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ИНТЕГРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ФОРАМИНИФЕР

|К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ

Под интеграцией (л ат.integer -  полный, цельный) понимается 'объеди
нение в целое, в единство каких-либо элементов, восстановление какого-либо 
единства; в теории систем -  состояние взаимосвязи отдельных компонентов 
системы и процесс, обусловливающий такое состояние; в биологии -  упорядо
ченность, согласованность и объединение функций и структур, присущие живой 
системе на тех или иных уровнях их организации...' (Кондаков, 1 9 7  5 , стр. 
2 0 3 ) .  Продолжая мысль, можно отметить, что понятие интеграции включает 
также и понятие известной обособленности. Под вводимым в предлагаемой 
статье понятием -  интегративная система фораминифер -  понимается связь меж
ду теми или иными из структур, присущих фораминиферам, и объединение раз
нокачественных и различных по функциям структур в системы, обеспе
чивающие согласованность функций и структур на организменном уровне 
организации.

Представления о скоординированности, соответствии частей живого впервые 
были высказаны Аристотелем в его труде 'О  частях животных'. Особое место 
в формировании представлений принадлежит Ж. Кювье, обосновавшему принцип 
корреляции. Однако корреляции объяснялись им с телеологических позиций. 
Позже, с позиций эволюционной теории Дарвина, стал возможен иной подход 
к проблеме корреляций, наиболее интересно реализованный в работах А.Н. С е-  
верцова, в частности в выдвинутой им проблеме коадаптаций. И.И. Шмальгау- 
зен с позиций сформулированного им представления о преобразовании корреля
ционных систем выводит типы ко рре лад ионных зависимостей в онтогенезе и фи
логенезе.

Также хотелось бы отметить, что в свое время И.-В. Гёте пришел к вы
членению в раду других наук особой науки -  морфологии, которая, по его 
мысли, должна была быть наукой о целостности организма, выраженной преж
де всегр в форме тела животного. Однако для Гёте была очевидна и известная 

fпротиворечивость того, что теперь уместно назвать типом связи, если вспом
нить такие его определения, как 'Естественная система противоречивое выра
жение' или 'Живое обладает даром прилаживаться к многообразным условиям 
внешних влияний и все . же не уступать известной завоеванной определенной 
самостоятельности'.

Наиболее широко проблема корреляций в ее каузальном аспекте была раз
работана на Дримере ископаемых позвоночных В.О. Ковалевским, на беспозво
ночных -  Л. Долло и Н.И. Андрусовым. Впоследствии она разрабатывалась мно
гими исследователями, чьи работы в рамках предлагаемой статьи, к сожалению, 
не могут быть рассмотрены.
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СТРУКТУРНЫЕ УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ

В соответствии с существующими представлениями в организации живого 
выделяются следующие уровни: молекулярный, клеточный, организменный и 
надбрганиэменный -  популяционный или биосферный. Уже с 2 0 -х  годов А.И.Опа- 
риным развиваются представления о специфике молекулярного и клеточного уров
ней организации на ранних геологических стадиях формирования живого. В.И.Вер
надский, характеризуя молекулярный уровеш» организации, отмечал строгое 
постоянство межатомных расстояний и углов между связями, выделяя: а) бес
конечную симметрию типа стержней, б) изомерию скелета и положение и опти
ческую изомерию.

Белее высокий уровень организации -  организменный -  характеризовался 
на примере Metazoa и Protozoa в последнее время В.Н. Беклемишевым ( 1 9 6 4 ) .  
Специфика форамичифер, на примере которых будут рассматриваться некоторые 
типы ингеграгивных систем, состоит в том, что в этой группе организмов имеется 
редчайший случай совмещения клеточного и орга низменного уровней. Парадокс 'прос
тейших*, к которым относятся фораминиферы, заключается в их сложности, ко- 
тогшя уже давно обратила на себя внимание, и, в частности, еще С.В. Аверин
цеву принадлежат слова: 'Простейшие так же сложны, как и организмы много
клеточные' (Аверинцев, 1 9 0 9 ) .  Представляется, что с этим положением можно 
связать введение понятия 'соматизйция', отражающее тенденцшо превращения 
клетки в организм с дифференцированностью генеративных и соматических ор- 
ганелл и функций (Raabe, 1 9 6 4 ) .

Следует подчеркнуть, что истоки представлений об уровнях организации мож
но усмотреть уже у Аристотеля, и универсальный принцип иерархии впоследст
вии составил основу естественнонаучных, космогонических и многих других пред
ставлений. Современные представления о структурных уровнях живого были за 
ложены работами Г. Брауна и Р. Селларса в начале X X  в., и существует 
неразрывная связь учения о структурных уровнях живого с системным под
ходом.

Напомним, что впервые возможность системного подхода была намечена 
в 1 9 1 3  г. профессором Московского университета А .А  Богдановым. Позже 
идеи системности организации живого были обобщены в виде общей теории 
систем Людвигом Берталанфи, рассматривавшим живую систему в качестве эк
ви финальной, открытой, работающей по принципу неустойчивой системы. Разра
ботка принципа системности связана также с именами В.И. Вернадского,
В.Н. Сукачева, И.И. Шмальгаузена и других, однако идею связи можно усмот
реть и в ряде работ XVII, XVIII и начала XIX в., в частности в 'Космосе*
А. Гумбольдта и в 'Гидрогеологии' Ж,—Б. Ламарка.

Как уже отмечалось, современные представления организации живого пред
полагают выделение следующих уровней: молекулярного, клеточного, организ- 
менного и надорганизмеиного, популяционного или биосферного.

Названные уровни организации дифференцируются также и по характеру 
пространственного расположения компонентов живых систем. Крайне перспек
тивными представляются и исследования в этом направлении на ископаемом ма
териале, в частности на ископаемых фораминиферах. Следует сказать, что не в 
явном виде принцип структурной и пространственной организации всегда учиты
вался в работах микро палеонтологов и, в частности, он лежит в основе почти 
всех предлагавшихся в разное время систем фораминифер.

Вопросы формирования и функционирования ингеграгивных систем форамини— 
фер не могут рассматриваться вне законов и теоретических концепций биоло
гии. В рамках представляемой статьи была бы невозможной попытка даже са
мого краткого обзора массива информации, которым располагает биология пос
ледней четверти XX века. Отметим, однако, что в концепцию дарвинизма, по 
которой основные факторы эволюции слагались из изменчивости, естественного 
отбора и наследствейности, внесены существенные коррективы, во-первых, приз
нанием формирующей роли за  такими факторами, как дискретное изменение дис-
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иретных единиц наследственности, т .е. признанием за мутациями значения эле
ментарных единиц наследуемой изменчивости, и, во-вторых, признанием в ка
честве важнейшего фактора эволюционного процесса за рекомбинацией, т .е . за  
процессом спонтанного образования таких сочетаний генов, которых не было 
у родительских форм. По Н.В. Тимофееву-Ресовскому ( Тимофеев-Ресовс
кий, Воронцов, Яблоков, 1 9 6 9 ) ,  все факторы эволюции могут быть 
сведены к четырем: а) мутационный процесс, б) популяционные волны, 
в) изоляция, г) естественный отбор.

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ И КЛЕТОЧНЫЙ УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Современные представления о строении и функции клетки, в основе которых 
лежит главным образом ультр я микроскопическое и цитохимическое изучение, 
весьма далеки от той модели, которой в начальный период развития учения о 
клетке в XVII в. придерживался первооткрыватель клеточного строения Ро
берт Гук. Весьма отличны они и от тех представлений о строении клетки, ко
торые уже столетием позже были изложены Каспаром Вольфом, открывшим кле
точное строение животных тканей. Современные представления о строении клет
ки также разня, ся существенно и от той концепции, которой придерживались в 
конце XVill столетия основоположники учения с клетке Горянинов, Шлвиден 
и Шванн. Строение клеть и, наблюдаемое на ультрамикроскопическом уровне
(рис 1 ) , значительно разнится от строения ее, наблюдаемого в микроскоп 
обычного класса раорешения.

Остановимся на самом определении понятия 'клетка*. Как известно, сущест
вует определение клетки как основной единицы, из которой построено все жи
вое, а также определение клетки как "вместилища живого вещества' (по Вир
хову) и, наконец, представление о клетке как элементарной саморегулирующей
ся системе. Клетка является общей, в главных чертах, сходной для всех орга
низмов элементарной структурой.

Из возможных аспектов исследований на молекулярном и клеточном уров
нях у вымерших групп фораминифер, естественно, исключается возможность 
непосредственного цитохимического, цитоморфологического, цитофизического и 
ультра структурного исследования цитоплазмы и происходящих в ней процессов.
Но модель процессов, происходящих на молекулярном и клеточном уровнях 
организации у фораминифер современной эпохи может быть приложима к ре
конструкциям процессов, происходивших на клеточном уровне у вымерших групп 
фораминифер. Попутно отметим, что в настоящее время существует обширная 
литература, посвященная современным простейшим, в том числе и современ
ным фораминиферам, дать обзор которой в рамках предлагаемой статьи было 
бы затруднительным. Однако моделью процессов, происходящих у простейших, 
в том числе и у фораминифер, являются процессы, происходящие на клеточном 
и молекулярном уровне живой клетки. Ниже мы остановимся лишь на некото
рых аспектах, интересных дня объяснения особенностей строения ископаемых 
фораминифер.

Несмотря на го, * что не существует одинаковых клеток, на рис. 1 приведе
на модель клетки по Браше (Браше, 1 9 6 6 ) ,  иллюстрирующая общий план строе
ния любой клетки. Все клетки имеют цитоплазму, ядро, клеточную и ядерн}то 
мембраны и т.д. Цитоплазма вместе с ядром составляет основу клетки, в том 
числе и клетки простейших. Цитоплазма содержит органеллы: митохондрии, сос
тоящие из пластинчатых структур и являющихся органеллами извлечения энер
гии питательных веществ при окислении и дыхании; лизосомы, вместилища 
переваривающих ферментов, ограниченные мембраной, препятствующей проник
новению ферментов лизосом в цитоплазму; центросомы -  органеллы, дифферен
цирующие хромосомы по двум дочерним клеткам, и кинетосомы, обеспечиваю
щие функцию движения. Цитоплазма имеет цигоскелег, состоящий из систе
мы внутренних мембран, образующих цитоплазматическую нить. Наружная и
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внутренняя границы цитоплазмы ограничены мембраной, причем ядерная мемб
рана имеет вид двойной перфорированной пленки. Для воссоздания мембраны слу
жит аппарат Гольджи. В ядре клетки локализуются нити хроматина с заклю
ченной в них всей содержащейся в клетке ДНК, и именно ядро и несет функ
цию синтеза ДНК и РНК.

Для обеспечения жизнедеятельности клетки необходимо поступление в нее 
различных веществ, однако известно, что функцией клеточной мембраны явля
ется изолирование вещества цитоплазмы от внешней среды* Как теперь уста
новлено (Холтер, 1 9 6 6 ) ,  мембрана проницаема для ряда веществ вне зави
симости от направленности тока (клетка среда).

При переносе веществ через мембрану при заглатывании (фагоцитоз или пи- 
ноцитоз) клеточные мембраны образуют карманы или выпуклости, которые втя
гивают вещества, и после отшнуровывания вакуоля дрейфуют в цитоплазме. 
Следующий этап -  это трансмиссия веществ через мембрану. Одна из сил, 
действующих в этом процессе, определяется градиентом концентрации. Уравни
вание концентраций происходит в случае проницаемости мембраны для раство
ренного вещества. В случае проницаемости мембраны для растворителя и не- 
цэоницаемости для растворенного вещества идет явление осмоса, т .е. раство
ритель вдет из области более низкой его концентрации в область более высо
кой концентрации.

