5 )
Fortipecten takahashii (Yok.)* Spisula polynyma (Stimp.)* Cyclocardia 
kamtschatica (Slod.)...........................................................................................  1

11. Суглинок голоценовый................................................. ................ 1

Мощность энемтенских отложений в останце 9 ,9  м.

Останец 5

Непосредственно к северу от урочища Падь Широкая на пачке отложений 
нижнеэрмановского под горизонта, представленного чередованием лигнитов и 
опоковидных белых глин с отпечатками и ядрами пресноводных моллюсков и 
листьев [слои с Anadara (Anadara) obispoana (Conr.) и A. (Anadara) ermanensis 
Sin.], с резким размывом лежит пачка косослоистых, очень рыхлых песчани
ков (рис. 6 ),  тонких, хорошо отсортированных, реже слабоглинистых, в осно
вании серых, ближе к кровле пачки -  светло-желтых с линзами гравелитов и 
мелкогалечных конгломератов, с массой ядер и отпечатков моллюсков (обр .2 ): 
Acila (Truncacila) marujamemsis l\yinat Yoldia (Cnesterium) supraoregona Khom., 
Fortipecten takahashii (Yok.)* Chlamys (Chlamys) cosibensis heteroglyptus (Y ok .), 
Fododesmus macroshisma (Desh.)r Spisula polynyma (Stimp.).3ra пачка относится



Р и с . 6. Взаимоотношение эрмановских и энемтенских отложений на северном 
окончании урочища Падь Широкая, останец 5 (зарисовка Ю.Г.Друщица) 

Условные обозначения см. рис. 5

к слоям с Chlamys (Chlamys) cosibensis heteroglyptus и Neptunea pribiloffensis 
энемтенской свиты и имеет мощность 4 0  м в останце 5.

Таким образом, в районе Каврано—Утхолокской бухты отложения энемтен
ской свиты трансгрессивно залегают на различных горизонтах ка вране кой се
рии и имеют мощность 1 0 -8 0  м (рис. 7 ).  Они сложены грубозернистыми 
песчано—гравелитовыми породами, охарактеризованными только морской фауной 
моллюсков и комплексом спор и пыльцы, диатомей и монотаксонным комплек
сом фораминифер. Образцы на микроанализы были взяты через 1 ,5 -2  м, часть 
НХ оказалась пустой (см. рис. 7 ) .

СОБОЛЕВСКИЙ РАЙОН (ЮЖНАЯ КАМЧАТКА)

Устье р. Сопочной

К северу от устья р. Сопочной, по ее правому притоку р. Гнилушке, от горы 
Макака и до впадения р. Гнилушки в р. Сопочную, в 2 км к югу до поворота 
р. Сопочной перпендикулярно побережью Охотского моря расположен обрыв вы
сотой 1 0 -1 5  м, в котором автор наблюдал отложения энемтенской свиты. В 
этом местонахождении подошва свиты нигде не обнажена, ее отложения обра
зуют ряд мелких структур с углами падения слоев 5 -6 ° . Самые низы разре
за в этом местонахождении обнажены в устье р. Гнилушки при впадении ее в 
р. Сопочную, а верхи -  севернее и южнее этой точки. Местонахождение пред
ставляет собой непрерывный 10-метровый обрыв, местами (в  устьях ручьев) 
переходящий в заболоченную пойменную террасу шириной до 2 0 -3 0  м. Однако 
небольшие углы  падения слоев энемтенской свиты, даже при их мощности
2-3  м и меньше, дают возможность проследить в этих местах весь разрез 
без перерыва. Разрез свиты составлен в устье р. Сопочной (его  верхняя часть) 
и в устье р. Гнилушки. Расстояние между крайними точками 1,5 км, высота 
обрыва соответственно 20  и 22  м, падение слоев 5 °. В береговом обрыве 
в. устье р. Гнилушки обнажено ядро небольшой антиклинальной складки, южное 
крыло которой, вскрывается в нижнем течении р. Сопочной (от устья р. Гнилуш
ки до поворота р. Сопочной в глубь полуострова). Описание разреза энемтен
ской свиты по рекам Сопочной и Гнилушке дано как одно целое, без подраз
деления на два отдельных обнажения. Здесь разрез имеет следующее строение 
(снизу вверх):

Мощность, м

1. Аргиллит очень тонкий, светло-серый, легкий, тонкоплитча
тый, тонкослоистый, с неровным изломом, вязкий, с большим коли
чеством мелкого растительного детрита, сконцентрированного в ос
новном по плоскостям напластования. В береговом обрыве аргиллит
образует ступенчатый склон . .................................................................  0 -2
2 б<| 17



Р и с . 7. Корреляция энемтенских отложений в районе Каврано-Утхолокской бухты 
1 -  конгломераты; 2 -  диатомиты; 3 -  лигниты;4 -  туфы; 5 -  песчаники; 6 -  

гравелиты; 7 -  стяжения песчаника; 8 -  косослоистые пески; 9 -  алевролиты; 70 - 
гравелиты с крупной галькой; 11 — ракушники; 12 — размыв

Останец f  
06н. /



Себераая
часть
О fa . 6
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2. Лигнит тонкоплитчатый, сапропелевый, черный, листоватый 0 ,2
3. Аргиллит сильноуглистый, почти черный во влажном состо

янии, темно-серый на свежем изломе в сухом состоянии, с боль
шим количеством мелкого распыленного обугленного растительного 
д етр и та ...........................................................................................................  0 ,5

4 . Лигнит тонколистоватый, черный, сапропелевый.................... 0 ,2
5. Аргиллит светло-серый, тонкослоистый, тонкополосчатый, с

массой тонкого обугленного растительного детрита, скапливающе
гося по плоскостям напластования. Постепенно вверх порода опес- 
чанивается и становится толстоплитчатой................................................... 1,2

Слои 1 -5  [Синельникова, 1 9 6 7 ] были отнесены к нижнеэрма- 
новскому подгоризонту. После получения отсюда спорово-пыльце
вых спектров ЛА .С киба включила эти отложения уже в энемтен- 
скую свиту [Синельникова и др., 1 9 6 7 ].

6. Песчаники светло-серые, сильнослюдистые, с многочислен
ными ходами червей и илоедов. В толще пород рассеяна крупная 
хорошо окатанная галька, много линз перемытых лигнитов. Встре
чаются куски обугленной древесины. Порода массивная, •постепенно 
вверх становится грубослоистой, с прослоями тонких аргиллитов. 
Характерен запах гнили, сырости и сероводорода. Встречены мно
гочисленные ядра и отпечатки (обр. 7 3 ) Fortipecten takahashii (Yok .)r
F. kenyoshiensis (Chinzei), Macotrifi calcarea (Chemn.),. M, inquinata 
(Desh.), Mya arenaria L ., Yoldia (Cnesterium) cf. kuluntunensis Slod., Y. 
(Cnesterium) supraoregona Khom., Neptunea saiura (Mart.)* Turritella
(Neohaustator) fortilirata habei Kotaka.........................................................  1

7. Песчаник черный, слоистый, местами окращен гидроокислами 
железа в бурый цвет, переслаивается с тонкоплитчатым аргиллитом.
В песчанике встречены ядра и отпечатки (обр. 2 4 а ) фортипекте-
нов, а в аргиллитах -  М a coma calcarea (Chemn.)..................................... 1,7

8. Переслаивание песчаников сильнослюдистых, светло-серых на 
сырой поверхности, слабослюдистых, с тонкими пропластками ар
гиллитов. Встречены линзочки ядер и отпечатков моллюсков 
(обр. 7 2 а ):  Масота calcarea (Chemn.) , Tectonatica janthostoma
(DeshJ ....................... . .  ................ .............................................  2 ,0

9. Чередование тонких (до 10 см ) пропластков аргиллитов
светло-серых, тонкополосчатых и тонколистоватых и песчаников 
мелкозернистых, косослоистых, хорошо отсортированных, часто сла
боглинистых. Пропластки песчаников мощнее аргиллитовых, в кото
рых встречены ядра и отпечатки (обр. 7 6 ) (табл. И) Масота calca
rea (Chemn.).' . ............. ..................................................................................  2 ,5

10. Песчаник косослоистый, массивный, рыхлый, среднезерни
стый, плохо отсортированный, с многочисленными линзами ядер и 
отпечатков моллюсков; иногда сохраняются и раковины, но при при
косновении рассыпаются в пыль. В песчанике преобладают Fortipec
ten takahashii (Yok.), достигающие 2 0 -2 5  см в диаметре, мелкие 
Му a arenaria L ., реже М. truncata L. Очень редки Tellina lutea L .r 
Yoldia (Cnesterium) cf. kuluntunensisSlod. Верхний контакт песчаника 
четкий* очень неровный, с карманами и ходами и лоедов ................. 4

В слоях 9 и 10 встречаются многочисленные линзы конгломе
ратов, в которых крупные (до 20  см в диаметре) гальки хорошо 
окатаны и состоят в основном из аргиллитов и зеленоватых глин 
нижележащих слоев. Песчаники слоя 10 местами сильно пропитаны 
гидроокиспами железа и сцементированы в округлые лимонитовые 
желваки.

11. Песчаник массивный, грубозернистый, серовато-желтый, силь
нослюдистый, с рассеянной галькой аргиллитов, обугленными куска
ми древесины и мелким рассеянным обугленным растительным д ет-



ритом. Встречаются гальки кристаллических пород до 5 -1 0  см в 
диаметре. Песчаник переполнен ядрами и отпечатками моллюсков, 
часто захороненными в прижизненном положении (обр. 7 9 а ): Forti- 
pecten takahashii (Yok.), F. kenyoshiensis (Chinzei), Mya japonica Jay,
M. truncata L., Spisula polynyma (Stimp.), Cyclocardia crebricostata (Kra
use), Yoldia (Cnesterium) supraoregona Khom...............................................  2 ,5

12. Переслаивание песчаников и аргиллитов (табл. III). Породы 
светло-серые, слабо-желтоватые, реже бурые. В последнем случае 
песчаники относительно крепкие. В подошве слоя встречены ядра и 
отпечатки моллюсков, часто захороненные в прижизненном положе
нии (обр. 8 0 ):  Siliqua costata (Say) и Масота calcared (СЬетп.)и 
отпечатки листьев -  Matteuccia septentrionale Fot., Salix sachalinen- 
sis Schmidt f. foss ilis , S. maritima Fot., Populus suaveolens Fisch. f. 
fossilis, Alnus sp., Betula sp., Viburnum sp. Постепенно вверх ос
татки моллюсков исчезают и остаются только отпечатки листьев.
Породы рыхлые, с четким нижним контактом и небелый ими лепеш
ковидными сидеритизироваиными стяжениями (до 30, реже 4 0  см 
в длину). По всей толще встречаются небольшие желваки лимонити- 
зированных песчаников. Эта часть разреза в склоне образует зап
лывшие 0 у гр ы ..............................................................................................  20

Общая мощность вскрытого разреза энемтенской свиты в устье р. Сопоч
ной 4 0  м. Эти отложения подразделены нами на верхние слои (1 - 1 1 )  -  с
Chlamys cosibensis heteroglypin wNeptunea pribiloffensis .. мощностью 20  м и ниж
ние (слой 1 2 ) -  с Siliqua costata и Масота cal с are а мощностью 20  м.

Ичннский лиман

В 1970 г. на берегу Ичинского лимана, от моста через лиман и сразу 
к северу от него, был описан разрез континентальных отложений, отнесенных 
к континентальным аналогам энемтенской свиты. З^есь в береговом разрезе 
лимана обнажается пачка песков с линзами и тонкими пропластками глин и 
туфов, содержащая в основании каждого пропластка очень тонкие пластовые 
лимонитизированные: и сидеритизированные стяжения, иногда с отпечатками 
целых листьев, чаще только с обрывками растительного детрита -  листьев, 
стебельков травы, веток. В разрезе обнажаются (снизу вверх) (рис. 8 ):

Мощность, м

1. Туфопесчаник желтовато-серый, тонкослоистый, довольно креп
кий, сильнослюдистый, по простиранию местами переходит в линзы 
косослоистых довольно грубых серых песков. В породе по верхнему 
контакту отмечается резкое ожелезнение, а местами и сидеритиза- 
ция. В этой части разреза порода приобретает сизовато-бурую ок
раску, становится очень плотной, образуя конкреционные стяжения 
иногда узловато-комковатого строения, реже тонкопараллельно-сло- 
истые или косослоистые. В последнем случае в конкрециях содержит
ся масса растительного детрита, в узловатых конкрециях преобла
дают ветки и куски древесины, а в параллельно-слоистых и несло
истых -  отпечатки листьев, часто очень хорошей сохранности (обр.
3 0 7 ): Salix etolonensis Fot., S. kenaiana Wolfe^ S. sachalinensis 
Schmidt fossil., S. tenera Alex. Braun, Salix sp., Ainas ter notabilis Fot.,
Betula sp., Betula sp. (отпечаток сережки), Myrica sp., Daphnesp., Rho
dodendron sp., Vaccinium sp., Phyllites sp., папоротник

2. Песок рыхлый, косослоистый, серый, местами бурый из-за
окраски гидроокислами железа. Порода плохо отсортированная, с 
линзами и прослойками гравелистого материала. Встречены гальки, 
изъеденные фоладами, и известновистые трубочки чер вей ................

0-6

6
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Рис .  8. Отроение энемтен- 
скнх отложений у северного 
окончания разреза в устье р.Со- 
почной и у Ичинского лимана 

I — Ичинский лиман; II -  
гора Макака, 1 -  пески; 2 -  
диатомиты; 3 -  глины; 4 -  
косослоистые пески; 5 -  кон
гломераты и гравелиты; 6 -  
лигниты; 7 -  сидеритовые 
конкреции; 8 -  суглинки; 9 -  
размыв; 10 — песчаники; 11 — 
песчаники с галькой; 1$ _  
глинистые песчаники

Мощность, м

3. Чередование туффитов и линзовидных тонких пропластков диа
томитов светло-серых, реже желтоватых. Прослойки часто лимон и- 
тизированы или сидеритизированы, превращены в конкреции, в ко
торых встречен обильный растительный детрит ......... ......................  10

4 . Пачка тонких светло-серых слюдистых вязких диатомитов,
параллельно-слоистых, совершенно без примеси песчаного и ’ граве
листого материала................   4

5. Туфоконгломерат голубовато-серый и серо-бурый, плотный,
местами очень рыхлый ; гальки плохо окатаны, почти не отсортиро
ваны, ориентированы вдоль плоскости напластования....................... 5

6. Туфоалевролит голубовато-серый, однородный, неяснослоио-
тый, с комковатой и мелкочешуйчатой отдельностью, пронизанный 
корнями растений; в подошве -  с прослоями туфопесчаников и гра
велитов............................. .............................................................................  1

7. Торф коричнево-бурый, плотны й.................................................  3 ,5

Эти обложения мощностью 3 5 ,5  м, относящиеся к слоям с Ыасота calca- 
геа и Si li qua costata энемтенской свиты, являются ископаемой дельтой древ
ней р.Ичи [Кременецкая, 1 9 7 2 6 ], на формирование которой оказывал непос
редственное влияние Ичинский вулкан как источник вулканогенного материала. 
В разрезе, описанном выше, выделены отложения подводной дельты, неболь
ших озер, вулкано-пролювиальные, русловые, пойменные и болотные.
22



Бассейн р. Средней Воровской

Кроме разреза, обнаженного по берегу Ичинского лимана, в Соболевском рай
оне к энемтенской свите геологами Камчатского геологического управления 
(Н#ф. Данилеско и Г.П. Сингаевский) условно была отнесена мощная толща ва- 
ду1шых и галечных отложений, вскрывающаяся в нижнем течении рек Колпа- 
ковой, Брюмки, Большой и Средней Воровской, Удовой, Менены и др. В це
лом эта толща имеет трехчленное строение. Нижняя пачка сложена очень гру
бослоистыми, часто косослоистыми валунными отложениями, в которых от
дельные прослои состоят из валунов диаметром до 2 0 -4 0  см и почти не со
держат заполнителя. Пачка сильно сцементирована, в долинах рек образует 
почти вертикальные склоны. Ее мощность до 4 0 0  м. Средняя пачка представ
лена более мелкогалечным конгломератом с крупными песчаными линзами и 
многочисленными красными гальками пузыристых лав. Здесь многие гальки 
кислых изверженных пород окислены и рассыпаются в мелкую щебенку. Мощ
ность средней пачки местами достигает 1 0 0 -1 5 0  м. Верхняя пачка сложена 
мелкогалечными конгломератами, очень рыхлыми, наполовину состоящими из 
песчано-глинистого заполнителя. Конгломераты переслаиваются с рыхлыми 
параллельно-слоистыми сильнослюдистыми песками. Галечный материал в ос
новном состоит из осадочных пород подстилающих отложений. Галечники по 
внешнему облику можно отнести к очень молодым, и только то, что они 
участвуют в общей тектонической структуре района, позволило нам при 
полевых исследованиях считать их аналогами энемтенской свиты. Мощность 
пачки 100 м.

Наиболее полно разрез этих отложений вскрывается в нижнем течении 
р. Большой Воровской. Здесь, в 2 км ниже по течению от впадения р.Сцдмы, 
по правому берегу р. Средней Воровской на отложениях эрмановского: гори
зонта, охарактеризованных отпечатками раковин пресноводных моллюсков и 
листовой флорой -  Gipangopaludina praerosa Gerst. r Equisetum sp.* Salix kenai- 
ana Wolfe* Alnus barnesi Wolfe* A. corylina Knowlt. (определения моллюсков -
А.Л.Непалыга, определения листовой флоры -  Л.И.Фотьянова), лежит мощная 
пачка валунных галечников энемтенской свиты. В указанном местонахождении 
на расстоянии 150  м одно от другого располагаются два обнажения, где вскрыт 
контакт отложений эрмановского и энемтенского горизонтов. В одном из них 
у контакта проходит пласт лигнитизированной глины, который в другом от
стоит от контакта на расстояние 1,5 м. Далее, в следующем обнажении, вверх 
по течению реки, у  контакта этот метровый пласт глины отсутствует и 
здесь на границе горизонтов залегает пласт фиолетовых глинок. Строение 
же базальной части энемтенской свиты во всех трех обнажениях анало
гично.

На этом основании нами при полевых исследованиях было отмечено несоглас
но^ залегание отложений энемтенского горизонта на эрмановском. По р. Средней 
Воровской был составлен сводный разрез энемтенских отложений. Здесь в кров
ле нижнеэрмановского подгоризонта залегает песчано-глинистая пачка следую- 
щего строения (снизу вверх): Мощность, м

1. Песчаник средне- и крупнозернистый, серый, массивный, с
включениями рассеянных гравийных части ц ................   3 ,5

2. Глина туфогенная, внизу массивная, желтовато-серая, в се
редине параллельно-слоистая, плитчатая, серая, с коричневым от
тенком, вверху темно-бурая, с тонкими прослоями сажистого лиг
нита .................................    5 |2

3. Песок внизу среднезернистый, с прослоем алевритистой гли
ны, вверху мелкозернистый, сизовато-серый.........................   4 ,5

4 . Переслаивание глин желтовато-серых, хрупких, некрепких,
вверху углистых, темно-бурых (мощность прослоев от 0 ,4 -0 ,8  
до 1,5 м ), со Светло-серым мелкозернистым, хорошо сортирован
ным слоистым песком (мощность прослоев 0 ,4 5 -0 ,6  м ) ................  3 ,8



Общая мощность пачки 17 м. В ее кровле прослой глины, постепенно опес- 
чаниваясь, переходит в мелко—и среднезернистый песчаник, который, обогаща
ясь гравийным материалом, переходит в мелкогалечный конгломерат, с кото
рого начинается разрез энемтенской свиты (снизу вверх):

Мощность, м

5. Конгломерат от круп но галечного до валунно—галечного, силь
но насыщенный крупнообломочным материалом, плохо отсортирован
ный (офэ. 1 6 ) ..............................................................................................  5

6. Песчаник средне- и крупнозернистый, светло-серый, слабо 
сцементированный, плохо отсортированный, с включениями мелких
галек и гравийных части ц .......................................................................  1,7

7. Конгломерат валунно-галечный, не отсортированный, сильно
насыщенный крупнообломочным материалом, с гравийно-песчаным 
умеренно сцементированным заполнением .......................................... ' 4 ,5

8. Песчаник разнозернистый, слабый/ массивный..........................  3 -4 ,5
9. конгломерат валунно-галечный, плохо отсортированный, силь

но насыщенный крупнообломочным материалом, с умеренно сцемен
тированным гравийно-песчаным заполнителем .......................................  7

10. Песчаник разнозернистый, плохо отсортированный, массив- »
ный, слабый, с включениями хаотично рассеянных мелких галек и 
гравийных ч а с т и ц ........................................................................................  3 ,5

11. Конгломерат валунно-галечный, сильно насыщенный грубо
обломочным материалом, с гравийно-песчанистым умеренно сцемен
тированным заполнителем ...........................................................................  5 ,6

Не обнаж ено...................................................................................................  50
12. Конгломерат крупногалечный, плохо сцементированный, на

сыщенный крупнообломочным материалом, с гравийно-песчанистым 
слабо сцементированным заполнителем. Крупнообломочный матери
ал хорошо окатан. Состав галек очень разнообразен. Среди круп
ных галек преобладают хорошо окатанные обломки эффузивных по
род: андезиты, базальты, реже дациты, липариты, гранитоиды и 
редко метаморфические породы. Среди мелких галек преобладают 
окатанные обломки песчаников, яшм и кремнистых сланцев. В кров
ле  слоя встречаются валуны до 0 ,3  м в диаметре и линзы средне-
и крупнозернистых, рыхлых темно-серых песчаников........................  7

13. Пачка переслаивания мелко- и среднегалечных конгломера
тов (мощность 0 ,8  -  1,5 м ) с мелко-, средне- и крупнозернистым 
сизовато-серым песчаником (мощность 0 ,1 5  -  1,5 м ) и с алев- 
ритистыми желтовато-серыми массивными некрепкими глинами
( мощность 0 ,2  -  1,5 м ) , реже с песчанистыми буровато-серыми 
массивными алевролитами (мощность 0 ,4 5  -  0 ,8  м ) ............................ 8 ,5

14. Конгломерат валунног галечный, сильно насыщенный крупно-
обломочным материалом, с гравийно-песчанистым слабо сцементи
рованным заполнителем и с редкими линзами гравелистых грубо
зернистых песчаников..............................................................................  1,2

15. Конгломерат разногалечный, насыщенный крупнообломоч
ным материалом, который хорошо окатан и плохо отсорти
рован .......................................................   9 ,5

16. Конгломерат крупногал ечный, с включениями редких валу
нов и прослоями гравелистых песчаников, слабо сцементированных,
резко грубозернистых................................................................................  14

Общая мощность описанных отложений энемтенской свиты 133 м. Далее, 
вверх по течению рек Сид мы и Средней Воровской, после пропуска в обнаже
нии, через 3 ,5  км вдоль борта р. Средней Воровской по левому склону ее до— 
лины имеется ряд разоренны х обнажений, представляющих собой выходы круп
нозернистых и валунных конгломератов с маломощными прослоями песчаников, 
которые внешне ничем не отличаются от описанных выше. Эти обнажения 
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энемтенской свиты мощностью 2 0 -3 0  м, несомненно, наращивают разрез, но, 
учитывая очень пологое залегание (5 - 8 ° )  и имеющиеся пропуски в обнажен
ности, трудно получить представление об истинной мощности развитых здесь 
отложений энемтенской свиты. Можно предполагать, что она в любом случае 
не менее 3 0 0  м, что соответствует мощности энемтенской свиты, вскрытой 
скв. ГК °-3  в этом районе.

Бассейн р. Итки

В Соболевском районе встречена толща, кроющая валунные галечники и услов
но по диатомовой флоре и спорово-пыльцевым данным отнесенная к энемтен- 
скому горизонту. По правому борту долины р.Колпаковой в речном обрыве 
высотой 4 0  м, расположенном напротив местонахождения бывшего с. Колпако- 
во, выходят в подошве грубые галечники и щебенки, перекрытые тонкими пес
ками, рыхлыми, сильнослюдистыми, желтовато-бурыми, переслаивающимися с 
тонкими пропластками и линзами диатомитов. Контакт между ними ровный; 
вдоль контакта отмечается сильное ожелезнение. Вниз от этого обнажения по

течению р.Колпаковой имеются выходы только верхней песчаной толщи и го
лоценовых пойменных галечников. Верхняя толща хорошо обнажена по рекам 
Брюмке ( в ее нижнем течении) и Итке. В 3 км к югу от с. Березовка напро
тив лесоразработок по левому борту долины р. Итки имеется рад обнажений, 
расположенных друг от друга на расстоянии от 50 м до 2 км. Так как угол 
падения пород составляет 2 -3 ° , оказалось возможным составить непрерывный 
разрез пачки общей, мощностью 2 0  м (рис. 9 ) .  Здесь обнажаются (сни
зу вверх):

Мощность, м

1. Песок рыхлый, сильнослюдистый, желтовато-серый, парал
лельно-слоистый .................................................. ... .....................................  0 6

2. Конгломерат мел ко галечный, слабоглинистый..........................  0 ,0 4
3. Песок рыхлый, слабо отсортированный, с мелкой, хорошо ока

танной галькой жильного кварца...............................................................  1,5 *



Мощность, м
4 . Гравелит буро-желтый, довольно ры хлы й....................................  0 ,2
5. Песок рыхлый, сильнослюдистый, ж елтоватый.......................... 1,5
6. Диатомит сильнослюдистый, желтоватый, образует уступ в

береговом обрыве у самого уреза реки, крепкий, слабо размокаю
щий ...................................................................................................................  1,5

7. Песок рыхлый, желтовато-бурый, с линзочками и пропластка
ми диатомитов, параллельно-слоистый.......................    2 ,0

8. Конгломерат мелкогалечный, буры й ..............................................  0 ,2
9. Песок рыхлый, желтый, сильнослюдистый................................. 1,5
10. Гравелиа мелкогалечный, буры й .................................................  0 ,1 5
11. Песок рыхлый, слюдистый, желтый, с мелкими гальками . . 16

Общая мощность пачки песчаных отложений в бассейне р. Итки 2 3 ,6 9  м. 
Они охарактеризованы диатомовой флорой, которая показывает, что часть тол
щи образовалась недалеко от берега моря.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ГЛАВА III

МОРСКИЕ МОЛЛЮСКИ

ВВЕДЕНИЕ

До недавнего времени из отложений энемтенского горизонта Камчатки было 
описано А.П. Ильиной [1 9 6 3 ] всего только пять видов моллюсков. Это свя
зано с плохой изученностью отложений, относящихся к указанному геологи
ческому интервалу, так как до последнего времени сюда включались, кроме 
страто типического разреза, только часть континентального разреза в устье 
р.Тигиль и ржаво-бурые конгломераты самых верхов разреза северного кры
ла Точилинской антиклинали. В конгломератах никаких органических остатков 
обнаружено не было, а в разрезе устья р.Тигиль.был известен только бед
ный комплекс листовой флоры. Стратотипический же разрез горизонта у уте
сов Энемтен состоит из рыхлых песчаников и конгломератов, фауна моллюс
ков в которых представлена только ядрами и отпечатками. Только в двух сло
ях этого разреза -  в конгломератах базальной части и выше второго пепло
вого прослоя -  спорадически встречаются известково-кремнистые стяжения, к 
которым и приурочены скопления раковин моллюсков хорошей сохранности. При 
этом базальная часть разреза с конкрециями видна только при максимальном 
отливе и при благоприятном ветре, когда с пляжа смывается песок и обнажа
ются коренные породы. Поэтому сбор фауны моллюсков требует большой за
траты времени для просушивания и по следующего обязательного проклеивания 
собранного материала.

Из второго горизонта конкреций материал может быть собран или при об
рушении стенки обнажения, или же при работе на самом верху обнажения со 
страховкой капроновой веревкой. В последнем случае основная часть мате
риала может быть потеряна, так как сделать в этой части обрыва удобную 
для работы площадку невозможно ввиду того, что верх обнажения имеет от
рицательный уклон.

До наших работ здесь сборы фауны моллюсков проводились только при 
съемочных работах сотрудникам Камчатского геологического управления или 
же геологами ВНИГРИ, которые также не имели свободного времени для де
тальных палеонтологических сборов.

В связи с вышеизложенным тот комплекс, состоящий из 56 видов моллюс
ков, который был нами обнаружен в стратотипическом разрезе горизонта, яв
ляется первой малакологической характеристикой этого интервала.

Для монографического описания использованы только те раковины, моллюс
ков, которые имеют хорошую сохранность и пригодны для точной видовой 
идентификации. Материал плохой сохранности, состоящий из неполных ядер и 
Фрагментарных отпечатков, не использован.



СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

К Л А С С  BIVALVIA

Н АД С Е М Е Й  С Т В О  NUCULACEA GRAY»  1824 

С Е М Е Й С Т В О  NUCULIDAE GRAY,  1824 

Р о д  Acila Н. et A. Adams, 1858

Тип  р о д а ,  Nucula divaricata Hinds. Современный вид, обитает в Китай
ском море.

Д и а г н о з .  Раковина небольшая, овальная, треугольная, иногда квадратная. 
Макушки маленькие, повернуты вперед. Внутренний слой раковины перламут
ровый. Скульптура из тонких радиальных ребер, расходящихся под углом вдоль 
средней линии, отходящей о т  макушки. Мантийная линия цельная, отпечатки 
заднего и переднего мускулов равные.

М ел -  ныне.

П о д р о д  Truncacila Schenck, 1931

Тип  под  род  a. Nucula castrensis Hinds. Современный вид, обитает у б е 
регов Америки от Аляски до Калифорнии.

Д и а г н о з .  Ростральный синус отсутствует, в остальном не отличается от 
Acila  s. str.

Мел -  ныне.
Acila ( Truncacila) marujamensis Ilyina 

Табл. VI, фиг. 8

1 9 3 0 . Acila insignis Yokoyama, c. 4 1 7 -4 1 8 , табл. 80 , фиг. 5 [non A. 
ins ignis (Gould)}.

193 4 . Acila cobbvldiae Хоменко, c. 3 7 -3 8 , табл. 10 , фиг. 1 (non A. cob* 
boldiae Sow.).

1 9 5 4 . Acila ( Truncacila) marujamensis Ильина, c. 2 0 5 , табл. 1 ,фиг. 4 -8 .
1 9 6 1 . Acila (Truncacila) kamtschatica Ильина; см. Криштофович, Ильина, • 

табл. 18, фиг. 6 .
19 6 3 . Acila (Truncacila) kamtschatica Ильина, с . 9 1 -9 2 , табл. 34 ,ф иг.1 ,2 .
1 9 6 7 . Acila (Truncacila) marujamensis Слодкевич, с. 40 -4 2 * табл. 6 , 

фиг. 6 -8 .
1 9 6 8 . Acila (Truncacila ) marujamensis Жидкова, Кузина, Лаутеншлегер, 

Попова, с. 6 5 -6 6 , табл. 14, фиг. 3; табл. 2 0 , фиг. 9 ; табл. 24,фиг*5.

Г о л о т и п .  1 6 /6 819 . Центральный геологический музей им. Ф.Н. Черны
шева. Южный Сахалин, р.Людога (Рудака), маруямская свита.

Д и а г н о з .  Раковина округлая, макушки маленькие, приближены к заднему 
краю. Вдоль брюшного края протягивается узкая полоска, лишенная скульпту
ры, состоящей из плоско-выпуклых расходящихся ребер. Линии роста четкие.

О п и с а н и е .  Раковина довольно крупная, изменяющихся очертаний -  от 
овальной до удлиненно-квадратной. Складка, соответствующая ростральному си
нусу, не выражена. Апикальный, угол 115 °. Створки умеренно выпуклые, 
скульптура из многочисленных широких, округлых в сечении, расходящихся ре
бер. Межреберные промежутки узкие, мелкие. Концентрические линии роста 
более четко заметны на переднем крае и слабо -  на заднем. Щиток не огра
ничен, луночка узкая, гладкая, ланцетовидная. Хондрофор язычковидный.Ман
тийная линия четкая.

Р а з м е р ы  (в м м ). Длина 2£>, высота 2 0 , выпуклость 15.
С р а в н е н и е .  Раздел наиболее полно освещен В.С. Слодкевичем [1 9 6 7 ].
М а т е р и а л .  19 двустворчатых и 19 разрозненных створок.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен, останцы уро

чища Падь Широкая, разрез в устье р.Сопочной, энемтенская свита.

В о з р а с т .  Миоцен -  плиоцен.



С Е М Е Й С Т В О  LEDIDAE D ALL, 1898 

Р о д  Yoldia Muller, 1842

Ти п  ро да *  Yoldia arctica Muller, 184 2  *  Yoldia hyperborea (Loven) Tor- 
rell, 1859 . Современный вид, обитает у берегов Шпицбергена.

Д и а г н о з .  Раковина средних размеров (до нескольких сантимеров), тон
костенная, удлиненная, как правило, суженная сзади, обычно зияющая на обо
их концах, с почти центральной макушкой. Поверхность гладкая, со следами 
нарастания или покрытая ребрами (концентрическими или косоребристая). Ям
ка внутренней связки выступает внутрь. Ветви замочного края образуют ту
пой угол. В каждой ветви замка многочисленные мелкие зубы. Мантийная 
линия с глубоким синусом.

Олигоцен — ныне.

П о д р о д  Yoldia s. str.

Тип  под  р о д  a. Nucula myalis Gonzhouy. Современный амфибореальный 

вид.
Д и а г н о з .  Раковина средней величины, гладкая, плоская или умеренно вы

пуклая, вытянутая в длину, ланцетовидная или овальная, суженная сзади, с 
плохо обособленным ростром. Макушки маленькие, резко наклонены и обра
щены назад. Щиток плоский, узко ланцетовидный, резко очерченный. Наружная 
связка краевая, слабо развитая. Ямка внутренней связки большая, выступает 
внутрь, углубленная. Ветви замочного края образуют тупой угол. Мантийный 
синус глубокий, достигает середины раковины.

Олигоцен -  ныне.

Yoldia (Yoldia) enemtensis Gladenkov, sp. nov^.

Табл. X, фиг. 1 ,2

Г о л о т и п .  6/18 . ГИН АН СССР, коллекция Ю.Б. Гладенкова. Западная 
Камчатка, утесы Энемтен, энемтенская свита, слои с C/ilamys cosibensis he- 
teroglyptus и Neptunea pribiloffensis, нижний плиоцен.

Д и а г н о з .  Раковина крупная, с чуть более узкой притупленной задней 
частью. Коэффициент удлиненности 0 ,5 3 , неравносторонности -  0 ,4 7 . Ма
кушка смешена несколько вперед. Поверхность гладкая, с концентрическими 
линиями нарастания. Зубы преобладают в передней ветви замочного края.

О п и с а н и е .  Раковина крупных размеров, овально-удлиненная, с несколь
ко суженной и более длинной задней частью. Переднеспинной край чуть на
клонен, немного выпуклый, плавно переходит в нижний край. Нижний край ши
рокий, дугообразный, соединяется с заднеспинным прямым, наклоненным вниз 
краем под углом 5 5 -6 0 ° , образуя чуть притупленную заднюю часть. Выпук
лость относительно небольшая, с точкой наибольшей выпуклости в прима пу
шечной части. Макушки низкие, слабо выступающие, обращены назад, смеще
ны несколько вперед (Д^/Д *= 0 ,4 7 ).  Щиток плоский, узколанцетовидный. На
ружная поверхность гладкая, с тонкими .концентрическими линиями нарастания. 
От макушки вперед и назад проходят слабо выраженные ложбинки. Количество 
ЗУбов на передней ветви замочного края у голо типа -  2 7 -2 8 , на задней -  25 . 
У другого экземпляра соответственно 2 4 ( ? )  и 24  .

Размеры голотипа (в  мм ): длина (Д ) 6 6 , высота 35 , длина передней час
ти Щ  31 ; отношение высоты к длине О; Д}./Д = 0 ,4 7 . Имеются экземп
ляры длиной до 75  мм.

С р а в н е н и е .  Описанный вид внешне сходен с Yoldia hyperborea (Loven) 
Torre И, но отличается большими размерами раковины, несколько иным соот
ношением зубов на передней и задней ветвях замка (1 ,1 0  против 1 ,3 -1 ,3 5 ; 
1»25 против 1 ,4  у У. hyperborea и 1 ,7  у У. hyperborea lima tula по

Этот вид в настоящей монографии описан Ю.Б. Гладенковым.



В.Оккельману) и другим отношением длины замочных ветвей (0 ,1 0 -0 ,1 1  про^ 
тив 1,31 у У. hyperborea). . Определенное сходство с описанным видом имеют 
крупные формы Y, chejsliensis Glad, из этолонской свиты, но тюследние от
личаются вздернутым узким задним краем и более высокой раковиной.

З а м е ч а н и я .  Не исключенё, что описанный вид филогенетически связан  ̂
У. hyperborea.

М а т е р и а л .  Восемь ядер и отпечатков неполной, но удовлетворительной 
сохранности.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен* останцы уро
чища Падь Широкая, устье р.Сопочной; Центральная Камчатка, руч. Хрус
тальный.

В о з р а с т  . Ранний плиоцен.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Камчатка, энемтенская и щапинская свиты.

П о д р о д  Cnesterium Dali, 1139В

Тип  п о д р о д а .  Yoldia scissurata Dali. Современный вид, обитает в Ти
хом океане от Берингова пролива до Японии и Калифорнии, а также в Чукот
ском море.

Д и а г н о з .  Раковина удлиненно-ювальная, слабовыпуклая, с несколько су
женной задней частью, с маленькой макушкой. .Скульптура поверхности соо- 
тоит из косых гребней, секущих концентрические линии нарастания. Склоны 
гребней, обращенные к макушке, круче противоположных склонов.

Миоцен -  ныне.

Yoldia ( Cnesterium) supraoregona Khomenko 

Табл. X, фиг. 3 -5

1 93 1 . Yoldia supraoregona Хоменко, с. 6 2 , табл. I ll,  фиг. 8 ,9 .
1937 , Yoldia supraoregona Хоменко, с. 13, табл. III, фиг. 2 ,3  (поп фиг.4),
193 8 . Yoldia supraoregona Слодкевич, с. 125 , табл. У,.фиг. 1 2 ,1 3  (поп 

фиг. 14 ) .
19 6 4 . Yoldia supraoregona Криштофович, с. 100 , табл. V III, фиг. 13 .
Л е к т о т и п .  5 8 / 3 1 6 4 . Центральный геологический музей им. Ф.Н. Чер
нышева. Сахалин, р. Паромай, верхненутовская под свита.

Д и а г н о з .  'Раковина средних размеров, правильного удлиненно-яйцевид
ного очертания, с загнутым ростром. Макушки слабо выдающиеся, смещены 
назад. Скульптура наружной поверхности состоит из концентрических линий 
нарастания и концентрических грёбней, пересекающихся сзади с линиями на
растания. Зубов около 25  впереди и 17 позади лигаментной ямки' [Хомен
ко, 19 3 1 , с. 62 L

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, округлая, почти равносторонняя. Ма
кушка широкая, слабо загнутая, занимает положение, близкое к срединному. 
Косая скульптура имеется только у заднего конца раковины, промежутки ме
жду косыми штрихами узкие. Луночка ланцетовидная, четкая, отделена не
большим гребнем. Передний конец раковины округлый, задний -  немного су
жен, притуплен, но в целом тоже округлый.

Р а з м е р ы  (в м м ). Длина 28 , высота 16, выпуклость 7.
С р а в н е н и е .  Описываемый вид сходен с Y. ochotensis Khomenko, но от

личается от него более округлой формой раковины и немного меньшими раз
мерами, более изогнутым - смычным краем и более резко дугообразно изог
нутым нижним краем раковины. От Y, notabilis Yokoyama описываемый вид 
отличается более высокой раковиной, отсутствием косых гребней на ее пе
реднем крае и большими промежутками между ними.

М а т е р и а л .  15  двустворчатых экземпляров.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен.
В о з р а с т .  Ранний плиоцен.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Камчатка, энемтенская свита; Сахалин, верхнену

товская подсвита, III горизонт маруямской свиты.



н А Д С Е М Е Й С Т В О  ARCACEA 

С Е М Е Й С Т В О  ARCIDAE

ПОДСЕМЕЙСТВО ANADARINAE REINHART» 1935 

Р о д  Anadara Gray» 1347

Тип  р о д а .  Area antiquata Linne. Современный вид, обитает у берегов 
Ямайки.

Д и а г н о з .  Раковина четырехугольно-трапециевидная, вздутая. Смычный 
край прямой. Замок состоит из двух рядов однообразных мелких зубов, пер
пендикулярных смычному краю. А рея треугольная, высокая, с узкими углова
тыми шевронами. Радиальные ребра крупные, часто узловатые. Внутренние 
края раковины изнутри зазубрены.

Миоцен -  ныне.

П од  род  Anadara s. str.

Д и а г н о з .  Макушки высокие, обращены вперед. Скульптура из плоских 
квадратных ребер, разделенных такими же по форме промежутками. Ребра раз
двоенные или учетверенные. Шевроны угловато-изогнутые.

Миоцен — ныне.

Anadara (Anadara) trilineata trilineata (Conrad)

Табл. VII» фиг. 1 8 ,а,б

1856 . Area trilineata Conrad» c. 3 1 4 .
1905. Area trilineata Osmont» c. 91 , табл. 9, фиг. 4—4c.
1907 . Area trilineata Arnold et Anderson» c. 5 2 -6 4 , табл. 2 4 , фиг. 5.
1909 . Area trilineata Arnold» c. 3 0 , табл. 18, фиг. 1.
1909 . Area ( Scapharca) trilineata Dali» c. 1 0 8 -1 1 0 , табл. 12 , фиг. 1 ,2 .
1910 . Area trilineata Arnold et Anderson» c. 125 , табл. 6, фиг. 1.
1931 . Area (Area) trilineata Grant et Gale» c. 1 3 7 -1 4 4 , табл. 2, фиг. 1 ,4 -

6; табл. 1, фиг. 1 8 -2 0 , 22..
1943 . Anadara (Anadara) trilineata Reinhart» c. 5 7 -6 0 , табл. 5, фиг. 9; 

табл. 6 , фиг. 1 -3 ,5 ,7 ; табл. 7, фиг. 1.

Го  л о тип .  Нигде не зарегистрирован, экземпляр происходит из плиоцено
вых отложений Калифорнии в районе Санта-Барбара.

Д и а г н о з .  'Трапецеидальная, иногда удлиненная, неравносторонняя; 2 2 -2  4  
ребра, несколько выдающиеся, шире, чем межреберные промежутки, скульпту
ра с тремя или четырьмя возвышенными нитями; мускульные отпечатки с кон
центрическими морщинками; вершина выдающаяся; макушка смещенная. Длина 
75 м м ' [Conrad» 1856» с. 314J.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, до 70  мм длиной и 6 0  мм высотой, измен
чивых очертаний, от сжатой до округленно-треугольной. Задний край округлен
ный, несколько уплощенный, передний -  почти прямой или слегка выпуклый. 
Макушки более или менее узкие, слегка смещенные кпереди и выдающиеся 
над замочным краем. Створки выпуклые (до 40  м м ). Точка наибольшей вы
пуклости смещена в примакушечную часть. Толщина створок 3 -4  мм. Скульп
тура из резких ребер (26 -27Д , по ширине примерно равных межреберным 
промежуткам. Ребра невысокие, четырехугольные. Вдоль каждого ребра про
ходит глубокий округлый желобок. По бокам от основного желобка отходит 
еще по одной бороздке, более мелкой, чем срединная. Из-за дополнительных 
желобков ребра становятся четырех- или трехраздельными. У  сильно окатан
ных старых экземпляров дополнительные желобки истираются и ребра полу
чают вид двураздельных или же гладких, тогда срединный желобок сохраня
ется только у края раковины. По всей высоте раковину равномерно пересе
кают очень четкие и тонкие линии роста. Благодаря им вся раковина имеет 
грубочешуйчатый вид. В местах пересечения ребер с линиями роста образу
ются округлые бугорки и ребра имеют четковидный характер.



Зубная площадка прямая, с окончаниями, загнутыми под прямым углом к 
смычному краю. Замочный аппарат у переднего и заднего краев раковины ог- 
раничен резкими желобками, состоит из V -образных по краям и прямых мел
ких в центре площадки зубов, которых около 5 0 . Арея слабовогнутая, треу
гольная, довольно длинная. Высота ареи 1 1 -1 0  мм. Арея покрыта лигамент- 
ными желобками, число которых 5 -7 . Мускульные отпечатки крупные, чет
кие, передний -  округленно-четырехугольный, задний -  вытянутый, треуголь
ный. Внутренняя поверхность раковины гладкая, иногда с тонкой мелкой ра
диальной штриховкой.

С р а в н е н и е .  Описываемая форма отличается от A. (Anadara) ninohensis 
(Otuka) меньшим числом ребер { 21  против 2 9 -3 1 ),  менее оттянутым 
задним концом и тупым или прямоугольным передним концом раковины.
От A.trilineata calcarea (Grant et G a le ), к которой описываемый вид близок 
по форме, отличается меньшей массивностью раковины и меньшим ко
личеством лигаментных борозд. От раковин, описанных Л.С. Жидковой из 
маруямской свиты Сахалина как A. trilineata, наш вид отличается значитель
но меньшим числом ребер (у  сахалинских форм 35  ребер), в целом округ^ 
лой формой, небольшим перегибом в заднем поле раковины, точкой наиболь
шей выпуклости, смешенной кзади. Сахалинские формы обычно удлиненно-пря
моугольные, с несколько уплощенной передней и задней частями раковины. 
Четырехраздельность ребер у них выражена плохо.

З а м е ч а н и я .  При первоначальном описании Т .А . Конрад [Conrad, 185 6  ] 
указал в диагнозе вида в качестве характерного признака на присутствие 2 2 - 
2 4  радиальных ребер. При ревизии арцид тихоокеанского побережья Америки 
П.Рейнхарт [Reinhart,. 1 9 3 7 , 1943 ] отметил, что для типичного подвида ха
рактерно довольно устойчивое число ребер (2 5 - 2 8 )  при сильной изменчивос
ти остальных признаков.

М а т е р и а л .  23  экз., ядра и отпечатки.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен, останцы уро

чища Падь Широкая, р. Сопочная.
Во з р а с т * .  Ранний плиоцен.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Камчатка, энемтенская свита; Калифорния, плиоцен.

Н А Д С Е М Е Й С Т В О  PECTINACEA 

С Е М Е Й С Т В О  PECTINIDAE LAMARCK, 1801 

ПОДСЕМЕЙСТВО FORTIPECTININAE MASUDA, 1963 

Р о д  Mizuhopecten Masuda, 1963

Т ип  р о д а .  Pecten yessoensis Jay,1 8 5 7 .  Современный вид обитает в се
верной часта Японского моря.

Д и а г н о з .  Раковина крупная, округлая, неравносторонняя. Правая створка 
выпуклая, с широкими округлыми ребрами, иногда дихотомирующими. Левая 
створка почта плоская или слабовыпуклая, с низкими, округлыми, узкими ра
диальными ребрами и тонкой сеткой. Переднее ушко почти равно заднему, с 
широким и мелким биссусным вырезом.

Плиоцен -  ныне.

Mizunopecten yessoensis (Yay)

Табл. XI, фиг. 9

1 8 5 7 . Pecten yessoensis Jay, с. 293 , табл. 3 , фиг. 3 ,4 ; табл. 1 4 ,фиг. 1,2.
1 9 7 7 . Mizuhopecten yessoensis yessoensis Ogasawara, с. 9 7 -9 8 , табл. 8, 

фиг. 3, a-в ; табл. 9 ,( фиг. 1.

Ввиду того, что вид хорошо известен в палеонтологической и зоологичес
кой литературе, как у нас, так и за рубежом, важным является лишь раз
дел 'Сравнение*.



С р а в н е н и е .  От типичного вида отличается меньшим количеством ребер 
(только 22, а не 2 6 -3 0 ) ,  расщепленностью ребер, струйчатостью межребер
ных промежутков. Однако все эта признаки входят в предел изменчивости ви
да и не могут являться основанием даже для выделения подвида. Крупные раз
меры раковины, широкие ребра с более широкими межреберными промежутками 
отличают этот вид от других форм этого рода.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Плиоцен -  ныне. В Японии характеризует фауну Ом- 
ма раннеплиоценового возраста; на Камчатке впервые встречен в отложениях 
энемтенской свиты.

Р о д  Fortipecten Yabe et Hatai, 1940

Тип  р о д а .  Pecten takahashii Yokoyama, 1 9 3 0 , плиоцен, III горизонт ма- 
руямской свиты Сахалина.

Д и а г н о з .  Раковина очень крупная, толстостенная, с длинным смычным 
краем, равным (или больше) длине диска раковины, с крупными широкими 
длинными неравными ушками. Правая створка сильно вздутая, левая -  пря
мая или вогнутая. Ребра радиальные, резкие, довольно широкие. Отпечаток 
аддуктора крупный.

Плиоцен северо-западной части Тихоокеанской провинции.

Fortipecten takahashii (Yokoyama)

Табл. XI, фиг. 1

1930 . Pecten takahashii Yokoyama, c. 4 1 6 -4 1 7 , табл. 79.
1975 . Fortipecten takahashii Синельникова, c. 3 5 -3 7 , табл. 1, фиг. 1,а-г;

2 „а,б; 5 3 ,а,б.

Го л о тип. Место хранения и регистрационный номер неизвестны. Южный 
Сахалин, маруямская свита.

Д и а г н о з .  Крупная раковина, несколько вытянутая в высоту, резко нерав
ностворчатая: правая створка резко выпуклая, левая -  плоская или даже сла
бовогнутая. Поверхность створок радиально-ребристая: на правой створке - 1 4 ,  
на левой -  11 узких островершинных ребер.

Оп и с а н и е .  Правая створка резко выпуклая, у макушки вздутая, а у пал- 
лиалького края полого сходящая. Макушка широкая, притупленная, слегка на
висает над смычным краем. Радиальные ребра округлые, межреберные про
межутки шире ребер, плоскодонные. Концентрические перерывы роста выраже
ны на всей поверхности створки. Ушки большие, длинные, почта равные, пе
реднее лишь немного уже и длиннее заднего. Левая створка немного меньше 
правой, заходит полностью в нижнюю створку и плотно ее закрывает. Рако
вина толстая, с узкими узловатыми ребрами. Обычно выделяются три более 
высоких и широких ребра, между которыми располагаются более тонкие и 
низкие. Вся поверхность покрыта тонкой мелкой сеткой, которая сохраняется 
лишь у неоката иных экземпляров. Ушки крупные, почта равные, заднее не
много короче переднего.

Р а з м е р ы  (в м м ). Правая створка: ширина 135 , высота 140 , выпуклость 
50; левая створка: ширина 130, высота 132 , выпуклость 10 .

С р а в н е н и е .  Наиболее близок к описываемому виду F, sachalinensis ( I lyi
na) из маруямской свиты Сахалина, от которого наш вид отличается более 
вздутой у макушки раковиной, более коротким смычным краем и вытянутостью 
в высоту.

М а т е р и а л .  Пять двустворчатых раковин, 15  створок и более 20  полных 
отпечатков.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен, урочище Падь 
Широкая, устье р.Сопочной; Центральная Камчатка, руч. Хрустальный.

В о з р а с т .  Ранний плиоцен.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Западная Камчатка, энемтенская свита; Центральная 

Камчатка, основание щапинской свиты; Сахалин, III горизонт маруямской сви-



ты, помырская свита; Япония: формации Такикава, Хобетсу, А тсуга, Юши 
о. Хоккайдо; формации Мотохата и Юсима префектуры И вате о .Хонсю; форма
ция Тогава префектуры Аомори, там же; формации Татсунокута, Ямада и Кв- 
гота префектуры Мияги, там же.

Fortipecten kenyoshiensis (Chinzei)

Табл. V III, фиг. 1 -5 ; табл. Х,фиг. 9 -1 3

1 9 7 5 . Fortipecten kenyoshiensis Синельникова, с. 37-*40, табл. II, фиг.1, 
а -г, 2, 3, 4; табл. III, фиг. 1, а -г, 2а, б.

Го  л  о тип. СМ 8 4 9 4 , Токийский университет. О. Хонсю, префектура Аомори, 
формация Тогава.

Д и а г н о з .  Раковина с широкими округлыми ребрами (1 5 -1 7 ) на правой 
створке и с тонкой радиальной струйчатостью на обеих створках, в целом с 
округлой или немного вытянутой в ширину формой.

О п и с а н и е .  Раковина крупная и толстая, с сильно вздутой правой створ
кой и крупными ушками. Радиальные ребра плоские в примакушечной части и 
округленные у нижнего края. Ширина ребер равна ширине межреберных про
межутков, ребра округлого сечения, а межреберные промежутки с уплощен
ным дном. Вся поверхность диска (и ребра, и промежутки между ними) по
крыты тонкой радиальной струйчатостью.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид наиболее близок к F. takahashii, от ко- , 
торого отличается округлым сечением ребер на обеих створках, струйчатостью 
обеих створок и почти круглой или несколько вытянутой в ширину формой ра
ковины.

М а т е р и а л .  39 раковин, несколько отпечатков и фрагментов.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен, останцы уро

чища Падь Широкая.
В о з р а с т .  Ранний плиоцен.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Западная Камчатка, энемтенская свита; Япония,фор

мация Тогава, о.Хонсю.

ПОДСЕМЕЙСТВО CHLAMYSINAE KOROBKOV, 1960 

Р о д  Chlamys Bolten in Roding, 1798

Т и п  р о д а .  Ostrea islandica Muller, 1 7 7 6 . Современный циркумбореал!*- 
ный вид.

Д и а г н о з .  Раковины разных размеров, слабонеравностворчатые, но обыч
но неравносторонние, с радиальными, часто чешуйчатыми ребрами и дополни
тельной сетчатой микроскульптурой. Ушки резко неравные -  переднее резко 
оттянутое, с ктенолиумом и глубоким биссусным вырезом.

Триас -  ныне.

П о д р о д  Chlamys s. str«

Т и п  п о д р о д а .  Ostrea islandica Muller, 1776
Д и а г н о з .  Раковина средней величины, с высотой больше длины, с мно

гочисленными тонкочешуйчатыми ребрами. Переднее ушко значительно больше 
маленького, почти редуцированного заднего ушка. На правой створке переднее 
ушко округлое спереди. Биссусный вырез глубокий, с хорошо развитым кте
нолиумом.

Триас -  ныне.

Chlamys (Chlamys) cosibensis (Yokoyama)

1 9 7 5 . Chlamys ( Chlamys) cosibensis cosibensis Синельникова, c. 6 3 -6 6 , 
табл. 19, фиг. 2 , а,б, 3 ; табл. 20 , фиг. 1, а,б, 2 ,а,б, 4 ,а,б,г; табл.21* 
фиг. 1 -5 , 7 -9 , 11 ; табл. 22 , фиг.-1 ,3 .



Голо  тип .  Регистрационный номер и место хранения неизвестны. Форма
ция Косиба, Япония.

Д и а г н о з .  Раковина средней величины, в целом вытянутая в высоту, до
вольно толстая, выпуклая, с радиальной скульптурой, состоящей из гладких 
ребер разной толщины, по-разному сгруппированных в пучки-складки. А пи- 
кальный угол меньше 9 0 ° .

В о з р а с т .  Средний миоцен -  плиоцен.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сахалин, свита мыса Уанди; Камчатка, какертская, 

этолонская свиты; Япония, формации Аозо, Нанакита, Утсуно, Гинзан, Суено- 
матиями, Сигарами, Саване, Хайзуме, Сирайява, Сасаока, Косиба, Хама да, 
Дайшака, Нарусана, Сетана; Аляска.

Chlamys (Chlamys) cosibensis heteroglyptus (Yokoyama)

Табл. VII, фиг. 8 -1 2 , 15

19266. Pecten heteroglyptus Yokoyama, c. 304 , табл. 33 , фиг. 1 -5 , 8.
197 Б. Chlamys (Chlamys) cosibensis heteroglyptus Синельникова, c. 6 6 -6 7 , 

табл. 5, фиг. 4, а,б: 5; табл. 14, фиг. 2 ,а,б, 3 ,а -г , 4, 5, а, б, 6; 
табл. 19, фиг. 5; табл. 21 , фиг. 10; табл. 22 , фиг. 2, 8, 9.

Го л о тип.  Место хранения и регистрационный номер неизвестны. Форма
ция Саване, префектура Ниигата о.Хонсю.

С р а в н е н и е .  Отличается от типового подвида отсутствием резко выражен
ных концентрических пережимов, слабо выраженной радиальной складчатостью, 
плоской формой раковины, большей равномерностью скульптуры.

М а т е р и а л .  Один двустворчатый экземпляр, девять створок и 11 фраг
ментов.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен.
В о з р а с т .  Верхний миоцен -  ранний плиоцен.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Камчатка, энемтенская свита;Япония,формации Са

ване, Сирайява, Хайзуме, Матсукава, Дайшака, Хамада и Хитаси оЛонсю; фор
мация Сетана о.Хоккайдо.

Chlamys (Chlamys) cosibensis piltukensis Khomenko

1975 . Chlamys (Chlamys) cosibensis piltukensis Синельникова, c. 6 7 -6 8 , 
табл. 4 , фиг. 5 , а,б, 6 ,7 .

Л е к т о т и п .  № 5 0 4 3 , Центральный геологический музей им. Ф.Н. Черны
шова, о. Сахалин, п-ов Шмидта, базальные конгломераты помырской свиты.

М а т е р и а л .  Пять фрагментов.
Р а з м е р ы  (м м ). Длина 50, высота 54, выпуклость: правой створки 11, 

левой -  14.
С р а в н е н и е ,  Отличается от номинального вида почти равностворчатой ра

ковиной, 20  неравными округловершинными радиальными ребрами и 10 ок
руглыми неравными радиальными складками, отсутствием концентрических 
пережимов, а также почти равной шириной всех радиальных складок-ребер.

В о з р а с т .  Миоцен -  плиоцен.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Неоген: Япония, формации Шигарами, Суеноматийяма, 

Саване, Ширайява, Дайшака и Хамада; Западная Камчатка -  этолонская, энем
тенская свиты; Восточная Камчатка, лимимтэваямская свита; Сахалин, помыр- 
ская свита.



Р о д  Swiftopecten Hertlein, 1935

Т и п  р о д а .  Pecten swiftii Bernardi, 18 5 8 . Современный вид, обитает в 
северной части Японского и южной части Охотского морей.

Д и а г н о з .  Раковина крупная, почти равностворчатая и равносторонняя ( кро, 
ме ушек). Скульптура правой створки из крупных плоских складок (обычно 
пять), разделенных более узкими плоскодбнными промежутками. На левой створ, 
ке узкие округлые ребра-складки с очень широкими плоскодонными промежут- 
ками. Обе створки покрыты тонкими плоскими, разделенными посередине бо 
роздкой радиальными ребрышками с сетчатой микроскульптурой, а также кон
центрическими пережимами роста. Апикальный угол до 7 0 °.

Миоцен -  ныне.

Swiftopecten swiftii (Bernardi)

1 8 5 8 . Pecten swiftii Bernardi, c. 90, табл. I; фиг. I I ,фиг. 1.
1 9 7 5 . Swiftopecten swiftii Синельникова, c. 7 6 -7 8 , табл. 12, фиг. 1 -5 , a -r.

Г о л о  тип.  Регистрационный номер и место хранения неизвестны. Совре
менный экземпляр из Японского моря.

Д и а г н о з .  Раковина крупная, выпуклая, довольно толстая, вытянутая в 
высоту. Нижняя створка с плоскими широкими складками и крыловидным пе
редним ушком, верхняя -  с округлыми узкими узловатыми ребрами. Межре
берные промежутки с правильной продольной бороздчатоетью, а обе створки 
с сетчатой микроскульптурой.

В о з р а с т .  Миоцен -  ныне.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Япония, формации Отсутсуми и Гинзан; Аляска,бе- 

рингийские отложения.

Swiftope cten swiftii kindlei (Dali)

1 9 2 0 . Pecten (Chlamys) kindlei Dali, c. 3 0 -3 1 , табл. 6, фиг. 2 ,7 .
1 9 7 5 . Swiftope cten swiftii kindlei Синельникова, c. 78, -табл. 10, фиг. 3;

табл. 12, фиг. 6 ,а,б; табл. 13, фиг. 6 .

Го  л о тип.  USNM 3 2 4 3 0 1 . Аляска, слои берингийской трансгрессии у г.Ном.
С р а в н е н и е .  Отличается от типового подвида отсутствием концентричес

ких пережимов, несколько большим апикальным углом  (около 8 0 ° ) и проме
жутками между складками, которые значительно глубже и уже.

М а т е р и а л .  Три фрагментарных отпечатка.
М е с т о н а х о ж д е н и е  . Западная Камчатка, утесы Энемтен, останцы уро

чища Падь Широкая, устье р.Сопочной.
В о з р а с т .  Ранний плиоцен.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Камчатка, энемтенская свита; Аляска, берингийские 

и анвильские (? )  слои.

Н А Д С Е М Е Й С Т В О  ANOMIACEA RAFINESQUE, 1815 

С Е М Е Й С Т В О  ANOMIIDAE RAFINESQUE, 1815 

Р о д  Pododesmus Philippi, 1837

Т и п  р о д а .  Pododesmus decipiens Philippi ( a.Placunanomia rudis Broderip, 
1 8 4 3 ).  Современный вид, обитает у Антальских островов.

Д и а г н о з .  Раковина обычно округлая или овальная, скульптура из непра
вильных морщин, покрытых тонкой радиальной ребристостью. Раковина при
крепленная, биссусное отверстие может присутствовать или отсутствовать. Ле
вая створка с крупным радцально-струйчатым мускульным отпечатковs

Кайнозой -  ныне.

П од  р од  Pododesmus Philippi, 1837

Т и п  п одрода .  Pododesmus decipiens Philippi, 1767



Д и а г н о з .  Раковина толстостенная. Биссусное отверстие небольшое, час
тично или полностью приближено к наружной стороне или открыто.

Миоцен -  ныне.

Pododesmus (Pododesmus) macroshisma (Deshayes)

Табл. V I, фиг. 1,2

1839 . Anomia macroschisma Deshayes, c. 359.
1841 . Anomia macros chisma Deshayes, табл. 34.
1969 . Pododesmus macroschismus Adegoke, c. 106.
197 6 . Pododesmus ( Pododesmus) macroschisma Синельников и др., с. 3 3 - 

34, табл. 6 , фиг. 3 ,5 ,1 3 .

Г о л о т и п .  Регистрационный номер неизвестен. Хранится, вероятно, в 
Британском музее. Современный экземпляр, собранный у побережья Кам
чатки.

Д и а г н о з .  Раковина неправильной формы, со слабо обозначенной макуш
кой, с непостоянной выпуклостью и скульптурой в виде складок, покрытых ра
диальными ребрами различной ширины. Вокруг биссусного отверстия края ра
ковины гладкие.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, чаще всего округлая, иногда вытянутая в 
высоту. Нижняя правая створка плоская, иногда слабовогнутая, верхняя левая 
створка более или менее выпуклая. Скульптура состоит из многочисленных 
резких радиальных ребер разной высоты и ширины, пересеченных линиями пе
рерыва роста и пластинами нарастания. У  молодых экземпляров радиальные 
ребра выражены четче. На правой створке у края раковины радиальные реб
ра четкие, хорошо заметные. Отверстие для выхода биссуса овальное или по
чти округлое, расположено в примакушечной части раковины. Внутренняя 
связка на правой створке расположена у верхнего края на массивном серпо
видном выступе выше биссусного отверстия, на левой -  в треугольной ямке 
под макушкой. На левой створке два мускульных отпечатка: крупный отпеча
ток биссусного мускула и маленький -  мускула-замыкателя. На нижней створ
ке только большой отпечаток мускула-замыкателя.

Р а з м е р ы  (в м м ). Высота 70 , длина 74 , выпуклость 50 .
С р а в н е н и е .  Описываемый вид наиболее близок к Pododesmus schmidti 

L. Krish., от которого отличается неправильной формой, более резкой и гру
бой, а также неправильной радиальной ребристостью и очень крупными раз
мерами биссусного отверстия.

М а т е р и а л .  Пять раковин, четыре отпечатка.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен, останцы уро

чища Падь Широкая, устье р.Сопочной.
В о з р а с т .  Миоцен -  ныне.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сахалин, свита мыса Уанди, помырская и нутовская 

свиты; Камчатка, какертская, этолонская, эрмановская и энемтенская свиты; 
Япония, плиоцен; Аляска, берингийские слои и плейстоцен. В настоящее время 
обитает в дальневосточных морях СССР и у берегов Северной Америки.

Н А Д С Е М Е Й С Т В О  MYTILACEA RAFINESQUE, 1815 

С Е М Е Й С Т В О  MYTILIDAE RAFINESQUE, 1815 

ПОДСЕМЕЙСТВО CRENELLINAE ADAMS ЕТ ADAMS, 1857 

Р о д  Muscuius Bolten in Roding, 1798

Тип  р о д а .  Mytilus discors Linne, 1 7 6 7 , современный вид, живет у бе
регов Гренландии.

Д и а г н о з .  Раковина равностворчатая, удлиненная, овальная или ромбичес
кая, выпуклая, с тонким перламутровым слоем. Макушки резко сдвинуты впе- 
Р©Д| маленькие, загнуты внутрь. Смычный край без зубов. Скульптура состоит
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из радиальных ребер только в передней и задней частях раковины, средняя 
часть -  только с линиями роста. Края раковины мелко зазубрены.

Юра — ныне.

П о д р о д  Musculus Bolten in Roding, 1798

Т и п  п о д р о д а .  Mytilus discors Linne, 1767.
Д и а г н о з .  Раковина почти гладкая, с широким округлым умбональным ки

лем , задние ретракторы непрерывные, соединяются с задним аддуктором.
Юра -  ныне.

Musculus (Musculus) niger (Gray)

Табл. V, фиг. 7 ,8

1 9 2 4 . Modiola nigra Oldroyd, c. 74, табл. 13 , фиг. 21 ; табл. 3 9 ,фиг. 9.
19 3 8 . Modiolaria nigra Слодкевич, с. 25 8 , табл. 54, фиг. 9 -1 2 .
19 4 8 . Musculus discrepans Филатова, с. 4 3 0 , табл. 108 , фиг. 9.
1 9 5 5 . Musculus discor Скарлато, с. 189 , табл. 50 , фиг. 5.
1 9 6 0 . Musculus nigra Скарлато, с. 78, табл. 3, фиг. 1.
1 9 6 2 . Musculus niger Мерклин, Петров, Дмитров, с. 30 , табл.II фиг.4 -6 .
1 9 6 8 . Musculus niger Петров, с. 203 , табл. 12, фиг. 1 4 -1 8 , рис. 107 .

Г о л о  тип .  Неизвестен, современный, циркумбореальный вид.
Д и а г н о з .  Раковина резко неравносторонняя, равноетъорчатая, удлиненно

овальная, крупная. Макушки маленькие, сильно смешены вперед. Скульптура 
состоит из двух полос тонких радиальных ребер, отходящих от макушки. Сред
няя часть раковины покрыта только линиями роста.

О п и с а н и е .  Раковина до 6 0  мм, выпуклая, удлиненная, задний конец створ 
ки короткий, слабоокруглый. Нижний край створки почти прямой, иногда на се 
редине слабо вогнут. Передний край раковины дугообразно изогнут. Макушки 
очень небольшие., но сильно расширены, почта не выдающиеся, сильно сме
щены вперед. Заднее и переднее поля створок покрыты многочисленными тон
кими, слегка зазубренными радиальными ребрами. Средняя часть раковины толь
ко с линиями роста, иногда с более грубыми концентрическими морщинами. Ра
диальная скульптура у нижнего края раковины выражена резче, чему макушки.

Р а з м е р ы  (в м м ). Длина до 60 , высота 36 , выпуклость 25 .
С р а в н е н и е .  Описываемый вид близок к Musculus corrugatus Stimps., ко

торый отличается более удлиненной формой раковины и микроскопической склад 
чатостью срединного поля, тогда как у М. niger средняя часть створки гру
боморщинистая .

М а т е р и а л .  Пять экземпляров, отпечатки и ядра с остатками перламут
рового слоя.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен.
В о з р а с т .  Миоцен?, плиоцен -  ныне.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сахалин, наднутовская свита; Чукотка, пинакуль- 

ская свита; Аляска, берингийские слои. Встречается в Тихом океане, Япон
ском море (зал. Петра Великого) и у берегов Приморья до 4 8 °, к северу 
от Татарского пролива, у западных берегов Сахалина, у берегов Хоккайдо, 
у  восточного берега Камчатки, в Беринговом море, вдоль западных берегов 
Северной Америки до штата Орегон, в Северном Ледовитом и Атлантичес
ком океанах, во всех северных морях СССР.

Н А Д С Е М Е Й  С ТВ О CARDITACEA FLEMING, 1820 

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

ПОДСЕМЕЙСТВО CARDfTAMERINAE CHAVAN, 1969 

Р о д  Cyclocardia Conrad, 1867

Тип  р о д а .  Cardita borealis Conrad, 183 1 . Современный вид, обитает от 
Лабрадора до зал. Гаттерас.
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Д и а г н о з .  Раковина от почти треугольной до короткой трапециевидной фор
мы, толстая или иногда сжатая, вентральный край закругленный. Правильные 
радиальные рёбра расположены через регулярные интервалы, пересечены мно
гочисленными равноотстоящими линиями роста, макушки очень маленькие, час
то выпрямленные. Зубной аппарат сочень неясными АН и Р Ш ; другие лате
ральные зубы фактически отсутствуют. Кардинальные зубы четкие, 36 на
правлен вперед, 2 -  прямой равносторонний.

Сеноман -  ныне.

Под род  Cyclocardia

Тип п о д р о д а .  Cardita costaeirregularis Newton* 1922. /
Д и а г н о з .  На юных стадиях ребра узкие, округлые, затем становятся уп

лощенными и расширенными, пересеченными четко выраженными линиями ро
ста. Луночка длинная, гладкая, слабовыпуклая.

Средний эоцен -  ныне.

Cyclocardia (Су clocardia) paucicostata Krause 

Табл. IX, фиг. 12

192 4 . Venericardia paucicostata Oldroyd, с. 112 , табл. 13, фиг. 13 .
1962 . Venericardia paucicostata Мерклин, Петров, Дмитров, с. 36 , табл.5, 

фиг. 5 ,6 .
1968 . Venericardia paucicostata Петров, с. 21 6 , табл. 16 , фиг. 4 ,5 .

Го л о тип.  Находится в Штутгартском Королевском кабинете. Современный 
экземпляр.

Д и а г н о з .  Ребер 1 2 -1 3 , широкие и плоские, пересечены регулярными ли
ниями роста, не образующими валиков или перерывов.

О п и с а н и е .  Раковина почти дисковидной формы, со сдвинутой вперед сла
бо завернутой макушкой. Радиальные ребра дугообразно изогнутые, довольно 
узкие на макушке и сильно расширенные у края раковины. Межреберные про
межутки узкие, пологие. Линии роста слабоволнистые.

Р а з м е р ы  (в м м ). Высота 35 , ширина 35 , выпуклость 10 .
С р а в н е н и е .  Описываемый вид от С. crebricostata Krause отличается м ень

шим числом радиальных ребер, от С. crassidens Brod. et Sow. -  более округ
лой раковиной, резко развитыми радиальными ребрами.

М а т е р и а л .  Один двустворчатый экземпляр.
М е с т о н а х о ж д е н и е *  Западная Камчатка, утесы Энемтен.
В о з р а с т .  Плиоцен -  ныне.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сахалин, плиоцен; Чукотка, пинакульская и Крестов

ская свиты; Аляска, берингийские и анвильские слои; Камчатка, энемтенская 
и усть-лимимтенская свиты; сейчас живет в южной и юго-восточной частях 
Чукотского моря, вдоль берегов Азии до Японского моря, вдоль берегов Се
верной Америки до пролива Хуан-де Фука.

Cyclocardia kamtschatica (Slodkewitsch)

Табл. IX» фиг. 7 ,8 ,а,б, 13, 15, 16, 22

1938 . Cardita kamtschatica Слодкевич, с. 3 0 1 -3 0 4 ,  табл. 6 2 , фиг. 1,а,
2,а.

196 3 . Cardita kamtschatica Ильина, с. 100 , табл. 37 , фиг. 1, 1а, 2.
1968 . Venericardia kamtschatica Жидкова, Кузина, Лаутеншлегер, Попова,

с. 95, табл. 40 , фиг. 6 ,7 .
Г о л о т и п .  121 /С  1 4 1 . Центральный геологический музей им. Ф.Н. 4ej>- 

нышева, коллекция В.С. Слодкевича. Камчатка, Точилинский разрез» этолон-- 
ская свита. -

Д и а г н о з .  ''Раковина от треугольно-округленного до округлого очертания, 
средних размеров и толщины, слабовыпуклая, неравносторонняя. Наружная по



верхность покрыта 2 3 -2 5  радиальными ребрами, бугорчатыми в прима куш еч- 
ной. части. Интеркостальные промежутки узкие* [ Слодкевич, 193 8 , с. 3 0 1 ].

О п и с а н и е .  Раковина толстая, с невысокой зубной площадкой, округлая, 
с почти срединной маленькой макушкой. Передний конец раковины плавно ок
ругленный, задний при соединении с нижним краем створки образует несколь
ко приостренный угол. Радиальные ребра неширокие, плавно округлые в се
чении. Межреберные промежутки несколько уже ширины ребер. Зубная пло
щадка узкая, на левой створке передний кардинальный зуб расщепленный.

Р а з м е р ы  (в м м ). Длина 35 , высота 35 , выпуклость 10 .
С р а в н е н и е .  Отличается от типичных форм этого вида большей округ

лостью формы раковины и несколько меньшим числом ребер (у  этолонских 
форм 2 2 -2 5  ребер, а у энемтенских -  2 0 -2 5 ) .  Отличия этого вида от дру
гих близких к нему подробно разобраны В.С. Слодкевичем [1 9 3 8 ].

М а т е р и а л .  50 экэ. хорошей и удовлетворительной сохранности.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен, останцы ур о-• 

чища Падь Широкая, устье р.Сопочной.
В о з  р а с т. Миоцен -  плиоцен.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Камчатка, какертская, этолонская и энемтенская 

свиты; Сахалин, среднемаруямская подсвита зал. Терпения.

Су clocardia praeruptensis (Slodkewitsch)

Табл. IX» фиг. 13 , 14

1 9 3 8 . Cardita praeruptensis Слодкевич, с. 3 0 5 —3 0 7 , табл. 62 , фиг. 5, 
а,в, 6.

Го л о тип .  Экз. 100/С. Центральный геологический музей им.. Ф.Н. Чер
нышева, коллекции В.С. Слодкевича, Точилинский разрез, этолонская свита.

Д и а г н о з .  гВыпуклая, массивная раковина треугольно-окрутленного очер
тания, средних размеров, неравносторонняя. Наружная поверхность покрыта 
2 5  округлыми радиальными ребрами, пересеченными грубыми линиями и бо
роздками нарастания. Интеркостальные промежутки узкие, глубокие* [Слод
кевич, 1 9 3 8 , с. 3 0 5 ].