При пассивном переносе проникновение веществ через мембрану регулиру
ется избирательной проницаемостью мембраны. Одно из свойств мембраны зак - 
лочается не только в преграждении пути некоторым веществам, но и в спо
собности пропускать их с различной скоростью. Следует учитывать при этом, что 
молекулы растворенных веществ диссоциированы на ионы с определенным зна
ком. Возникает определенный градиент потенциалов между наружной и внутрен
ней поверхностями мембраны в силу того обстоятельства, что мембраны обла
дают способностью сохранять известную разность потенциалов между наружной 
и внутренней поверхностями. Градиент потенциалов является определяющим при 
пассивном переносе через клеточную мембрану и, наконец, вещества могут 
попадать в цитоплазму при пассивном переносе через мембрану в случае, если 
происходит втягивание веществ с растворителем. Таким образом * существуют 
три силы, участвующие в пассивном переносе: 1) градиент концентраций,
2 ) градиент потенциала, 3 )  эффект втягивания. Мембрана может действовать 
и активно, что связано со случаем движения, направленного противоположно 
направлению сил, вызывающих пассивный перенос, и тогда процесс идет за
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счет энергии, высвобождающейся при метаболизме. Принципиальная модель кле-t 
точной мембраны по Даниэлли (цитируется по Холтеру, 1 9 6 6 )  выглядит следую
щим образом (рис. 2 ) :  мембрана образована двойным слоем липидных молекул, 
докрытых двумя белковыми слоями. Липидные молекулы лежат параллельно друг 
другу, но в плоскости, перпендикулярной к плоскости мембраны, причем неза
ряженные концы их обращены друг к другу, а заряженные направлены к поверх
ности мембраны. На заряженных концах адсорбированы слои белка, состоящие 
из белковых цепей, которые, образуя сплетения на наружной и внутренней по
верхностях мембраны, создают эластичность и устойчивость к механическим 
напряжениям, и низкое поверхностное натяжение. Общая толщина клеточной 
мембраны достигает примерно 8 0  А^ и в ней различаются две более темные 
полосы толщиной около 2 0  А, возможно, соответствующие двум описанным 
выше белковым слоям, а разделяющая темные полосы , более светлая полоса 
толщиной около 3 5  А, возможно, соответствует липидному слою. Существуют 
определенные различия и в химической природе внутренней и наружной поверх
ностей мембраны, и у некоторых клеток развивается углеводосодержащая му
ке протеидная оболочка, соответствующая псевдохитяновой фораминифер (Hedley, 
1 9 6 4 ) .  В свете указанного становятся понятными некоторые текстурные осо
бенности стенок фораминифер и интерпретация пленок, развивающихся иногда 
в стенке фораминифер в качестве мембран,(Hansen, 1 9 7 0 ) .

Несмотря на отсутствие возможности непосредственного наблюдения живой 
цитоплазмы ископаемых фораминифер, существуют, однако, косвенные свиде
тельства для суждений о ее свойствах. В частности, как нам кажется, с из
ложенных выше представлений возможно несколько по-иному, чем принято До 
сих пор, подойти к интерпретации некоторых процессов,, осуществляющихся на 
клеточном уровне организации фораминифер, в частности, к интерпретации спо
соба образования агглютинированной стенки.

Современными исследованиями выявлена неоднородность структуры мембра
ны. Установлено, что клеточные мембраны пропускают частицы, величина, ко
торых не превышает известных пределов, задерживая все более крупные час
тицы, что возможно только в случае наличия мембранных пор. Кроме того, 
рчевидно, существуют различия и в химической характеристике разных участ
ков мембраны.

Через мембрану идет активный перенос ионов. Уже около ста лет тому 
назад было открыто существование разности потенциалов между наружной и 
внутренней поверхностями мембраны. Эта разность потенциалов, как уже от
мечалось, и оказывает влияние на перенос и распределение ионов. Некоторые 
исследователи предполагают существование особых молекул -  переносчиков, 
которые вступают в соединение с ионами, находившимися на одной поверхнос
ти мембраны, причем, пройдя сквозь мембрану, они освобождают ионы уже на 
другой стороне её. Таким образом, при переносе вещества через мембрану речь 
может идти только об ионах. Наличие белкового слоя за  счет адсорбции белко
вых цепей на заряженных концах липидных молекул мембраны создает слизис
тый слой. Можно думать, что процесс образования агглютината мог идти толь
ко у форм, обладавших достаточной для его удержания вязкостью слоя белко
вой слизн^. Характер упаковки цепей белкового слоя у разных групп форами
нифер не был, очевидно, одинаков, вследствие чего у раковин представителей 
отрядов Fusulinida и Ozawainellida агглютннат не мог удерживаться в белко
вой слизи ввиду недостаточной ее вязкости.

Помимо этого, о секреторных свойствах цитоплазмы вымерших фораминифер 
можно судить и по типам текстурных образований стенки раковин. Приведен
ное выше рассмотрение строения и функционирования клетки на молекулярном 
и клеточном уровнях организации заставляет с осторожностью отнестись к

У ничтожной величины заряда липидных молекул представляется беспред
метным обсуждение электростатической природы образования агглютината.

1о
А (ангстрем) = 1 / 1 0  0 0 0  0 0 0  мм.
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представлениям (Le Calvez, 1 9 3 8 )  о дифференциации цитоплазмы на 
эндо- и эктоплазму, с гризнанием за последней функции формирования | 
раковины. |

Наличие барьеров, которые существуют в видр ограждающих клеточных и ] 
адерных мембран, в виде константного для данной клетки градиента потенциа- ■ 
ла, служащего определяющим фактором при переносе веществ через мембрану, 
заставляет думать, чю  для преодоления пороговых состояний, столь часто до
пускаемых нами для объяснения характера адаптации у фораминифер, для объяс. 
нения реакции организма на среду, не учитывается специфика организации фо
раминифер на молекулярном и клеточном уровнях. И именно с позиций функцио
нирования организма на рассматриваемых уровнях организации такие неконтро
лируемые адаптации вряд ли могли осуществляться.

Заключая этот раздел, отметим, что пространственную организацию на рас
сматриваемом молекулярном и клеточном уровнях характеризует внутренняя 
(Гаузе, 1 9 4 0 )  асимметрия. Однако теоретически допустимы неустойчивые (во 
времени) состояния, при которых пространственная организация будет 0 А1реде- 
ляться внешней Симметрией по типу бесконечной симметрии.

ОРГАНИЗМЕННЫЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Закономерности формообразования, как и процесс объединения структур в 
интегративные системы и их функционирование, у фораминифер и у других ор
ганизмов в значительной мере определены возможностями реализации приз
наков, заложенных в генетическом коде, мутагенезом и процессами адапта
ции (осуществляемых, однако, в пределах нормы реакции организма) и под 
генетическим контролем.

Процессы формообразования, развития фораминифер давно уже привлекают 
внимание исследователей. На начальном этапе развития микро палеонтологичес
кого метода они трактовались с позиций креационизма (Альсид дОрбиньи,
Дениз де Монфор, Вильямсон). Впоследствии, по мере проникновения эволю
ционных идей, материал по фораминиферам начинает осмысливаться с позиций 
эволюционизма, причем интерпретация морфогенеза идет то с позиций 
теории филэмбриогенезов А.Н. Северцова, то с позиций редукционистских пред
ставлений Румблера. Хотелось бы подчеркнуть, что большинство исследований, 
посвященных проблеме морфогенеза, проведено в плоскости классификации ти
пов морфологических закономерностей эволюции, в плоскости теоретической 
интерпретации р е з у л ь т а т а  процессов морфогенеза. Исключением являются 
очень немногочисленные работы; среди последних укажем на работы А.Г.ГУр- 
вича. Именно работы Гурвича по теории биологического поля (Гурвич, 1 9 4 4 )  
и прешествовавшие созданию теории работы по неоднозначности причшшых 
связей между процессами морфогенеза на элементарном уровне были направ
лены на вскрытие собственно механизма наследования формы. Кстати, взаи
модействие клеток по А.Г. Гурвичу объяснялось с позиций взаимодействия их 
полей. Только в самое последнее время в микродалеон^логии намечается ве
роятностный подход, однако еще и до сих пор с позиций жесткого детерми
низма предпринимаются попытки раскрытия связей между изменениями фациаль
но-экологических и тектонических обстановок и характером морфо
генеза и ходом эволюционного процесса в целом, а при сравне
нии результатов не учитывается стохастический характер эволю
ционного процесса.

Обстоятельный разбор обширной литературы, посвященной процессам формо
образования у фораминифер, обзор состояния проблемы был сделан Д.М. Рауэер- 
Черноусовой и Е.А. Рейтлингер ( 1 9 6 2 ) .  Основные выводы, к которым пришли 
авторы, сводились к следующему: 1 ) формообразование имеет адаптивный ха
рактер, но функциональное значение адаптаций не всегда ясно, и "Темпы, амп
литуда и направление формообразования определяются абиотическими и биоти
ческими факторами окружающей среды" (Рауэер-Черноусова, Рейтлингер,
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1 9 6 2 , стр. 2 6 ) ;  2 )  изменчивость, естественный отбор и изоляция являются 
основными факторами эволюции; 3 )  в истории развития фораминифер наблюда
ется периодичность и этапность, причем периодичность, выраженная ритмичной 
сменой различно адаптированных сообществ, подготавливает этапность, являю
щуюся итогом наложения последовательных адаптаций в течение крупных цик
лов истории Земли* Этапность, таким образом, отражает особенности развития, 
основные направления, темпы и амплитуду формообразования в историческом 
аспекте*

Следует подчеркнуть, что за  время, прошедшее с момента написания цити
руемой статьи, в микро палеонтологии усилился вероятностный подход, сопря
женный с выявлением определенных статистических закономерностей, с выявлени
ем закономерностей, гкрьпых случайной формой проявления. Также в истекш зевремп 
все более частыми стали попытки обращения к формализации признаков фора
минифер как для переводе информации на перфокарты в целях ускорения первич
ной обработки материала, так и для подготовки алголов к определению форами
нифер на ЭВМ. Эти работы сопровождались унификацией терминологической ос
новы и оевизией таксономического значения морфологических признаков фора
минифер, пересмотром систем отдельных семейств и отрядов фораминифер и 
завершением работы по созданию терминологического справочника по строению 
стенки фораминифер (Раузер-Черноусова, Герке, 1 9 7 1 ) .

В последнее же время были осуществлены сводки с пересмотром системы 
фораминифер (Основы палеонтологии, 1 9 5 9 ;  Loeblich, Таррап, 1 9 6 4 ,  и др.). 
Среди критериев, которые лежат в основе выделения таксонов различного ран
га у фораминифер, важнейшими являются особенности структурной и пространст
венной организации ч текстура и структура стенок раковин. Одним из важ
нейших критериев, несомненно, является и способ размножения, что и послу
жило А.В. Фурсенко ( 1 9 5 8 )  основанием для возведения фораминифер в ранг 
подкласса

Строению, биологии окологии современных фораминифер посвящено зна
чительное число исследований, сводка данных по фораминиферам содержится 
в известных монографиях В.А. Догеля ( 1 9 5 1 ) ,  Хофкера (Hofker, 1 9 6 8 ) ,Е .  Бол- 
товского и Р. Райта (Boltovskoy, Wright, 1 9 7 6 )  и других работах. Синтиз 
данных по физиологии, строению фораминифер был осуществлен А.В. Фурсенко 
(1 9 3 3 ;  Основы палеонтологии, ч. 1. Простейшие, 1 9 5 9 )  и Лёбликом и Т эп- 
пен (Loeblich et Tappan, 1 9 6 4 ) .  Отметим лишь, что вопросы физиологии и ана
томии, палеобиологической интерпретации особенностей раковин для Fusulina- 
сеа специально освещались в известной работе Г. Штаффа (Staff, 1 9 1 0 ) ,  в 
работах Д.М. Раузер-Черноусовой ( 1 9 3 7 ) ,  Калера (Kahler, 1 9 4 2 ) ,  Раузер- 
Черноусовой и др. ( 1 9 5 1 ) ,  М.Н Соловьевой ( 1 9 6 6 ) ,  Т. Озавы (Ozawa, 1 9 7 0 ,  
1 9 7 5 ) ,  Ч. Росса (R oss, 1 9 7 2 ) .  Специальному рассмотрению приспособитель
ных устройств брэдиин была посвящена статья Н.П. Малаховой ( 1 9 5 1 ) .

Принято считать, что механизм образования раковин фораминифер привлек 
внимание и впервые получил (хотя и одностороннее) объяснение в исследовани
ях Л. Румблера (Rhumbler, 1 9 0 9 ) .  При этом упускается, что еще задолго до 
работ Румблера, в 1 8 7 8  г. В.И. Мёллер, критикуя систему фораминифер, пред
ложенную Карпентером, как целиком опирающуюся на *гистологические и физи
ческие признаки*, и выступая в защиту * морфологической* классификации Аль
енде д'Орбиньи и Макса Шульце, приходит к выводу, что раковина фораминифер 
развивается по строго определенным законам.

В цитируемой работе (Мёллер, 1 8 7 8 )  впервые была сделана попытка обра
щения к выявлению механизма образования раковин фораминифер. Мёллером бы
ли установлены типы спиралей у фораминифер, определены показатели завивания 
спирали и показало, на примере изменения его у одной и той же особи, на не
равномерность процесса развития особи. В диагностику ископаемых форамини
фер Мёллер вводит также, и это заслуживает быть отмеченным особо, крите
рий симметричного или асимметричного навивания (Мёллер, 1 8 7 8 ,  1 8 8 0 ) ,  т.е. 
вводит в диагностику, обращаясь к категории современных понятий, элемент 
определения пространственной организации раковин фораминифер.

9



Мёллер также делает попытку реконструирования хода развития раковины.
Им было высказано справедливое предположение, что развитие раковины начи
нается с увеличения объема протоплазмы, изливающейся при достижении некоей 
го критического объема по поверхности предыдущей камеры, и затем окружаю
щей себя твердой оболочкой. После первого оборота, составленного указанным 
способом, образуются все последующие. Образование септ при этом связывалоо 
с периодическими остановками роста. Характер навивания спирально-свернутых 
раковин был при этом определен как циклоцентрическая конхоспираль, выражен- 
ная уравнением, примененным ранее Науманном при исследовании способа за 
вивания головоногих слизняков, а именно:

где г -  радиус спирали, а -  радиус начальной камеры, а -  конечная высота 
первого оборота спирали, р -  показатель завивания, v -  поворотный угол ра
диус-вектора. В связи с тем, что уголУ =ш *2п , при ш, обозначающем 
число спиральных оборотов, уравнение приобретает вид:

г = а + — (pm - 1  ).
Р -1

г = а +
р - 1  2п( Р о Г - 1*.

Случай, при котором р = О, обеспечивает переход циклоцентрической спирали 
в логарифмическую.

Отметим, что С. Акаги (Akagi, 1 9 5 8 )  на экземплярах Pseudoschwagerina 
miharanoensis, рассматривая соотношение формы раковины и роста спирали, фак
тически подтвердил вывод В.И. Мёллера о том, что характер роста у фузули- 
нид правильный, довольно простой и почти идентичен с логарифмической спи
ралью. Общее уравнение поверхности свернутых раковин было выведено срав
нительно недавно (Джалилов, Сапов, Усманов, 1 9 7 6 ) .  В самое последнее вре
мя Ч. Росс (Ross, 1 9 7 2 )  при палеобиологическом анализе морфологии раковин 
Schwagerina silverensis , Eoparafusulina yukonensis  и Pseudoschwa gerina robusta 
интепретировал неравномерность развития раковины, неравноценность объемов 
камер с позиций сезонных изменений.

Способ образования раковин фораминифер пояснялся В.И. Мёллером ( 1 8 7 8 )  
и на примере рода Cribrostomumo В его рассуждениях по поводу закладки септ 
у представителей рода Cribrostomum важно оттенить то обстоятельство, что в 
них впервые было указано на постоянство величины углов последовательных 
камер, причем особо отмечалось их постоянство по стадиям роста, а изме
нения связывались с наличием камер, как называл Мёллер, гпервичногоj вто
ричного, третичного и т.д. роста* (Мёллер, 1 8 8 0 ,  стр. 6 0 ) .

Практически после работ Мёллера ( 1 8 7 8 ,  1 8 8 0 )  обращение к реконструк
ции механизма образования раковины фораминифер произошло в начале 1 9 0 0 -х  
годов в исследованиях Л. Румблера (Rhumbler, 1 9 0 9 ) .  Однако эти реконструк
ции были осуществлены им с позиций крайнего редукционизма. Основные фак
торы формообразования сводились им к действию сил поверхностного натяже
ния, зависящих от неоднородности протоплазмы, характера поверхности, по 
которой она растекается, и осмотического давления среды обитания. Геомет
рическое подобие камер фораминифер выводилось им из равенства краевых уг
лов, происходящего вследствие равенства физических параметров в самой про
топлазме и тождества поверхности, по которой шло истечение протоплазмы.

Более сложно представлялся Румблером процесс образования однокамерных 
агглютинированных фораминифер, связанный с процессом постепенного нарас
тания дистального конца раковины за счет выноса и агглютинирования все но
вого материала вследствие роста протоплазмы. Румблер считал, что наиболее 
примитивны среди фораминифер формы с монаксонными или даже гомакс<?нными 
равноосными агглютинированными раковинами.
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Оообо исследовались Румблером закономерности возрастания размеров ка
мер, причем на примерю рода Pyrgo он определяет возрастание их на величи
ну, близкую к кубическому корню из двух, и отмечает, что увеличение р аз-  
мерюв идет в геометрической прогрессии с показателем, равным 1 ,2 8 .  Позже, 
уже в 3 0 -х  годах, Хофкерюм (Hofker, 1 9 3 0 )  определен знаменатель прюгрес
сии равным 1 ,1 2 - 1 ,1 8  на примере возрастания размеров камер у различных 
генераций вида Spiroplectammina sagittula<, Однако аналогичная картина рюста 
раковины (на примере фузулинид) была установлена В.И. Мёллером ( 1 8 7 8 ) ,  
но он дал динамику изменения показателя прюгрессии (в его случае -  пока
затель завивания) у одной и той же особи, указав на процесс замедления и 
ускорения возрастания камер.

Возвращаясь к прюоставлениям Румблера относительно механизма образо
вания раковин фораминифер, отметим вслед за  А.В.Фурсенко ( 1 9 3 3 ) ,  что Рум- 
блер не пошел дальше констатации относительно простых закономерностей, со
вершенно исключая при этом влияние таких факторов, как наследственность, 
половой диморфизм и многое другое.

Еще менее, чем прюцессы морфогенеза, исследовано применительно к фора- 
мин иферам функциональное значение структур и очень редко ставился вопрос о 
корреляции структур (Соловьева, 1 9 6 6 ,  1 9 7 7 ) .  Исследование корреляции 
структур и их функционирования дает возможность ввести понятие интегратив
ных систем фораминифер. Обсуждение вопросов функционирования и развития 
интегративных систем фораминифер тем более необходимо, что до самого по
следнего времени существует тенденция исследования биосерий, исследования 
какого-либо признака вне связи его с остальными, вне определения его функ
ционального значения.

Мы предлагаем отказ от практикуемого сейчас приема подмены понятия 
"структура" термином "признак". Структура может иметь те или иные призна
ки (отбираемые исследователем по принципу произвольной выборки), однако 
они не адекватны понятию "структура".

КОРРЕЛЯТИВНЫЕ СВЯЗИ СТРУКТУР

Фораминиферы -  одна из Древнейших групп организмов, существование ко
торой насчитывает около 5 0 0  млн. лет. Анализ изменения структурной и 
пространственной организации в пределах различных отрядов фораминифер во 
времени дает возможносгь устанавливать наличие двух типов эволюционного 
развития, первый из которых (сем. Astrorhizida и некоторые другие) -  это 
биохимическая эволюция при морфологическом консерватизме, и второй тип -  
это морфологическая эволюция. Что касается способа пространственной орга
низации, то отметим, что в процессе эволюции в пределах одного отряда или 
надсемейства имеется определенная стабильность в способе пространственной 
организации, однако у многих филумов в концах ветвей (Ozawainellida, Schu- 
bertellinacea, Schwagerinacea) фиксируется утрата осей симметрии, приводящая 
к асимметризации^ форм. Все фораминиферы трехмерны. У большинства отме
чается хиральность, нерацемичность. У всех фораминифер на орган измени ом 
уровне отмечается различие в симметрии внутренней и внешней.

Излагаемые нами в статье выводы по характеру интегративных систем и 
их функционированию на организменном уровне у фораминифер рассмотрены на 
основании выявления корреляций по 9 2  признакам структурной и пространст
венной организации у представителей отрядов Ozawainellida и Fusulinida. Име
ется определенная связь между группами структур и их корреляций, и именно 
изменение характера корреляций является пусковым механизмом перестройки 
структурных и морфологических конструкций раковины.

Под асимметрией понимается (Касинов, 1 9 7  3 ):  1 ) отсутствие в геометри
ческой фигуре каких-либо элементов симметрии; 2 )  признак особи, геомет
рическое представление которого лишено элементов симметрии.
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реляций (см. рис. укажем корреляции по признаку 7 7  (пос
тоянные осевые заполнения), г д е  п = 0 ,  устанавливаются с  3 9 - 5 3 ,  
5 9 - 6 1 ,  6 4 , 6 5 , 6 7 , 7 0 - 7 5 ,  7 8 - 8 2 ,  8 4 , 8 5 ,  8 8 - 9 1 .  В качестве примера 
положительных корреляций, при которых n t  1, можно указать на корреляции 
признака 1 9  (асимметрия) с 5 , б , 1 0 , 1 3 , 1 4 , 2 2 , 2 3 , 2 5 , 2 7 ,  2 8 , 3 0 ,
3 7 , 4 0 , 4 1 , 4 5 , 4 8 , 4 9 ,  5 1 , 5 2 , 5 3 , 5 5 , 5 8 ,  6 2 , 6 4 , 6 6 , 6 8 , 7 0 ,  7 4 ,
8 5 , 8 7 , 9 0 . В качестве примера стабильных, индифферентных корреляций мож
но указать на корреляцию признака 2 1  (практически со всеми 1 - 9 2  признака- 
ми) или на корреляцию признака 11  (практически со всеми 1 - 9 2  признаками, 
за исключением 1 2 -г о ) .