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, очень толстая, почти круглая, с вы
пуклыми небольшими макушками, немного сдвинутыми вперед. При сомкнутых 
створках макушки соприкасаются. Выпуклость раковины значительная. По
верхность скульптирована 2 5  слабоизогнутыми ребрами, широкими, полукруг
лого  сечения, с узкими желобовидными межреберными промежутками. Замоч
ная площадка довольно высокая, с хорошо развитыми кардинальными зубами. 
Зубной аппарат вскрыт не полностью, поэтому дополнить описание В.С. Слод
кевича [1 9 3 8 ] не представляется возможным. У  большинства экземпляров 
верхняя поверхность сильно разрушена, поэтому детали скульптуры, особенно 
ее тонкости, почти не наблюдаются, кроме тонкой поперечной волнистости ра
диальных ребер у макушки.

Р а з м е р ы  (в мм ). Ширина 23 , высота 24 , выпуклость 10.
С р а в н е н и е .  См. работу В.С. Слодкевича [1 9 3 8 ].
М а т е р и а л .  Три экземпляра удовлетворительной сохранности.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен.
В о з р а с т .  Миоцен -  плиоцен.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Камчатка, этолонская и энемтенская свиты.

Н А ДС Е МЕЙ С ТВ О LUCINACEA FLEMING, 1828 

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

ПОДСЕМЕЙСТВО MYRTEINAE СНА VAN, 1969 

Р о д  Lucinoma Dali, 1901

Тип  р о д а .  Lucina filosa Stimpson, 1851 . Современный вид,обитает у юж
ного побережья Флориды.
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Д и а г н о з .  Раковина от средней до крупной, округлая, без отчетливо вы
раженной анальной депрессии, с прямым задним краем, довольно выпуклая, с 
концентрической скульптурой. Кардинальные зубы парные, один из них рас
щепленный, мантайная линия простая, латеральные зубы отсутствуют.

Олигоцен -  ныне.

Lucinoma acutilineata (Conrad)

Табл. XI, фиг. 10

19 2 4 . Phacoides annulatus Oldroyd, c. 126 , табл. 33 , фиг. 5 ,а,в.
19 3 1 . Phacoides ( My trea) acutilineata Grant et Gale, c. 2 8 6 -2 8 7 , табл.14 , 

фиг. 2 2 ,а,в.
193 2 . Phacoides ( Lucinoma) acutilineata Loel et Corey, c. 211 , табл.36 , 

фиг. 3.
1 9 3 3 . Lucina ( Phacoides) acutilineata Хоменко, c. 14 , табл. 3, фиг. 1.
1 9 4 2 . Lucina acutilieata Weaver, c. 143 , табл. 34 , фиг. 8 ,1 1 ,1 6 .
1 9 4 7 . Lucina (Lucinoma) acutilineata Shimer et Shrock, c. 4 2 3 , табл. 163 ,

фиг. 25.
19 6 3 . Phacoides (Lucinoma) acutilineata Ильина, c. 4 7 -4 8 , табл. 24, фиг. 9; 

табл. 43, фиг. 4.
1964 . Lucina (Mytrea) acutilineata Faustman, c. 1 1 9 .
1 9 7 2 . Lucinoma acutilineata Жидкова, Бевз, Ильина, Криштофович , Не

верова, Савицкий, Шереметьева, с. 1 2 2 -1 2 3 .

Г о л о т и п .  США ?
Д и а г н о з .  Раковина довольно крупная, округлая, с усеченным верхним кра

ем. Макушки приостренные, небольшие. Складки отсутствуют или выражены 
очень слабо. Скульптура из высоких концентрических гребней, разделенных ши
рокими промежутками.

О п и с а н и е .  Раковина тонкая, довольно крупная, слабовыпуклая, округлая, 
с маленькой макушкой и косоусеченным передним краем. Нижний край округ
лый. Имеются два уплощения -  от макушки к заднему краю и к верхней части 
переднего края. -Характерна небольшая скошенность раковины вниз и назад. 
Скульптура из высоких концентрических гребней или тонких и неправильно уп- 
пощенных пластин. Промежутки между ними широкие и плоские, покрыты 
гонкими, четко выраженными линиями роста, а также мелкими точечны- 
vih углублениями. Луночка удлиненная, глубоко вдавленная, щиток ланцето- 
аидный. Передний мускульный отпечаток удлиненный, задний -  короткий, 
овальный.

Р а з м е р ы  (в м м ). Длина 20 , высота 19 , выпуклость 4.
С р а в н е н и е .  Этот раздел широко освещен в работе В.С. Слодкевича 

[1 9 3 8 , с. 353 ]..
М а т е р и а л .  Шесть экземпляров удовлетворительной сохранности.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен.
В о з р а с т .  Олигоцен -  ныне.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Камчатка, воямпольская и кавранская серии, энем- 

тенская свита; Сахалин, маямрафская, рыхлая, мачигарск^я, маруямская * и 
нутовская свиты; Япония,формация Чичибу; Калифорния, олигоцен -  плейсто
цен;. сейчас живет в Тйхом океане от Аляски до Мексики.

С Е М Е Й С Т В О  UNGULINIDAE Н. ET A. ADAMS, 1857 

Р о д  Felaniella Dali, 1899

Тип р о д а .  Mysia (Felanie lla ) usta Gould, 1 8 6 1 . Современный вид, оби
тает вдоль берегов, Японии.

Д и а г н о з .  Раковина тонкая, от почти квадратной до округлой, неравносто
ронняя, слегка вытянутая и скошенная вбок, сзади слабоуплощенная, Лигамент 
с кРаю Узкий, резилиум маленький. Зубной аппарат с двумя почта вертакаль- 
ными или скошенными, кардинальными зубами в каждой створке. Передний мус-
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кульный отпечаток немного неправильный, уже заднего, Лигаментная линия 
двойная.

Верхний мел -  ныне.

П о д р о д  Felaniella s. str.

Тип  под род  a . Mysia (Felaniella) usta Gould,. 1861.
Д и а г н о з .  Лигамент почти наружный, резилиум ограниченный. Зубной ап

парат с немного скошенными зубами, отпечатки мускулов очень узкие.
Палеоцен -  ныне.

Felaniella ( Felaniella) usta (Gould)

Табл. V, фиг. 13

1 8 6 2 . Mysia usta Gould, c. 170.
1 9 3 8 . Taras (Felanie lla ) usta Слодкевич, c. 6 8 , табл. 4, фиг. 1.
1 9 6 8 . Taras (Felaniella) usta Жидкойа, Кузина, Лаутеншлегер, Попова,

с. 100 , табл. III, фиг. 5; табл. 31 f фиг. 7 , 7а.

Г о л о т и п . США ?
Д и а г н о з .  Раковина умеренно выпуклая, небольшая, косоовальная, 

макушки немного сдвинуты вперед и наклонены. Скульптура концентри*- 
ческая.

О п и с а н и е .  Раковина неравносторонняя, слабо скошенная. Все края створ
ки округленно-выпуклые. Передний край обломан, но по линиям роста видно, 
что он короче заднего и раковина немного скошена назад. Макушка довольно 
широкая, маленькая, приостренная, слабо выдается над смычным краем и не
много приближена вперед. Скульптура из линий роста и слабых концентричес
ких морщин.

Р а з м е р ы  (в м м ). Длина 33 , высота 30 , выпуклость 13.
С р а в н е н и е .  Наиболее близким видом является Felaniella buwaldana Ander

son et Martin, от которого описываемый вид отличается большей вздутостью 
раковины и более широкой и крупной макушкой.

М а т е р и а л .  Один двустворчатый экземпляр.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен.
В о з р а с т .  Миоцен -  плиоцен.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Камчатка, этолонская иэнемтенская свиты; Саха

лин, низы Мачигарского разреза п-ова Шмидта; Америка, формации Астория, 
Эмпайр, Монтесано, Сан-Пабло, Эчигоин.

С Е М Е Й С Т В О  THYASIRIDAE DALL,  1901 ____

Р о д  Thyasira Leach in Lamarck, 1818

Ти п  рода.  Amphidesma flexuosa Lamarck, 1 8 1 8  ( e Tellina flexuosa Monta
gu, 1 8 0 3 ).  Современный вид из северной части Атлантического океана.

Д и а г н о з ,  Раковина неравносторонняя, с завернутой вперед макушкой и 
с одной или двумя радиальными складками. На замочном крае правой створ
ки зубовидный выступ. Связка погруженная. Задняя складка резкая, скульп
тура концентрическая.

Мел -  ныне.

П о д р о д  Thyasira s% str.

Ти п  п о д р о д а .  Amphidesma flexuosa Lamarck, 1818.
Д и а г н о з .  Раковина маленькая, скошенная, край луночки слабоизогнутый, 

слегка выступающий на правой стеорке и переходящий у резилифера в доволь
но короткую, широкую, треугольную депрессию.

Мел -  ныне.



Thy as ir a (Thyasira) barbarensis Dali 

Табл. V, фиг. 10 ,11

188 9 . Thyasira barbarensis Dall,c. 2 6 1 , табл. 8, фиг. 9.
19 2 4 . Thyasira barbarensis Oldroyd, c. 120 , табл. 53 , фиг. 3.

Го л о тип .  Неизвестен.
Д и а г н о з .  'Раковина маленькая, округлая, задняя часть угловатая или 

складчатая, поверхность скульптирована тонкими концентрическими струйка- 
луночка ясная, вдавленная; лигамент лежит в желобке. Зубы отсутствуют'

[Dali; in: Oldroyd, 1924, с. 120]-.
О п и с а н и е .  Раковина очень маленькая, округлая, макушка треугольно-ок

руглая, четко выступающая, несколько сдвинута и загнута вперед. Сзади рас
положена довольно широкая угловато-уплощенная складка, отделенная от плос
кости раковины широким и четким гребнем. Нижний край раковины округлен
ный. Поверхность скульптирована тонкими, четкими линиями роста, изредка сла
бо утолщенными. Замочный край без зубов.

Р а з м е р ы  (в  м м ). Длина 8 , высота 7, выпуклость 3.
С р а в н е н и е .  Описываемый вид отличается от Th. gouldi Ph ill. более ок

руглой формой раковины, широкой и сдвинутой вперед макушкой, более широ
кой и глубокой задней складкой.

М а т е р и а л .  Две двустворчатые раковины.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен.
В о з р а с т .  Плиоцен -  ныне.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Камчатка, энемтенская свита; сейчас живет в Ка

лифорнийском заливе.

Н А Д С Е М Е Й С Т В О  CARDIACEA LAMARCK, 1809 

С Е М Е Й С Т В О  CARDIIDAE LAMARCK, 1809 

ПОДСЕМЕЙСТВО TRACHYCARDIINAE STEWART, 1930 

Р о д  Trachycardium Morch, 1853

Тип р о да .  Cardium isocardia Linne. Современный вид, обитает в Индий
ском океане.

Д и а г н о з .  Раковина несимметричная, округлая или округленно-треуголь
ная. Скульптура из радиальных ребер с дополнительной скульптированностью в 
виде бокового гребня, килеобразного выступа или направленного вдоль ребер 
ряда чешуек. В передней части раковины эти особенности выражены слабее, 
чешуйки имеют вид сосочков. Наиболее четко это выражено на заднем поле 
раковины.

Эоцен ? Олигоцен -  ныне.

П о д р о д  Trachycardium s. str.

Тип  по др о д а .  Cardium isocardia Linne.
Д и а г н о з .  Скульптура чешуйчатого типа по всей раковине; четковидность 

слабее выражена кпереди.
Олигоцен -  ныне.

Trachycardium (Trachycardium) burchardi (Dunker)

Табл. VII/ фиг. 7

1926 b.. Cardium burchardi Yokoyama, c. 1 3 4 , табл. 19, фиг. 3, 4.
1961 . Vasticardium (Vasticardium) burchardi Hayasaka,c. 41 , табл. 4, фиг.13,

a-в.
1963 . Laevicardium aff. burchardi Ильина, c. 112 , табл. 4 9 , фиг. 3 ,4 .

Го л о тип.  Место хранения неизвестно.



Д и а г н о з .  Раковина крупная, вытянутая в высоту, слегка скошенная,сла
бонеравносторонняя. Макушка небольшая, слабо выдающаяся. Поверхность ра
ковины покрыта 3 5 -3 6  радиальными ребрами.

О п и с а н и е .  Раковина тонкая, крупная для рода, округленно-треугольная, 
с высотой в полтора раза больше ширины, несколько скошенная. Макушка не
широкая, слабо завернутая, немного сдвинута кпереди. Переднеспинной край 
короткий, передний край тоже короткий, но резко выпуклый. Заднеспинной край 
резко скошенный, соединяется с задним коротким краем под углом. Поверх
ность скульптирована 36 радиальными ребрами, разделенными узкими проме
жутками.

Р а з м е р ы  (в м м ). Ширина 82 , высота 92 , выпуклость 53.
С р а в н е н и е .  Описываемый вид отличается от других видов рода вытянутой 

в высоту формой раковины и ее общей треугольно-округленной формой.
М а т е р и а л .  Четыре неполных экземпляра.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен.
В о з р а с т .  Плиоцен -  ныне.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Камчатка, энемтенская свита; Япония, верхний М у- 

сашино; сейчас живет у берегов Центральной и Западной Японии.

Trachy cardium (Trachy cardium) sp.

Табл. V, фиг. 3

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, с почти срединной очень небольшой ма
кушкой, которая сдвинута и завернута вперед. Скульптура из 2 9 -3 0  радиаль
ных, вверху немного уплощенных ребер, с узкими гладкими межреберными 
промежутками. Радиальные ребра покрыты плоскими чешуйками, направлен
ными вверх и отстоящими друг от друга на равном расстоянии.

Р а з м е р ы  (в  м м ). Ширина 25 , высота 23 , выпуклость 15.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен.
В о з р а с т .  Ранний плиоцен.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Камчатка, энемтенская свита.

ПОДСЕМЕЙСТВО LAEVICARDIINAE KEEN, 1936 

Р о д  Clinocardium Keen, 1936

Ти п  р о д а .  Cardium пиttalii Conrad, 1 83 7 . Современный вид, обитающий 
в эстуарии р.Колумбии.

Д и а г н о з .  Раковины различных размеров, треугольные, скошенные, с ши
роко округленными передним и брюшным краями. Задний край изогнутый. Кар
динальные зубы обеих створок приближены к передним боковым зубам. Лу
ночка круглая, невдавленная; щиток незаметный. Скульптура из 2 8 -5 5  округ
лых радиальных ребер. В месте пересечения ребер концентрическими линиями 
роста могут быть образованы бугорки, но никогда нет шипов.

Палеоген -  ныне.

Clinocardium nuttalii (Conrad)

Табл. V, фиг. 12

1 9 2 4 . Cardium corbis Oldroyd, с. 142 , табл. 34 , фиг. 1,а,б.
1 9 3 1 . Laevicardium(Cerastoderma) corbis Grant et Gale, c. 3 0 7 -3 0 8 , табл.19, 

фиг. 14 ,17 .
1 9 3 6 . Laevi cardium (C  eras to derma) corbis Слодкевич, c. 6 3 -7 3 , табл. V, 

фиг. 5; табл. VI, фиг. la ,  3.
1 9 3 8 . Laevi cardium (С eras toderma) corbis Слодкевич, c. 3 8 3 -3 8 6 , табл.76, 

фиг. 1 -3 ; табл. 77 , фиг. 1 ,2 ; табл. 78, фиг. 1.

Г о л о  т и п .  Неизвестен.
Д и а г н о з .  Раковина крупная, резко неравносторонняя, округло-треуголь

ная, с сильно вздутой довольно узкой загнутой макушкой, резко выдающейся 
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над смычным краем и сдвинутой вперед. Скульптура из радиальных грубых 
плоских широких ребер с узкими промежутками.

О п и с а н и е .  Сильновыпуклая раковина, равностворчатая, но резко неравно
сторонняя; передний край выдается вперед, а задний почти прямой. Нижний 
край раковины плавно округленный. Величина скошенности раковин может не
сколько варьировать, и раковина бывает от вытянутой в длину до вытянутой 
в высоту, но общая треугольная форма остается характерной. Макушка круп
ная, сильно смещена вперед и загнута. У  сомкнутых створок макушки сопри
касаются. Створки сильновыпуклые. Скульптура четкая, состоит из 3 4 -3 6  
радиальных ребер плоско-прямоугольной формы, межреберные промежутки не
много уже ребер. Скульптура на всей поверхности раковины неодинаковая -  
самые задние ребра несколько уже передних. У  крупных экземпляров иногда 
хорошо развить, перерывы роста, образующие концентрические валики. Замок 
состоит из плохо развитого заднего латерального зуба, отделенного от края 
раковины слабо выраженной ямкой для латерального зуба противоположной 
створки. Под самой макушкой имеется редуцированный задний кардинальный 
зуб в виде бугорка. Передний кардинальный зуб небольшой, хорошо выражен. 
Передний латеральный зуб мощный, сильно развит. Лунка широкая, короткая, 
выражена слабо. Щиток четкий, узкий. Отпечатки мускулов слабые, перед
ний большой, задний -  округлый, мантийная линия цельная. Края раковины с 
внутренней стороны зазубрены, кроме заднего поля, где раковина изнутри 
гладкая.

Р а з м е р ы  (в  м м ). Длина 87 , высота 80 , выпуклость 45 .
С р а в н е н и е .  Сходство и различия см. работу В.С. Слодкевича [1 9 3 8 ].
М а т е р и а л .  2 0  экз. хорошей сохранности.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен, останцы уро

чища Падь Широкая, устье р. Сопочной.
В о з р а с т .  Миоцен -  ныне.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сахалин, рыхлая свита; Камчатка, верхи воямполь- 

ской серии, ильинская, какертская, этолонская, эрмановская и энемтенская 
свиты, плейстоцен о.Сивучий; Америка, формации Монтерей, Сан-Пабло, Сан
та-Барбара; сейчас живет в Бёринговом море, вдоль побережья Камчатки, к 
югу от о.Хоккайдо, вдоль берегов Калифорнии и у Командорских островов.

Clinocardium californiense Deshayes 

Табл. V, фиг. 6

1924 . Cardium californiense Oldroyd, _c. 143 , табл. 2, фиг. 3.
1931 . Cardium californiense Grant et Gale, c. 3 0 9 , табл. 19, фиг. 1 3 ,1 6 .
1 93 3 . Cardium californiense Хоменко, c. 15 , табл. 11 , фиг. 1.
1938 . Laevocardium (Cerastoderma) californiense Слодкевич, c. 38 9 , табл.79, 

фиг. 1 -5 .
195 5 . Cardium californiense Скарлато, c. 193 , табл. 51 , фиг. 13.
1962 . Cardium (Cerastoderma) californiense Мёрклин, Петров, Дмитров, 

с. 3 7 -3 8 , табл. V I, фиг. 2 ,
1967 , Clinocardium californiense Скарлато, Голиков, с. 10 6 , табл. V II, 

фиг. 5.

Го  л о тип .  Место хранения неизвестно.
Д и а г н о з .  Раковина довольно крупная, округленная, несильно выпуклая, 

почти равносторонняя. Передняя часть смычного края короткая, задняя ветвь 
Длинная. Скульптура из 4 0 -5 0  радиальных уплощенных с округленным сече
нием гладких ребер. Межреберные промежутки уже ребер.

О п и с а н и е .  Раковина несколько удлиненная, округленно-треугольная. Ниж
ний край створки округлый, передний край с нижним краем образуют одну плав
ную дугу. Задний край несколько сужен и приострен. Макушки очень широкие, 
загнутые, над смычным краем несколько выдаются, незначительно смещены 
вперед. Радиальная скульптура из ребер округленно-четырехугольного сечо- 
ния. Радиальные ребра на задней поверхности раковины более тонкие и нере-



гулярные. Задняя часть створки слегка уплощена и отделена от остальной по
верхности не всегда четким и ясным килем. Межреберные промежутки всегда 
глубокие, уже ребер. Линии роста многочисленные, тонкие, четкие.

Р а з м е р ы  (в мм ). Длина 6 0 , высота 55 , выпуклость 2 0 .
С р а в н е н и е .  Форма раковины описываемого вида очень четкая и отлича

ется от таковой других видов рода.
М а т е р и а л .  Шесть экземпляров удовлетворительной сохранности.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен, останцыуро** 

чища Падь Широкая, устье р. Сопочной.
В о з р а с т .  Миоцен -  ныне.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сахалин, рыхлая, нутовская, наднутовская и эха- 

бинская свиты; Камчатка, энемтенская свита; Чукотка, плейстоцен; Калифор
ния, миоцен-плейстоценовые формации; сейчас распространена в юго-восточ
ной части Чукотского моря до Японии и Калифорнии на юге, в Охотском мо
ре на юг до Японского моря.

Clinocardium taracaicum (Yokoyama)

Табл. У*фиг. 2

1 9 3 0 . Cardium taracaicum Yokohama, с. 41 4 , табл. 28 , фиг. 1 ,2 .

Го  л о т ип .  Место хранения и регистрационный номер неизвестны. Восточ
ный Сахалин, формация Косиба.

Д и а г н о з .  'Раковина средних размеров, тонкая, выпуклая, скошенно-оваль
ная, немного больше в длину, чем в высоту, округлая спереди и сзади; хотя 
довольно широкой формы, но очень неравносторонняя. Поверхность скульпти- 
рована почта 40  прямыми, округлыми радиальными ребрами с очень узкими 
межреберными, промежутками. Макушка выступающая, более или менее заост
ренная' [Ypkoyama* 1930* с. 4141.

О п и с а н и е .  Раковина относительно небольшая, сильно скошенная, с поч
ти прямым задним краем и полого-округленным передним, с сильно сдвину
той кпереди узкой макушкой и многочисленными плоскими радиальными реб
рами с очень узкими межреберными промежутками. На заднем поле створки 
радиальные ребра выражены слабее или почти исчезают вплоть до килеватого 
перегиба, отделяющего эту часть створки от середины.

Р а з м е р ы  (в м м ). Длина 46 , высота более 3 8 , выпуклость 2 1 .
С р а в н е н и е .  Резкая скошенность створок, килевидный перегиб и узкая 

макушка, немного сдвинутая вперед,отличают описываемый вид от близких 
представителей рода.

М а т е р и а л .  Один неполный экземпляр.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен.
В о з р а с т .  Верхний миоцен -  плиоцен.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Камчатка, энемтенская свита; Сахалин, маруямская 

свита, слои с Clinocardium taracaicumr

Р о д  Serripes Gould* 1841

Т и п  р о д а .  Cardium groenlandicum ( Bruguiere)* 1 7 8 9 . Современный вид, 
обитающий в северных морях.

Д и а г н о з .  Раковина крупная, округлая, почта равносторонняя, гладкая, на 
обоих концах ела бора диа л  ьно -ре бри стая, с небольшой выступающей макушкой, 
обращенной вперед. Кардинальные зубы редуцированы, боковые иногда слабо 
развиты.

Олигоцен -  ныне.

Serripes groenlandicus (Brugguiere)

Табл. VI* фиг. *6,7
1 9 2 1 . Serripes groenlandicus Dali* с. 40.
1 9 2 4 . Serripes groenlandicus Oldroyd* c . 145 , табл. 8, фиг. 3 .



19 4 8 . Serripes groenlandicus Филатова, c. 431 , табл. 108 , фиг. 12.
19 5 4 . Serripes groenlandicus Ильина, c. 224 , табл. 17 , фиг. 1,1a, 2 ,2a.
195 5 . Serripes groenlandicus Скарлато, c. 193 , табл. 5 1 , фиг. 11.
19 5 7 . Serripes groenlandicus MacNeil, c. 117 , табл. 14 , фиг. 2 ,4 ;табл .1 6 ,

фиг. 12; табл. 17, фиг. 3.
1 9 6 0 . Serripes groenlajidicus Kanno, с. 2 2 3 -2 2 4 , табл. 36 , фиг. 1 -5 ; 

табл. 37, фиг. 1 ,4 ,а -б , 5.
1 9 6 2 . Serripes groenlandicus Мерклин, Петров, Дмитров, с. 3 8 -3 9 , табл.6, 

фиг. 3 ,5 .
196 3 . Serripes groenlandicus Ильина, с. 7 5 -7 6 , табл. 14, фиг. 1 ,8 ,9 ; 

табл. 25 , фиг. 1, 1а, 2 ,3 .
1967 . Serripes'groenlandicus Скарлато, Голиков, с. 107 , табл. 7, фиг. 4.
19 6 8 . Serripes groenlandicus Жидкова, Кузина, Лаутеншлегер, Попова, с .1 0 4 -  

105 , табл. 18, фиг. 2; табл. 22 , фиг. 3 ; табл. 25 , фиг. 6 ; табл. 27 , 
фиг. 6 ,7 ; табл. 48 , фиг. 4 -6 .

197 2 . Serripes groenlandicus Жидкова, Бевз, Ильина, Криштофович, Неве
рова, Савицкий, Шереметьева, с. 1 2 7 -1 2 8 , табл. 9, фиг. 1; табл. 11, 
фиг. 5; табл. 12, фиг. 1; табл. 40 , фиг. 4 ,7 .

Го л о тип .  Место хранения неизвестно. Современный вид у побережья Грен
ландии.

Д и а г н о з .  Раковина крупная, почти равносторонняя, очень слабо скошен
ная. Макушка почти центральная, небольшая. Поверхность только с линиями 
роста. Годичные кольца резко выражены. На переднем и заднем полях ство
рок слабо заметны радиальные ребрышки.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, почти равносторонняя, очень немного ско
шена вперед, округленно-треугольной формы, с приостренной узкой макушкой, 
слабо выступающей за смычный край. Передний край округлый, слегка при
тупленный, задний -  спрямленно-округлый. Нижний край представляет собой 
очень пологую дугу. Замочный край довольно длинный, боковые зубы четко 
выражены. Раковина несильно выпуклая. Скульптура из тонких концентричес
ких линий роста и четких годичных колец. На переднем и заднем поле рако
вины иногда имеются тонкие, радиальные, сглаженные, округлого сечения .реб
ра или же радиальные струйки.

Р а з м е р ы  (в м м ). Длина 70, высота 6 0 , выпуклость 40 .
С р а в н е н и е .  Наиболее близка к S. laperousii (Desh.), имеющему более 

высокую вздутую раковину с удлиненным спрямленным задним краем. От S. ос- 
hotensis Ilyina описываемый вид отличается менее вздутой макушкой, более 
вытянутой формой раковины, отсутствием радиальной скульптуры и очень 
редкими, почти не выраженными годовыми кольцами; от S. fiamtschaticus Ilyi- 
па -  значительно большими размерами, более вздутой раковиной округлого, 
а не квадратного очертания.

М а т е р и а л .  Ю  экз. хорошей сохранности.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен; Центральная 

Камчатка, руч. Хрустальный.
В о з р а с т .  Плиоцен -  ныне.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Плиоцен Исландии, Англии, Нидерландов, Сахалина; 

Аляска, берингийские и анвильские слои; Чукотка, пинакульская и Крестов
ская свиты, валькатленские слои; Камчатка, эрмановская и энемтенекая сви
ты; сейчас распространены от арктических морей до берегов Японии.

Н А Д С Е М Е Й С Т В О  VENERACEA RAFINESQUE, 1815 

С Е М Е Й С Т В О  VENERIDAE RAFINESQUE, 1815 

ПОДСЕМЕЙСТВО CHIONINAE FR IZZ E LL , 1936 

Р о д  Chione Megerle von Muhlfeld, 1811

Тип  р о д а .  Venus dysera Linne, 1 7 5 8 . Современный вид, обитает в Ин
дийском океане.



Д и а г н о з .  Раковина неравносторонняя, овально-треугольная, трапециевид* 
ная. Скульптура канцеллятная. Концентрические ребра широко отстоящие. Бо
ковых зубов нет, кардинальные-расходящиеся. Мантийная линия с небольшим 
угловатым синусом. Раковина изнутри зазубрена.

Палеоген -  ныне.

П о д р о д  Securella Parker, 1949

Т и п  п о д р о д а .  Venus securis Shumard* 1 8 5 8 . Плиоцен Орегона (зал . 
К у с ).

Д и а г н о з .  'Раковина с глубоко погруженным лигаментом, который вклищ 
ся между зубными площадками; правый, средний и задний кардинальные зубы 
тонкожелобчатые; левый средний кардинальный глубокожелобчатый, так что 
задняя часть зуба длиннее и выше передней; скульптура из сглаженного ви
да тонких концентрических гребней, возникающих из слоя концентрически рас
положенного раковинного материала; этот слой покрыт ясными радиальными 
ребрами. Луночка глубоко вдавленная' [Parker* 1949* с. 587J.

Олигоцен -  плиоцен.

Chione (Securella) securis (Shumard)

Табл. VI* фиг. 3

1 9 3 1 . Venus (Chione) securis Grant et Gale* c. 3 2 0 , табл. 17, фиг. 1.
1 9 4 2 . Chione securis Weaver* c. 1 6 2 -1 6 4 , табл. 36 , фиг. 8, 9 ,1 3 ; табл.< 

фиг. 8; табл. 39 , фиг. 1.
1 9 4 2 . Chione parapodema Weaver* с. 164 , табл. 3 7 , фиг. 6 ,7 .
1 9 4 9 . Secure На secu r isParker* с. 593 , табл. 94 , фиг. 8 ,1 2 ,1 9 ; табл.95  

фиг. 6.

Г о л о т и п .  1 4 3 9 4 4 , USNM. Орегон, зал. Кус.
Д и а г н о з .  Раковина крупная, треугольно-округлая, со слегка оттянутым 

и сильно спрямленным задним концом. Макушка обуженная, сдвинута вперед, 
скульптура канцеллятная.

О п и с а н и е .  Раковина толстая, крупная, выпуклая, слегка уплощенная.Ма
кушка, несильно выдающаяся над смычным краем, завернута и сдвинута вперс 
Нижний край раковины полого дугообразно изогнутый. Передний край выпукло- 
округлый , задний спрямленный. Луночка глубокая, четкая, отграничена киле
образным возвышением. Щиток длинный, четкий. Скульптура из четких, всегда 
хорошо выраженных частых концентрических гребней и многочисленных ра
диальных тонких ребер, плохо заметных на сильно окатанных раковинах.

Р а з м е р ы  (в м м ). Длина 6 0 , ширина 62 , выпуклость 20 .
С р а в н е н и е .  Раздел полностью освещен Паркером [Parker* 1 9 4 9 , с.591] 

По его мнению, вид, изображенный В.С. Слодкевичем [1 9 3 8 ,  с. 4 1 6 -4 1 8 , 
табл. 8 7 , фиг. 3, 4, а ,б ] как Venus securis, не может быть отождествлено 
ним, а относится к Securella ensifera chehalisensis Weaver..

М а т е р и а л .  Одна деформированная стаорка.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Западная Камчатка, утесы Энемтен.
В о з р а с т .  Плиоцен.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Камчатка, энемтенская свита; Америка, формации 

Вилдкэт, Астория, Эмпайр.

Р о д  Protothaca Dali* 1902

Т и п  р о д а .  Chama thaca Molina* 1 7 8 2 . Современный вид,живет у за
падных берегов Северной Америки.

Д и а г н о з .  Раковина овальная, с хорошо развитой канцеллятной скульпту
рой. Щиток и лунка слабо развиты. Замок мощный, кардинальные зубы часто 
рассечены или даже раздвоены. Синус глубокий, передний конец его заострен. 
Нижний край раковины зазубрен.

Миоцен -  ныне.



П од род  Protothaca s. str.

Тип  п о д р о д а .  Chama thaca Molina, 1782.
Д и а г н о з .  Радиальная скульптура доминирует на передней и средней час

тях створок, концентрическая -  на задней части. Внутренний край створок за
зубренный.

Миоцен — ныне.

Pro to thaca (Protothaca) staminea (Conrad)

Табл. V II, фиг. 5 ,6

1837 . Venus staminea Conrad, c. 2 5 0 , табл. 19 , фиг. 15.
1917b . Paphia staminea Nomland, c. 219.
192 4 . Paphia (Protothaca) staminea Oldroyd, c. 156 , табл. 35 , фиг. 1,а,б.
1931 . Venerupis (Protothaca) staminea Grant et Gale, c. 3 2 9 -3 3 1 .

Г о л о т и п .  Место хранения неизвестно; возможно, находится в США в кол
лекциях Академии естественных наук в Филадельфии. Экземпляр найден у по
бережья Калифорнии.

Д и а г н о з .  'Раковина субовальная или субокруглая, выпуклая, с большим 
числом сближенных радиальных струек и тонких концентрических линий, более 
ясных на передней стороне; задний край прямой; связочный край почти парал
лельный основанию; кардинальный зуб сжатый; синус глубокий' [Conrad, 1837, 
с. 2501.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, удлиненно-овальная, резко вытянутая в 
ширину. Передний край округлый, задний -  угловато-округленный, нижний -  по
чти прямой, очень слабо выпуклый наружу. Макушки маленькие, сдвинуты рез
ко вперед и завернуты, выступают за смычный край, но при сомкнутых створ
ках не соприкасаются. Раковина несильно выпуклая, тонкая, покрыта много
численными радиальными сближенными ребрышками округлого сечения, узкими 
у макушки и расширяющимися к нижнему краю раковины. Сразу же под 
макушкой и сзади нее ребра более широкие и менее выступающие, как 
бы сглаженные.

Радиальные ребра пересекаются многочисленными тонкими, тесно поса
женными концентрическими струйками, высоко приподнятыми над поверхностью 
раковины и у нижнего ее окончания, образующими ряд толстых валиков. Ниж
ний край раковины изнутри тонко зазубрен. Мантийная линия четкая, с глубо
ким острым синусом. Зубы типичные для рода, обычно раздвоенные. Связоч
ная площадка широкая, образует подобие бокового зуба в случае, если на ра
ковине не остается никаких следов внутренней связки.

Р а з м е р ы  (в м м ). Длина более 25, высота 2 5 , выпуклость 12 .
С р а в н е н и е .  Описываемый вид отличается от Pr. staleyi Gabb. резко вы

тянутой овальной формой створок (у  последнего вида округленно-трапецевид
ная), а также более тонкой раковиной, характером канцеллятной скульптуры, 
которая у Pr. staleyi образует тонкую правильную сетку, у Pr. staminea сет- 
ка грубая, очень неправильная.

М а т е р и а л .  Четыре экземпляра, ядра и отпечатки.
М е с т о н а х о ж д е н и е  . Западная Камчатка, утесы Энемтен.
В о з р а с т .  Миоцен -  ныне.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Калифорния, формации Санта Маргарита, основание 

формации Хаколитес и формации Эчигоин; Камчатка, верхи этолонской свиты 
(р. Еловка), основание эрмановской и энемтенская свита. Сейчас обитает у 
тихоокеанского побережья Северной Америки.

П од  р од  Proto callithaca Nomura, 1937

Тип  п о д р о д а .  Venus adamsi Reeve, 1 8 6 3 . Тихоокеанский, приазиат- 
ский нижнебореальный вид.

Ди-агноз .  Синус короткий и более заостренный, чем у Protothaca.
Плиоцен — ныне.
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Табл. V I, фиг. 9

1 8 5 0 . Venus adamsi Reeve, t . 1 4 f табл. 17, фиг. 77 .
1 9 3 4 . Protothaca adamsi Разин, c. 82 .
1 9 5 5 . Protothaca adamsi Скарлато, c. 194 , табл. 52 , фиг. 5.
1 9 5 8 . Protothaca ( Callithaca) adamsi Ozaki, c. 1 2 9 -1 3 0 , табл. 2 2 ,фиг. l e
1 9 6 7 . Callithaca adamsi Скарлато, Голиков, с. 1 1 1 -1 1 2 , табл. Ю .фиг.б,

Г о л о  тип.  Место хранения и регистрационный номер неизвестны.
Д и а г н о з .  Небольшая раковина,' скульптированная концентрическими 

тонкими валиками и хуже заметными радиальными ребрами. Синус ко
роткий.

О п и с а н и е .  Раковина относительно небольшая, овально-четырехугольная, 
с усеченным задним концом и округленно-вытянутым передним. Макушка не
большая, тупая, немного сдвинута вперед. Между вершиной апикального угла 
и передним краем раковины имеется пологий килевой перегиб, более четкий у 
макушки и выполаживающийся внизу. Верхний (смычный) край створки 
сзади макушки длинный, • почти прямой, очень слабовыпуклый, а впереди -  
короткий, тоже слабовыпуклый и расположенный вниз* и вперед. Скульп
тура из четких концентрических валиков, более частых у макушки и раз
реженных книзу створки, а также менее четких, очень частых, тонких ра
диальных ребер. На раковинах плохой сохранности радиальная скульптура 
слабо заметна.

Р а з м е р ы  (в м м ). Длина 44 , высота 36 , выпуклость 15.
С р а в н е н и е .  Близких видов у подрода не имеется.
М а т е р и а л .  Один полный экземпляр.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утёсы Энемтен.
В о з р а с т .  Плиоцен -  ныне.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Япония, формация Катери (нижний плейстоцен); Как*, 

чатка, энемтенокая свита; сейчас живет у берегов п-ова Корея и Приморья 
(о т  зал. Посьет до зал. Де-Кастри), у берегов Сахалина, на южнокурильском 
мелководье, у берегов Хоккайдо и Северо-Восточного Хонсю.

ПОДСЕМЕЙСТВО TAPETINAE А. ЕТ Н. ADAMS, 1857

Р о д  Liocyma Dali, 1870

Т и п  р о д а .  Venus fluctuosa Gould, 1 8 4 0 . Современный вид, живет в Та* 
хом океане. it

Д и а г н о з .  Раковина косоовальная, с хорошо развитой концентрической 
скульптурой, с резкими перерывами роста. Зубы 1 и 2 в узкие, желобчатые; 
синус короткий округлый.

Неоген -  ныне. *

Liocyma fluctuosa (Gould)

Табл. IV , фиг. 5 -7 ,а,б

1 9 3 8 . Liocyma fluctuosa Слодкевич, с. 421 , табл. 8 6 , фиг. 4—8.
1 9 4 8 . Liocyma fluctuosa Филатова,с. 441 , табл. 112 , фиг. 1.
1 9 5 4 . Liocyma fluctuosa Ильина, с. 2 2 5 , табл. 18 , фиг. 1.
1 9 5 5 . Liocyma fluctuosa Скарлато, с. 193 , табл. 51 , фиг. 14.
1 9 6 2 . Gomphina (L iocyma) fluctuosa Мерклин, Петров, Амитров, с. 40,

табл. 7*, фиг. 1 -4 .
1 9 6 7 . Liocyma fluctuosa Скарлато, Голиков, с. 11 0 , рис. 92*
1 9 6 8 . Gomphina( Liocyma) fluctuosa Жидкова, Кузина, Л ay теншлегер, Попо

ва, с. 1 1 1 -1 1 2 , табл. 1, фиг. 4 ,5 ; табл.* 2, фиг. 12; табл. 20,фиг.5- 
8, 1 1 -1 4 , 21 ; табл. 21 , фиг. 7; табл. 25 , фиг. 8; табл. 30, фиг. 8; 
табл. 44,. фиг. 1.



Г о л о  т и п . Место хранения и регистрационный номер неизвестны. Совре
менный экземпляр.

Д и а г н о з .  Раковина от небольшой до средней величины, овально-треуголь
ная, вытянутая в ширину. Макушка, небольшая, приостренная, немного смеще
на вперед. Скульптура из многочисленных, неодинаковой ширины концентри
ческих ребер.

О п и с а н и е .  Раковина довольно крупная, вытянутая в ширину, треугольной 
формы, с несколько сдвинутой вперед макушкой. Нижний край створки плавно 
округлый, передний -  широкий, выпуклый вперед. Задний край короткий, округ*- 
ло-выпуклый, представляет собой резкий перегиб в месте соединения задне
спинного и нижнего краев створки. Заднеспинной край почти прямой, очень 
длинный, от макушки наклонен косо вниз. Переднеспинной край очень корот
кий, слабовыпуклый.. Макушки небольшие, слабо наклонены вперед. Створки 
нерезко выпуклые. Скульптура из радиальных, довольно широких ребер, ок
ругленных вверху и суженных внизу. Межреберные промежутки узкие, неглу
бокие. Замок состоит из трех узких кардинальных зубов. Мантийный синус ко
роткий, треугольный.

Р а з м е р ы  (в  мм). Длина 4 3 ,  высота 34 , выпуклость 9.
С р а в н е н и е .  Вид очень изменчив.Этот раздел подробно приведен В.С.Слод- 

кевичем [1 9 3 8 , с. 4 2 1 ].
М а т е р и а л .  23  раковины, почти все двустворчатые.
М е с т о н а х о ж д е н и е  . Западная Камчатка, утесы Энемтен, устье р.Со- 

почной.
В о з р а с т .  Миоцен -  ныне.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Камчатка, какертская, этолонская, эрмановская и 

энемтенская свиты; Сахалин, сертунайская, окобыкайская, нутовская, уранай- 
ская и маруямская свиты; Чукотка, пинакульская свита и валькатленские слои; 
Северная Америка, верхний миоцен о. Святого Павла; Англия, плейстоценовые 
отложения. Сейчас широко распространенный бореально-арктический вид: в 
Японском море -  к югу от зал. Посьет, в Охотском и Беринговом морях, у 
Курильских островов,у берегов Камчатки, в Северном Ледовитом океане -  
от моря Бофорта до Баренцева моря; в Атлантическом океане -  у южных бе
регов Гренландии и берегов Северной Америки.

Н А Д  С Е М Е Й С Т В О  MACTRACEA LAMARCK, 1809 

С Е М Е Й С Т В О  MACTRIDAE LAMARCK, 1809 

ПОДСЕМЕЙСТВО MACTRINAE LAMARCK, 1809 

Р о д  Spisula Gray, 1837

Тип  рода .  Mactra solida Linne, 1758. Современный вид, обитает в приб- 
режных водах Атлантического океана и в Средиземном море.

Д и а г н о з .  Раковина крупная, округленно-треугольная, несильно выпуклая, 
равностворчатая и почти равносторонняя. Макушки срединные или несколько 
смещены вперед, маленькие, не выдающиеся. Кардинальные зубы тонкие, ла
теральные -  длинные, очень узкие, иногда с поперечной штриховкой. Хондро- 
фор не отделен от наружной связки известковой пластинкой. Синус с округ
ленной вершиной, мелкий.

Мел -  ныне.

П од  род  Spisula s. str.

Тип по д р о д а  . Mactra solida Linne, 1758-
Д и а г н о з .  Раковина треугольная или овальная, не зияющая, с концентри

ческой струйчатостью. Луночка и щиток отграничены от остальной раковины, 
л ига мент и резилиум не разделены известковой пластинкой. Синус овальный.

Мол -  ныне.



Spisula (Spisula) sachalinensis (Schrenck)

Табл. V, фиг. 14

1 9 3 3 . Mactra sachalinensis Закс, c .4 0 , табл. 6, фиг.4 .
19 5 5 . Mactra sachalinensis Скарлато, c. 195, табл. 52, фиг. 7 .
1 9 6 7 . Spisula (Spisula) sachalinensis Скарлато, Голиков, с. 1 1 5 -1 1 6 , табл. l£ , 

фиг. 2; рис. 95.
19 6 8 . Spisula ( Spisula) sachalinensis Жидкова, Кузина, Лаутеншлегер, По

пова, с. 127, табл. 22, фиг. 5; табл. 45 , фиг. 4; табл. 46 , фиг. 1; табл.47, 
фиг. 1.

Г о л о т и п .  Место хранения и регистрационный номер неизвестны.
Д и а г н о з .  Раковина крупная, толстостенная, округленно-треугольная, с 

широкими, резко сдвинутыми вперед макушками.
О п и с а н и е .  Раковина массивная, обычно очень толстая, округленно-тре

угольной формы, равностворчатая, с почти срединной макушкой» широкой, 
выпуклой и слабо завернутой, чуть-чуть сдвинутой вперед. Позади макушки 
имеется килевидный перегиб, идущий от макушки назад и вниз. Иногда пере
гиб бывает слабо выражен. Наружная поверхность скульптирована многочис
ленными тонкими линиями роста, которые в нижней части створок выражены 
значительно резче и становятся более высокими и широкими. Замок состоит 
из тонких кардинальных зубов и узких двойных латеральных зубов. Хондрофор 
каплевидный, немного отклонен назад, без известковой пластинки.

Р а з м е р ы  (в м м ). Длина 38, высота 32 , выпуклость 10.
С р а в н е н и е .  Энемтенские раковины отличаются от типичного вида более 

мелкими размерами; по—видимому, здесь встречены только молодые формы.
М а т е р и а л .  Пять полных створок.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен.
В о з р а с т .  Миоцен -  ныне.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Камчатка, этолонская (? )  и энемтенская свиты; Са

халин, аусинская, верхняя часть маруямской и нутовской свит; Япония,форма
ции Мусашино, Отаке, Сисуи, Сито. Сейчас обитает у  берегов Приморья -  от 
зал. Посьет до зал. Ольги; у  побережий Сахалина -  западный берег, зал . Анива 
и лагуна Буссе на юге, районы Стародубска-Муловского и зал.Набиль на вое-, 
токе; на южнокурильском мелководье и у  Японских островов -  Хоккайдо и 
Хонсю ( северная часть ).

П од  род  Mactromeris Conrad, 1868

Т и п  п о д р о д а .  Mactra poly пуша Stimpson, I860* Современный бореальный 
вид.

Д и а г н о з .  Раковина от среднего до крупного размера, овальная или тре
угольно-овальная. Макушки сильно сдвинуты вперед, сильнее, чем у Spisula 
s. stг. Связка относительно маленькая. Латеральные зубы короткие у широкого . 
хондрофора, а кардинальные зубы часто мелкие, но хорошо выраженные.

Миоцен -  ныне.

Spisula (Mactromeris) polynyma (Stimpson)

Табл. V, фйг. 1,9

1 9 3 8 . Mactra (Spisula) polynyma Слодкевич, с. 4 8 5 , табл. 100, фиг. 4, 5; 
табл. 1, фиг. 1 (см . синонимику там ж е).

19 4 1 . Mactra (Spisula) polynyma Симонова, с. 4 7 , табл. 20, фиг. 6 ;табл. 21» 
фиг. 3, 4 .

195 4 . Mactra (Spisula) polynyma'Ильина, с. 234 , табл. 22, фиг. 2 ,3 .
1 9 6 0 . Mactra (Spisula) polynyma Ильина, с. 311 , табл. 2, фиг. 5.
19 6 3 . Spisula polynyma Ильина, с. 54. табл. 16, фиг. 1,2 ; табл. 4 7 , фиг. 1.

Г о л о т и п .  Место хранения и регистрационный номер неизвестны. Совре
менный экземпляр с атлантического побережья Северной Америки.
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Д и а г н о з .  Раковина относительно крупная, тонкая, неравносторонняя, уд
линенно-овальная.

О п и с а н и е .  Раковина тонкостворчатая, крупная, слабонеравносторонняя, 
с длиной, значительно превышающей высоту. Макушки слегка завернуты впе
ред, слабо выступают за смычный край, почти центральные. Передний и зад
ний* края створок почти прямые, задний край очень слабо выпуклый. Скульпту
ра только из многочисленных тонких линий роста, почти незаметных на ока
танных створках, и из неравномерно расположенных концентрических валиков, 
образующих на выветрелой створке вид чешуйчато расположенных друг на 
друге раковин, все уменьшающихся по направлению от наружного края к ма
кушке. Внутренний край створки гладкий, на внутренней поверхности ракови
ны видна мантийная линия с глубоким V-oфазным синусом, вершина которого 
расположена под макушкой несколько ближе к нижнему краю, чем к макушке. 
Зубной аппарат левой створки состоит из двойного кардинального зуба, длин
ного узкого заднего бокового и короткого высокого переднего бокового зубов.

Р а з м е р ы  (в  м м ). Длина 81, высота 55, выпуклость 21 .
С р а в н е н и е .  Этот раздел подробно разобран в работе В .С .Слодкевича 

[1 9 3 8 , с .4 8 5 ].
М а т е р и а л .  30  раковин и ядер.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен, останцы уро

чища Падь Широкая, устье р. Сопочной; Центральная Камчатка, руч. Хрустальный.
В о з р а с т .  Миоцен -  ныне.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Камчатка,верхи воямпольской серии, каиранская 

серия и энемтенская свита; Калифорния, миоценовые и плиоценовые формации; 
Япония, миоценовые и плиоценовые формации. Сейчас обитает в северной час
ти Японского моря, в Охотском, Беринговом морях и вдоль побережья Аляски.

Н А Д С Е М Е Й С Т В О  TELLINACE A DE BLAINVILLE, 1814

С Е М Е Й С Т В О  TELLINIDAE DE BLAINVILLE,  1814 

ПОДСЕМЕЙСТВО TELLIN INAE DE BLAINVILLE,  1814 

Р о д  Tellina Linne, 1758

Тип  рода.  Tellina radiata Linne, 175 8 . Современный вид, обитает в Ка- 
рибском море.

Д и а г н о з .  Раковина обычно удлиненная, слабо выпуклая, слегка зияющая. 
Макушки маленькие, слабо смещенные или центральные. Наружная скульптура 
из линий роста, редко с косой дополнительной ребристостью. Левая створка 
с неглубокой бороздой от макушки к заднему краю. На правой ей соответст
вует пологая складка. Зубной аппарат из двух кардинальных зубов. Левый пе
редний и правый задний -  расщепленные. Латеральные зубы обычно редуциро
ваны: если присутствуют, то по два (передний и задний) в каждой створке. 
Связка наружная. Мантийная линия с глубоким синусом, который внизу иногда 
сливается с мантийной линией.

Мел -  ныне.

Tellina sp. (Tellina  cL lutea Gray)

Табл. VI, фиг. 16

Найденный фрагмент не дает полного представления о форме и величине 
раковины. Судя по сохранившимся в прима куш ечной части линиям роста, рако- 
вина удлиненная, со слегка сдвинутой назад макушкой, выпуклая, сзади оваль- 
ная* Скульптура состоит из многочисленных приподнятых линий роста, в ниж
ней части раковины сближенных и образующих вид уплощенных валиков.

М а т е р и а л .  Один неполный экземпляр.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен.
В о з р а с т ,  Ранний плиоцен.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Камчатка, энемтенская свита.



ПОДСЕМЕЙСТВО MACOMINAE OLSSON, 1961 

Р о д  Macoma Leach, 1819

Т и п  рода .  Tellina calcarea Chemnitz, 1782 (= Macoma tenera Leach, 1819). 
Современный вид, широко распространенный в северных морях Тихого и Ат
лантического океанов, а также в Северном Ледовитом океане.

Д и а г н о з .  Раковины от маленьких до крупных, овально-треугольной, реже 
удлиненной формы, тонкостенные, неравносторонние, выпуклые. Макушки цент
ральные или: прчти центральные. Имеется слабо выраженный киль, проходящий 
от макушки до нижнего края на задней поверхности раковины. Наружная скульп
тура из линий роста, замок из двух небольших кардинальных зубов. Связка 
наружная. Мантийная линия с глубоким синусом, форма которого различна на 
различных створках.

Палеоген -  ныне.

П о д р о д  Macoma s. str.

Т и п  п од род  a. Tellina calcarea Chemnitz, 1782-
Д и а г н о з .  Раковина крупных (от 20  до 100 мм) размеров, довольно тол

стая, умеренно уплощенная, равностворчатая или с левой более крупной створ
кой, округлая или овальная, равносторонняя или вытянутая немного вперед, 
спереди округлая или широко усеченная. Синус длинный, длиннее на левой 
створке, отделен от мантийной линии на большем протяжении своей длины.

Миоцен -  ныне.

Macoma (Macoma) middendorfi Dali i

Табл. VII, фиг. 2 ,4  j
1 8 8 4 . Macoma "(edentula?)” middendorfi Dali, c. 3 4 7 -3 4 8 .
1 8 8 6 . Macoma middendorfi Dali, c. 3 0 8 —3 0 9 , табл .4, фиг. 11. i
1 9 0 0 . Macoma middendorfi Dali, c .3 0 6 . |
192 4 , Macoma middendorfi Oldroyd, c. 170, табл. 52, фиг. 1. j
1 9 3 1 . Macoma middendorfi Grant et Gale, c. 3 7 2 -3 7 3 . j
1968 . Macoma middendorfi Жидкова, Кузина, Лаутеншлегер, Попова, с. 1 2 0 ,1

табл. 2, фиг. 9; табл. 47 , фиг. 4 .
1 9 7 1 . Macoma middendorfi Coan, с. 2 5 -2 6 , табл. 6, фиг. 30; рис. 13.

Г о л о т и п .  4 0 9 4 5 , USNM- Современный экземпляр из Берингова моря.
Д и а г н о з .  'Раковина треугольная, твердая, с широкой смычной площадкой 

и уплощенной левой створкой. Задний край изогнутый, с неэаметнрй, идущей 
от вершины угловатостью; передний край более длинный; правая створка ела - «jjf 
бо уплощенная и выше левой ' [Dali, 1884 , с. 3 4 7 ]. щ

О п и с а н и е .  Раковина 1фупная, толстая, округленно-треугольная, довольно Г 
выпуклая, немного сзади зияющая, неравносторонняя: передний край длиннее Р  
и более округлый, задний -  короче и почти прямой, лишь очень слабо изогнут 
наружу. Задний край створки несильно, изогнут вправо. Макушки небольшие, 
сильновыпуклые, с прямым апикальным углом. У  смычного края раковина утол
щена, особенно сзади и впереди макушки, под макушкой она наиболее тонкая, 
с более низкой смычной площадкой, на которой расположен высокий раздвоен
ный кардинальный зуб. Скульптура только из четких тонких линий роста. На 
внутренней поверхности раковины имеется мантийная линия с четким глубоким 
овальным синусом, частично сливающимся в нижней части с. мантийной линией.

Р а з м е р ы  (в  м м ). Длина 4 0 , высота 35, выпуклость 12.
С р а в н е н и е .  Наиболее близким видом является Macoma obliqua (Sow.), от 

которого описываемая форма отличается общим треугольным очертанием, бо
лее  толстой створкой и синусом на левой створке, где нижний край соединя
ется с мантийной линией только на середине длины синуса, а не в начале, 
как у Macoma obliqua{Sow.).

М а т е р и а л .  25  двустворчатых раковин и 10 отпечатков.



М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен, устье р.Сопоч- 
центральная Камчатка, руч. Хрустальный.

Н° Возраст.  Миоцен -  ныне.
р а с п р о с т р а н е н и е .  Аляска, берингийские и анвильские слои; Камчатка, 

емтенская и низы щапинской свиты. Сейчас живет у  берегов Аляски, Але
утских островов, Чукотки и Камчатки (Берингово море).

Масота ( Масота) incongrua Martens 

Табл. VII, фиг. 1,3

1900. Масота incongrua Dali, с. 3 0 6 .
1924. Масота incongrua D a li,с. 170 , табл. 42 , фиг. 10.
1931. Масота incongrua Grant et Gale, с. 3 7 3 .
1943. Масота incongrua MacNeil, Mertie, Pilsbry, c. 92, табл. 15, фиг.4, 

6 , 7 .
1962. Масота incongrua Мерклин, Петров, Амитров, с. 4 2 -4 3 , табл. 8, 

фиг. 2,*3.
1968. Масота incongrua Петров, с. 2 2 9 -2 3 0 , табл. 19, фиг. 1 2 -1 6 .
1971. Масота incongrua Соап, с. 2 6 -2 7 , табл. 6, фиг. 32 .

Г о л о т и п .  76 2 4 , Зоологический музей в Университете Гумбольдта, Бер
лин. Современный экземпляр, обитающий у  берегов Иокогамы, Япония.

Д и а г н о з .  'Раковина округленно-треугольная, выпуклая, толстая, концент
рически- или неправильно-струйчатая, матовая, с очень тонким эпидермисом; 
задний край приостренный; угловатость обусловлена нечеткой складкой, перед
ний край округлый и длиннее заднего, кардинальные зубы маленькие, лате
ральные -  отсутствуют; синус глубокий, овальный, немного не доходит до от
печатка заднего мускула* [Martens; in: Соап, 1971 , с. 26 ].

Опис ание .  Раковина тонкая, овальная, довольно сильно выпуклая, с мно
гочисленными тонкими линиями роста. Смычная линия короткая. Макушка 
очень широкая, тупая, слабо выступающая за смычный край, почти срединная. 
Раковина неравностворчатая. Правая створка более выпуклая, особенно в пе
редней части. В задней части она слегка уплощена и ее край немного задран 
кверху. Очень узкая полоска на заднем крае опять опущена вниз. На границе 
между поверхностью, загнутой вниз, и поверхностью, задранной вверх, имеет
ся нечетко • выраженный киль.

Р а з м е р ы  (в м м ). Длина 48 , высота 43 , выпуклость 15.
Ср а в н е н и е .  Наиболее близким видом к описываемому является Масота 

(Масота) obliqua (Sowerby), от которого Масота incongrua отличается менее 
округленным задним краем, более тонкой раковиной, более развитой килевато- 
стью задней части створки и паллиальным синусом, доходящим почти до зад
него мускула и довольно быстро соединяющимся его нижним краем с мантий
ной линией.

М а т е р и а л .  Двустворчатых 15 экз., 20  ядер и отпечатков.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен, останцы урочи

ща Падь Широкая; Центральная Камчатка, руч. Хрустальный.
В о з р а с т .  Плиоцен -  ныне.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Калифорния, плиоценовые формации; Чукотка и Аляс

ка, плейстоценовые отложения; Камчатка, энемтенская и низы щапинской свит.

Масота (Масота) crassula (Deshayes)

Табл: IX, фиг. 1

1855. Tellina crassula Deshayes, с. 3 5 4 .
1868. Tellina crassula Sowerby, табл. 54, фиг. 3 1 9 ,а,b.
1905а. Tellina (Масота) torelli Jensen, с. 3 4 -3 8 , табл. 1, ф иг.З ,а-1 .
1905b. Tellina (Масота) torelli Jensen, с. 3 4 3 -3 4 5 , фиг. 3 ,а-н .
1906. Tellina nipponica Tokunaga, с . 44 , табл. 2, фиг. 3 6 ,a,be



1 9 2 0 . Macoma nipponica Yokoyama, с. 110, табл. 8, фиг. 3 ,4 .
1 9 5 8 . Масота (Psammacoma) nipponica Ozaki, с. 133, табл. 22, фиг. 4 . 
1 9 6 7 . Масота nipponica Голикоб, Скарлато, с. 125, рис. 105.
1 9 7 1 . Масота crassula Соап,с. 3 0 -3 1 , табл. 7, фиг. 39, 4 0 ; табл. 8, фиг.4^, 

рис. 18.
1 9 7 6 . Масота nipponica Синельникова, Фотьянова, Челебаева, Скиба, Лупи- 

кина, Чепалыга, Друщиц, с. 4 4 -4 5 , табл. 9, фиг. 13.

Г о л о т и п .  Без регистрационного номера, Бельгийский музей, коллекция 
Каминга. 'Северный океан'. Экземпляр, вероятно, собран в канадской части 
Арктики или у Аляски.

Д и а г н о з .  'Маленькая (до 21 мм, японские экземпляры до 30 м м ); эт 
овальной до овально-удлиненной; удлиненная... уплощенная, округлая спереди; 
относительно притупленная сзади; макушки часто выступающие; периостракум 
темный, тонкий; синус частично отделен от мантийной линии, на левой створ- 
ке длиннее' [Соап, 1971, с. 31 ].

О п и с а н и е .  Маленькие формы, овальные или овально-вытянутые, относи
тельно толстостенные, с сильно сдвинутыми назад макушками, слабо высту
пающими за смычный край. Задний край раковины почти прямой, и при сом
кнутых створках раковина слегка сплющена. Передний край раковины оттянут 
вперед и плавно округлен. Спереди створки сильновыпувпые. Скульптура из 
четких тонких концентрических линий роста, иногда сближенных и образующих ; 
в этом случае валики.

Р а з м е р ы  (в м м ). Длина 21, высота 14, выпуклость 5.
С р а в н е н и е .  От близких по размерам Масота loveni (Jensen) и M. lama 

(Bartsch) описываемый вид отличается почти прямым задним концом раковины,: 
более выступающей макушкой и более толстой створкой. н

М а т е р и а л .  Пять полных створок.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен.
В о з р а с т .  Плиоцен -  ныне.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Камчатка, энемтенская свита; Япония,плиоценовые 

формации; Северная Атлантика и Гренландия, плейстоцен. Сейчас -  атлантиче
ско-тихоокеанский, аркто-субтропический вид, живет от берегов Аляски до 
Японских островов (Южный Хоккайдо, Хонсю, Кюсю).

Н А Д О Е М Е Й С Т В О  SOLENACEA LAMARCK, 1809 

С Е М Е Й С Т В О  CULTELLIDAE DAVIES, 1935 

Р о д  Siliqua Mergerle von Muhlfeldt, 1911

Т и п  рода .  Solen radiatus Linne, 1758 . Современный'вид, живет в Индий
ском океане.

Д и а г н о з .  Раковина удлиненная, тонкостенная, равностворчатая, с верх
ним краем, почти параллельным нижнему, с сильно сдвинутой вперед макуш
кой, спереди и сзади зияющая, уплощенная, скульптированная только тонкими 
концентрическими линиями роста. Связка наружная, опистодетная. Замочный 
аппарат состоит только из кардинальных зубов -  двух на правой створке и 
трех на левой. На внутренней стороне раковины от макушки вниз, выпслажи
ваясь у  мантийной линии, проходит толстый широкий валик. Синус широкий 
и всегда короткий.

Мел -  ныне.

П.одрод Siliqua s# str.

Т и п  п о д р о д а .  Solen radiatus Linne, 1758.
Д и а г н о з .  Внутреннее ребро почти вертикальное, от макушки до заднего 

края.
Эоцен -  ныне.

* 
я



Siliqua ( Siliqua) costata (Say)

Табл. VI, фиг. 1 0 -1 2

1931. Machera castata Хоменко, c. 90, табл. 12, фиг. 4 -7 .
1963. Siliqua cf. costata Ильина, c. 113, табл. 49 , фиг. 5.
1968. Siliqua costata Жидкова, Кузина, Лаутеншлегер, Попова, с. 124, 

табл. 22, фиг. 4 ; табл. 28, фиг. 4 .

Голотип .  Регистрационный номер и место хранения неизвестны.
Д и а г н о з .  Раковина средних размеров, длинная, с почти параллельными 

смычным и нижним краями. Внутренний валик перпендикулярный, слабо рас
ширяющийся книзу.

О п и с а н и е .  Раковина довольно большая,удлиненная -или удлиненно-четырех- 
угольная, резко вытянутая в длину, с сильно сдвинутой вперед макушкой, 
слабовыпуклая. Макушка маленькая, не выступающая. Скульптура из тонких 
линий роста. На внутренней поверхности раковины от макушки перпендикуляр
но к нижнему краю отходит довольно широкая складка, более резко выражен
ная под макушкой, расширяющаяся книзу.

Р а з м е р ы  (в  мм). Длина 52, высота 25, выпуклость 5.
С р а в н е н и е .  Наиболее близким видом является Siliqua ( Siliqua) alta (Brod. 

et Sow.), широко представленная в современных водах Охотского и Берингова 
морей. Однако раковины этого вида значительно крупнее, более тонкие и пло
ские, а также более четырехугольные, чем S.(Siliqua) costata. От 'S.(Siaqua) 
media (Sow.) описываемый вид отличается перпендикулярным, а не скошенным 
валиком и слабо обособленной макушкой.

М а т е р и а л .  25  двустворчатых и одностворчатых раковин и восемь ядер.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен, устье р. Со

почной.
В о з р а с т .  Плиоцен -  ныне.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сахалин, мару ямская, тенгинская и нутовская свиты; 

Камчатка,энемтенская свита. Сейчас живет у  восточных берегов Северной 
Америки от Ньюфаундленда до зал .Мэн.

Н А Д С Е М Е Й  С Т В О  HIATELLACEA GRAY,  1824 

С Е М Е Й С Т В О  HIATELLIDAE GRAY,  1824 

Р о д  Hiatella Bose, 1801

Тип  рода.  Hiatella monoptera (=Муа arctica Linne, 1767) Winckworth, 1932. 
Современный вид, обитает в Атлантическом океане.

Д и а г н о з .  Раковина очень изменчивой формы, более или менее равноствор
чатая, толстостенная, неравносторонняя, со слабо выступающей, сдвинутой впе 
ред клкушкой, часто спереди и сзади зияющая, гладкая, за исключением ли
ний роста l концентрических морщин. Замок с одним или двумя слабо разви
тыми кардинальными зубами. Мантийная линия с синусом, прерывистая.

Верхняя юра -  ныне.

П о д р о д  Hiatella s.str.

Тип  п о д р о д а .  Муа arctica Linne, 1767.
Д и а г н о з .  Раковина меняющегося очертания, в основном с задним концом 

шире переднего и маленькой макушкой.
Олигоцен — ныне.

Hiatella (Hiatella) arctica (Linne)

Табл. VI, фиг. 4 ,5 ,1 5

1924. Saxicava arctica Oldroyd, c. 208 , табл. 9, фиг. 6 ; табл. 51, фиг. 4.
1924. Saxicava foladis Oldroyd, c. 209 , табл. 51, фиг. 5.
1943. Saxicava foladis MacNeil, Mertie, Pilsbry, c. 93, табл. 15, фиг. 16.



19 4 8 . Saxicava arctica Филатова, с. 4 4 8 , табл. 112, фиг. 9.
195 5 . Saxicava arctica Скаряато, с. 156, табл. 53, фиг. 9.
1957 . Saxicava arctica M acNeil,c. 119, табл. 14, фиг. 6; табл. 15, фиг. 12.
1 96 2 . Saxicava arctica Мерклин, Петров, Дмитров, с. 4 4 , табл. 8, фиг. 6 ,7 .
1 96 8 . Saxicava arctica Жидкова, Кузина, Лаутеншлегер, Попова, с. 129, 

табл. 23, фиг. 8, 8а; табл. 45 , фиг. 1.
1 9 6 8 . Saxicava arctica Петров, с. 2 3 3 -2 3 4 , табл. 20, фиг. 5 ,6 .
1972 . Hiatella arctica Жидкова, Бевз, Ильина, Криштофович, Неверова, Са

вицкий, Шереметьева, с. 141 , табл. 28, фиг. 5; табл. 29, фиг. 1, 2, 7.

Г о л о т и п .  Регистрационный номер и место хранения неизвестны.
Д и а г н о з .  гРаковина продолговатая, ребристая, тупая сзади, заостренная 

(молодая), с двумя зубами на смычном крае; у  взрослых форм зубы отсутст
вуют; передний край узкий, короткий;' нижний край с синусом; макушка низкая, 
передняя; задний край широкий, квадратный' [Conchology Iconica, in: Oldroyd,

- 192 4 , с. 208 ].
О п и с а н и е .  Раковины от маленьких до средних размеров, толстостенные, 

сильно изменчивые по очертаниям, резко неравносторонние, с двумя слабо 
заметными радиальными складками, идущими от макушки вниз и назад, с гру
быми морщинами и резкими многочисленными линиями роста. Макушка неболь. 
шая, слабо приостренная. Раковина обычно белая. На внутренней поверхности 
створок имеется мантийная линия с неясным синусом.

Р а з м е р ы  (в мм ). Длина 33, высота 18, выпуклость 6.
М а т е р и а л .  25  раковин хорошей сохранности.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен.
В о з р а с т .  Миоцен -  ныне.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  ГДР, ФРГ, Нидерланды, олигоцен; Западная Европа, 

Аляска, Камчатка и Сахалин, миоцен, плиоцен; во всех морских плейстоцено
вых толщах арктической и бореальной областей северного полушария. Сейчас 
во всех арктических морях. В Тихом океане -  у  берегов Азии до Японии, .у 
берегов Северной Америки до островов Вест-Индии; у  берегов Европы до Сре^* 
диземного моря; в южном полушарии -  у  берегов Австралии, Новой Зеландии, ; 
Патагонии, Южной Африки.

Р о д  Рапореа Menard, 1807

Т и п  рода .  Муа glycymervs Bom, 1778. Современный средиземноморский вид.
Д и а г н о з .  Раковина крупная, равностворчатая, но резко неравносторонняя, 

с почти паралелльными верхним и нижним краями. Передний край округлый, 
задний — усеченный. Иногда макушки центральные. Мантийная линия с широ
ким синусом. Скульптура из линий роста, иногда осложненных валиками.

Триас ?, верхний мел -  ныне. v
А

П од  род  Рапореа s.str. $

Т и п  п о д р о д а .  Муа glycymeris Bom, 1778.
Д и а г н о з .  Мантийная линия цельная, нет депрессии в средней части ство

рок, один маленький кардинальный зуб на каждой створке.
Триас?, верхний мел -  ныне.

Рапореа ( Рапореа) abrupta (Conrad)

Табл. IV, фиг. 1 ,8

1 9 7 6 . Рапоре ( Рапоре) abrupta Синельникова, Фотьянова, Челебаева, Ски- 
ба, Лупикина, Чепапыра, Друщиц, с. 4 7 -4 8 , табл. 6 , фиг. 2 (синони
мику см. там ж е).

Г о л о т и п .  No 3608 , USNM, Орегон, формация Астория.
Д и а г н о з .  Раковина эллиптическая, широко зияющая сзади, с концентри

ческими складками. Макушки слабо выступающие.



Описание .  Раковина крупная, равностворчатая, но неравносторонняя, с
тким задним краем и длинным округлым передним. Нижний край слабо- 

*ыпуклый. Макушки очень широкие, при сомкнутых створках не соприкасаю
щиеся. Поверхность створок покрыта линиями роста и концентрическими мор- 
щинами, частыми у нижнего края створок. В передней части раковины у смыч
ного края поверхность покрыта неправильными морщинками и косыми штри
хами. Мантийная линия не очень четкая, цельная.

р а з м е р ы  (в м м ). Длина 80, высота 50, выпуклость 23.
С р а в н е н и е .  Раздел освещен в работе Мур [Moore,’ 1963, с. 84 ].
М а т е р и а л .  15 экз. хорошей сохранности.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен.
В о з р а с т .  Миоцен -  ныне.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Америка и Япония, миоценовые и плиоценовые фор

мации; Камчатка, этолонская, эрмановская и энемтенская свиты.

О Т Р Я Д  MYOIDA STOLICZKA, 1870 

ПОДОТРЯД MYINA STOLICZKA, 1870

н А Д С Е М Е Й С Т В О  MYACEA LAMARCK, 1809 

С Е М Е Й С Т В О  MYIDAE LAMARCK, 1809 

Р о д  Муа Linne, 1758

Тип  рода .  Муа truncata Linne, 1758. Современный внд> живет в северных 
морях.

Д и а г н о з .  Раковина крупная, вытянутая в длину, обычно овальная, зия
ющая, несколько неравносторонняя, с макушкой, обращенной вперед. Скульпту
ра только из концентрических линий роста. Замок без зубов. Связка внутрен
няя, прикрепляется к специальному выступу -  хондрофору. На правой створке 
хондрофору соответствует полукруглая выемка под макушкой. Створки немного 
отличаются по величине: правая створка немного выше левой. Мантийная ли
ния с широким и глубоким синусом.

Палеоген -  ныне.

Муа truncata Linne

Табл. IV, фиг. 2, а,б

1924. Муа truncata Oldroyd, с. 197, табл. 10, фиг. 4.
1948. Муа truncata Филатова, с. 4 4 2 , табл. 112, фиг. 4 -6 .
1959. Муа truncata MacGinitie, с. 1 8 4 -1 8 6 , табл. 25, фиг. 1 -3 .
1962. Муа truncata Мерклин, Петров, Амитров, с. 47 , табл. 10, фиг. 3 -8 .
1962. Муа truncata Richards, с. 70, табл. 13, фиг. 1 ,2 .
1965. Муа truncata MacNeil, с. 3 8 -4 0 , табл. 8, фиг. 1 -1 2 ; табл. 9, фиг. 1 - 

3, 5 -20 .
1 9 6 8 .Муа truncata Петров, с. 2 3 8 -2 3 9 , табл. 21, фиг. 7; табл. 23, фиг.1 -9 .

Г о л о т и п .  Место хранения и регистрационный номер неизвестны. Очевидно, 
современный экземпляр из Северного моря.

Д и а г н о з .  'Раковина овальная, сзади усеченная, кардинальный зуб тупо 
вытянут' [Linne, 1 7 5 8 ; in: MacNeil, 1965 , с .6 7 0 ].

Опис ание .  Раковина крупная, всегда вытянутая в длину и выпуклая. Пе
редний край раковины округлый, слегка суженный; задний край усеченный, 
обычно прямой. Раковина всегда сзади зияющая, с небольшой макушкой, обра
щенной вперед. Скульптура из концентрических линий роста и морщин. Внут
ренняя поверхность с мантийной линией. На левой створке массивный хондро- 
Ф°Р, позади с толстым гребнем. Нижний край хондрофора прямой, параллель
ный смычному краю.

Размеры (в мм). Длина 85, высота 61, выпуклость 30.
С р а в н е н и е .  Описываемый вид отличается от остальных видов рода, усе

ченным задним краем раковины и прямым нижним краем хондрофора.



М а т е р и а л .  Пять разрозненных створок.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен.
В о з р а с т .  Миоцен -  ныне.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сейчас живет во всех северных морях.

Муа pseudoarenaria Schlesch 

Табл. IV, фиг. 4

1931 . Муа pseudoarenaria Schlesch, с. 136, табл. 13, фиг. 1 0 -1 2 .
1 95 3 . Муа pseudoarenaria Сакс, с. 48 2 , рис. 90, фиг. 5.
1959. Муа pseudoarenaria MacGinitie, с. 186-188, табл. 19, фиг. 7; табл.23 

фиг. 4.
196 2 . Муа arenaria Мерклин, Петров, Дмитров, с. 46 , табл. 9, фиг. 2 -8 .
196 2 . Муа arenaria middendorffii Храмова, с. 4 4 6 , табл. 4, фиг. 1 -4 .
1965 . Муа (Муа) pseudoarenaria MacNeil, с. 3 7 -3 8 , табл. 7, фиг. 9 -1 1 , 13, 

14; табл. 9, фиг. 4 .

Л е к т о т и п ы .  Копенгагенский университетский зоологический музей. Эк
земпляры с берегов Западной Гренландии.

Д и а г н о з .  'Ложечка субтреугольная. Нижний край ложечки между перед
ним и задним краями широко выпуклый и широко вогнутый сзади... Наиболее 
глубокая часть лигаментной площадки идет вдоль передней части углубления 
связки, примыкающего к переднему гребню. Пластинка прикрепления выпуклая. 
Передний гребень умеренно толстый внизу и может продолжаться дальше над 
углублением для связки... Верхняя часть переднего гребня широкая. Задний 
гребень образует большой выступ на нижнем крае ложечки. Задний желобок 
довольно широкий и оканчивается сзади длинным крылом. Крыло может быть 
почти вдвое длиннее остатка ложечки; у  таких раковин этот вырост нижнего 
края подобен длинному латеральному зубу. Раковина имеет хорошо обозначен
ный примакушечный желобок. Мантийный синус умеренно длинный, его перед
ний край округлый и отогнут слабо назад от места соединения его с мантий
ной линией' [MacNeil, 1 96 5 , с. 3 7 ].