Интерпретируя указанные корреляции, можно отметить, что с повышением 
объема камер и высот оборотов связано усиление утяжеляющих устройств (д о 
полнительные отложения типа хомат и псевдохомат). В то же время изменения 
в объемах камер, вслед за  Россом (R oss, 1 9 7 2 )  трактуемые как остановки 
в росте цитоплазмы, связанные с сезонной периодичностью, не оказывают вли
яние на характер дополнительных отложений, т .е . замедление роста цитоплаз
мы не сказывается на ее секреторных свойствах, регулирующих монтаж допол
нительных отложений определенной, генетически обусловленной мощности, как 
и типа стенки. Для Ozawainellida существует отрицательная корреляция между 
такими признаками, как складчатость септ и увеличение общих размеров рако
вины. Функцию утяжеления конструкции у Ozawainellida (надсемейсгво Ozawai- 
nellacea) несут дополнительные отложения. Для Fusulinida (опуская здесь ну- 
мерическое выражение корреляций) отмечается тесная зависимость между ха
рактером септ и развитием дополнительных отложений, компактностью и высо
той оборотов спирали. Так, у форм низкооборотных утяжеление достигается за  
счет увеличения числа оборотов, либо за  счет развития мощных дополнитель
ных отложений. Существует отрицательная корреляция между такими структу
рами, как осевые заполнения и массивные хоматы, между массивными хома- 
тами и утяжеляющими устройствами за  счет увеличения площади септ (склад
чатые септы), между характером устья и развитием дополнительных апертур 
и оептул. Существует корреляция между текстурными и структурными особен
ностями стенок раковин. Так, наипучшая амортизация достигается при много
слойной неперфорированной стенке у представителей родов Profusulinella  и Л/- 
jutovella . Примеры таких стенок описаны нами ранее (Соловьева, 1 9 5 5 ) ,  или 
в случае стенки *аркоподобного* типа (рис. 5 )  (Рауэе1>-Черноусова, 1 9 3 7 ) .

На примере Ozawainellida и Fusulinida можно заключить, что о перестрой
ках в функционировании интегративных систем мы узнаем прежде всего по из
менению характера корреляций. Так, переход к планктонному образу жизни 
фиксируется почти одновременно у ряда родов (Triticites, Schubertella) рассо
гласованием корреляций между формой раковины и утяжеляющими устройствами.

У многих представителей Fusulinida фиксируется процесс а симметризации 
в конечных этапах развития филумов (роды Dunbarula, Paradjxiella, Kipponitel• 
la), a у Ozawainellida -  род Rauserella . У таких асимметрьзированных проис
ходит сдвиг корреляций по всем структурам.

В ряде случаев происходящее рассогласование в функционировании интегра
тивных систем фораминифер в первую очередь сказывается на репродукционной 
способности. Так, гибель всех ‘ высших* фузулинид в конечном счете и была, 
по нашему мнению, предопределена именно резким рассогласованием интегра
тивных систем, приведших к уменьшению численности популяций вследствие 
резкого падения репродуктивной способности (как правило, 'молоди* в отло
жениях поздней перми мы почти никогда не фиксируем в шлифах).

Приведенное выше изменение корреляций и связи корреляций по определен
ным группам структур дало возможность наметить следующие, называемые на- 
ми интегративными, системы: гравитационную, коммуникативную и генеративную.

1 ) Гравитационная система, т .е . система, обеспечивающая обитание на уро
вне заданного биотопа, система, обеспечивающая норму утяжеляющих устройств

эту систему входят хоматы, складчатые септы, осевые заполнения. Сущесь- 
нует отрицательная корреляция между такими структурами, как осевые запол-
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Р и с. 4. Схема корреляции элементов структур Ozawainellida и Fusulinida

Форма раковины: 2 4 - низкий ИК 49 - арки широкие 74 - хоматы слабые
1 - чечевицеобразная 25 - многооборотный 5 0 - арки узкие 75 - псевдохоматы
2 - наутилоидная 26 - малооборотный 51 - арки автономные 76 - ’’смешанный” тип
3 - суб квадратная Характер септ: 52 - арки резорбированные 7 7 - парахоматы4 - субсферическая 2 7 - септальные швы углуб (куникули) 78 - осевые заполнения по
5 - ромбоидная ленные 53 - арки с межарочными стоянные
6 - веретеновидная 28 - септальные швы плос связями (френотека) 79 - осевые заполнения пре
7 - овоидная, вздуто-эл кие 54 - септы тонкие рывистые

липсовидная 2 9 - септы многочисленные 55 - септы толстые 8 0 - осевые заполнения ши
8 - субцилиндрическая 3 0 - септы немногочисленные Характер стенки: рокие
9 - килеватая 31 - септы радиальные 56 - тонкая 81 - осевые заполнения узкие10 - без киля 32 - септулы аксиальные 57 - толстая

Способ навивания: 3 3 - септулы спиральные 58 - ровная 82 - осевые заполнения эк
И - инволютный 34 - септулы многочисленные 59 - морщинистая ранного типа
12- эволютный 35 - септулы немногочислен 6 0 - волнистая 83 - осевые заполнения от

I13 “ с развертыванием ные 61 - волнисто-морщинистая сутствуют
1 4- с выпрямлением 36 - септы короткие 62 - неперфорированная Устье:
Тип симметрии: 37 - септы длинные 63 - пористая 84 - устье широкое
15 - симметрия внутренняя 3 8 - септы прямые 64 - альвеолярная. 85 - устье единичное
16 - симметрия внешняя 39 - сейты волнистые 65 - агглютинированная 86 — устья множественные
17- дисимметрия внутрен 40 - септы складчатые 66 - секреционная 87 - устье узкое

няя 41 - складчатость локальная 6 7 - однослойная 88 - устье умеренной ширины
8 - дисимметрия внешняя 42 - складчатость по всей 68 - двухслойная 89 - периодичность измене
9 - асимметрия длине 6 9 - трехслойная ний объемов камер
0 - зеркальная 43 - арки высокие 70 - четырехслойная газмеры:
.арактер навивания: 44 - арки низкие 71 - пятислойная и много уи - мелкие
1 - плоскбспиральный 45 - складки глубокие слойная 91 - средние
2 - спирально-конический 46 - складки плоские Дополнительные отложения: 92 - крупные
5 - высокий индекс ком 4 7 - арки правильные 72 - хоматы сильные Класс корреляций: а -  корре

пактности (ИК) 4 8 - арки неправильные 73 - хоматы умеренные ляция п=0, б -  корреляция 
п <1

Зак. 934.



нения и складчатые септы, г.е. существует обратная зависимость между эти 
ми структурами* В момент же рассогласования корреляций происходит инвер^ 
сия корреляций. Так, конструктивные особенности раковин родов Eofusulina, 
Fusulina  (некоторые), Pseudofusulina (некоторые), где интенсивная складча
тость септ фиксируется параллельно с развитием мощных осевых заполнений 
(хотя по этим структурам в норме существует отрицательная корреляция), мс 
гут быть интерпретированы/ именно как моменты рассогласования корреляций, 
что ведет в подавляющем большинстве к быстрому вымиранию организмов ли- 
бо к перестройке всей системы корреляций.С этих позиций можно интерпреп 
ровать облегченные, также складчатые септы, вероятно, несущие функцию ук
репления у родов Quasifusulinoides, Quasifusulina и Vhusene lla . Гравитация у 
этих и подобных им организмов обеспечена в первую очередь осевыми 1

в т т т т т т п т ш п т п т п т п ш т п т ш п т т ш

Р и с. 5. Различные типы струк
туры теки (Раузер-Черноусова, 
1937)
а -  тека гладкая 
б -  тека морщинисто-волнистая 
в -  тека морщинистая i

\
отложениями. Другое направление, также обеспечивающее обитание на уровне з а -  |  
данного биотопа, в пределах рассматриваемой гравитационной интегративной L 
системы, связано с поддержанием веса за  счет развития мощных хомат, сеп - i 
туп, парахомат и увеличения веса стенки за  счет усиления ее мощности и , 
увеличения числа оборотов. В качестве примера сошлемся на многооборотных 
N eosch wagerin acea.

2 )  Коммуникативная система обеспечивает нормальный обмен между частям 
ми организма и несет охранительную и жизнеобеспечивающую функцию. В эту  
систему входят такие важные структуры, как сама раковина с текстурными и | 
структурными особенностями стенки. Сюда же должны быть отнесены и струк-j  
туры, обеспечивающие достаточную степень надежности конструкции, как-то: | 
арочные формы тонких септ и морщинистость и волнистость поверхностей ра
ковин. Несомненную коррелятивную связь с характером складчатости и ее  ти - j 
пом имеют межарочные коммуникативные связи типа куникул и межарочные j 
* укрепляющие* френотеки.

Можно думать, что структурные особенности раковин фораминифер, выразив* 
шиеся в приобретении перфорации (поры, кериотека), были реакцией на общее 
увеличение размеров фораминифер в ходе эволюции. Вполне возможно, что 
именно вследствие необеспеченности больших по размерам, но уязвимых в смы 
еле коммуникаций со средой фузулинелл и произошла их элиминация на рубеже 
позднего карбона. И именно рассогласование корреляций между размерами те
ла и характером устья и структуры стенки раковины дало толчок к перестрой
ке системы в сторону усиления коммуникативности (поры, кериотека). Инте
ресно, что у Neoschwagerinacea имеет место другой процесс -  редукции керйо
те ки и возврат к простой пористой стенке вследствие, того, что функцию ком
муникативности взяли на себя дополнительные множественные устья. В этом 
случае из характера корреляций можно сделать вывод о том, что парахоматы 
у Neoschwagerinacea несут дополнительную функцию утяжеляющих устройств, 
некоторым образом *гася* ненужную облегченность раковины. Рассогласование 
корреляций в рассматриваемом типе систем выражается в утрате периодично
сти роста цитоплазмы, что и ведет к асимметризации, имеющей следствием  
утрату нормальной коммуникабельности с источниками энергообеспечения (от
сутствие устья и перфорации стенки). Именно это обстоятельство и приводит 
к повышенной летальности и к вымиранию (роды Paradoxiella, Nipponitella) . 
Иногда рассогласование корреляций связано с отсутствием достаточного для 
поддержания энергетического баланса поступления питания вследствие отсутст
вия перфорации стенки и вследствие затрудненного общения цитоплазмы с  вне-
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ре й средой, вследствие искривления устьевого канала и эго малого сечения 
\edekindellina excentrica, N eostafella sphaeroidea, Neostaff ella paradoxa) . Рас— 
ргласования корреляций ведут (V/edekindellina barbarouxi, W. sossipatrovae ) к 
жализашш гравитационных устройств . типа осевых заполнений во внутренних, 
!чальных оборотах раковин представителей этих видов и в конечном счете к 
фате этих устройств в филогенезе, на что могут указывать конструктивные 
юбенноёти.

3 ) Генеративная система состоит в целом из структур (устья, хоматы и 
омологичные им структуры, выводные камеры), обеспечивающих жизнеобеспе- 
эние и формирование эмбрионов до момента перехода их к автономному обра- 
у жизни. Рассогласование корреляций ведет к затрудненности вывода эмбрио- 
ов из раковины, т .е . к сокращению выживаемости потомства или к нарушению 
епродуктивного цикла в сторону его замедления (Neoschwagerinacea).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

\ Рассмотренный под углом зрения функционирования интегративных систем  
кораминифер материал, касающийся молекулярного, клеточного и организмен- 
кого уровней организации, показывает (для организменного уровня) наличие 
коррелятивных связей между различными структурами форам инифер, Рассмотре
ние хода морфогенетических, структурных перестроек показывает, что пуско
вым механизмом является нарушение характера корреляций, связанное с изме
нением функционирования интегративных систем, обеспечивающих нормальное 
функционирование организма. Изменение функций структур ведет к перестройке 
Ьлана конструкции раковин.

Рассмотренный материал по характеру интегративных систем и их функцио
нирования дает возможность высказаться в пользу принципа полифункциональ- 
Носги (мультифункциональности по А.Н. Северцову) структур. Например, функ
цией парахомат является не только ограждение устьевых (выводных) каналов, 
Но и утяжеление раковины, облегченной за  счет образования множественных 
устьев. Представляется, что палеобиологическая интерпретация ископаемых фо- 
раминифер позволит подойти к вскрьггию причинных связей в формировании со
обществ, что, думается, даст возможность подойти к той степени детализации, 
которую должен обеспечить в наше время ми кропиле онтологический метод.
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Integration Systems of Foraminifera
M.N.Solovjova

The paper deals with the molecular, cellular and organism levels of organization 
in the light of concepts on the organization level of the living matter. The specific  
character of foraminifers consists in coincidence of cellular and organism levels. The 
paradox of "protozoans" foraminifers belonging to them, lies in their extreme comple
xity. Under " intergration system of foraminifers" is meant a relation between some or 
other structures peculiar to foraminifers and combination of the system structures dif
fering in quality and functions and providing the co-ordination of functions and struc
tures.
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К ВОПРОСУ О СТРАТИГРАФИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ 
НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА

QUASIFUSUUNA CHEN, 1934

Квазифузулины широко распространены в отложениях верхнего карбона, до
стигая наибольшего разнообразия в верхней части гжельского яруса и в ао- 
сельском. Первое появление квазифузулин фиксируется в отложениях касимов
ского яруса, а последние представители рода известны из отложений 
сакмарского яруса нижней перми. Таким образом, стратиграфический ин
тервал распространения квазифу зулин включает верхний карбон и нижнюю 
часть нижней перми. Следует отметить, что в нашем понимании нижняя пермь 
начинается сакмарским ярусом, поскольку автор присоединяется к мнению 
Д.М.Раузер-Черноусовой и других об отнесении ассельского яруса к каменно
угольной системе. По официально принятой в СССР стратиграфической схеме 
(Решения..., 1 9 6 5 )  ассельский ярус относится к пермской системе, а грани
ца между гжельским и ассельским ярусами является одновременно границей 
карбона и перми. Тем не менее вопрос о положении границы между указанными 
системами остается дискуссионным, что объясняется, наряду с другими причина
ми, отсутствием четкой фаунисгической характеристики пограничных отложений. 
В связи с этой проблемой нами были изучены квазифузулины из отложений 
гжельского и ассельского ярусов, а именно из зоны Daixina sokensis и зоны 
Schwagerina vulgaris, Sch. fusiformis центральной части Русской платформы 
(Окско-Цнинское поднятие), юго-востока платформы (Волгоградская область), 
Тимана, западного склона Урала (Пермркая область) и уточнено стратигра
фическое значение некоторых видов этого рода.

Предметом наших исследований явились коллекции Г.П. Золотухиной и 
О.Б.Кегат (Волгоградская область),М .В. Коноваловой (Южный Тиман), Ю.А.Ех- 
лакова (Пермская область), а также собственные сборы. Всем лицам, передав
шим для обработки свои материалы и шлифы, автор выражает глубокую благо
дарность.

Как известно, в пределах Окско-Цнинского поднятия С.Н. Никитиным ука
зывалась граница гжельского яруса и швагеринового горизонта, т.е. в этом  
районе находится стратогип границы гжельского и ассельского ярусов, посколь
ку ассельский ярус сопоставляется со швагериновым горизонтом. В связи с 
этим отложения указанных двух ярусов Окско-Цнинского поднятия представля
ют значительный интерес. Отсюда определены квазифузулины как из отложений 
зоны Daixina sokensis (выходы отложений этого возраста изучались в карье
рах, расположенных у пос. Мелехово Ковровского района), так и из отложений 
нижней зоны ассельского яруса, прослеживающихся в естественных обнажениях 
по правобережью р..Клязьмы. В зоне Daixina sokensis встречены Quasifusulina 
eleganta Schlyk., Q. compacta (Lee), 0 o longissima (Moell.), а из отложений
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нижней зоны определены Q , pseudoelongata А.М.-Мас1. и Qe cayeuxi  (Depr.), н< 
более часго встречающимися являются Q, longiss ima (Moell.) в зоне Daixina so 
kensis и Q„ cayeuxi  (Depr.) в нижней зоне ассельского яруса.

Пограничные отложения гжельского и ассельского ярусов юго-востока Ffy 
ской платформы интересны для изучения, гак как именно на территории Вол
гоградской области выделяется тип разреза, переходный от платформенного к! 
Донбасскому, в котором присутствуют отложения указанных ярусов. Итак, 
юго-восток Русской платформы охарактеризован материалом Волгоградской об| 
ласти (9 5  ориентированных шлифов из 6 скважин). Наиболее интересны даннЦ 
по скважине гЛитвиновская 3032Т где прослеживается непрерывный разрез 
гжельокого и ассельского ярусов. Распределение квазифузулин по глубинам еле. 
дующее:

Г>кельский ярус, зона Daixina sokensis
Глубина 8 9 6 ,4 —8 9 9 ,4 .  Многочисленные Q * eleganta 
Глубина 8 8 1 ,9 - 8 8 4 ,0 .  То же 

Ассельский ярус, зона Schwagerina vulgaris, Sch . fusiformis 
Глубина 7 9 4 ,5 - 8 0 1 ,4 .  Q , cayeuxi  
Глубина 7 5 2 ,8 - 7 5 8 ,4 .  О о ex gr. longissima 
Глубина 7 0 9 ,6 - 7 1 2 ,7 .  Многочисленные Q* cayeuxi 
Глубина 7 0 8 ,1 - 7 0 9 ,6 .  Один экземпляр Q, phaseolus 

Ассельский ярус, зона Schwagerina moelleri, Pseudofusuliha fecunda 
Глубина 7 0 7 ,4 - 7 0 8 ,1 .  Q, aff. cayeuxi

По остальным скважинам видовой состав квазифузулин сходный. Добавляется 
из зоны Daixina sokensis вид Q 0 long is si та (Moell.), определенный по одному- 
двум экземплярам в большинстве скважин, и виды Q, pseudoelongata A.,M .-Macl 
и Q, kaspiensis Scherb. из нижней зоны ассельского яруса в одной скважине.

Таким образом, характерным для зоны Daixina sokensis этого района явил
ся вид Q*eleganta Schlyk., встреченный во всех скважинах, причем в большом 
числе экземпляров. Вид Q Aongissima (Moell.) также широко распространен в 
отложениях этого возраста, но по численности уступает первому. Для нижней 
зоны ассельского яруса характерен виц Q a cayeuxi  (Depr.),обычен Q ,kaspiensis  
Scherb. и значительно реже встречаются Q . pseudoelongata A.M.-Macl. и Q <>pha? 
seolus  (Lee).

В южной части Тимана квазифузулины встречены в нижней зоне ассельско
го яруса ( 9 0  шлифов из 1 0  скважин), а именно в самой нижней ее части, в 
слоях с Daixina.гobusta, согласно местной биосграгиграфической схеме (Ко
новалова, 1 9 7 5 ) ,  а также в верхней части той же зоны. В слоях с Daixina 
robusta  встречены Q .pseudoelongata A.M.-Makl., QJongissima (Moell.), Q.p/wiseo- 
lus (Lee), причем наиболее частым видом является Q. pseudoelongata A .M.-MacL 
a Q olongissima (Moell.) и Q 9phaseolus (Lee) более редки и встречаются совме
стно при численном преобладании последнего. Из верхней части нижней зоны 
ассельского яруса определены Q a cayeuxi  (Depr.), Q, kaspiensis  Scherb.H Q.phaseo• 
lus (Lee); доминирующее значение принадлежит представителям видаф, сауем- 
x i  (Depr.), которые встречаются во всех скважинах. Qokaspiensis Scherb. наблюда
ется гораздо реже, совместно с вышеуказанным видом. Q .phaseolus  (Lee) об
наружена в единичных экземплярах.

Квазифузулины нижней зоны ассельского яруса южной части Тимана обна
руживают некоторые особенности, носящие, по-видимому, местный характер. 
Так, для подавляющего большинства характерна массивность строения. В значи
тельной степени эта особенность выражена у представителей Q ,cayeuxi  (Depr.); 
большинство экземпляров этого вида имеет сходство с экземпляром, 
изображенным С.Ф. Щербович ( 1 9 6 9 ,  табл. I, фиг. 2 ) ,  и отлича
ется от типичного более толстыми и более длинными осевыми за 
полнениями (табл. If фиг. 1 ) .  Другая особенность, характерная толь
ко для ф. cayeuxi  (Depr.) и Q. kaspiensis  Scherb. и выраженная в вол
нистости стенки, наблюдается у подавляющего большинства экземпля
ров (табл. [t фиг. 1 - 3 ) .
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Таблица
Распределение по районам встреченных в погрангаых отложениях 
зоны Daixina sokensis н зоны Schwagerina vulgaris, Sch.fusiformis 
видов квазифузушн

Виды рода 

Quasi fusulina

Зона
Daixina sokensis

Зона
Schwagerina vulgaris, 
Sctufusiformis

1 2 3 4 1 2 3 4

Q. longissima 

Q. eleganta 
Q. pseudoelongata 

Q. phaseolus 

Q. kaspiensis 

Q. cayeuxi

— ------ --

1 -  Окско-Цнинский вал; 2 —Южный Тиман; 3 — Урал (Пеомская обл.); 
4 — юго-восток Русской платформы (Волгоградская обл.). Частота 
встречаемости видов квазифузулин: — —  — редко и малочисленно;

■ обычно, но малочисленно; н н а  часто и в большом числе 
экземпляров

Уральский материал составляют квазифузулины из пограничных отложений 
гжельского и ассельского ярусов ( 2 0  шлифов). Видовой состав их довольно 
однообразный. Из зоны Daixina sokensis определены Q Jongissima (Moell.) и 
Q*eUganta Schlyk., а из нижней зоны ассельского яруса - Q .  cayeuxi  (Depr.). 
Отличительной особенностью квазифузулин этого района является своеобразный 
характер складчатости: в сечении септы образуют арки чаще не округлой, а 
трапециевидной формы с утолщенными вершинами (таблЛ,фиг. 4 ,5 ) .

Виды квазифузулин, встреченные в отложениях зоны Daixina sokensis  и ниж
ней зоны ассельского яруса, сведены в таблицу. Стратиграфическое распростра
нение тех же видов, взятое по литературным данным, показано на рисунке (учи*- 
тывались работы как с изображением видов, так и приводимые списки без изо
бражений). Анализируя фактический материал и сопоставляя полученные резуль
таты с литературными данными, можно сделать некоторые выводы о страти
графическом значении перечисленных в таблице видов.