О п и с а н и е .  Раковина крупная, удлиненно-овальная или яйцевидная, выпук
лая, более вздутая спереди и немного уплощенная сзади. Передний край ши
роко округлый, а задний оттянутый и немного приостренный. Макушка слабо 
сдвинута назад или вперед и обращена назад. Хондрофор овальный, слабо выс
тупает впереди киля. Мантийная линия с синусом, занимающим немного мень
ше половины длины раковины и сливающимся нижним краем с мантийной ли
нией.

Р а з м е р ы ( в  м м ). Длина 86, высота 56, выпуклость 26.
С р а в н е н и е .  Описываемый вид наиболее близок к Муа arenaria L ., но от

личается от последнего хондрофором, почти не выступающим за киль, а у  М. 
arenaria киль гребенчатый и хондрофор сильновыпуклый, резко выступающий 
за киль. У  M, pseudoarenaria синус сливается с мантийной линией, а у  М. are
naria синус глубокий, овальный, его нижний край параллелен мантийной линии.

М а т е р и а л .  11 раковин и два отпечатка.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен, устье р.Со

почной.
В о з р а с т .  Плиоцен -  ныне.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Аркто-бореальный вид. Тихий океан от берегов Се

верной Америки до зал. Пьюджет-Саунд; у берегов СССР в северной части 
Охотского и Берингова морей; у  берегов Гренландии, Исландии, Шпицбергена 
и Норвегии. Сахалин, плиоцен; Чукотка,плейстоцен; Камчатка,плиоцен.

Муа priapus T ilesius 

Табл. IV, фиг. 3 .

19 6 5 . Муа (Муа) priapus MacNeil, с .40 , табл. 10, фиг. 1—7; табл. 11, 
фиг. 1-8 , 1 3 -1 5  (см . синонимику там ж е).



Г о л о т и п .  Место хранения и регистрационный номер неизвестны. Очевид- 
экземпляр собран Степлером в 1743 г. у  берегов Камчатки.

Н° ' Д и а г н о з .  Раковина усеченной формы. Ложечка с хорошо округленным 
«жним краем. Вся лигаментная площадка сильно вогнутая, хотя у  некото- 

н эКЗемпляров она выполаживается вдоль плоскости соединения. Передний 
Р бень толстый и очень широкий сзади, задний -  широкий, мелкий и сзади 
Г виде крыловидной площадки. Здесь хорошо обособлен передний привершин- 

желобок. Мантийный синус довольно глубокий, его верхний край спуска- 
зтся к мантийной линии, круто изгибаясь [MacNei l ,  1965 , с . 4 0 ] .

О п и с а н и е .  Раковина относительно небольшая, почти овальной формы, 
толстая, с усеченно-округленным задним краем. Макушка широкая, но неболь
шая, почти не выступающая за смычный край. Скульптура в виде концентри
ческих широких и довольно грубых морщин и линий роста. Строение замоч
ного аппарата-ложечки, мантийного синуса и отпечатков мускулов полностью 
соответствует диагнозу.

Р а з м е р ы  (в  м м ). Длина 55, высота 4 5 , выпуклость 23.
С р а в н е н и е .  Наличие каллуса отличает описываемый вид 6т Му a truncata 

L, и М. pseudoarenaria Sch. У  последннго вида встречается каллус, но очень 
маленький и только на верхнем конце лигаментной ямки, а не длинный, как 
у М. priapus. Вытянутый и расширяющийся внизу отпечаток аддуктора отличает 
описываемый вид от М. truncata.

М а т е р и а л .  Одна раковина.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен.
В о з р а с т .  Поздний миоцен -  ныне.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сейчас живет от Южного Хоккайдо до северной час

ти Берингова моря. Хоккайдо, формации Тогинита, Камиидзо, Икеда; Хонсю, 
формации Матсузава и Татсунокути; Северный Сахалин; Чукотка, плейстоцен; 
Аляска, поздний миоцен -  ранний плиоцен; Западная Камчатка, энемтенская свита.

Н А Д С Е М Е Й С Т В О  PANDORACEA RAFINESQUE, 1815 

С Е М Е Й С Т В О  PANDORIDAE RAFINESQUE, 1815 

Р о д  Pandora Brugiere, 1797

Тип рода .  Solen inequivalvvs Linne, 1758- Современный средиземномор
ский вид.

Д и а г н о з .  Раковина небольшая, плоская, тонкая, правая створка более уп- 
ющенная, чем левая. Передний конец створки округлый, а задний угловатый. 

Олигоцен -  ныне.

П о д р о д  Heteroclidus Dali, 1903

Тип п о д р о д а .  Clidiophora punctata Conrad, 1837-Современный вид,обита
ет от о. Ванкувер до Калифорнийского залива.

Д и а г н о з .  Одна пластинчатая поддержка на левой створке и три на пра
вой. Имеется литодезма.

Плиоцен -  ныне.

Pandora (Heteroclidus) pulchella Yokoyama 

Табл. V, фиг. 4, 5

1926а. Pandora pulchella Yokoyama, с. 387 , табл. 4 5 , фиг. 4.
1936. Pandora (Kennerlia) pulchella Otuka, c. 732 , фиг. 10.
1952. Pandora ( Heteroclidus) pulchella Kuroda, c. 128, табл. 18, фиг. 13—15. 
1955. Pandora ( Heteroclidus) pulchella vladivos tokens is Скарлато, c. 198, 

табл. 53, фиг. 10.
1967. Pandora ( Heteroclidus) pulchella Голиков, Скарлато, с. 1 3 5 -1 3 6 ,
— Рис. 120, а, б.
1976. Pandora (Heteroclidus) pulchella Синельникова, Фотьянова, Челебае- 

ва» Скиба, Лупикина, Чепалыга, Друщиц, с. 50, «абл. 8, фиг. 7.



М а т е р и а л .  Пять разрозненных створок.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен.
В о з р а с т .  Миоцен -  ныне.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сейчас живет во всех северных морях.

Муа pseudoarenaria Schlesch 

Табл. IV, фиг. 4

1931 . Муа pseudoarenaria Schlesch, с. 136, табл. 13, фиг. 1 0 -1 2 .
1953 . Муа pseudoarenaria Сакс, с. 482 , рис. 90, фиг. 5.
1959 . Afya pseudoarenaria MacGinitie, с. 1 8 6 -1 8 8 , табл. 19, фиг. 7; табл.2S 

фиг. 4 .
1962 . Муа arenaria Мерклин, Петров, Дмитров, с. 46 , табл. 9, фиг. 2 -8 .
196 2 . Муа arenaria middendorffii Храмова, с. 4 4 6 , табл. 4 , фиг. 1 -4 .
1965 . Муа (Муа) pseudoarenaria MacNeil, с. 3 7 -3 8 , табл. 7, фиг. 9 -1 1 , 13, 

14; табл. 9, фиг. 4.

Л е к т о т и п ы .  Копенгагенский университетский зоологический музей. Эк
земпляры с берегов Западной Гренландии.

Д и а г н о з .  "Ложечка субтреугольная. Нижний край ложечки между перед
ним и задним краями широко выпуклый и широко вогнутый сзади... Наиболее 
глубокая часть лигаментной площадки вдет вдоль передней части углубления 
связки, примыкающего к переднему гребню. Пластинка прикрепления выпуклая. 
Передний гребень умеренно толстый внизу и может продолжаться дальше над 
углублением для связки... Верхняя часть переднего гребня широкая. Задний 
гребень образует большой выступ на нижнем крае ложечки. Задний желобок 
довольно широкий и оканчивается сзади длинным крылом. Крыло может быть 
почти вдвое длиннее остатка ложечки; у  таких раковин этот вырост нижнего 
края подобен длинному латеральному зубу. Раковина имеет хорошо обозначен
ный примакушечный желобок. Мантийный синус умеренно длинный, его перед
ний край округлый и отогнут слабо назад от места соединения его с мантий
ной линией" [MacNeil, 1965 , с. 3 7 ].

О п и с а н и е .  Раковина крупная, удлиненно-овальная или яйцевидная, выпук
лая, более вздутая спереди и немного уплощенная сзади. Передний край ши
роко округлый, а задний оттянутый и немного приостренный. Макушка слабо 
сдвинута назад или вперед и обращена назад. Хондрофор овальный, слабо выс
тупает впереди кипя. Мантийная линия с синусом, занимающим немного мень
ше половины длины раковины и сливающимся нижним краем с мантийной ли
нией.

Р а з м е р ы ( в  мм ). Длина 86, высота 56, выпуклость 26.
С р а в н е н и е .  Описываемый вид наиболее близок к Муа arenaria L ., но от

личается от последнего хондрофором, почти не выступающим за киль, а у  М. 
arenaria киль гребенчатый и хондрофор сильновыпуклый, резко выступающий 
за киль. У М. pseudoarenaria синус сливается с мантийной линией, а у  М. are
naria синус глубокий, овальный, его нижний край параллелен мантийной линии.

М а т е р и а л .  11 раковин и два отпечатка.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен, устье р. Со

почной.
В о з р а с т .  Плиоцен -  ныне.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Аркто-бореальный вид. Тихий океан от берегов Се

верной Америки до зал. Пьюджет-Саунд; у  берегов СССР в северной части 
Охотского и Берингова морей; у  берегов Гренландии, Исландии, Шпицбергена 
и Норвегии. Сахалин; плиоцен; Чукотка,плейстоцен; Камчатка,плиоцен.

Муа priapus Tilesius 

Табл. IV,  фиг. 3 .

1 9 6 5 . Муа (Муа) priapus MacNeil, с .40 , табл. 10, фиг. 1—7; табл. 11, 
фиг. 1 -8 , 1 3 -1 5  (см . синонимику там же) .



Голотип.  Место хранения и регистрационный номер неизвестны. Очевид-
экземпляр собран Степлером в 1743  г. у  берегов Камчатки.

Диагноз .  Раковина усеченной формы. Ложечка с хорошо округленным 
нижним краем. Вся лигаментная площадка сильно вогнутая, хотя у  некото- 

__ 9КЭемпляров она выполаживается вдоль плоскости соединения. Передний 
гребень толстый и очень широкий сзади, задний -  широкий, мелкий и сзади 

виде крыловидной площадки. Здесь хорошо обособлен передний привершин- 
ный желобок. Мантийный синус довольно глубокий, его верхний край спуска
ется к мантийной линии, круто изгибаясь [MacNei l ,  1965, с . 4 0 ] .

Описание.  Раковина относительно небольшая, почти овальной формы, 
толстая» с усеченно-округленным задним краем. Макушка широкая, но неболь
шая! почти не выступающая за смычный край. Скульптура в виде концентри
ческих широких и довольно грубых морщин и линий роста. Строение замоч
ного аппарата-ложечки, мантийного синуса и отпечатков мускулов полностью 
соответствует диагнозу.

Р а з м е р ы  (в м м ). Длина 55, высота 4 5 , выпуклость 23.
Сравнение.  Наличие каллуса отличает описываемый вид 6т Му a truncate,

L. и М. pseudoarenaria Sch. У  поел един го вида встречается каллус, но очень 
маленький и только на верхнем конце лигаментной ямки, а не длинный, как 
у М. priapus. Вытянутый и расширяющийся внизу отпечаток аддуктора отличает 
описываемый вид от М. truncate.

М а т е р и а л .  Одна раковина.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен.
В о з р а с т .  Поздний миоцен -  ныне.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сейчас живет от Южного Хоккайдо до северной час

ти Берингова моря. Хоккайдо, формации Тогинита, Камиидзо, Икеда; Хонсю, 
формации Матсузава и Татсунокути; Северный Сахалин; Чукотка, плейстоцен; 
Аляска, поздний миоцен -  ранний плиоцен; Западная Камчатка, энемтенская свита.

Н А Д С Е М Е Й С Т В О  PANDORAjCEA RAFINESQUE, 1815

С Е М Е Й С Т В О  PANDORIDAE RAFINESQUE, 1815

Р о д  Pandora Brugiere, 1797

Тип  рода .  Solen inequivalvis Linne, 1758. Современный средиземномор- 
экий вид.

Д и а г н о з .  Раковина небольшая, плоская, тонкая, правая створка более уп- 
ющенная, чем левая. Передний конец створки округлый, а задний угловатый.

Олигоиен -  ныне.

П о д р о д  Heteroclidus Dali, 1903

Тип п о д р о д а .  Clidiophora punctata Conrad, 1837- Современный вид,обита
ет от о. Ванкувер до Калифорнийского залива.

Д и а г н о з .  Одна пластинчатая поддержка на левой створке и три на пра
вой. Имеется литодезма.

Плиоцен -  ныне.

Pandora ( Heteroclidus) pulchella Yokoyama 

Табл. V, фиг. 4 , 5

1926а. Pandora pulchella Yokoyama, с. 387 , табл. 4 5 , фиг. 4.
1936. Pandora (Kennerlia) pulchella Otuka, c. 7 3 2 , фиг. 10.
1952. Pandora ( Heteroclidus) pulchella Kuroda, c. 128, табл. 18, фиг. 1 3 -1 5 .
1955. Pandora ( Heteroclidus) pulchella vladivos tokens is Скаряато, c. 198 , 

табл. 53, фиг. 10.
1967. Pandora ( Heteroclidus) pulchella Голиков, Скаряато, с. 1 3 5 -1 3 6 ,
— Рис. 120, а, б.
1976. Pandora (Heteroclidus) pulchella Синельникова, Фотьянова, Ч елебае- 

ва, Скиба, Лупикина, Чепалыга, Друщиц, с. 50, табл. 8, фиг. 7.



Г о л о т и п .  Место хранения и регистрационный номер неизвестны. Собран 
из плиоценовых отложений нефтяного поля близ Акита (Япония).

Д и а г н о з .  'Раковина тонкая, почти полулунная, очень неравносторонняя, 
впереди округлая, обуженная и тоже округлая сзади; передний край соединя
ется с задним вогнутым почти под прямым углом. Поверхность концентриче- 
ски-морщин истая, пересеченная расходящимися резкими линиями, четкими впе
реди и исчезающими у  нижнего края. Задняя часть узкая и длинная, плоская, 
с боков ограниченная узким острым кантом, образующим прямой угол с ос
новной поверхностью. Внутренняя поверхность перламутровая' [Yokoyama, 
1926а, с. 387 ].

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, до 2 см в длину, резко неравностворча
тая и неравносторонняя. Макушки крошечные, почти не выдающиеся, немного 
смещенные кзади, слабо завернутые, клювовидные. Задний край прямой, перед
ний слегка вогнутый, 'в  два раза длиннее заднего. Скульптура из тонких сла
бо заметных концентрических струек и резких морщин. Нижний край створки 
выпуклый, плавно округленный. Внутри створки один небольшой пластинчатый 
зуб. Строение другой створки изнутри не рассмотрено.

Р а з м е р ы  (в мм) .  Длина 23, высота 15, выпуклость 4.
С р а в н е н и е .  Настоящий вид отличается от Р. gretschischkini Slod. значи

тельно меньшими размерами, арочным смычным краем, трапециевидной фор
мой с точкой наибольшей выпуклости у макушки. От Р. vajampolkensvs Slod. 
описываемый вид отличается полулунной формой створки.

М а т е р и а л .  Два отпечатка.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен.
В о з р а с т .  Плиоцен -  ныне.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Тихоокеанский приазиатский нижнебореал ьный вид. 

Обитает у  берегов Приморья от зал. Посьет до зал. Ольги, в Татарском про
ливе, у  восточных берегов Южного Сахалина и у  о. Хонсю. В ископаемом сос
тоянии известен в плиоцене Японии; Западная Камчатка, нижнеэрмановская под
свита, энемтен ска я свита.

К Л А С С  GASTROPODA1 

ПОДКЛАСС ZYGOBRANCHIA 

О Т Р Я Д  DOCOGLOSSA

С Е М Е Й С Т В О  LEPETIDAE

Р о д  Cryptobranchia Middendorff, 1851

Т и п  рода .  Lepeta concentrica Middendorff, 1851. Современный вид, обитаю
щий у Алеутских островов.

Д и а г н о з .  Раковины маленькие, колпачковндные, слабо удлиненные, со 
смещенной вперед макушкой. Устье овальное или грушевидное. Передняя часть 
основания суженная и часто притупленная. Наружная поверхность гладкая. 
Концы мускульных отпечатков на уровне макушки.

Плиоцен -  ныне.

Cryptobranchia kuragiensis (Yokoyama), 1920 

Табл. VIII, фиг. 6, а,б

19 2 0 . Acmaea kuragiensis Yokoyama, с. 100, табл. 6, фиг. 9.
1 9 5 2 . Асщаеа kuragiensis Hatai et Nisiyama,c.  165.
19 6 2 . Lepeta kuragiensis Yamamoto et Habe, фиг. 6 -7 .
196 5 . Lepeta kuragiensis Habe et Ito, c. 11, табл. .4 , фиг. 21.
1 9 6 7 .Cryptobranchia kuragiensis Голиков, Скарлато, с. 2 0 -2 1 , рис. 12.

Гастроподы в работе описаны А.П. Ильиной.



Г о л о т и п .  Регистрационный номер и место хранения неизвестны. Опи
сан по экземпляру из формации 'нижний Мусашино' у Косиба. Япония,
плиопен.

Д и а г н о з .  Раковина небольшая, гладкая, высота составляет почти полови
ну длины, вершина приближена к переднему краю.

О п и с а н и е .  Раковина тонкая, покрыта многочисленными тонкими регуляр
ными линиями роста. Макушка притупленная, резко сдвинута вперед. Передняя 
часть раковины в осевом сечении почти: прямая или слабовыпуклая, задняя -  
слабовыпуклая, устье эллиптическое.

Р а з м е р ы  (в мм). Длина до 8, высота 4 ,5 , ширина 5.
С р а в н е н и е .  Описываемый вид отличается от С. concentric a Midd. отсут

ствием радиальной струйчатости, а от С. lima (Dali) -  отсутствием радиаль
ных ребер.

М а т е р и а л .  11 отпечатков.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен.
В о з р а с т .  Плиоцен -  ныне.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Тихоокеанский, приазиатский нижнебореальный вид 

бореального происхождения. Сейчас живет у  северного побережья о. Хонсю и 
у берегов о. Хоккайдо. В ископаемом состоянии известен в плиоцене Север
ной Японии и в энемтенской свите Камчатки.

О Т Р Я Д  MESOGASTROPODA

С Е М Е Й С Т В О  TURRITELLIDAE CLARK,  1851 

Р о д  Turritella  Lamarck, 1799

Т и п  рода .  Turbo terebra Linne, 1758. Современный вид, обитает в Атлан
тическом океане.

Д и а г н о з .  Раковина от небольшой до крупной, винтообразно-башенковид
ная, узкая, высокая, до 30  неравномерно нарастающих оборотов. Обороты от 
округлых до плоских. Основание слабовыпуклое. Устье округлое или оваль
ное, без сифонального канала. Наружная губа скошена у  шва, внутренняя -  
слегка отогнута к основанию. Всегда присутствует скульптура наружной по
верхности, состоящая из отдельных ребер, различно выраженных. Следы на
растания отчетливые. Пупка нет.

Юра?, мел -  ныне.

П од  р од  N eohaustator Ida, 1952

Т и п  п о д р о д а .  Turritella nipponica Yokoyama, 192 0 . Япония, п-ов Миура, 
формация Косиба, плиоцен.

Л е к т о т и п .  hfe Kf-428a [Yokoyama, 1920* фиг. 1 6 ], Токийский универ
ситет. Северо-западный утес у  Сибо, Япония. Группа Миура, формация Коси
ба, плейстоцен.

Д и а г н о з .  Линии роста типа двойных арок с умеренным отклонением. Си
нус, направленный прямо против роста спирали, относительно широкий и умерен
но глубокий. Синус, направленный по росту спирали, не заметен на поверхности 
спирали.

Первое тонкое ребро встречено на третьем витке и расположено обыч
но посередине оборота, а второе и третье ребра, следуя друг за другом, 
появляются в дистальной части.

З а м е ч а н и я .  Раковина Neohaustator отличается от таковых Haustator чис
лом оборотов нуклеуса или юными оборотами, несмотря на то, что характер 
линий нарастания одинаков у обоих подродов. Профиль оборотов Т. imbrica 
ta Lmk. в юной стадии плоский, обороты скульптированы спиральными 
ребрами.

Плиоцен -  ныне.



Табл. IX, фиг. 4 , 10

Г о л о т и п .  Москва, ГИН АН СССР, экз. 2 7 6 7 . Западная Камчатка, утесы 
Энемтен, энемтенская свита.

Д и а г н о з .  Раковина башенковидная, состоит из десяти плоских оборотов. 
Вершинные обороты обломаны. Швы четкие, неглубокие. На оборотах присут
ствуют спиральные ребра.

О п и с а н и е .  Скульптура оборотов состоит из шести спиральных ребер, из 
них три округлых, расположены в нижней половине оборота, разделены более 
широкими промежутками, в которых наблюдаются едва заметные спиральные 
ребрышки. В верхней половине оборота расположено по три спиральных ребра 
с промежутками между ними, примерно равными ширине ребер. Устье угло
ватое.

Р а з м е р ы  (в  м м ). В ысота 77, ширина 21.
С р а в н е н и е .  Описываемый подввд отличается от типового подвида более 

плоскими оборотами и характером спиральной скульптуры. От T.(Neohausta
tor) fortilirata habei Kotaka [1 9 5 9 , c . 73 ,  фиг. 2, 4 - 8 ]  из плиоцена Японии 
наши формы отличаются более стройной раковиной и наличием трех более мощ
ных спиральных ребер в нижней половине раковины, тогда как у  японского 
подвида их только два, причем верхнее выступает, чего у  камчатских экзем
пляров не наблюдается.

М а т е р и а л .  Шесть неполных раковин.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен.
В о з р а с т .  Плиоцен.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Энемтенская свита Камчатки.

Turritella (Neohaustator) kavranica Ilyina 

Табл. IX, фиг. 9 ,1 7 -2 1

1939 . Turritella kavranica Ильина, с. 46 , табл. 9, фиг. 7, 7а.

Г о л о т и п .  191/11. Центральный геологический музей им.Ф.Н.Чернышева. 
Западная Камчатка, р.Кавран, кавранская серия, миоцен.

Д и а г н о з .  'Раковина большая, высокая. Обороты совершенно плоские. Шов 
примыкающий. Устье округло-угловатое. Скульптура состоит из спиральных 
ребер. На каждом обороте по пять широких, плоских, слабо выдающихся над 
поверхностью раковины ребер. Первое ребро лежит над швом, следующие рас
ставлены на равных расстояниях друг от друга. В промежутках между ними 
лежит по одному нитевидному ребрышку. Верхнее ребро расположено под швом 
на расстоянии, большем, чем ширина ребра. Оно как бы разделено на два бо
лее  тонких. На последнем обороте хорошо выражены линии нарастания' [ Иль
ина, 193 9 , с. 46 ].

О п и с а н и е .  Раковина состоит из плоских оборотов, несколько более высо
ких, чем широких. Скульптура внешней поверхности оборотов состоит из 
пяти спиральных, несколько уплощенных, довольно высоких ребер с бо
лее тонкими ребрышками между ними, но такая скульптура не всегда вы
держивается.

Р а з м е р ы  (в  м м ). Высота 4 9  (без вершинных оборотов), ширина 16.
С р а в н е н и е .  Ранее [Ильина, 1 9 3 9 ] описываемый вид сравнивался с Т. 

nipponica Yok.,.теперь, на наш взгляд» сравнивать их не следует, так как Г. 
nipponica Yok. имеет скульптуру и характер оборотов совершенно иные.

М а т е р и а л .  .12 неполных раковин.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен.
В о з р а с т .  Миоцен -  плиоцен.
Р а с п р о с т р а н е н и е . .  Западная Камчатка, кавранская серия и энемтенская 

свита.



С Е М Е Й С Т В О  TRICHOTROPIDAE

Р о д  Trichotropis Broderip et Sowerby, 1829

Тип рода .  Turbo bicarinatus Sowerby, 1825. Современный вид, сейчас жи- 
рет у берегов Японии.

Д и а г н о з .  Раковина башне-кубаревидная, с выдающимся завитком. Оборо
ты килеватые, ступенчатые. Устье угловатое, овальное, с заострениями у 
килей. Отчетливый пупок. Наружная Поверхность со спиральными килями или 
со спиральными ребрами, несущими у  современных видов тонкие щетинки.

Миоцен -  ныне.

Trichotropis bicarinatus (Sowerby)

Табл. VII, фиг. 13; табл. XI, фиг. 2 ,4

1829 . Turbo bicarinatus Sowerby, in: Broderip, Sowerby, c. 374 , табл. 9, 
фиг. 4 -8 .

193 4 . Trichotropis bicarinata Hirase, c. 61, табл. 91, фиг. 14.
1934. Trichotropis bicarinata Хоменко, c. 67, табл. 17, фиг. 15.
1942. Trichotropis bicarinata Weaver, c. 3 8 7 .
1943 . Trichotropis bicarinatus MacNeil, Mertie, Pilsbry, c. 83, табл. 11, 

фиг. 3.
1955 . Trichotropis bicarinata Галкин, Скарлато, с. 173, табл. 15, фиг. 3.
1968 . Trichotropis bicarinatus Петров, с. 1 4 9 -1 5 0 , табл. 2, фиг. 1 -3 .

Г о л о т и п .  Современный экземпляр из Японского моря.
Д и а г н о з .  Раковина башенковидная, невысокая. Обороты ступенчатые, ки

леватые. Устье угловато-овальное. Поверхность с двумя спиральными килями.
О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, башне-ку баре видная. Последний 

оборот большой, составляет больше половины раковины. Завиток невысокий, 
состоит из двух оборотов. Устье широкое, с оттянутой внешней губой- Стол
бик короткий. Шов несколько скошен и слабо углублен. На оборотах спирали 
хорошо выражен плечевой киль. На последнем обороте имеется два кипя: пле
чевой и базальный; первый отделяет несколько выпуклую площадку от шва до 
киля, второй -  базальную часть оборота от боковой. На базальной части обо
рота имеется спиральная скульптура, плохо выраженная на имеющихся экзем
плярах.

Р а з м е р ы  (в м м ). Высота 25, ширина 20.
С р а в н е н и е .  Наиболее близким является нижнемиоценовый вид T .trica ri- 

nata Addicott [1970, с. 59, табл. 4 , фиг. 12, 1 3 ],  который отличается от опи
сываемого вида присутствием на оборотах трех килей, тогда как у  7. bicari
natus -  два.

М а т е р и а л .  Пять фрагментарных раковин.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен.
В о з р а с т .  Миоцен -  ныне.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Аркто-бореальный вид, известен от мыса Барроу 

(Чукотское море) до Шантарских островов и по побережью Северной Америки 
до о. Нунивак, а также у  берегов Гренландии. В ископаемом состоянии отме
чен в плиоцене Аляски, в плейстоцене Чукотки и в энемтенской свите Запад
ной Камчатки.

С Е М Е Й С Т В О  NATICIDAE FORBES, 1838 

Р о д  N atiса Scopoli, 1777

Ти п  рода .  Nerita vitellus  Linne, 1758. Современный вид, живет у  берегов 
Филиппин.

Д и а г н о з .  Раковины от небольших до средних размеров, почти шаровид
ные, со слабо выдающимся завитком, толстостенные. Завиток состоит из не
большого числа оборотов. Последний оборот большой, сильно вздутый. Устье 
полукруглое или расширенно-грушевидное. Плоскость устья отклонена к- спин



ной поверхности. Париетальный канал угловатый, с бороздкообразной цент
ральной частью. Отворот внутренней губы с тремя мозолевидными наплывами 
из которых пупочный наиболее развитый, а передний -  слабый. Пупок широкий 
открытый или полуоткрытый. Поверхность раковины гладкая или с тонкой kohJ 
центрической штриховкой.

Мея -  ныне.

П о п р о  п7  ectonatica Sacco, 1890

Т и п  п о д р о д а .  Natica tec tula Bone]li, 1826* Плиоцен Италии.
Д и а г н о з .  Пупок почти полностью заполнен фуникулом. Париетальная часть 

оборота внутренней губы тонкая, не образует мозолистого наплыва. Фуникул 
и умбональный наплыв образуют у  входа в пупок мозолистое утолщение.

Датский ярус ( ?) ,  палеоцен -  ныне.

Natica ( Т ectonatica) clausa Broderip et Sowerby, 1829 

Табл. VL, фиг. 14

1 8 2 9 .N a tica  clausa Broderip et Sowerby, c .3 6 0 .
18 8 6 . Natica clausa Tryon, с .ЗО,  табл.* 9, фиг. 65 .
1 9 0 3 , N atica clausa Arnold, c .3 1 3 , табл. 10, фиг. 13.
1 9 0 3 . Natica clausa Tokunaga, c. 17, табл. 1.
1 9 0 9 . Natica ( Cryptonatica) consors Dali, c. 86, табл. 5, фиг. 10; табл. 6, 

фиг. 9.
1 9 2 1 . Natica clausaDaU9 с. 163, табл. 19, фиг. 11.
1 9 2 4 . Natica clausa Oldroyd, с. 122, табл. 97, фиг. 2.
19 3 1 . Natica ( 7 ectonatica) clausa Grant et Gale, c. 797 , текст, фиг. 11.
1 9 3 3 . Natica ( 7 ectonatica) clausa Хоменко, c. 65, табл. 17, фиг. 3.
19 3 9 . Natica (7ectonatica ) clausa Ильина, c. 53, табл. 6, фиг. 4 ,4 a , 5, 5a.
19 6 8 . Natica ( 7 ectonatica) clausa Жидкова, Кузина, Лаутеншлегер, Попова, 

с. 140, табл. 22, фиг. 6; табл. 28, фиг. 7 ,8 .
1 9 6 8 .Natica ( 7 ectonatica) clausa Петров, с. 153 , 154, табл. 2, фиг. 11- 

16 .

Г о л о т и п .  Место хранения и регистрационный номер неизвестны.
Д и а г н о з .  "Раковина средних размеров, вздутая, гладкая, швы прилегаю

щие; спираль едва возвышается; оборотов около четырех; немного выпуклые илк 
слегка плечевидные" [Grant, Gale, 1931, с. 7 9 7 ].

О пи с а н и е .  Раковина невысокая, неправильной шарообразной формы, состо
ит из двух-трех выпуклых спиральных оборотов. Последний оборот* составляет 
9/10 высоты всей раковины. Швы прилегающие. Устье полукруглое, несколько, 
суженное к верхнему краю и широко округлое внизу. Наружная скульптура из 
тонких линий нарастания.

Р а з м е р ы  (в мм ). Высота 15, ширина 13.
С р а в н е н и е .  N. ( 7 ectonatica) clausa Brod. et Sow. и N . (Tectonatica) jan- 

thostoma Desb. являются очень близкими видами, и в ископаемом состоянии, 
если устьевые элементы не сохраняются, различить эти два вида довольно 
трудно. Однако у описываемого вида спираль менее выдается над последним 
оборотом и плечи более высокие.

М а т е р и а л .  Два неполных экземпляра.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен.
В о з р а с т .  Миоцен -  ныне.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Аркто-бореальный, циркумполярный, широко распрост* 

раненный вид. В арктических морях Советского Союза. Тихий океан: по бере
гам Азии от Берингова пролива до о.Хонсю; по берегам Северной Америки 
до Сан-Диего. Атлантический океан: по берегам Северной Америки от Грен
ландии до Северной Каролины, а вдоль берегов Европы от Норвегии до Пор
тугалии. В ископаемом состоянии известен из миоценовых и плиоценовых от
ложений Сахалина; на Западной Камчатке из отложений кавранской серии и 
66



энемтенской свиты; из миоценовых отложений Орегона и Вашингтона; из плио
цена Японии, Англии и Калифорнии; из плейстоцена Чукотки, Аляски, Калифор
нии, Японии, Исландии, Англии, Норвегии и северного побережья СССР.

О Т Р Я Д  NEOGASTROPODА 

С Е М Е Й С Т В О  M llRieiDAE 

Р о д  Trophon Monfort, 1810

Тип  р о да . Murex magillanicus Gmelin, 17 8 8 . Современный вид, обитает у 
берегов Чили.

Д и а г н о з .  Раковина расширенная, веретенообразная, со сравнительно вы
соким завитком. Обороты выпуклые, ступенчатые. Устье расширенно-грушевид
ное. Сифональный канал удлиненный. Наружная поверхность с поперечными 
валиками, часто покрытыми многочисленными тонкими спиральными ребрами.

Эоцен -  ныне.

Trophon enemtensis Ilyina, sp. nov.

Табл. X, фиг. 7

Г о л о т и п .  Экз. 88 6 7 , ГИН АН СССР, колл. 36 6 2 . Западная Камчатка, 
утесы Энемтен, энемтенская свита.

Д и а г н о з .  Раковина небольшая, с пятью выпуклыми оборотами, разделен
ными довольно глубоким швом. Обороты более широкие, чем высокие. Наруж
ная поверхность украшена осевыми и узкими спиральными ребрами.

О п и с а ни е .  Небольшая раковина состоит из пяти быстро нарастающих вы
пуклых оборотов, разделенных слабо скошенным, довольно глубоким швом. 
Последний оборот составляет немного больше половины раковины. Сифон ко
роткий, несколько изогнут. Наружная поверхность покрыта как осевыми, так 
и спиральными ребрами. Осевые ребра широкие, у вершины заостренные, с 
узкими промежутками, на последнем обороте их 12 -  14; на предпо
следнем -  12. Кроме того, наблюдается частая, очень тонкая спиральная 
скульптура.

Р а з м е р ы  (в мм ). Высота 24, ширина 12.
С р а в н е н и е .  Очень близким к описанному является современный Trophon 

beringi Dali.[1921 , с. 109, табл. 10, фиг. 6 ], раковины которого отличаются 
большими размерами, присутствием осевых ребер и широких, плоских, спираль
ных ребер. Также близок к описанному Т. muricatus Monfort из плиоцена Анг
лии, раковины которого отличаются в основном менее резкими осевыми реб
рами и более грубой спиральной скульптурой.

М а т е р и а л .  Два отпечатка.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен.
В о з р а с т .  Плиоцен.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Западная Камчатка, энемтенская свита.

С Е М Е Й С Т В О  NEPTUNEIDAE

Р о д  Neptune a Bolten in Roeding, 1798

Ти п  рода .  Murex antiquus Linne, 17 5 8 . Современный бореальный вид.
Д и а г н о з .  Крупная, крепкая раковина состоит из шести -  восьми выпуклых 

оборотов расширенной веретенообразной формы. Последний оборот самый боль
шой, занимает от 1/2 до 4/5 высоты раковины. Швы простые, узкие. Устье 
широкое, овально-грушевидное. Наружная губа равномерно закругленная или 
тупоугловатая в верхней части. Внутренняя губа изогнута, с узким тонким от
воротом. Сифональный канал довольно широкий. Сифональный вырост умерен
ной длины, без выреза. Наружная поверхность спирально-ребристая, редко с 
угловидными утолщениями.

Мел -  ныне.



Табл. IX, фиг. 2

Г о л о т и п .  Экз. 9050 , ГИН АН СССР, кол. 3 6 6 2 . Западная Камчатка, 
утесы Энемтен, энемтенская свита.

Д и а г н о з .  Раковина крупная, с шестью оборотами, начальные обороты не 
сохранились. Последний оборот большой. Швы отчетливые. Наружная скульпту
ра состоит* из спиральных ребер. На последнем обороте спиральные ребра 
многочисленные. Устье овальное.

Р а з м е р ы  (в мм ). Высота 80, ширина 55.
С р а в н е н и е .  Описываемый подвид отличается от типового подвида слабо 

выраженной ступенчатостью оборотов и более низкими оборотами спирали. 
Спиральная скульптура последнего оборота состоит из закругленных ребер, 
тогда как у типового' подвида ребра имеют вид килей.

М а т е р и а л .  Девять неполных экземпляров.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен.
В о з р а с т .  Плиоцен.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Западная Камчатка, энемтенская свита.

Neptunea cf. satura (Martyn)

Табл. VII, фиг. 14

Д и а г н о з .  Раковина большая, с четырьмя оборотами. Обороты в средней 
части несколько шире, чем у шва. Верхняя часть оборота более или менее 
выпуклая. Последний оборот большой. Спиральная скульптура состоит из двух 
ребер. Устье овальной формы. Сифон относительно длинный.

О п и с а н и е .  Раковина состоит из четырех округл одутловатых оборотов. На
чальные обороты обломаны. Средняя часть благодаря килю несколько более 
широкая. Верхняя часть оборота более или менее выпуклая. Последний оборот 
составляет около 3/4 раковины. Швы узкие, канальчатые. Спиральная скульп
тура завитка состоит из двух килей, один проходит посередине оборота, он 
более мощный; второй менее заметный, расположен несколько выше первого.
На последнем обороте шесть более крупных ребер, в промежутках более тон
кие ребрышки. Устье овально-грушевидное. Сифон относительно длинный, 
изогнут.

Р а з м е р ы  (в м м ). Высота 80, ширина 42 .
С р а в н е н и е .  Описанная форма близка к Neptunea communis Middendorf, от 

которой отличается меньшими размерами, более стройной раковиной с относи
тельно более длинным сифоном, с хорошо выраженным срединным килем, од
нако у камчатской формы более широкое устье, чем у типичной N. satura.

Ма т е р и а ' л .  Ядро с частично сохранившейся раковиной.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен.
В о з р а с т .  Плиоцен.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Западная Камчатка, энемтенская свита.

Neptunea cf. oncoda (Dali )

Табл. VII, фиг. 16, 17

О п и с а н и е .  По-видимому, раковина средних размеров. Спираль состоит 
из слабовыпуклых оборотов, разделенных неглубокими неровными швами. На 
оборотах по три спиральных шнуровидных ребра с очень широкими межребер
ными промежутками. Линии нарастания очень тонкие и многочисленные.

С р а в н е н и е .  Раковина из энемтенской свиты очень сходна с " Chrysodo- 
musn oncodes, описанной И.П. Хоменко [1 9 3 4 , с. 69, табл. 19, фиг. 6 ]  из 
помырской свиты п-ова Шмидта Северного Сахалина. Однако плохая сохран
ность экземпляров как с Камчатки, так и с Сахалина (несомненно, принадле
жащих одному виду) не дает возможности утверждать, что они идентичны 
'Chrysodomus oncodes Dali [1921 , с. 96, табл. 9, фиг. 8 ].

М а т е р и а л .  Один фрагмент.



М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен.
В о з р а с т .  Плиоцен.
р а с п р о с т р а н е н и е .  Западная Камчатка, энемтенская свита.

С Е М Е Й С Т В О  BUCCINIDAE 

Р о д  Beringius Dali, 1879

Т и п  рода .  Beringius erebricostatus Dali, 187 9 . Современный бореальный 
вид.

Д и а г н о з .  Раковина крупная, веретенообразная, с довольно высокой спи
ралью, состоящей из выпуклых оборотов. Последний оборот большой, высокий, 
умеренно вздутый. Устье расширенно-овальное, с коротким и широким сифо- 
нальным каналом. Наружная губа плавно изогнута, внутренняя -  с широким 
прилегающим отворотом. Валик фасциолы удлиненный. Наружная поверхность 
обычно со спиральными ребрами.

Миоцен -  ныне.

Beringius stimpsoni (Gould)

Табл. VI, фиг. 13

1921 . Beringius stimpsoni Dali, с. 6, табл. 7, фиг. 2.
1924 . Beringius stimpsoni Oldroyd, с. 195 , табл. 21, фиг. 2.
1955. Beringius stimpsoni Галкин, Скарлато, с. 171, табл. 47 , фиг. 10.

Г о л о т и п .  Хранится в USNM. Собран у о. Аракамчечен в Беринговом про
ливе.

Д и а г н о з .  Раковина крупная, веретенообразная, состоит из шести доволь
но быстро нарастающих оборотов. Начальные обороты не сохранились. Послед
ний оборот большой. Наружная скульптура состоит из валик о образных расши
рений (варицы), пересеченных спиральными ребрами.

О п ис а н и е .  Хорошо сохранившийся отпечаток с крупными, умеренно выпук
лыми и довольно быстро нарастающими оборотами, с большим последним обо
ротом, составляющим почти половину высоты раковины. Сифональный канал к о 
роткий и широкий. Швы отчетливые. Наружная поверхность скульптирована 
осевыми вздутиями (варицы), пересеченными многочисленными плоскими, раз
личной высоты и величины спиральными ребрами.

Р а з м е р ы  (в мм ). Высота 98, ширина 46 .
С р а в н е н и е .  Наиболее близким к описываемому виду является Beringius 

kennicottii (Dali )  [1 9 0 2 , с. 530 , табл. 35, фиг. 3 ] ,  отличающийся более 
вздутой раковиной, низкими оборотами, мощными и многочисленными осевыми 
вздутиями (варицы) и широкими спиральными ребрами.

М а т е р и а л .  11 отпечатков.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен.
В о з р а с т .  Плиоцен -  ныне.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сейчас живет в Беринговом и Охотском морях. В 

ископаемом состоянии встречен на Западной Камчатке в энемтенской свите.

Beringius kennicottii (Dali)

Табл. IX, фиг. 6

1871 . Buccinum kennicottii Dali, с. 108, табл. 15, фиг. 1.
1902. Beringius? kennicottii Dali, с. 530 , табл. 35, фиг. 3.
1924. Beringius kennicottii Oldroyd, с. 194 , табл. 23, фиг. 3.

Г о л о т и п .  Хранится в USNM, собран около о. Уналашка (Алеутские остро- 
Ва)« Современный вид.

Д и а г н о з .  Раковина крупная, состоит из пяти широких оборотов. Послед
ний оборот большой, составляет почти 2/3 высоты раковины. Наружная по
верхность покрыта валикообраэными осевыми вздутиями (варицы), которые 
пересечены спиральными ребрами.



О п и с а н и е .  Раковина крупная, с равномерно нарастающими более широкими, 
чем высокими, оборотами спирали и с относительно большим последним оборо
том. Швы глубокие, неровные. Наружная поверхность скульптирована осевы
ми вздутиями, хорошо выраженными на начальных оборотах спирали и посте
пенно сглаживающимися к последнему обороту, на котором они слабо выраже
ны. Спиральные ребра пересекают осевые вздутия, они уплощены и различной 
ширины. На последнем обороте около 10 более крупных спиральных ребер, 
между которыми помещаются более мелкие спиральные ребра. Одно ребро в 
виде неясного киля в нижней части последнего оборота отделяет базальную 
часть оборота; последняя -  выпуклая. Сифон короткий, широкий, изогнутый.

Р а з м е р ы  (в м м ). Высота 64, ширина 38.
С р а в н е н и е .  Наиболее близким видом к описываемому является Вeringius 

stimpsoni. Их различия приведены в предыдущем описании.
М а т е р и а л .  Пять отпечатков.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен.
В о з р а с т .  Плиоцен -  ныне.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Современные представители вида обитают у Алеут

ских островов и в теплых небольших бухтах по берегам Аляски; ископаемые -  
в энемтенской свите Западной Камчатки.

Р о д  Sipho Bruguiere, 1792

Т и п  ро да .  Buccinum gracilis  Costa, 1 7 7 9 .Сейчас живет в северных морях.
Д и а г н о з .  Раковина средней величины, веретенообразная, с высокой спи

ралью, сложенной выпуклыми оборотами, постепенно нарастающими. Последний 
оборот большой, но не вздутый, с отчетливым изогнутым сифональным каналом. 
Устье удлиненно-грушевидное, столбик изогнут. Тонкая спиральная скульптура.

Эоцен -  ньше.

Sipho cf. spitzbergensis (Reeve)

Табл. X, фиг. 8

Д и а г н о з .  Раковина состоит из четырех оборотов. Последний оборот боль
шой, заканчивается коротким, широким сифоном. Швы углубленные. Наружная 
скульптура спиральная.

О п и с а н и е .  Раковина средней величины, из четырех (пятый обломан) вы
пуклых, равномерно нарастающих оборотов. Шов широкий, углубленный. Поо» 
ледний оборот равен примерно половине высоты раковины, выпуклый, с корот
ким сифональным каналом. Спиральная скульптура наружной поверхности обо
ротов состоит из сильно закругленных ребер, ширина которых превышает ши
рину межреберных промежутков. На предпоследнем обороте спиральных ребер 
5, на последнем -  10.

Р а з м е р ы  (в мм ). Высота 30, ширина 45 .
С р а в н е н и е .  От современных представителей " Colics" spitzbergensis [01- 

droyd, 1924 , с. 2 1 2 ] описанные формы отличаются немного более низкими 
и выпуклыми оборотами спирали, более углубленным швом, с более широкими 
спиральными ребрами и менее широкими межреберными промежутками. Кам
чатский вид ближе всего к изображенному из плиоцена Аляски n,Colusnt spitz• 
bergensis [MacNeil e.a., 1943 , табл. 10, фиг. 15 ], у них те же характер на
растания оборотов и скульптура.

М а т е р и а л .  Один неполный экземпляр.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен.
В о з р а с т .  Плиоцен.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Западная Камчатка, энемтенская свита.

Р о д  Siphonalia Adams, 1863

Т и п  рода .  Buccinum cassidariaeformis Reeve, 184 6 . Сейчас живет в Ти
хом океане.



•' Д и а г н о з .  Раковина расширенно-веретенообразной формы. Последний обо- 
р0Т большой. Остальные обороты спирали выпуклые или угловатые. Сифональ- 
0Ь1Й канал короткий, изогнутый. Шов слегка скошен. Устье грушевидное. На
ружная поверхность из поперечных и спиральных ребер.

Верхний мел -  ныне.

Siphonalia enemtensrs Ilyina, sp. nov.

Табл. IX, фиг. 11

Г ол о т и п .  Эка. 905 1 , ГИН АН СССР, кол. 3 6 6 2 . Западная Камчатка, 
утесы Энемтен, энемтенская свита.

Д и а г н о з .  Раковина средних размеров для данного рода, состоит из четы
рех-пяти оборотов. Последний оборот всегда большой. Швы неглубокие. На
ружная поверхность со спиральными ребрами и едва заметными поперечными 
ребрышками.

Оп и с а н и е .  Раковина расширенно-веретенообразная, состоит из округлых, 
невысоких, но широких оборотов. Последний оборот составляет больше полови
ны раковины. Устье расширенное, с довольно широким снфональным каналом.
Шов неглубокий, слегка скошен. Наружная поверхность покрыта довольно силь
ными, тесно расположенными спиральными ребрами, несколько узловатыми; на 
оборотах по четыре сильных округлых спиральных ребра, между которыми по
мешается по одному более тонкому. На последнем обороте вместо четырех 
ребер насчитывается до десяти, а между ними также помещается еще по од
ному более тонкому.

Р а з м е р ы  (в м м ). Высота 5 ,5 , ширина 3 0 .
С р а в н е н и е .  Наиболее близок к описываемому Siphonalia kettlemenensvs 

[Adegoke, 1969 , с. 181 ], от которого камчатские формы отличаются округ
ленными оборотами спирали и отсутствием явно выраженной околошовной пло
щадки, тогда как у S. kettlemenensvs она хорошо заметна, а также более 
стройной раковиной.

М а т е р и а л .  Одна неполная раковина.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен.
В о з р а с т .  Плиоцен.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Западная Камчатка, энемтенская свита.

Р о д  Antillophos Woodring, 1928

Тип под  рода .  Cancellaria candei d’Orbigny. Современный вид, живет от 
Северной Каролины до берегов Кубы.

Д и а г н о з .  Раковина крепкая, тяжелая. Последний оборот с 13 маленькими 
спиральными ребрами и 2 0 -2 4  резкими осевыми ребрами. В местах пересе
чения ребер образуются маленькие округлые бугорки. Наружная губа в ниж
ней половине с узким вырезом. Внутренняя губа с 12 явными спиральными 
ребрами. Колюмелла с двумя низкими спиральными ребрами у основания, иног
да верхнее ослабленное.

Миоцен -  ныне.

Antillophos posunculensis enemtensrs Ilyina, subsp.nov.

Табл. IX, фиг. 5

Г ол о т и п .  Экз. 9052 , ГИН АН СССР, кол. 3 6 6 2 . Западная Камчатка, уте
сы Энемтен, энемтенская свита.

Д и а г н о з .  Раковина небольшая, с высокой спиралью из пяти-шести невы
соких, слегка выпуклых оборотов. Шов врезанный, тонкий. Обороты спирали 
скульптированы спиральными многочисленными ребрами и тонкими осевыми 
струйками, образующими сетку.

Опис а ние .  Раковина с пятью слабовыпуклыми оборотами и с хорошо выра
женным швом. Скульптура внешней поверхности состоит из пяти спиральных 
^бер и многочисленных тонких осевых, которые, пересекаясь, образуют как



бы сетку. На последнем обороте спиральных и осевых ребер больше. Между 
двумя основными спиральными ребрами ес1ъ по одному тонкому промежуточ
ному ребрышку.

Р а з м е р ы  (в мм). Высота 20, ширина 10.
С р а в н е н и е .  Раковины описываемого подвида отличаются от типового под*, 

вида [Adegoke, 1960, с. 96, табл. 2, фиг. 8 ] тем, что имеют более тонкие 
спиральные и осевые ребра внешней поверхности.

М а т е р и а л .  Один отпечаток хорошей сохранности.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен.
В о з р а с т .  Плиоцен.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Западная Камчатка, энемтенская свита.

С Е М Е Й С Т В О  CANCELLARIIDAE 

Р о д  Cancellaria Lamarck, 1799

Т и п  рода .  Voluta reticulata Linne, 1788 . Современный вид, обитает в Ат
лантическом океане и Средиземном море.

Д и а г н о з .  Раковина средней величины, с невысокой спиралью, округлым 
или яйцевидным последним оборотом. Устье широкое, неправильного треуголь
ного очертания. Наружная губа скошенная, ребристая внутри; внутренняя -  
утолщенная. Столбик с тремя складками. Наружная скульптура канцеллятная, 
из характерных спиральных и поперечных ребер.

Верхний мел -  ныне.

П од  род  Crawfordiana Dali, 1919

Т и п  п одр ода,  Cancellaria crawfordiana Dali, 189 1 . Современный тихооке
анский вид, живет от Аляски до Сан-Диего (Калифорния).

Д и а г н о з .  Раковины башенковцдные, с поперечной и спиральной скульпту
рой. Отличаются от Cancellaria s. str. более высокой раковиной и более ко
ротким столбиком.

Плиоцен -  ныне.

Cancellaria ( Crawfordiana) cf. crawfordiana Dali 

Табл. X, фиг. 6

Д и а г н о з .  Раковина средних размеров, с выпуклыми, хорошо обособленны
ми оборотами. Шов углубленный, слегка скошенный. Ширина оборотов больше 
высоты. Наружная скульптура из спиральных и поперечных ребер.

О п и с а н и е .  Раковина из пяти довольно быстро нарастающих оборотов, вы
пуклых, шириной, примерно в два раза превышающей высоту. Последний обо
рот составляет около 1/2 высоты раковины. Шов углубленный, слегка ско
шенный. Скульптура оборотов из пяти-шести спиральных округлых ребер, меж
ду которыми располагается по одному очень тонкому нитевидному ребрышку. 
Поперечных ребер по 1 5 -1 6  на обороте, они несколько более широкие, чем 
спиральные, и менее отчетливые.

Р а з м е р ы  (в мм). Высота 35, ширина 21.
С р а в н е н и е .  Отсутствие достаточного количества материала хорошей сох

ранности не позволяет точно идентифицировать камчатские формы с видом, вы
деленным Доллом.

М а т е р и а л .  Один хороший отпечаток.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен.
В о з р а с т .  Плиоцен.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Западная Камчатка, энемтенская свита.

С Е М Е Й С Т В О  PLEUROTOMIIDAE 

Р о д  Spirotropis Sars, 1878

Т и п  рода .  Spirotropis bicarinata Philippi, 1 8 3 2 . Современный вид, обитает 
у берегов Атлантического и Тихого океанов.
72



Д и а г н о з .  Раковина высокая, узкая, башенковндная, состоит из пяти-семи 
оборотов спирали. Наклон линии шва Значительный. Устье узкое, с коротким 
сифональным каналом. Наружная губа с глубоким синусом. Скульптура наруж
ной поверхности состоит из тонкой спиральной штриховки и линий нарастания.

Эоцен?, миоцен -  ныне.

П од  р од  Antiplanes Dali, 1902

Т и п  п о д р о д а .  Pleurotoma ( Surcula) perversa Gabb, 1 86 5 . Современный ти
хоокеанский вид.

Д и а г н о з .  Спираль более стройная, чем у других подродов этого рода. 
Обороты менее выпуклые. Синус менее развитый. Тенденция к завиванию вле
во.

Эоцен -  ныне.

Spirotropis ( Antiplanes) perversa perversa Grant et Gale 

Табл. XI, фиг. 3

1931 . Spirotropis ■ (Antiplanes), perversa var. perversa Grant et Gale, c. 553  
табл. 26, фиг. 22 , 23a,в.

193 9 . Spirotropis ( Antiplanes) perversa var. perversa Ильина,c. 15, табл. 1, 
фиг. 3.

196 3 . Spirotropis (Antiplanes) perversa var. perversa Ильина, c. 9 1 ,табл.
32, фиг. 2.

Г о л о т и п .  Хранится в музее Калифорнийского университета, постплиоцен 
Сан-Педро, район Лос-Анджелеса, Калифорния.

Д и а г н о з .  Раковина от средней до крупной, чаще завернута влево. Спираль 
варьирует по высоте, оборотов от 9 до 12, плоские или закругленные, глад
кие, с линиями нарастания и тонкой спиральной струйчатостью. Протоконх из 
двух гладких оборотов, устье от круглого до вытянутого по высоте раковины. 
Внутренняя губа тонкая, с глубоким закругленным вырезом и коротким рас
стоянием ниже шва. Столбик гладкий, несколько вздут, варьирует по высоте. 
Внутренняя губа простая, прилегающая.

О п и с а н и е .  Раковина левозавернутая, веретенообразная, высокая, из пяти
шести оборотов. Вершинные обороты обломаны, более широкие, чем высокие, 
выпуклые. Шов косой, несколько углубленный. Устье удлиненное, овальной 
формы, внизу оттянуто в короткий сифональный канал. Линии нарастания 
тонкие.

Р а з м е р ы  (в м м ). Высота 33  (без  начальных оборотов), ширина 14.
С р а в н е н и е .  Подвид отличается высокой спиралью, закругленными или да

же плоскими оборотами, и не каналовидным швом.
М а т е р и а л *  Три фрагмента.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен.
В о з р а с т .  Миоцен -  ныне.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сейчас живет в Тихом океане от берегов Аляски до 

Сан-Диего. В ископаемом состоянии известен в миоценовых отложениях Се
верной Америки, в этолонской и энемтенской свитах Камчатки, в окобыкайо- 
кой свите Сахалина.

С Е М Е Й С Т В О  TROCHIDAE D’ORBIGNY, 1837 

Р о д  Margarites Gray, 1847

Тип рода .  Turbo helicinus Fabricius, 1 7 8 0 . Современный вид, обитающий 
в Арктике.

Д и а г н о з .  Раковина маленькая, невысокая, уплощенно-шаровидная, с пер
ламутровым слоем на трех оборотах. Устье почти округлое. Пупок широкий, 
открытый. Наружная поверхность гладкая или со спиральной скульптурой.

Мел -  ныне.



Margarites costalis (Gould)

Табл. XI, фиг. 5 -8

Синонимику см. в работе А.Н. Голикова, О.А. Скарлато [1 9 6 7 ].
О п и с а н и е .  Раковина небольшая, коническая, с высоким завитком, с шестью 

оборотами. Периферия последнего оборота выпуклая, округлая, основание 
уплощенное. Скульптура состоит из спиральных ребер (два-три на верхних 
оборотах и до 10  на последнем). В основании ребра более тонкие и низкие, 
довольно многочисленные. Околопупочный киль нерезкий. Устье округлое. Пу
пок довольно широкий.

С р а в н е н и е .  Округлая периферия последнего оборота и его плоское или 
уплощенное основание, резкая радиальная ребристость и присутствие неболь
шого околопупочного киля отличают М. costalis от близких ему видов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Современная арктическая циркумполярная форма. В 
ископаемом состоянии впервые отмечена нами в энемтенской свите Западной 
Камчатки, нижний плиоцен.



ГЛАВА IV

ФОРАМИНИФЕРЫ

ВВЕДЕНИЕ

Фораминиферы в отложениях энемтенской свиты встречаются крайне редко и 
представлены главным образом агглютинирующими формами, пере отложенными 
из палеогеновых отложений ( Haplophragmoides obliquicameratus Mark., Су clam* 
п а п а  pacifica  Beck, Circus curveseptatus Budash. и др.). В первичном залегании 
фораминиферы обнаружены в нижних 10 м стратотипического разреза (утесы  
Э|емтен, обр. 5 5 ) .  Наряду с многочисленными пелейиподами и гастропо- 
дами фораминиферы здесь представлены единственным видом -  FAphidiella 
oregonensis (Cushm. et Grant), имеющим, однако, весьма значительную числен
ность.

Вторая находка приурочена к отложениям щапинской свиты по руч. Хрус
тальному, где встречены среди моллюсков раковины Fortipecten takahashii 
(Yok.). Здесь были обнаружены немногочисленные экземпляры видов Islandiel- 
la kasiwazakiensis (Husezima et Maruhasi) и /. laticamerata (Volosh.).

Монотаксонный комплекс c FAphidiella oregonensis (Cushm. et Grant) также 
встречен нами в верхней части III горизонта маруямской свиты Сахалина (раз
вез у г . Макарова), охарактеризованного моллюсками -  Fortipecten takahashii 
(Yok.), Anadara ( Anadara) trilineata calcarea (Conr.), Pododesmus macroshisma 
(Desh.) и некоторыми другими. Вид Е. oregonensis (Cushm. et Grant) в этих 
отложениях представлен, так же как и в энемтенской свите Камчатки, огром
ным количеством экземпляров.

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

С Е М Е Й С Т В О  ELPHIDIIDAE GALOWAY, 1933 

Р о д  FAphidiella Cushman, 1936

FAphidiella oregonensis (Cushman et Grant), 1927 

Табл. XIII, фиг. 1 -4 ; табл. XIV, фиг. 1, 2

1927. FAphidium oregonensis Cushman, Grant, c. 62, табл. 4, фиг. 1, 2.
1930. FAphidium oregonensis Cushman, Stewart, Stewart, c. 62, табл. 4,

фиг. 124.
1933. FAphidium oregonensis Cushman, c. 50, табл. 13, фиг. 14—16.
1937. FAphidium ezoense Asano, c. 78 7 , текст, фиг. 1, 2.
1950 . FAphidium ezoense Asano, c. 11, фиг. 62, 63.
1952. FAphidium oregonense Волошинова, Дайн, с. 50, табл. 6, фиг. 9; 

табл. 7, фиг. 6.
1953. FAphidium oregonense Loeblich, Tappan, с. 103, табл. 18, фиг. 1 -3 .
1959. Cribroelphidium oregonense Uji ie, с. 278 , табл. 15, фиг. 13.
1970. FAphidiella oregonensis Волошинова, Кузнецова, Леоненко, с. 176 ,

табл. 48, фиг. 43 .

О р и г и н а л .  4 5 1 3 /6 8 , ГИН АН СССР. Западная Камчатка, утесы Энем-* 
тен, энемтенская свита, плиоцен.

О п и с а н и е .  Раковина инволютная, с почти округлым контуром, сильно уп
лощенная с боковых сторон, в некоторых случаях сильно выдается. пупочная 
область. Периферический край ровный в начальной части раковины, слегка вол
нистый в области последних камер. С устьевой стороны имеет форму узкого 
овала с выдающимися умбиликальными шишками по обеим сторонам. Наружный 
оборот спирали состоит из 15—20  камер. Камеры короткие, широкие, слегка 
вьтуклые, последние камеры более выпуклые, чем начальные, изогнутые, до 
Центра раковины не доходят. Пупочная область широкая, в большинстве случа



ев сильновыпуклая, с шишкой из прозрачного скелетного вещества* На шишке 
расположены крупные округлые отверстия пупочных каналов. Септальные швы 
изогнутые, углубленные в центральной части, к периферическому краю утолща
ются и становятся плоскими и неясными* Вдоль швов расположены многочио- 
ленные септальные ямки, большей частью округлой формы; у периферии ямки 
удлиненные, щелевидные. Ямки располагаются в один ряд или могут сдваивать
ся. Септальная поверхность последней камеры плоская, высокая, узкая, зак
ругленная в верхней части.

Р а з м е р ы  (в м м ). Диаметр 0 .5 4 -1 ,6 4 , толщина 0 ,3 6 -0 ,6 4 .
И з м е н ч и в о с т ь .  Наиболее изменчивым морфологическим признаком явля

ется строение пупочной области. В одной и той же популяции встречаются эк
земпляры, у которых пупочная область почти не выделяется над боковой по
верхностью. Как видно на рис. 10, отношение диаметра (Д ) к толщине (Т )  
у форм из мару ямской свиты Сахалина и энемтенской свиты Западной 
Камчатки меняется от 1,5 дЬ 3 ,1 . К числу изменчивых признаков отно
сятся размеры раковин, которые колеблются в пределах, указанных выше.
Были обнаружены микро- и мегасферические формы.

У  форм этого вида из энемтенской свиты Западной Камчатки размеры ко
леблются (в  мм): диаметр 0 ,5 -1 ,2  (единичные формы достигают диаметра 
1 ,6 ),  толщина 0 ,2 8—0 ,5 4 . Отношение диаметра к толщине колеблется от 1,5 
до 2 ,5 . Вариационная кривая для форм из энемтенской свиты имеет один пик, 
указывающую на то, что средняя величина отношения Д/Т составляет 2 ,0 -2 ,1 . 
Большая толщина по сравнению с диаметром обусловлена не столько сильной 
выпуклостью пупочной шишки, сколько относительно небольшой уплощенностью 
раковины. Из 30 экземпляров 14 имеют хорошо выраженную шишку, но не 
очень выпуклую, причем эти 14 экземпляров более крупные, чем остальные.
У камчатских форм последние камеры оборота более выпуклые, чем у сахалин
ских.

У  форм из маруямской свиты Сахалина размеры колеблются (в  мм ): диа
метр 0 ,7 4 —1,64, толщина 0 ,3 6 -0 ,6 4 . Отношение диаметра к толщине изме
няется от 1 ,9  до 3 ,1 . Вариационная кривая отношений имеет два пика, т.е. 
два наиболее характерные средние отношения: 2 ,4 -2 ,5  и 2 ,9 . Это обусловле
но именно выпуклостью пупочной шишки. Из 30  экземпляров 23 имеют хоро
шо выраженную пупочную шишку.

Приведенные данные провинциальной изменчивости показывают, что формы 
из мару ямских и энемтенских отложений отличаются следующими показателя
ми: 1 ) различной уплощенностью раковины (энемтенские формы менее сжаты 
с боков); 2 ) характером развития пупочной шишки (у  маруямских форм этот 
признак лучше выражен); 3 ) размерами (сахалинские формы крупнее); 4 )  вы
пуклостью последних камер наружного оборота.

С р а в н е н и е .  Наибольшее морфологическое сходство описываемый вид име
ет с Elphidiella гecens.Последний имеет крупную, часто не вполне инволютную 
раковину, уплощенную с боковых сторон. Наружный оборот состоит более чем 
из 20  коротких, широких, слегка изогнутых и слабовыпуклых камер, которые, 
как правило, не доходят до центра. Швы углубленные. На них расположены 
многочисленные мелкие септальные ямки, которые идут либо в один ряд, ли
бо бывают сдвоены. Пупочная область широкая, слабовыпуклая или почти 
плоская; в ее центре расположено .несколько отверстий пупочных каналов, иног
да они закрыты стекловатым веществом вторичного скелета. В отличие от Е. 
oregonensis для них характерна большая уплощенность раковины (отношение 
диаметра к толщине -  степень уплощенности -  колеблется в пределах 2 ,9 -  
4 ;1 ; у большинства раковин это отношение изменяется от 3 ,1 до 3 ,7 ) и от
сутствие ясно выраженной пупочной шишки. От близкой Е. nobilertsis (Volosh. 
et Borov].) отличается наличием большого числа камер в последнем обороте и 
меньшими размерами раковины.

З ам е ч а н и я .  Приведенные данные показывают, что Е. oregonensis и Е. те- 
cens морфологически весьма близки. Формы последнего вида были первона
чально выделены З.Г. Щедриной [1 9 5 0 ] как Е. oregonensis var. re cens.



4/ 4/ 4  ̂ з,з 3,7
Отношение диаметра (Д ) н толщине (  Т) ̂

Рис.  10. Кривые, отражающие степень уплощенности (Д/Т) раковин Elphidiella  
oregonensvs и Е. recens

1 -  Е. oregonensvs из энемтенской свиты Западной Камчатки; 2 -  Е. oregonen- 
isjs из маруямской свиты Сахалина; 3 -  Е. recens современная из Тихого океана

Н.А. Волошинова [1 9 5 8 ] повысила ранг вариетета до вида, отметив при этом, 
что Е. recens близка к Е . oregonensvs, но отличается более крупными разме
рами раковины, более плоской пупочной областью и развитием сложной скульп
туры стенки. В дальнейшем Н.А. Волошинова [Волошинова,Кузнецова, 1 9 6 4 ] рас
сматривала Е. oregonen^is и Е. recens как виды двух различных эволюционных 
ветвей. Одна ветвь, к которой относится Е. oregonensvs, начинается с Е. nobilen- 
sis и кончается Е . oregonensvs. Основная особенность, которая дает возмож
ность выделить эти формы в отдельную эволюционную ветвь, по Н.А. Вол о ши- 
новой [Волошинова, Кузнецова, 1 96 4 ], заключается в развитии очень коротких 
ретральных отростков, наблюдаемых у типичных Е. ore gone ns is. У  этой груп
пы видов, кроме того, обычно недоразвит второй ряд септальных отверстий и 
хорошо развита пупочная шишка.

Вторая ветвь эльфидиелл, к которой Н.А. Волошинова [Волошинова, Кузне
цова, 1 9 6 4 ] относит Е . recens и Е. sibirica, характеризуется отсутствием 
пупочной шишки и ретральных отростков и более частым наличием двойного ря
да септальных отверстий. В этой же работе Н.А. Волошинова пишет, что Е. 
recens у 'по-ввдимому, не является самостоятельным видом, но не является и 
подвидом Е . ore gone ns is, в качестве которого он был описан 3. Г. Щед
риной (1 9 5 0 ) ,  а является формой Е. sibirica  (Coes) с недообразован- 
ным вторым рядом септальных отверстий9 [Волошинова, Кузнецова, 1964 , 
с. 1 4 8 ].

Для однозначного решения вопроса о таксономическом ранге вида Е. recens 
и о генетических связях упомянутых видов необходимо провести сравнительное 
изучение голотипов или топотипического материала Е. oregonensvs, Е. sibirica, 
Е. recens и Е . nobilensis. Следует также выяснить: признак наличия или 
отсутствия пупочной шишки видовой или .он не является унаследованным, а 
появляется в определенных условиях обитания.

Абсолютные размеры раковин, скорее всего, являются признаками эколо
гическими. Кешмен [Cushman, Grant, 1 9 2 7 ] отмечал, что размеры раковин Е. 
oregonensis изменяются в зависимости от изменения температуры -  в более 
тепловодных бассейнах они имеют более мелкую раковину, а в холодноводных-  
более крупную. С этих позиций можно считать, что температура природного 
слоя воды в энемтенском бассейне Камчатки в период формирования отложе
ний энемтенской свиты, содержащее этот вид, была более высокой по* срав
нению с температурой маруямского бассейна Сахалина в период формирования 
нижней части III горизонта маруямской свиты. Формирование слоев с Е . оге- 
gonensis происходило на глубинах 10 -  20  м. Во всяком случае, глубина бас



сейна, если судить по распределению эльфидиелл в современных морях, не пре
вышала 5 0  м.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, утесы Энемтен; Восточный Са
халин, берег между г. Макаров и пос. Туманово.

В о з р а с т .  Поздний миоцен -  плиоцен.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Плиоцен Японии^ цостплиоцен Калифорнии. На Северном 

Сахалине редко встречаются в нижненутовской и помырской свитах, на Южном ̂  
обильно в III горизонте маруямской свиты (слои с Fortipecten takahashii). На 
Камчатке немногочисленные экземпляры обнаружены в этолондкой свите и в 
большом количестве -  в энемтенской.

Р о д  Pseudoelphidiella Voloshinova et V .Kuznetzova, 1970 

Pseudoelphidiella hannai (Cushman et Grant ) , 1927 

Табл. XIV, фиг. 3

1 92 7 . FAphidium hannai Cushman, Grant, c. 77 , табл. 8, фиг. 1.
192 7 . FAphidium hannai, var. Cushman, Grant, c. 78, табл. 8, фиг. 2.
1 93 9 . FAphidium hannai Cushman, c. 66, табл. 19, фиг. 1 ,2 .
194 0 . FAphidiella hannai Cushman, McCulooch, c. 177, табл. 20, фиг. 11.
1 94 1 . FAphidiella nitida Cushman, c. 35, табл., 9, фиг. 4.
1947 . FAphidiella hannai Cushman, Todd, c. 15, табл. 2, фиг. 2.
1 95 3 . FAphidiella nitida Loeblich, Tappan, c. 107, табл. 19, фиг. 11, 12.
1 97 0 . Pseudoelphidiella hannai Волошинова, Кузнецова, Леоненко, с. 181 , 

табл. 51, фиг. 1 -7 .

О р и г и н а л .  451 3/72а , коллекция ГИН АН СССР. Восточный Сахалин, 
берег моря между р. Макаровкой и пос. Туманово; маруямская свита, III гори
зонт (слои с Fortipecten takahashii), плиоцен.

О пи с а н и е .  Раковина чечевицеобразная, инволютная. Периферический край 
сжатый, узко закругленный, контур ровный или слегка волнистый на послед
них камерах взрослых особей. В последнем обороте 9 -1 0  камер. Камеры плоо- 
кие, весьма незначительно увеличивающиеся в размерах в процессе роста.
Швы четкие, слабо изогнутые, двухконтурные, с просвечивающими сдвоенными 
отростками меридиональных каналов. Пупочная область слабовыпуклая, проз
рачная, гладкая. Устьевая поверхность округло-копьевидная, неширокая, слабее 
выпуклая. Устье в виде небольших дырочек в основании устьевой поверхности. 
Стенка у молодых экземпляров тонкая, прозрачная, отчетливо пористая, у 
взрослых -  полупрозрачная или матовая. Поверхность первой камеры послед
него оборота покрыта зернистым вёществом дополнительного скелета.

Р а з м е р ы  (в мм ). Диаметр 0 ,4 , толщина 0 ,2 2 .
И з м е н ч и в о с т ь .  Признаки вида весьма постоянны. Незначительно варьи

руют размеры раковин взрослых особей.
С р а в н е н и е .  Описываемый вид отличается от других видов рода изящной 

тонкой раковинкой.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточный Сахалин, берег моря между устьем р. Ма- 

каровки и пос. Туманово.
В о з р а с т .  Поздний миоцен -  ныне.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Плиоцен Калифорнии и Аляски, постплиоцен Калифорнии! 

современные формы в Тихом океане у берегов Калифорнии. Южный Сахалин, 
помырская свита п-ова Шмидта, горизонт III маруямской свиты (слои с 
Fortipecten takahashii); Камчатка, этолонская свита Точилинского разреза.

Р о д  Cribroelphidium Cushman et Bronnimann, 1948 

Cribroelphidium у abet (Asano), 1938 

Табл. XIV, фиг. 4, 5

193 8 . FAphidium yabei Asano, c. 589 , табл. 14, фиг. 9 ,а,б.
19 6 3 . Cribroelphidium yabei Matsunaga, табл. 36, фиг. 2.



О р и г и н а л ,  4513/65а , коллекция ГИН АН СССР. Восточный Сахалин, 
берег моря между устьем р. Макаровки и пос. Туманово; маруямская свита, 
горизонт III (слои с Fortipecten takahashii), плиоцен.

О п и с а н и е .  Раковина небольших размеров, с округлым контуром, значи
тельно сжатая с боковых сторон. Диаметр превышает толщину в 2 -2 ,5  раза. 
Периферический край широко закругленный, ровный. Последний оборот состо
ит из 1 0 -1 2  камер, весьма постепенно увеличивающихся в размерах в про
цессе роста. Камеры плоские, и лишь две-три последние камеры слегка взду
тые. Швы между камерами углубленные, септальные ямки разделены отчетли
выми септальными мостиками по семь-девять с каждой стороны. Устьевая 
поверхность неширокая, имеет форму полумесяца, сверху закругленная, более 
или менее выпуклая. Устье образовано округлыми отверстиями в основании 
устьевой поверхности. Стенка стекловатая, прозрачная, отчетливо пористая.

Р а з м е р ы  (в  м м ). Диаметр 0 ,3 5 , толщина 0 ,1 5 .
И з м е н ч и в о с т ь .  Варьирует отношение диаметра раковин к толщине: (Д /Т ) 

от 2 ,5  до 1,5.
С р а в н е н и е .  От близких видов Cribroelphidium heterocameratum Volosh. и

С. subglobosus (Volosh.) отличается более закрытым пупком, более выпуклыми 
камерами и соответственно более углубленными сёптальными швами. От го
лотипа вида, описанного из формации Сетана о. Хоккайдо, сахалинские формы 
отличаются почти вдвое меньшими размерами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточный Сахалин, берег моря между устьем р.Ма
каровки и пос. Туманово.

В о з р а с т .  Плиоцен.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Хоккайдо, формации Сетана и Вакимото. Индекс- 

вид зоны Cribroelphidium yabei (плиоцен) Северного Хонсю. На Сахалине этот 
вид в небольшом количестве экземпляров встречен в горизонте III маруям- 
ской свиты (слои с Fortipecten takahashii).

С Е М Е Й С Т В О  ISLANDIELLIDAE LOEBLICH E T T A P P A N ,  1964 

Р о д  Islandiella  Norvang, 1959

Islandiella kasiwazakiensis (Husezima et Maruhasi, 1944)

Табл. XIV, фиг. 6

1 9 4 4 , Cassidulina kasiwazakiensis Husezima, Maruhasi, c. 3 9 9 , табл. 34, 
фиг. 13, а—с.

195 1 . Cassidulina kasiwazakiensis Asano, c . 2 ,  фиг. 5 ,6 .
1963 . Cassidulina kasiwazakiensis Matsunaga, табл. 48 , фиг. 5, a,b.
197 0 . Islandiella kasiwazakiensis Волошинова, Кузнецова, Леоненко, с. 116, 

117 , табл. 28, фиг. 5 -7 .

Г о л о т и п .  Из плиоцена Японии (формация Хаисуме, префектура Ниигата). 
Оригинал 4 5 1 3 / 1 1 0 . Центральная Камчатка, руч. Хрустальный, щапинская 
свита, слои с Fortipecten takahashii, плиоцен.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, чечевицеобразная, периферический край 
приостренный, контур ровный. Диаметр превышает толщину в 1 ,5 раза. На
ружный оборот состоит из четырех пар плоских камер. Пупочные края камер 
суженные, закругленные, швы почти плоские или лишь слегка углубленные, 
неяснодвухконтурные, слабоизогнутые. Пупочная область выпуклая, прозрач
ная, с просвечивающими камерами внутреннего оборота. Устье отчетли
вое, шелевидное, расположено в углублении устьевой поверхности парал
лельно периферическому краю. Стенка полупрозрачная, тонкая, тонкопо- 
оистая.