Qolongissima (Moell.) имеет широкое распространение по площади в пределах 
большого стратиграфического интервала. В изученном материале вид характе
ризует отложения как зоны Daixina sokensis, гак и нижней зоны ассельского 
яруса. Литературные данные указывают на интервал распространения9 начиная 
с касимовского яруса и до сакмарского (см . рисунок). На Самарской Луке 
и Окско-Цнинском поднятии вид описан из отложений касимовского, гжельско
го и нижней зоны ассельского ярусов, причем наиболее часто он отмечается в 
верхней части касимовского яруса и нижней части гжельского. На Тимане 
Qdongissiта (Moell.) известна начиная с верхов касимовского яруса и до 
средней зоны ассельского яруса, а на Урале -  до нижней зоны того же яруса.
В Донбассе вид характеризует нижнюю часть верхнего карбона и приурочен 
в основном к отложениям касимовского яруса. На юго-востоке платформы вид 
указывается в зоне Daixina sokensis .  В Средней Азии интервал распрост
ранения значительный: от верхней половины касимовского яруса до средней 
воны ассельского яруса включительно. Широкий интервал распространения Q Jon~ 
gissima (Moell.) указывают зарубежные исследователь фузулинид. В Китае и 
Японии вид широко распространен в отложениях всего верхнего карбона, т.е. 
от низов касимовского яруса до верхов ассельского (Lee, 1 9 2 7 ;  Chen, 1934;
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Toriyama, 1 9 6 7 ) .  Такой же широкий интервал приведен В. Коханской-Девице 
(Kochansky-Devide, 1 9 5  9) в Югославии. В Карнийских Альпах Q dongissima  
(Moell.) указывается Ф. Калером (КаЫег, 1 9 7 3 )  в касимовском и гжельском 
ярусах.

Qoeleganta.Schlyk. описан впервые из отложений верхней части касимовского 
яруса Самарской Луки (Шлыкова, 1 9 4 8 ) .  Из отложений ассельского яруса вид  ̂
неизвестен. Этот факт подтверждается нашим материалом, а именно: Q «elegan- \ 
ta Schlyk. является частой формой в зоне Daixina sokensis юго-востока Рус
ской платформы и встречен в отложениях того же возраста Урала и Окско- 
Цнинского поднятия. По данным Л.П. Гроздиловой (1 9 6 6 ) ,  вид является обыч- ; 
ным в верхней части касимовского яруса Тимана. В Югославии вид приурочен^ 
к отложениям зоны Daixina sokensis по данным В. Коханской-Девиде (Kochan-: 
sky-Devide, 1 9 7 4 ) ,  а в Карнийских Альпах вид определен в основном из ка- ; 
симовского яруса (КаЫег, 1 9 7 3 ) .  ~ '

Q.psе udоеlongata A.M.-Makl. (Миклухо-Маклай, 1 9 4 9 )  описан впервые из 
отложений нижней части ассельского яруса Ферганы. Изображения вместе с j 
описанием вида приводятся в работах С.Е. Розовской ( 1 9 5 8 ) ,  Э.Я. Левена 
(Leven, 1 9 7 1 )  и Ф. Калера (КаЫег, 1 9 7 3 ) .  Кроме того, вид упоминается в ! 
списках фузулинид в статьях Г.П. Золотухиной ( 1 9 7 4 )  и Золотухиной и Г.М.Ярин 
кова ( 1 9 7 5 ) .

Необходимо отметить, что форма, описанная С.Е. Розовской ( 1 9 5 8 )  из о г -  
ложений зон Triticites arcticus и T.acutus, T.stuckenbergi Самарской Луки как 
Q opseudoelonga ta A .M.-Makl., значительно отличается от гологипа формой рако
вины и характером складчатости^ Она имеет раковину с тупо закругленными кон
цами и низкую, беспорядочную складчатость, ослабевающую в наружном обороте. 
У голотипа концы раковины приостренные, складчатость правильная и интен
сивная по всем оборотам. Форма аксиальных уплотнений у волжской формы в 
виде конуса, расположенного заостренной стороной к начальной камере, сход
на с таковой у голотипа, но аксиальные уплотнения занимают только три внут
ренних оборота. Поэтому форма с Самарской Луки, описанная С.Е. Розовской 
как Q .pseudое longa ta A.M.-Macl., не отнесена к этому виду.
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Стратиграфическое распро
странение изученных видов 
квазифузулин
1 -  Quasifusulina longissima
2 -  Q. eleganta
3 -  Q. pseudoelongata
4 -  Q. phaseolus
5 -  Q. cayeuxi
6 -  Q. kaspiensis
Зоны:
Cj Aj -  Protriticites pseudomon- 

tiparus, Obsoletes ob- 
soletes

C A -  Montiparus montiparus 
C jB 2 -  Triticites arcticus, Tri- 

ticites acutus
C3C -  Triticites stuckenbergi 
C^D -  Jigulitesjigulensis 
C^E -  Daixina sokensis 
asSj — Schwagerina vulgaris, 

Sch. fusiformis
ass2 -  Schwagerina moelleri, 

Pseudofusulina fecunda 
ass3 -  Schwagerina sphaerica, 

Pseudofusulina firm a

Наш материал показал присутствие рассматриваемого вица, хотя и в не
значительном числе экземпляров, в отложениях нижней зоны ассельского яруса 
Тимана, Урала и юго-востока Русской платформы. Самое раннее появление 
вида отмечено только на юго-востоке Русской платформы в отложениях зоны 
Dkixina sokensis. Вне СССР первое появление вида указано Ф. Кал ером (Kah- 
ler, 1 9 7 3 )  в отложениях верхней половины гжельского яруса Карнийских 
Альп. Данные Э.Я. Левена .(Leven9 1 9 7 1 )  свидетельствуют о присутствии это
го вида в отложениях сакмарского яруса Афганистана. Итак, ссылаясь на дан
ные Г.П. Золотухиной, Г.М. Ярикова ( 1 9 7 5 )  и Ф. Капера (КаЫег, 1 9 7 3 ) ,  сле
дует. учитывать вероятность появления рассматриваемого вида уже в отложе
ниях верхней части гжельского яруса, хотя более характерным вид можно 
считать для ассельского яруса.

Q.phaseolus (Lee) рассматривается нами как самостоятельный вид вслед 
за Ф. Кал ером, считающим признаки Q .phaseolus (Lee) достаточными для вы
деления его в качестве вида. Главными видовыми признаками квазифузулин 
являются форма раковины, характер складчатости, характер осевых заполнений. 
Q .phaseolus (Lee) отличается o t Q . longissima (Мое11.)изогнутой формой раковины, 
массивными осевыми уплотнениями, широким округлым пятном, заполняющим 
раковину до наружного оборота, высокой правильной складчатостью, образую
щей арки округлой формы (табл. I, фиг. 6 , 7 ) .

Q.phaseolus (Lee) описан впервые из отложений верхнего карбона Кита» (Lee, 
1 9 2 7 ) .  Интервал распространения для вида указан широко, так же как и для 
Q.longissima (Moell.), -  верхний карбон, но более типичные формы приведены из 

°тложений ассельского яруса. В работе С. А .Семиной ( 1 9 6 1 )  также отмечена 
приуроченность вида к средней зоне ассельского яруса. На юго-востоке Русской 
платформы вид известен в отложениях зоны Daixina sokensis. М.В.Коновалова 
(1 9 7 5 )  указывает его в отложениях нижней зоны ассельского яруса Тимана.

Q. cayeuxi kaspiensis  Scherb. возведен нами в ранг самостоятельного ви- 
Ча -  Q. kaspiensis  Scherb.i Его отличительными от Qc cayeuxi  (Depr.) призна
ками являются правильная частая складчатость септ, образующая арки округ
лой формы, занимающие почти всю высоту оборота, осевые заполнения, выгяну-
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тые до последнего оборота, либо занимающие только четыре внутренних оборов 
та и имеющие веерообразную форму, заостренным концом расположенную к 
начальной камере (табл. I, фиг. 8 , 9 ) .

Q .kasp iens is  Scherb. описана из отложений гжельского и ассельского ярусе* 
Прикаспийской синеклизы, но возраст отложений ( "псевдофузулиновый гори
зонт -  нижняя зона ассельского яруса*) указан С.Ф. Щербович ( 1 9 6 9 )  под 
знаком вопроса. Однако вид отмечен в отложениях зоны Daixina sokensis юго* 
востока Русской платформы, а также указывается Ф. Калером из верхней поло, 
вины гжельского яруса Карнийских Альп. В нашем материале вид встречается 
обычно с Q* cayeuxi  (Depr.) в отложениях только нижней зоны ассельского 
яруса трех районов (см . таблицу).

Qo cayeuxi  (Depr.) имеет широкое площадное распространение при узком 
стратиграфическом. Большинство исследователей приводят рассматриваемый виц 
только из отложений ассельского яруса (см . рисунок), что еще раз подтвержу 
дается и на изученном материале четырех районов.

Таким образом, в узких пределах встречаются только два вида, а именно: 
Q oeleganta Schlyk., характерный для касимовского и гжельского ярусов, и Q. 
cayeuxi  (Depr.) -  только для ассельского яруса. Вицы Q. pseudoelongata А  
Macl., Q.kaspiens is Scherb. и Q.phaseolus (Lee) распространены шире, начиная 
с зоны Daixina sokensis, и первый вид до сакмарского яруса, а два 
последние до ассельского яруса включительно, с преобладанием всех трех ви
дов в ассельском ярусе. QJongissima  (Моей.) имеет наибольший интервал рас
пространения -  касимовский, гжельский и ассельский ярусы, но более часто 
встречается в нижней половине верхнего карбона.
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On Stratigraphic Importance of some Representatives 
of the Genus Quasifusulina Chen, 1934

T.N, Isakova

Stratigraphic distribution of six Quasifusulina species is presented. Narrow strati
graphic intervals contain: Q. eleganta  -  Kasimovian and Gzhelian stages, G. cayeus i  -  
Asselian stage only; Q. ka s p ie n s is  and Q .p h a se o lu s  -  beginning from the Daixina so- 
kensis zone up to Asselian stage; Q .pseudoelonga ta  -  from the Daixina sokensis zo
ne up to Sakmarian stage; Q. longissima  is widely distributed throqghout the Upper 
Carboniferous including the Asselian stage. Some morphological peculiarities of struc
ture of Quasifusulina tests were observed as well.
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СООТНОШЕНИЕ ЗОНАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
В СТРАТОТИПАХ КИМЕРИДЖСКОГО 

И ВОЛЖСКОГО ЯРУСОВ

Рассматриваемый стратиграфический интервал от конца оксфордского века 
до начала меловой эпохи охватывает отрезок геологического времени, не пре
вышающий 1 2 - 1 5  млн. лет. Однако за эго время произошли существенные из
менения в различных группах органического мира, коснувшиеся и фораминифер. 
Бурный расцвет ряда групп бентосных фораминифер предшествовал их угасанию. 
Активное формообразование, отмечавшееся во многих семействах и родах в 
конце юры, к началу меловой эпохи сменилось вымиранием или резким сокра
щением этих групп. Наступала меловая эпоха, несущая коренной перелом в 
составе фораминифер -  развитие планктона и завоевание им широчайших океа
нических акваторий.

Стратиграфия юры давно и детально разработана по такой "классической* 
группе ископаемых, как аммониты. Использование юрских фораминифер для 
стратиграфии этих отложений относится к сравнительно недавнему времени. 
Споры о возможности использования бентосных фораминифер для детальной 
стратиграфии и широких корреляций не утратили своей остроты и поныне.