Р а з м е р ы  (в  м м ). Диаметр 0 ,2 -0 ,3 , толщина 0 ,1 5 -0 ,1 8 .
Заме ч ания . .  Камчатские формы идентичны описанным из нутовской свиты 

Сахалина [Волошинова и др., 1 9 7 0 ].
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Центральная Камчатка, руч.Хрустальный.
Вс г зраст .  Плиоцен.



Р а с п р о с т р а н е н и е .  Япония, формации Хансуме и Нисияма;Сахалин( Оо- 
сой и М ухто ), нутовская свита; Камчатка, щапинская свита, слои с Fortipec- 
ten takahashii, плиоцен.

Islandiella laticamerata Voloshinova, 1939

Табл. XIV, фиг. 8

1 9 3 9 . Cassidulina laticamerata Волошинова, с. 84, табл. 2, фиг. 6, а,в.
19 5 2 . Cassidulina laticamerata Волошинова, Дайн, с. 94, табл. 3, фиг.2, 

а,б.
19 7 0 . Islandiella laticamerata Волошинова, Кузнецова, Леоненко, с. 121, 

табл. 29, фиг. 6, а,в.

Н е о т и п .  322/34, коллекция ВНИГРИ; оригинал 4 51 3/111 , ГИН АН СССР. 
Камчатка, руч. Хрустальный, щапинская свита, слои с Fortipecten takahashii, 
плиоцен.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, дисковидная. Периферический край закруг
ленный, контур ровный. Диаметр в 2 раза превышает толщину. В наружном 
обороте четыре пары камер. Камеры слабовыпуклые, до пупка не доходят, ос
тавляя открытой центральную часть раковины, в которой через стекловатое 
вещество дополнительного скелета просвечивают камеры предыдущих оборотов. 
Пупочные края камер, так же как и периферические, прямоугольные, закруг
ленные. Устье щелевидное, расположено параллельно периферическому краю 
раковины.

Р а з м е р ы  (в м м ). Диаметр 0 ,2 -0 ,3 5 , толщина 0 ,1 -0 ,2 .
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Центральная Камчатка, руч.Хрустальный.
В о з р а с т .  Миоцен -  плиоцен.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сахалин, верхняя часть окобыкайской и нутовская 

свиты; Камчатка, этолонская и щапинская свиты.

С Е М Е Й С Т В О  DISCORBIDAE EHRENBERG, 1838

Р о д  Buccella Anderson, 1952 

Buccella sp.

Табл. XIV, фиг. 7

О р и г и н а л .  4 5 1 3 / 1 1 2 , ГИН АН СССР. Восточный Сахалин, берег моря 
между устьем  р.Макаровки и пос.Туманово; маруямская свита, слои с Forti
pecten takahashii, плиоцен.

О п и с а н и е .  Раковина чечевицеобразная, двояковыпуклая, с несколько более 
выпуклой брюшной стороной. Контур округлый, ровный. Периферический край 
умеренно сжатый, закругленный. Раковина состоит из 1 0 -1 2  камер, образую
щих два оборота спирали. В последнем обороте 5 - 5 , 5  камеры. Спиральный и 
септальные швы на спинной стороне плоские или слабо углубленные, четкие. 
Септальные швы косые, слабоизогнутые. На брюшной стороне швы радиально 
расходятся от пупочной области, углубленные, узкие. Устье щелевидное, внут- 
рикраевое. У  периферического края раковины на брюшной стороне хорошо вид
ны расположенные по швам дополнительные устья. Стенка полупрозрачная или 

' матовая.
Р а з м е р ы  (в  м м ). Диаметр 0 ,2 5 , толщина 0 ,1 3 .
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточный Сахалин, берег моря между устьем 

р.Макаровки и пос.Туманово.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сахалин, маруямская свита, III горизонт, слои с 

Fortipecten takahashii, плиоцен.



ГЛАВА V

ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЭНЕМТЕНСКОГО ГОРИЗОНТА

ВВЕДЕНИЕ

В истории развития неогеновой флоры и растительности Камчатки энемтен- 
скнй этап характеризует ее последнюю стадию, предшествующую современной.
Он четко обособлен от предыдущего этапа -  эрмановского, содержащего, с 
одной стороны, миоценовые реликты, а с другой -  элементы более молодой 
(плиоценовой) флоры. Энемтенская флора сформировалась на основе эрманов- 
ской; не содержит миоценовых реликтовых форм, а по характеру зональ
ного типа растительности приближается к современным еловым лесам 
Камчатки.

В основе представлений об энемтенской флоре лежит монографическое изу
чение двух тафофлор, происходящих из отложений одноименной свиты 
в бассейнах рек Ичи и Сопочной (сборы В.Н. Синельниковой, 19 7 1 , 
1972 г г . ) .

Первая из них происходит из континентальных образований, развитых в устье 
р. Сопочной, вдоль левого берегового обрыва ее притока -  р. Гнилушки. Здесь 
установлен следующий комплекс растений (табл. 1 ): Picea  sp. {отпечаток шиш
ки), Populus sp., Salix etolonensis Fotjan., S. kenaiana Wolfe, S. sachalinensis 
Schmidt fossil., S. tenera Alex. Braun, Salix sp.^, Alnus notabilis Fotjan., sp. nov., 
Comus ? sp., Lonicera sp.

Второй флористический комплекс -  из берегового разреза Ичинского лима
на (см. табл. 1 ). Здесь вдоль его высокого берега обнажается континенталь
ная толща мощностью 20  м. Отпечатки растений происходят из сндеритовых 
конкреций, приуроченных к низам свиты. Отсюда определены сегменты папо
ротника неясного систематического родства: Salix etolonensis, 5. kenaiana, S. 
sachalienensis fossil., S. tenera, Salix sp.^, Myrica sp., Alnus notabilis, Betula sp., 
Betula sp. (отпечаток сережки), Rhododendron sp., Daphne sp., Vaccinium obovatus 
Fotjan., sp. nov., Phyllites  sp .j.

Т а б л и ц а  1

Систематический состав флористических комплексов энемтенского гори
зонта

Вид Река
Ича

Река
Сопоч
ная

Вид
Река
Ича

Река
Сопоч
ная

Папоротник + Alnus notabilis Fotjan.,■ + +
Picea sp. (отпечаток + sp. nov.
шишки) Betula sp. +
Populus sp. + Betula sp. (отпеча +
Salix etolonensis ток сережки)
Fotjan. + + Comus ? sp. +
5. kenaiana Wolfe + + Lonicera sp. +
5. sachalinensis + + Rhododendron sp. +
Schmidt, fossil. Daphne sp. +
s- tenera Alex. Braun + + Vaccinium obovatus Fo +
X<ilix sp.i + tjan., sp. nov.
Myrica sp. + Phy llites  sp .j +



СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

P i се a sp. (отпечаток шишки)

Табл. XVIII, фиг. 13

О п и с а н и е .  Отпечаток удлиненно-цилиндрической шишки длиной около 5 см, 
диаметром около 1,2 см. Ось шишки толстая, прямая, чешуи многочисленные, 
на концах резко утоненные. Форма щитков не ясна, однако видно, что они поч- 
ти плоские, высокие и тонкие на концах.

М а т е р и а л .  Один отпечаток.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, устье р.Сопочной, энемтенская 

свита, нижний плиоцен.

Populus sp. ^

Табл. XIX, фиг. 13; табл.* XXI, фиг. 13

О п и с а н и е .  Листовая пластинка эллиптическая, яйцевидная, длиной около 
4 ,5 -9  см, шириной 2 ,8 -6 ,5  см. Основание округлое или округл о—яйцевидное, 
верхушка заостренная. Жилкование перистое, от главной жилки отходит четы
ре-пять пар вторичных, из которых нижняя -  наиболее мощная; на отдельных 
экземплярах она поднимается высоко вверх. Эта пара вторичных жилок отхо
дит не от самого основания, а чуть выше. От них к краю листа отходят тре
тичные жилки, петлевидно соединяющиеся у  края листа. Вторичные жилки поч
ти прямые или слабо дуговидно изогнутые, отходят от главной жилки под у г
лом  4 0 —5 0 °. Третичные жилки резко выраженные, многократно изогнутые; 
жилки более высоких порядков обрадуют мелкие полигональные ячейки. Между 
вторичными жилками развиты по одной-две вставочные жилки. Край листа зуб
чатый, зубцы округлые, слегка клювовидные.

С р а в н е н и е .  Признаки строения листовой пластинки очень близки к тако
вым у современного душистого тополя Р. svCaveolens, но имеют, в отличие от 
последнего, небольшие размеры.

З а м е ч а н и я .  Ареал современного вида Р. suaveolens охватывает Восточ
ную Сибирь от Прибайкалья до Анадыря и Камчатки. По долинам рек он захо
дит в тундру до 7 2 °  C.UL.

М а т е р и а л .  Четыре отпечатка.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, устье р.Сопочной, энемтенская 

свита, нижний плиоцен.

Salix etolonensis Fotjanova, 1976

Табл. XIX, фиг. 2; табл. XXI, фиг. 6 -8

197 6 . Salix etolonensis Синельникова, Фотьянова, Челебаева, Скиба, Лупики- 
на, с. 90, табл. 12, фиг. 8; табл. 13, фиг. 2; табл. 28, фиг. 4, 7 ,8 ,11 .

Г о л о т и п .  17/95, ГИН АН СССР. Западная Камчатка, мыс Непропуск, эр- 
мановская свита, нижняя под свита, миоплиоцен.

О п и с а н и е .  Листовая пластинка обратнояйцевидная, длиной 4 ,7 -6  см, 
шириной 3 ,2 -6  см (отношение длины к ширине около 1 0 / 5 ). Основание клино
видное, верхушка округлая, жилкование перистое, брохидодромное. Одна-две 
пары нижних вторичных жилок почти повторяют форму основания; в централь
ной части листа вторичные жилки отходят под углом  4 5 -5 5 °  в одной поло
вине листа и 5 5 -6 0 °  -  в другой. Вторичных жилок 8 -1 0  пар. Промежуточ
ные жилки редки, вместо них развиты третичные короткие жилки, субперпен
дикулярные главной жилке. Листья цельнокрайние.

С р а в н е н и е .  От близкого вида 5. maritime. Fotjan. (Синельникова и др., 
1 9 6 7 ) данный вид отличается четко выраженной обратнояйцевидной формой 
листьев и меньшим числом вторичных жилок. Рассматриваемый вид по стро
ению листовой пластинки наиболее близок х  современному виду Salix si then-



sis Sans., особенно к экземплярам, имеющим около 10 пар вторичных жилок, 
одйак° У современного вида 5. sithensis (в  отличие от ископаемого N. mariti- 

а) обычны также листья, число вторичных жилок которых достигает 1G.
М а т е р и а л .  Пять отпечатков.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, устье р.Сопочной, Ичинский ли- 

энемтенская свита, нижний плиоцен.
р а с п р о с т р а н е н и е .  Западная Камчатка, нижнеэрмановская под свита, мио- 

ллиопен, энемтенская свита, нижний плиоцен.

Salix kenaiana Wolfe, 1966

Табл. XIX, фиг. 3,6, 4 , 10; табл. XVIII, фиг. 15; табл. XXI, 
фиг. 5, 12

1966. Salix kenaiana Wblfe, с . 313 , табл. 4, фиг.7.
± 9 1 6 . S. kenaiana Синельникова, Фотьянова и др., с. 9 1 -9 2 , табл. 12, 

фиг. 4, 6, 7, 12; табл. 26, фиг. 2, 4, 5, 7, 8, 1 3 -1 5 .
1936. N. reana Holl ick, с. 72, табл. 34, фиг. 5, 6 ,а; табл. 117, фиг. 3.
1966. N. alaskana Wolfe, с. В13, табл. 4, фиг. 5.

Гол  о т и п . 4 2 1 9 9 ,  USNM, Аляска, зал. Кука, пос.Клам ГУлх, формация 
Кламгулхий, нижний плиоцен.

О п ис а н и е .  Листовая пластинка заостренно-эллиптическая, широколанцет
ная и ланцетная, длиной 5 ,8 -1 3 ,5  см (табл. 2 ), шириной 2 ,2 -5  см. Наибо
лее обычны широколанцетные листья длиной 7 -9  см. Основание преимущест
венно клиновидное, у  единичных экземпляров -  округленно-клиновидное; вер
хушка у всех экземпляров заостренная. Жилкование перистое, брохидодромное. 
Главная жилка мощная, от нее отходят 1 0 -1 5  пар вторичных жилок, причем 
крайнее число пар приходится соответственно на мелкие и крупные листья. 
Листья средних размеров, имеют 1 1 -1 2  пар вторичных жилок, они отходят 
под углом 6 0 -5 0 °  в одной половине листа и 4 0 -5 5 °  -  в другой и протяги
ваются высоко вверх вдоль края листа, образуя многочисленные уменьшаю
щиеся петли. Третичные жилки резкие, частые (на 1 см длины вторичных жи
лок до восьми жилок третьего порядка), субперпендикулярные главной жилке. 
Между вторичными жилками развиты по одной-яве вставочные жилки, некото
рые из них достигают половины длины вторичных -жилок. Край листа цельный.

С р а в н е н и е .  Вид проявляет сходство с двумя современными видами, от
носящимися к подроду Capri salix Dumont (1826): Salix carp e a L. (секция Cap- 
reae Bluff-, 1 8 2 5 ), распространенному в Европе, Азии и Северной Америке, 
и S.lanata (секция Chrysanthae W.D., C och .,1 8 2 3 ), распространенному цир
кумполярно в арктической тундре и лесотундре.

М а т е р и а л .  32  отпечатка листьев хорошей сохранности.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, устье р.Сопочной, Ичинский ли

ман, энемтенская свита, нижний плиоцен.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Аляска, формация Гомерий, верхний миоцен; Запад

ная Камчатка, нижнеэрмановская под свита, миоплиоцен; Западная Камчатка, 
энемтенская свита; Аляска, формация Кламгулхий, нижний плиоцен.

Salix sachalinensis Schmidt, fossil

Табл. XIX, фиг. 15; табл. XXI, фиг. 2

1967. Salix sachalinensis Синельникова, Скиба, Фотьянова, с. 121, табл. 2, 
фиг. 2 -5 , 9.

1971. N. sachalinensis Челебаева, табл. 7, фиг. 4, 6.
О п и с а н и е .  Листовая пластинка ланцетная, около 13 см длиной, шириной 

4-5 см. Основание клиновидное или округло-клиновидное, верхушка не сохра
нилась. Жилкование перистое. Центральная жилка мощная, резко выраженная. 
Вторичные жилки 1 2 -1 4  парами отходят под углом  6 5 -5 0 ° , полого дуговид
но поднимаются вверх вдоль листа, образуя с третичными жилками многочис
ленные уменьшающиеся петли. Третичные жилки ломано-извилистые, субпер-



Т а б л и ц а  2

Промеры листьев S a l i x  k e n a ia n a  Wolfe (р. Ича, обр. 307, обн. 19, слой 7)

№
эхз.

Размеры лис
тьев Форма

Угол отхож
дения вторич
ных жилок в 
средней части 
листа

Число 
пар вто. 
ричных

длина,
см

шири
на, см

листовой
пластинки

верхушки основания
левая
поло
вина

правая
поло
вина

жилок

2 9 3,5 Широколан
цетная

- - 50 45
-"■ч

12

5г/2 11 3,8 » — - 55 50 12-13
8/2 6,5 3 Заостренно-

эллиптиче
ская

Заост
ренная

■

55 50 11-12

12 - 3,5 » 9 - 60 55 12-13
15/1 5,8 2,4 9 9 Клино

видная
50 45 8-9

15/2 9 4,5 9 9 9 50 45 13
21/3 13,5 4,8 Широколан

цетная
“ 9 60 60 14-15

21/10 9,5 3,8 9 Заост
ренная

9 55 50 14

24/1 5,8 2,2 9 - 9 55 40 Около 1Q
30/1 9,5 3,6 9 Округлен

но-клино
видная

55 50 11-12

30/3 7 3,2 9 - Клиновид
ная

60 - 11

30/4 7,5 3 9 Заост
ренная

9 55 50 11

40 7,5 2,8 Ланцетная 9 — 55 50 13
43/2 11,5 3,4 Широколан

цетная

9 60 55 14-15

57/2 7 3 9 9 Клиновид
ная

55 50 11

67 * — 4 Ланцетная? — , — 60 55 -
69 8 2,7 Ланцетная Заост

ренная
Клиновид
ная

50 50 11

73 9 3,6 Широколан
цетная

— 9 55 55 11

80 8 3 9 Заост
ренная

— 55 — 12

81 - 5 - - - 60 50 -
84 9 3,5 Широколан

цетная
- Клиновид

ная
55 50 12

86 9 3,4 9 ' — — 60 55 -
87 2,8 ’ — — - 60 55 -
89/1 8 4 Заостренно

эллиптиче
ская

Заост
ренная

Округлен
но-клино
видная

50 45 11-12

89/2 9,5 3,6 Широколан
цетная

- 9 55 — 11-12

95 4 

* Черешок, расширяющийся снизу.

Клиновид
ная

50 60



(0рценднкулярны е главной жилке. Между вторичными жилками развиты одна-две 
ороткие вставочные жилки. Край листа городчатый или неправильно-волнистый.

Сравнение.  Исследуемые отпечатки сходны по числу вторичных жилок и 
сТр0ению листа с современным видом Salix sachalinensrs, ареал которого ох
ватывает южную и среднюю части Дальнего Востока (Камчатка, Сахалин, Ку
рильские острова, п-ов Корея и Северная Япония). 
v М а т е р и а л .  Два экземпляра.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, устье р.Сопочной, Ичинский 
лйМан, энемтенская свита, нижний плиоцен.

р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний плиоцен -  ныне. Камчатка, энемтенская и 
^тунская свиты, нижний плиоцен. Сейчас занимает южную и центральную 
части Дальнего Востока.

Salix tenera Alex* Braun

Табл. XVIII, фиг. 8; табл. XIX, фиг. 14; табл. XXI, фиг. 3,
4, 14

1936. 5. tenera Hollick, с. 70, табл. 34, фиг. 8 -1 0 .
1936. S. lavatery Hollick, с. 70 , табл. 34, фиг. 7, в.
1965. S. parasachalinensis Tanai, Suzuki, ,с. 77, табл. 2, фиг. 5.

О п ис а н и е .  Листовая пластинка ланцетная и узколанцетная, длиной 6 ,5 -  
11 см (табл. 3 ),  шириной 1 ,8 -2 ,8  см. Основание клиновидное, верхушка за
остренная. Жилкование перистое, брохидодромное. От резко выраженной цент
ральной жилы под углом  4 5 -7 0 °  в средней части листьев отходят 1 2 -1 4  пар 
полого дуговидно изогнутых жилок, высоко поднимающихся вдоль листа. Тре
тичная сеть представляет собой частую лесенку, субперпендикулярную гла&-

Т а б л и ц а  3

Промеры листьев Salix tenera Alex. Braun

№
экз.

Местона
хождение

Размеры ли
стьев Форма

Угол отхожде
ния вторичных 
жилок в сред
ней части лис
та

Число
вторичных
жилок

длина,
см

шири
на, см

листо
вой
плас
тинки

вер
хушки

осно
вания

правая
поло
вина

левая
поло
вина

7 Река Ича, 
обр. 307, 
обн. 19, 
слой 6

11 2,6 Уфко-
лан-
цетная

— Клино
видная

50 45 Около 12

10 То же 9 2 я _ я 55 50 Около 12
21/5 в 8,5 2,4 Лан

цетная
- я 55 50 Около 14

31/2 я 8,5 2,8 я _ — 65 55 Около 13
Э1/2 я 6,5 1,8 я Заост

ренная
Клино
видная

70 50 12

130 Река Со
почная, 
обр. 326, 
обн. 22, 
слой 2

8 2 Узко
ланцет
ная

я 60 50 Около 14

203 Река Ича, 
обр. 307, 
обн. 19, 
слой 4

6,5 2,2 Лан
цетная

я 60 55 Около 12



ной жилке. Между вторичными жилками развиты одна-три параллельные вста
вочные жилки. Край листа цельный.

С р а в н е н и е .  Исследованные отпечатки обнаруживают сходство с S. kache- 
makensis Wolfe [1 9 6 6 ], особенно с ланцетными листьями (табл. 4, фиг. 8 ), 
от которого отличаются редкими, слабо изогнутыми, высоко вверх направлен
ными жилками.

М а т е р и а л .  16 отпечатков листьев.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, устье р. Сопочной, Ичинский ли

ман, энемтенская свита, нижний плиоцен.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Миоцен -  нижний плиоцен. .Миоцен: Аляска. Верх

ний? миоцен: о. Хоккайдо, формации Сана бути и Икутавара. Миоплиоцен: Запад
ная Камчатка, нижняя под свита эрмановской свиты. Нижний плиоцен: Запад
ная Камчатка, энемтенская свита.

Salix sp*Y

Табл. XVIII, фиг. 11; табл. XIX, фиг. 12; табл. XXI, фиг. 10, 
11, 15, 16

О п и с а н и е .  Листовая пластинка ланцетная, широколанцетная и заостренно
эллиптическая, длиной 6 ,8 -1 ,6  (табл. 4 ) ,  шириной 2 ,2 -0 ,7  см (преобладают 
мелкие листья длиной около 3 см, шириной около 1 см) .  Основание клиновид
ное (только у  одного экз. 37 округленно-клиновидное), верхушка заострен
ная. Вторичных жилок около 10 пар, они частые, отходят под углом  4 0 -5 0 ° , 
почти прямые, изгибаются лишь у  края листа. Третичные жилки частые (на 
1 см длины вторичных жилок приходится 1 1 -1 2  третичных жилок), субпер
пендикулярные главкой жилке. Край листа цельный.
* Мелкие листья, преимущественно около 3 см длиной, со сближенными вто

ричными жилками и частой 'лесенкой* третичных жилок отличают описывае
мые отпечатки от всех известных в литературе, и только недостаточное ко
личество материала не позволяет выделить его в самостоятельный вид.

М а т е р и а л .  13 отпечатков.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, р. Ича, обр. 307 , обн. 19, 

слой 2, энемтенская свита, нижний плиоцен.

Таблица  4

Промеры листьев Salix sp.^

№ ЭКЗ. Длина, Ширина, Форма Число 
пар вто- 
ричных 
жилок

см см листовой
пластинки основания верхушки

3/2 1,1 Клиновидная _
6 6,8 2,2 Ланцетная в Заостренная Около 13
29 — 0,7 - я - -
33/1 - 1 Заостренно

эллиптическая'

я — "■

33/А _ 1,2 — в - Около 10
37 2,6 0,9 Эллиптическая Округло-кли

новидная
Заостренная 8-9

30/6 4 1,3 Широколан
цетная

Клиновидная я 9

43/1 1,6 0,6 — я я 9-10
46/1 2,8 1 То же я я Около Ю
46/4 _ 0,6 - я - -
120/1 1,6 0,7 Эллиптическая - - Около 11
175/14 3,5 1,1 Заостренно-эл

липтическая

я Заостренная 11

175/13 3 1 Ланцетная я - Около Ю



Myrica sp.

Табл. XVIII, фиг. 3, 4 ; табл. XX, фиг. 14

О п и с а н и е .  Листовая пластинка ланцетная, длиной около 5 см, шириной 
j.,4 см (отношение длины к ширине 10 / 3 ). Основание клиновидное, верхуш
ка не сохранилась. Жилкование перистое, вторичных почти прямых жилок че- 
тыре-пять пар; они отходят под углом  55—6 0 °  и, ломано изгибаясь и обра- 
Зуя петли, заканчиваются в зубцах края. Третичные жилки многократно ло
мано—ветвящиеся. Край листа в нижней половине цельный, в верхней -  с еди
ничными мелкими зубчиками.

С р а в н е н и е .  Вымерших видов, близких к описанному, в литературе не
известно.

М а т е р и а л .  Один отпечаток с противоотпечатком.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, Ичинский лиман, энемтенская 

свита, нижний плиоцек.

Alnus notabllis Fotjanova, sp* nov.

Табл. XVIII, фиг. 2, 5, 10, 12; табл. XIX, фиг. 3, а; табл. XX, 
фиг. 1, 10, 11, 12, 16

1967, Viburnum sp. Синельникова, Скиба, Фотьянова, с. 123, табл. 1, 
фиг. 14; табл. 11, фиг. 13.

Г о л о т и п .  16/1, ГИН АН СССР. Западная Камчатка, Ичинский лиман, энем
тенская свита, нижний плиоцен.

Д и а г н о з .  Листья яйцевидные, со слабо выраженным сердцевидным осно
ванием, слегка несимметричным. Вторичных жилок 1 1 -1 2  пар; угол их от
хождения 3 5 -4 5 ° . На 1 см длины вторичных жилок приходится пять-шесть 
третичных жилок. Край неравномелкозубчатый.

О п и с а н и е .  Листовая пластинка преимущественно яйцевидная; редкие эк
земпляры имеют форму, близкую к эллиптической. Длина листьев 4 ,0 -1 0 ,5  см 
(табл. 5 ), ширина 3 -7 ,6  см; наиболее обычные размеры: длина 5 -9  см, ши
рина 4 -7  см. Основание слабосердцввидное, слегка несимметричное; у  единич
ных экземпляров -  округлое; верхушка заостренная. Листья имеют черешок. 
Жилкование перистое. От главной, резко выраженной проходящей жилки отхо
дят 1 1 -1 2  пар вторичных; у более мелких экземпляроа жилок 9 -1 0  пар, у 
крупных -  число их достигает 14 (редко). Вторичные жилки отходят под уг
лом 3 5 -4 5 °  в обеих половинах средней части листа; только на одном экземп
ляре угол отхождения достигает 5 0 °; в нижней части листа наблюдается 
небольшая разница в угле  отхождения вторичных жилок (6 0 -9 0 °  в одной по
ловине и 7 5 -9 0 °  -  в другой). Вторичные жилки несут четко выраженные от
ветвления, оканчивающиеся в зубцах края. От наиболее развитой второй от 
основания пары базальных жилок отходят пять, реже четыре ответвления, а 
в верхней части листа -  два. Третичные жилки отчетливо выражены, субпер
пендикулярны жилкам второго порядка, слегка изогнутые или вильчато ветвя
щиеся, иногда теряющиеся в средней части промежутка между вторичными 
жилками. В последнем случае они как бы разбиваются на ряд более тонких 
жилок, которые образуют полигонально-ячеистую сеть. Край неравнозубчатый; 
зубцы имеют оттянутые вершины.

С р а в н е н и е .  От вымершего вида А . antiquus Fotjan. из эрмановской 
свиты Западной Камчатки исследуемый вид отличается двумя признаками: серд
цевидной формой основания (у  A. antiquus -  клиновидное) и редкой третичной 
сетью (пять-шесть третичных жилок против 10 -1 1  на 1 см длины вторичных 
Жилок у A. antiquus). От близкого Л. sachalinensis Potapov отличается от
сутствием вильчатого ветвления вторичных жилок.

Вид проявляет большое сходство с современным Л. kamtschaticus (('.all.)
Копи Оно выражается в яйцевидной форме листа, характере жилкования вто
рого, третьего и четвертого порядков, зубчатости края, числе анастомоз, от
ходящих от вторичных жилок.



Т а  б л и ц а  5
Промеры листьев Alnus notabilis Fotjanova, sp. nov,

Местона
хождение

Размеры листьев Форма

длина,
см

ширина,
см

листовой
пластинки

верхуш
ки

основания

5/1 Река Ича, 
обн. 19, 
слой 7

6 4 ,5 Яйцевид
ная

Заост
ренная

Округлое

5 г/ 1 То  же Около 8 Около 6 я Слабо выра
женное 
сердцевид
ное, несим
метричное

16/1
голотип

я 10,5 7,6 я Слабо выра
женное серд
цевидное, 
слегка несим
метричное

21/1 я 6 4 ,5 я - То же
21/2 Я Около 7 5 ,6 Широко

яйце
видная

22/1 я 4 3 ,5 — - -

58 я Около
8 ,5

Около
6 ,5

Широко-
яйце
видная

Заост
ренная

6 0 я 4 ,5 3 Эллип
тическая

— — .

90/1 я 9 6 Яйце
видная

Заост
ренная

—

91/3 я Около 5 5 Округло-
яйцевид
ная

1 75 /10 я 8 ,5 7 Широко-
яйце
видная

Заост
ренная

Слабо выра
женное серд
цевидное

1 0 7 Река Со
почная, 
обн. 22, 
слой 2

7 ,5 Около 7 То же

П р и м е ч а н и е .  В скобках дано предполагаемое число пар несохранивших- 
ся вторичных жилок.

З а м е ч а н и я .  Ареал современного вида А . kamtschaticus охватывает Ана
дырь, Камчатку, охотское побережье и Северный Сахалин. Это дерево или кус
тарник высотой 1-3  м, 'растет по горным склонам и каменистым россыпям, 
в подлеске березовых лесов, на гривах речных долин* [Деревья и кустарники 
СССР, 195 1 , т. 2, с. 3 4 2 ] .

М а т е р и а л .  28  отпечатков.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, устье р. Сопочной, Ичинский 

лиман, энемтенская свита, нижний плиоцен.



Угол отхождения вторичных жилок

Число пар 
вторичных 
жилсде

Число ответвлений 
вторичных жилок

в средне 
листа

ift части в нижне 
листа

й части в ниж
ней

в верх
ней

левая правая левая правая
части части

40 35 60 75 ' 1 1 -1 2  ' - -

4 0 4 0 70 90 1 0 (+ 1 ) 5 2

40 50 90 90 1 0 (+ 4 ) 5 2

45 4 0 70 80 9 (+ 2 ) 4 2
40 4 0 - - 8 (+ 3 ) 5 2

7 (+ 2 ) 4 2

35 35 - 80 1 0 (+ 2 ) — «2

35 35 - 90 8 (+ 2 ) - -

40 40 - - 8 (+ 4 ) 4 2

4 0 35 - - 8 (+ 2 ) 5 -

35 30 60 - 9 (+ 2 ) 5 2

45 4 5 75 90 9 (+2 
иди 3 )

- -

Be tula sp.

Табл. XVIII, фиг. 7 ,9 ; табл. XX, фиг. 15, 17

О п и с а н и е .  Листовая пластинка эллиптическая, длиной 5 -6  см, шириной
2,5 -  3 ,5  см. Основание округленно-клиновидное, верхушка заостренная. Жил
кование перисто-краебежное. Вторичных жилок шесть-семь пар; они отходят 
под углом 4 5 -5 5 °  и на концах несут по нескольку ответвлений, оканчиваю
щихся в зубцах края.



Третичные жилки редкие, большей частью вильчато ветвящиеся, субперпен- 
дикулярные жилкам второго порядка.

С р а в н е н и е .  Недостаточное количество материала не позволяет провести 
точное видовое определение. Однако максимальное сходство исследуемые от
печатки проявляют с Be tula grossa Siebold et Zaccarini, описанной Судзу- 
ки и Накагава [Suzuki, Nakagava, 197 1 ] из верхнеплейстоценовых отложе
ний формации Тсукабара префектуры Фукусима Японии. В отличие от В. gros• 
sa исследуемые отпечатки не обладают двоякозубчатым краем.

М а т е р и а л .  Три отпечатка.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, Ичинский лиман, энемтенская 

свита, нижний плиоцен.

Be tula sp. (отпечаток сережки)

Табл. XIX, фиг. 6

О п и с а н и е .  Сережка цилиндрическая, слегка суживающаяся на конце, дли
ной 2 ,7  см, диаметром 0 ,7  см. Форма прицветнь|х чешуй не ясна.

С р а в н е н и е .  Форма и размеры сережки сближают ее с современной Be tu
la cajanderi Sukacz. (секция Albae Rgl.), распространенной в Восточной Си
бири.

М а т е р и а л .  Один отпечаток.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, устье р. Сопочной, энемтенская 

свита, нижний плиоцен.

Cornus sp.?

Табл. XIX, фиг. 9; табл. XXI, фиг. 17

О п и с а н и е .  Листовая пластинка заостренно-эллиптическая, длиной 8 ,5  см, 
шириной 4 ,2  см. Основание не сохранилось, но, скорее всего, оно округло
клиновидное. Жилкование перисто-дуговидное: от главной жилки под углом 
3 0 -3 5 °  в нижней части листа и 3 5 -4 0 °  в средней -  отходят пять пар вто
ричных жилок, высоко поднимающихся вдоль края листа и образующих на кон
цах отчетливо выраженные ломано изогнутые петли. Третичные жилки изогну^ 
тые или вильчато ветвящиеся, редкие, субперпендикулярные главной жилке. 
Край листа цельный.

С р а в н е н и е .  Вымерший вид по всем признакам наиболее близок к кустар
нику С. alba L., имеющему широкий ареал распространения: Европейская часть 
СССР, Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток, северная часть п-ова

Т а б л и ц а  6

Промеры листьев Rhododendron sp.

Ширина,
см

Форма Число

№ экз. Длина, см листовой
пластинки

основания верхушки
пар вто
ричных 
жилок

14 3 ,6 1.6 Заостренно
эллиптичес
кая

Клиновид
ная

Заостренная[ 6

16 Около 3,2 Около 1,3 9 9 9 6
2 7 2,3 1 Д ш 9 9' 8
45 2 ,0 0 ,8 т 9 9 7
52 2,1 , 0 ,9 9 9 9 6
56 1.6 0,9 Эллиптичес

кая
-  Округленно- Округлая 

клиновидная
6

57/3 4 1.2 Ланцетная Клиновидная Заостренная 7



Корея, Северо-Восточный Китай, Япония; 'растет в поймах рек, в заливных 
лесах :* в зарослях вместе с. другими кустарниками' [Деревья и кустарники 
СССР, 1960 , т. 5, с. 2 1 0 ] .

З а м е ч а н и я *  Цельнокрайняя эллиптическая пластинка листа небольших 
размеров, пять пар вторичных жилок, поднимающихся высоко вдоль края листа, 
редкие третичные жилки -  признаки, позволяющие предположительно отнести 
данные отпечатки к роду Cornus.

М а т е р и а л .  Три отпечатка и один противоотпечаток.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, устье р. Сопочной, энемтенская 

свита, нижний' плиоцен.

Lonicera sp.

Табл. XVIII, фиг. 14 ; табл. XX , фиг. 4, 5

О п и с а н и е .  Листовая пластинка заостренно—эллиптическая, длиной 5 - 7 см 
[отношение длины к ширине 1 0 / (5 - 4 ) ] .  Основание клиновидное, верхушка не 
сохранилась, но, скорее всего, она заостренная. Жилкование перистое. От 
главной жилки отходят пять-шесть пар дуговидных жилок, высоко поднимаю
щихся в верхнюю часть листа, образующих при этом многочисленные лома
ные петли. Третичные жилки редкие, ломаные, часто вильчато ветвящиеся, 
перпендикулярные жилкам второго порядка. Край листа цельный.

За м е ч а н и я .  Цельнокрайняя листовая пластинка с высоко идущими вторич
ными жилками дает возможность относить их к роду Lonicera о Отпечаток 
104 (табл. XX, фиг. 5 )  не столь типичен и, вероятно, принадлежит к другому роду.

М а т е р и а л .  Два отпечатка.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, устье р. Сопочной, энемтенс

кая свита, нижний плиоцен.

Rhododendron sp.

Табл. XVIII, фиг. 1; табл. XIX, фиг. 5; табл. XXI, фиг, 1, 9

О п и с а н и е .  Листовая пластинка заостренно-эллиптическая (преобладает), 
эллиптическая и ланцетная. Длина листьев 3 ,6  -  1,6 см (табл. 6 ),  ширина
1,6 -  0 ,8  см. Основание клиновидное и округленно-клиновидное, верхушка 
заостренная, а у одного экземпляра -  округлая. Жилкование перистое. Глав
ная жилка в нижней части листа мощная, а в верхней -  внезапно теряет свою 
мощность. Вторичных жилок шесть-восемь пар (преобладают ш есть). Они ду
говидно изогнуто поднимаются вдоль края листа, образуя крупные петли. Тре
тичные жилки редкие, перпендикулярные жилкам второго порядка..Жилки чет
вертого порядка образуют резко выраженную полигональную ячеистую сеть.

С р а в н е н и е .  От сходного позднемиоценового Rhododendron protodilata- 
turn Tanai et Опое [Tanai, 1961 ] отличается эллиптической или близкой к 
ней формой листа, тогда как Rh* protodilatatum имеет ромбоидальную или 
широко овальную форму листа. Этим же признаком исследуемые отпечатки от
личаются от другого японского вида.- Rho kaempferi Planchon, установленно
го в позднемиоценовой формации Цукабара префектуры Фукусима о. Хонсю и 
характеризующегося формой, близкой к лопатчатой [Suzuki, Nakagawa, 1971].

М а т е р и а л .  Семь отпечатков.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, Ичинский лиман, энемтенская 

свита, нижний плиоцен.

Daphne sp.

Табл. XVIII, фиг. 6; табл. XX, фиг. 18

О п и с а н и е .  Листовая пластинка продолговатая, длиной 4 , 5 - 5  см, ши
риной 1 -  1,3 см (отношение длины к ширине около Ю / З ). Основание листа 
оттянутое, верхушка притупленная. Жилкование перисто-дуговидное. Нижняя 
пара вторичных жилок входит в черешек параллельно главной жилке. Ост ал ь -



ныс пары (три-четыре) редко расставленных вторичных жилок отходят под 
углом 3 0 -4 0 °  и, слабо дуговидно изгибаясь, направляются в верхнюю треть 
листа. Третичные жилки редкие, субперпендикулярные жилкам второго поряд
ка. Край листа цельный.

С р а в н е н и е .  Вид сходен с современным D„ kamtschatica Maxim., произ
растающим на Камчатке, Сахалине, Курильских островах и в Приморье.

З а м е ч а н и е .  Низбегающая в черешок нижняя пара вторичных жилок, не
большое число (три-четыре) пар вторичных жилок, поднимающихся в верхнюю 
треть листа, а также характер третичного жилкования позволяют отнести опи
санные отпечатки к роду Daphne о

М а т е р и а л .  Три отпечатка.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, Ичинский лиман, энемтенская 

свита, нижний плиоцен.

Vaccinium obovatus Fotjanova, sp. nov.

Табл. XIX, фиг. 11; табл. XX, фиг, 6, 7
1 9 7 6 . Vaccinium .sр. Синельникова, Фотьянова, Челебаева и др., табл.

41, фиг. 11.

Г о л о т и п .  171а, ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Ичинский лиман, энем
тенская свита, ранний плиоцен.

О п и с а н и е .  Листовая пластинка длиной 1,8 -  1 ,4  см, шириной 1,2 -  
0 ,8  см (отношение длины к ширине 10/8 или 10 / 7 ), обратнояйцевидная, с 
максимальной шириной в верхней трети листа. Вторичных жилок две-три па
ры. Они повторяют форму основания листа, а затем поднимаются параллельно 
краю листа в его верхнюю треть, где, ломано петлевидно изгибаясь, подхо
дят к главной жилке. Край листа цельный.

С р а в н е н и е .  В литературе отсутствуют виды рода Vaccinium, сходные 
с описанным.

М а т е р и а л .  Пять отпечатков с одним противоотпечатком.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, Ичинский лиман, энемтенская 

свита, нижний плиоцен.

Phyllites sp.j

Табл. XIX, фиг. 7, 8; табл. XX, фиг. 8, 13

О п и с а н и е .  Листовая пластинка очень маленькая, длиной 1 ,4 -2  см, 
шириной 0 ,4  -  0 ,7  см [отношение длины к ширине 1 0 ( 2 , 7  -  3 , 5 ) ] ,  
ланцетная, слегка изогнутая. Основание клиновидное, верхушка острая. Вто
ричных жилок шесть-семь пар; они направлены дуговидно вверх и петельчато 
соединяются вдоль края листа. Край листа цельный.

С р а в н е н и е .  Описанная форма листовой пластинки свойственна многим 
современным родам кустарниковых и кустарничковых пород, что затрудняет 
родовую диагностику.

М а т е р и а л .  Три отпечатка.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, Ичинский лиман, энемтенская 

свита, нижний плиоцен.

Phyllites sp»2
Табл. XX, фиг. 9

М а т е р и а л .  Два фрагментарных отпечатка листьев.
О п и с а н и е .  Форма листовой пластинки не ясна. Жилкование перистое, с 

одной-тремя вставочными жилками. Край зубчатый. Зубцы низкие, округлые, 
с длинной спинкой. Анастомозы, идущие от петель, образованных жилками вто
рого порядка, оканчиваются в бухтах зубцов.

З а м е ч а н и я .  Близок к роду S a lix , но окончание мелких аностомоз в бух
тах зубцов не типично для этого рода.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, р. Ича, энемтенская свита, 
нижний плиоцен.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ТАФОНОМИЯ, КОРРЕЛЯЦИЯ И ВЫВОДЫ О ВОЗРАСТЕ

ГЛАВА VI

ТАФОНОМИЯ И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПАЛЕОЭКОЛОГИИ

ВВЕДЕНИЕ

В начале энемтенского времени началась небольшая трансгрессия моря9 сле
ды которой сохранились в виде небольших изолированных выходов энемтенской 
свиты в районе мыса Утхолок (Падь Широкая -  утесы Энемтен), в районе 
устья р. Сопочной и вблизи устья р. Ичи (рис. 1 1 ). Здесь существовало мел
кое спокойное теплое море, окруженное болотистой равниной (устье р. Тигиль, 
Ичинский лиман). На севере Камчатки, в районе Пенжинской губы, у мыса 
Угольного и устья р. Рекин- 
ники в это время отлагались 
мощные вулканогенно-осадоч
ные толщи [Боярская, М алае- 
ва, 1967]. Именно здесь, судя 
по мощным толщам туфоагло- 
мератов, туфов и туффитов, 
в этот период отмечается 
повышение активности вул
канической деятельности.

Рис. 11. Палеогеографическая 
схема изученных энемтенских 
отложений

1 -  морские прибрежные от
ложения с фауной моллюсков;
2 -  лагунные отложения с фло
рой; 3 -  отложения береговых 
валов; 4 -  туфогенные отложе
ния с флорой;5 — вероятное 
распространение энемтенского 
Моря



ТАФОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗРЕЗОВ

Утесы Энемтен

Наиболее продолжительно развивалась трансгрессия моря у Пади Широкой, 
где в течение всего энемтенского времени глубина бассейна была почти пос
тоянной (до 4 0 -5 0  м ). Можно предположить, что море занимало все прост
ранство от устья р. Хейс ли и до мыса Южного в глубь полуострова к бассей
ну р. Тигиль (р. Кульки).

В море вблизи берега и при отсутствии сильных течений и перемещений 
больших масс воды существовали крупные банки морских гребешков ( Forti- 
pecten takahashii, F . kenyoshiensis ), погруженных почти всей выпуклой 
створкой в тонкий слюдистый песок. Сравнивая танатоценозы энемтенской 
свиты с биоценозами современных морей (рис. 12, 13 ) ,  видим, что экологи
чески группа Fс takahashii близка к промысловому гребешку Mizuhopecten 
yessoensis, наибольшие скопления которого в зал. Петра Великого встречены 
на глубинах от 6 до 30  м. Об этом свидетельствуют тонкозернистые, хорошо 
сортированные рыхлые пески, в которых встречаются монотаксонные ракушня- 
ки из фортипектенов, захороненных in situ; так же как и банки современно
го  М. yessoensis, они приурочены к хорошо сортированным пескам, где, кро
ме гребешков, почти нет других моллюсков. На современной сублиторали вдоль 
берега участки скоплений гребешков сменяются банками мактр, спизул, устриц 
и других моллюсков, также и в ископаемом состоянии в энемтенских отложе
ниях по простиранию линзы фортипектенов сменяются линзами ракушников с 
макомами, йолдиями или же силиквами. Отмечается зависимость между вели
чиной створки и глубиной обитания: наиболее крупные формы живут на глуби
не 1 0 -2 6  м, предпочитают температуру воды 1 3 -1 9 °С  (февральский мини
мум ) и биоценозы с преобладанием водорослей и морской травы. В открытых 
бухтах они образуют биоценоз Mizuhopecten yessoensis + Echinocardium cor- 
datum [Скарлато и др„ 1 9 6 7 ] .  В отложениях энемтенской свиты наблюда
ются скопления взрослых раковин фортипектенов, .захороненных в прижизнен
ном положении совместно с Clinocardium californiense, Yoldia (Cnesterium) 
supraoregona, Musculus niger. Все отмеченные формы встречаются только с
сомкнутыми створками. Аналогичная картина наблюдается в настоящее время 
в лагуне Буссе (зал . Анива), где вместе с Mizuhopecten yessoensis встре
чены Littorina littorea, Clinocardium calif orniense, Crenomytilus grayanus c 
немногочисленной примесью Sw if tope c ten swiftiu

H и c. 12. Современное распространение родов, характерных для энемтенских от
ложений

1 -  Nucula, Leda, Yoldia; 2 -  Serripes\ 3 — Swiftopecten; 4 -  'Cardita • s. 1.; 5 -  
Glv cyrnervs] 6 — Phacoides 
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Рис. 13. Сравнительная характеристика современных биоценозов северо-запад
ной части Тихого океана и палеоценозов энемтенского моря

1 —пески с валунами и гальками; 2 -  пески с гравием и редкой галькой; 3 -  
глинистые грубые песчаники с галькой; 4 -  глинистые пески; 5 -  ракушняки

В разрезе энемтенской свиты у утесов Энемтен комплекс Fortipecten 
takahashii + Swiftopecten swiftii встречен в слое 5, где указанные- виды 
являются доминирующими. Рядом с ними жили мелкие Масота calcarea, реже 
Muscuius niger„ Последние прикреплялись биссусом к водорослям, крупным 
раковинам или галькам. Более разнообразные комплексы моллюсков были при
урочены к галечному грунту и прибрежным слоям с сильным течением, где 
встречались Yoldia (Cnesterium) supraoregona, Chlamys (Chlamys) cosibensis, 
Swiftopecten swiftii kindle и В зал. Посьет свифтопектены отмечены для 
биоценоза Crenomytilus grayanus + Desmarestia viridis [Голиков, Скарлато, 
1967 ], но встречаются в нем единично. В этом биоценозе преобладают ми- 
тили ды, которые полностью отсутствуют в энемтенской свите. Указанный био
ценоз в зал. Посьет характеризует открытые бухты с каменистым грунтом и 
галькой. Для слоя 5 энемтенской свиты можно говорить о грубопесчаном 
грунте с мелкой галькой и, конечно, о совершенно другом палеоценозе с пре
обладанием мактр, силикв, хиателл и реже хлямисов со свифтопектенами. 
Аналогичный биоценоз пока в литературе не описан. Исходя из данных по эко
логии свифтопектенид, можно говорить о вероятном заносе отдельных ство
рок этого гребешка, обитающего в соседней экологической нише, о захороне
нии раковин свифтопектинид в сообществе с мактридами и хиателлами после 
незначительной транспортировки, за время которой створки успели, разделить
ся, но еще не были сильно окатанными и обитыми о грунт. Моллюски слоя 
5 представляют собой наиболее богатую ассоциацию, встречающуюся по бе
регам, в зоне осушки и в пляжных выбросах. В ископаемом состоянии их 
можно узнать по прослоям ракушняков, представленных формами различных 
экологических ниш, видами, живущими на разных глубинах и в разных фациях. 
В более глубоких частях бассейна существовали гастроподовые сообщества 
из нептуней и букцинумов (слой 7 ) или смешанные гастроподово-пелециподо- 
вые ассоциации, где вместе с туррителлами встречаются анадары и глицеме- 
рисы, менее характерны комплексы с мактрами и йолдиями (см . рис. 7 ).

Для 7 и 10 слоев разреза утесов Энемтен характерны крупные линзы 
массивных тонкозернистых песчаников с глыбовой отдельностью, переполнен-
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Р и с .  14. Распространение диатомей в энемтенских отложениях у утесов Энемтен 
1 -  глины; 2 — песчаники и песчаники с галькой; 3 -  конгломераты; 4 -  лигни- 

ты; 5 -  размыв; 6 -  туфы; 7 -  ракушняки; <$ -  дерн. Цифры на рисунке:
1 — Melosira 'sulcata (Ehr.) Kiitz.; 2 -  Melosira 'sulcata var. bvseriata Grun.; 3 -  Afe- 
losira 'sulcata var. crenulata Grun.; 4 — Hyalodiscus dentatus 0 . Korotk.; 5 — Stepha• 
nopyxis nipponica Gran, et Jendo; 6 — Stephanopyxi's 'schenckii Kanaya; 7 -  Stepha• 
nopyxid turrvs (Grev. et Am .) Ralfs; # -  Stephanopyxvs turns var. cylindrus Grun.;
9 — Sceletonema atriculosum Brun„; /6/ — Thalassiosira gravida f. fossilis Jouse; 11- 
Thalassiosira excentrica (Ehr.) Cl.; 72 — Thalassiosira kryophila (Grun.) J<3rg.; 13 - 
Thalassiosira manifesta Sheshuk.; 14 — Thalassiosira nidulus (Temp, et Brun.) Jouse;

ные ядрами и отпечатками нептуней (Neptunea beringiana, Л/, pribiloffensis 
и N, lira ta ), реже крупных Buccinum enemtensis Ilyina. Примесь пелеципод 
в этом сообществе весьма незначительна. Это обычно Spisula polynyma, Ма- 
coma incogrua, реже Му a japonica. В зал. Посьет не отмечены биоценозы, 
для которых характерны нептуней. Взрослые экземпляры видов этого рода 
встречены единично на илисто-песчаном, с примесью гравия грунте. Среди 
них наиболее теплолюбивым видом является Neptunea lirata.

В смешанных гастроподово-пелециподовых комплексах иногда преобладают 
Turritella (Neohaustator) fortilirata, Anadara (Armdara) trilineata trilineata; G/y- 
cymeris yessoensis присутствует всегда единичными створками (слои 8, 
12, 13, 18 ) .  Анадары встречаются только в виде ядер и отпечатков, обыч
но захоронены с сомкнутыми створками в прижизненном положении, без сле
дов переноса и окатывания. Раковины туррителл захоронены в линзовидных 
скоплениях и имеют в них различную ориентацию. Они часто присутствуют 

96



15 — Thalassiosira zabelina Jouse; 16 — 'Cyd o te lla  'striata (Ktltz.) Grun.; 17 — 'Cos
cinodvscus lacustrvs Grun.; 18 — Coscinodvscus lacustrvs var. >septentricmalis Grun.; 
19 -  Coscinodvscus marginatus Ehr.; 20 — 'Coscinodvscus radiatus var. parvus Ehr.; 
21 -  'Cosmiodvscus intersectus ( Brun.) Jouse; 22 -  [Actinoptychus >splendens (Brun.) 
Jouse; 25 — 'Actinophtychus undulatus Ehr.; 24 — !Actinocyclus ingens Rattr.; 25 — 
Raphonevs amphiceros Ehr.; 26 -  Raphinevs angustata Pant.; 27 -  Thalassionema 
nitzschioides Grun.; 28 — 'Cocconevs interrupta (Kdtz.) Cl.; 29 — Navicula dvstans 
W.Sm.; 30 — Denticula kamtschatica Zabelina; 31 — Nitzschia punctata Var. elongala 
Grun.; 32 -  Nitzschia'sigm a  (K iitz.) Sm.; 33 — Diplonevs interrupta (Ktltz.) Cl.

вместе c Fortipecten taka has hi в ракушниках основания свиты, где заполни
телем являются гальки и валуны, тогда раковины крупных пектинид окатаны, 
со стертой скульптурой. В Японском море Т unite На fortilirata образует 
скопления на глубинах до 40  м на илистых грунтах [Закс, 1 9 3 3 ]. В зал. 
Петра Великого описан биоценоз Т. fortilirata + Nucula tenuis -  Liocyma 
fluctuosa [Дерюгин, 1 9 3 9 ], характерный для илистого и илисто-песчаного 
грунта на глубине 1 2 -1 5  м. Туррителлы относятся к обитателям вод тепло
го и умеренного поясов (Durham [1 9 5 0 ] считает этот род характерным для 
субтропиков) в сообществе с двустворками родов Nucula, Lucina, Т е llina, 
Thyasira, Hiatella. В энемтенской свите стратотипического разреза они встрече
ны вместе с Hiatella arctica, захороненными обычно с сомкнутыми створками. 
Некоторые дополнительные сведения о морском бассейне энемтенского времени 
в районе современных утесов Энемтен можно почерпнуть также из данных по диа
томовой флоре.
7



Т а б л и ц а  7

Общий список диатомей в энемтенских отложениях утесов Энемтен

Систематический
состав

Эко
логия

Встре
чае
мость

Систематический
состав

Эко
логия

Встре
чае
мость

Melosira sulcata (Ehr.) 
Kutz.

M 1-2

Mo sulcata var. bise
riata Grun.

M 3 -4

M. sulcata var. crenu• 
lata Grun.

M 1

Hyalodiscus dent at us 
G.Korotk.

M 1

Stephanopyxis nipponica 
Grant et Jendo

M 2 -3

St. schenckii Kanaya M 1 -2
St. turris (Grey, et Arn.) 
Ralfs

M 2

St. turris var. cylind- 
rus Grun.

M 2

Sceletonema utreculo• 
sum Brun

M 1

Tha lassiosira gravida 
f. fossilis Jouse

M 3 -4

Th. excentrica (Ehr.) 
Cl.

M 1-2

The kryophila (Grun) 
Jorg.

M 1-2

The manifesta Scheshuk M 2—3
Th. nidulus (Temp, et 
Brun)Jouse

M 1

Th. zabelinae Jouse M 3 -4
Cyclotella• striata 
(Kutz.) Grun.

c 1

Coscinodiscus lacus* 
tris Grun.

C-M 2

C. lacus tris var. sep- 
tentrionalis Grun.

C-M 2

C. marginatus Ehr. M 3 -4
С. radiatus var. parvus 
Ehr.

M 1

Cosmiodiscus intersec
tus (Brun) Jouse

M 2 -4

Actinoptychus splendens 
(Brun) Jouse

M 1 -3

A . undulatus Ehr. M 3 -4
Actinocyclus ingens 
Rettr.

M 1-2

Raphoneis amphiceros 
Ehr.

M 1-2

R . angustata Pant. M 2 -4
Thalassionema nitzschi- 
oides Grun

M 1

Cocconeis costata Greg. M 1
D ip lone is interrupta 
(Kutz.) Cl.

c 1

Navicula distans W.Sm. П 2 -4
Denticula kamtschatica 
Zabelina

M 1-2

Nitzschia punctata 
var. elongata Grun.

c 1

N. sigma (K iitz.) W.Sm. c 1

П р и м е ч а н и е ,  М -  морские, П -  пресноводные, С-М  -  солоноватоводно
морские.

Послойное микропалеофитологическое изучение 20  образцов, в которых 
диатомеи имеют хорошую сохранность, показало, что в них содержится до 33 
видов и разновидностей диатомовых водорослей (рис. 14; табл. 7 ) .

Экологическая характеристика диатомовой флоры стратотипического разре
за  энемтенской свиты в процентном соотношении следующая:

по отношению к солености воды по отношению к биотопам

морские 8 1 ,8 планктонные 57 ,5
солоноватоводно 12,1 бентические 3 3 ,4
морские . бентические и 9,1
солоноватоводные 6,1 планктонные

Доминирующий комплекс составляют следующие виды: Melosira sulcata var. 
biseriata, Stephanopyxis nipponica, Thalassiosira gravida f. foss ilis , Th . mani- 
festa, Th. zabelina, Coscinodiscus marginatus, Cos. intersectus, Actinoptychus 
splebdens, A. undulatus, Rhaphoneis angustata, Navicula distans.



Среди найденных диатомей преобладают морские виды класса С >  Ulrica о 
(73% ), морские Fennatae менее разнообразны (21% ); два вида (6%) отно
сятся к порядку Mediales.

В количественном отношении доминируют виды неритического планктона; 
группа океанических диатомей включает незначительное число форм* Сублито
ральные диатомовые водоросли представлены значительно беднее, чем формы 
планктона. Анализ диатомовой флоры энемтенских отложений свидетельствует 
об образовании осадков в неритической зоне моря, имеющего нормальную со
леность (3 0 —35 %ъ).

Среди диатомей, характеризующих энемтенские отложения стратотипа, гос
подствуют виды бореальной биогеографической группы, среди которых преоб-

Т а б л и ц а  8

Общий список to количественные соотношения определенных спор и пыльцы в 
разрезе утесов Энемтен

Систематические категории
Обр. 22 7 Обр. 2 2 8

Число
п.з.

%
Число
п.з.

%

Все поде
Пыльца древесных пород и

читанные пь 
2 7 0

лльцевые зе] 
92

рна
222 91

кустарников
Пыльца травянистых растений 8 3 3 2
и кустарничков 
Споры 15 5 17 7

И т о г о 293 100 242 100

Древесные породы и 
Picea sect. Omorica 114

кустарники
46 83 43 ,5

Picea sect. Eupicea 70 30 22 11
Abies sp. 6 3 2 1
Pinus sect. Cembra 24 10 23 11,5
Tsuga - - 1 -
Salix - - 1 0,5
Myrica sp. 7 2 ,5 9 4
Betula sp. 2 1 7 3,5
Alnus sp. 45 20 60 31
Alnaster sp. 22 8 12 5
Quercus sp. - - 1 -
Tilia - — 1 1

Травянистые растения 
Typha sp. 1

и кустарнички

Gramineae - - 1 -
Cyperaceae 1 - - -
Sanguisorba 1 - - -
Ericaceae 2 - - -
Caryophyllaceae 1 - - -
Compositae 1 ' - — -
Неопределенная пыльца 1 — 2 -

Eilicales
Споры

9 16 —
l у copodium sp. 3 - 1 -
1 У copodium puhgens 1 - - -
Bryales 2 — — —

П р и м е ч а н и е .  Здесь и далее п.з. -  пыльцевые зерна.



падают северобореальные формьГ. Наиболее характерными среди них являются: 
1 ) океанический вид Coscinodiscus marginatus; 2 )  неритические: Stephano- 
pyxis nipponica, Thalassiosira gravida, Th. manifesta, Th. zabelina, A ctinopty  
chus undulatus, Navicula distans. Заметное развитие в исследованной флоре 
северобореальных элементов свидетельствует о постоянном проникновении в 
изучаемый район холодных морских вод.

О климатической обстановке энемтенского времени в районе утесов Энем- 
тен свидетельствуют данные спорово-пыльцевого анализа, так как листовые 
флоры в стратотипическом разрезе отсутствуют» К сожалению, из 22 проана
лизированных образцов (см . рис. 7 ) пыльца оказалась только в двух (табл.
8 ) .  В них преобладает пыльца древесных пород, составляющая 92%, пыльцы 
недревесных растений всего 2-3%, спор 5-7% . В составе древесных пород 
доминирует ель (5 3 -7 6 % ), меньше ольхи (2 0 -3 0 % ), сосны (1 -5 % ), пихты 
(1 —3%) р Ainas ter fruticosum (5 —8%), ивы (0 ,5 % ), восковницы (2 —3% ), бе
резы (4 % ). Найдены единичные пыльцевые зерна тсуги, дуба, липы. Из спор 
преобладают папоротники. Образцы из этого же разреза Е.М. Малаевой 
[Боярская, Малаева, 1 9 6 7 ] были взяты на спорово-пыльцевой анализ. Р е
зультаты анализа оказались близки к вышеизложенным. Следует отметить, 
что в верхних горизонтах энемтенских отложений, по данным Е.М. Малаевой, 
убывает количество пыльцы ели (2 -3% ) и резко возрастает количество пыль
цы сосны секции Cembrae (5 0 -6 0 % ).

Судя по данным о малакофауне и диатомеях в районе разреза утесов Энем- 
тен, в энемтенском бассейне снизу вверх несколько изменялись условия осад- 
конакопления: грунт становился мельче, происходило его заиление, увеличи
валось количество вулканогенного материала, а обстановка осадконакопления 
становилась более спокойной. Глубина же бассейна и, вероятно, его границы 
оставались прежними. Наличие крупных раковин пектинид, банок туррителл, 
анадар и глицимерисов говорит о том, что глубина бассейна не превышала 
4 0 -5 0  м. В то же время на суше основным типом растительности, по- 
видимому, были еловые леса с примесью сосны, пихты, тсуги и широколис
твенных пород.

Река Сопочная

ф угой  участок энемтенского моря. известен нам по обнажениям в устье 
р. Сопочной и ее притоку р. Гнилушке, а также в 3 км выше по течению у 
горы Мамотна. Основание свиты здесь не вскрыто, а самые нижние слои пред
ставлены зелеными лингитоносными глинами. По спорово-пыльцевым данным 
можно утверждать, что в это время в районе устья р. Сопочной существова
ла низкая, заболоченная равнина с морошкой и вахтой, с зарослями ерника,* 
окруженная хвойными и смешанными лесами с многочисленными современными 
видами ели, сосны, пихты и лиственницы. Примесь тсуги, дуба и липы неве
лика. Из споровых растений преобладали : папоротники. Постепенно шло пони
жение равнины, пока ее не залило мелкое теплое море с банками фортипекте- 
нов, прибрежными комплексами с теплинами и макомами (слой 6 ) .  На морс
ком побережье росли еловые и сосновые леса с пихтой, редкой тсугой. Более 
обычны были леса с ольхой, ольховником и ивой. Кустарники, очевидно, не 
были характерны для энемтенского времени, так как примесь пыльцы кус
тарниковых пород (мирика, кустарниковая береза и лещина) очень ве
лика.

Выше по разрезу в морских ржаво-бурых и ржаво-серых песчаниках встре
чена масса ядер и отпечатков Fortipecten takahdshii. В отличие от страто
типического разреза у утесов Энемтен здесь, кроме отдельных взрослых ство
рок, значительна примесь молоди; очень редко встречаются захоронения фор- 
типектенов in situ, зато обычны разрозненные створки, ориентированные 
кверху выпуклой стороной левой (нижней) створки. Эти признаки свидетельст
вуют о переносе на небольшие растояния, так как при дальней транспортиров
ке створки были бы поломаны по паллиальному и смычному краям, поэтому 
ушки были бы обломаны. Присутствие в этом же слое мелких маком и йол- 
100



дий» отдельных раковин туррителл и фрагментов нептуней подтверждает это 
лредположение •

Отсутствие в породе галек и галечных прослоев говорит о спокойной 
обстановке отложения осадков, а линзочки глин, переполненные двуствор- 
^тыми Масота calcarеа, позволяют предположить возникновение отшнуро- 
рзйных лагун, каких-то застойных заиленных учатков, в которых наб
людались угнетенные комплексы моллюсков, состоящие из одних мелких 
маком, иногда с наибольшей примесью корбикул. По простиранию эта пачка 
местами переходит в грубокосослоистые песчаники с линзами и прослоями 
обугленного растительного мусора, глинистых галек. В этом случае в 
нИх также встречаются ядра и отпечатки Fortipecten tahahashii, но они 
представлены обычно обломанными и окатанными створками. Косая слоис
тость, растительный мусор, наличие глинистых галек свидетельствуют 
о сильных движениях воды, скорее всего, о каком-то прибрежном те
чении.

В целом по сравнению с комплексом моллюсков стратотипа фауна в районе 
р. Гнилушки осталась той же, увеличилось только число мелких маком, теллин 
и ювенильных форм фортипектенов. Постепенно к концу энемтенского времени 
море в районе рек Сопочная -  Гнилушка отступило, появились заболоченные 
участки, о которых в настоящее время можно судить по прослоям тонкополос
чатых глин и слюдистых песков с обрывками растительного мусора -  листьев, 
травы, мелких веточек кустарников, камышей и осоки. Весь растительный му
сор переносился в крупные стоячие водоемы, где и откладывался, образуя 
существующие сейчас лигнитовые и лигнитизированные прослои, или же скап
ливался в отдельных линзах, при седиментации образовавших конкреции желва- 
кового строения.

Самая верхняя часть разреза-в устье р. Сопочной (слой 12 ), сложенная 
диагонально-слоистыми песчаниками с тонкими пропластками и линзочка
ми более глинистого материала и с редкими в них отпечатками у с т ь е в  
содержит пресноводные диатомовые водоросли вероятно, речного проис
хождения.

О менее благоприятных морских условиях по сравнению со стратотипом 
свидетельствует и комплекс диатомей.

Здесь в 26  образцах найдена небогатая флора морских диатомей хорошей 
сохранности ̂ . Всего определено 13 видов диатомовых водорослей: Melosira 
polaris, М. sulcata var. biseriata, Stephanopyxis inermis, St. schenckii, T ha las si- 
os tr a antiqua, Th. decipiens, Th. punctata, Th. usatschevii, Th. zabelina, Cosci- 
nodiscus asteromphalus, C. marginatus, Cosmiodiscus intersectus, Actinocyclus 
ingens.

В экологическом отношении диатомовые водоросли представлены мезогало- 
бами, среди которых преобладают виды неритического планктона; группа океа
нических диатомей значительно беднее. Следует отметить присутствие северо- 
бореальных:.форм: Thalassiosira antiqua, Th. decipiens, Th. zabelina, Coscino- 
discus marginatus.

По сравнению с комплексом из стратотипического разреза исследованные 
осадки как качественно, так и количественно обеднены, однако в основном 
преобладают одни и те же виды: Melosira sulcata var. biseriata, Thalassiosira 
zabelina, Coscinodiscus marginatus, Cosmiodiscus intersectus. На основании 
Диатомового анализа исследованных пород можно сделать вывод о сходных 
условиях их образования в открытой части неритической зоны морского бас
сейна нормальной солености.

О климате и растительности этого участка свидетельствуют как данные 
спорово-пыльцевого анализа, так' и собранные отсюда отпечатки листьев.

Спорово-пыльцевому анализу в устье р. Сопочной подвергались нижняя 
морская Пачка мощностью 19 м, континентальная верхняя пачка мощностью

Подчеркнуты доминирующие виды.
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Рис. 15. Схематический разрез и спорово-пыльцевая диаграмма энемтенских отложений в устье р. Сопочни* [Синельникова 
и др., 1967]

1 -  глины; 2 -  пески; 3 -  лигниты; 4 -  сидеритизированные стяжения песчаника; 5 -  песчаники; 6 -  границы размы
вов с ходами илоедов; 7 -  ракушняки; 8 -  отпечатки листьев; 9 -  косослоистые пески; 10 -  споры; 11 -  пыльца трав;
12 -  пыльца деревьев и кустарников
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Рис. 16. Схематический разрез и спорово-пыльцевая диаграмма верхов энемтенских отложений в устье р. Сопочной

1 -  торф; 2 -  ракушняки; 3 -  диатомиты; 4 -  пески; 5 -  туфы; 6 -  гравелиты; 7 -  косослоистые пески. Остальные ус
ловные обозначения см. рис. 15



Общий список и количественные соотношения определенных спор и пыльцы в устье

Систематические
категории

Обр. 70 Обр. 71 Обр. 72 Обр. 73 Обр. 74

Число
П.З. %

Число
п.з. % Число

п.з. % Число
п.з. % Число

п.з. %

Все по;{считанше пыл]ьцевые зерна
Пыльца дре- 7 - 301 61 210 68 152 60 94 52
весных пород и
кустарников
Пыльца травянио- 15 - 51 11 33 11 43 16 23 13
тых растений и
кустарничков
Споры 29 _ 137 28 65 • 21 63 24 65 35

И того 51 - 489 100 308 100 258 100 182 100
Древесные породы и кустарники -

Picea sp. - mm _ «_ _ _ __ _
Picea sect. Ото* - - ю 5 8 5 6 5 4 5
rica
Picea sect. Eupi- - - 31 15 _ 68 15 12 6 8cea
Tsuga - - 8 - 2 1 9 7 9 12
Abies - - 7 4 4 2 9 7 .. _
Pinus sect. Eupi- - - 28 15 5 3 24 20 9 12
tys
Pinus sect. Cem- - - - - - - 4 3 5 7
brae
Salix 1 - 6 2 11 5 4 2,5 5 6
Myrica - - - - - - .4 2,5 2 2
Be tula sp. - - 26 13 1 1 11 8 6 8
Betula sect* Name - - 1 0,5 _ - _ _
Betula sect. Cos- — _ _ 2 3
tatae
Corylus - - — .. _ _ 2 1,5 1 1
Alnus 1 - - - 34 21 46 37 33 45
A Inaster 5 - 52 17 21 10 16 10 12 13
Quercus - - _ _ 1 1
Vlmus - - _ _ _
Lonicera - - - - 1 1.5 - - - -

Травянистые растения и кустарнички
Typhaceae - - - - - — _ _ _
Sparganiaceae - - 1 • - _ 2 _ __
Potamogeten - - - _ - .. «. _ _
Alismataceae 1 _• 1 _ _ 1 _
Graminaceae 3 5 _ 10 7 ,
Cyperaceae 1 4 9 4 _
Liliaceae _ 1 _
Polygonaceae - 1 4
Chenopodiaceae - - - - _ тт
Caryophyllaceae - - - 1 - i. 1
Nupbar sp. - _ - - - _
Thalictrum sp. - . _ — —
Cruciferae _ _ 1 _
Rosaceae - — 1 - _ _
Rubus chamaemorus - - 1 - — - Г1
Sanguisorba sp. - - 2 - 1 - 2
Leguminosae - - 5 - _ 1 1
Epilobium sp. - - _ • 1 —
Umbel I i ferae 1 - 2 2 1
Ericaceae 2 14 - - - 10 - 7 _



Обр. 75 Обр 76 Обр. 77 Обр. 78 Обр,, 79 Обр. 80

Число
П.з. %

Число
П.З. %

Число
п.з. %

Число
П.З. % Число

П.З. % Число
п.з. %

Все подсчитанные пыльцевые зерна
171 64 189 63 27 41 314 66 33 40

25 9 40 13 35 52 64 14 38 47

70 87 73 24 3 7 88 20 10 13

266 100 302 .100
Древесные породы

65 100 
и кустарники

466 100 '81 100

— — — — — — — — — —
20 34 28 - - - - - -

- 30 35 36 -  • - - -

5 3 2 1
7 . 4 6 3 — 4 2

10 7 12 7 - - 6 2,5 - -

8 5 10 6 10 - - - - -

8 5 7 3,5 2 5 1.5 «а
4 2,5 6 3 - - 13 4 - -

10 6 12 7 - - 8 3,5 3 -
- - - - - - 5 1.5 - -
4 2 - - 7 - - - 7 -

3 1,5 1 0,5 _ 1 0,5
42 26 40 23 3 _ 36 15 3 _
18 12 22 13 5 - 58 18 _
- - 1 1 - — 5 2 —
2 1 7 4 - - 2 1 • 1 — *

Травянистые растения и

1

кустарнички

0,5
' '

- - - - - - - - - -
2 - - - - - 1 - - -
- - - - - 1 - -
— - - - — - - — . - -
7 - 13 - 15 - 13 _ 14 -
2 - 7 - 2 - 10 - 1 -
- - 2 - - - - - - -
- - 2 - - - 1 - - -
- - - - - - - - -
- — 3 - - - - - - -
1 - - - - - - -
- - - - -1 - - - -
— — — — — — — — — —
- - - - - - - *- -
- - - - - 1 - - -
- 2 - 1 - 4 - - -
- - - '' - - - - -
- - - — - 1 - - -
3 4 - 2 2 — 4 -
9 - 13 - 15 - 13 - 14 -



Систематические
категории

Обр. 70 Обр. 71 Обр. 72 Обр. 73 Обр. 74

Число
П.Э. % Число 

п.з.. % Число
П.З. %

Число
п.з. % Число

П.Э. %

Gentianaceae _ 1 _ • 1 1 __
Convolvulaceae 1 - 1 - - - - - 1 -
Polemoniaceae
Labiatae — - 1 - - - - - - -
Compositae 2 - - - - - 1 - - -
Artemisia - - 2 — 1 — 7 — 4 —

F i l i c a l e s 14 79
Споры 

57 32 52 35 54 37 56
O p h io g lo s s u m 1 - 1 1 4 6 - - 1 2
Cyatheaceae - - 1 1 - - - - - г-
O s m u n d a 1 - 22 16 1 1.5 7 12 10 15
L y c o p o d iu m  sp. 3 - 1 1 - - - - - -
L y c o p o d iu m  c la v a - 1 - 2 2 6 9 - - 3 5
ium
L y c o p o d iu m  a n n o  1 10 15 2 3 _ _
t in u m

L y c o p o d iu m  p u n - _ — - — - - 2 3 2 3
gens
Lycopodium sit «. _ _ - — 3 5 2 3
chense
S e la g in e l la  s e la  _ _ _ _ 1 1.5 _ - _
g i n o i d e s  

S e la g in e l la  s i b i  _ _ _ _ 1 1,5 - - - -
r ic a
S p h a g n u m 9 _ 31 22 10 15 15 25 9 14

2 0  м. Полученные спектры из нижней и верхней частей энемтспских отложе
ний несколько различны (рис. 1 5 ) .  Флористический состав вверх по разрезу 
значительно обедняется. В спектрах, характеризующих морскую толщу (табл. 
9 ) ,  преобладает пыльца ели (P icea  sect. Omorica и Lupicca), меньше пыль
цы сосны, пихты, тсуги, березы, ольхи, ольховника, ивы. Присутствует пыль
ца мирики (Myrica sp.), кустарниковой березы. Пыльца широколиственных 
пород (Quercus, Ulmus, Corylus) не превышает 10%. Пыльца недревесных рас
тений найдена в небольшом количестве. Много спор папоротников семейства 
Polypodiaceae. Меньше Osmunda. Единично встречены споры папоротника 
-Cyathea. Ошнь разнообразны споры плаунов ( Lycopodium annotinum, L« pun - 
gens, L. sitchense), найдены плаунки Selaginella sibirica, S. selaginoides.
В верхней 20-метровой континентальной толще (табл. 10, рис. 1 6 } спорово
пыльцевые спектры носят иной характер. Отсутствуют многие термофильные 
растения: Tsuga, Quercus, Ulmus, Corylus, Osmunda, Cyathea. В составе рас
тительности преобладают ольха и ель.

Среди спор преобладают папоротники ( F Шееs, Osmunda). Меньше спор зе
леных мхов и плаунов (Lycopodium  sp., L. annotinum, L . sitchense). Споры Op» 
hioglossum встречены в двух образцах в небольшом количестве. В листовых 
отпечатках в основании толщи встречены: Matteuccia septentrionale Fotjan.,1 
Picea  sp. ^отпечаток шишки), Populus sp.,iSalis etolonensis Fotjan., S. kenaiana 
Wolfe, S. sachalinensis Schmidt fossil., 5. tenera Alex. Braun, Betila sp. (отпеча
ток сережки), Cornus'} sp.,; Lonicera sp. (см. рис. 15).

Второй спорово-пыльцевой комплекс получен выше по течению р. Гнилушки 
у горы Макака. Здесь было проанализировано 15 образцов (табл. 11/, но 
достаточное для подсчета количество пыльцы было обнаружено только в tjkbx 
образцах. Четыре образца содержат мало пыльцы, а остальные оказались нус-



Обр. 75 Обр. 76 Обр. 77 Обр. 78 Обр. 79 Обр. 80

Число
п.э.

% Число
п.з. % Число

п.з. % Число
П.З. % Число

п.з. % Число
П.З. %

- 2 - - - 1 - - -
2 - - - - 2 - - -
- — - — - - 2 - - -

I _ . — 3 _ 5 1 _
3

Споры

7 12

26 35 46 65 2 - 40 46 1 -
2 2 1 0,5 - - - - - -
4 6 _ - - - 2 2,5 - -
9 11 3 4 - - 17 19 - -

10 14 - - - - 1 1 1 -
6 8 6 9 1 - — — 4 —

- - 2 2 - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - • - - - - -

- - 1 0,5 - - - - - -

12 15 14 20 - - 19 22 1 -

3Z5

С и с. 17. Схематический разрез и спорово-пыльцевая диаграм
ма северной части разреза энемтепских отложений в устье? 
р. Сопочной (гора Макака)

1 — пески; 2 -  глины; 3 — гравелиты; 4 -  косослоистые 
пески. Остальные условные обозначения см. рис. 15
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Общий список и количественные соотношения определенных cnQp и 
пыльцы в разрезе у устья р. Сопочной (верхняя часть)

Систематические
Обр. 81 Обр. 83 Обр. 85 Обр. 87

категории Число
%

Число
%

Число
%

Число
%П.З. п.з. п.з. п.з.

Все mэдсчитэнные пь:шьцев]ые зернаi
Пыльца древесных 
пород и кустарни-

19 — 100 78 2 3 4 92 3

ков
Пыльца травянис
тых растений и

15 — 16 12 3 1 11 —

кустарничков
Споры 1 .14 10 16 7 5

И т о г о 35 - 130 10 0 2 5 3 100 19 -

Древесные породы и кустарники
Picea  sp. — -  ■ ’ - - - - -
Picea  sect. Ото- _ 1 0 ,5 — -
rica
Picea  sect. Eupi- _ 18 2 4 142 72 - -
cea
A bies — 2 3 10 5 — -
Pinus sect. Cemb• — — 8 11 19 9 — -
rae
Myrica sp. 6 — 12 12 8 3 - -
Be tula sp. 1 - 7 10 - - 3 -
Betula sect. Costa- 1 - - - - - •-
tae
Alnus 6 38 50 . 3 4 17
Alnaster sp. 5 - 12 12 21 9 - -

Травянистые растения и кустарнички
Gramineae 3 1 • 1 — 1
Cyperaceae — — 1 — - - - —
Caryophyllaceae 1 - - - - - - -
Ranunculus sp; _ _ — ■ — 2 —
Rosaceae _  ' 1 _ _ — —
Leguminosae • — 1 — - - - -
Umbelliferae 1 — 1 — - _ — -
Ericaceae 4 1 7 _
Compos i tae — — 1 — 1 - - -
Artemisia 5 — 1 - - - 1 -
Неопределенная 1 - 5 - - - - -
пыльца

Споры
Filicales _ _ 13 — — 14 2
Botrychium 1 — - - — - - -
Lycopodium clava• 
turn

— 1 1 — — 3

Lycopodium sp. - - - - 2 - - -



тыми. В изученных образцах в общем составе спектров также преобладает 
пыльца древесных пород (до 88% ), пыльцы недревесных растений довольно ма
ло (до 10% ), споры имеются в большом количестве (до 32% ).

В составе древесных пород доминирует пыльца ели (67% ) ,  меньше пихты 
(до 22%),  ольхи (до 23% ), сосны (до 8%), A Inaster (до 5% ), березы (до4%), 
Myrica (до 7% ). В незначительном количестве встречены пыльца тсуги, падуба, 
ивы, а также пыльца широколиственных пород (Carpinus, Ulmus) (рис. 1 7 ).

Пыльца недревесных растений имеет подчиненное значение. Она представ
лена семействами Ericaceae, Gramineae, Compositae, Artemisia, Alismataceae, 
Umbelliferae, Ranunculaceae, Leguminosae, Nymphaeaceae и др.

Таким образом, можно говорить, что в этом районе, как и в страто типи
ческом, глубина морского бассейна достигала только нескольких десятков мет
ров и море существовало очень недолго. Его сменили континентальные усло
вия. Опять существовала энемтенская суша с крупными реками, болотами и 
озерами, по берегам которых тянулись заросли ольхи и ивы, а на повышениях 
рельефа росли еловые леса, из которых почти полностью исчезли термофиль
ные элементы.

Ичинский лиман
К югу от р. Сопочной, в районе современного устья р. Ичи, находилась самая 
прибрежная часть энемтенского моря, практически его береговые валы, куда 
вплотную подходили заболоченные участки суши. В болота и озера впадали не
большие речки и ручьи, которые переносили массу растительного детрита, вет-
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Р и с .  18. Схематический разрез и спорово-пыльцевая диа
грамма энемтенских отложений у Ичинского лимана

1 -  песчаники; 2 -  гравелиты; 3 -  сидеритизированные 
и лимонитизированные стяжения; 4 -  глины; 5 -  косослоистые 
пески; 6 -  диатомиты. Широколиственные составляют (в%): 
Lonicera — 0,5; Diervilla — 0*5; Quercus — 0,5; Ulmus — l r5; Co* 
rylus -  0,5; Ilex -  5. Остальные условные обозначения см. 
рис. 15



Т а б л и ц а  11
Общий список и количественные соотношения определенных спор и пыльцы

Систематические категории
О бр.322 Обр. 3 0 9 Обр. 312

Число
п.э. %

Число
п.э. %

Число
п.э. %

Все поде:читанньie пыльцевые эе]рна
Пыльца древесных пород и 163 60 2 0 3 66 62 -
кустарников
Пыльца травянистых расте- 23 8 31 10 26 -
ний и кустарничков
Споры 86 32 69 24 24 —

И т о г о 272 3 0 3 112

Древесные породы и кустарники
P ice  a sp. 64 43 70 42 2 —
P ice  a sect. Omorica - - 26 15 3
Picea  sect. Eupicea - — _ — 2
Abies sp. 29 2 0 36 22 5
Pinus sect. Cembrae 3 2 '8 5 6
Pinus sect. Eupitys - — _ - — ..
Salix sp. - - 1 0 ,5 — -
Myrica sp. 10 6 16 7 6 —
Be tula sp. 7 4 3 2 15 -
Be tula sect. Nanae - - - - - -
Carpinus sp. 4 3 1 0 ,5 — —
Vlmus sp. - - — - • -
Alnus sp. 35 23 19 9 17 —
Alnaster sp. 3 1 .5 11 5 4 г —
/lex sp. - 1 —
Tsuga - - 1 0 ,5 1 -
Pinus sp. 8 5 5 3 - -

Травянистые растения и кустарнички
Potamogeton sp. 2 _ _ — - —
Alismataceae _ 2
Gramineae 2 2 _ _
Cyperaceae 2

« — - — —
Chenopodiaceae _ 1 — 1 -
Nymphaeaceae — , 2 - - -
Sanquisorba sp. 2 — - - -
Ramunculus sp. 1 .»
Leguminosae _ 1
Umbelliferae _ 1 ■—
Ericaceae 1 14 _ 14 —
Convolvulaceae «. — —
Compos itae — - 4 - 3 -
Artemisia 4 - 1 - 9 -
H еопред елейные 10 - 7 - 2 -

Споры
Filica  les 29 4 7 14 *
Ophioglossum «. _ 4 —
Osmunda 22 3 —
Lycopodium sp. 3 — 3 7 _
Lycopodium annotinum 2 — 1
Lycopodium sitchense — _ _ 2
Sphagnum 8 1 — —
Bryales 1 - 7 - - -



у горы Макака

Обр. 3 1 7 Обр. 3 1 8 Обр. 319 Обр. 3 2 0

Число
п.з. %

Число
п.з. %

Число
П.З.

% Число
п.з. %

_ ,
Все j. родсчитанные пыльцевые зерна

33 - 3 4 7 - 2 5 8 88

19 - 3 4 7 - 15 5

1
54

— 7 -
75  14

Древесные породы и кустарники

2 0
2 9 3

7

— — — — - 53 21
_ _  - - 47 18

г г _ 1 _  — - 71 28
— -  - 35 14
5 _  — - 8 3

- - — — - 1 0,
— — — -  - - - -

— . - - - 16 6
30 - 25 4 - - -
— ‘ - - 2 - 2 1
1 - - — — - - -
1 — — — — - — —

1 2 1 - 16 6
- .1 - - 9 3

- - - — — —
— “ — “ "■

Травянистые растения и кустарнички
— - - -  - — — -

... - -  - - - -

9 12 1 - 12 -
1 -  - - 1 -

_ 2 2 - 2 -

- — “ *■* ™
_ : -

— - - - - — —
— - -  - - — —

г 1 — - - 1 -

4 _ 11 1 - 11 -
_ - - - - — —

4 — - — — 1 — —

2 _ 5 4 - - -
“ 2

Споры "
2

- 3 - - 10 -
- - - - 3 —
- - -  - — — “

1 -  ; 2 - - - -
— — _ — —



Т а б л и ц а  12
Общий список и количественные соотношения определенных спор и 
пыльцы в разрезе Ичинского лимана

Систематические кате
гории

Обр. 304 Обр. 3 0 5 Обр.
соосо

Число
п.з. %

Число
п.з. %

Число
п.з.

%

Все подсчитанн:ые пыльцевые 34эрна
Пыльца древесных пород 187 52 2 1 4 65 2 2 8 67
и кустарников
Пыльца травянистых рас- 77 23 62 19 115 28
тений и кустарничков
Споры 79 25 47 16 62 15

И т о г о 3 4 3 32 3 4 0 5

Древесные породы и кустарники
Picea  sp. - - 3 2 - -
Picea  sect. Eupicea 3 0 26 51 3 0 .27 17
Picea  sect. Omorica 32 28 67 40 47 39
A bies 11 10 9 5 ,5 14 10
Pinus sp. — - 3 2 4 3
Pinus sect. Cembrae 5 5 2 2 — -
Sa l i  x 4 2 8 4 1 0 ,5
Myrica sp. 2 7 15 11 5 58 2 5
Be tula sp. 5 5 2 1 12 8
Corylus — - 1 0 ,5 — -
Alnus sp. 3 0 26 2 7 17 31 20
Ainas ter sp. 41 22 2 7 13 28 12
Quercus - 1 0 ,5 2 1,5
Ulmus _ — - - 2 1,5
Lonicera — — — - 1 0,5
Diervilla 1 0 ,5 1 0 ,5 1 0,5
Ilex 1 0 ,5 - - - -

Травянистые растения и кустарнички
Potamogeton • 1 - - - - -
Alismataceae 1 - - - 1 1
Gramineae 2 - 1 - 5 5
Amaranthaceae 1 — - - — . -
Cyperaceae 2 3 - 29 - 16 16
Polygonaceae 8 - 3 - 31 31
Ranunculus 1 - - - - —
Thalictrum  sp. 5 - - - - -
Caryophyllaceae - - - - 2 2
Sanguisorba 1 - - - - -
Umbelliferae 1 - 1 - - -
Plumbaginaceae 1 - - - - -
Compositae 7 - 12 - 29 29
Artemisia 4 - -  . - 4 4
Ericaceae 12 - 6 - 18 18
H еопределейные 9 - 13 - 9 9

Споры
F ilica  les 71 - 3 8 - 53 -
Ophioglossum - 2 - 4 -
Osmunda _ - 1 - — -
Lycopodium sp. 7 - 2 - - —
Lycopodium clava turn - - - - 2 —
Selaginella sibirica — - 1 - — -
Sphagnum 1 - - - 3



рИ| обрывки листьев. Лито логические исследования, проведенные Т.Н. Кремоной- 
кой [1 9 7 2а ,б ], говорят о том, что в энемтенское время район, современного 
Ачинского лимана представлял собой дельту крупной реки с комплексом аллю
виальных, озерных и болотных отложений. Во всех породах встречена значи
тельная примесь вулканического материала. Чередование озерных и аллюви
альных фаций, вероятно, связано с миграцией рукавов дельты. К озерным от
ложениям приурочены в основном скопления листовой флоры и сидеритовые 
конкреции плитчатого строения, а к болотным -  черные лигнитизированные 
глины, чередующиеся с тонкими тонкослоистыми слюдистыми песками и с си- 
деритовыми конкрециями желвакового строения (рис. 1 8 ) .  Болотные фации 
приурочены к самым верхам разреза, что свидетельствует о резком продви
жении дельты в сторону моря. В этом разрезе не встречено остатков* мор
ской фауны и о присутствии собственно морских отложений свидетельствуют 
только комплексы диатом ей. Здесь выделены два комплекса диатомей. Пер
вый из них (рис. 1 8 ) ,  морской, содержит следующие виды и разновидности: 
Melosira sulcata, М. sulcata var. biseriata, Stephanopyxis schenckii, St. turris, St. 
turris var. cylindrus, Thalassiosira decipiens, Coscinodiscus marginatus, C. sym- 
bolophorus, Arachnoidiscus ehrenbergii, Actinoptychus undulatus, Actinocyclus in- 
gens, Denticula kamtschatica. Второй, пресноводный, включает Tetracyclus emar- 
einatus, Eunotia praerupta, E. praerupta var. bidens, Navicula amphibola.

С наибольшими количественными оценками найдены Melosira sulcata var. 
biseriata, Stephanopyxis schenckii, Coscinodiscus marginatus, C. sym bolophorus,
Actinocyclus ingens.

С экологической точки зрения найденные диатомеи представлены мезога- 
лобами (75% )  и олигогалобами (25% ) .  Встречены виды планктонные (нерити- 
ческие и океанические) и бентические (сублиторальные). Здесь обнаружены, 
с одной стороны, обитатели морской зоны, а с другой -  виды, населяющие 
пресные водоемы. Наличие последних указывает на некоторое опреснение бас
сейна фоссилизации. Все найденные пресноводные формы являются холодо
любивыми и свидетельствуют о влиянии холодных вод в период отложения изу
ченных осадков.

Комплекс диатомей Ичинского лиМана несколько отличается от морского 
комплекса стратотипического разреза -  он более мелководный. С этим, оче
видно, и связано полное отсутствие в отложениях остатков морских раковин.
В верхней части разреза (см . рис. 1 8 ) встречены многочисленные отпечатки 
листьев, а по всему разрезу отобраны образцы на спорово-пыльцевой анализ.

В трех образцах оказалось достаточное для подсчета количество пыльцы 
(табл. 1 2 ).  В общем составе спектров преобладает пыльца древесных пород (до 
67%); пыльца недревесных растений (до 28% ) и споры (до 25% ) находятся в под
чиненном положении. Среди пыльцы древесных пород доминирует ель (до 72% ). 
Из других хвойных пород есть Abies (1 0 % ), Pinus(txo  5% ). Лиственные по
роды представлены пыльцой Alnus (до 26% ), Alnaster (до 22%) ,  Betula (до 
8%), Salix (до 4 % )t Myrica sp. (до 25% ). В незначительном количестве име
ется пыльца Diervilla  (до 0 ,5 % ), Ilex (0 ,5 % ), Corylus (0 ,5 % ), Quercus 
(0 ,5% ), Ulmus (0 ,5 % ), Lonicera (0 ,5 % ). Среди пыльцы травянистых расте
ний преобладает пыльца семейств Ericaceae и Сурегасеае, довольно много 
пыльцы семейств Compositae и Polygonaceae. Пыльца Amaranthaceae, Alismata- 
ceae, Thalictrum, Sanguisorba, Umbelliferae, Plumbaginaceae, Potamogeton единична.

Споры в основном представлены папоротниками семейства Polypodiaceae, 
споры Ophioglossum, Osmunda присутствуют единично. Кроме того, имеются 
споры сфагнового мха и плаунов -  Lycopodium clavatum, Lycopodium sp. (см . 
Рис. 18 ) .

Бассейн р. Средней Воровской

Значительно южнее, в бассейне р.Средней Воровской, за энемтенское время 
образовались мощные толщи валунных галечников с линзами грубых парал
лельно-слоистых песчаников и местами гравелитов. Они напоминают русло- 
*Ые пойменные отложения современных крупных рек Южной Камчатки -  Боль



шой и Средней Воровской, Колпаковой, Облуковины, Брюмки и др. Однако в 
этих толщах, отнесенных условно к энемтенской свите, встречены только мор* 
ские диатомовые водоросли, что говорит об образовании галечников в морские 
условиях. По аналогии с современным морским пляжем Южной Камчатки (от  
устья р. Сопочной и до устья р. Крутогоровой), сформированным галечниками, 
состоящими из хорошо окатанных обломков изверженных пород, мы склонны 
считать валунные галечники по р. Средней Воровской отложениями береговых 
валов энемтенского моря.

КЛИМАТ

Перейдем к климатической характеристике энемтенского времени. Для этого 
интервала геологической истории на Западной Камчатке характерны следую
щие роды-*-: Acila , Yculdia, Cnesterium, Anadara, Mizuhopecten, Fortipecten, Chla• 
mys (s .s .), Swiftopecten, Pododesmus, M us cuius, Cyclocardia, Phacoides, Taras 
( Felaniella ), Thyasira, Clinocardium, T rachy car dium, Serripes, Securella, Protothaca, 
Callithaca, Liocyma, Tellina, Macoma, Siliqua, Hiatella arctica, Panope abrupta, 
Mya, Pandora pulchella, Cryptobranchia, Turritella (Neoha us tat or) fortilirata, Tricho• 
tropis, Tectonatica, Trophon, Neptunea, Beringius, Sipho, Siphonalia, Antillophos, 
Cancellaria, Spirotropis.

В этом комплексе наиболее теплолюбивыми являются следующие формы 
(табл. 1 3 ).

Род Anadara. Современный .вид Anadara brouhtoni достигает максималь- 
ного развития при температуре приповерхностных вод 2 0 -2 1 °С  [Noda , 1966],
может жить в пределах 1 5 -2 8 °  и на глубинах от 3 до 50  м, предпочитает 
мягкий, илистый грунт с примесью от О до 60% тонких песчаных частиц. В 
комплексе с ними обычны Chlamys nipponensis akazara, *Mytilus crass itesta, Mi
zuhopecten yessoensis. По Холл [Hall, 1 9 6 0 ], для Anadara ( Anadara) trilinea• 
ta trilineata оптимальные температурные границы заключены в пределах 1 5 - 
2 8 °С .

Род Mizuhopecten разбирается на примере современного Mizuhopecten 
yessoensis. Минимальная температура приповерхностных вод, необходимая для 
жизни этого вида, равна 9 °С . Он способен хорошо размножаться и расти при 
температуре 1 1°С . Его личинки переносятся течениями на весьма значитель
ные расстояния. Наибольшие скопления вида наблюдаются на очень незначи
тельных глубинах (0 ,5  -  4 8  м ).

Род Swiftopecten. Современный вид Swifropecten sw iftii -  тихоокеанский ниж- 
небореальный вид, живет от п-ова Корея на юге до зал. А нива на севере и 
южной части восточного берега Сахалина; обитает в морях с температурами 
приповерхностных вод 14—1 7 °С  и на глубинах 2 -1 5 0  м.

Род Phacoides. Phacoides annulatus обитает в прибрежной, реже сублито
ральной зоне (1 2 -1 0 0  м ).  Предпочитает теплые и умеренные воды.

Род Taras. Taras ( Felaniella ) usta -  тихоокеанский приазиатский нижне- 
бореальный вид. Живет от п-ова Корея на юге до лагуны Буссе на севере и 
на о. Шикотан. Наибольшее число видов рода встречается в морях тропических 
и умеренных широт с температурой приповерхностных вод 1 5 -2 8 °С .

Род Securella. Современные представители близкого рода Chione обитают 
в мелких заливах и лагунах (не глубже 100  м ). В комплексах моллюсков 
обычно присутствует только один вид этого рода. Представители рода рас
пространены в современных морях в границах 2 8 -3 4 0  (Parker, 1949).

Род Callithaca. Callithaca adamsi -  тихоокеанский приазиатский нижнебо- 
реальный вид. Живет от п-ова Корея на юге до заливов А нива и Терпения на 
севере, при температурах приповерхностных вод 1 6 -1 9 °С  и на глубинах 
1 -2 0 0  м.

Pandora pulchella -  тихоокеанский приазиатский нижнебореальный вид. Жи
вет у берегов Приморья (о т  зал. Посьет до зал. О льги ), у восточных бере-

Для современных форм с южным ареалом приведены видовые названия. 
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Таблица 13
Оптимальные температуры и глубины существования характерных для энемтенской 
свиты родов и видов моллюсков (Hall, 1960; Голиков, Скарлато, 1967; 
Справочник по экологии..., 1966; Noda, 1966; Masuda, 1962]

A n a d a ra  

M iz u h o p e c te n  

S w if t o p e c te n  

P h a c o id e s  

T a ra s  u s ta

C l in o c a r d iu m  c i l ia t u m

T ra c h y c a td iu m

S e c u r e l la

C a t l i th a c a  a d a m s i 

P r o to th a c a  s ta m in e a  

P a n d o ra  p u lc h e l la  

C ry p to b ra n c h ia  k u ra g ie n s is  

T u r r i t e l la  (N e o h a u s ta t o r )  

T e c t o n a t ic q  ja n th o s to m a  

P a n o p e  g e n e ro s a  

T ro p h o n  

C a n c e lla r ia

гов Сахалина (зал. Терпения) и у о.Хонсю (районы Ното и Ноттори). Обитает 
при температурах приповерхностных вод 16—17 °С  и на глубинах 3 0 -2 0 0  м, 
предпочитает глубины около 3 0 -4 0  м.

Cryptobranchia kuragiensis ( Y o k . ) -  тихоокеанский приазиатский нижнебо- 
реальный вид, обнаруженный в Японском море у северной части о.Хонсю и 
у о.Хоккайдо. Обитает при температурах приповерхностных вод от О (зимой) 
до 2 0 °С  (летом ).

Turritella ( Neohaustator) -  тихоокеанский приазиатский нижнебореальный 
род. Полностью отсутствует в Арктике и Антарктике. Распространен в Япон
ском море, в южной части Охотского моря и у о. Хоккайдо. Предпочитает тем
пературы приповерхностных вод 1 2 -2 8 °С .

Panope japonica -  тихоокеанский приазиатский нижнебореальный вид. Оби
тает в заливах Посьет, Анива и в лагуне Буссе, у побережий о.Хоккайдо и 
на севере о. Хонсю. Q

Panope generosa обитает при поверхностных температурах воды 4 -2 2  С.
Род Trophon живет на глубинах 60—125  м и при температурах поверх

ностных вод 1 2 -2 2 °С . 0
Род Cancellaria живет при температурах приповерхностных вод 4 -2 5  С.
Исходя из приведенных данных (рис. 19 ; см. рис. 12, 13  и табл. 1 4 ) ,  

можно видеть ,что средняя оптимальная температура ареала существования 
эиеметенской фауны моллюсков заключена между изотермами 10  и



Рис.  19. Районы обитания тепловодных родов, характерных для'энемтенской свиты, в современной акватории Тихого океана 
1 -  Swiftopecten; 2 -  Mizuhopecteti; 3 -  Anadara. На карте показаны биопровинции



4,4°» т.е. в пределах границ северной части Орегонской и южной части Бри- 
таНСко-Колумбийской современных зоогеографических зон [Hall, I9 6 0 ] .  Нан
л е е  же теплолюбивые формы (Anadara, Securella, Trachycardium) предпо
читают температуры около 1 2 -1 5 °С , т.е. заключены в пределах границ Эн- 
сеядекой или самой южной части Орегонской зон.

Так как моллюски не выживают при температурах, ниже предельных для 
данного вида или рода, а при продвижении на юг и при повышении темпера- 

приповерхностных вод опускаются на большие глубины, логично предпо
ложить, что температурные границы существования энемтенской фауны были 
несколько более высокими, чем выведенные средние (об  этом свидетельст- 
вует присутствие форм с более Теплолюбивыми9 границами,чем выведенные).
3ТИ температурные пределы должны быть около 1 0 -1 2 °С , т.е. в границах 
современной Орегонской зоогеографической зоны, или же должны соответст- 
ровать современному району Хонсю и Хоккайдо. Характеризуя энемтенскую 
фауну моллюсков в целом, видам, что в ней широко распространены такие пе- 
леииподы, как Anadara, Glycymeris, Fortipecten, Securella, Protothaca, и гаст 
роподы родов Ancistrolepis, Turrite lla . По Дюраму [Durham, 1 9 5 0 ], роды Anada- 
ra, Chione, Turritella являются субтропическими с границей распространения, 
проходящей на 3 4 -3 7 °  с.ш. (см . рис. 1 9 ) .  Представители родов Glycymeris 
и Protothaca более холодолюбивы, но и они не заходят в широты северобо- 
реальной. провинции, ограничиваясь в распространении Южным Сахалином и 
югом Восточной Камчатки (до широты Авачинского залива). Таким образом, 
по обилию крупных фортипектенов, близких по экологии к современным про
мысловым пектенам Японского и Охотского морей, хлямизин группы косибен- 
зис, свифтопектенов можно судить о существовании очень теплого моря, ана
логично современной полосе пограничных южно- и северобореальных вод. Оби
лие и разнообразие комплексов моллюсков говорят о хорошей аэрации дна, т.е. 
о нормальной обстановке осадконакопления и нормальной солености бассейна. 
Присутствие глицимерисов и анадар подтверждает этот вывод. Комплексы мол
люсков с анадарами, туррителлами, глицимерисами и другими теплолюбивыми 
двустворками и гастроподами сейчас характеризуют не промерзающие до дна 
заливы приазиатских морей Тихого океана (Посьет и южнее). Поэтому можно 
говорить, что для энемтенского бассейна характерны температурные условия, 
близкие к таковым современных заливов Посьет и Петра Великого, а также 
южно курильского мелководья. Однако на суше условия были относительно бо
лее суровыми. Результаты изучения флористических комплексов из энемтен- 
ских отложений, дополненные данными спорово-пыльцевого анализа, свидетель
ствуют в первую очередь о существовании в это время лесного типа расти
тельного бореального облика и об отсутствии в составе флоры субтропичес
ких элементов, которые еще характерны для предыдущего позднеэрмановского 
времени. Зональными являлись еловые леса с участием сосны и пихты. Азо
нальный тип представлен мелколиственными лесами, состоящими из ив, топо
лей, березы и ольхи. Еловые леса энемтенского времени занимали, по-види
мому, значительно большую территорию, чем современные. Незначительная роль 
пыльцы широколиственных пород в спектрах, а в верхней части разреза у устья 
р. Сопочной их полное отсутствие свидетельствуют о значительном похолодании 
климата в энемтенское время по сравнению с предыдущим -  эрмановским. В 
энемтенское время продолжался распад формации хвойно-широколиственных ле
сов, характерных для эрмановского времени; формировался новый тип расти
тельности, включающей иные лесные ассоциации -  темнохвойные леса из ели 
и пихты с примесью сосны, мелколиственные леса с небольшим участием ши
роколиственных пород, травянистые ассоциации лесного, лугово-лесного, лу
гового типов, а также кустарниковые алышгенные группировки.

Современным аналогом леса подобного типа (до некоторой степени услов
но) можно считать темнохвойные леса юга Дальнего Востока, которые в го
рах образуют сплошную полосу вертикальной зональности в сфере воздействия 
На климат тихоокеанского муссона. Эти леса произрастают в условиях умерен
н о ,  влажного климата. Они занимают промежуточное положение между та



ежными ( бореальными) и южными (неморальными ) темнохвойными лесами. 
Еловые же леса энемтенского времени» по-видимому, аналогичны современ
ным реликтовым еловым лесам  Камчатки, которые состоят из P ice  a a jane л- 
sis Posh.,относящейся к секции древних елей. Они сейчас сохранились лишь на 
небольшой площади Центральной Камчатки (бассейн р.Камчатки). * Долина эта, 
защищенная от непосредственного влияния морей, отличается сравнительно су*, 
хим континентальным климатом-" [Комаров, 1 9 5 0 , с .4 6 1 ]. Еловые леса 'р ас- 
тут на аллювии речных долин, и на склонах террас, и на холмистых предгорь
ях на дренированных почвах, избегая заболоченных м ест-" [Комаров, 1 9 5 0 , 
с. 4 9 6 ].

Лиственные леса Западной Камчатки в энемтенское время занимали, ве
роятно, местообитания, сходные с таковыми современных пойменных лесов. 
Сейчас 'э то  высокоствольный двухъярусный лес, вытянутый узкой полосой 
вдоль реки и занимающий аллювиальные почвы... Выше всего в таком лесу 
ветлы и тополя, метров на 2 0  в вышину. Ветлы нередко превышают тополя. 
Второй ярус образован талами и белоберезниками или ольхой, к которой не
редко примешивается черемуха ( Padus racemosa pubescens Hgl.)n очень редко 
рябина ( Sorbtis kamtschatica Кош.)"[Комаров, 1 9 5 0 , с. 4 8 7 ].

Таким образом, растительность энемтенского времени по количественному 
и качественному разнообразию уступала современному растительному покро
ву Южного Сахалина, с которым мы сравниваем комплексы морских моллюс
ков энемтенской свиты по температурным условиям. Это различие можно объ
яснить, если предположить существование теплого течения вдоль западной ок
раины энемтенской суши.

По данным EJA, М а паевой, аналогичная закономерность в смене расти
тельности отмечается и на Северной Камчатке для времени формирования эр- 
мановской и вулканогенно—осадочной толщ. По сравнению с эрмановским вре
менем в период отложения вулканогенно-осадочной толщи растительность бы
ла лишена субтропических и умеренно теплолюбивых растений. Из предста
вителей тургайской флоры остались Tilia , Cory Ins, Quercus, Ulmus. В сос
таве хвойных лесов большую роль стали играть сосны секции Cembraeo За вре
мя формирования эрмановской и вулканогенно-осадочной толщ яроиэошли зна
чительные изменения климата, выразившиеся в усилении континентальности, 
похолодании зим, понижении среднегодовых температур, уменьшении тепла за 
вегетационный период [Боярская, Малаева, 196  7].

Таким образом, можно с определенностью говорить о существовании в энем- 
те нс ком море богатых тепловодных комплексов моллюсков и о существовании 
хвойных и смешанных лесов с примесью широколиственных пород на возвышен
ных частях суши, более низкая часть которой была занята сфагнумовыми бо
лотами. В целом для энемтенского времени характерны более теплые усло
вия, чем на современной Западной Камчатке. Почти при такой же, как и сей
час, заболоченности суши вся более приподнятая ее часть была занята нас
тоящими лесами.



ГЛАВА VII

КОРРЕЛЯЦИЯ ЭНЕМТЕНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ С НЕОГЕНОВЫМИ 
ОБРАЗОВАНИЯМИ СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ВВЕДЕНИЕ

Как указывалось выше, свита в целом выделена как энемтенский горизонт с 
fortipecten takahashii и Yoldia supraore goria в качестве характерных видов и 
может быть подразделена на нижние слои с Chlamys cosibensis heteroglypta и 
ft ер tune a pribiloffensis (2 0  -  40  м) и верхние слои с Масота calcar е а и Sili- 
qUa costata (2 2  -  35  м ).

Слои с Chlamys cosibensis heteroglypta и Neptunea pribiloffensis сложены 
конгломератами, ракушниками и песчаниками, охарактеризованы богатым комп
лексом моллюсков — Anadara ( Anadara) trilineata trilineata (Conr.), Glycymeris 
yessoerisis (Sow.), Yoldia ( Cnesterium) supraoregona Khom., Fortipecten takahashii 
(Yok.), F. kenyoshiensis (Chinzei), Swiftopecten sw iftii kindlei (Dali), Chlamys 
(Chlamys) cosibensis heteroglypta {Yok.) и др., а также фораминиферами — много
численными FAphidiella oregonensis (Cushm. et Grant.).

Слои с Масота calcarea и Siliqua costata сложены песчаниками с прослой
ки и линзами глин и сидеритовыми конкрециями, содержащими отпечатки лис
товой флоры. Здесь среди моллюсков встречены Масота calcarea (Chemn.), T e l- 
Una lutea Gray, Siliqua costata (Say), Acila  ( Truncacila) insignis (Gould), My a japo- 
nica Jay, Af. truncata L.; комплекс листовой флоры для этих слоев состоит из Mat- 
teuccia septentrionale Fotjan., Picea  sp., Populus sp., Salix etolonensis Fotjan., S. 
kenaiana Wolfe, S. sachalinensis Fr. Schmidt foss il., S. tenera Alex. Braun, Alnus 
notabilis Fotjan., Betula sp., Myrica sp., Daphne sp«, Rhododendron sp., Vaccinium 
sp., ? Comus sp., Lonicera  sp.

Хотя корреляция энемтенского горизонта Западной Камчатки с синхронными 
отложениями смежных территорий оставалась до последнего времени не разра
ботанной, тем не менее даже без монографической обработки ее фауны неод
нократно указывалась близость комплексов моллюсков энемтенской свиты и 
III горизонта маруямской свиты Сахалина, а также комплексов моллюсков фор
мации Тогава Северного Хонсю. Присутствие в энемтенских отложениях Forti
pecten takahashii (определение К.Масуда) и F.kenyoshiensis позволяет доста
точно уверенно коррелировать их с пачками пород нижнего плиоцена Хонсю и 
Хоккайдо, в которых присутствует эта группа, пектинид (фауны Омма-Манганд- 
зи и ^атсунокути). Можно назвать ряд толщ из различных регионов, которые 
близки по содержащейся в них фауне и флоре* к энемтенской свите Западной 
Камчатки. Это III горизонт маруямской свиты Сахалина (слои с F.takahashii) , 
помырская свита п-ова Шмидта, формации Такикава о.Хоккайдо, Тогава серии 
Санной Северного Хонсю, Татсунокути серии Сандай Северного Хонсю, Эчи- 
гоин Калифорнии, Кламгулхий Аляски. Менее определенна корреляция отложе
ний энемтенской свиты с нутовскими толщами Сахалина, берингийскими слоя
ми Аляски, лимимтэваямскими слоями о.Карагинского, ольховской и лахтакской 
свитами Усть-Камчатского района и щапинской свитой хр.Тумрок.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КАМЧАТКА

Хребет Тумрок
На Камчатке прежде всего обращает на себя внимание континентальная тер- 
ригенная щапинская свита, развитая в хр.Тумрок. Известны два флористичес
ких комплекса, происходящие с водоразделов рек Ацдриановки и Левой Щапи- 
ны, и фаунистический комплекс с руч.Хрустального. Комплекс низов свиты 
f Челебаева, 1 9 7 1 ] отличается обилием пыльцы ив, ольхи, березы, родствен
ной березе Эрмана, очень характерно присутствие родов Padus, Vrtica, Rumex,



Ribes, Eronyrnus, Sorbus, Prunus, Comus, Sambucus. Эти отложения, вьщеляе^ 
м ы е'в  нижнещапинскую подсвиту, сопоставлялись А.И. Челе баев ой с верх- 
пеэрмановской подсвитой [1 9 6 9 ],  а затем с нижнеэрмановской [1 9 7 1 ].

В верхней части свиты флора мелколистна и представлена видами родов 
Salix и Сhoseniа.Комплекс чрезвычайно бедный, но мелколистность растений 
и обилие пыльцы ив дают возможность предполагать одновозрастность верхнее 
щапинской подсвиты и энемтенской свиты. А.И. Челебаева [1 9 6 9 , 1 9 7 1 ] коррел*. 
рует верхи щапинской свиты с верхнеэрмановской подсвитой. Однако ввиду отсут
ствия по верхнеэрмановской подсвите палеонтологических данных эта корреляция 
не подкреплена монографическими палеоботаническими данными.

В последние годы А.Е. Шанцером в щапинских отложениях по руч.Хрус
тальному в нижней морской части собран довольно большой комплекс 
морских моллюсков, среди которых обнаружены Fortipecten takahashii, 
Yoldia enemtensis, Y.supraoregona, а также фораминиферы -  Islandiella kasiwa. 
zakiensis и /. laticamerata. Приведенный комплекс позволяет считать отло-
жения, развитые по руч. Хрустальному, синхронными энемтенской свите За
падной Камчатки и включать их в энемтенский горизонт.

Остров Карагинскии

В неогеновом разрезе о. Карагинского Ю.Б. Гладенков [ 1 9 7 2 ]  с энемтенс
кой свитой Западной Камчатки сопоставлял только верхи лимимтэваямской сви
ты. Однако комплексы диатомей не только всей лимимтэваямской свиты, но 
и подстилающей юнюньваямской близки к энемтенским. В последние годы 
Ю.Б. Гладенковым (устное сообщение) в основании лимимтэваямской свиты 
были найдены створки раковин F. takahashii, что позволяет всю лимцмтэваямс- 
кую свиту включать в энемтенский горизонт. Такое сопоставление подтверж
дается данными диатомового анализа. Комплекс диато&ей, полученный из раз-

Т а  б л и ц а  14
Общий список и количественные соотношения определенных спор и пыльцы

Систематические категории
Обр. 89 Обр. 90 Обр. 91

Число
п.з.

% Число
п.з.

% Число
п.з.

%

Все подсчитанные пыльцевые зерна

Пыльца древесных пород 
и кустарников

120 4 8 3 0 8 62 207 64

Пыльца травянистых рас
тений и кустарничков

126 52- 152 31 108 34

Споры - _ 4 0 7 7 2
И т о г о  246  100 

Древесные породы и

5 0 0  100  

кустарники

322 100

P ice  a sect. Omorica 2 2 .22 8 1 0 ,5
P icea  sect. Eupicea 9 12 33 13 10 5
Abies sp. 1 1 18 7 1 0 ,5
Larix 1 2 1 0 ,5 — _

Pinus sp. 2 — 1 0 ,5 — _

Pinus sect. Cembrae 1 2 4 2 ,5 1 0 .5
Tsuga - - — - — _

Salix 2 — — — 2 1
Myrica sp. — 2 10 3 3 1,5
Be tula sect. Nanae 28 23 21 6 ,5 32 17
Betula sect. Albae 66 72 17 0 65 130 09
Betula sect. Costata 
120

- - 3 1,5



резон энемтенской свиты стратотипа и р. Сопочной, несколько сходен с 
комплексом диатомей юнюньваямской свиты о. Карагинского и очень близок 
к комплексу диатомей из лимимтэваямской свиты острова [ Гладенков, Музы
ки, 1972 ; Куклина, 1 9 7 6 ].

ЗАПАДНАЯ КАМЧАТКА

западном побережье п-ова Камчатка имеется целый ряд континентальных 
толш, которые считаются аналогами морских энемтенских отложений. Некото
рые из них были опробованы спорово-пыльцевым методом. Наиболее интерес- 
Hbie и полные данные были нами включены в работу.

Устье р. Тигиль

Возрастным эквивалентом энемтенской свиты считается континентальная пач
ка, развитая в устье р.Тигиль, несогласно перекрывающая эрмановскую и итель
менскую свиты ("саликсовый горизонт* А.И. Поярковой или усть-тигильская 
свита А.И. Челебаевой,[ 1 9 7 1 ].

Г.П. Казакова в 196 3  г. исследовала этот разрез методом спорово-пыль
цевого анализа. В составе пыльцы древесных пород преобладает ель (2 0 -  
55%) с небольшой примесью сосны (2 -3 % ), лиственницы (около 2%), тсуги 
(1 -2% ), пихты (1 -5 % ). Среди листопадных форм преобладает ольха (1 0 -3 2 % ), 
мало березы (0 ,7 -3 ,6 % ). В единичных зернах отмечено присутствие в спект
рах пыльцы широколиственных пород -  лещины и вяза. Флора этой континен
тальной пачки очень однообразна и состоит из рода Salix, массового скопле
ния нового вида рода Spirea, а также Vaccinium и Daphne. Флоры устья р.Ти
гиль и рек Сопочной и Ичи сближают мелколистный облик растений и сходство 
родового состава. Но говорить однозначно об их синхронности .преждевремен
но ввиду неравномерности имеющегося фактического материала.

по р. Кульки

Обр. 93 Обр. 94 Обр. 95 Обр. 96 Обр. 97

Число % Число % Число % Число % Число
%п.з. п.з. п.з. п.з. п.з.

Все подсчштанные пыльцевые зер!т

174 45 246 64 180 41 237 66 55 12

64 17 134 34 142 33 76 21 177 38

142 38 7 2 113 26 4 7 13 234 50
383 100 3 8 7 100 4 3 5 100 360 100 234 100

Древесные породы и кустарники

4 2,5 9 4 24 17 12 7 10 -
15 10 36 16 32 23 53 33 24 -

1 0 ,5 1 0 ,5 1 1 2 1 — -
_ — 5 2 1 1 — — 4 -

— 2 1 1 1 — — — -
12 8 15 7 8 . 6 6 3 ,5 -
— — _ — _ 1 1 0 ,5 _ , -
1 0 ,5 4 1.5 1 0 ,5 14 8 3 -
_ _  . _ _ — 33 20 -

21 12 15 6 6 3 ,5 12 7 1 -
109 72 117 54 12 8 37 23 4 -

_ _ .. - - - - —



Систематические категории
Обр. 89 Обр. 90 Обр. 91

Число
П.Э.

% Число
П.З.

% Число
п.з.

% *

Alnus sp. 8 9 19 7 13 7
Ainas ter fructicosus • — - - 4 2
Carpinus - - - - 1 0 ,5
Viburnum — - 2 1 - -

Травянистые растения и кустарнички

Potamogetonaceae
Alismataceae
Gramineae
Сурегасеае
Iridaceae
Polygonaceae
Caryophyllaceae
Nymphaea
Nuphar
Ranunculaceae 
Thalictrum 
Cruciferae 
Rosaceae 
Sanguis or ba •
Rubus chamaemorus 
Lequminosae 
Onagraceae 
Epilobium sp.
Umbel liferae
Ericaceae
Gentianaceae
Menyanthes trifoliata
Euphorbiaceae
Linaceae
Saxifragaceae
Borraginaceae
Polemoniaceae
Compositae
Artemisia

Filicales 
Ophioglossum 
Botrychium bore ale 
Polypodium sp.
Bryales
Lycopodium sp. 
Lycopodium alpinum 
Lycopodium clavatum 
Lycopodium sitchense 
Lycopodium annotinum 
Lycopodium pungens 
Lycopodium complanatum 
Srlaginella selaginoides 
Selaginella sibirica 
Sphagnum

2 2 1
2 2 27
9 9 5

1
1 1 1

14 15 -
1 1 2
1 1 -
1 1 1

— _ —
3 3 1
— —

11 12 21
— _ —
2 2 10

_
1

2 2 3

33 26 18
1 1 -

• — —
4 4 ,5 -
.. 1
— - 1
- - -
— — —
7 7,5 5
6 6

Споры

5

— - 39
- - -
- - -
- - -

— —
- - 1
- - -
- - -

- -
- - -
-  . - -
- - -
- - -
- -* -

— —

— 7 6 ,5
1 2 2

18 29 27
4 8 7
1 3 3
1 - -

— — —
1,5 - -

_ — —
1 2 2
— — —
1

16 18 17
— •
7 -
_ — —
1 — -
2 ,5 4 4

12 1 1
- 9 8
— — —
- 5 4 ,5
1 - ..
1 - -
- - -
.. - —
4 10 9
4 — ■

_ —

- - -
- - -
- - -
— -
- 4 -
—

2 —
- - -

- -
- -
— - -
- - —

- -
1 —



' Обр. 93 Обр. 94 Обр. 95 Обр. 96

Число
п.э.

%
Число
П.Э. % Число

П.З.
% Число

П.Э.
%

Обр. 07

Число 
п.э.

У
1

6
0 ,5

3 3  15
10 4

59  43
35 20

50
15

31
3

““ “ "" "

Травянистые растения и

_ 3 3 2 1.5
• 7 7 5 4

3 5 10 10 15 12
3 5 1 1 29 22
2 3 5 5 5 4

- — - 2 1.5
— - - 1 1
- - — - 2 1.5
- - - - 1 1
- — - — — —

- - - -

— - 1 1 2 1,5
12 19 18 19 6 5
2 3 3 3 5 4
- — 4 4 9 7
- - - - , _
- — - -

- — 6 6 13 10
2 3 36 27 15 10

23 37 7 7 16 13 ,5
- - 1 1
3 5 1 1 1 1
— - - - —
— - 2 2 2 1.5
— - - 1 1 1
— - — . . 1 1
9 16 11 11 7 6
1 1.5 2 2 -

Споры
- - 3 - 41 37
— — - - 3 2 ,5
— — - - 3 2 ,5
— - - - 3 2 ,51 1 — — 2 1,5
9 6 1 - 2 18

3 2 1 7 6
5 3 1 - 13 12

— - - - 3 2 ,5
— - - — - -
- — — —

12 8 — - 1 1
- - — -

14 7 9 1 - 11 10

3
12
2
2
1

5
2

7
2

38

2
4

4
23
2
2
2

7
2

9
2

5
4

2
2

10

1

1

1
2
5
3

3

137

52

27
15
19

1

2
118

78

22

11 ,5
6
8
0 ,5



Река Кульки

К энемтенской свите [Гептнер и др., 1 9 6 6 ] отнесены осадки, вскрывающиеся 
в долине р. Кульки, впадающей в р. Тит иль в 8 км выше ее устья.

Для этого разреза полученные спорово-пыльцевые спектры (табл. 1 4 ) ха
рактеризуются преобладанием пыльцы березы, главным образом древовидных 
форм (Betula sect. Albae, Costatae)э присутствует пыльца Betula sect. Nanae. 
Имеется и пыльца ольхи древовидной и кустарниковой. Из хвойных пород прео.

Т а б л и ц а  15
Общий список и количественные соотношения определенных спор и пыльцы

Систе матич&с Обр, 6 0 0 Обр. 601 Обр. 6 0 2 Обр. 6 2 0

ские категории
П.З. % п.з. % п.з. % п.з. %

Пыльца дре-

Bc<

180

3 подсчи 

67

тайные

282

йыльцев

66
ые эерш 

205

а

48 143 50
весных пород 
и кустарников 
Пыльца травя- 33 13 4 7 11 70 23 66 23
нистых расте
ний и кустар
ничков 
Споры 55 20 94 23 59 29 73 27

И т о г о 270 100 4 2 3 100 3 3 4 100 282 100

P ice  a sp.

Древесные породы и кустарники 

32  19 25  9 10 5 ,3
P ic e  a sect. — — 59 23 6 4 37 60 4 5
Eupicea
Picea  sect. Ото- 10 6 29 11 3 8 22 28 22
rica
Abies 14 8 8 3 4 2 5 4
Larix — — 1 0 ,5 2 1 — -
Pinus sp. 22 13 35 13 6 35 4 3
Pinus sect. 3 1.5 25 9 — - — —
Eupitys
Pinus sect. Cem- 34 21 '36 13 7 4
brae
Finus sect. Strobus 2 1
Tsuga 4 2 5 2 - - - —
Salix - - 1 0 ,5 7 3 ,5 - —

My rica - - - - - — - —
Juglans 1 0 ,5 -  - - - - —
Betula sp. 15 8 26 10 11 6 12 9
Betulacae 1 0 ,5 - - - - - -
Betula sect. 3 1.5 9 3 ,5 - - - -
Costatae 
Betula sect. _ _ —

Nanae
Carpinus 1 0 ,5
Corylus 2 1 3 1 1 0 ,5 - -
Alnus 24 Д.4 10 3 ,5 32 18 23 17
Ainas ter truti- 2 1 4 1.5 14 7 11 7
cosus
Qurrcus — — — - - —

E a gits 1 0 ,5 - - - - -



блаДает пьиыш ели обеих секций, меньше пыльцы сосны секции СетЬтае. Ма
ло пыльцы пихты и лиственницы. Единично встречены пыльцевые зерна тсуги,

лешины, граба. Пыльца восковника встречена не во всех образцах. Имеется 
пыльца Viburnum и Set Их.

В группе спор выделяется несколько видов плаунов: Lycopodium 
alpinum, L . с lava turn, L. sitchense, L.annotinum, L. pungens, L. comp l ana turn.
3 небольшом количестве имеются споры сфагновых мхов и папоротников. При-

в разрезе морских рекинник

Обр.'617 Обр. 6 1 5 Обр. (313 Обр. 6 1 2 Обр. 6 1 1

п.з. % п.з. % п.з. % п.з. % п.з. | %
В<се под с1штанные5 ПЫПЫ];евые зс!рна

170 41 1 6 8 60 80 61 242 61 1 4 5 4 8

163 38 55 20 31 24 91 23 132 43

91 21 55 20 19 15 67 16 27 9
424 100 2 7 8 Ю О 130 100  

Древесные породы и

4 0 0  100 

кустарники

3 0 4 100

17 14 — — _ _ _
8 6 17 12 4 - 9 4 3 2 ,5

13 11 8 5 2 - 7 3 3 2 ,5

5 4 5 3 2 — 9 4 4 3
1 1 — - - - - - -

10 '8 3 2 3 - 13 6 3 2 ,5

- - - - - — — — —

*9 7 3 2 5 - 23 12 - -

_ _ — — - - - • -
__ — _ — — — — —
7 4 11 6 ,5 5 — 15 11 8 5

10 6 1 0 ,5 2 - 1 0 ,5 - -
_ _ — — — — — —

39 30 72 4 9 23 - 43 21 7 6
- _ - - - - — -

6 3 - - - - - — — -

4 2 1 0 ,5 2 - 13 9 - -

— - — - — — _

- - 5 3 - — — - -
19 16 4 2 27 15 - 97 4 9 ,5 103 82 ,5
- - 6 3 17 - 6 4 11 7

— _ — — — - - 1 0 ,5
— — — - - - - -



Систематике- 
ские категория

Обр. 6 0 0 Обр. 601 Обр. 6 0 2 Обр. 6 2 0

П.Э. % п.з. % п.з. % п.з. %

Ulmus 1 1 _
Castanea 2 1 ..
Acer 1 0 ,5 тт
Rhus 1 0 ,5 __ гя
Nyssa 1 0 ,5 — - — — «*
*Cary a 1 0 ,5 - - - - — «.
Rhamnus - — - — 1 0 ,5 _
Lonicera 1 ' 0 ,5 - - — - _
Die rail la 2 1 7 2 ,5 - - - -

Травянистые растения и[ кустарнички

Thypha sp. - - - - - - - -
Sparganium sp* - - ' - - - • - - -
Gramineae - — — - 8 - 4 -
Cyperaceae 2 - 2 - 16 - 3 -
Polygonaceae - - - - - - - -
Caryophyllaceae - - 1 - 6 - - -
Nymphaea sp. - - - - - - 1 -
Nuphar sp. - - - - 1 - — • -
Thalictrum - - - - - - - -
Cruciferae — — - • - - - -
Rosaceae - - - - - - 1 -
Sanguis or ba sp. - — - - - 3 -
Leguminosae 2 - 2 - - - 1 -
Epilobium sp. - - - - - - - -  •
Umbelliferae - — • — - - — — -
Ericaceae 29 — 23 — 21 34
Gentianaceae - . — — — _
Convolvulaceae — — — — _ —
Valerianaceae — — — — 1 - — ... ..
Compositae 1 - 5 - 6 — 5 —
Artemisia — — — — 1 — — •
H еопред елейные 1 - 11 - 10 13 -

Споры

F il i  calcs 11 — 13 14 8 41 —
Ophioglossum 1 — 3 3 1 — —
Cyatheaceae 1 - - - - — -
Osmunda - — — — - — 2
Lycopodium sp. 15 - 37 4 1 18 - - ..
Lycopodium 3 - 1 1 - - - а.
pun gens
Lycopodium an> - - 5 5 10 — — —

notinum
Lycopodium cla- - - - - - - - -
vatum
Lycopodium - - 1 1 - - - -
selago ч
Selaginella sela- - - - - - - - -
ginoides
Selaginella sibi- - - - - 3 - - -
rica
Sphagnum 24 - 34 3 5 19 - 3 0 -



%

1
16
18

1
6
4

2
4
3
3
1
2

22
4

Обр. 6 1 7 Обр. 6 1 5 Обр. 6 1 3 Обр. 6 1 2

п.з. % п.з. % п.з. % п.з. %

— - - — — 1 0 ,5
- - - — - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - - -
- - — - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - тл - - -

“ Травянистые растения и кустарнички

4 4 — - — - - -
1 1 — — — — - -

2 2 4 — 1 — 6 -

4 2 50 11 - 10 - 19 -
— _ — - - - 3 -
1 1 1 - - - - -

- - - - - - - -

- - 3 - - - - -

_ — — - - - 1 -

3 3 ,5 -  . - — — —

- - - - - - - -

. . _ • — - - - -

3 3 ,5 4 - - - 1 -

_ _ — — — 1 ’ —

3 — 1 — 3 -

77 4 6 14 - 6 - 27 -

- ■ - 1 - -  . - - —

_ — . - - - - -

_ 2 — - - 1
12 14 _ - 4 - 1 -

1 3 - 1 - 9 -

17 20 8 * 7

Споры

18

2 2 4 _ 3 - 9 -

— _ — - - - * -

« . _ — - - - -

_ — - - - 2 -

9 10 11 - 3 - 4 -

- - 1 - * ■“

5 5 7 - - - wm -

- - 8 - 1 - - -

- - - - - - - -

- - - - - - 1 -

- - - - - - - -

75 83 24 - 12 - 51 -  •



сутствуют плаунки Selaginella selaginoides и S. sibirica. В большом количест
ве и очень многообразна пыльца травянистых растений.

Если спорово-пыльцевые спектры стратотипического разреза и разреза в 
устье р.Сопочной очень близки и практически ничем не различаются, то спектр 
ры разреза по р.Кульки носят совершенно иной характер. В них наблюдается 
значительно больше пыльцы березы, а также обилие и значительное разнооб
разие форм пыльцы травянистых растений. По характеру спектров, разрезов у 
р.Кульки имеется сходство с разрезами межледниковых отложений II террасы 
р. Тигиль. Разрез в устье р.Кульки отнесен к энемтенской свите условно.
Для однозначного решения вопроса об энемтенском возрасте толщи, выходящей 
по р.Кульки, необходимы дополнительные сборы материала.

Рекинникская губа (морские рекинники)
Спорово-пыльцевые спектры, полученные из разреза у Рекинник, аналогичны 
всем предыдущим, характеризующим энемтенские отложения 1рис. 20, табл. 
1 5 ).  В общем составе спектров преобладает пыльца древесных пород (4 1 -

p о о о
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о о 0 О
о О О
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Рис .  20. Схематический разрез и спорово-пыльцевая диаграм
ма континентальных (энемтенских) отложений Рекинникской 
губы (морские рекинники)

1 -  пески; 2 -  глины; 3 -  лигниты; 4 -  песчанистые глины; 
5 -  диатомиты; 6 -  размыв. Остальные условные обозначения 
см рис. 15
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g7%) I меньше пыльцы травянистых растений и кустарников (1 1 -4 3 % ), а так- 
же спор (9 -2 9 % ). В группе древесных пород преобладает пыльца хвойных, 
главным образом ели (5 -6 7 % ), относящейся к обеим секциям -  Omorica и Eupi- 
сеа, пыльцы сосны (sect. Eupitys, Cembrae) значительно меньше (2 ,5 -3 6 ,5 % ), 
gaK и пыльцы пихты (1 -8 % ) и лиственницы (до 1,5% ). Мелколиственные поро
ды представлены березой ( Betula sect. Costatae, Betula sect. Nanae, Betula sp.) 
(6- 49%), ольхой ( AInus sp., Alnaster s p .). Пыльца широколиственных пород 
(Quercus, Corylus, Ulmus), так же как и пыльца рода Tsuga, встречена не во 
всех образцах и единично. В незначительном количестве имеется пыльца вос- 
ковницы, ивы, крушины, жимолости, диервиллы. Довольно разнообразна пыльца 
травянистых растений, кустарников и спор. Преобладает пыльца разнотравья, 
^ о г о  пыльцы Ericaceae. Среди спор доминируют папоротники, споры плаунов, 
сфагновых мхов. Единично встречены споры Ophyoglossum, Osmunda, плаунков 
Sclaginella selaginoides, Selaginella sibirica. В одном образце в основании 
толши (обр. 6 0 0 ) спектр имеет иной характер. Кроме пыльцы ели, пихты, 
лиственницы, сосны и тсуги , присутствует пыльца экзотических растений, не 
свойственных энемтенской свите, таких как F agus, Castanea, Acer, Juglans, 
Nyssa, Rhus, Carya, Cyatheaceae. По-видимому, это пере отложенная пыльца из 
подстилающих более древних отложений.

Долина р. Пустой

С энемтенскими отложениями на Камчатском перешейке в долине р. Пустой 
сопоставляется верхний горизонт вулканогенно-осадочной толщи [Арсанов, М а- 
лаева, 1 9 6 4 ].  В общем составе пыльцы и спор здесь преобладает пыльца дре
весных и кустарниковых растений (5 0 -7 0 % ). Пыльца трав содержится в коли
честве 5-10% . Среди пыльцы хвойных растений преобладает пьшьца сосны сек
ции Cembrae (2 0 -5 0 % ). Имеются единичные зерна пыльцы Pinus silvestrus,
Pinus sp., Pinus n/p Haploxylon. Пыльцы ели 5-10% . Пьшьца пихты встрече
на единично. Выделена пьшьца березы трех секций {Betula sect. Albae, Б. sect. 
Costatae и В. sect. Nanae, В. exilis ), ее содержится всего 2-3% . Пьшьца оль
хи составляет 5-10% , кустарниковой ольхи -  20%, кустарниковой березы -  
5-12%. Состаб пыльцы группы широколиственных растений ограничен пятью 
формами. Это пьшьца липы, вяза, дуба, лещины, клена. Сумма пыльцы широ
колиственных не превышает 1-3%. Очень разнообразна пьшьца травянистых 
растений. Преобладает пьшьца разнотравья. Среди споровых доминируют папо
ротники; единично встречены споры плаунов и сфагновых мхов.

Мыс Астрономический

А.П. Васьковским [1 9 6 0 ] в районе мыса Астрономического (Пенжинская 
губа) толща подразделена на нижне- и верхнегусинский горизонты. Верхнегу- 
синский горизонт по спорово-пыльцевым спектрам может быть сопоставлен 
с энемтенским. Флора верхнеГусинского горизонта обнаруживает обеднение ви
дового состава. Сюда входят растения, близкие к эдификаторам горных хвой
ных лесов Центральной Японии, которые растут на высоте 1 8 0 0 -2 7 0 0  м.

Корреляция континентальных толщ Камчатки, приведенная выше, основана 
на единстве содержащихся в них флор; для энемтенского времени она воз
можна лишь в пределах одной ботанико-географической провинции, которая имела 
ограниченное распространение по широте (примерно 5 0 -6 5  с.ш .).

САХАЛИН

Макаровский разрез

Наиболее близкими к энемтенским отложениям как по моллюскам, так и по 
Фораминиферам являются слои с Fortipecten takahashii горизонта III маруямс- 
кой свиты Сахалина. Материал для сравнения с маруямской свитой взят из 
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работ Л.С. Жидковой [1 9 6 2 ; Владимиров и др., 1 96 3 ; Жидкова и др., 1 9 6 9 ], 
а также собран В.Н. Синельниковой совместно с Г.Н. Шереметьевой (СахКНИИ) 
в Макаровском районе Южного Сахалина, Сходство этих отложений неоднократ* 
но отмечалось ранее [Синельникова, 1967 ; Синельникова и др., 1 9 6 7 ].

Маруямская свита на Южном Сахалине охватывает преимущественно пес
чаные отложения большой мощности и включает пачки, охарактеризованные 
фауной моллюсков. На основании комплексов моллюсков она была разделена 
Л.С. Жидковой [1 9 6 2 ] на четыре горизонта (рис. 21, см вкладку). Сейчас 
свита подразделяется на три подсвиты: верхнюю, среднюю и нижнюю. Средне- 
маруямская подсвита, интересующая нас, включает верхнюю половину III го 
ризонта (по Л.С. Жидковой) -  слои с F. takahashii. Она сложена песчаными 
отложениями, довольно рыхлыми, с прослоями ракушников. По устному сооб
щению Л.С. Жидковой, в некоторых разрезах под слоями с фортипектенами 
лежат лигнитоносные пачки, правда, очень незначительной мощности. Слои с 
фортипектенами перекрываются IV горизонтом, или верхней подсвитой мару- 
ямской свиты. Это мелкогалечные конгломераты и грубые гравелиты, с рез
ким размывом залегающие на тонкопесчаных отложен иях собственно мару ямс
кой свиты. Слои с F. takahashii состоят из песков или очень слабо сцементи
рованных песчаников, обычно светло-желты* или желто-бурых, реже серых, 
слабо- или сильноглинистых; серых с голубоватым оттенком песчанистых глин, 
мелкогалечных конгломератов и гравелитов. В основании слоев количество 
грубообломочного материала незначительно. Постепенно вверх отложения пере
ходят в косослоистые грубые пески, гравелиты и мелкогалечные конгломера
ты. Все породы сильноглинистые, с массой обугленного растительного детри
та. Фауна распределена по разрезу неравномерно и обычно приурочена к бо
лее грубым разностям песка и мелкогалечным конгломератам. Моллюски за
легают в линзовидных скоплениях, их раковины не несут следов переноса на 
большие расстояния. Крупные раковины фортипектенов захоронены с сомкну
тыми створками, часто они образуют крупные 'щетки* и 'друзы ', так как 
шесть-семь раковин направлены смычными краями вниз и создается впечатле
ние, что все макушки прикреплены в одном месте (вероятно, при жизни био- 
сусные нити, действительно, сходились в одном м есте). Вместе с фортипек
тенами встречаются аномии, нептунеи, анадары, реже натики и циклокардии.
К сожалению, Л.С. Жидкова списки фауны моллюсков приводит посвитно, а не * 
послойно. Нигде не дано распределение видов моллюсков по разрезу. Нами 
моллюски собирались только из разреза у г . Макарова, где в комплексах фау
ны великолепно сохранились раковины Fortipecten takahashii и Pododesmus mac• 
roshisma. Створки остальных пелеципод загипсованы или же полностью выще
лочены, поэтому составить полное впечатление о комплексе моллюсков мару- 
ямской свиты по этому разрезу не представляется возможным. Кроме того, 
разрез слишком монофациален, так как в нем, кроме песков и мелкогалечных 
конгломератов, отсутствуют другие породы. По Л.С. Жидковой, для подсвиты 
характерны следующие виды моллюсков: Acila (Truncacila) insigxiis (Gould), YoU 
dia (Cnesterium) kuluntunensis Slod., У. ( Cnesterium) anastasia Khom., У. ( Cneste- 
rium) supraoregona Khom., Anadara (Anadara) trilineata trilineata (Conr.), Glycymeris 
yessoehsis (Sow.), Swiftopecten swiftii kindlei (D a ll ) l ,  Fortipecten takahashii (Yok.), 
F. kenyoshiensis (Cbinzei), Mizuhopecten yessoensrs (Jay), As tart e alaskensis Dali, 
Cyclocardia ferruginea Clessin, C. kamtschatica (Slod.), Taras (Felaniella) usta (Go
uld), Clinocardium califomiense (Desh.), CL sachalinensis Khram., CL corbis (Mart.), 
Serripes groenlandicus (Brug.), Securella securis (Shum.), 5. parapodema (Dali), Do- 
sinia anguloides Nomura, Pitar gretschischkini (Slod.), Tellina luted Gray, Macoma 
calcarea (Chemn.), Solen cf. perrini Clark, Spisula polynyma (Stimp.), Mya arenaria L., 
Panope ampla Dali, Neptunea lirata Mart., Buccinum haromaicum Khom., B. ochoten- 
se Midd., Turritella ocoyana Conr., Natica janthostoma (Desh.), Polin ices galianoi 
Dali. Мощность подсвиты достигает 700 м. Ее граница с нижнемаруямской иодсви-

* Родовая принадлежность пектинид пересмотрена мною. -  В. С. 
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т0й в полных разрезах нечеткая, а на о.,Крильон и в Паромайском районе — транс
грессивная. Верхняя граница подсвиты проходит по подошве конгломератов в ос
новании лигнитоносной верхнемаруямской подсвиты.

Энемтенскую свиту и среднемаруямскую подсвиту сближает, кроме ряда об
щих видов моллюсков, некоторая тождественность геологической позиции. Так, 
для обеих пачек характерны трансгрессивное залегание на более древних по
родах, слабая дислоцированность, в основном песчаный состав и большая рых- 
л0сть толщ. Конечно, наиболее веским аргументом для корреляции указанных 
отложений является тождественность фауны. Общими являются Acila (Truncaci- 
la) insignis, А. ( Truncacila) marujamensis Ilyina, Yoldia ( Cnesterium) kuluntunen- 
sis, Y• ( Cnesterium) supraoregona, Anadara ( Anadara) trilineata, 'Glycymeris yes- 
soensis, Swiftopecten swiftii, Fortipecten takahashii, Cyclocardia ferruginea, Ta- 
ras ( Felaniella) usta, Clinocardium califomiense, CL sachalinensvs, Cli* 
fiocardium nuttallii, Serripes groenlandicus, Securella securis, Tellina
lutea, Macoma calcarea, Spisula polynyma, My a japonica, Panope abrupt a, Nep- 
tu n e  a lirata, Turritella fortilirata и др. Фораминиферы в отложениях III горизонта 
маруямской свиты Сахалина, так же как и в энемтенской свите Западной Кам
чатки, представлены преимущественно одним видбм -  Elphidiella oregonensis 
(Cushm. et Grant). Этот вид впервые описан из постплиоцена Орегона. Он ха
рактеризует плиоценовые и плейстоценовые отложения тихоокеанского побе
режья Северной Америки.

Полуостров Шмидта

На Северном Сахалине в Пильском разрезе п-ова Шмидта И.П. Хоменко 
[1 9 3 8 ], изучая разрез кайнозойских отложений, его верхнюю часть, сложен
ную песчаниками и редкими прослоями конгломератов, выделил в помырскую 
свиту мощностью более 4 0 0  м. По его мнению, эта свита имеет мощность 
600 м. В основании помырской свиты лежит мощный прослой галечника (конг
ломерат) с крупнораковинной фауной моллюсков. Как и энемтенекие конгломе
раты, помырские являются базальн,ыми и лежат с глубоким размывом на по
родах матитукской свиты (рис. 22, см. вкладку). По стратиграфической схе
ме Охинского совещания [Решения..., 1 9 6 1 ] помырская свита коррел№- 
ровалась с этолонской и датировалась средним плиоценом. Из помырской сви
ты И.П. Хоменко были определены Hemithyrvs psittacea Chemn., Terebratula cf. 
coreanica Ad. et Reeve, Acila cobboldiae Sow., Anodonta sp., Astarte borealis Shum., 
Chione is ah e Hina Ph il., Liocyma subfluctuosa Khom., Mya arenaria L ., M. truncata 
L., Mytilus edulis L ., Hiatella arctica L ., Swiftopecten swiftii (Bern.), Chlamys (s .s .) 
cosibensis (Yok.), Chlamys (s .s .) cosibensis piitunensis (Khom.), Chlamys ( Leoch- 
lamys) tanassewitschi (Khom.), Mizuhopecten yessoensrs (Jay), Pholadidea ovoides 
Gould, Pododesmus macroshvsma Desh., Hiatella orientalis (Yok.), Schizothaenes nut• 
tallii Conr., S Hi qua sp., Soletellina petri Bartsch, Cyclocardia ferruginea (C lessin ),
C. paucicostata (Krause), Cyclocardia sp., Acisa borealis ochotense Midd., А стае a 
sp., Buccinum cf. ochotense Midd., Crepidula variabilvs Khom., Littorina grandvs 
Midd., Natica clausa Brod. et Sow., Neptunea oncoda Dali, N. schrencki Yok., Tropi- 
dophora piltukensis Khom., Trichotropis bicarinatus Sow., Yrophon subclavatus Yok., 
Vermetus sp., Nautilus sp., Balanus sp.

Впоследствии нижние 150  м помырской свиты этого разреза были изуче
ны Ю.Б. Гладенковым. В комплексе фауны, собранной отсюда [ ГЬаденков, М у- 
зылев, 197 2 ; Ппаденков, 1 9 7 3 ], присутствуют также Fortipecten takahashii, 
Chlamys (Leochlamys) iwakiana (Yok.), Astarte sp., Swiftopecten 'swiftii kindlei(Dali), 
Yoldia ( Cnesterium) Aupraoregona Khom.

Приведенный выше список моллюсков, определенных из помырской свиты, 
дает полное основание считать вмещающие отложения аналогами энемтенской 
свиты Западной Камчатки [Гладенков, 1 9 7 3 ].

Наряду с моллюсками в помырском конгломерате встречен богатый комп- 
лекс фораминифер, для которого, по мнению Н.А. Волошиновой и др. [1 9 7 0 ], 
характерны виды: Quinqueloculina akneriana d ’Orb., Trichohyalus bartletti(Cushm.),



Pseudopolymorphina suboblonga Cushm., Polymorphina charlottensvs Cushm., Islan- 
dieila laticamerata (Volosh.), Buccella granulata (Laut.), Retroelphidium clavatum 
(Cushm.), Cribroelphidium subarcticum (Cushm.), Pseudoelphi dieila hannai (Cushm. 
et Grant), Saidovella nagaoi (Asano), Elphidium mironovi Volosh.

М.Я. Серовой, изучавшей разрез помырской свиты, в комплексе форамини- 
фер были встречены те же виды, которые указываются Н.А. Волошиновой, за 
исключением Trichohyalus bartletti (Cushm.), Polymorphina charlottensvs Cushm. 
Был обнаружен вид FAphidiella oregonensis (Cushm. et Grant), характерный 
для энемтенского горизонта Камчатки, III горизонта маруямской свиты Южно- 
го  Сахалина и формации Такикава о. Хоккайдо.

СЕВЕРНАЯ ЯПОНИЯ

Переходя к корреляции энемтенских отложений с отложениями, развитыми в 
Японии, отметим, что непосредственная флористическая корреляция для терри
торий, значительно разобщенных по широте (Камчатка -  Япония, Аляска -  
Калифорния), невозможна в силу резко выраженного провинциализма. Вследствие

Р и с . 23. Схематический разрез неогеновых отложений префектуры Исикава о.Хон
сю и распределение моллюсков в формации Омма [Kaseno, Matsuura, 1965]

1 -  конгломераты; 2 — песчаники; 3 -  алевролиты; 4 -  глины; 5 -  диатоми
ты; 6 -  ракушняки. Цифры на рисунке: 1 -  Minolia pseudobscura (Yok.); 2 -  Tris- 
tichotrochus multiliratus (Sow.); 3 — Umbonium ybuchium) akitanum Suzuki; 4 — Star• 
keyna 'sobrina (A. Adams); 5 -  Turritella 'saishuensis Yok.; 6 — Tachyrhynchus venus 
tellies (Yok.); 7 -  Tachyrhynchus tuberculosus (Yok.); 8 -  Lunatia pila (P ilsbry); 9 -  
Mammila yokoyamai Makino; 10 -  Neverita (Glossaulax) reiniana (Dunker); 11  -  Tec• 
tonatica janthostomoides (Kuroda); 12 -  Crepipatella lingulata (Gould); 13 -  'Cerates- 
toma ( Ocenebra) japonica (Dunker); 14 -  Trophonopsvs kagaensvs Hatai et Nisiyama; 
15 — Trophonopsvs (Bore о trophon) candelabrum; 16 — N ass arius {Zeuxis) coelaties 
(A . Adams); 17 — Siphonalia cassidariaeformis (Reeve); 18 — Siphonalia'spadicea 
(Reeve); 19 -  Searlesia japonica Yok.; 20 — Plicifusum ozawai (Yok.); 21 — Fusinus 
perplexus (A. Adams); 22 — Olivella >spretoide>s Yok.; 23 -  Oliva mustelina Lamarck; 
24 — Sydaphera'spengleriana (Desh.); 25 — Antiplanes contraria {Yok.); 26 — Recti- 
planea 'sanctaioanni's (Smith); 27 — Terebra lischkeana Dunker; 28 — Ringicula doli<im 
rvs Gould; 29 -  'Coleophysis minima (Yamakawa); 30 — Rhizones tokunagai (Mak.);
31 — \Adamnestia japonica (A . Adams); 32 -  Fnnucula niponica (Smith); 33 — Acila  
( Truncacila) insignvs (Gould); 34  — \Acila divaricata (Hinds); 35  — Sacella *sematen-



эТого основной корреляционной группой при сопоставлении рассматриваемых 
сложений являются моллюски. Тем более что комплекс моллюсков с Forti- 
pgctcn takahashii характеризует в Японии ранний плиоцен. Континентальные 
формации тоже будут рассмотрены нами, но лишь для подтверждения 
существования широтной дифференциации растительного покрова в энемтен- 
ское время. Будут описаны только те стратиграфические подразделения Японии, 
которые скоррелированы с энемтенской свитой Камчатки по моллюскам.

Все раннеплиоценовые фауны Японии разделены на три типа [Геологическое 
развитие Японских островов, 1 9 6 8 ] -  два холодноводных и один относительно 
тепловодный: фауна Омма -  Мангандзи, или япономорская, с Mizuhopecten yes- 
soensis, Spisula sachalinensis, Clinocardium califomiense, Callithaca adamsi, 
Glycymeris yessoensis + Astarte и холодолюбивые Acila (здесь присутству- 
юТ виды, характеризующие сейчас фауну течения Куросио); фауны Такикава- 
Татсунокути, широко распространенные на Сахалине, Центральном Хоккайдо и 
на востоке Северо-Восточного Хбнсю, с Fortipecten takahashii, Мег-
cenaria stimpsoni, холодолюбивыми: Mizuhopecten, Clinocardium] фауна Какега- 
ва, или тихоокеанская, с обилием относительно теплолюбивых форм -  Umbo-

•• о » О
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'sis (Suzuki et Ishik.); 36 — Sacella gordonis (Yok.); 37 — 1Cnesterium notabilis Yok.; 
38 -  Anadara amicula (Yok.); -39 — Glycymeris yessoensis (Sow.); 40 -  ‘Glycymeris 
nippinicus (Yok.); 41 — Limopsvs crenata A. Adams; ■42 -  Limopsis obliqua A. Adams; 
43 -  Solamen diaphana (Dali); 44 — Modiolus diff ic il is  Kuroda et Habe; 45 -  Modio
lus 'sirahensvs (Jouss.); 46 -  'Chlamys nipponensis Kuroda; 47 -  Pecten albicans 
(Schroter); 48 -  Pecten puncticulatus Dunker; 49 -  Patinopecten tokyoensvs hokuri- 
kuensis (Akiyama); 50 — Patinopecten kurosawensis (Yok.); 51 — Monia umbonata 
(Gould); 52 — A'starte borealis (Schum.); 53 — Venericadia kiiensis cipangoana Yok.; 
54 -  Venericardia ferruginea Clessin; 55 -  Joarmisiella cumingi (Hanley); 56 -  Fela- 
niella usta (Gould); 57 -  Thyasira tokunagai Kuroda et Habe; 58 -  Alucinoma eras- 
'sinscula (Yok.); 59 -  Pillucina lamyi (Chavan); 60 -  Вellucina civica  (Vok.); 61 -  Ne- 
mocardium samarangae (Mak.); 62 -  Clinocardium shinjiense (Yok.); 63 -  Clinocar
dium fastosum (*Yok,); 64 -  Pitar chordata (Romer); 65 -  'Callvsta chinensis (Holton); 
66 -  Dosinia angulosa (Philippi); 67 — Dosinia japonica (Reeve); 68 — Mercenaria 
'stimpsoni (Gould); 69 -  Mercenaria yokoyamai (Mak.); 70 -  Pseudamiantis tanyensis 
(Yok.); 77 — Liocyma aniwana Dali; 72 — Paphia amabilis (Philippi); 73 — 'Clemenfia 
wtheletti Mabille; 74 — Macoma calcarea (Gmelin); 75 -  Macoma nipponica (Tokuna- 
ga); 76 — Macoma 'sector Oyama; 77 — Fabulina nitidula (Dunker); 78 — Peronidia le- 
2ea(Wood); 79 -  Panope japonica A. Adams; 80 — Pandora pulchella Yok.



nium suchiense, Amussiopecten praesignis и т.д. Именно тип Такикава — Тат— 
сунокути и представляет наибольший интерес для наших рассуждений, так как 
состав комплексов моллюсков этой фауны почти тождествен энемтенскому и 
среднемаруямскому (III горизонт).