Тем важнее было для нас уяснить -  соизмеримо ли по своей .детальности 
расчленение, основанное на фораминиферах, с тем, которое установлено по ам
монитам, и как соотносятся эти подразделения, определить, какова пространст
венная протяженность фораминиферовых зон, значительно ли уступают они по 
своему распространенно аммониговым зонам.

Обширный материал, накопившийся в настоящее время по верхней юре Боре- 
ального пояса, позволил осветить многие из перечисленных вопросов. Учиты
вая, что единая стратиграфическая шкала основывается на подразделениях, ус
тановленных в стратотипах, мы прежде всего обратились именно к. сгратотипи- 
ческим разрезам кимериджского и волжского ярусов, детально охарактеризо
ванным как головоногими моллюсками, так и фораминиферами.

Описание стратотипа волжского яруса и данные о послойном распределении 
фауны уже приводились в отечественной литературе (Михайлов, Гусгомесов, 
1 9 6 4 ;  Кузнецова, 1 9 6 5 ;  Герасимов, Михайлов, 1 9 6 6 ;  Дайн, Кузнецова, 1 9 7 6 ) .  
Поэтому в настоящей работе мы не повторяем это описание. Что касается 
стратотипического разреза кимериджского яруса, го в отечественной литерату
ре его описание, не было ранее опубликовано, в связи с чем мы приводим его  

. здесь с подробной фаунистической характеристикой.
Описание этого разреза имеется в работах Аркелла (Arkell, 1 9 4 7 ,  1 9 5 6 ) ,  

Циглера (Ziegler, 1 9 6 2 ) ,  Коупа, Халлама и др. (Соре, Hallam et al., 1 9 6 9 ) ,  
Кейси (Casey, 1 9 7 3 ) .  Лигостратиграфия кимериджа и портланда в стратогипе
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изучена Таунсоном (Townson, 1 9 7 5 ) .  Распространение некоторых групп бенто
сных фораминифер в рассматриваемом разрезе и описание важнейших видов да» 
но в работах Ллойда (Lloyd, 1 9 5 9 ,  1 9 6 2 ) .  Распределение акригарх и динофла- 
rejinsn в стратотипе кимериджа и в поргланде приведено в работе Иоаннидеса, 
Огавриноса, Дауни (Ioannides, Stavrinos, Downie , 1 9 7 6 ) .

Приводимое здесь описание включает материалы автора, изучившего этот 
разрез в 1 9 6 6  и 1 9 6 9  гг. Определения аммонитов даны по указанным выше 
работам, послойные списки фораминифер составлены автором с учетом данных 
Ллойда (Lloyd, 1959, 1962).

Соотношение стратиграфических объемов, вопросы приоритета, номенклатуры 
и зонального подразделения поргланде кого и волжского ярусов рассмотрены в 
работе П.А. Герасимова и Н.П. Михайлова ( 1 9 6 6 ) .  Мы принимаем, вслед за  
указанными авторами, в качестве верхнего яруса юрской системы для Боре ал ь -  
ного пояса волжский ярус в объеме от зоны Gravesia gravesiana, Gravesia gi- 
gas внизу до зоны Craspedites nodiger вверху включительно. •

Отложения кимериджского и волжского возраста пользуются в пределах Анг
лии ограниченным распространением, локализуясь преимущественно в южной 
части страны и в Мидленде. Наиболее полные разрезы расположены в Южном 
Дорсете, Сомерсете, в районе городов Веймут, Свенедж, на п-ове Портланд и
о.Пурбек.

Р и с .  1. Стратотипический разрез кимериджского яруса. Кимериджский за
лив, побережье Дорсета, Южная Англия (по С.Р. Chatwin, 1960)

По принимаемой английскими геологами стратиграфической схеме (Соре, 
Hallam et а 1., 1 9 6 9 )  верхнеюрские отложения от кровли верхнего Оксфорда до 
границы с мелом подразделяются следующим образом:

П осле довате ль-
Ярусы Зоны ность в Южном

Дорсете

Поргланде кий

Кимериджский
(Sensu anglico)

(Ostracod zones) 
Tritanites giganteus 
G laucolithitesl gorei 
Progalbanites albani

Pavlovia rotunda 
Pavlovia pallasioides 
Pectinatites peclinatus

Пурбекские слои 
Поргландские слои 
(Portland Beds)

Кимериджские слои 
(Kimmeridge Clay)
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Я русы

Кимериджский
(Sensu angico)

Оксфордский

Последователь- 
Зоны ность в Южном

Дорсете
Pectinatites hudlestoni 
Pectinatites wheatleyensis 
Pectinatites scitu lus  
Pectinatites elegans 
Aulacostephanus autissiodorensis 
Aulacostephanus eudoxus 
Rasenia mutabilis 
Rasenia cymodoce 
Pictonia baylei
Ringsteadia pseudocordata Коралловые слои

Стратотипический разрез кимериджского яруса расположен в Дорсете на 
побережье Южной Англии в береговых обрывах Кимериджского и Рингстадие- 
вого заливов. Нижняя часть разреза представлена в береговых обнажениях 
Яингстадиевого залива (рис. 1 ) .  Здесь наблюдается такая последовательность 
слоев

ВЕРХНИЙ ОКСФОРД (CORALLIAN BEDS)* 2

Зона Ringsteadia pseudocordata
Сл о й  1. Глина серая, карбонатная, комковатая, с R ingsteadia  pseudocordata  

(Blake et Hudl.), R. anglica  Saif., Pictonia  sp. Видимая мощность 3 м<

НИЖНИЙ КИМЕРИДЖ (KIMMERIDGE CLAY)

Зона Pictonia baylei

Зона Astacolus nuyor, Hoegiundina praetatariensis

Сл о й  2. Сланцеватые тёмно-серые глины с Pic ton ia  sp., Liostrea  sp. Форами- 
ниферы не встречены. 0,6 м.

Сл о й  3.  Мергель серый с обилием Exogyra папа  (Sow.), Prorasenia  sp., P ic to 
nia  sp. 0,3 m.

Сл о й  4.  Глинистый сланец и мергель глинистый, темно-серый, местами силь 
но алевритовый, с известковыми конкрециями и множеством раковин Pictonia bay
le i  (Tornq.), двустворками, гастроподами, серпулами; из фораминифер здесь встр< 
ченьг: L en ticu lina  r u s s ie n s i s  (Mjatl.), L. N 129 Esp. et Sigal, Citharina 'sp., Hoegiun
dina uhlig i  (Mjatl.), H, praetatariensis  Uman. 5 M.

Зона Rasenia cymodoce

Сл о й  5.  Глина карбонатная, местами сильно загипсованная, вверх по разре
зу отчетливо слоистая с аммонитами: R asen ia  cymodoce  (d'Orb.), Я. evoluta  (Saif.), 
Zoncruia ura lensis  (d’Orb.), [Amoeboceras k i tch in i  (Saif.), [A. cricki  (Saif.). В комплек
се фораминифер присутствуют: Proteonina diff lugiformis  (Brady), Reophax con fe - 
rens  Lloyd, R* s te rk i i  Haeusl., R .h o u n s to u te n s is  Lloyd, Trochammina squamata  Jones 
et Park., Eoguttulina oo li th ica  (Terq.), E .m e te n s i s  ( Terq.), Mironovella lloydi  Dain.

5 m.

В описании разреза даны родовые наименования аммонитов, употребляющие—
2  ся советскими исследователями.

В скобках дано английское стратиграфическое наименование.
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ВЕРХНИЙ КИМЕРИДЖ (KIMMERIDGE CLAY)

Зона Aulacostephanus mutabilis 

Зона Pseudolamarckina pseudoijasanensis

Слой 6. Темно-серые и серые сланцеватые карбонатные глины с прослоями 
мелких уплощенных септариевых конкреций в нижней половине слоя с многочислен
ными раковинами аммонитов, двустворок и фораминифер. Присутствуют следующие 
аммониты1! Aulacostephanus mutabilis  (Sow.), [A. linealis (Qu.), [A. eulepidus Ziegl.,
•Aulacostephanus sp. sp. Здесь обнаружен богатый комплекс фораминифер: Proteo• 
nina difflugiformis (Brady), P. sp., Reophax sterkii  Haeusl., R.variabilis  Herrm., Am- 
mobaculites agglutinans (d'Orb.), [A. hockleyensis  Cushm. et Appl., A. coprolithiformis 
(Schwag.) Orbignyиoides aff. subaequalis (Mjatl.), 0. braunsteini Cushm. et Appl., Trocham- 
mina squamata Jones et Park., T. globigeriniformis (Park, et Jones), Lenticulina  ex 
gr, tumida Mjatl., L. repanda Kapt., L. karlaensis  Dain, Planularia digna Dain, Egge- 
Telia meentzeni (Kling.), Eoguttulina l iassica  (Strickl.), E. althi Lloyd, Spirillina in- 
fima (Strickl.), Ophthalmidium sp., Hoeglundina praetatariensis Uman., Mironovella 
lloydi Dain, Conorboides marginata Lloyd. 25,1 m .

Зона Aulacostephanus eudoxus

Слой 7 . Темно-серые глинистые сланцы и сланцеватые карбонатные глины с 
Aulacostephanus eudoxus (d'Orb.), A .vo lgens is  (d'Orb.). Фораминйферы не встре
чены. Видимая мощность 8 м.

Вышележащие отложения кимериджского яруса обнажаются в Кимериджском 
заливе в 15 км восточнее Рингстадиевого залива. Здесь представлены следующие 
слои:

Слой  8.  Плотные сланцеватые глины с многочисленными раковинами Aula
costephanus eudoxus (d'Orb.), A .vo lgensis  (d’Orb.), Amoeboceras krausei (Saif.), 
A.anglicum  (Saif.), Aspidoceras longispinum (Sow.). Фораминиферы не 
встречены. Видимая мощность 24,7 м.

Зона Aulacostephanus autissiodorensis

Слой 9. Глина плотная., сланцеватая, темно-серая, карбонатная, с многочи
сленными обломками раковин аммонитов Aulacostephanus aurissiodorensis  (Con- 
tey), A.volgensis  (d'Orb.), Propectinatites websteri Cope и обедненным комплексом 
фораминифер с Ammobaculites agglutinans (d'Orb.), Textularia jurassica  (Gtlmb.), 
Trochammina cf. nitida  Brady, 1. globigeriniformis (Park, et Jon.), Pseudo lam ate kina 
polonica (Biel, et Pozar.). 63,2 m .