Фауны Омма-Мангандзи

Первый из нижнеплиоценовых комплексов моллюсков Японии -  комплекс Омма „ 
Мангандзи -  выделен по фауне, описанной японскими малакологами из форма
ции Мангандэи (нефтяное поле Акита), из формации Омма (песчаники Омма, 
песчаные слои Омма). Классическое местонахождение плиоценовой фауны Омма 
находится в обрывах Японского моря вокруг г. Канадзава. Моллюски отсюда 
были впервые описаны Екоямой [Ypkoyamaf1 9 2 7 ] , который из разных место
нахождений (ОкуваЮмма, Как ума, Тагами, Нагао и др.) привел список из.
120 видов и описал многие важные и руководящие виды из этих от
ложений.

На стратотипической площади у т .  Канадзава выделено несколько слоев, или, 
по мнению некоторых японских геологов, мелких формаций, являющихся воз
растными аналогами Омма. Это* Такасава, Нагайя, Какума, Ху та мата, Итиносе, 
Такейяма, Хаккоден, Анракуси, Тагава. В целом эти отложения лежат на хо
рошо датированных, обычно сильно туфогенных, бесспорно миоценовых толщах, 
охарактеризованных фауной моллюсков и фораминифер, и перекрываются 
делювиальными или террасовыми плейстоценовыми слоями (рис. 23 , 
табл. 1 6 ).

В разное время и разными геологами из этих отложений собрана богатая фау
на моллюсков, фораминифер и млекопитающих [Hatai, Nisiyama, 1938 ; Kane- 
hara, 194.0; Kasenor Matsuura* 1 9 6 5 ]; фауна моллюсков стратотипической пло
щади ц последние годы изучена экологически Тиндэе и Огазавара (табл. 17, 
1 8 )  [Chinzei, 1973 ; Chinzei, Iwasaki, 1967 ; Ogasawara, 1 9 7 7 ], которые 
четко сопоставляют их с фаунами Татсунокути.

Фауны этого типа широко распространены за пределами стратотипической 
площади вдоль берегов Японского моря, а их изучение начато еще Екоямой 
[Yokoyama, 1925, 1926а, b ,d ; 1 9 2 7 ], описавшим комплекс моллюсков из тре
тичных отложений окрестностей вулкана Миоко в Северном Синано (префектура
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Разрез неогеновых отложений у г. Канадзава [Ogasawara, 1977]

Возраст Формация
Мощность,

м
Литология Ископаемые

Аллювий
Гравий, песок, гли
на

Террасы Гравий, песок,
SB
8
2

>  Томуройяма
глина, лавы

Б>х Утатсуяма 150 Грубозернистые R aeta  yokoham aensis, S tegod on  auroae

1 пески, туфы, кон
1 гломераты, глинис| тые пески

Омма 180 Глинистые пески, Anadara omm aensis, M izu h op ecten

туфы, конгломера tokyoensis hokurikuensis, G lycym eris

ты yessoensis

Сайкава 200 Глинистые алевро E nnucu la  praenipportica, M izu h op ecten
X
£ литы, алевролиты, k im u ra i kagaensis, Cu ltellus izumoensis,

i карбонатные пес M y a  ip., N everita  kiritaniana, S inum
3 чаники, конкреции yabe i



Таблица 17. Сопоставление сводного разреза неогена у г. Канадзава с 
неогеновой шлкалой Японии [K6tseno,Matsuuro,1965]

Возраст

Стандартные подразделе
ния

Мощ
ность, мСевер

ная Япо
ния

Хокку-
рику

Канадзава
Литология

Голоцен Аллювиальные
местонахож
дения

Пески, гравий, 
глины

Поздний
плейстоцен

Речные тер
расы

Террасовый гра
вий

Средний
плейстоцен Гравелиты

Вулканиты То- 
муро и глины 
потоковых мес
торождений

Гравий, пески, 
глины
1авы андезитовые 
и пирокластика

Нижний 
плейстоцен 
и плиоплей- 
стоцен

Сиби-
кава

Ханью Формация Ута- 
тсуяма

Конгломераты, 
песчаники и алев
ролиты.

Фауна не мор̂ - 
ская

150

Плиоцен Ваки-
мото

Хими Формация Ом— 
ма

Желто-бурые пео- 
тники, голубо- 
аато-серые пес
чаники.

Морские мол
люски

150

Самый 
поздний 

1 миоцен

Китау-
ра

Отога-
ва Алевролиты

Такакубо

Аргиллиты, алев
ролиты, туфы

200

Поздний
миоцен

Фуна-
кава

Туф Симо— 
Арайя

Андезитовые ту
фы, глинистые 
туфы

е ю

Средний
поздний
миоцен

Онна-
гава

Хигаси-
бессо

Алевролиты
Асагайя

Алевролиты 150

Средний
миоцен

Ниси-
куро-
сава

Куро-
седа-
ни

Туф Наиама- 
гари

Туфогенные пес
чаники, алевроли- 
гы, туфобрекчии

100

Переслаива
ние Сунаго- 
зака

Туфогенные пео- 
чаники, алевро
литы

170

-

Дайси-
ма Ивоэен

Риолитовые ту
фобрекчии, вул- 
канобрекчии

500

Иване Андезиты 1000

Ранний
миоцен

Нисио-
га

Нире-
хара

К онгл омера ты 150
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Сопоставление разрезов неогена, содержащих фауну Татсунокути [Koizumi, 1973 а]

В
оз

ра
ст лС Сендай Санбон ги Вакуйя Вакаянаги

&L. Формация

Дайненджи 
30 м

Ойоджигахара 
50 м

Такасимицу 
30 м

Такасимицу
35 м

Ягияма 20 м
Онуки 5 0 -

Тсукидате 
0 -50  м

X
§
о

>х
Туф Хиросега- 
ва 10 м

Туф Оджикакура
80 м

Казава
5-55 мX

ё
г>О Китаяма 

1-10 м
Санбонги и 
Китаяма 16 м

Татсунокути 
50-60 м

Омори и Тат
сунокути 30 м

Татсунокути 
40 м

Татсунокути 
0-85 м

Камеока 
10-20 м

Окуда и Ка
меока 80 м

Камеока 40 м Камеока 
0 -65  м

Нагано) и выделившим пять разных местонахождений -  Сигарами, Сакэ, Тога- 
куси, Семми и Гозу.

На о. Садо (префектура Ниигата) в береговых обрывах Японского моря в 
районе Ичиго описан мошный разрез плиоценовой формации Саване, перекрыва
ющей миоценовые отложения формации Айваке ( Yokoyama* 1 9 2 6 ). В песках 
и песчаниках Саване Екояма описал и определил 14 9 видов морских моллюс
ков и брахиопод. В целом комплекс представлен более холодолюбивыми видами и 
родами, чем раннепалиоценовые фауны Токийского залива, что определя
ется его более северным расположением (севернее 38  параллели, севернее 
границы между Центральной и Северной Японией). В нем распространены фор
мы, не типичные для современного Японского моря, а характеризующие более 
холодные воды: Yotdia sp. (c f. lischkei)t Astarte (A. alaskensis и A. borealis), 
Chlamys (s .s .) cosibensis heteroglyptus, Swiftopecteni swiftii, Pododesmus macros- 
hisma, Clinocardium ciliatum, Conchocelle disjuncta и другие; особенно мно
го различных мелких гастропод -  акмеид, генот, маргаритесов и тахири- 1 
нхесов. Подстилаются отложения Саване белыми туффитами с остатками лис
товой флоры, диатомей, фораминифер и рыб. Флора (Abies cf. bicolor Max., Alnus 
cf. incana WillcL, Betula sp., Tilia cf. mandskurica Rupr. er Max) была в свое время 
частично описана Натхорстом (Nathorst, 1 8 8 8 ).

Формация Мангандзи названа по сел. Мангандзи (дер. Котомо-мура) в префекту
ре Акита. Моллюски из этой формации впервые описаны Екоямой (Yokoyama, 
1 9 2 6 ) в районе нефтяного поля Акита. Здесь им выделены: Г1 ) слой А. Желтые 
песчаники с  ископаемыми у Аид ем, Томинага и Накасеки; 2 ) слой В. Песчаные 
сланцы с фауной Мангандзи, Куросава и Самикава; 3 ) слой С. Черные сланцы с 
остатками рыб у Эчиго, район южного У го;. 4 )  слой Е. Кремнистые сланцы с ос
татками рыб у Субакигава; 5 )  слой F. Зеленоватые туффиты, грубозернистые 
брекчиеподобные или конгломератоподобные породы. Раковины содержатся у 
Кинонедзака* ( Yokoyamar1 9 2 6 d , с. 3 7 7 ).

В песчаных сланцах слоя являющихся стратотипом формации Ман
гандзи, содержатся [Otuka, 193611: Nucula (Nucula) nipponica Smith» Yoldia 
(Cnesterium) keppeliana notabilis Yok.» Limopsis tokaiensis Yok.. Gly cymeris у es* 
soensis (Sow.)» Area boucardi Jouss.» Anadara (Anadara) satowi ommaensis Otufka» 
Astarte borealis (Schum.). Astarte hakodatensis Yok.» Venericardia ferruginea (C les-

1 Подчеркнуты виды, общие с фауной Омма. 
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ряс. 24. Стратотипический разрез формации Татсуно- 
уТи [llatai, 1939]

I -  конгломераты; 2 -  туфы; 3 -  ракушники; 4 -  
песчаники; 5 -  глины; 6 -  лигниты; 7 -  туфогенные 
пеСчаники; <9 -  косослоистые песчаники; 9 -  песчани
ки с фауной; 10 -  размыв

ю е т в В "

sjn)> Clinocacardium ciliatum? (Fabr.), Mercenaria 
Jokoyamai Mak., Spisula gray ana Schrenk, Те llina 
sp,f- Pandora (Kennerlia) pulchella Yok., Umbonium 
(Suchium) akitanum Suzuki, Turritella* (Haustator) 
saishuensis Yok., Tachyrhynchus venustellus (Yok .), 
Bittium yokoyamai Otuka, Polynices didyma (Bol> 
ten), Natica janthostoma Desh., Tritpnalia (О cine• 
brellus) adunca (Sow.), Cancellaria murayamai Yok., 
Antiplanes perversa contraria (Yok.)» Lora dissoluta 
(Yok.), Pseudogrammatodon dalli obeiquata (Yok.)» G ly  
cymeris vestitus (Dunker).

70% всех видов фауны Мангандзи являются об
щими с фауной Омма (префектуры Исикава) (1 9  
видов). Фауна аналогичного состава описана из пес
чаников формации Танабу [Otuka, 1 9 3 9 ], имеющих 
мощность около 100  м и развитых в префектуре Ао
мори у г. Танабу, где породы формации образуют 
моноклиналь с падением 3 -5 °  к западу. Близкого 
состава фауну моллюсков содержат также формации 
Вакимото п-ова Ога (стратотипический район Се
верной Японии).

В комплексе молюсков Омма -  Мангандзи от
сутствуют виды, преобладающие в отложениях энем- 
тенской свиты Камчатки. Общими видами моллюсков 
для тех и других являются только такие современ
ные формы, как Glycymeris yessoensis (Sow.), Swif* 
topecten swiftii (Bern.), Cyclocardia ferruginea (C lessin ), 
Mercenaria stimpsoni (Gould), Pandora pulchella Yok., 
Natica janthostoma Desh., Pododesmus macrochisma 
(Desh.)» Felaniella usta (Gould), Panope japonica A. 
Adams, а из ископаемых — Chlamys (s .s .)»  cosi• 
bensis heteroglyptus (Yok.X

Фауны Такикава -  Татсунокути

Второй комплекс моллюсков, послуживший основой 
для выделения фауны типа Такикава -  Татсунокути, 
имеющий наибольшую связь с фаунами энемтенской % 
свиты Западной Камчатки и среднемаруямской свиты 
Сахалина, -  это фауна Татсунокути, получившая 
свое название по формации, содержащей также 
характерный комплекс моллюсков. Формация широко 
Распространена на Северном Хонсю. Впервые 
термин 'слои Татсунокути' предложен Ябе [Nomura,



1 9 3 8 ] для глинистых пород с фауной и песчаных слоев, обнаженных 
в глубоком ущелье Татсунокути близ Сендая • (префектура Мияги). Наэ* 
ванне впервые опубликовано в 1 9 1 5  г. [Hayasaka, 1 9 1 5 ].  Стратоти
пический разрез [Hatai, 1 9 3 9  ]» вскрытой в районе между массивом 
Китаками и хр. Ою, имеет следующее строение (рис. 2 4 ) .  В этом 
бассейне общая мощность плиоценовых отложений группы Сендай, ниж
нюю часть которой составляет формация Татсунокути, около 2 0 0  м; 
мощность отложений Татсунокути 50  м. Они представлены глинистыми по
родами (см . табл. 1 8 ) (рис. 25, 26, 27, см. вкладку). В северной час
ти бассейна формация залегает почти горизонтально и сформирована в основ
ном грубосортированными глинистыми песками с банками Ostrea gigas Thum - 
berg. В южной половине бассейна преобладают темно-серые массивные алевро- 
литы, которые в южном углу  бассейна переходят в плохо отсортированные кон
гломераты и средне- и грубозернистые песчаники. Моллюски обычно содержат
ся в песчаниках, которые выходят узкой (до 4 0  км) полосой, протягиваясь на 
1 5 0  км вдоль тихоокеанского побережья.

Для формации Татсунокути выделен ряд фациальных комплексов морских 
моллюсков [Chinzei, Iwasaki, . 1967  ] (рис. 2 8 ):  1 ) устричники -  Ostrea
gigas Thumberg, Anomia lischkei Dautzenberg et Fischer; 2 ) батиллярие- 
вый комплекс -  В ati Hart a multiformis (L ischke), Macoma incongrua Martens, M у a 
japonica Jay; 3 ) псевдоамиантисово-анадаровый комплекс -  Pseudoami• 
antis sendaicus (Nomura), Anadara (Anadara) tatunokutiensis (Nomura et Hatai), 
Dosinia tatunokutiensis Nomura, Fortipecten takahashii (Yok.), Panope japonica 
A. Adams, Mya japonica Jay, Lucinoma annulata (R eeve), Neverita kiritaniana 
(Yok.); 4 ) макомово-миевый комплекс -  Macoma tokyoensis Ma-
kiyama, Mya japonica Jay, Lucinoma annulata (Reeve). Наиболее близок к энем- 
тенскому псевдоамиантисово-анадаровый комплекс.

В стратотипическом разрезе формации Татсунокути были найдены мастодон
ты [Hatai, 1 9 3 9 ] -  Gomphotherium sendaicus (Matsumoto) и акулы -  Carcha• 
rodon megalodon Charlesworth. Хотя мастодонты ограничены поздним ранним -  
средним миоценом, в формации Татсунокути они встречены до первых Stegodon 
[Ikebe е. а., 1 9 7 2 ]. Четкая увязка находок позвоночных в этих отложени
ях позволила Осборну [Osborn, 1 9 4 2 ] на оснрвании описаний Матсумото [Mat
sumoto, 1 9 2 3 ] скоррелировать неогеновые отложения Северной Америки, Япо
нии и Европы по остаткам позвоночных (рис. 2 9 ).  Естественно, за прошедшее 
с тех  пор время трактовка этих разрезов несколько изменилась, и сейчас мно
гие представления Матсумото и Осборна уже устарели, но в целом однознач
ное понимание фаун Татсунокути и Понта принимается некоторыми авторами 
и сейчас [Ikebe а.о., 1 9 7 2 ].  Сопоставление же с Калифорнийским разрезом, 
по нашим представлениям, должно быть несколько иным, а именно: интервалу 
фаун Такикава -  Татсунокути в Калифорнийском разрезе будет соответство
вать формация ^игоин  в широком смысле (Adegoke, 1 9 6 9 ), а не Санта-Мар- 
гарита или верхи Монтерей. Однако вопрос сопоставления нижнего плиоцена 
Калифорнии и Камчатки будет рассмотрен ниже, здесь же проследим измене
ние фаунистических комплексов моллюсков в этом временном интервале при 
продвижении с севера на юг.

Так, в префектуре Фукусима в районе. Сома—Футабе на юрских и более древ
них толщах лежат грубозернистые или массивные тонкозернистые песчаники, 
переслаивающиеся с тонкими сланцами и лигнитами мощностью 3 0 -6 0  м. Эта 
пачка пород относится к формации Кубома и датируется самым началом плио
цена. Она согласно перекрывается отложениями формации Татсунокути, пред
ставленными зеленоватыми или бурыми массивными тонкозернистыми песчани
ками и алевролитами, переслаивающимися с грубозернистыми песчаниками и 
слоистыми туфами, образующими моноклиналь с небольшими углами падения 
(до 5 ° ) .  Здесь встречены многочисленные прослои ракушников с Fortipecten 
takahashii, а также Acila (Truncacila) insignis, Gly cymeris cf. nakamura, Merce• 
naria chitaniana, Patinopecten ibaragiensis, Turritella cf. ikebei, Fusitriton orego• 
ne’nsis, N emocardium (Keenaea) samarange Mak., Neverita (Glossaulax) didyma, Tec•



рис. 28. Распространение 
лито- 'и биофаций формации 
'ратсунокути на территории 
префектуры Сендай [Chinzei, 
Iwasaki, 1967]

1 -  Batillaria; 2 -  Ostrea; 
j  -  Pseudamiantis — [Anadara] 
,4 -  Felaniella; 5 -  Macoma- 
Mya; 6 -  гравелиты; 7 -  пес- ' 
чаники; 8 -  песчанистые гли- 
нЫ; 9 -  темно-серые глины

Г д ~ 1> I о  I* Ш Ш З ' 

QD* HMD5- ЕЗ*
С О 2 5 Й Я»

tonatica janthostomoides, Cyclocardia ferruginea. Согласно Камада и Хайя- 
сака [Koizumi, 1 9 7 2 ], эта фауна характеризуется присутствием холодо
любивых элементов ( Nucula tenuis, Spisula polynyma voyi, Peronidia veme- 
losa) и отсутствием теплолюбивых видов Япономорской провинции и в целом 
также типична для основания плиоцена.

Несколько севернее стратотипа Татсунокути, на самой оконечности п-ова 
Одзика (префектура М ияга), на меловой формации Аюкава с угловым несогла
сием лежит пачка чередования светлых желто-коричневых туффитов, плохо сор-



/Марало u jra  Гага

Р и с . 29. Сопоставление разрезов по позвоночным неогена Японии, Америки и Ев
ропы [Osborn, 1942]

1 -  конгломераты; 2 -  пески; 3 -  глины; 4 -  лигниты; 5 -  песчаники; F  ̂ -  
Vicarya, Desmostylus; F2 — Ггсагуа, Desmostylus, Furhinodelphis; F3 — Desmosty- 
/г/s japonicus, type; F4 — Dicrocerus n.sp.; Fg — Prostegodon latidens; F^ — Zygo- 
lophodon n. sp. (pyrenaictes type); Fy — Stegodon orientalis, Eumetopias n. sp., Cer- 
vid sp.; Fg -  Giraffa microdon, Stegodon orientalis, FAephas mutation of Minato (=Pfl- 
relephas trogontherii); Fg — FAephas? mutation (? L. ausonia); Fjq — FAephas muta- 
fion of Tokyo Bed (= ? L. hysudrindica)] F^\ -  Cervus cL  nippon, Bison occ iden ta l ,  
Stegodon sinensis et cf., S. orientalis, FAephas, last mutation (= L, naumanni)

тированных песчаников и светлых желто-коричневых глин с угловатыми галька
ми песчаников и туфогенных алевролитов. Эти отложения имеют мощность все
го 2 м и выделены в формацию Гобансояма [Noda* Masudar 1 96 8 ; Noda, 1973]. 
Они перекрываются с угловым несогласием четвертичными террасовыми обра
зованиями 40-метровой мощности.

В формации Гобансояма собран довольно богатый комплекс моллюсков: Nucur 
la r ia tр., Area {Area) boucardi Jouss., Anadara (Anadara) tatunokutiensis (Nomura 
cl lla lai), Glycymeris gorokuensi s Nomura, Fortipecten takahashii (Yok.)t Mizuhopec• 
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ten yessoensis (Jay), Swiftopecten swiftii (Bern.), Chlamys (s .s .) cosibensis (Yok.), 
Ch. imanishii Masuda et Sawada, Ostrea ( Crassostrea) gigas Thunb., Anomia sp., Mo- 
diolus modiolus L ., Dosinia cf. japonica Reeve, Ezocallista brevis ip honata (Carp.), 
Serripes groenlandicus (Brug.), Clinocardium cf. califomiense (Desh.), Clinocardium 
sp., Callithaca (Protocallithaca) adamsi Reeve, Saxidomus purpura tus ( Sow.), Macoma 
incongrua Martens, Mya japonica Jay, Cryptomya bussoensis (Yok.), Solen krusenster- 
nii Schrenck, Anisocorbula sp., Batillaria sp., Acmaea sd., Notoacmaea concinna 
(Lischke)* Crepidula grandis Midd., Haliotis (Nordotis) cf. discus Reeve* Buc• 
cinum ochotensis (Redfield), Fulgoraria sp., Nassarius sp., Serpulorbis sp., 
Ancistrolepis sp.

Здесь присутствуют виды, характерные как для фаун Татсу- 
нокути, так и для фаун Омма-Мангандэи, т. е. комплекс моллюсков 
формации Гобансаяма принадлежит к так называемой фауне Та кика ва, содер
жащей смесь мелководных и более глубоководных форм. Согласно Тиндзе [Chin- 
zei, I9 6 0 ,  1 9 6 1 ,1 9 6 3 ], различие комплексов Такикава, Татсунокути и Гобансо- 
яма только экологическое, а не возрастное или зоогеографическое. По-видимому, 
то же может быть сказано и относительно фаун Омма -  Мангандзи [ Noda, 
1962].

Севернее, в районе горного массива Китаками (префектура Ивате) извес
тен разрез неогеновых отложений [Otuka, 1934 ; Chinzei, 1 9 6 6 ] (рис. 30,
31, 32, см. вкладку), очень сходный со стратотипическим разрезом Западной 
Камчатки (Точилинская антиклиналь). По р. Мобеши на породах кристалличес
кого фундамента с резким угловым несогласием лежат осадочные породы груп
пы Сираторигава. Нижняя ее часть -  формация Етсуяки -  сложена андезитовы
ми лавами, чередующимися с конгломератами, песчаниками и пирокластически
ми породами. Формация в большей своей части представлена континентальными 
образованиями, только на западе бассейна местами в основании толши встреча
ются линзовидные скопления морских моллюсков: Katelysia nakamurai,
Crepidula jimboana, Vicaryella otuka, Batillaria yamanarii, Nassarius simi• 
zui и др.

Средняя часть группы Сираторигава -  формация Кадонозава -  сложена се
рыми песчаниками с богатой фауной моллюсков (Macoma optiva, Yoldia thraciae- 
formis, Latemula besshoensis). Ее базальная часть в районе Фукуока (пре
фектура Ивате), названная Тиндзе 'песчаниками Тейт и пачкой конгломератов' 
и имеющая мощность 2-7 м, содержит вместе с раковинами моллюсков и остат
ки десмостилюсов [Shikama, 1 9 6 6 ]. Среди моллюсков в этих отложениях 
распространены Cerithium atukoae Otuka, Euspira meisensis Makiyama, Polin ices  
(Neverita) fissurata Kuroda, Fusinus sp., Surculites sp., Anadara (Diluvarca) nmo- 
hensis (Otuka), Ostrea gravitesta Yok., Patinopecten kimurai (Yok.), Tapes 
(Siratoria) siratoriensis Otuka, Clementia yazawaensis Otuka, Cyclina sinen• 
sis Gmelin, Dosinia nomurai Otuka, Macoma optiva (Yok.), Panope japonica 
A. Adams.

По простиранию 'песчаники Тейт и пачка конгломератов' переходят в алев
риты Сиконай мощностью 3 0 -6 0  м, содержащие бореальную или глубоководно- 
неритическую фауну моллюсков: Turritella ( Hataiella) kadonosawaensis Otuka, 
Bittium sp., Fulgoraria sp., Solemya tokunagai Yok., Acila  ( Truncacila) insignvs 
(Gould).

Приведенные выше фауны Тиндзе сопоставляет с комплексом Nipponomar- 
са -  Dosinia слоев Тогари (по схеме Сикама -  средний миоцен).

Верхняя часть группы Сираторигава -  формация Суеноматияма -  сформи
рована морскими туфогенными песчаниками, переслаивающимися с андезитами. 
Песчаники содержат разнообразную фауну моллюсков, среди которых преобла
дают пектиниды -  группа Chlamys (s .s .) cosibensis, Leochlamys daishakaen- 
-sis и др. Для низов формации характерна фауна Яама, типичная для глубоко
водных нёритических или батиальных зон бореальных вод. Здесь встречены 
Ancistrolepis mogamiensis (Nomura et Zinbo), Buccinum sp., Neptunea eos (Kuroda), 
Patinopecten yamasakii (Yok.), Thyasira ( Conchocele) disjuncta (Gabb), Lucinoma 
a< utilineata (Conr.), Clinocardium shinjiense { Yok.), Cerastoderma iwakiense Nomu-



Р и с . 30. Местонахождения плиоценовых фаун Омма — Мангандзи и Такикава—Тат- 
сунокути

Формации: 1 -  Омма, 2 -  Сигарами, 3 -  Саване, 4 -  Мангандзи, 5 -  Вакимото, 
6 -  Танабу, 7 -  Такикава (стратотип), 8 -  Хонбетсу, 9 -  Татсунокути (страто
тип), 10 -  Татсунокути района Сома-Футабе, 1 1  -  Гобансояма, 12 -  Тогава

га, Serripes makiyamai Yok-, S. yokoyamai Otuka, S. triangularis Noda, S. expansus 
Hirayama, Panomya japonica (A . Adams) и др. Общая мощность группы Сиратори- 
гава около 450 м.

На отложениях группы Сираторигава без углового несогласия, но с рез
ким размывом и с конгломератами в основании лежат отложения группы Сан
ное, которые перекрываются, в свою очередь, уже значительно более Моло
дыми, четвертичными террасовыми толщами. Группа Санное состоит из четы
рех формаций, две из которых (нижняя -  Томезаки и третья снизу -  Кубо) 
существенно вулканогенные. Фауна из этих отложений плохо известна. Верх
няя формация -  Тогава -  содержит многочисленные остатки раковин моллюс
ков, среди которых описаны Fortipecten takahashii и F, kenyoshiensis.

Возраст отложений группы Санное датируется Тиндзе [Chinzei, 19661 в 
пределах от позднего миоцена до позднего плиоцена. Мощность группы 6т 
1000 м в восточной части бассейна увеличивается в центральной и западной 
частях бассейна до 1500  м. Нижняя и верхняя части отложений группы харак
теризуются литологическим непостоянством как в вертикальном, так и в гори
зонтальном направлениях. Средняя часть представлена мощными песчаниками 
и алевролитами (см. рис. 3 2 ).

Нижняя формация группы Санное -  Томезаки (мощность 100 -  2 0 0  м ) 
в основании содержит тонкие прослои известняков с преобладанием в верхней 
и нижней частях формации глинистых отложений, диатомитов, а в средней -  
песчаников, обычно туфогенных, иногда с прослоями андезитовых туфобрекчий. 
В фауне известняков преобладают Patinopecten kintaichiensis, Р. kimurai, 
Chlamys cosibensis, ” Pec ten "  crassivenius и др; Отсюда определен ком- 
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лекс диатомовых: Coscinodiscus elegans, C.marginatus, Melosira spp. и др. 
£Ыше в песчаниках появляются более мелководные моллюски с Thracia ката- 
yaskikieusis и др. Котака и НоДа [Kotaka, Noda, 1 9 6 7 ], ссылаясь на мнение 
faHO и Катайя, изучавших диатомовую флору и планктонных фораминифер из 
обложений формации, считают возможным определять возраст отложений фор
мации Томезаки как начало среднего миоцена. При этом указанные выше ис
следователи подтверждают свое мнение тем, что формация Томезаки по геоло
гическому положению соответствует основанию диатомовых сланцев Нумакубо 
й крепких сланцев Кавагути, которые охарактеризованы среднемиоценовым ком
плексом диатомей и планктонных фораминифер.

Вышележащая формация Шитазаки сложена тонкими гомогенными аргилли
тами и имеет мощность 1 5 0  -  2 0 0 м . Здесь встречаются Lucinoma acutilinea- 
turn, Palliolum peckhami, Solemya sp.r lurrite lla  nipponica, Fusitriton oregonen- 
,sis, Pandora pulchella с массой планктонных фораминифер, остракод, мор
ских ежей и спикул губок.

Формация Ситадзаки гор Китаками была изучена Коидзуми [Koizumi, 1970], 
к о т о р ы й  по диатомовой флоре считает возможным коррелировать эти отложе
ния с формациями Фунакава и Китаура п-ова Ога (рис. 3 3 ).

Вышележащая формация Кубо сложена массивными туфогенными песчаника
ми мощностью 1 5 0 -2 0 0  м. В ней встречена и описана фауна моллюсков, сос
тоящая из очень специфического комплекса гастропод, характерного для фаун 
Омма -  Мангандзи.

Самая верхняя формация группы Санное -  Тогава состоит из песчаников, 
ракушников и алевролитов, чередующихся с туфами различного состава, и имеет 
мощность до 5 5 0  м. В западной части бассейна отложения формации существен
но вулканогенные и не содержат фауны. В восточной части они сложены обыч?- 
но песчаниками, ракушниками и алевролитами с примесью вулканогенного мате
риала. Мощность отложений Тогава здесь составляет около 6 5 0  м. В нижней 
части разреза содержатся Yoldia cf. japonica, Lucinoma acutilineata и неко-
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Рис.  31. Стратиграфический разрез серий Сираторигава и Санное [Chinzei, 1958, 
1959, 1961, 1966, 1967]

1 -  туфы; 2 -  конгломераты; 3 -  пески; 4 -  глины; 5 -  эффузивы; 6 -  лиг- 
ниты; 7 -  ракушники; <5 -  алевролиты; 9 -  граниты



Р и с .  33. Стратиграфическое положение слоев с диатомеями в Северной Японии 
[Koizumi, 1970]

торые другие, а в верхней -  Patinopecten sannohensis, Mercenaria stimpsoni, 
Nucella shiwa, Coptothyris grayi, Turritella fortilirata, Anadara na- 
gawaertsis, Fortipecten kenyoshiensis, Pseudo car dium kurikoma идр. Выделены 
фаунистические горизонты, каждый из которых имеет мощность около 100 м.

Тиндзе [Chinzei, 1 9 6 1 ] описано шесть комплексов моллюсков, характер
ных для формации Тогава:

А -  комплекс Mercenaria—Р eronidia приурочен обычно к гравелитам, пем 
зовым грубозернистым песчаникам. Для него отмечаются Mercenaria stimpsoni> 
Tellina ( Р eronidia) protovenulosa, Solen krusenstemi, Dosinia japonica, D. ka• 
neharai, Panope cf. estrellana, Callista brevisiphonata, Callista spM Spisula 
voyi, Pseudo car dium kurikoma, Mactra sulcataria cameopicta, Natica (Tec- 
tonatica) picta, N eptunea cf. arthritica, Serripes cf. groenlandicus, Echinarachnius sp.

В -  комплекс Fortipecten распространен в грубозернистых конгломера- 
тивных косослоистых песчаниках, где преобладают Fortipecten kenyoshien» 
s is , Anadara tatunokutiensis, а также присутствуют Mercenaria stimpsoni, 
Pscudocardium kurikoma, Clycymeris cf. yessoensis, Venericardia sp.r Limop• 
sis sp.
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С -  комплекс Spisula -  Clinocardium приурочен к желтым средне- и тонко
зернистым песчаникам; здесь преобладают Sprsula voyi, присутствуют Clino
cardium sp, i  и My a japonica. Tellina (Peronidia) protovenulosa и Mercenaries 
stimpsoni более редки для этого комплекса.

D -  комплекс Acila  -  Protothaca. развит в глинистых пемзовых тонкозер
нистых песчаниках; кроме Clinocardium sp,2 и очень редких фрагментов 
tfercenaria stimpsoni, обычны только Acila  {Truncacila) sp. и Callithaca 
adamsi,

Е -  комплекс Turritella — Му а распространен в пемзовых тонкозернистых 
массивных песчаниках; доминирует Turritella fortilirata; Му a oonogai зале**
гает  в прижизненном положении; кроме них встречаются редкие экземпляры 
tfatica(Tectonatica) sp. и М acorn a cf. tokyoensvs,

F -  комплекс Р atinopecten приурочен к туффитам, конгломератам, грубозер
н и с т ы м  песчаникам, а в базальной части формации -  к более грубозернистым 
п е м з о в ы м  туфам; состоит из преобладающих Mizuhopecten sannohensrs в сопро
вождении Coptothyrvs grayi и редких Nucella 'shiwa. В качестве примеси 
встречаются Mercenaria stimpsoni, Spvsula voyi, My a japonica, Anadara cf. tatuno- 
kutiensis nagawensvs.

Комплексы А и В в основном характеризуют нижнюю часть формации, а С, 
D, Е, F — верхнюю.

Фауна формации Тогава представляет собой смесь элементов фаун Татсуно- 
кути и Омма -  Мангандзи. Fortipecten kenyoshiensvs, Anadara tatunokutiensis 
nagawensis, Lucinoma annulatum, Panope cf. estrellana, Solen krusen- 
stemi, My a japonica -  это элементы фауны Татсунокути, a Fusitriton ore go- 
n e n s r s ,  Acila  ( Truncacila) sp., Glycymerrs yessoensrs, Limopsis cumingi, 
Venericardia sp. -  элементы фауны Омма -  Мангандзи. Комплекс Fortipecten 
полностью отражает ту смесь обеих фаун, которая обычно характеризует фау
ны Такикава, к которым относится и фауна III горизонта маруямской свиты 
Сахалина, а также, вероятно, фауна помырской свиты п-ова Шмидта Северно
го Сахалина. Тиндэе [Chinzei, 1961] считает отложения формации Тогава сред
не-верхнеплиоценовыми на том ос- .

Т а б л и ц а  19новании, что в них отсутствует Fort*- 
pecten takahashii• Однако Масуда, 
(Masuda, 1 962а) в коллекции, соб
ранной Тиндэе, определены также и 
створки F . takahashii. Кроме того, 
изучая отложения формации Тогава, 
Масуда собрал и описал еще не
сколько видов пектинид -  Сhlamys 
(Leochlamys) daishakaensis Masuda et 
Sawada, Chlarhys (Chlamys) setsukoae 
Masuda и Mizuhopecten sannohen• 
sis Chinzei. По мнению Масу
да, присутствие F, takahashii -  ти
пичной раннеплиоценовой формы ти
хоокеанского побережья Северной 
Японии (ассоциация с F, takahashii) 
[Masuda, 19626] и Chlamys daisha• 
kaensis -  формы, постоянно сопро
вождающей раннеплиоценовый комп
лекс с Mizuhopecten tokunagai, рас
пространенный в нижнеплиоценовых 
отложениях побережья Японского 
м°Ря, дает основание уверенно от
носить образование формации Т о га - 
^  к раннему плиоцену и считать 
комплекс моллюсков этой формации 
состоящим из смешанных японо
тихоокеанских видов.

К ад,

Схема геологического строения района 
Итиносеки [Takeuti, 1974]

Возраст

Плейстоцен

Миоцен

Пермь

Формация

s2ев
I
S
*

Террасы 

Такизава 40 м 

Матаки 45-65 м

Кадзава 40-60 м 

Юсима 40 м

Арига 30м 

Генби 40-100 м

Симикуросава 300 м 

Тойяма



На Северном Хонсю, в префектуре Ивате, недалеко от г. Итиносеки, имеете 
ся маломощный разрез кайнозойских отложений (табл. 1 9 ), представленный в 
основном континентальными фациями [Takeuti, 1 9 7 4 ]. Здесь на переслаива
нии туфов с лигнитами миоценового возраста резко несогласно лежит маломощ* 
ная пачка лигнитосодержащих отложений с пластом базальных конгломератов 
в основании. Конгломераты резко выделяются в обнажении и имеют мощность 
не менее 2 -3  м. Фармация Арига охарактеризована листовыми отпечатками
Fagus crenata Blume, Sequoia sempervirens End]., Taxodioxylon sequoianum Gothan 
Zelkova serata Makino, Acer pictum Thumberg, Sassa borealis Makino et Shibata, 
Cryptomeria japonica D. Don. На них согласно лежат голубовато-серые песчаники 
формации Юсима, охарактеризованные богатой фауной моллюсков, типичной для 
фаун Такикава-- Татсунокути: Clinocardium califom iense(Desh.)t Cardium sp. in- 
det., Lucinoma acutilineata (Conr.), Lucina sp. indet., Macoma tokyoensis Mak., Af. 
praetexta (Mart.), M. incongrua (Mart.), My a arenaria L., Ostrea gigas Thumberg, For• 
tipecten takahashii (Yok.), Pecten  sp. indet., Panope japonica (A . Adams), Peronidia 
venulosa (Schrenck), Anadara tatunokutiensis (Nomura et Hatai), Pitar sendai ca No
mura, P. sendaica monstrosa Nomura, Polin ices kiritaniana Yok. Обе формации отно. 
сятся японскими геологами к раннему плиоцену, как и вообще все отложения, о ха* 
рактериэованные фаунами Такикава -  Татсунокути. Севернее, на о.Хоккайдо, 
развиты плиоценовые отложения, охарактеризованные фаунами двух типов: фау* 
ной формации Такикава и фауной формации Сетана (табл. 2 0 ).

Формация Такикава, развитая в бассейне р.Исикири, сформирована песча
но-глинистыми отложениями с прослоями туфов и мелкогалечных конгломера
тов и достигает местами мощности 8 0 0  -  100 0  м. Перекрываются эти от
ложения несогласно лежащими постплиоценовыми образованиями террас. Фор» 
мация Такикава соответствует низам плиоцена стандартной японской шкалы 
для Хоккайдо и содержит наряду с Fortipecten takahashii также AnadarafAnada* 
га) tatunokutiensis, Turritella (Neohaustator) fortilirata habei Kotaka, здесь же

найдены фораминиферы -  Elphidiella ore• 
gonensis (Cushm. et Grant) (= Elphidium 
ezoensis Asano [1 9 3 7 ].  Кроме стратоти
пического района, фауны этого типа на 
Хоккайдо известны в следующих форма
циях -  Мукава (район Хидака), Тобетсу 
(нефтяное поле Исикари), Юши и Сибутан 
(провинция Тесно) и Хонбетсу (провин
ция Кусиро). Они характеризуются очень 
большим количеством экземпляров како
го-либо одного вида, небольшим числом 
видов и преобладанием мактрнд и пектинвд, 
которые образуют банки. Это мелковод
ные комплексы, состоящие в целом из 
относительно холодолюбивых (для Япо-
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Р и с . 34. Схематический стратиграфиче
ский разрез неогеновых отложений Цен
трального Хоккайдо и распространение фауны 
моллюсков в плиоцене [ Matsuno е.а.г 1964]

1 -  конгломераты; 2 -  песчаники; 3 -  
кремнистые сланцы; 4 -  алевролиты; 5 -  
аргиллиты; 6 -  туфы; 7 -  ракушняки. Циф
ры на рисунке: 1 -  Fortipecten takahashii 
(Yok.); 2 -  \Acila insignis (Gould); 3 -  ClinO’ 
cardium califom iense (Desch.); 4 — MerceW  
ria »stimpsoni (Could); 5 -  Mya japonica Jayi 
6 -  Turritella fortilirata (Sow.); 7 -  Serin• 
gius pericoshlion  (Schrenck); 8 — Buccinum 
tenuis inum Kuroda



Т а б л и ц а  20

Сопоставление неогеновых отложений о. Хоккайдо

П-ов Осима 

[Ikeya, Uematsu, 1968]

Префектура 
Ивамидзава 
[Matsuno ел., 
1964]

Префектуры 
Румои и Тесно 
[Kanno, Mat- 
zu n o ,1960]

Хидака
Восточный
Кусиро

Централь
ный
Хоккайдо

Район
Кабато

[Hashimoto, 1958]

Аллювий

Террасы

Пачка конгло
мератов Нат- 
суджи

Сетана 400 
100 м

Куромат- 
сунай 
1000 м

Пачка песча
ников Син- 
кобе

Пачка кон
гломератов 
Ханаиси

А
£ _ о

'Андезиты
Сеюбетсу

Туф
Сибуннаи

Пачка аргил
литов 
Танекава

Туф Симо- 
Хакаи

Песчаники 
?Сапоиран 
и Баси

Якумо 
1000 м

f Агломераты 
Ками-Хакай

Риолиты
Каюано

Кунью 
1000 м

Есиока

Фукуяма

Миненобу
210м

Юши
Ониси

Ойваке 
450 м

Ивамидзава 
100-500 м

Вакканай

Уттсу

Кавабата 
2000 м

Гакиноу

Котанбетсу

Сикубетсу 
до 450 м 
Санкебетсу 
до 870 м

ХаГн)|ю 
до 600 м 
Харанозава 
до 350 м

Мо-Окоппе

Икеда

Хонбетсу
Иторо

Икусина

Атсунай

Косикава

Токо|ю

Шуруй

Акубстсу

Такикава 
1000 м

Ойваке

Вакканай

Тагесита

Кавабата

Гакиноу

нии) видов, руководящими для которых являются Tortipcctcn takahdshii, Anadara 
tatunokuti ensvs, Turrit el la fortilirata habei. В этой фауне еще встречает
ся небольшое число миоценовых реликтов, в то же время резко увеличивается 
количество форм, обитающих в современных морях, но сейчас приуроченных к 
несколько более южным районам, чем расположены местонахождения разобран
ных фаун [Uozumi, 1 9 6 2  ]•

Формация Хонбетсу [Hayasaka, 1 9 5 2 ] Восточного Хоккайдо (угольное 
Месторождение Юбетсу) сложена туфами, туфопесчаниками, глинами и песча
никами, внизу переслаивающимися с конгломератами. Общая мощность форма
ции около 3 0 0  м. Ее верхняя граница неизвестна. Отложения формации Хон- 
бетсу с угловым несогласием перекрывают серию Атсунай (аналог стандарт-
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Р и с . 35. Строение формации Сетана в ряде разрезов п-ова Осима и их корреля
ция (разрезы с севера на юг) [Ikeya, Uejnatsu, 1968]

1  -  конгломераты; 2 -  косослоистые песчаники; 3 -  андезиты Сеюбетсу; 4 -  
аргиллиты; 5 -  алевролиты; 6 -  пески; / — аргиллиты Танекава; II -  туфы Си- 
буннай; III — конгломераты Ханаиси

HJ

Р и с . 36. Взаимоотношение формаций Сетана и Куроматсунай на п-ове Осима(син- 
клинорий Пирика) [Ikeya,.Uematsu, 1968]

1 -  туфы; 2 -  песчаники; 3 -  конгломераты; 4 -  аргиллиты; 5 -  граница фор* 
маций Сетана и Куроматсунай (согласная); 6 -  алевролиты; 7 -  косослоистые 
пески; 8 -  формация Якумо; 9 -  формация'Куннуи; 10 -  фундамент
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ного яруса Вакканай). В породах содержатся многочисленные прослои ракущ- 
няков с преобладанием Fortipecten takahashii и Mya cuneiformis (ВоЬт),вм ес- 
те с которыми встречаются Yoldia hobetsuensis Uozumi, Yoldia sp., Pecten  sp., 
Thyasira (Conchocele) bisecta (Conrad), Lucinoma acutilineata (Conrad), Macorna 
sp.. My a aff. urusikuboana Nomura, Neptunea sp., Neptune a cf. modestus Kuroda, 
Turritella (Neohaustator) fortilirata Sow.

На Центральном Хоккайдо на площади Ивамидзава [Matsuno е .а ., 1 9 5 4 ]  
довольно широко развиты тонкозернистые песчаники формации Миненобу (рис.34 ), 
охарактеризованные комплексом моллюсков, типичным для фаун Такикава-Тат* 
сунокути: Fortipecten *akahashii (Yok.), Acila insignis (Gould), Clinocardium cali• 
fomiense (Desh.), Mercenaria stimpsoni (Gould), Mya japonica Jay, Turritella (Neo- 
haustator) fortilirata Sow., Beringius pericoshlion (Schrenck), Buccinum tenuissinum 
Kuroda.

Таким образом, на Хоккайдо широко развит комплекс моллюсков, носящий 
название фаун Такикава, в котором смешаны тепловодные элементы Тат- 
сунокути и холодноводные -  Омма-Мднгандзи. По присутствию в них Forti• 
pecten takahashii, Turritella fortilirata, Spisula voyi, Mya japonica, Напоре est• 
rellana, Anadara tatunokutiensis, Mercenaria stimpsoni, Clinocardium califomien• 
se, Acila insignis, а среди фораминифер, Elphidiella oregonensis они хорошо- 
сопоставляются с помырской свитой п-ова Шмидта Северного Сахалина, III 
горизонтом маруямской свиты Южного Сахалина и энемтенской свитой Запад
ной Камча тх"

Фауны Сетана

Формация Сетана п-ова Осима на о.Хоккайдо [Kanehara, 1 9 4 2 ; Ikeya, Uemat- 
su, 1 9 6 8 ] залегает на отложениях формации Куроматсунай миоценового воз
раста местами с постепенным переходом, а местами с угловым несогласием 
и конгломератами в основании (рис. 35, 3 6 ).  Она сложена в основном гру
бозернистыми песчаниками мощностью 2 0 0 -5 0 0  м и охарактеризована комп

лексом моллюсков: Acila vigilia, Turritella fortilirata, Mizuhopecten уessoensis, 
Natica janthostoma, Chlamys islandicus, Mytilus sp., Limopsis tokaiensis, Lima 
goliath, Terebratulina crossi, Ostrea sp., Chlamys ( Leochlamys) daishakaensis 
и фораминиферами: Cassidulina wakasaensis, C. sublimbata, C. setanaensis, C. 
yabei, C. japonica, Cibicides spp., Trifarina kokozuraensis, Uvigerina akitaen• 
sis, Bolivina pseudoplicata, Nonion pompilioides, E Ip hi dium planum, EL crispum, 
Epistominella cf. suttuensis. По присутствию таких видов, как Chlamys islan• 
dicus, Turritella fortilirata, Mizuhopecten у essoensis, Chlamys (Leochlamys) da* 
ishakaensis и других, фауна Сетана относится к фаунам Омма-Мангандэи. В 
некоторых корреляционных схемах Японии фауна Сетана помещается не в ос
нование плиоцена, а в его верхнюю половину. При этом авторы схем основы
ваются на несогласном налегании отложений формации Сетана на подстилаю
щих формациях и на присутствии в комплексе моллюсков холодолюбивых ас- 
тарт. Однако имеется большое число разрезов с постепенным переходом меж
ду фаунами Омма-Мангандзи (в  том чдесле и фаунами Сетана) и нижележащи
ми фаунами миоценовых формаций, что дает основание помещать отложения, 
охарактеризованные фауной Мангандзи, в основание плиоцена, и считать их ха
рактерными для иных фаций, чем отложения с фаунами Татсунокути -  Такикава,
т.е. для бассейна с течением палео—Ойясио.

ЮЖНАЯ ЯПОНИЯ 

Фауны Какегава

В префектуре Сидзуока поздненеогеновая группа Какегава лежит на миоце
новых отложениях Сагара с резким несогласием, особенно четким на севере 
стратотипической площади, и перекрывается плейстоценовыми отложениями 
Cora также с резким угловым несогласием (табл. 2 1 ) .  Во всех разрезах пло-



ц1ади обильно представлены ракушняки, откуда описана богатая фауна моллюс
к е  [Yokohama, 1926  с ] (табл. 22) .

Группа Сагара полностью развита на п-ове Омеасаки и представлена вни
зу мошным ритмичным чередованием песков и глин (пачка Сагара) с тонко
зернистыми гравелистыми слоями относительно небольшой мощности близ о с - 
лования и гомогенными глинами вверху (пачка Ойори). Верхние глины вскры- 
^  только на севере, где мощность группы около 4 0 0  м, на юге, однако, 
оНа достигает мощности 1 5 0 0  м. Обилие угловатых обломков в базальных

Таблица 21
Стратиграфические схемы неогеновых отложений района Сидзуока [Tsuchi, 1961 ]

Tsuchi [1961]
Makiyama [1950], 
Makiyama, Sakomoto* [1957] UJiie [1958]

Гравий Огасаяма Группа Огаса Гравий Огасаяма

Группа Cora Формация Cora

Гр
уп

п
а 

К
ак

ег
ав

а

Пески Абурайяма 

Глины Хидзиката 
Глинистые пески 

Нонно
Конгломераты Нобе 

Пески Дайните 
Туф Иодзуми 
Переслаивание Хариноуте 

Глины Кирийяма 
Конгломераты Хагима Гр

уп
п

а 
К

ак
ег

ав
а

Пески Абурайяма 
Глины Хидзиката 
Переслаивание Нонно 
Переслаивание верхнего 
Хариноуте 
Туф Иодзуми 
Пески Тенно 
Пески Дайните 
Переслаивание сред
него и нижнего Хари
ноуте
Конгломераты ’’Камийя- 
сиро”

Гр
уп

п
а 

К
ак

ег
ав

а

Пески Дайните 
Туф Иодзуми 
Переслаивание Ха
риноуте 
Глины Тамари 
Глины Кирийяма

8.
2ев
и

Глины Тамари и Ойори 
Переслаивание Сагара 
Переслаивание Токигайя

8.«виевCJ
г

Глцны Кирийяма и Та
мари
Конгломераты ’’Хагима”

&
сев
и

Конгломераты ”Хагима”

ii U U

Ранний неоген -  палеоген

Таблица 22

Стратиграфическое распространение моллюсков из поздненеогеновых отложений 
района Токаи [Tsuchi, 1961]

Геогра- 
фи iecnoe 
pacnpociw 
ранение

Миоцен Плиоцен Плей
стоцен

Вид Сагара Какегава Cora Голо
цен

ных форм,
градусы
долготы

Юейн Тотоми Суте Кете Ядзан

Pectunculina cf. oblonga 
(A. Adams)
Venericardia cf. crenulicostata 
Nomura
Amussiopecten iitomiensis 
(Otuka)
Chlamys miurensis (Yokoyam a) 
Spondylus cf. anacanthus Mawe

31- 41 

. 24 

0? 35

32- 35 
147-35



Вид

O x y p e r s  cf. a s p c rs a  Sowerby 
G ly c y m e r is  cf. ro tu n d a  Dunker 
C r a s s a t e l l i t e s  cf. ts u m a e n s is  

Shuto cf. nanus  (Adams et Reeve) 
M e r c e n a r ia  c h ita n ia n a  (Yokoh
ama)
G ly c y m e r is  a lb o l in e a ta  n a k a m u - 
r a i  (Makiyama) >
D e n ta l iu m  y o k o y a m a i Makiyama 
N a ro n a  n o d u l i fe r a  y o k o y a m a i  

subsp. noy.
L y r ia  cf. m iz u h o n ic a  Makiyama 
cf. c a s s id u la  (Reeve)
S ip h o n a l ia  cf. d e c l i r i s  Yokoyama 
A m u s s io p e c t e n  p r a e s ig n is  (Yo
koyama)
V e n u s  f o v e o la t a  y o k o y a m a i  

Tsuchi
C a n c e l la r ia  p r is t in a  (Yokoyama) 
cf. b i fa s c ia t a  Reeve 
V m b o n iu m  s u c h ie n s e  Yokoyama 
cf. g ig a n te u m  (Lesson)
T u r r i t e l l a  p e r te re b ra  Yokoyama 
cf. te re b ra  (Linne)
B a b y lo n ia  e la ta  (Yokoyama) cf. 
f o r m o s a e  (Sowerby)
V e n e r ic a r d ia  panda  (Yokoyama) 
cf. o r a l is  Reeve 
B a th y to m a  lu h d o r j i  m a k iy a m a i 

Tsuchi
C r a s  s a te  l l i t e s  f o v e o la t u s  (So
werby)
M e rc e n a r ia  y o k o y a m a i Makiyama 
V m b o n iu m  m y s t ic u m  Yokoyama 
F u lg o r a r ia  cf. h ir a s e i  (Sowerby) 
A n a d a ra  s a to w i  c a s t e l la t a  Ma
kiyama
G ly c y m e r is  t o to m ie n s is  Makiy
ama cf. fu lg w ra ta  (Dunker) 
P e c t u n c u l in a  o b lo n g a  (A.Adams) 
P u rp u ra  nakam ura i Makiyama cf. 
d is t in g u e n d a  (Dkr. et Zel.) 
S ip h o n a l ia  d e c l i v i s  Yokoyama 
cf. c a s s id a r ia e fo r m is  (Reeve) 
N a s s a r iu s  c a e la tu s  d a in i t ie n s is  

Makiyama
A n c i l l a  o k a w a i  Yokoyama cf. 
l a c  te a  Kuroda
L y r ia  m iz u h o n ic a  Makiyama cf. 
c a s s id u la  (Reeve)
F u lg o r a r ia  cf. m e n t ie n s  (Fulton) 
F . c o n c in n a  t o to m ie n s is  (Maki- 
yam;»)

Геогра
фическое 
распрост- 
ранение 
современ
ных форм, 
градусы 
долготы

Миоцен

Сагара

Юейн

Плиоцен

Какегава

Тотоми Суте Кете

Плей
стоцен

Cora

Ядзан

Голо
цен

0-29
31-42

31-39

33-34
31-39

31-35

31-35
0?-35

31-36

0

31-36

0-25

23-25

10

33-35

-25

33-34
31-39

22-34

31-41
0-33

31-35

0-35

26

31-35

33
33-35



Вид

P a t in o p e c t e n  cf. t o k y o e n s is  

(Tokunaga)
C h la m y s  k a k is a k ie n s is  Nomura 
cf. s a to w i  Yokoyama 
T r ig o n o s to m a  k u ro d a i (Yokoya
ma) cf. c r is p a tu m  (Reeve) 
N a s s a r ia  m a g n if ie d  y o k o y a m a  i  

Tsuchi, MS
S ip h o n a l ia  t o t o m ie n s is  Makiya- 
ma cf. m ik a d o  Melvill 
S p ir o t r o p is  s u b d e c l i v i s  (Yokpya- 
ma) cf. var. Kuroda et Ha be r 
N a ro n a  n o d u l i fe r a  (Sowerby)
0 l iv a  m us te r in a  La marck 
T u r r i l e l la  cf. p e r te r e b r a  (Yokoy- 
ma) cf. t e re  bra (Linne) 
C a n c e l la r ia  cf. p r is t in a  Yokoya
ma cf. b i fa s c ia t a  (Reeve) 
B a b y lo n ia  cf. e la ta  (Yokoyama) 
cf. f o rm o s a e  (Sowerby) 
S ip h o n a l ia  b ic o n ic a  Makiyama 
N a s s a r iu s  cf. c a e la tu s  

(A. Adams)
A n c i l la  cf. o k a w a i Yokoyama 
A . s u a v is  Yokoyama cf. a p ic a - 
l is  Taki, MS.
F u lg o r a r ia  cf. c a n c e l la t a  Kuro
da
C r a s s a t 'e l l i t e s  cf. ta k a n a b e n s is  

Shu to cf. a d a m s i (Ко belt) 
L e u c o s y r in x  c o r e a n ic a  s h im o • 
m atana  (Yokoyama)
A n a d a ra  t r i c e n i c o s t a  s u z u k i i  

(Yokoyama)
V m b o n iu m  s u b s u c h ie n s e  Makiya
ma cf. g ig a n te u m  (Lesson)

Olectospira excelsa (Yoko
yama) cf. viva Kuroda 
Patinopecten tokyoensis 
(Tokunaga)
Fulgoraria hirasei (Sowerby)
F . concinna (Broderin)
Nassaria magnified Lischke 
Venus foveolata Sowerby 
Ancilla apica lis Taki, MS 
Buthytoma luhdorfi (Lischke) 
Leucosyrinx coreanica (Adams 
et Reeve)
Glycymeris albolineata (Lischke)
G. rotunda (Dunker)
Vmbonium giganteum (Lesson)

Геогра
фическое 
распрост
ранение 
современ
ных форм, 
градусы 
долготы

Миоцен

Сагара

Юэйн

Плиоцен

Какегава

Тотоми Суте Кете

Плей
стоцен

Cora Голо
цен

Ядзан

327-35

24-33

12

33-35

33-35

33

31-39
11-35
0-25

9

23-25

0-35

26
-35

33

35

?0—34 

25-35

31-36

33-35

327-35

33-34
33-35
33-35
31-36

-35
33-35

-07-34

31-39
31-42
31-36 ?





конгломератах Сагара позволяет предполагать наличие эрозионного среза меж
ду группой Сагара и подстилающими отложениями.

Глины Тамари, ранее включавшиеся в формацию Какегава, при непосред
ственном прослеживании с востока на запад оказались синхронными верхней 
ч а с т и  группы Сагара; кроме того, в них найдена фауна моллюсков • типа Ю.

Группа Какегава сложена на востоке и западе стратотипической площади 
резко различными в фациальном отношении отложениями. Это мощная, рит
мично построенная пачка, которая включает конгломераты Хагима внизу, а 
вверху чередование Хариноуте, при резком преобладании нижней пачки над 
верхней. Эта флишоидная пачка образует синклиналь и в ядре структуры до
стигает мощности 3 5 0 0  м (у  г. Кикугава). На западе префектуры обнажены 
средняя и верхняя части группы Какегава, представленные нормальным че
редованием конгломератов, песчаников и глин (рис. 37 , 3 8 ).

Группа Cora представляет собой на севере площади завершающий седимен- 
таиионный этап развития бассейна. Однако на юге она состоит из массивных 
гомогенных глин, подобных глинам Хидзиката группы Какегава, и представ
ляет единое целое с осадками этой группы. Здесь граница между отложениями 
Cora и Какегава проводится довольно условно между двумя туфами, один из 
которых относится еще к отложениям Какегава, а другой считается основа
нием Сагара.

Комплекс моллюсков Какегава в настоящее время изучен достаточно де
тально и считается типичным для раннего плиоцена Южной Японии. Вывод о 
возрасте фаун Какегава основан на процентном соотношении ныне живущих и 
вымерших форм, а также на изучении комплекса планктонных фораминифер из 
пачки переслаивания Хариноуте. Большинство стратиграфов Японии принимают 
следующий возраст рассматриваемых отложений: Сагара -  поздний миоцен, Ка
кегава -  плиоцен, Сага -  ранний плейстоцен. В стратотипическом районе То
каи фауны неогена подразделены на пять типов, или стадий (табл. 2 3 ) [Ysu- 
chi, 1 9 6 1 ], которые отражают различные стратиграфические циклы развития 
бассейна. Изменение этих комплексов снизу вверх в основном заключается в 
увеличении в них количества современных форм и в уменьшении -  вымер
ших видов. Рассмотрим выделенные стадии: 1 ) стадия Тотоми -  совместное 
сосуществование элементов фауны Сагара (миоцен) и новых, только что по
явившихся элементов фауны Какегава; 2 ) стадия Суте -  расцвет фауны Ка
кегава; 3 ) стадия Катеиндзи -  исчезновение некоторых элементов фауны Ка
кегава и экологическое изменение оставшихся фаун; 4 ) стадия Юдзандзи ( груп
па Cora) -  сосуществование реликтовых фаун Какегава с современными вида
ми, количество которых составляет 90% всей фауны.

В составе комплекса моллюсков формации Какегава присутствуют только 
современные или сходные с современными виды. Так, фауна пелеципод стадии 
Суте состоит из 70% современных видов, и только 10% являются явно вы
мершими, а оставшиеся 20% составляют виды, предковые для современных.
В целом эта фауна подобна современному комплексу открытого тихоокеанско
го побережья Южной Японии. Формирование фауны Какегава происходило под * 1

Вис. 37. Геологическая карта района Токаи, Какегава, Япония [Tsuchi, 1961]
1 -  плейстоценовый гравий Огасаяма; 2 -  изопахиты, проведенные через 100 м; 

3 -  точки массовых находок фауны; 4 -  слои туфов; 5 -  глины; 6 -  глинистые 
песчаники; 7 -  песчаники; 8 -  переслаивание песков и глин; 9 -  брекчии; 10 -  
конгломераты; \1 -  фундамент. Цифры на карте: 1 — туф Сирайява; 2 -  туф 
Иодзуми; 3 -  туф Агехари; 4 -  туф Хосойя; 5 -  туф Ниси-Какегава; 6 -  туф Са- 
кУраги; 7 -  туф Нагайя; 8 — туф Сага; А — переслаивание Токигайя; В — пере
паивание Сагара; С — глины Ойори и Тамари; D — конгломераты Хагима; Е — в 
глины Кирийяма; F — переслаивание Хариноуте; G — пески Дайните; Н — конгло
мераты Нобе; I — глинистые пески Нонно; J — глины Хидзиката; К — пески Абу- 
райяма; L — переслаивание Томбе; М — группа Cora, вероятно, плейстоценового 
в°зр;к;та
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P и c. 38. Идеализированный разрез верхнего неогена района Токаи [Tsuchi, 1961] 

Условные обозначения см. рис.37

влиянием теплового течения палео-Куросио, вероятно, уже существовавшего 
в позднем неогене. Однако присутствие ряда очень теплолюбивых форм, сей
час встречающихся в прибрежных водах Тайваня, Тимора и Явы ( Venericardia, 
Turritella, Babylonia, Amusslopecten, Chlamys, Nassarius, Nassaria -  современ
ные виды этих родов или их современные аналоги), позволяет говорить о бо
лее теплых приповерхностных температурах времени Сагара и Какегава, чем 
температуры современных прибрежных вод по берегам Тихого океана у Юж
ной Японии.

Остров Кюсю

Фауны Какегава являются исходными при сравнении комплексов моллюсков ран
него плиоцена Японии и более южных районов, так как начиная с префектуры 
Сидзуока в комплексах плиоценовых моллюсков играют значительную роль 
тропические элементы. Примером такого сходства, на основе которого воэ-
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Схема корреляции поздненеогеновых отложений Южной Японии [Tsuchi, 1961 ]

Возраст Стадия Восток о. Кюсю, 
Миядзаки

Северо-восток 
о. Сикоку

Остров Хонсю, 
Токаи

Ранний
плейстоцен Юдзандзи Г руппа Cora

П
ли

оц
ен

Кетиендзи

Группа КакегаваСуте

1 
Гр

уп
па

 
) 

М
и

яд
за

ки Формация Таканабе

Группа Тонохома

Тотоми

Поздний
миоцен

Ю Формация Тсума *4 Группа Сагара



можна непосредственная корреляция, могут служить фауны, развитые в группе 
Миядзаки Восточного Кюсю. Отложения группы Миядзаки несогласно пере
крывают мезозой группы • Симанто, палеоген группы Нитенан и миоцен группы 
Осудзу. Группа Миядзаки, в свою очередь, состоит внизу из осадочного цикла 
Тсума, а вверху -  из осадочного цикла Таканабе (см . табл. 2 4 ) .  Формация 
Тсума представляет собой ритмичное чередование песков и глин мощностью до 
3000 м на юге района Удо или массивные глины мощностью не более 1 50 0  м 
на севере района Тсума. Формация Таканабе распространена только на юге 
района Таканабе и состоит из песков или из чередования песков и глин в ос
новании, а вверх переходит в мощные массивные глины. Максимальная мощ
ность формации в районе Садогара достигает 1 5 0 0  м. На севере ее отложе
ния перекрывают отложения формации Тсума, а на юге (У до ) флишеподобное 
переслаивание является аналогом нижней части формации.

Фауна в этих отложениях найдена на севере рассматриваемого горизонта, 
а в базальной части группы Миядзаки -  и на юге. Группу характеризуют фау
ны двух типов: нижняя -  фауна Тсума и верхняя -  фауна Таканабе, которые 
коррелируются с фауной Сагара (нижняя) и с фауной Какегава (верхняя). Тож
дественность фаун устанавливается на основании большого числа общих форм. 
Фауна пос'г-Суте в этом районе не найдена. По сравнению с фауной Ка
кегава в этом регионе увеличивается число тропических элементов (т а б л .2 4 ).

Подобные фауны известны также в районе Тонохама на Сикоку. Здесь от*- 
ложения, в которых найдена фауна подобного типа, выделены в группу Тоно
хама, которая перекрывает мезозойские и палеогеновые отложения с резким 
несогласием. Группа Тонохама подразделяется на три формации: Нобори, На- 
хари и Ананай. Типичная фауне Суте встречена в отложениях Ананай, а так
же в отложениях, типичных для формации Нобори, и поэтому в последнее вре
мя высказывается предположение, что установленное ранее несогласное взаимо
отношение всех трех формаций является ошибочным и связано с широким раз
витием прослоев и линз конгломератов в этих отложениях и небольшой

^ис. 39. Геологическая карта района Тонохама, юго-восточная оконечность о. Си- 
к<жу [Tsuchi, 1961]

1 -  мезозой и палеоген; 2 -  плиоценовая группа Тонохама; 3 -  разломы; 4 -  
падение плиоценовых отложений



Т а б л и ц а  24
Стратиграфическое распространение моллюсков иэ группы Миядзаки, 
о.Кюсю [Tsuchi, 1961]

Географи
ческие

Миоцен (позд
ний)

Плиоцен

Вид

границы
распро- Группа Миядзаки

странения
современ—

Тсума Таканабе

ных видов,
градусы
долготы

1 2 3 4 5 6

Siphonalia praedeclivis Itoigawa 
Cucullea pamotanensis Martin 
Amussiopecten iitomiensis (Otuka) 
Venericardia megacostata Shuto 
c f. ovalis (Reeve)
Mercenaria chitaniana (Yokoyama) 
Chlamys miurensis (Yokoyama)
Crassatellites tsumaensis Shuto cf. 
nauns (Adams et Reeve)
Venericardia oyamai Shuto cf. ova- 
lis (Reeve)

0
0?—35

10

32-35'
30-35

10

Trigonostoma kurodai (Makiyama) 
c f. cr is pa turn (Reeve)

12

Lyria koyuana Yokoyama cf. cassi• 
dula { Reeve)

31-35

Anadara tricenicosta suzukii 
(Yokoyama)
Siphonalia declivis Yokoyama cf. 
cassidarieformis (Reeve) 
Venericardia panda (Yokoyama) cf. 
ovalis (Reeve)
Turritella perterebra Yokoyama cf. 
terebra (Linne)
Babylonia elata (Yokoyama) cf. 
formosae (Sowerby)
Umbonium mysticum Yokoyama 
Spirotropis subeclivis (Yokoyama) 
cf. var. Kuroda et Ha be 
Ancilla okawai Yokoyama cf. 
lactea Kuroda
Lyria mizuhonica Makiyama cf. 
cassidula (Reeve)
Mercenaria yokoyamai (Makiyama) 
Chlamys satowi (Yokoyama) 
Patinopecten taiwanus Nomura 
Anadara satowi castellata 
(Yokoyama)
Glycymeris albolineata nakamurai 
(Makiyama)
Crassatellites takanabensis Shuto 
cf. adamsi (KobeIt)
Umbonium suchiense Yokoyama cf., 
giganteum (Lesson)
Cam ellaria pristina Yokoyama cf. 
bilas data (Reeve)

25-35

31-35

10

-0 -2 5

23-25

33

26

31-35

24-33
24-33
31-39

31-39

35

31-36

0

—

П р и м е ч а н и е .  1 -6  -  конкретные разрезы группы Миядзаки.



Стратиграфическое распространение моллюсков из группы Тонохама, 
о. Сикоку [Tsuchi, 1961]

Гоеогра- Стратиграфическое распрост- Группа Тоно
фическое ранение хама

Вид П А Г !П П Г Н Т Г —

ранение,
градусы
долготы

Ю Т С к Юд Нобо-
ри

Тоно
хама

Turritella perterebra 
Yokoyama cf. terebra

-0 -2 5 + + +

(Linne)
Babylonia elata (Yo- 
koyama)cf. formosae

2 3 -2 5 + + +

(Sowerby)
N as sari a magnified 
yokoyamii Tsuchi,

3 3 -3 5 + + +

MS.
Nassarius caelatus - 0 -3 5 + +

dainitiensis Makiyama

Cancellaria pristina 
(Yokoyama)cf. bifas -

0 + + +

data Reeve 
Ancilla okawai Yo- 26 + + +
koyama cf. lactea 
Kuroda
Lyria mizuhonica Ma 
kiyama cf. cassidula 
(Reeve)

- 3 1 -3 5 + +

Spirotropis subdecli - 33 + + + + +

vis (Yokoyama) cf. var.
Kuroda et Habe 
Limopsis chiianiana 2 3 -2 9 + +

Yokoyama cf. forskalii
Adams
Glycymeris alboline •  

ata nakamurai (Ma
kiyama)

3 1 -3 9 + + + . + +

Patinopecten taiwa-  

nus Nomura
2 4 -3 3 + +

Amussiopecten prae- -0 ? -3 5 + + + ' + +

signis (Yokoyama) 
Chlamys satowi (Yo
koyama)

2(5-33 + +

Venericardia panda 10 + + + +

(Yokoyama) cf. ovalis
Reeve
Crassatellites taka- 
nabensis Shuto cf.

35 + +

adamsi (Kobelt) 
Placamen isabellina -0 -2 3 +
(Phillippi)



Таблица  26

Распространение планктонных фора мин ифер в формации Нобори, о. Сикоку [Tsuchi, 1%1]

Вид 1 2 3 4 5

л П Л П Л П Л П Л П

H a s t ig e r in a  s ip h o n i fe r a  1 1
G lo b o r o t a l ia  o c o s t a e n s is 1 6 8 12
G. c u l t r a t a  c u l t r a t a 1 3 5 4 1
G. c u l t r a t a  m io c e n ic a 1
G. h i r s u t a

G. h u m  e ra s  a. Tsuchi 5 5 3 1
G. m in u t is s im a 1 3 1 5 3
G. o b e s a 1 1
G. cf« o c e a n i c a 95 102 139 26 3 29
G . o p im a  c o n t in u e s  a 1 1 5 12
G. s e t  tu la  s c i t u la 1 1 2 2 1
G. s u b c r e ta c e a 1 3 4
G. t o s a e n s is .  Tsuchi 1 6 1
G. tu m id a 1 1
G lo b ig c r in a  a n g u s t iu m b il ic a t a 1 5 2 1 5 1 35 45
G. a n g u s t iu m b il ic a t a  var. . 15 12 8 5 3 1 18 1 48
G. a p e r tu ra 6 2 2 9 8 1 3 2 2
G. b u lb o s a 2
G. b u l lo id e s 4 2 2 6 2 3 1
G. c o n  g lo m e  r a ta 1 1
G. d ip lo s to m a 7 8 13 14 8 5 13 6 1 1
G. d ru ry i d e c o r o p e r ta .  Tsuchi 5 2 3 1 1
G« e o m e s i 3
G. f a l c o n e n s is 2 1 4 4 5 4 10 9 5 2
G. f o l i a t a 2 1 2 2
G. g lu t in a t a 10 9 17 16 5 5 2 6 4 7
G. g lu t in a t a  var. 15 11 66 69 11 8 18 16 14 12
G. n e p e n th e s 2 2 1 2 5 1 1
G. p a c h y  d e rm a 3 5 1 2 5 31 3 39
G. p a r a b u l lo id e s 3 3 6 1 3 1
G. p r a e b u l lo id e s 6 2 9 4 6 6
G. t r i l o c u la r i s 5 3 11 3 7 7 8 10 5 11
G. w o o d i 7 3 2 2 3 2
G lo b o q u a d r in a  o l t i s p i r a  o l t i s p i r a

G. o l t i s p i r a  g lo b o s a 2 1
G. v e n e z u e la n a 1 3 1 1
G lo b ig e r in o id e s  b o l l i i 1 1
G. c o n g lo b a t u s 1
G. e lo n g a tu s 3 3 1 1 2
G. im m a tu ru s 1 1 2 1 10 1
G. o b l iq u u s 2 5 4 2 3 3 2
G. r u b e r  c y c lo s t o m u s 5 4 3 2 7 3 3 6 2 12
G. r u b e r  r u b e r 4 3 8 5
G. s a c c u l i f e r 2 1 1 1 2 1 1
G. t r i l o b u s 1 1 2 5 2 1
P u l l e n ia t in a  o b l i q u i l o c u la t a 2
S p h a e r o id in e l la  d e h is c e n s 1 2
S p h a e r o id in e l l o p s is  s e m in u lin a 2 3 6 6 2 1 2 1
O r b u l in a  s u t u r a l is 1 1
O. u n i  v e rs a 1 1 2
C a n d e in e  a m ic u la .  Tsuchi 2 2 2
M is c e l la n e o u s  Planktonic Forms 25 139 43 9 24
Всего 317 561 364 326 342

Примечание. 1-18 -  номера конкретных разделов формации Нобори. Л - левоза
вернутая, П -  правозавернутая.
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10 2 1 14 11 1
4 2 5 5 4

1 3 1 1

7 1 2 3 4
2 1 1 1 3 2

96 114 87 25 2 59 3 24 3 43
15 1 2 ’ 1 6 4 35 24 1 32

2 4 1 1 2
3 1 1 4

6 2 2 1 2 2 1 3 1 6
1 1 4 1 2
5 25 1 9 7 3 5 94 46 50
6 17 13 10 29 29 7 15 24 60 41 2 27
7 5 3 4 2 4 4 2
1 1 1 2 3 2
4 3 1 1 5 10 8 4 2 4

14 10 11 5 7 3 11 5 10 8 9 6 5 5
9 1 8 4 9 1 1 5 4 3 2 5 4 4

1 2
5 3 3 1 4 2 4 2 7 5 3 1 3

2 1 2 2 3
8 8 4 4 8 9 13 19 6 1 1

30 23 20 15 64 59 16 28 25 22 4 6 11 15
5 6 3 3 2 5 1 4 6 1 3 1
1 19 19 3 89 5 65 1 77
5 3 1 4 3 2 1 1 3 3
4 4 2 2 1 1 1 4 6 1 2 1 1

11 16 1 6 4 6 9 4 10 5 4 5 5 5
2 1 6 2 2 3 3 7 9 11 2 1 1

1

1 1 8 1
1 1 4 1

1
1 1 1 1 1 1

8 3 3 1 1 3 1 2 1 1
2 9 2 2 2 2 4 4 4 1
7 7 3 8 5 7 3 2 16 11 5 3 2 4
9 9 3 4 7 6 1 3'

2 5 1 5 5 1 1
4 3 4 3 1 2 1 10 4 4

16 5 2 1
2 2 1 1 1 1

5 2 1 2 2 1 2 1 7
1 1

2 2 1 2 4
4 2 1 2 1

70 36 25 22 49 10 16
574 336 434 278 722 348 370



Вид
14 15 16 17 18

Л П Л П Л п Л П Л П
^

H a s t ig e r in a  s ip h o n i fe r a L
G lo  b o ro  t a l i  a o c o s t a e n s is 5 2 5
G. c u l t r a t q  c u lt r a ta 2 2 5 2 5 1 5
G. c u l t r a ta  m io c e n ic a

G. h ir s u ta 3 3
G. h u m e ro s a  Tsuchi 12 2 34 1 18 1 18
G. m in u t is s im a 1
‘G. o b e s a 1 3
'G. cf. o c e a n i c a 45 1 55 24 1 96 2 59
G. o p im a  c o n t in u o s a 2 49 1 1 3 4
G. s e t  tu la  s e t  tu la 1 X
G. s u b c r e ta c e a 1 19 7 5 17 13
‘G. t o s a e n s is  Tsuchi 5 4 12 12 3 1
G. tu m id a 1 2 5 1 2 1
G /0 b ig e r i  n a  a n g u s  t iu m  b i l  i  c a  ta 19 1 1 1 4 3
G. a n g u s t iu m b il ic a ta  var. 1 37 1 3 10 15 1 4
G. a p e r tu ra 3 2 3 5 2 2
G. b u lb o s a 2 1
G. b u l lo id e s 4 2 6 4 7 3 16 7 8 3
G. c o n g lo m e r a ta 1
G. d ip lo s to m a 23 7 6 6 14 16 4 21 24 15
G. d ru ry i d e c o r o p e r ta  Tsuchi 2 1 3 1 2 1 8 5 7 4
G. e o m e s i 3 1
G. f a lc o n e r t s is 8 3 3 1 19 6 12 7 6 2
G. f o l ia t a 2 1 5 2 2 3 4 5 3
G. g lu t in a ta 1 2 4 3 3 2 3 3 3 1
G. g lu t in a ta  var. 3 8 5 8 23 30 26 40 29 31
G. n e p e n th e s 2 1 7 15 16 1 3 8 9
G. p a c h y d e rm  a 4 62 1 7 2 4 6 1
G. p a r a b u l lo id e s 3 1 2 3 2 12 4 4
G. p r a e b u l lo id e s 3 6 2 1 2 2 5 7 8 11
G. t r i l o c u la r i s 4 7 1 3 10 8 1 16 1 6
G. w o o d i 7 1 9 6 4 9 15 15 5 4
'G lo b o q u a d r in a  o l t i s p i r a  o lt v s p ir a

G. o lt v s p ir a  g lo b o s a

G. v e n e z u e la n a 1
G lo b ig e r in o id e s  b o l l i i 1 1
G. c o n g lo b a tu s 1 2
G. e lo n g a tu s 5 8 20 14 4 9 5 4
G. im m a tu ru s 10 7 3 4 3 6 5 5
G. o b l iq u u s 2 2 4 2 4 9 5 4
G. rufor c y c lo s t o m u s 10 3 4 4 24 28 12 12 8 7
G. ruher rufripr 3 4 1 5 10 7 8 5 5
G. s a c c u l i f e r 3 2 2 1 1 3 2 4
G. t r i l o b u s 2 9 5 12 2 7 4
P u l l e n ia t in a  o b l i q u i l o c u la t a 1
S p h a e r o id in e l la  d e h v s c e n s 1 1 2 6
S p h a e r o id in e l lo p s r s  s e m in u lin a 2 1 1 2 12 7
O r b u lin a  s u tu r a lr s

0 . u n iv e r s a 3 3 8 3
C a n d e in c  a m ic u la  Tsuchi 2 1
M is c e l la n e o u s  Planktonic Forms 16 15 18 3 32
Всего 449 206 492 536 444



Т и Г» I и ц а 27
Зональная приуроченность распространения характерных видов*фораминифер 
формации Нобори [Takayanagi, Saito, 1962]
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'G lo b o r o ta l ia  a c o s ta e n s is  

G. c u l t r a ta  c u lt r a ta  

G. c u l t r a ta  m io c e n ic a  

G. m in u t is s im a  

G.o b e s a
G .o p im a  c o n t in u e s  a 

'G . s c i t u la  s c i t u la

G lo b ig e r in a  a n g u s t iu m b il ic a ta

G. a p e r tu ra
G. b u lb o s a

G. b u l lo id e s

G. e o m e s i
G. f a lc o n e n s v s

G. f o l ia t a

G. n e p e n th e s

G. p a r a b u l lo id e s

G. p r a e b u l lo id e s

G. w o o d i

'G lo b ig e r in o id e s  b o l l i i  

G. o b l iq u u s  

G. im m a tu ru s  

G. ru b e r  ru b e r  

G. s a c c u l i f e r  

G. t r i l o b u s

Другие роды 
H a s t ig e r in a  s ip h o n i fe r a  

G lo b o q u a d r in a  a l t is p i r a  g lo b e s  a 

G lo b o q u a d r in a  v e n e z u e la n a  

Sph aero  i di n c l  l o p  s i  s  s r m  in u l in a  

O rh u lin a  s n ^ n a l i s  

O rb u lin a  u n iv e r s a

7

! I

1 1

мощностью всех известных выходов названных толщ I'snclii, 1 9 6 1 ]. Признается 
существование только двух формаций: Нобори и Тонохама. Большое число об
щих форм между фаунами Тонохама (рис. 39 ; табл. 2 5 ) и Какегава позволя
ет считать их одновозрастными, а комплекс фораминифер, изученный из фор
мации Нобори [Takayanagi* Saito* 1 9 6 2 ] (табл. 26 , 2 7 ) ,  относится к зо
нам Globorotalia cultrata/Globorotalia nepenthes и Sphaeroidinellopsis seminuhna 
тортона Европы и явно относится еще к миоцену.

ОСТРОВ ОКИНАВА

Далее на юг фауны подобного типа известны на Окинаве, где стратигра
фия и фауна неогеновых отложений острова в последнее время изучены до
вольно подробно [MacNeil, 1 9 6 0 ; Nod а* 19 7 1 , 1 9 7 3 ] и получена несколько
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Т а б л и ц а  28

Стратиграфическая схема третичных и четвертичных отложений Окинавы [MacNe il, 1960]

Т а б л и ц а  29

Стратиграфическая схема северной части п-ова Мотобу, Окинава
[Noda, 1971]

Возраст Стратиграфические единицы Индекс-виды

П
ле

й
ст

о
це

н

Гравий ’’Кунигами” 
30 м

Без ископаемых

i

Формация
Ханеджи

Песчаники Накоси 
35 м

Anadara suzukii -  
Anadara taraoen- 
sis, O percu iina

§
пески

Накоси Пачка Когате 
15 м

’’Фауна Когате” 

Anadara kogachiensis -  
Batillaria zonales

Триас Формация Накидзин H alob ia  styrica

иная трактовка геологического строения неогеновых толщ, чем было принято 
ранее [Nomura* Z inbo*1934] (табл. 28 , 2 9 ).

Самая верхняя часть формации Симадзири -  туф Сендзано -  содержит фау
ну, характерную для глубин около 6 0 0  м и более, близкую к фауне подсти
лающих глин Бнабару. Внутри туфа Сендзано проводится граница между плио
ценом и миоценом. Фауна песков Накоси, перекрывающих туф Сендзано, не
однократно описывалась и поэтому широко известна [Nomura* Zinbo* 1 93 4 ; No
da* 1 9 7 1 , 1 9 7 3 ]. Это комплекс мелководных моллюсков, характерный для 
выше приводившихся раннеплиоценовых толщ Южной Японии с Amussiopecten 
praesignis [Masuda* 1971? Kanno* Chang* 1973].
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Т а б л и ц а  30
Корреляция по фораминиферам позднетретичных отложений о. Тайвань [Chung, 1967]

Западный
Тайвань

Горный хребет Восточный Тайвань, побережье
Зоны по форамини
ферам

Формация 
Такуран 
1400-2700 м

Глины Кенсуи 
250-600 м

Сланцы Тауо 
500-1000 м

Тефлиуфенг 
0-200 м

Кантосан (Тайхо) 
300-600 м

Формация Уоту 
5 0 0 -1500 м

Андезиты (Темей) 
Базальты (Кенсе)

Конгломераты и 
сланцы (1000 м) 
400-500 м

500 м

$

х
2 X о
8 - 5 §е с п

2000 м

2 «о 
U. с

Тунхо
Агломераты
Пинансен
Суирен
Канантоло

S phaeroid inella
dehiscens

Формация 
Фанселиао 
700 м

Sphaerod inellopsis semi- 

nu lina  subdehiscens

Sphaerod inellopsis sem i- 
nulina sem inulina

------- Агломераты
1500 м

Известняки 
Маосан 
120 м

G lob igerina  nepenthes

G lo b o ro ta lia  m ayeri

Т а б л и ц а  31

Схема корреляции по микрофауне верхнего кайнозоя Тайваня [Kanno, Chang, 1973]

С
ер

и
я

Ichikawa [1932] '
Hayasaka, Lin, 

Yen [1948]
Chang [1966] Yen, Chen [1959] Возраст

>ч1
■з
н

т
>»

Г руппа Кии рун

Серия Тайхоку
Формация
Тайрио

Туф Кокан

Плио
цен

Группа Санкио

М
иоцен

Г 
ру

пп
а 

Х
ей

те

Песчаники Нанко 
Формация Сого 
Формация Тайрио 
Формация Мусан 
Формация Уитех
сан

7--
---

---
---

> 
Гр

уп
па

 С
ин

те
н Нижнее угольное 

месторождение

Формация Мокусан 
(Мусан) (Нижнее 
угольное месторож
дение)

Формация С ей тан Формация Уитехсан 
(Сейтан)

Г руппа Гаоган Серия Уран Аоти Группа Уран Олиго
цен

Комплекс фораминифер Симадзири подобен комплексу из низов группы Миа- 
оли на западе о.Тайвань (сланцы Кенсуи мощностью 250— 600 м )[Kanno, Chang, 
1973; Tang, 196 4 ; Chung, Chung, 1 9 6 4 ] (табл. 30 , 3 1 ) .  Макрофауна отсюда 
известна значительно хуже, но присутствие ряда индекс-видов, характеризую
щих раннеплиоценовые отложения Южной Японии, позволяет проводить корре
ляцию, считая ее вполне достоверной [Chung, 1967] (табл. 32).



Г  хг ма корреляции верхнего кайнозоя северо-западной части о.Тайвань
I'lang, 1964]

Возраст Район Таойян Район Миаоли

Плейстоцен Тукосан, 1 2 0 0  м Тукосан
Плиоцен Телан, 8 0 0  м 

Тенсуи (Кенсуи)
Телан
Тенсуи (Кенсуи)

Ертиу, 5 0 0  м 
Тапу, 2 5 0  м

Кеутулин

Миоцен Нантянг, 8 0 0  м Сангфуте
Тенсисан, 15 0  м Хопаи

Т а б л и ц а  33

Распространение родов семейства Taxodiaceae в верхненеогеновых 
отложениях Западной Камчатки и Японии
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падной Камчатке [Скиба, 1 9 7 5 ; Биске, 1 9 5 8 ]; —  —  —  — - -  роды, ус
тановленные в Японии [Miki, 1958}*



ПЛИОЦЕНОВЫЕ ФЛОРЫ СИНЬЁ

. приведенного выше видно, что возрастным аналогом энемтенской свиты 
ЗапаД*10* Камчатки в Северной Японии является стандартный ярус Вакимото,

сТратотипический. разрез которого принят типовой разрез одноименной фор- 
а̂ДИ*1 на п*"°ве Отсюда происходит типовая флора Синьё [Tanai, 19 6 Х ].

ЗтоМУ же Уровню принадлежит флора, происходящая из отложений формации 
1<амеока и носящая название Сендай (префектура Мийяги), непосредственно 
связанная с фаунами Татсунокути [Endo* 193 8 ; Okutsu, 1 9 5 5 ; Sohm a,1957] 
на о. Хонсю. На о .Хоккайдо флоры этого возраста отсутствуют. На о.Кюсю 
% типу Синьё Танаи [Tanai, 1 9 6 1 ] отнес хорошо изученное местонахожде- 
gge Могино с неясным стратиграфическим положением, в связи с чем мы не 
считаем возможным рассматривать последнюю флору. Флора Синьё состоит 
преимущественно из умеренных широколиственных пород и сопровождается еди- 
дечными теплоумеренными и субтропическими элементами и хвойными (т а б л .3 3 ). 
Преобладают роды семейств Betulaceae, Fagaceae, Ulmaceae* Асегасеае. Роль 
экзотических компонентов в ней сведена к минимуму. Однако еще встречены 
Ljquidambarr Smilax* Cinnamomum, Stewartia и другие, хотя это единичные на
ходки. Из хвойных обычны Metaseguoia, Sequoia, Glyptostrobus, Picea, Pinus,
Thuja. Несколько неожиданным является почти полное отсутствие таких се
верных для Японских островов видов, как Betula miomaximowicziana, В. protoe• 
manni, Ultnus pro to l acini at а, так как на более низком стратиграфическом
уровне они обычны.

Таким образом, очевидно, что энемтенская флора Камчатки и близкая к 
ней по возрасту флора Синьё Японии различаются по видовому, родовому и 
семейственному составу и принадлежат к различным флористическим провин
циям. Следует предположить существование между ними переходных расти
тельных зон, котсдеые были распространены на Хоккайдо, Сахалине и, воз
можно, юге Камчатки. К сожалению, данных по плиоценовым флорам этих тер
риторий пока нет.

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

Мы рассмотрели раннеплиоценовые отложения западной части Тихоокеанского 
кольца. Теперь коснемся лучше известных в нашей литературе восточных -  
американских -  фаун этого же возрастного интервала. Здесь мы имеем два 
разных типа комплексов моллюсков -  аляскинский и калифорнийский, которые 
различаются не только тепло- и холодноводностыо, но и целым рядом дру
гих черт. Кроме того, на Аляске имеются континентальные отложения этого 
возраста, которые нас интересуют.

Калифорния

До последнего времени считалась бесспорной корреляция отложений кайнозоя 
Камчатки и Калифорнии, при этом совершенно не учитывалась разница в ши
ротном положении этих регионов. В отношении сопоставления кайнозойских 
отложений Камчатки с японскими формациями такой определенности во взгля
дах не существовало. Поскольку выше, при разборе соответствия фаун Та- 
кикава- Та тсу но кути и энемтенского горизонта Камчатки, пришлось коснуться 
и вопроса о возрасте этих отложений, мы не будем возвращаться к датиров
кам, а перейдем непосредственно к изложению материала по плиоценовым от
ложениям Америки.

Так как все предыдущие исследователи наших дальневосточных фаун кайно- 
3051 [Слодкевич, 1 9 3 6 ,1 9 3 8 ; Криштофович, 1 96 4 , 196 9 ; Криштофович, Ильина, 
I960, 1961 сравнивали их с кайнозойскими, фаунами Калифорнии, рассмот*- 
Рим сначала строение плиоценовых отложений и комплексы моллюсков этого 
Района.

Стратотипическим районом для плиоценовых отложений Калифорнии считает
ся разрез холмов Кеттлеман. Здесь были выделены стандартные регионруЬы 
monvor e .a ., 1 9 4 4 ] (табл. 3 4 ).  В целом считалось, что на время Эчигоин
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Стратиграфия миоцен-плиоценовых отложений района Кетт леман-Хилл, 
•Калифорния [Weaver е .а .г 1944]

Возраст Формация Возраст Формация

Плиоцен
Верхний 
Средний. 
Нижний

Сан-Хоакин
Эчигоин
Хаколитос

Миоцен Верхний
Неро ли 
Циербо 
Брионес

Т а б л и ц а  35

Стратиграфия миоцен-плиоценовых отложений района Кеттл еман-Хилл, 
Калифорния {Adegoke, 1969]

Возраст Формация

Плейстоцен Тулэр

Сан-Хоакин

Плиоцен :Эшгоин

Миоцен
Санта-Маргарита Монтерей Пачка Риф-Ридж

Бип-Блюе Пачка Мак-Люр
Т е м б л о р

приходится максимальная трансгрессия, а начиная со времени образования фор
мации Сан-Хоакин происходила общая регрессия в развитии плиоценового Ка
лифорнийского бассейна. Однако за прошедшие 3 0 -4 0  лет работами по фауне 
и детальной биостратиграфии [Woodring е .а .г 1940 ; Adegokerl 96 9  ] удалось по
казать, что в фаунах Хаколитос и Эчигоин различие отсутствует и их выделе
ние основано лишь на эколого-фациальных особенностях единого комплекса фауны, 
которая должна называться по приоритету ^Эшгоинской (название вигони  бы
ло дано ранее, чем выделены отложения Хаколитос). Согласно последним по
строениям калифорнийских стратиграфов [Adegokerl  9 6 9 ], для миоцен-плиоцено
вых отложений холмов Кеттлеман Калифорнии (табл. 3 5 ) имеются следующие 
подразделения.

Отложения формации Эчигоин в Калифорнии наиболее мощные и широко рас
пространенные. Их мощность изменяется от 30  м в Ойл— Каньоне до 16 км в 
районе Риф-Ридж. Так как у отложений, относимых ранее к формации Хаколи
тос, нет отличительных литологических черт, Адегок исключает это название 
из употребления.

Нижняя и верхняя границы формации согласные. Формация Эчигоин сложена 
в основном песчаниками, бурыми в основании, кверху постепенно становящими
ся светлее и грубее. В верхней половине преобладают грубозернистые голубо
ватые песчаники, чередующиеся с тонкозернистыми песчаниками, алевролитами 
и аргиллитами.

В районе Риф-Ридж формация Эчигоин по цвету, текстуре и другим литоло
гическим особенностям разделена на две пачки. Это деление не совпадает с 
принятым ранее разделением на формации Хаколитос и Эчигоин (s .s .).  Заново 
выделенные пачки названы соответственно снизу вверх как 'Базальные бурые 
песчаники' и 'Верхние голубые песчаники'.

В пачке 'базальных бурых песчаников' преобладают песчаники от тонких 
до грубых, бурые, серые или цвета буйволовой кожи. К основанию толщи при
урочено переслаивание сланцев с аргиллитами, которое постепенно переходит 
в вышележащие сланцы Риф-Рйдж. Тонкие или грубые бурые песчаники образУ"



ют горизонт в нижней части пачки. Этот литологически довольно четкий гори
зонт обычно содержит галечники, лимониты, иногда ракушечники. За исключе
нием редких прослоев ракушечников, нижние 6 0 0  м формации Эчигоин почти 
лишены остатков фауны. В верхней светлоокрашенной части формации ископае
мых много. Здесь несколько прослоев ракушников, содержащих Dendraster, Ва- 
latius, Anadara. Мощность этой пачки 1 2 0 0 -1 2 6 0  м.

К пачке 'Верхние голубые песчаники' относятся верхние 3 0 0 -3 6 0  м отло
жений формации вигони  в этом районе. Как следует из названия пачки, в ней 
преобладают светлые, в основном хорошо отсортированные, с четкими, хорошо 
окатанными зернами песчаники, в которых не встречаются ископаемые хорошей 
сохранности. С песчаниками переслаиваются тонкие пропластки от светло-се
рых до цвета буйволовой кожи тонко- и среднезеркистых глинистых песчаников 
и алевролитов, в которых содержится основная фауна формации Эчигоин.

В районе антиклинали Коалинга формация Эчигоин при детальных картировоч- 
ных работах разделена так же, как и в районе Риф-Ридж или на долмах Кеттлеман. 
На этой площади встречено много континентальных отложений, и, как доказали по
следние исследования, в этих разрезах слои, отнесенные еще Номланд [Nom
land,! 9 1 6а ,b; 1917а, b) к Эчигоин, в действительности должны быть вклю
чены в формацию Сан-Хоакин и вся фауна позвоночных, описанная Мерриамом 
[Merriam, 191 5 ], происходит именно из этой пачки, относящейся уже к Сан- 
Хоакин. В районе антиклинали Коалинга формация Эчигоин резко несогласно 
перекрывает отложения формации Санта-Маргарита. Отложения формации Эчи
гоин начинаются с крупных конгломератов, выше песчаников, содержащих Gly- 
су mens, Р seudocardium. Они включают маломощные базальные морские слои, 
которые перекрываются мощными континентальными гравелитами, песчаниками 
и глинами -  'континентальным Хаколитосом', по различным авторам. Послед
ний перекрывается грубозернистыми ракушняками и голубыми песчаниками,
т.е. нижним 'Эчигоином ' большинства предыдущих исследователей. Это и под
тверждает естественное разделение формации на три пачки. Локальное несогла
сие между формациями Эчигоин и Санта-Маргарита наблюдается только в юж
ной части антиклинали Коалинга.

По содержащейся фауне моллюсков плиоценовые отложения разделены на ряд 
фаунистических единиц, которые Адегок [Adegoke, 1969] назвал фаунистичес- 
кими зонами. Однако он специально оговаривается, что не считает их идентич
ными оппель-зонам. Его фаунистические зоны зависят от фаций и в соседних 
районах могут иметь разный объем. Фаунистические зоны он подразделяет на 
зонулы (более подробные единицы) также по принципу выделения фау
нистических зон.

К плиоценовой части разрбза среди выделенных Адегоком зон относятся Е,
F, G, Н, охватывающие зонулы 8 -16 . Поскольку ранее возраст энемтенеких от
ложений Западной Камчатки никогда не трактовался древнее, чем плиоцен, и 
сейчас только стоит вопрос о том, к какой части плиоцена его надо отнести, 
мы и разбираем калифорнийские разрезы начиная с формации Эчигоин, с фаунио 
тической зоны Е, охватывающей две зонулы (8  и 9 ), т.е. с самых низов ка
лифорнийского плиоцена.

Адегок выделил ряд видов моллюсков, которые встречаются только в отло
жениях формации Эчигоин и почти неизвестны ни в более древних, ни в более 
молодых отложениях. Среди пелеципод это Anadara trilineata (Conrad), A. trili• 
neala canalis (Conrad), Chione (Anomalocardia) fernandoensis English, Ch. ( Chionop- 
s*s) coalingensis Adegoke, Chlamys hastatus (Sow.), Clinocardium meekianum (Gabb) 
Щгае Adegoke, Cryptornya quadrata Arnold, Dosinia jacalitosana Arnold, Lyropecten 
terminus (Arnold), Macoma affinis Nomland plena Stewart*, M. jacalitosana Arnold, M. 
vanvlecki Arnold, My a (Arenomya) macneili Adegoke, Ostrea vespertina Conrad, Pa - 
tinopecten lohri (Hertlein), ” Protothaca"  jacalitosensis (Arnold), Pseudocardium 
densatum (Conrad) ,  Securella elsmerensis (English), Trachy cardium sagaseri Adego- 
kc; среди гастропод — Bittium (Lirobittium) asperum (Gabb), Galliostoma coatingense 
Arnold, C. coalingense privum Stewart, C. etchegoinense Nomland, Cancellaria fer* 
nandoensis tribulis Nomland, Forreria belcheri avita Nomland, Margarites johnsoni



(Arnold), Forreria coalingensis (Arnold), Nassarius (Caesia) grammatus addicotli 
Adrgoke, Nucella funkeana Adegoke, Turritella vanvlecki Arnold; среди морских 
ежей — Astroaapsis jacalitosensis Arnold, Dendraster. gibbsi (Remond); среди брахи— 
опод — Terebratalia arnoldi Hertlein et Grant.

Плиоценовые отложения Калифорнии даже в типическом районе представля
ют собой, по существу, пачку чередования морских и континентальных осадков, 
в которых ракушняки с морской фауной приурочены в разных районах к разным 
частям разреза. Намечается общая тенденция (снизу вверх) к сокращению пло- 
щади морского бассейна и к некоторому похолоданию климата. В це
лом^ в заливе Пьюджет-Саунд. Адегок [Adegoke, 1 9 6 9 ] сделал вывод, 
что бассейн района Каолинга представлял собой почти замкнутбе внутреннее море, 
соединенное с открытым океаном лишь узким проливом. Он считал, что преоб
ладание пелеципод над гастроподами свидетельствует явно в пользу такого вы
вода и говорит о несколько пониженной солености бассейна. Относительно изме
нения климатических условий в плиоценовое время в Калифорнии и в районах 
Северной Америки известно [Durham, 1 9 5 0 ], что в целом в это время происхо
дило явное похолодание и постепенное приближение климатических условий к 
современным. В это же время установилась и близкая к современной зоологи
ческая зональность, при которой морской бентос субтропиков (Южный Хонсю и 
Калифорния) резко отличается от северобореального и тем более арктического 
(Чукотка, о, Карагинский, Пенжинская губа), а также выявилась разница меж-, 
ду бентическими фаунами американского и азиатского побережий Тихого океана.

Следует допустить, что формации ^игоин  и Сан-Хоакин являются аналога
ми всего плиоцена Западной Европы, тогда для Европейского и Калифор
нийского плиоценовых бассейнов будет обишм направленное похолодание от поз
днего миоцена к позднему плиоцену. Разница в широтном положении энемтен- 
ской и калифорнийской фаун сейчас составляет 2 0 -2 5 ° .  Если Калифорнийский 
залив относится к тропической эоогеографической области Центральной и Юж
ной Америки, то моря, омывающие Камчатку, -  к бореальной Северо-Тихооке
анской эоогеографической области. Широтное различие определяет и абсолют
ное несходство современных фаун моллюсков этих регионов. Подобное же по
ложение отмечается и для плиоцена. Поэтому разница между комплексами мор
ских моллюсков энемтенской свиты Западной Камчатки, III горизонта маруямской 
свиты Южного Сахалина, помырской свиты Северного Сахалина, формаций Т а - 
кикава и Сатана Японии и формации Эчигоин Калифорнии связана не только с 
разорванностью ареалов плиоценовьрс видов, но и с положением этих комплек
сов в разных зоогеографииеских областях. Конечно, в плиоцене эти различия 
были сглажены, в современных морях -  очень резки, но тем не менее именно 
с этим связано отсутствие видов рода Pecten в комплексах энемтенской, по
мырской и маруямской свит и присутствие видов этого рода в калифорнийском 
плиоцене и в плиоцене Южного Хонсю. Вместе с тем, несмотря на различие 
этих комплексов, между ними наблюдается и некоторое сходство. Для этого 
перейдем к анализу списков моллюсков из плиоценовых разрезов Калифорнии и 
энемтенской свиты Западной Камчатки. Причем для сравнения возьмем те фор
мы, которые указаны Адегоком как характерные для формации Эчигоин и не 
встречающиеся в более высоких и низких отложениях.

Anadara trilineata -  вид, впервые описанный Конрадом [Conrad, 1 8 5 6 ].
К сожалению, экземпляр Конрада не сохранился, а при первом описании в гра
фе 'распространение'  он указал 'Санта-Барбара, Калифорния'. Рейнхард [Rein
hart, 1 9 4 3 ], занимавшийся ревизией арцид Северной Америки, предполагал, 
что этот экземпляр происходит из бассейна Санта-Мария, откуда известны 
Anadara trilineata trilineata. Рейнхард считал, что этот подвид обычен для 
отложений формации Сан-Хоакин, холмов Кеттлеман и района Коалинга, где 
встречен в изобилии ниже подошвы отложений формации Тулэр. Адегок [Adego
ke, 1 9 6 9 ] при описании подвида в графе 'распространение' принимает страти
графический диапозон подвида от формации Санта-Маргарита до Сан-Хоакин 
включительно, указывая на плохую сохранность экземпляров, происходящих из



^рмации Санта-Маргарита, их редкость в этих отл9жениях и на обилие ра
ввин этого подвида в формациях Эчигион и Сан-Хоакин. На Западной Камчат
ке Anadara (Anadara) trilineata trilineata (Conr.) была описана В.С.Слодке- 
fgneM [1 9 3 8 ] из этолонских отложений кавранской серии. Однако у вида из 
^лонской свиты от 2 9 до 31 ребра, что занчительно превышает число ребер 
у типичной Anadara triline ata triline ata; следуя за Рейнхардом, мы должны 
счнтать эту форму близкой к американскому виду, но не тождественной 
еМУ* РейнхаРД подробно рассмотрел вопрос о присутствии Anadara triline ata

Японии. Он считал, что близость очертаний Anadara triline ata и 4. 
ifdicula говорит об их родственности, но наличие 3 2 -3 3  радиальных ребер у 
японского вида сближает его скорее с 4. devincta, чем с 4. trilineata, осо
бенно экземпляр, изображенный Канехарой. Он считает возможным сказать то 
^е самое относительно анадар, изображенных В.С.Слодкевичем из этолонской 
сВиты Западной Камчатки. До сих пор в литературе не были описаны формы 
пнадар из энемтёнской свиты Западной Камчатки. У  последних, кроме общего 
очертания раковины, совпадает с диагнозом 4. trilieatan число ребер (2 7 - 2 8 ) .  
Хаким образом, мы должны считать, что Anadara (Anadara) trilineata triline• 
ata (Conr.) распространена на Западной Камчатке только в энемтенской
свите.

Подвид A, (Anadara) trilineata canalis (Conr.) *в отложениях неогена Кам
чатки и Сахалина не обнаружен.

Chione (Anomalocardia) fernandoensis Engl. Для этого вида Паркером [Par
ker, 194 9 ], ревизовавшим венерид Северной Америки, указано распростране
ние: формация Фернано в районе Лос-Анджелес Калифорнии, формация Нико в 
Южной Калифорнии, формация Саджас в районе Вентура Калифорнии. Адегок 
указывает, что этот вид характеризует отложения формации Эчигоин. Из ука
занных мест распространения ясно, что эта форма вдайне теплолюбива и не под
нимается в бореальные и даже в субтропические широты, поэтому ее отсутствие 
в отложениях, синхронных Эчигоину, но более высоких широт, вполне за
кономерно.

Chione (Chionopsis) coal'ingensis Adegoke. Подрод Chionopsis типично северо
американский, появляется в миоцене и живет сейчас у побережий Северной Аме
рики как в Тихом, так и в Атлантическом океанах. В арктические воды не захо
дит, у азиатского побережья Тихого океана неизвестен; поэтому отсут
ствие представителей этого подрода в плиоценовых отложениях Азии вполне 
закономерно.

Chlamys hastatus (Sowerby) появляется в плиоцене Калифорнии и обитает 
сейчас у тихоокеанского побережья Северной Америки от Сан-Диего до Мон
терея. Подобные формы встречены в плиоценовых отложениях о. Беринга, но . 
в более западных районах -  на Камчатке, Сахалине, Японии -  виды хлямисов 
подобного облика не известны.

Clinocardium meekianum (Gabb) тугае Adegoke -  эндемик, характеризующий 
отложения формации Эчигоин. Основной вид распространен по тихоокеанскому 
побережью Северной Америки в верхнемиоценовых и плиоценовых отложениях 
штатов Орегон, Вашингтон и Калифорния. Севернее Орегона вид не заходит и 
на азиатском побережье Тихого океана не известен.

Cryptomya quadrata Arnold. Представители рода известны в Тихоокеанской 
н Атлантической провинциях. Есть указание на нахождение видов» этого рода 
и в кавранских отложениях Камчатки [Ильина, 1 9 6 3 ] и на Сахалине [Ильина, 
19541. Вообще же виды рода характерны для биоценозов с макомами и тел - 
линами. Скопления раковин этого рода редки, а для неогеновых отложений 
Камчатки и Сахалина не характерны.

Oosinia jacalitosana Arnold. Род космополитен, предпочитает теплые воды 
ниже приливно-отливной зоны. Широко представлен в кайнозое Японии, Амери
ки, Сахалина и Камчатки. Указанный вид характеризует только формацию Эчи— 
^ИН, представляя собой типичный плиоценовый эндемик Калифорнии,

I угореcten terminus (Arnold). Род характеризует только тепловодные от
ложения, в бореальной зоне не встречен.



Macoma affinis Nomland plena Stewart -  основной вид, является типичной 
формой плиоцена Калифорнии. Близкие раковины очень плохой сохранности 
встречены в энемтенских отложениях разреза в устье р. Сопочной на Запад
ной Камчатке.

Macoma jacalitosana Arnold -  вид известен только из формации Эчигоин, 
так же как и М. yanvlecki Arnold. Раковины маком подобного» облика на аэи̂ . 
атском побережье Тихого океана не встречены.

Му a (Arenomya) macneili Adegoke -  эндемик, встреченный в верхней полову 
не формации Эчигоин.

Ostrea vespertina Conrad. Устрицы распространены в отнг ительно теплых 
водах -  умеренных и субтропических широтах. Особенно теплые воды им необ- 
ходимы в период размножения. Сейчас устричники отсутствуют даже в таких 
теплых заливах, как Посьет. Вид, определенный для формации Эчигоин, живет 
на глубине О -  150  м, при температурах 15 -  3 0 °С .

Patinopecten lohri (Hertlein). Род характерен для американского побе
режья Тихого океана, у азиатского побережья живут представители близкого 
рода Mizuhopecten.

Р sendocardium densatum (Conrad) = Mulinia densata Conrad. Род широко рас*» 
пространен в миоценовых и плиоценовых отложениях всего севера Тихокеанс- 
кой провинции. На Камчатке представители рода известны в отложениях ка- 
кертского горизонта и нижнеэрмановской подсвиты (очень редко). Судя по 
сопровождающим этот род комплексам моллюсков, он весьма теплолюбив.

Securella elsmerensis (English). Вымерший род, приурочен к тепловодным 
комплексам моллюсков, характерным сейчас для вод, пограничных с северо- 
бореальной зоной. Вид известен только из отложений формации Эчигоин райо
на Коалинга штата Калифорния.

Trachy cardium sagaseri Adegoke. Род широко распространен в тропических 
и субтропических районах Индо-Тихоокеанской провинции, теплолюбив* Вид 
характеризует нижнюю половину формации Эчигоин, эндемик.

Для отложений формации , Эчигоин характерно обилие гастропод, что тоже 
в целом свидетельствует об очень теплых водах в период образования вмеща
ющих отложений. Так, например* вид Bittium (Ldebittium) asperum (Gabb) 
является представителем рода, для существования которого температура при
донного слоя должна быть 1,5 -  14°; род Turritella -  'в се  ... виды туррителл 
живут сейчас в Магдаленской или Панамской провинциях' [Hall, 1960, 
сноска к табл. 7 ], обитают при температурах приповерхностных вод 
1 3  -  28°С .

Из анализа характерного комплекса моллюсков формации Эчигоин видно, 
что он состоит в основном из эндемичных видов. По мнению Адегока, поздне-
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Р и с . 40. Схематический поперечный разрез Прибрежной равнины Нома [Гопкинс, 
1965]

1 палеозойские коренные породы; £ - морские отложения берингийской трансгрессии;
3 -  наносы оледенения айрон-крик; 4 -  морские отложения анвильской трансгрессии; 5 -



неогеновый бассейн холмов Кеттлеман Калифорнии представлял собой полузам
кнутый морской залив со слабо приподнятым дном, образующим как бы барьер 
При соединении залива с океаном, В этом случае существование большого ко
личества эндемичных видов вполне оправданно, а корреляция по списочному 
составу фаун сопредельных регионов почти невозможна.

Однако даже при просмотре родового состава комплексов моллюсков энем*> 
тенской свиты и формации Эчигоин наблюдается сходство, может быть объяс
няемое в некоторой степени фациальной близостью этих отложений. Так, и в 
том, и в ф утом  комплексе есть виды Anadara, Glycymeris, Secure На, TurriteU 
la, Chlamys, Protothaca и другие, но если в отложениях Эчигоин мы видим 
но нескольку видов этих родов, то в энемтенских отложениях встречается 
только по одному виду каждого из этих родов, да и то не так часто. Такая 
диспропорция с определенностью свидетельствует о более высоких приповерх
ностных температурах эчигоинского бассейна по сравнению с энемтенским, 
что легко объясняется расположением Калифорнии на современной географичес
кой карте на 2 0 °  южнее по сравнению с Камчаткой,

Если в миоценовое время эта разница еще не была столь ощутимой, то 
при приближении к нашему времени широтная зональность проявлялась все 
более резко.

О возрастной близости комплексов энемтенского горизонта и формации 
Эчигоин, скорее всего, говорит процентный состав современных и вымерших 
видов, который составляет для калифорнийской фауны 42%, а для западнокам
чатской -  40%.

Штат Вашингтон

Плиоценовые .отложения штата Вашингтон изучены достаточно хорошо, однако 
с несколько меньшей детальностью, чем калифорнийские. К ним относится 
часть морской формации Квинельт, фауна которой выделена Эддикотом [Afldi« 
cott, 1 9 7 7 ] в моклипскую стадию. Мощность плиоценовых отложений в 
этом районе составляет несколько сотен метров. Они охарактеризованы Nas* 
sarius andersoni (Weaver), Opalia varicostata (Stearns), Fusitriton n. sp. aff. F. cam- 
mani (Dali), Securella securis (Dali), Acila empirensis Howe P N as sarius hoquimen- 
sis Addicott, Madiargo medio^ris (Dali), Margarites c f. M. condoni Dali, Acesta hamt 
lirii (Dali), Portlandia karaginskiensis (Glad.), Littorina petricola Dali. Кроме них, 
присутствуют еще виды, встречающиеся и сейчас у берегов западной части Ти
хого океана. Это Antiplanes perversa (Gabb), Ocenebra tenuisculpta (Carpenter), 
Nucella canaliculata (Duclos), N. ostrina (Gould), Neptunea lyrata (Gmelin), Macoma 
carlottensis Whiteaves, Mytilus edulis Linne, Neverita папа (Moller), Nassarius 
mendicus (Could).
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йенио 7 пелУ*ские м°Рские отложения; 8 -аллювий или водно-ледниковые наносы оледе- 
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Стратиграфическое распределение наиболее выраженных окаменелостей из морских 
плейстоценовых отложений Аляски [Hopkinst 1967]

Вид Встре
чаемость

G astropoda

L i t t o r in a  sp. aff. L. p a l l ia ta  (Say)

L .  m a n d s c h u r ic a  Schenck

E p it o n iu m  ( B o r e o s c a la )  g r o e n la n d ic u m  

(Perry)

T a c h y r h y n c h u s  e ro s u s  (Couthouy)

T r i c h o t r o p is  b ic a r in a tu s  (Sowerby)

L u n a t ia  p a l l id a  (Broderip and Sowerby)

N a t ic a  (C r y p t o n a t i c a )  ja n th o s to m a  

Deshayes

B u c c in u m  p le c t r u m  Stimpson

B u c c in u m  a n g u lo s u m  Gray

P y r i lo f u s u s  s c l ira d e ry  Dali

P l i c i f u s u s  sp. aff. P .  w a k a s a n u s  Dali

N e p tu n e  a l e j f in g w e l l i  (Dali)

N e p tu n e a  h e r o s  m e s le r i  (Dali)

P r o p e b e la  sp. cf. P .  e x q u is i t a  Bartsch or 
P ,  a s s im i l i s  (Sars)

P e le c у poda

Y o ld ia  k u lu n tu n e n s is  Slodkewitsch 

C h la m y s  sp. aff. C. a ld id a  (Dali)

C h la m y s  sp. aff. C. p ic o e n s is  (Waterfall) 

C h la m y s  i s la n d ic u s  (Moller)

C h la m y s  l i o i c u s  (Dali)

C h la m y s  (S w i f t o p e c t e n )  k in d le i  (Dali)

P a t in o p e c t e n  ( F o r t ip e c t e n )  h a l la e  (Dali)

A s t a r t e  a c t is  Dali

A s ta r te  n o r t o n e n s is  MacNeil

A s ta r te  b o r e a l is  Schumacher

A s ta r te  b ro w e r i Meek

A s t a r t e  l e f f i n g w e l l i  Dali

A s ta r te  h e m ic y m a ta  Dali

A s ta r te  sp. cf. A . s o r o r  Dali

A s t a r t e  sp. aff. A . b e n n e t i Dali

A s ta r te  b e n n e t t i  Dali

А  или J

E

J

J

EC

J или A

E

EC

EC

E

J

E

E?

EC

EC

E

E

A

EC

EC



Вид 1 2 3

Cardita (Су clo cardia) subcrassidens 
MacNeil

Clinocardium californietise (Desnayes) 

protothaca a dam si (Reeve)

Tellina (Peronidea) lutea Gray 

Macoma baltica (Linne)

Sthqua patula (Dixon)

My a japonica Jay 

Cyrtodaria kumaria (Dunker) 

Echinodermata

Echinocyamus sp. cf. E. pusillus  (Muller) 

Cirripedia

Verruca alaskana Pilsbry

_  ?

Встре
чаемость

J

A

E

Примечание. A -  североатлантический; J -  японский или восточносибирский; E -  
ископаемый; ЕС -  ископаемый, но есть близкий современный вид. .1-5 — номера обна
жении.

С отложениями энемтенского горизонта Западной Камчатки моклипскую 
стадию связывает только присутствие двух видов -  Securella securis и Antip- 
lanes perversa, что не дает возможности проводить непосредственную корре
ляцию указанных отложений.

АЛЯСКА 

Район Нома

1965] описан у  г. Нома (рис. 4 0 )  [Hopkins е.а ., 1 9 6 0 ]. Названы отложения по
типическому району, расположенному между р. Снайк и Беринговым морем. Фауна 
моллюсков из этих отложений описана Доллом [Dali, 1920 ], Мак Нейлом [Mac
Neil е.а ., 1943 ; MacNeil, 1 9 5 7 ], а ее анализ приведен у  Гопкинса [ 1965 ; Hop
kins, 1 9 6 7 ]. Отложения беринговской трансгрессии, представленные песка
ми и глинами с многочисленными раковинами моллюсков (табл. 3 6 ),  ле
жат на размытой поверхности коренных пород и перекрываются моренами 
айрон-крик.

Для комплекса моллюсков беринговских отложений характерно разнообразие 
астарт -  девять видов из 39  определенных отсюда форм; а в целом комплекс 
содержит довольно близкие к современным виды, но при монографическом опи
сании 'оказавшиеся несколько отличными. Особенно отличаются от современ
ных сообщества пектинид; большая часть Neptunea и Astarte не похожа ни 
на какие современные разновидности' [М ак Нейл, см. Гопкинс, 1965, 
с. 137].

Для энемтенских, как и для синхронных им отложений, астарты не харак
терны. Здесь обычно присутствует один-два вида этого рода, которые имеют 
толстую крупную раковину, не похожую на раковину ни одного из списанных



видов (О .М . Петров, устное сообщение). Эти формы встречаются редко и в 
очень небольшом числе экземпляров.

Судя по спорово-пыльцевому анализу, комплекс берингийских отложений 
Нома характеризуется наличием пыльцы сосны, ели, пихты, тсуги и листвен
ницы [Гопкинс, 1 9 6 5 ]. Этот комплекс свидетельствует о более теплом 
климате района стратотипа на Аляске в берингийское время, чем сейчас (рай
он Нома сейчас расположен в зоне тундровой растительности) ,  В спороцо- 
пыльцевом спектре энемтенских отложений постоянно имеется примесь широ
колиственных листопадных элементов* И. растительность этого времени Кам
чатки (районы разрезов энемтенской свиты тоже находятся в зоне тундры) 
представляла собой темиохвойную тайгу с примесью дуба, граба и других 
форм, т .е . климат энемтенского времени был еще более теплым, чем берин- 
гийского. Это дает нам основание не считать синхронными энемтенские и бе- 
рингийские отложения.

Можно предполагать, что энемтенское время предшествовало берин— 
гийскому, так как начиная с энемтенских отложений на Камчатке мож
но отметить увеличение похолодания, регистрирующееся выпадением (то  
более постепенным, то более интенсивным широколиственных и экзоти
ческих для Камчатки элементов растительности, а в комплексе моллюсков -  
появлением холодолюбивых; элементов -  астарт.

Залив Кука

На Аляске известны два района распространения близких по возрасту конти
нентальных образований с флорой. Первый располагается в окрестностях зал. 
Кука у пос. Клам Гулх. Флора происходит из отложений яруса Кламгулхий, 
выделенного как провинциальное стратиграфическое подразделение [Wolfe е.а.г 
1 9 6 6 ].

Типовой разрез яруса мощностью около 6 0 0  м обнажается по восточ
ному побережью зал. Кука, от Хэппи-Крик до точки в 4 милях севернее 
пос. Клам Гулх. В нем имеется несколько хороших флор; все они сосредото
чены примерно в средней части разреза, тогда как нижняя и верхняя части 
флорами не охарактеризованы. Хвойные во флоре Кламгулхия представлены 
пыльцой родов Р г се a, Pinus, Tsuga и семейства Taxodiaceae;; по отпечаткам 
побегов установлен род Glyptostrobus. Цветковые растения представлены раз
нообразными ивами, сходными с энемтенскими, ольхой, березой, а также ви
дами родов Malus, Spirea, Rhus. Как и в энемтенской флоре, здесь домини
руют различные виды ив, ольхи и березы. В этой ассоциации несколько нео
жиданно присутствие рода Glyptostrobus, который исчезает из растительно
го  покрова Камчатки уже в позднеэрмановское время. Весьма экзотически 
выглядит во флоре Камчатки род Rhus. В остальном эти флоры сходны и, без 
сомнения, отражают единый этап в развитии плиоценовой флоры север
ных широт.

Полуостров Сьюард

На севере п-ова Сьюард в верховьях долины р. Инмачук в аллювиальных от
ложениях мощностью 3—4 м, заключенных между двумя лавовыми потоками 
(геология приводится по руднику Лава Камп), найден комплекс семян расте
ний и остатки насекомых [Hopkins а.о»,- 1971]* Из верхнего потока
были взяты образцы для определения абсолютного возраста К-Аг ме
тодом.

Оказалось, что лавы имеют возраст 5 ,7+0,2  млн.лет. Гопкинс, ссылаясь на ис
следования Вульфа, говорит об идентичности флоры аллювия и флоры формации 
Кламгулхий зал. Кука [Wolfe е. а.г 196 6  ]» которую, в свою очередь, Л.И.Ф0" 
тьянова считает синхронной энемтенским отложениям. В целом флора и расти
тельность очень близки к энемтенским, но несколько более разнообразны и 
теплолюбивее.



Последнее обстоятельство, вероятно, связано с тем, что годовые иэо- 
^рмы У побережья Аляски в энемтенское время отклонялись к северу, 
*ак это происходит и сейчас [Hall, I960].

Кратко остановимся на климатических условиях существования флоры и 
растительности энемтенского времени. Это был умеренный холодный климат,
0 чем свидетельствуют условия произрастания близких современных эквивалент 
фЪ' распространенных в основном на Камчатке и Сахалине. Для климата 
энемтенского времени типичны хорошо выраженные четыре сезона, понижение 
зимней температуры до -2 0 °С , устойчивый снежный покров.

На Аляске, кроме расмотренных выше разрезов, имеется еще ряд место
нахождений, которые по фауне, флоре или еще каким-либо данным могут корро
дироваться с энемтенским горизонтом Западной Камчатки, так как американ
ские геологи считают их или синхронными берингийским отложениям, или 
плиоценовыми (о. Миддлтон и др.).

Поскольку пока геологические взаимоотношения этих местонахождений и па
леонтологическая охарактер изованн ость не могут считаться достаточными для 
однозначного определения их положения в геологической колонке сводного раз
реза неогена Аляски, мы не считаем возможным и необходимым касаться их 
в настоящей работе.



ВЫВОДЫ О ВОЗРАСТЕ

ВВЕДЕНИЕ

Как видно из приведенного выше материала, непосредственное сравнение ком.* 
плексов моллюсков из синхронных отложений Камчатки, Северной Америки и 
Японии значительно затруднено. Так, сравнивая комплексы моллюсков энем- 
тенского горизонта Западной Камчатки и формации Эчигоин Калифорнии, мож» 
но видеть, что уже в плиоцене резко сказывалась разорванность ареалов этих 
ун. Комплексы моллюсков названных отложений резко различны не только в видо» 
вом, но и в родовом отношении. Ясно, что уже в плиоценовое время непосред* 
ственная связь между эчигоинским и энемтенским бассейнами отсутствовала. 
Кроме того, в это время уже существовала биогеографическая зональность, 
практически аналогичная современной, что делает плиоценовые отложения Ка
лифорнии и Западной Камчатки по мелководным (прибрежным) комплексам мо» 
моллюсков трудносопоставимыми.

Близкий вывод можно сделать и из сравнения плиоценовых отложений За
падной Камчатки и Северной Японии. Непосредственно по списочному составу 
комплексов моллюсков можно коррелировать лишь раннеплиоценовые отложения 
Камчатки, Сахалина и Северной Японии только в том случае, когда они пред» 
ставлены одинаковыми или близкими фациями. Сопоставление же этих отложе- 
ний с раннеплиоценовыми формациями более южных районов Японии и с одно
возрастными отложениями тропиков возможно только путем непосредственного 
прослеживания разрезов, охарактеризованных комплексами моллюсков через 
переход фаун Такикава в фауны Какегава и замену Fortipecten takahashii на 
Amussiopecten praesignis [Masuda, 1962b, 1971]. Виды рода Amussiopecten 
характеризуют фауны тропических и субтропических областей начиная с позд
него эоцена [Kanno, Chang, 1 9 7 3 ] (рис. 4 1 ) и представляются весьма

Р и с . 41. Геологическое и географическое распространение Amussiopecten и их 
миграция [Kanno, Chang, 1973]

Виды: 1 -  плиоценовые, 2 -  позднемиоценовые, 3 -  ранне-среднемиоценовые, 
4 — позднеолигоценовые, 5 — позднеэоценовые; 6 — пути миграции видов
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Сопоставление поздненеогеновых отложений Северной Пацнфики
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далекими для южнобореальных фаун плиоцена Западной Камчатки (табл. 3 7 ) .
Все сказанное заставляет подходить к корреляции плиоценовых отложений 

Камчатки и сопредельных территорий с большой острожностью и искать новые 
лути для решения вопроса а  возрасте неогеновых толщ бореальных областей 
Дальнего Востока. Нам кажется, что косвенные данные могут дать палеомаг- 
нитный метод и абсолютные датировки по интересующим нас отложениям, а 
также ряд других методов биостратиграфии.

ПРОЦЕНТНЫЙ МЕТОД И КЛИМАТ

Обший состаь. фауны энемтенских отложений говорит об относительной древ
ности вмещающих отложений. Всего из стратотипического разреза свиты оп
ределено 56  видов моллюсков (ри с.42 , см. вкладку). Из .них 3 4  (6 0 % ) вида из
вестны в современных морях, шесть видов (1 0 % ) представлены эндемиками, а 
для остальных 16 видов (3 0 % ) верхним возрастным пределом существования яв
ляется плиоцен.

Проведя такой грубый анализ комплекса моллюсков энемсенскдй свиты За
падной Камчатки, можно рассмотреть его возраст исходя из первоначальных 
представлений Ляйеля, ‘ давшего разбивку кайнозоя по процентному содержанию 
в нем современных видов (3% -  эоцен; 18% -  миоцен; 5 0 -4 9 %  -  плиоцен;
96% -  'новый плиоцен', т.е. плейстоцен К Если придерживаться метода, пред
ложенного Ляйелем, то ассоциация i моллюсков энемтенского горизонта яв
ляется глубоко фоссильной, заведомо плиоценовой.

Как было рассмотрено выше, комплекс моллюсков энемтенских отложений 
теплолюбив и характеризует районы современных морей с непромерзающими 
до дна прибрежными водами типа современных заливов Посьет и Петра Вели
кого или же южнокурильского мелководья, а также побережья Северного Хон
сю и Хоккайдо. Его в целом можно назвать пограничным для южно- и северо- 
бореальных вод. В настоящее же время районы распространения разрезов энем- 
тенской свиты Западной Камчатки находятся на границе Арктической и Севе- 
робореальной зоргеографических зон, поэтому по теплолюбивости фауна мол
люсков энемтенского горизонта может соответствовать только раннему плио
цену, поскольку более высокие горизонты плиоцена повсеместно климатически 
почти тождественны современным условиям.

ПАЛЕОТЕМПЕРАТУРЫ

В настоящее время имеется очень небольшое число цифр, полученных для пли
оценовых и миоценовых отложений Дальнего Востока. В основном эти данные 
приводятся по раковинам морских , гребешков из этолонской свиты .Западной 
Камчатки ( Chlamys cosibensis)^ по современному Swiftopecten swiftii (Bern.), 
а также по Fortipecten takahashii (Yok.) для маруямской и помырской свит 
Сахалина и энемтенской и шапинской свит Камчатки. Для плиоцена по F. ta
kahashii (Yok.) получены цифры от 8 до 10°С  [Синельникова, Покровский, 
1976 ]. Б.Г. Покровским (лаборатория абсолютного возраста ГИН АН СССР) 
по раковинам Chlamys cosibensis (Yok.) для этолонской свиты мыса Ивирюш-i 
кин (устье р. Воямполки, Западная Камчатка) получены цифры 13°С , по ра
ковинам Glycymeris slodkewitschi для этолонской свиты мыса Непопуск — 
16,3°С, а по раковинам Chlamys cosibensis из какертской свиты р. Кавран — 
20#0 1 °С . Таким образом, можно с уверенностью говорить о значительно бо- 
лее высоких палеотемпературах для подстилающих отложений и о близких к 
современным -  для энемтенского горизонта и его аналогов.. Так как рост ра*- 
ковин морских гребешков отмечен только для холодного времени года и живут 
гребешки на сублиторали, то, получая цифры палеотемператур при вычислении 
по ним максимальных приповерхностных температур морей прошлого, необхо
димо увеличивать эту цифру на 1 0 -1 2 °  [Синельникова, Покровский, 1 9 7 6 ]. 
Сейчас у берегов Камчатки температура поверхностной воды летом 1 0 -1 8 °С ;



ВЫВОДЫ О ВОЗРАСТЕ

ВВЕДЕНИЕ

Как видно из приведенного выше материала, непосредственное сравнение ко*^ 
плексов моллюсков из синхронных отложений Камчатки, Северной Америки и 
Японии значительно затруднено. Так, сравнивая комплексы моллюсков энем- 
тенского горизонта Западной Камчатки и формации Эчигоин Калифорнии, мож* 
но видеть, что уже в плиоцене резко сказывалась разорванность ареалов этих 
ун. Комплексы моллюсков названных отложений резко различны не только в видо* 
вом, но и в родовом отношении. Ясно, что уже в плиоценовое время ‘непосред* 
ственная связь между эчигоинским и энемтенским бассейнами отсутствовала, 
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Рис .  41. Геологическое и географическое распространение \Amussiopecten и их 
миграция [Kanno, Chang, 1973]

Виды: 1 -  плиоценовые, 2 -  позднемиоценовые, 3 -  ранне-среднемиоценовые, 
4 -  позднеолигоценовые, 5 -  позднеэоценовые; 6 -  пути миграции видов



далекими для южнобореальных фаун плиоцена Западной Камчатки (табл. 3 7 ) .
Все сказанное заставляет подходить к корреляции плиоценовых отложений 

Камчатки и сопредельных территорий с большой острожностью и искать новые 
дути для решения вопроса о  возрасте неогеновых толщ бореальных областей 
Дальнего Востока. Нам кажется, что косвенные данные могут дать палеомаг- 
нитный метод и абсолютные датировки по интересующим нас отложениям, а 
-также ряд других методов биостратиграфии.

ПРОЦЕНТНЫЙ МЕТОД И КЛИМАТ

Обший состав, фауны энемтенских отложений говорит об относительной древ
ности вмещающих отложений. Всего из стратотипического разреза свиты оп
ределено 56  видов моллюсков (ри с.42 , см. вкладку). Из .них 34  (6 0 % ) вида из
вестны б современных мор six, шесть видов (1 0 % ) представлены эндемиками, а 
для остальных 16 видов (3 0 % ) верхним возрастным пределом существования яв
ляется плиоцен.

Проведя такой грубый анализ комплекса моллюсков энемсенскОй свиты За
падной Камчатки, можно рассмотреть его возраст исходя из первоначальных 
представлений Ляйеля, ‘ давшего разбивку кайнозоя по процентному содержанию 
в нем современных видов (3% -  эоцен; 18% -  миоцен; 50 -4 9 %  -  плиоцен;
96% -  'новый плиоцен', т.е. плейстоцен); Если придерживаться метода, пред
ложенного Ляйелем, то ассоциация ( моллюсков энемтенского горизонта яв
ляется глубоко фоссильной, заведомо плиоценовой.

Как было рассмотрено выше, комплекс моллюсков энемтенских отложений 
теплолюбив и характеризует районы современных морей с непромерзающими 
до дна прибрежными водами типа современных заливов Посьет и Петра Вели
кого или же южнокурильского мелководья, а также побережья Северного Хон
сю и Хоккайдо. Его в целом можно назвать пограничным для южно- и северо- 
бореальных вод. В настоящее же время районы распространения разрезов энем- 
тенской свиты Западной Камчатки находятся на границе Арктической и Севе- 
робореальной зоргеографических зон, поэтому по теплолюбивости фауна мол
люсков энемтенского горизонта может соответствовать только раннему плио
цену, поскольку более высокие горизонты плиоцена повсеместно климатически 
почти тождественны современным условиям.

ПАЛЕОТЕМПЕРАТУРЫ

В настоящее время имеется очень небольшое число цифр, полученных для пли
оценовых и миоценовых отложений Дальнего Востока. В основном эти данные 
приводятся по раковинам морских - гребешков - из этолонской свиты .Западной 
Камчатки ( Chlamys cosibensis), по современному Swiftopecten swiftii (Bern.), 
а также по Fortipecten takahashii (Yok.) для маруямской и помырской свит 
Сахалина и энемтенской и щапинской свит Камчатки. Для плиоцена по F. ta
kahashii (Yok.) получены цифры от 8 до 10 °С  [Синельникова, Покровский, 
1976 ]. Б.Г. Покровским (лаборатория абсолютного возраста ГИН АН СССР) 
по раковинам Chlamys cosibensis (Yok.) для этолонской свиты мыса Ивирвдаь^ 
кин (устье р. Воямполки, Западная Камчатка) получены цифры 13°С , по ра
ковинам Glycymeris slodkewitschi для этолонской свиты мыса Непопуск -  
16,3°С , а по раковинам Chlamys cosibensis из какертской свиты р. Кавран — 
2 0 ,0 1°С . Таким образом, можно с уверенностью говорить о значительно бо
лее высоких палеотемпературах для подстилающих отложений и о близких к 
современным -  для энемтенского горизонта и его аналогов.. Так как рост ра*- 
ковин морских гребешков отмечен только для холодного времени года и живут 
гребешки на сублиторали, то, получая цифры палеотемператур при вычислении 
по ним максимальных приповерхностных температур морей прошлого, необхо
димо увеличивать эту цифру на 1 0 -1 2 °  [Синельникова, Покровский, 1 9 7 6 ]. 
Сейчас у берегов Камчатки температура поверхностной воды летом 1 0 -1 8 °С ;



вода прогревается до глубины 3 0 -7 5  м. Для энемтенского времени мак,* 
симальная температура приповерхностных вод по расчету должна быть 
20-23°С, т. е. на 5 -1 3 °  больше, чем наблюдается сейчас, а для более 
отдаленного времени (этолонского и какертского) этот разрыв увеличи
вается. К сожалению нами не был сделан анализ последовательной се
рии раковин для получения характеристики температурной кривой энемтен- 
ского горизонта в целом, а спорово-пыльцевые спектры стратотипичес- 
кого разреза обеднены и даже не пригодны для построения диаграмм.

АБСОЛЮТНЫЕ ДАТИРОВКИ

Для территории Камчатки и Сахалина, а также для Калифорнии цифр абсолют
ного возраста для осадочных образований пока очень мало* Однако в Японии 
и на Аляске проведено некоторое число работ в этом направлении. Особенно 
это касается Японии, где в связи с прошедшим Конгрессом по тихоокеанское 
му неогену многие разрезы были изучены и с этой точки зрения. Разрезы 
полуостровов Босо и Ога были показаны участникам конгресса, и по ним 
составлены путеводители.

На Камчатке были сделаны определения абсолютного возраста интрузий дио
рита (4  + 0 ,2  млн. лет ), рвущих щапинскую свиту в хр. Кумроч. Отсюда 
следует, что шапинская свита образовалась до диоритового вулканизма и ее 
возрастная датировка больше полученной. А.И. Челебаева [1 9 @ 9 , 1 9 7 1 ],  
изучавшая флору щапинской свиты, и Л.И. Фотьянова (см . гл. V ) считают 
флору щапинской свиты синхронной энемтенской. Кроме того, в низах щапинс
кой свиты по руч. Хрустальному, притоку р. Левой Жупановой, А.Е. Шанце- 
ром найден довольно богатый комплекс моллюсков с Fortipegten takahashii 
и Yoldia enemtensis (определения В.Н. Синельниковой и Ю.Б. Гладенкова). 
Недостаточная изученность разреза и взаимоотношений с подстилающими более 
древними морскими отложениями не позволяют уверенно коррелировать весь 
разрез неогена руч. Хрустального со стратотипиЧеским разрезом Западной 
Камчатки. Однако кроме морских моллюсков из отложений щапинской свиты 
этого разреза получен и комплекс фораминифер, позволяющий синхронизировать 
эти отложения с плиоценовыми отложениями Японии (зона Cribroelphidium
y.abei Северного Хонсю -  ранний плиоцен).

Гоьоря о синхронности флор из энемтенского горизонта и из аллювия руд
ника Лава Камп Аляски [Hopkins е .а . , 1 9 7 1 ], мы также определяем время 
образования этих отложений в абсолютном летосчислении и относим образова
ние этих отложений к раннему плиоцену, если принимаем нижнюю границу пли
оцена на уровне 4 ,8  -  5 ,8  млн. лет [Ikebe е .а ., 197 2 ; Berggren, 197 3 ; 
Berggren, Couvering, 1 9 7 3 ], так как возраст лавового потока, перекрываю
щего аллювий, определен в 5 ,7  + 0,2 млн. лет.

В Японии на п-ове Ога формация Вакимото, охарактеризованная фауной 
Омма -  Мангандзи, имеет абсолютные датировки (по циркону) 6 ,8  млн. лет 
[Ikebe е .а ., 1 9 7 2 ], а лежащая ниже формация Китаура -  7 ,5 млн. лет 
(определения тоже по циркону) [Ikebe а .о .,  1972].

ПАЛЕОМАГНИТНЫЙ МЕТОД

Данные по геологическому строению п-ова Босо, о. Хонсю (рис. 4 3 ) сведе
ны Хатаи [Hatai, 1 9 5 8 ]. В настоящее время неогеновые отложения регио
на получили детальную микрофаунистическую и палеомагнитную характеристи
ки. Здесь в геологическом разрезе отложения плиоценовой группы Кадзуса 
лежат на породах миоценовой формации Анно с глубоким размывом, что дава
ло основание некоторым авторам [Hatai, 1 95 8 ; и др. ] считать, что в раз
резе полуострова вообще отсутствуют отложения самых верхов верхнего мио -̂ 
цена. Однако в последнее время детальные работы по фораминиферам и диа
томовым водорослям [Koizumi, 1973а ] дают основание говорить о том,



Рис. 43. Геологический разрез п-ова Босо [Hatai, 1958]
1 -  несогласия; 2 — фациальные переходы; 3 — нормальные залегания. Мощно

сти даны в м

что время перерыва в осадконакоплении было в геологическом смысле весь
ма незначительным и не приводило к выпадению каких-то существенных вре
менных единиц (рис. 4 4 ) .  Коидзуми [Koizumi, 1 9 7 3 а ] свел воедино данные 
по палеомагЦйтной характеристике неогенового разреза п-ова Босо и по рас- 
пространёнию в нем диатомовой флоры. Здесь же им приведены данные и о 
положении других одновозрастных толщ Японии, охарактеризованных ди атоме я— 
ми. Учитывая то, что энемтенский горизонт Западной Камчатки в настоящее 
время тоже получил палеомагнитную и диатомовую характеристики, мы можем 
попытаться свести эти данные воедино.

Так, в стратотипическом разрезе энемтенской свиты (утесы Энемтен) мы 
не.имеем ни одного изменения намагниченности пород по отношению к нор
мальному полю Земли. Однако в разрезе Ичинского лимана в его верхней 
части обнаружена субзона обратной полярности. То же можно сказать и отно
сительно разреза щапинской свиты -  ее нижняя, морская, часть в основном 
обладает прямой полярностью, а верхняя, вулканогенная, вся относится к 
зоне обратной полярности пород. По диатомеям эта часть разреза как на 
Западной Камчатке, так и на Центральной (щапинская свита ) относится к 
зоне с Denticula kamtschatica [Куклина, 1 9 7 6 ] .

Для более широкой корреляции необходимо учесть, что подстилающие энем
тенский горизонт эрмановские отложения представляют собой в целом круп
ную зону обратной полярности (Р .И . Ремизовский, 1 9 7 4 г . ) .  Тогда можно 
считать, что энемтенский горизонт Западной Камчатки соответствует формации 
Анно, отвечающей эпохе прямой намагниченности пород, а крупная зона обрат
ной намагниченности, подсеченная в верхах щапинской свиты Камчатки и в 
глинах помырской свиты п-ова Шмидта Северного Сахалина, -  формации К у- 
ротаки п-ова Босо. Возможен и /фугой вариант сопоставления. Для этого об
ратимся к данным по палеомагнетизму, полученным по стратотипическим разре
зам Средиземноморья японскими авторами. Примем во внимание тот факт, 
что горизонт с Fortipecten takahashii в Японии приходится на время обрат
ного положения магнитного полюсЬ Земли. В разрезе Сантерно отложения тор- 
тона (верхний миоцен) тоже имеют обратный знак, а начало мессиния прихо
дится на нормальное положение магнитного поля Земли. При этом верхняя 
подсвита этолонской свиты и нижняя подсвита эрмановской свиты, как дати
рованные поздним миоценом по комплексу палеонтологических данных, будут 
сопоставляться с отрицательно немагниченйым тортоном, а энемтен, перек-



Р и с .  44. Стратиграфическое положение слоев с диатомеями в Центральной Япо
нии [Koizumi, 1970]

рывающий эрмановские отложения и датированный ранним плиоценом, -  с по
ложительным мессинием. Как видно из приведенных двух различных вариантов 
сопоставления, основанных практически только на палеомагнитных данных, без 
получения хотя бы небольшого числа датировок абсолютного возраста для оса
дочных образований Камчатки эти варианты могут быть бесконечны и обосно
ваны примерно одинаково каждый.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

9 комплексе моллюсков энемтенского горизонта Западной Камчатки наиболее 
широко и обильно представлен Fortipecten takaf\ashii. Широкое географичес
кое распространение этого вида и короткий временной интервал его сущест
вования (ранний плиоцен) позволяют коррелировать отложения весьма удален
ных районов -  от о. Карагинского на севере до Северного Хонсю на юге (см* 
табл. 3 7 ). Вторым видом, позволяющим провести столь же широкую корреля
цию, является Anadara (Anadara) trilineata trilineata, присутствие которой 
связывает фауны энемтенского горизонта с фаунами формации Эчигоин Кали
форнии.

Среди фораминифер подобную роль играет FAphidiella oregonensis, монотак- 
сонные комплексы которой связывают отложения Камчатки, Калифорнии, Са
халина и Японии.

Флористические комплексы имеют в это время уже резкую географическую 
зональность и поэтому по растительным ассоциациям коррелируются с энем- 
тенскими только отложения Аляски. Но для выводов о возрасте, о времени 
образования отложений энемтенского горизонта эти данные имеют довольно 
большое значение. К вопросу о возрасте энемтенской свиты флористы подхо
дят с точки зрения самостоятельности и обособленности энемтенского этапа 
развития флоры, который отражает естественный ход развития флоры и расти
тельности Камчатки.

Энемтенскую флору характеризуют черты, не повторяющиеся ни в ее пред
шественнице -  эрмановской флоре, ни в ее преемнице -  современной флоре 
Камчатки. От эрмановской ее отличает отсутствие миоценовых, экзотических 
для современной флоры Камчатки элементов -  Corylus, Juglarts, Pterocarya, 
Fraxinus. Все роды энемтенской флоры ныне произрастают на Камчатке. Но 
это и не современная флора, так как она содержит вымершие виды, хотя и 
близкие к современным. Кроме того, на территории, где собрана флора, сей
час господствует тундровая растительность, и только к бассейнам рек в уда
лении от моря приурочена долинная растительность, состоящая преимуществен
но из ив, альнастера, каменной березы. Таежные леса, близкие, но не иден
тичные энемтенским, сохранились лишь как реликты в Центральной Камчатке.

Таким образом, самостоятельность энемтенской флоры выражается в сис
тематическом составе, морфологической особенности листьев (мелколистность, 
кожистая консистенция), а также в особенностях зонаЛЬного и интразональ- 
ного типов растительности. Если эрмановская флора завершает миоценовый 
этап развития, то энемтенская, заметно обособленная от эрмановской, отно
сится к плиоцену.

Точно так же выявленные в энемтенских отложениях комплексы диатомей 
ввиду своей малочисленности не дают хороших коррелятивов. Анализ этого 
комплекса по процентному. содержанию в нем вымерших и современных форм 
позволяет говорить о времени образования вмещающих отложений. В комплек
се диатомей стратотипического разреза вымершие виды составляют 25% 
общего числа форм. Группа диатомей, известных с позднего мела, составляет 
15% общего числа найденных форм, известных с палеогена — столько же.



Основное ядро флоры составляют диатомеи, известные с неогена -  61%. В 
составе значительную часть занимают вымершие формы, среди которых встр^ 
чены виды, характерные для неогена Дальнего Востока -  Thalassiosira zabe. 
linae, Th. manifesta, Th. nidulus, Cosmiodiscus intersectus, Denticula kamtscha, 
t i c a . Группа видов, известных из антропогена, и современные виды состав 
ляют всего лишь 9%. Из этого анализа следует, что время образования вме- 
щающих отложений, скорее всего, является раннеплиоценовым.

Таким образом, весь комплекс биостратиграфических данных свидетельств 
вует о раннеплиоценовом времени образования энемтенских отложений. Одна
ко надо иметь в виду, что этот ранний плиоцен не имеет прямых корреляти- 
вов с ранним плиоценом стандартного разреза Средиземноморья. Правда, Поль* 
зуясь данными по фораминиферам, моллюскам и другим группам фауны и фло
ры, привлекая сюда еще и физические методы, путем постепенного прослежи
вания можно перейти от крайних северных разрезов Тихоокеанского кольца, 
охарактеризованных в целом бореальными фаунами с Fortipecten takahashii 
и FAphidiella oregonensis, через разрезы Сахалина и Северного Хонсю к отло
жениям Южной Японии* (о . Кюсю) и далее к разрезам Окинавы с Amussiopec- 
ten praesignis и Globorotalia tosaensis. В этом случае промежуточными фа
унами служат смешанные комплексы Омма—Мангандзи, содержащие, с одной 
стороны, холодноводные элементы, а с другой -  такие формы, как* Suchium 
suchiense или Babylonia elata, спорадически присутствующие в фаунах Омма- 
Мангандзи и образующие основной фон в южных фаунах Какегава. Поэтому 
незначительная примесь, казалось бы, не характерных для данного региона 
форм, обычно оказывается связующей при корреляционных построениях. От фа
ун Окинавы, охарактеризованных планктонными фораминиферами, можно перей
ти и к корреляции с зональной шкалой по планктонным фораминиферам. Но 
это уже не является целью настоящей работы, поскольку в наших северных 
разрезах приходится иметь дело лишь с бентосными комплексами как среди 
моллюсков, так и среди фораминифер. Мы можем лишь отметить, что присут
ствие ассоциации с F. takahashii в фаунах раннего плиоцена от Камчатки на 
севере до Среднего Хонсю на юге позволяет выделить этот вид в качестве 
индекс-вида для раннего плиоцена азиатской части Пацифики. В фораминифе- 
ровом комплексе таким видом является Elph. oregonensis, массовое развитие 
которого падает на это же время.
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ФОТОТАБЛИЦЫ И ОБЪЯСНЕНИЯ К НИМ

Таблица I

фиг. 1» 2. Утесы Энемтен, несогласие между эрмановской и энемтенской свитами

Таблица  II

фиг. 1» 2. Устье р. Сопочной. Слой 10. Переслаивание песчаников и аргиллитов 
фиг. 3. Устье р. Сопочной. Слой 9. Переслаивание песчаников и аргиллитов

Таблица  III

чфиг. 1. Устье р. Этолоны. Взаимоотношение между верхнеэрмановской подсвитой и энемтек- 
ской свитой

Фиг. 2, 3. Устье р. Сопочной: 2 -  слой Iff, 3 -  слой 12

Таблица IV *

Фиг. I, 8. Р а п о р е а  ( Р а п о р е а )  a b ru p t  a (Conrad)
1 — экз. 3668/174, правая створка, вид сверху; 8 — экз. 3668/106, правая створка, вид 
сверху

Фиг. 2,а,б. М у a tru n ca te , Linne
2а — экз. 3668/58, ложечка левой створки; 26 — экз. 3668/76, левая створка, вид сверху 

Фиг. 3. М у a p r ia p tc sTiJesius
Экз. 3668/154, левая створка, вид сверху 

Фиг. 4. М у а  p s e u d o a re n a r ia  Schlesh
Экз. 3668/78, правая створка, вид сверху 

Фиг. 5, 6, 7,а,б. L io c y m a  f lu  d u o s  a (Gould)
5 -  экз. 3668/137, левая створка, вид сверху; 6 -  экз. 3668/138, правая створка, вид 
сверху; 7 -  экз. 3668/12, левая створка: а -  вид изнутри, б -  вид сверху

Таблица V

Фиг. 1, 9. S p is u la  (M a c t r o m e r is )  p o ly n y m a  (Stimpson)
1 -  экз. 3668/32, левая створка, вид сверху; 9 — экз. 55-65/79, левая створка, вид 
изнутри

Фиг. 2. C l in o c a r d iu m  ta ra c a ic u m  (Yokoyama)
Экз. 3668/148, левая створка, вид сверху 

Фиг. 3. T ra c h y c a rd iu m  ( I r a c h y c a r d iu m ) sp.
Экз. 3668/25, правая створка, вид сверху (слепок из латекса)

Фиг. 4, 5. P a n d o ra  (H e t e r o c l id u s )  p u l c h e l la  Yokoyama
4 -  экз. 55/65—80, левая створка, внутреннее строение; 5 -  экз. 55/65-81, левая 
створка, вид сверху (слепок из латекса)

Фиг. 6. C l in o c a r d iu m  c a l i f o m ie n s e  Desh*
Экз. 3668/58, правая створка, вид сверху 

фиг. 7, 8. M u s c u iu s  (Musculus) n ig e r  (Gray)
7 -  экз. 3668/414, правая створка, вид еверху; 8 -  экз. 3668/57, ядро двустворчатого 
экземпляра

фиг. Ю, И. T h y a s ir a  ( T h y a s i r a )  b a r b a r e n s is  Dali
10 -  экз. 3668/10, правая створка, вид сверху; 11 -  экз. 3668/11, левая створка, вид 
сверху

Фиг* 12. C l in o c a r d iu m  n u t t a l l i i  (Conrad)
^  Экз. 56/1, правая створка, вид сверху

Для экземпляров из стратотипического разреза местонахождение не указано.



Фиг. 13. F e la n ie l la  ( F e la n ie l la )  u s ta  (Gould)
Экз. 3668/80, левая створка, вид сверху 

Фиг. 14. S p rs u la  (S p is u la )  s a c h a l in e n s r s  (Schrenck)
Экз. 3668/53, правая створка, вид сверху

Таблица VI

Фиг. 1, 2. P o d o d e s m u s  (P o d o d e s m u s )  m a c ro s h is m a  (Deshayes)
1 — экз. 3668/187, верхняя створка взрослого индивида; 2 -  экз. 3668/48, верхняя 
створка молодого индивида 

Фиг. 3. C h io n e  (S e c u r e  Н а ) s e c u r is  (Shumard)
Экз. 3668/133, левая створка, вид сверху 

Фиг. 4, 5,15# H ia t e l la  ( H ia t e l l a )  a r c t ic a  (Linne)
Левые створки, вид сверху: 4 -  экз. 3668/4; 5 -  экз. 3668/24; 15 -  экз. 3668/5 

Фиг. 6, 7. S e r r ip e s  g r o e n la n d ic u s  (Brugguiere)
Правые створки, вид сверху: 6 — экз. 3668/81, взрослый экземпляр; 7 — экз. 3668/3] 
молодой экземпляр

Фиг. 8. A c i l a  (T r u n c a c i la )  m a ru ja m e n s v s  Ilyina 
Экз. 3668/32, левая створка, вид сверху 

Фиг. 9. P r o t o t h a c a  ( P r o t o c a l l i t h a c a )  a d a m s i (Reeve)
Экз. 3668/59, правая створка, вид сверху 

Фиг. 10—12. S il iq u a  { S i l i q u a )  c o s t a t a  (Say)
10 — экз. 3668/86, правая створка, вид сверху; 11 -  экз. 3668/85, левая створка, вид 
сверху; 12 — экз. 3668/84, левая створка, вид сверху 

Фиг. 13. B e r in g iu s  s t im p s o n i  (Gould)
Экз. 3668/100, слепок из латекса 

Фиг. 14. N a t i c a ( T e c t o n a t i c a )  с la u s a  Broderip et Sowerby 
Экз. 3668/127, вид со стороны устья 

Фиг. 16. l e l l i n a  sp. (Т. cf. lu t e a  Gray)
Экз. 3668/190, фрагмент левой створки

Таблица  VII

Фиг. 1, 3. М а со т а  (М а с о т а ) in c o n g r u a  M a r te n s

1 -  экз. 3668/98, правая створка, вид сверху; 3 -  экз. 3668/97, левая створка, вид 
сверху

Фиг. 2, 4. М а со т а  (М а с о т а ) m id d e n d o r f i i  Dali
2 — экз. 3668/35, правая створка, вид сверху; 4 -  экз. 3668/34, левая створка, вид 
сверху

Фиг. 5, 6. P r o t o t h a c a  (P r o t o t h a c a )  s ta m in e a  (Conrad)
Латексовые слепки: 5 -  двустворчатый экз. 3668/227; 6—экз. 3668/225, правая створка 

Фиг. 7. T ra c h y c a rd iu m  b u rc h a rd i (Dunker)
Экз. 3668/80, правая створка, вид сверху 

Фиг. 8—12, 15. C h i  ат у s ( С  h i  ат у s )  c o s ib e n s is  h e t e r o g ly p t a  (Yokoyama)
8, 9 — экз. 1492, левая створка; 8 — вид сверху; 9 — вид изнутри; 10 — экз. 1493, ле
вая створка, вид сверху; 11 -  экз. 1505, правая створка, вид сверху; 12 -  экз. 1498, 
левая створка, вид сверху (слепок из латекса); 15 -  экз. 1494, правая створка, моло
дой экземпляр, вид сверху 

Фиг. 13. T r i c h o t r o p is  b ic a r in a tu s  Sowerby 
Экз. 3668/511, вид со стороны устья 

Фиг. 14. N e p tu n e  a cf. s a tu ra  (Martyn)
Экз. 3668/5, вид со стороны устья 

Фиг. 16, 17. N e p tu n e a  с f. o n c o d a  (Dali)
16 -  экз. 3668/3, фрагмент начальных оборотов; 17 -  экз. 3668/6, фрагмент началь
ных оборотов

Фиг. 18,а,б. A n a d a ra  ( A n a d a ra ) t r i l in e a t a  t r i l in e a t a  (Conrad)
Экз. 3668/11: a -  левая створка, вид сверху (слепок из латекса), б -  деталь скульпту
ры, х 3

Таблица  VIII

Фиг. 1—5. Fortipecten kenyoshiensis (Chinzei)
1 — экз. 64, правая створка, вид сверху; 2 -  экз. 66, левая створка, вид сверху; 3 - 
экз. 1398, правая створка юной формы; 4 -  экз. №0000 левая створка юного экземнл* 
ра, вид сверху, х 2; 5 -  экз. 1356, участок скульптуры со стертым наружным слоем,
х 2



фиг. 6,а,б. C r y p to b r a n c h ia  k u r a g ie n s is  (Yokoyama)
Экз. 3668/110: а — вид сверху, б — вид сбоку (слепок из гипса)

Таблица  IX

фиг. 1. М а с о т а  (М а с о т a ) , c r a s s u la  (Deshayes)
Экз. 58-65/1, правая створка, вид сверху 

фиг. 2. N e p tu n e a  p r i b i l o f f e n s i s  e n e m te n s is  Ilyina, subsp.nov.
Экз. 9050, экземпляр с обломанным основанием, слепок из латекса 

фиг. 3, 14. C y c lo c a r d ia  p r a e r u p te n s is  (Slodkewitsch)
Левые створки, вид cbepxy: 3 -  экз. 3668/100; 14 -  экз. 3668/9 

фиг. 4, 10. T u r r i t e l l a  (N e o h a u s ta t o r )  f o r t i l i r a t a  e n e m te n s is  Ilyina, subsp. nov.
4 -  экз. 2767 (голотип), вид со стороны устья, почти полный взрослый экземпляр; 10- 
экз. 2766, фрагмент

фиг. 5. A n t i l l o p h o s  p o s u n c u le n s is  e n e m te n s is  Ilyina, subsp. nov.
Экз. 9052 (голотип)

Фиг. 6. B e r in g iu s  k e n n i c o t t i i  (Dali)
Экз. 9051

Фиг. 7,8,а,б, 13, 15, 16, 22. C y c lo c a r d ia  k a m ts c h a t ic a  (Slodkewitsch)
7, 8 — двустворчатый экземпляр 55-65: 7 — правая створка, вид сверху, 8 -  левая 
створка: а -  вид сверху, б -  вид изнутри; 13 — экз. 55-65/20, правая створка, вид 
сверху; 16 -  экз. 55-65/22, правая створка, фрагмент, вид сверху; 2 2 - экз. 55-65/24, 
правая створка молодого экземпляра 

Фиг. 9, 17—21. T u r r i t e l l a  (N e o h a u s ta t o r )  k a v r a n ic a  Ilyina
9 -  ?кз. 2768, фрагмент; 17 -  экз. 2769, фрагмент; 18 -  экз. 2770, фрагмент; 19 -  
экз. 2771, почти полный экземпляр; 20 -  экз. 2772, почти полный экземпляр; 21 — 
экз. 2773, с началом последнего оборота и верхней части устья

Фиг. 11. S ip h o n a l ia  e n e m te rp s is  Ilyina, sp. nov.
Экз. 9051 (голотип)

Фиг. 12. C y c lo c a r d ia  (C y c lo c a r d ia )  p a u c ic o s t a t a  (Krause)
Экз. 3668/160, латексовый слепок правой створки

Таблица  X

Фиг. 1, 2. Y o ld ia  ( Y o ld i a )  e n e m te n s is  Gladenkov, sp. nov.
1 — экз. 55—65/200 (голотип), внутреннее строение; 2 -  наружная поверхность голо
типа

Фиг. 3—5. Y o ld ia  (C n e s t e r iu m )  s u p ra o re  g o n a  Khomenko
Двустворчатые экземпляры: 3 -  экз. 3668/140; 4 -  экз. 366^/141; 5 -  экз. 3668/139 

Фиг. 6. C ra w fo rd ia n a  ( C ra w fo rd ia n a ) cf. c ra w fo rd ia n a  Dali 
Экз. 2774

Фиг. 7. T r o p h o n  e n e m te n s is  Ilyina, sp. nov.
Экз. 8867 (голотип), латексовый слепок 

Фиг. 8. S ip h o  cf. s p i t z b e r g e n s is  (Reeve)
Экз. 2775

Фиг. 9—13. F o r t i p e c t e n  k e n y o s h ie n s is  (Chinzei)
9, 10, 11, 12 -  внутреннее строение смычной площадки: 9 — экз. 1398, правая створка;
10 — экз. 64, правая створка; 11 — экз. 66, левая створка; 12 -  экз. 1357, деталь 
скульптуры левой створки х 2 ; 13 -  экз. 1395, юный экземпляр левой створки

Таблица  XI

Фиг. 1. F o r t ip e c t e n  ta k a h a s h ii (Yokoyama)
Экз. 735, правая створка, вид сверху, руч. Хрустальный, приток р. Левая Щапина, ща- 
пинская свита

Фиг. 2, 4. T r i c h o t r o p i s  b ic a r in a tu s  (Sowerby)
Экз. 55—65/25: 2 — вид со стороны устья, 4 — вид сзади 

Фиг. 3. S p ir o t r o p v s  (A n t ip la n e s )  p e r v e r s a  p e r v e r s a  Grant et Gale 
Экз. 55-65/45, вид сзади 

Фиг. 5—8. M a r g a r i t e s  c o s t a l i s  (Gould)
5, 6 -  экз. 55-65/55: 5 -  вид сзади, 6 -  вид сверху; 7, 8 -  экз. 55—65/65, фрагмент 
последнего оборота: 7 -  вид со стороны устья, 8 -  вид снизу 

Фиг. 9. M iz u h o p e c t e n  y e s s o e n s is  (Jay)
Экз. 3668/397, правая створка, вид сверху 

Фиг. 10. L u c in o m a  a c u t i l in e a t a  (Conrad)
Экз. 3673/120,.вид сверху, молодой экземпляр



Таблица XII

Фиг. 1,а,б; 2,а,б; 3, а, б. E lp h id i e l l a  r e c e n s  (Stschedrina)
1 -  оригинал 4523/1, особь со скульптурой: а -  вид сбоку, б -  видна септа с фораме- 
ном; 2 -  оригинал 4523/2: а -  видна септальная поверхность, б -  вид сбоку; 3 - ори
гинал 4523/3: а — особь без скульптуры, б — видна септальная поверхность с устьем 
Тихий океан, современные

Таблица  XIII

Фиг. 1,а,б; 2,а,б. E lp h id i e l l a  o r e g o n e n s is  (Cushman et Grant)
1 -  оригинал 4523/4: a — вид сбоку, видна скульптура стенки, б — вид с устьевой сто
роны; 2 — оригинал 4523/5 (х 30): а -  вид сбоку, видны выходы наружных отростков 
каналов, иногда сдвоенные, б -  вид с устьевой стороны. Западная Камчатка, утесы 
Энемтен, энемтенская свита

Фиг. 3,а,б; 4,а,б. E lp h id i e l l a  o r e g o n e n s is  (Cushman et Grant)
3 -  оригинал 4523/6: a -  вид сбоку, хорошо видна пупочная шишка, б — вид с устьевой 
поверхности; 4 — оригинал 4523/7 (х 30): а -  вид сбоку, б -  вид с устьевой поверхно
сти, виден форамен. Сахалин, Макаровский разрез, III горизонт маруямской свиты, 
слои с F o r t ip e c t e n  ta k a h a s h ii ,  ранний плиоцен

Фиг. 5. Комплекс фораминифер ( E lp h id i e l l a  o r e g o n e n s is )  горизонта с F o r t i p e c t e n  ta k a h a s h ii  

(х 10); Западная Камчатка, утесы Энемтен, энемтенская свита, ранний плиоцен

Таблица  XIV

Фиг. 1, 2. E lp h id i e l l a  o r e g o n e n s is  (Cushman et Grant)
1 -  шлиф, поперечное сечение, х 60; 2 -  шлиф, продольное сечение, хорошо видны вы
ходы спиральных каналов, пупочные каналы, радиально-лучистая структура стенки, 
х 100. Западная Камчатка, утесы Энемтен, энемтенская свита, ранний плиоцен 

Фиг. 3,а,б. P s e u d o  e lp h id i e l l a  h a n n a i (Cushman et Grant)
Оригинал 4523/8 (x 75): a — вид сбоку, б -  вид со стороны устья. Восточный Сахалин, 
Макаровский разрез, III горизонт маруямской свиты, слои с F o r t ip e c t e n  ta k a h a s h ii ,  
ранний плиоцен

Фиг. 4,а,б; 5,а,б. C r ib r o e lp h id iu m  y a b e i (Asano)
Оригиналы 4523/9 и 4523/10 (х 75) соответственно: а — вид сбоку, б -  вид со стороны 
устья. Восточный Сахалин, Макаровский разрез, III горизонт маруямской свиты, слои 
с F o r t ip e c t e n  ta k a h a s h ii ,  ранний плиоцен 

Фиг. 6,а,б. i s la n d ie l la  k a s iw a z a k ie n s is  (Husezima et Maruhasi)
Оригинал 4513/110 (x 75): a -  вид сбоку, б -  вид со стороны устья. Камчатка, руч. Хрус
тальный, приток р. Левая Щапина, щапинская свита, слои с F o r t ip e c t e n  ta k a h a s h ii , ран
ний плиоцен

Ф и г .  7,а,б,в. B u c c e l la  sp .
Оригинал 4523/12 (х 75): а — вид с брюшной стороны, б -  вид со спинной 
стороны, в -  вид со стороны устья. Восточный Сахалин, Макаровский разрез, III гори
зонт маруямской свиты, слои с F o r t ip e c t e n  ta k a h a s h ii , ранний плиоцен 

Фиг. 8,а,б,в. I s la n d ie l la  la t i  e a rn e r  a t  a (Voloshinova^
Оригинал 4523/11 (x 75): а,б -  вид сбоку, в — вид со стороны устья. Камчатка, руч. 
Хрустальный, приток р. Левая Щапина, щапинская свита, слои с F o r t i p e c t e n  ta k a h a s h ii ,  

ранний плиоцен

Таблица  XV 

х 1000
Фиг. 1. S te p h a n o p y x is  s c h e n c k i i  Kanaya
Фиг. 2—4. Т h a la s s io s i r a  g r a v id a  forma f o s s i l i s  Jouse
Фиг. 5. T h a la s s io s i r a  z a b e lin a  Jouse
Фиг. 6. A c t in o p t y c h u s  u n d u la tu s  (Bail) Balfs
Фиг. 7. S te p h a n o p y x is  tu r r is  var. c y l in d r u s  Grun.
Фиг. 8. D e n t ic u la  k a m ts c h a t ic a  Zabelina

Таблица  XVI 

x 1000
Фиг. 1. A c t in o p t y c h u s  s p le n d e n s  (Brun.) Jouse 
Фиг. 2. A c t in o c y c lu s  in g e n s  Rattr.
Фиг. 3. M e lo s i r a  s u lc a ta  var. b is e r ia t a  Grun.
Фиг. 4. C o s c in o d is c u s  m a rg in a tu s  Ehr.



фиг. 5. C o s m io d r s c u s  in t e r s e c t u s  (Brun.) Jouse 
Фиг. 6. T h a la s s io s i r a  m a n ife s ta  Sheshuk.

Таблица  XVII 

x 1000; фиг. 6 — x 600
фиг. 1. N a v ic u la  s e m e n  E h r*  

фиг. 2. T e t r a c y c lu s  la c u s t r is  Ralfs. 
фиг. 3. P in n u la r ia  la ta  (Breb.) W.Sm. 
фиг. 4. T e t r a c y c lu s  r u p e s t r is  Grun. 
фиг. 5. P in n u la r ia  b o r e a l is  Ehr.
Фиг. 6. 'C y m b e lla  a s p e ra  (Ehr.) Cl, 
фиг. 7. N a v ic u la  a m p h ib o la C l• 
фиг. 8. E u n o t ia  p ra e ru p ta  Ehr.

Таблица  XVIII

Фиг. 1-12, 15 -  p.Ича, Ичинский лиман, обр. 307, обн. 19, слой 7 
Фиг. 13, 14 -  р. Сопочная, обр. 326, обн. 22, слой 2 
Фиг. 1. R h o d o d e n d ro n  sp.

Экз. 52
Фиг. 2, 5, 10, 12. A ln u s  n o t a b i l i s  Fotjanova, sp. nov.

2 -  экз. 16/1 (i олотип); 5 -  экз. 91/1; 10 -  экз. 90/1; 12 -  экз. 19 
Фиг. 3, 4. M y r ic a  sp.

3 -  экз. 16/3; 4 -  экз. 54 
Фиг. 6. D a p h n e  sp.

Экз. 47а
Фи г. 7, 9. В e tu i  a sp.

7 -  экз. 175/4; 9 -  экз. 90/2 
Фиг. 8. S a l ix  te n e ra  Alex. Braun 

Экз. 10
Фиг. 11. S a l ix  sp.^

Экз. 46/1
Фиг. 13. P i c e a  sp. (отпечаток шишки)

Экз. 107
Фиг. 14. L o n ic e r a  sp.

Экз. 122
Фиг. 15. S a l ix  k e n a ia n a  Wolfe 

Экз. 15/1

Таблица  XIX

Фиг. 1-8,.10-12, 14,15-р.Ича. Ичинский лиман, обр. 307, обн. 19, слой 7; фиг. 9, 13,р. Со
почная, обр. 326, обн. 22, слой 2

Фиг. 1. Сегмент папоротника неясного систематического положения 
Экз. 90/2

Фиг. 2. S a l ix  e to lo n e n s v s  Fotjanova 
Экз. 13

Фиг. За. A ln u s  n o t a b i l i s  Fotjanova, sp. nov.
Экз. 21/2

Фиг. 3,6, 4, 10. S a l ix  k e n a ia n a  V lo U e

3,6 -  экз. 21/3; 4 -  экз. 190/1; 10 -  экз. 175/7 
Фиг. 5. R h o d o d e n d ro n  sp.

Экз. 45
Фиг. 6. B e  tu la  sp. (отпечаток сережки)

Экз. 48
Фиг. 7, 8. P h y l l i t e s  sp.^

7 — экз. 46/6; 8 -  экз. 50 
Фиг. 9. C o rn u s  ? sp.

Экз. 100
Фиг. 11. V a c c in iu m  o b o v a tu s  Fotjanova, sp. nov.

Экз. 171a (голотип)
Фиг. 12. S a l ix  s p * i  

Экз. 6
Фиг. 13. P o p u lu s  sp.

Экз. 120/2



Фиг. 14. S a l ix  te n e ra  Alex. Braun 
Экз. 7

Фиг. 15. S a l i x  s a c h a l in e n s r s  Fr. Schmidt, fossil 
Экз. 20

Таблица XX

Фиг. 1-3, 6—11, 13-18 -  р.Ича, Ичинский лиман, обр. 307, обн. 19, слой 7; фиг. 4—5, 12 — 
р. Сопочная, обр. 326, обн. 22, слой 2 

Фиг. 1, 10, 11, 12, 16. Alnus notabilis Fotjanova, sp. nov.
1 — экз. 16/1 (голотип); 10 -  экз. 11/1; 11 — экз. 19; 12 -  экз. 129; 16 -  экз. 4048 3 

Фиг. 2, 3. Сегмент папоротника неясного систематического положения
2 — экз. 90/2; 3 — экз. 90/2 (х 2)

Фиг. 4, 5. Lonicera sp.
4 -  экз. 122; 5 -  экз. 104 

Фиг. 6, 7. Vaccinium obovatus Fotjanova, sp. nov.
6 -  экз. 171a (голотип); 7 -  экз. 171 

Фиг. 8, 13. Phyllites sp.j
8 — экз. 46/6; 13 -  экз. 50 

Фиг. 9. Phyllites sp»2 
Экз. 172

Фиг. 15, 17. Betula sp.
15 -  экз. 18; 17 -  экз. 175/11 

Фиг. 14. Myrica sp.
Экз. 54

Фиг. 18. Daphne sp.
Экз. 47а

Таблица XXI

Фиг. 1-12, 16 -  р.Ича, Ичинский-лиман, обр. 307, обн. 19, слой 7; фиг. 13-15/17, р.Сопоч
ная, обр. 326, обн. 19, слой 22 

Фиг. 1, 9. R h o d o d e n d ro n  sp.
1 -  экз. 52; 9 -  экз. 45 

Фиг. 2. S a l ix  s a c h a l in e n s is  Fr. Schmidt, fossil 
Экз. 20

Фиг. 3, 4, 14. S a l ix  te n e ra  Alex. Braun
3 -  экз. 7; 4 -  экз. 10; 14 -  экз. 130 

Фиг. 5, 12. S a l ix  k e n a ia n a  Wolfe
5 -  экз. 21/3; 12 -  экз. 15/1 

Фиг. 6—8. S a l ix  e t o lo n e n s is  Fotjanova
6 -  экз. 13; 7 -  экз. 2; 8 -  экз. 8/1 

Фиг. 13. P o p u lu s  sp.
Экз. 114

Фиг. 10, 11, 15, 16. S a l ix  sp.^
10 -  экз. 47/1; 11 -  экз. 6; 15 -  экз. 120/1; 16 -  экз. 49 

Фиг. 17. C o m u s  ? sp.
Экз. 100
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Таблица X IV

















УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ

А

Abies 99, 113 
Ы color 136

abrupta (Рапоре) 16, 58 » 114, 131 
( Рапореа) 58 

А сет 129 
pi с turn 146 

Асетасеае 167 
A cila lZ , 114; 133, 145 

cobboldiae 28, 130, 131 
insignis 28, 119, 130, 131, 138, 141, 150
kamtschatica 28
marujamensis8f 9, 12, 13, 14, 16, 28, 130 
mirabilvs 5 
sp. 5, 145 
vigilia 153

Acisa borealis ochotense 131 
Acmaea kamtschatica Ц, 12, 13, 14 

kuragi ensrs 62
sp. 131, 141

Actinocyclus ingens 101, 113 
A&tinopty chus splendens 98 

undulatus 98, 100, 113 
acutilineata (Lucina) 41

(Lucinoma) 11, 12, 13, 41, 141, 143, 146, 
150
(Mytrea) 41
( Phacoides) 8, 11» 12, 13, 41 

adamsi ( Callithaca) 11, 50, 114, 133, 141, 
145
(Protocallithaca) 50, 141 
(Protothaca) 50 
(Venus) 49

addicotti (Caesia) 170 
(N ass anus) 170 

Admete middendorfiana Ц ,  12
adunca (Ocinebrellus) 137 

( Tritonalia) 137 
affinis (Macoma) 169 
ajanensis (Picea) 117 
akazara (Chlamys) 114 
akitaensis (Umbonium) 137 

(Uvigerina) 153
aknerianc (Quinqueloculina) 131 
alaskana (Salix) 83 
alaskensis (Astarte) 130, 136 
alba (Comus) 90 
albae ( Bitula) 90, 125, 129 
Alismataceae 109, 113

A Inaster 109, 113 
fruti ccrsus 100
sp. 129

Alnus 113, 129 
antiquus 87 
corylina 23
bamesi 23 
fruticasus 100 
in сапа 136 
kamtschaticus 87 
notabili's 21, 81, 87, 88 
sachalinensis 87 
sp. 8 , 129

alpinum (Lycopodium) 125 
alta (Siliqua) 57 
Amarabtaceae 113 
amphibola (N avicula) 113 
Amphidesma flexuosa 42 
ampla (Panopea) 130 
Amussiopecten 156, 178 

praesignis 134, 164, 178 
Anadara 31, 114, 115, 117, 169 

hrouhtoni 114 
devincta 171 
ermanensis 15 
kamtschatica 9 
nagauaensis 144 
ninohensis 32, 141 
obispo ana 15
tatunokutiensis 138, 140, 144, 145, 146 
trilineata 31,32,131,169,170,171 

calcarea32f 75 
canalis169, 171
trilineata 7,8,12,13,14, 31,96, 114, 
119,130,170,171 

satowi omma&nsts 136 
Anadarinae 31 
anastasia ( Cnesterium) 130 

(Yoldia) 130 
.Ancistrolepis 117 

mogamiensis 141 
sp. 141

andersoni (N assarius) 173 
( Sulcosipho) 11, 12 

anguloides (Dasinia) 130 
angulosum ( Buccinum) 11, 12, 13, 14 
angustata (Raphoneis) 98 
Anisocorbula sp. 141 
annotinum (Lycopodium) 106, 125 
annulatus (Phacoides) 41, 114

^Подчеркнуты страницы, на которых приведено описание.



A no don ta sp. 131 
Anomalocardia 169 

femandoensis 169 
Anomia lischkei 138 

macroshisma 37 
sp. 141 

Anomiacea 36 
Anomiidae 36 
Antilloph&s 71, 114

posunculensis enemtensjs 71 
Antiplanes 73 

perversa 73 
contraria 137 
perversa 73

anti qua (Thalassiosira) 101
antiquus ( Alnus) 87 

(Murex) 67
Arachnoidiscus ehrenbergii 113 
Area antiquata 31

boucardi 136, 140 
trilineata 5, 31 

Arcacea 31 
Arcidae 31
arctica (Hiatella) 11, 12, 57, 58, 97, 114, 

131
(Mya) 57
( Saxicava) 57, 58 
(Yoldia) 29

arenaria (Mya) 5,12, 20,60,130,131,146 
amoldi ( 7erebratalia) 170 
Artemisia 109 
arthritica (Neptunea) 144 
asperum ( Bittium) 169, 171 

( Lirobittium) 169, 171 
Astarte 133, 136, 175 

alaskensis 130, 136 
borealis 131, 136 
hakodatensis 136 
leffingwelli 5 
sp. 7, 131

asteromphalus ( Coscinodiscus) 101 
Astro dapsjs jacalitosertsis 170
A'styrvs rosaceasewarderrsis 11
atukoae (Cerithium) 141 
Aulacofusus spitzbergensis 11, 12 
avita ( Forreria) 169

В
Babylonia sp. 153 
Balanws 169 

sp. 131
barbarensis (Thyasira) 11, 43 
borne si (Atnus) 23 
bartletti (Trichochyalus) 131 
Batillaria multiformis 138 

sp. 141 
yamanarii 141 

belcheri (Forreria) 169 
beringiana (N eptunea) 96 
beringii (Trophon) 67 
В eringius 69, 114 

ere bri со status 69 
kennikottii 69 
pericoshlion 150 
stimpsoni 69, 70

Betula 113
Albae 125, 129 
cajanderi 90 
Costatae 129 
exilis 129 
gnrssa 90
mio maxim owieziana 167 
Nanae 125, 129 
pro to em anni 167 
sp. 8,21,81,89,106,129,136 

BetuJaceae 167 
bicarinata (Spirotropis) 72 
bicarinatus (Trichotropis) Ц, 12,65,131 

(Turbo) 65 
bicolor (Abies) 136 
bildens (Eunotia) 113 
bisecta (Thyasira) 150 
biseriata (Melosira) 98,101,113 
Bittium asperum 169, 171 

sp. 141
yokoyamai 137 

BivaJvia 28̂
Bolivina p,seudoplicata Г53 
borealis (Actsa) 131 

(Astarte) 131, 136 
(•Cardita) 38 
( Sassa) 146

boucardi ( Area) 136, 140
brevis ip honata (Ezocallista) 141,144
brouhtoni (A nad^a)
Buccella granulata 132 

sp. 80
Buccinidae 69
Buccinum angulosum 11,12,13,14 

cassidariaeformis 70 
enemtensts 96 
haromaicum 130 
ochotense 130,131,141 
sp. 5, 6, 141 
tenuis inum 150 

burchardi (Cardium) 43 
(Laevicardium) 6, 43 
(Trachycardium) 11, 12, 43 
(Vasticardium) 43 

busshoertsis (Cryptomya) 141 
buwaldana (Eelaniella) 42

C

'Caesia grammatus addicotti 170 
cajanderi (Betula) 90 
calcarea(Anadara) 32, 75

(Macornd) 8,11,12,13,14,15,20,21, 22,95, 
101, 130, 131 
( Tellina) 54

califomiense (Cardium) 45 
(Cerastodeima) 45
(C lino cardium) 9,11,12,13,15, £5, 94, 130,
131,133,141,146,150
(Laevicardium) 45

Calliostoma coalihgense privum 169 
etchegoinjense 169 

Callista brevi sip honata 144 
'C alii th аса 114

adamsi 11, 50,114,133,141,145 
canalis (Anadara) 169, 171



CancellariaT2, 114, 115 
candei71 
crawfordiana 6, 72 
femandoense 169 

tribulis 169 
murayamai 137 

Cancellariidae 72 
candei (Canceflaria) 71 
caprea ( Salix) 83 
•C arc ham don megalodon 138 
Cardiacea 43 
Cardiidae 43 
'Cardita borealis 38 

praeruptensis 40 
Carditacea 38 
Carditidae 38 
Carditomerinae 38 
*C ardium b’urchardi 43 

califomiense 45 
corbis 44 
groenlandicum 46 
isocardia 43 
nuttallii 44 
sp. 5, 146 
taracaicum 46 

cameopicta ( Mactra) M 4
C arpinus 6, 109 
C ary a 129
cassidariaeformis (Buccinum) 70 
Cassidulina japonic a 153 

kasiw azakiensis 79 
laticamerata 80 
•setanaensrs 153 
sublimbata 153 
wakasaensis 153 
yabei 153 

Castanea 129 
castrensis ( Nucule) 28 
Cembrae 100, 118, 129 
Cerastoderma califomienseAS 

corbis 44 
iwakiense 141 

Cerithium atukoae 141 
Chama thaca 48, 49 
charlottensis (Polymorphine) 132 
chehalisensis ( Securella) 48 
chejsliensis  ( Yoldia) 30 
1Chione 47, 114 

coalingensis 169 
femandoensis 169 
isabellina 131 
parapodema 48 
securis 48 

Chioninae 47
chitaniana (M ercenaria) 138 
Chlamys 34, 114

cosibensis 7,34,95,141,142,179 
cosibertsis 34
he tero glyptics 11,12,13,14,15,16,17, 
29, 35. 136, 137 
piltukensis 8, 9, 11, 131 

daishakaensis 145, 153 
hastatus 169 
imanishii 141 
islandicus 153

iwakiana 131 
karaginskiensis 7 
nipponensis akazara 114 
setsukoae 145 
tanass evits chi 131 

Chlamysinae 34
Chrysodomus oncodes 68
Cibicides sp. 153 
ciliatum ('Clinocardium) 136, 137 
Cinnamomum 167 
Cip angop aludina praero>sa 23 
Circus сиги is eptatus 75 
clausa (Cryptonatica) i \ t 12,13,14,66 

(Natica) 66, 131 
(Те dona tic a) 66 

c lava turn (Retroelphidium) 132 
Clementia yazawaensis 141 
Clidiophora punctata 61 
C linocardium 114, 133, 145

califomiense 9,11,12,13,15, 45, 94,130, 
131,133,141,146,150 
ciliatum 136, 137 
corbis 44, 130 
meekianum myrae 169 
nuttallii 11,12,13,15,44,131 
sachalinensis 130, 131 
shinjense 11, 12, 141 
sp. 141, 145 
taracaicum 46 

Cnesterium 30,114 
anasta'sia 136 
keppeliana notabilis 136 
kuluntunensts 11,12,13,14,20,130,131 
scissurata 30
supraoregona 6,8,11,12,14,16, 20, 21, 3^ 
94, 95, 130, 131 

coalingense ('Calliostoma) 169 
coalingensis (Chione) 169 

(Chionopsis) 169 
(Forreria) 170 

cobboldiae (Acila) 28, 131 
Columbella rosacea sewardensis 11 
•Colus spitsbergensis 11, 12 
communis ( Neptunea) 68 
complanatum (Lycopidium) 125 
Compositae 109 
concentric a (Cryptobranchia) 63 

(Lepeta) 62
'Conchocele disjuncta6f 136 
concinna (Notoacmea) 141 
contraria (Antiplanes) 137 
Coptothyris grayi 144, 145 
corbis (C ardium) 44 

(Cerasto derm a) 44 
(Clinocardium) 44, 130 
(Laevicardium) 5, 44 

coreanica ( Terebratula) 131 
'Comus 91, 120 

alba 90
sp. 81, 90, 106 

corrugatusjhiusculus) 38 
corylina (Alnus) 23 
Corylus 6,106,113,118,129,182 
Coscinodiscus asteromphalus 101 

elegans 143



intersec tics 98, 101 
marginatus 98, 100,101, 113, 143 
symbolophorus 113

cosibensis ( Chlamys) 7,11, 15, 34, 95, 131» 136, 
137, 141, 142

Cosmio discus intersectus 101, 183 
costata (Machera) 57

(Siliqua) 6,8, 12, 14,15,21, 22, 57 
costaeirregularis ( Cardita) 39 
costalis (Margarites) J_& 
crassidens (Venericardia) 5 
crassitesta ( Mytilus) 1*14 
crassivenius (P ecten) 142 
crassula (M acorn a) 55, 56 

(T ell in a) 55
crawfordiana (Crawfordiana) 6, 72 
crebricostata ( Beringius) 69 

( Cyclocardia) 12,13,15,21 
crenata ( Fagus) 146 
Crenomytilus gray anus 94, 95 
Crepidula grandis 131, 141 

jimboana 141 
variabtlis 131

Cribroelphidiurp. heterocameratum 79 
subarcticum 132 
subglo bosus 79
yabei 78. 79 

crispum ( Elphidium) 153 
crossi ( 7erebratulina) 153 
Cryptobranchia 62, 114 

concentric a 63 
kuragiensis 62, 63, 115 
lima 68

Cryptomeria japonic a 146 
Cryptomya busshoensis 141 

quadrata 169
Cryptonatica clausa 11, 12, 13, 14, 66 

janthostoma 5, 66 
C.ultellidae 56 
cultrata ('Glo boro tali a) 163 
cumingii ( Limopsis) 145 
cuneiformis (Mya) 150 
curveseptatus (Circus) 75 
C.yuthea 106 
Cyatheaceae 129 
Cyclammina pacifica 75 
Cyclina sinensis 141 
Cyclocardia 38, 39, 114 

costaeirregularis 39 
crassidens 39
crebricostata 12, 13, 15, 20, 39 
ferruginea 11, 12,130,131,137,139 
kamtschatica 11,12,13,15,16,130 
paucicostata 39, 131 
praeruptensis Ж
sp. 11, 131

c y l in d r u s  (S t e p h a n o p y x i s ) 113 
Cyperaceae 113

D
daishakaensis ( Chlamys) 145, 153 

(Leochlamys) 141, 153 
dalli (Pseudogrammatodon) 137 
Daphne 92, 121 

kamtschatica 92 
sp. 21,81,9!

decipiens (Pododesmus) 36 
(Thalassiosira) 101, 113 

D endraster 169 
gibbsi 170

densatum (Psendocardium) 169 
Denticula kamtschatica 113, 183 
Desmarestia viridis 95 
didyma (Glossaulax) 138 

(Polinices) 137 
Diervilla 113 
dis cor (M us cuius) 38 

(Mytilus) 37, 38 
discrepans (M us cuius) 38 
discus (Haliotis) 141 

(Nordotis) 141
disjuncta (Conchocele) 6, 136, 141
dissoluta (kora) 137
dis tans (Navicula) 98, 100
divaricata (Nucula) 28
Docoglossa 62
Dosinia 141

anguloides 130 
jacalitosana 169 
japonica 141, 144 
kaneharai 144 
nomurai 141 
tatunokutiensis 138 

dy sera ( Venus) 47

E
E chinarachnius sp. 144 
edulvs (Mytilus) 131 
ehrenbergii (Arachnoidiscus) 113 
elegans (Coscinodiscus) 143 
Elphidiella 75 

hannai 78 
nitida 78 
nobilensvs 76,77
oregonensvs 8,11,12,75,76,77,131,146 
recens 76, 77 
•sibirica 77 

Elphidiidae 75 
Elphidium crispum 153 

ezoensis 75, 146 
hannai 78 
mironovi 132 
oregonense 75 
planum 153 
yabei 78

elsmerensis ( Securella) 169 
emarginatus (Tetracyclus) 113 
enemtensis (Antillophos) 71 

( Buccinum) 96 
(N eptunea) 68 
( Siphonalia) 71 
(Trophon) 11, 12, 67 
(Yoldia) 6,7,8,13,14,29,120 

ensifera ( Securella) 48 
Eonymus 120 
eos (Neptunea) 141 
Epistominella suttuensis 153 
Equisetum sp. 23 
Ericaceae 109, 113
ermanensis (Anadara) 15 
estrellana (Panopea) 11, 12, 144, 145



r t c h e g o in e n s e  (C a l l io > s to m a ) 169
etolonensis (Salix) 21» 81, 82, 106
E u n o t ia  p ra eru p ta  b id e n s  113
E u p ic e a  106, 129
E u p y t i s  129
E u s p ir a  m e i s e n s i s  141
e x i l i s  (B e t u l a ) 129
e x p a n s u s  ( S e r r ip e s )  142
E  z o c a l l is ta  b r e v is ip h o n a ta  141
e z o e n s e  (E lp h id iu m ) 146

F
Fagaceae 167 
F a g u s  129 

c ren a ta  146 
F e la n ie l la  41, 114 

b u w a ld a n a  42 
p a r i l i s  11, 12
u s ta  41,42,114,130,131,137 

f e m a n d o e n s i s  (.A n o m a lo c a r d ia ) 169 
( C a n e  e l l  a r ia ) 169 
(C h io n e ) 169

ferruginea ( Cyclocardia) Ц, 12,130,131,137, 
139
( V  e n e r ic a rd ia ) 136 

F i l i c e s  106 
f i l o s a  ( L u c in a )  40 
f is s u r a ta  (N e v e r i ta ) 141 

( P o l i n i c e s ) 141 
f l e x u o s a  (A m p h id e s m a ) 42 
f lu c t u o s a  ( ‘G o m p h in a ) 11,12,13,50 

( L i o c y m a ) 11,12,13,50,97 
f o la d is  ( S a x ic a v a ) 57 
F o rre r ia  b e lc h e r i  a v ita  169 

c o a l i n g e n s i s  170
fo r t il i r a ta  ( T u r r ite lla )  8,12,13,14,20,64,96, 

97,114,131,144,145,146,150,153 
F o r t ip e c t e n  33, 114, 117 

h a l la e  7
k e n y o s h i e n s i s  8,9,11,12,13,14,16,20, 
21,34,94,130,142,144,145 
s a c h a l in e n s i s  33
ta k a h a s h ii 3,6,8,9,11,12,13,15,16,20, 
21, 33, 75, 77, 78, 79, 80, 94, 95, 97, 100, 
119,T20, 130, 131, 132, 138, 140, 142, 
146, 147, 150, 178 

Fortipectininae 32 
F r a x in u s  182 
f r u t i c o s u s  ( A  In  a s  te r ) 100 
F u lg o r a r ia  sp. 141 
fu n k e a n a  ( N u c e l la ) 170 
F u s in u s  sp. 5, 141 
F u s i t r i t o n  o r e g o n e n s is  138,143,145

G
g a ita n o i  (P o l i n i c e s ) 130 
Gastropoda 62 
g e n e r a s a  (P a n o p e a ) 115 
g i b b s i  ( D e n d ra s te r ) 170 
g i g a s  (O s t r e a ) 138, 141, 146 
G lo b o r o t a l ia  cu ltra ta  163 

n e p e n t h e s  163 
'G l o s s a u la x  d id ym a  138 
g ly  c y m e r is  (M y a ) 58

Glycymeris 117 
gorokuensis 140 
nakamura 138 
sp. 5
vestitus 137
yessoensis  8, 12, 13, 96, 130, 131, Ш 
136, 137, 144, 145 

Glyptostrobus 167, 176 
goliath (Lima) 153 
Gomphina fluctuosa 11, 12, 13, 50 
Gomphotherium •sendaicus 138 
gorokuensis (Glycymeris) 140 
gouldi (Thyasira) 43 
Graminae 109 
grammatus (Caesia) 170 

(Nassarius) 170 
grandis (Crepidula) 131, 141 
gravitesta (OstretL) 141 
gray ana \Spisula) 137 
grayanus ('Crenomytilus) 94, 95 
grayi (Coptothyns) 144, 145 
gretschischkini (Hataiella) Ц ,  12, 13 

(Pandora) 62 
(Pitar) 130
(Turritella) 5, 11, 12, 13 

groenlandicus ( Cardium) 46
( Serripes) 9, 11, 12, 13, 16, 46, 47, 130, 
131, 141, 144 

grossa ( Betula) 90

H
habei (Neohaustator) 12,13,14,20,64,146 

(Turritella) 8,12,13,14,20,64,146 
hakodatensis ( Astarte) 136 
Haliotis discus 141 
hallae (Fortipecten) 7 
hannai (Elphidiella) 78 

( Elphidium) 78 
(Pseudoelphidiella) 78, 132 

Haplophragmoides obliquicameratus 75 
haromaicum ( Buccinum) 130 
hastatus ( Chlamys) 169 
Hataiella gretschischkini 11, 12, 13 

kadonosawaensis 141 
Haustator 63

•saishuensis 137 
Hemithyris psittacea 131 
heterocameratum ('Cribroelphidium) 79 
H cteroclidus 61 

pulchella §T, 62
heteroglyptusTChlamys) 11,12,13,14,15,16, 

17, 29, 35. 136, 137 
Hiatella 57,1>7

arctica 11, 12, 57, 58, 97, 114, 131 
топор erta 57 
orientals  131 

tiatellacea 57 
HiateHidae 57 
hobetsuensis (Yoldia) 150 
hyperborea (Yoldia) 7, 29, 30

I
ibaragiensis (Patinopecten) 138 
ikebei (Turritella) 138 
Ilex 113



itnanishu (Chlamys) 141 
imbricata (Turritella) 63 
incana (Abuts) 136
incongrua (M a com a) 11 ,12 ,55 ,96 ,138 ,141 ,146
inequivalvis (Solen) 61
inermis (Stephanopyxis) 101
ingens ( A ctinocyclus) 101, 113
inquinata (Macoma) 11» 12, 13, 15, 20
insignis ( Acila) 119,130,131,138,141,150
intersectus (Coscinodiscus) 98, 101, 183
vsabellina(Chione) 131
islandica (Ostrea) 34
islandicus ( Chlamys) 153
Islandiella 79

kasiwazakiensis 6, /5, 79, 120 
laticamerata 6, 75, 80, 120, 132 

Island ie llidae 79 
isocardia ( Cardium) 43 
iwakiana (Chlamys) 131 
iwakiense (Cerastoderma) 141

J
jacalitosana (Dosinia) 169 

(Macoma) 169
jacalithosensis (Astrodapsis) 170 

C* Protothaca") 169 
janthostoma (Cryptonatica) 5 

(Natica) 130, 137, 153 
(Tectonatica) 12, 13, 14, 20 

janthostomoides (Tectonatica) 139 
japonica (Cassidulina) 153 

(’Cryptomeria) 146 
(Dosinia) 141, 144
(Mya) 5, 11, 12, 13, 14, 15, 96, 131, 138, 
141, 145, 150
(Panopea) 11 ,12 ,115 ,137,138 ,141 ,146  
(Yoldia) 143

jimboand (Crepidula) 141 
johnsoni (Margantes) 169 
Juglans 129, 182

К
kachemakensis (Salix) 86 
kadonasawaensis (Hataiella) 141 

(T urritella) 141 
kaempferi (Rhododendron) 91 
kamtschatica (Acila) 28 

(Acmaea) Ц ,  12, .13, 14 
(Anadara) 9
(Cyclocardia) Ц ,  1 2 ,1 3 ,15 ,16 ,39 ,130  
(Daphne) 92 
(Denticula) 113, 183 
( Sorbus) 118 
(Truncacila) 28 
(Venericardia) 39 

kamtschaticus ( Alnus) 87, 88 
( Serripes) 47 

kaneharai (Dosinia) 144 
karaginskiensrs (Chlamys) 7 
kasiwazakiensis (Cassidulina) 79 

(Islandiella) 6, 75, 79, 120 
Katelysia hakamurdi 141 
kavranensis (Pitar) 8 
kavranica (Neohaustator) 64 

(Turritella) 64

К eenae sdmarange 138 
kenaiana (Salix) 21,23,81,83,84,106 
Kennerlia pulchella 61, 137 
kennicotti (Beringius) 69 
kenyoshiensis (Fortipecten) 8, 9, 11, 12, 13, 

14, 16, 20, 21,_34, 94, 130, 142, 144, 145 
keppeliana (Cnesterium) 136 

(Yoldia) 136
kettlemenensis (Siphonalia) 71 
kimurai (Patinopecten) 141, 142 
kindlei ( Swiftopecten) 11, 12, 13, 16, 36̂  95, 

130
kiniaichiensis (Patinopecten) 142 
kiritaniana(Neverita) 138 

(Polinices) 146 
kokozuraensis (Trifarina) 153 
krusenstemii (Solen) 141, 144, 145 
kuluntunensvs (Yoldia) 7, 11, 12, 13, 14, 20, 

13Q, 131
kuragiensis (Acmaea) 62

(Cryptobranchia) 62, 63, 115 
(Lepeta) 62, 63 

kurikoma (Pseudocardium) 144 
kurta (Tellina) 12, 13, 14

L
Laevicardiinae 44 
Laevicardium burchardi 6, 43 

califomiense 45 
corbis 5, 44 
shinjense 5 

Laguminosae 109 
lama(Macoma) 56 
lanata (Salix) 83 
laperousii (Serripes) 47 
laticamerata (Cassidulina) 80

(Islandiella) 6,75,80,120,132 
lavatery (Salix) 85 
Ledidae 29
leffingwelli (Astarte) 5 
Leochlamys daishakaensis 141» 153 
Lepeta concentrica62 

kuragiensis 62, 63 
Lepetidae 62
lima (Cryptobranchia) 63 
Lima goliath 153 
limatula (Yoldia) 5, 29 
Limopsis cumingii 145 

sp. 144
tokaiensis 136, 153 

Liocyma Ц4
fluctuosa 11 , 12, 13, 50, 97 
subfluctuosa 131 

Liquidambar 167 
lirata (Neptunea) 96, 130, 131 
Lirobittium asperum 169 
lischkei (Anomia) 138 

(Yoldia) 136 
l it to re a.(Littorina) 94 
Littorina grandis 131 

littorea 94
lohri (Patinopecten) 169 
Lonicera 81, 91, 106, 113 
Lora dissoluta 137 
loveni (Macoma) 56



Lucina 97
a c u t il in e a ta  41 
fi l o s a  40 

Lucinacea 40 
Lucin idae 40 
L u c in o m a  40

a c u t i l in e a ta  Ц ,  12, 13, 41, 141, 143, 146, 
150

lu te  a ( T e l l i n g  20, 53, 130, 131 
L y c o p o d iu m  106 

a lp in u m  125 
a n notinu m  106, 125 
c la v a tu m  113 
com p la n a tu m  125 
p u n g e n s  106, 125 
s i t c h e n s e  106, 125 
sp. 106, 113

L y r o p e c t e n  te rm in u s  169 

M
m a c n e i l i  (M y a )  169 
M  a com a  54, 114 

a ff in is  p le n a  169
c a lc a r e a  8, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 
54, 95, 101, 130, 131 
c r a s s u la  55, 56
in c o n g ru a  11, 12, 55, 96, 138, 141, 146
in q u in  at a 11, 12, 13, 15, 20
ja c a l i t o s a n a  169
lam a  56
l o v e n i  56
m id d e n d o r f i 54
n ip p o n ic a  56
o b l iq u a  54, 55
o p t i v a  11, 12, 141
p r a e te x ta  146
sp. 5, 6, 150 
ten era  54
t o k y o e n s i s  138, 145, 146 
to re  H i 55 
v a n v l e c k i  169 

Macominae 54
m a c r o s h i s m a (P o d o d e s m u s ) 8, 9, 11, 12, 13,

16, 37, 75, 131, 136, 137
M  a ctra  o c h o t e n s i s  6 

p o ly n y m a  52
s a c h a l in e n s i s  11, 12, 13, 52 
•s o lid a  51
' sul c atari a cameopicta 144 

Mactracea 51 
Mactridae 51 
Mactrinae 51 
Mactromeris 52_ 

polynyma 52 
magillanicits ( Murex) 67 
makiyamai ( Serripes) 142 
M alus 176
m a n d s h u r ic a  ( T i l i a )  136 
m a n i f e s t o  (T h a l a s s i o s i r a ) 98, 100, 183 
M  a rg a r ite s  73. 

c o s ta i r s  74 
jo h n s o 'n i 169

m a rg in a tu s  (  C o s c i n o d i s c u s ) 98, 100, 101,113, 
143

m a r i t im a (S a l i x ) 8, 82, 83

m a r u ja m e n s is  (A c i l a )  8, 9, 12, 13, 14, 16 
131 *
(7  n in e  a c i la ) 8, 9, 12, 13, 14, 16, 131 

M a t t e u c c ia  s e p te n t r io n a le  8, 106 
m e d ia  (S i l i q u a ) 57 
m e e k ia n u m  (C l in o c a r d iu m ) 169 
m e g a lo d o n (C a r c h a r o d o n ) 138 
m e i s e n s i s  (  E u s p i r a ) 141 
M e lo s ir a  p o la r i s  101 

s u lc a ta  96, 113
biseriata96, 98, 101, 113 

M e rc e n a r ia  144 
c h ita n ia n a  138
s t im p s o n i  13, 133, 137, 144, 145, 150 
y o k o y a m a i  137 

Mesogastropoda 63 
M e t a s e q u o ia  167 
m id d e n d o r f i i  (M a c o m a ) 54 

. (M y a ) 60
m id d e n d o r f ia n a  (T r o p h o n ) 11, 12 
m io m a x im o w iz ia n a  ( B  e tu i  a ) 167 
m ir a b i l i s  ( A c i l a )  5 
m ir o n o v i  ( F A p h id iu m )  132 
M iz u h o p e c t e n  32, 114, 132 

s a n n o h e n s is  145 
sp. 8
to k u n a g a i 145
y e s s o e n s i s  8, 32, 94, 114, 130, 131, 132, 
141, 153

m o d e s t u s  (N e p t u n e a ) 150 
M o d io la  n ig r a  38 
M o d io la r ia  n ig ra  38 
M o d i o l u s  m o d io lu s  141 

sp. 8, 13, 14
m o g a m ie n s i s  (A n c i s t r o l e p i s )  141 
т о п о р erta  (H i a t e l l a )  57 
m o n s t r o s a  (P i t a r ) 146 
M u l in ia  d e n  s a t  a 172 
m u lt if o r m is  (  В а и И а п й ) 138 
m u ra ya m i (C a n c e l l a r i a ) 137 
M u r e x  a n t iq u u s  67 

m a g i l la n ic u s  67 
m u r ic a tu s  (T r o p h o n ) 67 
Muricidae 67 
M u s  c u iu s  37, 38, 114 

c o r ru g a tu s  38 
d is c o r s  37 
d is c r e p a n s  38
n ig e r  8, 11, 12, 38, 94, 95 
n ig ra  38

M y a  59, 114, 145 
a rc t ic  a 57
a ren a ria  60, 130, 131, 146 

a ren a ria  5, 12, 20
ja p o n ic  a 5, 11, 12, 13, 14, 15, 96, 131, 
141
m id d e n d o r f i i 60 

c u n e i fo r m is  150 
g ly c y rr te r is  58
ja p o n ic a  131, 138, 145, 150 
m a c n e i l i  169 
o o n o g a i  145 
o v a ta  11, 12, 13, 14 
p r ia p u s  60, 61 
p s e u d o a r e n a r ia  60, 61



tru n ca ta  5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 59, 
61, 131
urusikuboana 150 

Myacea 59 
myalis (Nucula) 29 
Myinae 59 
Myoida 59
myrae ( Clinocardium) 169 
Myrica 109

sp. 21, 81, 87, 106, 113 
Myrteinae 40 
Mysia usta 41, 42 
M ytilacea 37 
M ytilidae 37 
Mytilus crassitesta 114 

discors 37, 38 
ё dulls 131
sp. 153

Mytrea acutilineata 41

N
nagaoi ( Saidovella) 132 
nagawaensis {Anadata) 144 
n ak am ura (G  lycym errs) 138 
nakamurai (Katelysia) 141 
Nanae ( Be tula) 125 
Nassarius 153 

andersoni 173. 
hoquimensis 173 
simizui 141 
sp. 141 

Natica 65
clausa 66, 131
janthostomabbf 130, 137, 153
pi eta 144 
tectula 66 

Naticidae 65 
Nautilus sp. 131 
Navicula amphibola 113 

distans 98, 100 
Nemocardium samarange 138 
Neogastropoda 67 
Neohaustator 63, 115

fortilirata 12, 13, 14, 20, 96, 114 
enemtertsis 64
habei 12, 13, 14, 20, 64, 146 

kavranica 64
nepenthes (Glo boro tali a) 163 
Neptunea 67* 114, 175 

arthritic a 144 
beringiana 96 
communis 68
eos 141
lirata 96, 130, 131 
modestus 150 
oncoda 68| 131
pribiloffensis 8, 9, 12, 13, 15, 17, 21, 29, 
96

enemtensis 68̂  
satura 11, 13, 20, 68_ 
schrencki 131 
sp. 5, 150
ventricosa Ц ,  12 

Neptuneidae 67 
Nerita viteHus 65

Neverita didyma 138 
fissurata 141 
kiritaniana 138 

nidulus (Thalassiosira) 183 
niger (Muscuius) 8, 11, 12, 38^94, 95 
ntnohensis ( Anadara) 32, 141 
nipponica (Macoma) 56 

(Nucula) 136 
( Stephanopyxis) 98, 100 
(T  ellina) 55 
(Turritella) 63, 64, 143 

nipponensis ('Chlamys) 114 
Nipponomarca 141 
nitida ( Flphidiella) 78 
nomurai (Dosinia) 141 
Nonion pompiloides 153 
Nordotis discus 141 
notabilis (Alnus) 21, 81, 87, 88 

(Yoldia) 30, 136 
Notoacmaea concinna 141 
Nucula 97

castrensvs 28 
divaricata 28 
myalis 29 
nipponica 136 
tenuis 97, 139 

NucuJacea 28 
Nuculana sp. 140 
N icuHdae 28
nuttalii (Cardium) 11, 12, 13, 15, 44, 131 

( Schizothaerus) 131 
Nymphaeaceae 109 
Nyssa 129

0
obispoana (Anadara) 15 
obliqua (Macoma) 54, 55 
о bit quata (Pseudogrammato don) 137 
obliquicamerata (Haplophragmoides) 75 
obovatus (Vaccinium) 81, 92 
ochotense (A c isa ) 131 
ochotensis (Buccinum) 130, 131, 141 

(Mactra) 6
( Serripes) 47 
(Yoldia) 5, 30 

Оcinebrellus adunca 137 
о coy ana (Turritella) 130 
ommaensis (Anadara) 136
Omorical29 

(Pice a) 106
oncoda (Neptunea) 68, 131 
oonogai (Mya) 145 
0 phio glo’ssum 129 
optiva (Macoma) 11, 12, 141 
oregonensis (Flphidiella) 8, l l ,  12, 75, 76,77, 

131, 146 
(FAphidium) 75 
(Fusitriton) 138, 143, 145 

orientalrs (Hiatella) 131 
Osmunda 106, 129 
O strea gigas 138, 141, 146 

gravite>sta 141 
islandica 34 
vespertina 169 

о Hka (Vic ary ell a) 141



о  v a t  а (М у  а ) 11, 12, 13, 14 
o v o i d e s  (P h o la d id e a ) 131

Р
pacific а (Су clamming 75 
Padus 120

r a c e m o s a  p u b e s  certs  Ц 8
Palliolum peckhqmi 143 
Pandora 61

gretschrschkini 62
p u lc h e l la  8, 11, 12, 13, 14, 6L 62, 114, 
137, 143
v a ja m p o lk e n s is  62 

Pandoracea 61 
Pandoridae 61 
P a n o m y a  sp. 5 
P a n o p e a  58

a bru pta  16, 58, 114, 131 
am p la  130
e s t r e l la n a  11, 12, 144, 145 
g e n e r o s a  Ц5
ja p o n ic  a  11, 12, 115, 137, 138, 141, 146 

p a ra p o d e m a  (  C h io n e ) 48 
( S e c u r e l la )  48, 130 

p a r a s a c h a l in e n s is  ( S a l ix )  85 
P a p h ia  s t  a m in e  a 49 
p a r i l i s  (F e l a n i e l l a ) Ц , 12 

(T a r a s ) 11, 12 
P a t in o p e c t e n  145 

i b a r a g ie n s i s  138 
k im u ra i 141, 142 
k in ta ic h ie n s is  142 
loh r i 169 
s a n n o h e n s r s  144 
y a m a s a k ii 141

p a u c i c o s t a t a  (C y c l o c a r d i a ) 39, 131 
(V e n e r i c a r d ia ) 39 

p eck h a m i (P a l l i o l u m ) 143 
P e c t e n  146-

c r a s s i v e n iu s  142 
s w i f t i i  5, 36_ 
ta k a h a sh ii 6, 33 
y e s s o e n s i s  5, 32 

Rectinacea 32 
Ffectinidae 32
p e r ic o s h l io n  ( B e r in g iu s )  150 
P e r o n id ia  144

p ro to v e r v u lo s a  144, 145 
v e m e l o s a  139 
v e n u lo s a  146 

p e r r in i  ( S o le n )  130 
p e r v e r s a  (  A n t ip la n e s ) 73 

( P I  eu ro  tom  a) 73
(S p i r o t r o p i s ) 11, 12, 73
( S u rcu la )  73

p etri (S o l e t e H i n a ) 131 
P h a c o id e s  114

a c u t i l in e a t a S , 11, 12, 13, 41 
a n n u la tu s  41, 114 

P h o la d id e a  o v o id e s  131 
P h y l l i t e s  sp. 21, 81» 92 
P i c e a  167

a ja n e r t s is  117 
O m o r ic a  129 
sp. 81, 82, 106

picta (Natica) 144 
(TectonaticaY 144 

pictum (Acer) 146 
piltukensis (Tropidophora) 131 
piltukensis (CHarnyS) 8, 9, 11, 131 
Pinus ЦЗ, 167 

silvestrus 129
Pirulofiesus'Schraderi 13, 14 
Pi tar gretschrschkini 130 

kavranensvs 9 
sendaica monstrosa 146 

Pitaria sp. 5 
Placunanomia rudis 36 
planum (Elphidium) 1 53 
plena (Macoma) 169 
Plewrotoma perversa 73 
Pleurotomiidae 72 
Plumbaginacea ДЗ 
Pododesmus 36, 114 

decipiens 36
macroshisma 8, 9, И  , 12, 13, 16, 37, 75, 
131,136,137 
schmidti 37 

polaris (Melosira) 1Q1 
Polinices did у та 137 

fisswrata 141 
ga Hanoi 130. 
kiritaniana 146

Polymorphic, charlottensis 132 
polynyma (Mactra) 52

(Spisulo) 5, 6, 8,11., 1 2 ,13,14,15,16, 
21, 5^ 96, 130,131,139 

PolypoJIacea 106 
Polytropa funk earn 1 70 

shiwa 144
pompiloides (Nonion) ! 53 
Populus sp. 81, 82_, 106 

suaveolens; 8, 82 
PocaiDogeton 113 
praerosa (Cipangopaludina) 23 
praerupta (Eunotia) И  3 
praeruptensis (Cyclocardia) 4Q 
praesignts (Amussiopecten) Г 3 4 , 164, 178 
praetexta (Macoma)\46 
priapus (Mya) 60. 61
pribiloffensis (Neptunea) 8, 9, 12, 13, 15,
17, 21, 29, 68, 96
privum (Ca Uiostoma) 169 
protodilatatum (Rhododendron) 91 
protoermarmi (Betula) 167 
Protocallithaca 49 

adamsi 50, 141* 
protolaciniata (Ulmus) 1-67 
Protothaca 48, 4g, 114,117,145 

adamsi 50
staminea 8, 13, 14, 49 
staleyi 49

protovenulosaj Peronidia ) 144, 145 
(Tellina) 144, 145 

Prunus 120
Pseudoamiantis sendaicus 1.38 
pseudoarenaria (Mya) 60, 61 
Pseudocardium densa turn 169 
Pseudoelphidiella h a n d  78,132 
Pseudogrammatodon daUi obliquata 1 3 7  
pseudoplicata (Bolivina) 153



Pseudopolymorphim suboblonga 132 
psittacea (Hemithyris) 131 
Pterocarya 182 
pubescens (Padus) 118 
pulchella (Heteroclidus) 6 1 ,6 2  

(Kennerlia) 6l_t.lS 7
(Pandora) 8, 1 1 ,1 2 ,1 3 ,  14, 6Г, 62 ,1 1 4 , 
137,143

pulckra (Т еHim) 1 1 ,1 2 ,1 3 ,1 4  
punctata (T ha lass iosira) 101 _ 
pungens (Lycopodium) 106, 125 
purpuratus (Saxidomus) 141

Q
quadrata (Cryptomyaj l 6 9
Quercus 1 0 6 ,1 1 3 ,1 1 8 ,1 2 9
Quinqueloculim akneriana 1 31

R
racemosa (Padus) 118 
radiata (Т еHim) 53 
radiatus (Solen) 56 
Ranunculaceae 109 
Ra phone is angustata 98 
ream  (Salix) 83 
recens (Elphidiella) 76, 77 
reticulata (Voluta) 72 
Retroelphidium c lava turn 132 
Rhododendron kaempferi 91 

protodilatatum 91
s p .2 1 ,9 0 ,9 L  

Rhus 129,176 
Ribes 120
rose cea (A s tyris) 11 

(Columbella) 11 
Rumex 120

S
sacha linens is (C linocardium) 130, 131 

(Fortipecten) 33 
(Mactra) 1 1 ,1 2 ,1 3 ,  52 
(Salix) 8, 21, 81, 83, 85 ,106  
(Spisula) 52, 133 

sagaseri (Trachycardium) 169 
Saidovella m gaoi 132 
sa ishuens is (Ha us ta tor) 137 

(Turritella) 137 
Salix 113, 121, 125 

alaskam  83 
caprea 83
etolonens is 21, 81, 82, 106 
kachemakensis 86 
kem iam  21, 23, 81, 83* 106 
lamta 83 
lavatery 85 
maritima 8, 82 
parasacha linens is 85 
ream  83
sacha linens is 8, 21, 81, 83, 85 ,106  
s ite hens is 82 
sp . 21, 81 ,8 6  
tenera 21, 81, 85,.106 

samarange (Keeme) 138 
(Nemocardium ) 138'

Sambucus 120

Sanguis orba 113
sannohensis (Mizuhopecten) 146 

(Patinopecten) 143 
sassa borealis 146 
satovi (Anadarn) 136 
satura (Heptunea) 1 1 ,1 3 , 20, 68 
Saxicava arctica 57, 58 

foladis 57
Saxidomus purpura tus 141 
schenckii (S tepha nopyxis> 1 0 1 ,113  

5 chiz otha erus nutta ПИ 131 
schmidti (Pododesmus) 37 
schraderi (Pirulofusus) 1.3, 14 
schrencki (Neptunea) 131 
scissurata (Yoldia) 30 
Secure l la 1 1 4 ,1 1 5 ,1 1 7  

elsmerensis 169 
ensifera chehalisensis 48 
parapodema 130 . 
securVsl 3 , 4 ^  130,131 

securis (Chione) 48
(Securella) 1 3 ,4 8 , 130,131 
(Venus) 48

Selaginella selaginoides 106 ,128 , 129 
sibirica 1 0 6 ,1 2 8 ,1 2 9  

selaginoides ( Selaginella ) 106, 128,
129

seminulim (Spha erodine Hops is) 163 
sempervirens (Sequoia) 146 
sendaica (Pitar) 146 
sendaicus (Gomphotherium) 138 

(Pseudoamiantis) 138 
septentriomle (Matteuccia) 8, 106 
5 eq uoia 167

sempervirens 146 
sequoianum (Taxodixylon) 146 
serata (Zelkva) 146 
Serpulorbis sp . 141 
Serripes 46, 114 

expansus 142
groenlandicus 9 ,1 1 , 1 2 ,1 3 , 16, 46, 47,
1 3 0 ,1 3 1 ,1 4 1 ,1 4 4
kamtschaticus 47
laperousii 4.7
makiyamai 142
ochotensis 47
triangulatus. 142
yokoyamai 142

setanensis (Cassidulina) 153 
setsukoae (Chlamys) 145 
sewardensis (Astyris) 11 

(Columbella) Ц
shinjense (C linocardium) 11, 12,141 

(Laevicardium) 5 
shiwa (Nucella) 144, 145 
sibirica (Elphidiella) 77

(Selaginella) 106, 128, 129 
Siliqua 56, 114 

a/to37
costata 6, 8 ,1 2 ,1 4 ,1 5 ,  21, 22, 57 
media 57 
sp . 5,131

silvestrus (Pinus) 129 
simiz ui (Nassarius) 141 
sinensis (Cyclim ) 141 
S ipho 70j 114



s pits bergens is 70_
Siphonalia 70, 114 

enemtensis 71 
kettlemenensis 71 

Siratoria siratoriensis 141 
sira toriensis. (Sira toria ) 141 

(Tapes) 141
sitchense (Lycopodium) 106, 125 

(Salix) 82, 83 
Smilax 167 
Solen inequivalvis 61

krusenstemii 141, 144, 145 
p err ini 130 
radiatus 56 

Solenacea 56 
Soletellina p e tr i\3 l  
solida (Mactra) 51 
Solemya. tokunagai 141 
Sorbus 120

kamtschatica 118
S phaerodinellopsis seminulina 163 
Spirea 121 
Spirotropis 72, 114 

bicarinata 72 
perversa 73

perversa 11,12, 73 
Spisula 51, 145 

grayana 137
polynyma 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
21, 52, 96, 130, 131 

voyi 139,144, 145 
sacha linens is 52* 133 
sp. 5

spits bergensis (Aulacofusus) 1 1 ,1 2  
(Colus) 11, 12, 70 
(Sip ho) 70 ’

s piendens (A ctinoptychus) 98 
sta leyi (Protothaca) 49 
staminea (Paphia) 49

(Protothaca) 8, 13, 14, 42 
(Venerupis) 49 
(Venus) 49

Stephanopyxis inermis 101 
nipponica 98, 100 
schenckii 98, 101, 113 
turris 113

cylindrus 98, 113 
Stewartia 167
stimpsoni (Beringius) 69, 70

(Mercenaria) 13, 133, 137, 144, 145, 150 
suaveolens (Populus) 8, 82 
subarcticum (Qribroelphidium) 132 
subclam tus (Trophon) 131 
subfluctuosa (Liocyma) 131 
subglobosus (Cribroelphidium) 79 
s ublimba ta (Cassidultna) 153 . 
suboblonga (Pseudopolymorphina) 132 
suchiense (Umbonium) 134 
sulcata (Melosira) 98, 113 
sulcataria (Mactra) 144 
Sulcosipho andersoni 1 1 ,1 2  
supraoregona (Cnesterium) 6, 11, 12, 14, 16, 
20, 21, 30* 94, 95,130, 131

(Yotdifi) 6, 7, 8, 11,12,14,16, 20, 21, 
30, 94, 95,120,130,131 

Surcula perversa 73

Surculites sp. 141 
s uttuensi's (E pis tominella ) 153 
sw iftii (Pecten) 5

(Swiftopecten) 8, 1 1 ,1 2 , 13, 16, 36, 94r 
9 5 ,1 1 4 ,1 3 Ы  36, 137,141 

Swiftopecten 36, 94 ,114
sw iftii 8 ,1 1 ,1 2 ,1 3 ,1 6 ,  36*94 , 95, 114, 
131,136,137,141

kindlei 1 1 ,1 2 , 13, 16, 36, 95, 130
symbolophorus (Coscinodiscus) 113

T
Tachyrhynchus venus tell us 137
taka has hii (Fortipecten) 3% 6, 8, 9, 11, 12,

1 3 ,1 5 ,1 6 *  20, 21,. 33* 75, 77, 78, 79, 80, 
94, 95, 96*100, Ц 9 , 120*130, 131 ,132, 
138 ,140,142 ,146 ,147 ,150 ,178  
(Pecten) 6 , 33 

tanassevichi (Chlamys) 131 
Tapes siratoricus 141 
Tapetinae 50 
Taras 114

parilis 1 1 ,1 2  
usta 42, 114, 130, 131 

taracaicum (Cardium) 46 
(C linocardium) 46

tatunokutiensis (A.nadara) 138, 140, 144, 145, 
146
(Dosinia) 138

Taxodixylon sequoianum 146 
Tectonatica 66* 114 

clausa 66
janthostoma 12, 13, 14, 20, 66 
janthostomoides 139 
picta 144 
sp. 145

Те Hina 53, 97 ,114  
calcarea 54 
crassula 55 
flexuosa 42 
lutea 20, 53, 130, 131 
nipponica 55 
protovenulosa 144 ,145  
pulchra 11

kurta 12, 13, 14 
radiata 53 
sp. 53* 137 

tore lli 55 
T e llin acea  53 
T e llin id a e  53 
T e llin in ae  53
tenera (Salix) 21, 81, 85, 106 
tenuis (Nucula) 97, 139 
tenuissinum (Buccinum) 150 
t ere bra (Turbo) 63 
T ere bra ta lia arboldi 170 
T ere bra tula c orea nica 131 
T ere bra tulina cross i 153 
terminus (Lyropecten) 169 
Tetracyclus emarginatus 113 
thaca (Chama) 48, 49 
Thalassiosira antiqua 101 

decipiens 101, 113 
gravida 100 

fossil is 98
manifesto 98, 100, 183



nidulus 98, 183 
punctata 101 
usatschevii 101 
zabelinae 98, 100,101,183 

Thalictrum 113 
Thuja 167
Thyas ira 42, 97,. 114 

barbarensis 11, 43 
bisecta 150 
gouldi 43 

Thyasiridae 42 
Tilia 118

mandshurica 135 
tokaiens is ( Limops is) 136,. 153 
tokunagai (Mizuhopecten) 145 

(Solemya) Г41
tokyoensis (Macoma) 138, 145, 146 
torelli (Macoma) 55 

(Те llina) 55 
Trachycardiinae 43 
Trachycardium 43* 114, 115 

burchardi l l7  12, 43 
sagaseri 169 
sp. 44

triangularis (Serripes) 142 
tribulis (Cancellaria) 169 
tricarinatus (Trichotropis) 65 
Trichohya lus bartletti 131 
Trichotropidae 65 
Trichotropis 65,. 114

bicarinatus 11,12, 65, 131 
tricarinatus 65 

Trifarina kokozuraensis 153 
trilineata (Arfadam) 7, 8, 12,. 13, 14,.31j 32,

75, 96, 114,.119, 130,131, 169,170,171 
(Area) 5, 31 
(Scapharca) 31 

Tritonalia adunca 137 
Trochidae73.
Trophon 6^, 114, 115 

beringii 67
enemtensis 1 1 , 12 , 67 
muricatus 67 . 
subclavatus 131 

Tropidophora piltukensis 131 
Truncacila 28

ins ignis 130, 131, 138, 141 
kamtschatica 28
marujamensis 8, 9,. 12, 13, 14, 16, 28, 131 

truncata (Mya)_5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 20,
59, 61,131 

Tsuga 106, 129 
Turbo bicarinatus 65 

terebra 63
turris (Stephanopyxis) 113 
Tunite Ha 63, 115, 117, 145'

fortilirata 12, 13, 14, 20, 96, 97, 114, 131, 
144, 145, 150, 153

enemtensis 6^
habei 8,12,1'3,.14, 20, 64, 146 

gretschischkini 5, 11, 12, 13 
ikebei 138 
imbricata 63 
kadonasawaensis 141 
kavranica 64 
nipponica 63, 64, 143

ocoyana 130 
saishuensis 137
vanvlecki 170 

Turritellidae 63

U
Ulmaceae 167
Ulmus 106, 109, 113, 118, 129

proto la ciniata 167
Umbelliferae 109, 113 
Umbonium a kita пит 137 

suchiense 134
undulatus (Actinoptychus) 98, 100, 113 
Ungulinidae 41 
Vrtica 120
urusikuboana (Mya) 150
usta (Felaniella) 41, 42, 114, 130, 131, 137 

(Mysia) 41,42 
(Taras) 42, 114, 130, 131

Uvifeerina a kita ens is 153 

V
Vaccinium 92, 121 

obovatus 81. 92
sp. *21, 92

vanvlecki (Macoma) 169 
(Tunitella) 170 

varia bilis (Crepidula9 131 
Vasticardium burchardi 43 
vajampolkensis (Pandora) 62 
Veneracea 47 
Venericardia crassidens 5 

fenuginea 136 
kamtschatica 39 
paucicostata 39
sp. 144, 145

vemelosa (Peronidia) 139 
Veneridae 47 
Venerupis staminea 49 
ventricosa (Neptunea) Ц , 12 
venulosa (Peronidia) 146 
Venus a dams i 49, 50 

dysera 47 
fluctuosa 50 
securis 48

venustellus (Tachyrhynchus) 137
Vermetus 131
vespertina (Ostrea) 169
vestitus (Glycymeris) 137
Viburnum 8* 87,125
Vicaryella otuka 141
vigilia (Acila) 153
viridis (Desmarestia) 95
vitellus (Nerita) 65
Voluta reticulata 72
voyi (Spisula) 139, 144, 145

W
wakasaensis (Cassidulina) 153 

Y
yabei (Cassidulina) 153 

(Cribroelphidium) 78, 79 
(Elphidium) 78 

yamanarii (Batillana)  141 
yamasakii (Patinopecten) 141



ydzawaensis (Clementia). 141 
yessoensis (Glycymeris) 8,12, 13, 96, 130, 

131,133, 136,137, 141, 144* 14.5 
(Mizuhopecten) 8,32,94,114,130,133,153 
(Pecten) 5, 32 

yokoyamai (Bittium) 137 
(Mercenaria) 137 
(Serripes) 142 

Yoldia 7, 29,114 
anastasui 130 
arctica 29 
chejs liens is 30
enemtensis 6, 7, 8,13,14, 29,120 
hobetsuensis 150 
hyperborea 7, 29, 30 

lima tula 29 
japonica 143

keppe liana notabilis 136 
kuluntunensis 7, 11, 1 2, 13, 14, 20, 130, 
131
lima tula 5 
lischkei 136 
notabilis 30 
ochotensis 5, 30 
scissurata 30
supra oregona 6, .7, 8,. 11,12,14,16, 20,
21, 30, 94, 95,120,130,131 
sp. 136,150 
thraciaeformis 141

Z
zabelina (Thalassiosira) 98, 100, 184 
Zelkova serata 146 
Zygobra nchia 62
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