ВОЛЖСКИЙ ЯРУС
НИЖНИЙ ПОДЪЯРУС (KIMMERIDGE CLAY)

Зона Gravesia gravesiana и G. gigas

Подзона Pectinatites (Virgatosphinctoides) elegans
Зона Lenticulina infravolgensis anglica,

Planularia mariae

Сл о й  10. Глины сланцеватые, темно-серые, с прослоями битуминозного гли
нистого мергеля (сланцы Hen Cliff), с многочисленными давлеными раковинами 
Pectinatites  (Virgatisphinctoides) elegans ( Neav.), P .(P .) major Cope, Arkellites cud- 
dlensis  Cope, A. primitivus Cope, Gravesia gigas (Zieten), G. gravesiana (d'Orb.), Exo- 
gyra virgula Sow. и многочисленными фораминиферамй: Lenticulina infravolgensis 
(Furss. et РЫ.), L. hyalina  (Mjatl.), L. biexcavata  (Mjatl.), Marginulinopsis embaensis
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(Furss . et Pol.), M'Tnedius (Furss. e t  Pol.), Planularia mariae K. Kuzn., Eoguttulina 
metensis  Terq., Globulina circumflua Dain, Pseudolamarckina polonica (Biel, et Poz.X

22,6 м •

Подзона Pectinatites (Virgatosphinctoides) scitulus,
Сл о й  11. Глины темно-серые, плотные, сланцеватые, с прослоями битуминоз- 

ных сланцев и алевритовых мергелей (сланцы Cattle Ledge), с Subplanites grandis 
(Neaver.) в нижней части слоя и Pectinatites  ( Virgatisphinctoides) scitulus  Соре, 
V.major  Соре, Arkellites cuddlensis  Cope, Gravesia cf. gravesiana (d'Orb.), Exogyra 
vtrgula Sow. Фораминиферы сходны по составу с приведенными в слое 
10'. 27,4 м.

Зона Virgatosphinctoides wheatleyensis

Слой 12. Глины и глинистые сланцы темно-серые до черных, местами биту
минозные с прослоями глинистого мергеля с Virgatosphinctoides wheatleyensis  
(Neaver.), V.reisiformis  Cope, V • wheatleyensis delicatulus  Cope, F. grandis (Neaver.), 
F. woodwardi (Neaver.), F. pseudoscruposus  Cope, F. clavelli  Cope и многочисленны
ми фораминиферамит Proteonina difflugiformis (Brady), !Ammobaculites agglutinans 
(d’Orb.), Orbignynoides aff. subaequalis  (Mjatl.), T extularia jurassica  (Gttmb.), Spiro- 
plectammina biformis (Park, et Jon.), Trochammina globigeriniformis (Park, et Jon.), 
Lenticulina infravolgensis (Furss. et Pol.), Planularia mariae K. Kuzn. 24,4 м.

Зона Arkellites hudlestoni

Сл о й  13. Плотные сланцеватые глины, с тонкими прослоями алевритистого 
мергеля (Dicey Clay), с, Arkellites  hudlestoni Соре, Virgatosphinctoides encombensis 
Cope, F. magnimasculus Cope, F. donovani Cope, F. reisiformis  Cope, F. abbreviates 
Cope. Фораминиферы сходны с указанными в слое 12.

Зоца Pectinatites pectinatns 

Зона Marginulinita pyramidalis

С л ой 14. Глина плотная, серая, карбонатная, с прослоями твердых глинистых 
сланцев, алевритистых мергелей и известковыми конкрециями (вверху слоя). При
сутствуют крупные раковины Pectinatites pectinatus  (Phill.), Р. sp., Р. cornutifer ■ 
Buckm., P. eastlecottensis  Saif., P. inconsuetus Buckm. В обедненном комплексе 
фораминифер присутствуют преимущественно агглютинирующие формы: Proteonina 
difflugiformis (Brady), Ammobaculites deceptorius (Haeusl.), Textularia auensteinen• 
s is  (Haeusl.), Spiroplectammina biformis (Park, et Jones), немногочисленные Eogut• 
tulina polygona (Terq.), E. liassica  (Strickl.), E. oolithica (Terq.), E .m etensis  (Terq.), 
£• anglica Cushm. et Ozawa. 34 m «

СРЕДНИЙ ПОДЪЯРУС (KIMMERIDGE CLAY)

Зона Pavlovia pallasioides 

Зона Spiroplectammina inderica, Saracenaria prolata

Слой  15. Глины темные сланцеватые (Hartwell Clay) с крупными (до 0^8 м в 
диаметре) раковинами Pavlovia  sp. Здесь присутствуют многочисленные Pavlovia  
pallasioides  (Neav.), Р .hartwellensis  (Neav.) и фораминиферы1: ;Ammobaculites ex • 
tentus  Dain, Spiroplectammina inderica Furss., Trochammina squamata Park* et Jones, 
Textularia jurassica  Gfimb., Lenticulina omatissima  (Furss. et Pol.), L .v is tu lae  Biel, 
e t Ppzar., L.rozanovi  K. Kuzn., Saracenaria prolata K, Kuzn., Sigmqi Unit a subpanda 
(Lloryd), Quinqueloculina egmontensis  Lloyd. 20 M«
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Зона Pavlovia rotunda

Слой 16. Глины серые (Hountstout Clay), с прослоем известковых конкреций 
(Rotunda Nodule Bed) в основании. В нижней части небольшой прослой (до 40 см) 
плотных битуминозных сланцев, выступающий в виде карниза в береговых обры
вах. В большом количестве присутствуют аммониты и двустворки: Pavlovia  rotunda 
(Sow.), P .c o n c in n a  (Sow.), Buchia  sp. и фораминиферьг: Reophax hounstou tensis  
Lloyd, Trochammina squamata ( Park, et Jones), H aplophragmoides haeusleri  Lloyd, 
Textularia a u en s te in en s is  (Haeusl.), Spiroplectammina inderica  Furss., L enticu lina  
infravolgensis  (Furss. et Pol.), L .v i s tu la e  Biel, et Pozar., A staco lus  deca lva tus  Bas
sov, Marginulina orthogona  K. Kuzn., M. pseudoline  arts  K.Kuzn., SaYacenaria pravos - 
lavlevi  Furss. et Pol., S.prolata  K.Kuzn., S. i lova is  kii (Furss.), Marginulinita pyra- 
midalts (Koch), Citharina raricostata  (Furss. et Pol.), C .b re v is  (Furss. et Pol.), Sig- 
moilinita subpanda  (Lloyd), Quinqueloculina egm ontensis  Lloyd. 21 M .

Выше залегают отложения, относимые английскими геологами к портленд
скому ярусу. Наиболее полно они развиты на п-ове Пурбек и на о.Портланд 
(Южная Англия), где им$ют мощность 7 2 - 7 5  м и подробно охарактеризованы 
палеонтологическими остатками. Портлендские отложения литологически под
разделяются на две примерно равные по мощности части: нижнюю, портланд- 
ские пески (Portland Sand) — 37 м и верхнюю, портландский камень (Portland 
Stone) -  3 4 -3 5  м (рис. 2 , 3 ) . Стратиграфически они подразделяются следую
щим образом:

П о р т л а н д с к и е  п е с к и  ( P o r t l a n d  S a n d )

Зона Progalbanites albani 

Зона Lenticulina ornatissima, Vaginulinopsis rectus

Сл о й  17. Песчаники известковые, плотные (Massive Bed), c Progalbanites  
albani (Arkell), P. sp., Exogyra папа  Sow. Фораминиферы не встречены. 2 м.

Сл о й  18. Мергели и мергелистые известняки ( Emmit Hill Marls) с аммонита
ми Progalbanites albani  (Arkell), Pavlovia  sp. и фораминиферами: L enticu lina  o m a - 
tissima  (Furss. et Pol.), L . ex gr. in fravolgensis  (Furss. et Pol.), L . sp., :A staco lus  
obliteratus  (Furss.), Marginulinopsis em baensis  (Furss. et Pol.), Saracenaria kasan - 
zevi  (Furss. et Pol.), V aginulinopsis  cf. rectus  K.Kuzn. 9 m .

Зона Crendonites gorei
Сло й  1 9 . Мергели серые, с прослоями сланцеватых битуминозных глин и 

битуминозных мергелей (St. Alban’s Head Marls), c Crendonites gorei (S a if.), 
Фораминиферы не встречены. 1 4  м.

Слой 2 0 . Глинистые известняки (Paralle l Bands) и темные известковые 
песчаники (Black Sandstones) с Crendonites gorei  (Saif.). Фораминиферы не 
встречены. 1 4  м.

П о р т л а н д с к и й  к а м е н ь  ( P o r t l a n d  S t o n e )

Зона Titanites giganteus
Сло й  2 1 . Известняки кремнистые, светло-серые, плотные (Cherty Series), 

с Kerberites  sp., Behemoth  sp. Фораминиферы не встречены. 2 0 м .

; Зона Lenticulina nuda

Сл о й  2 2 . Известняки* крепкие, светло-серые ( Freestone Series), с крупны- 
Ми раковинами Т itan i tes  g iganteus  (Sow.) и отдельными редкими Kerberites  sp. 
Фораминиферы не встречены. Вверх по разрезу они переходят в плотные из
вестняки (Shrimp Bed) с Р aracraspedites oppressus  Casey и обедненным комП-
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Р и с. 2. Верхняя часть портланд- 
ских отложений (средний волж
ский подъярус -  Portland Sand и 
Portland Stone) на о. Портланд, 
Дорсет, Южная Англия (фото ав- 
тора)

Р и с. 3. Верхняя часть портленд
ских отложений (средний волж
ский подъярус — Portland. St one) на 
о. Портланд, Дорсет, Южная Англия 
(фото автора)

лексом фораминифер: Lenticulina  ex gr. subalata  (Reuss), L, nuda ( Reuss), L, oli* 
gostegia  (Reuss), Astacolus  c f .  planiusculus (R euss), Guttulina sp. 1 5  M .

Выше залегают отложения пурбека, представленные чередованием пресно
водных (озерных), морских и солоноватоводных осадков. Лигологически они 
выражены массивными, грубослоистыми и тонкоплитчатыми известняками, гли
нами, аргшщигами, песками и песчаниками. Местами породы сильно загипсо
ваны. Фораминиферы не встречены, осгракоды присутствуют в большом коли
честве и являются основой для зонального расчленения отложений пурбека
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(Cope, Hallam, et a l . ,  1 9 6 9 ) .  Мощность отложений пурбека на п-ове Пурбек 
И о.Поргланд около 6 0  м.

Послойное изучение и описание стратотипического разреза кимериджского 
яруса и перекрывающих кимеридж отложений волжского яруса позволило выя
вить соотношения зональных подразделений, установленных по аммонитам и по 
фораминиферам, а затем сопоставить эти данные с имеющимися по стратотипу 
волжского яруса.

Первое, что обращает на себя внимание при анализе границ зональных п од
разделений, -  это почти полное совпадение границ аммонитовых и фораминифе- 
ровых зон в разрезах кимериджа и волжского яруса Южной Англии и Русской 
платформы (рис. 4 ) .  Однако по аммонитам удается дать более дробное расч
ленение, чем по фораминиферам. Так, зона Pseudolamarckina pseudorjasanensis 
соответствует в стратогипе кимериджа трем аммониговым зонам: Aulacostepha- 
nus mutabilis, Aulacostephanus eudoxus и Aulacostephanus autissiodorensis , а в 
разрезе Русской платформы (Городище на, Волге) двум зонам -  Aulacostepha
nus pseudomutabilis и Virgataxioceras fallax.

Нижний подъярус волжского яруса в стратотипическом разрезе подразделя
ется по фораминиферам на зоны Pseudolamarckina polonica и Marginulinita pyra
midalis. В составе первой выделены две подзоны -  нижняя Verneuilinoides kiril- 
lae, соответствующая аммонитовой зоне Subplanites klimovi, верхняя -  Hoeg- 
lundina gorodistshensis -  зоне Subplanites sokolovi . В английских разрезах ус
тановлены зоны: Lenticulina infravolgensis anglica, Planularia mariae и Marginu
linita pyramidalis. Стратиграфическим эквивалентом первой зоны являются три 
аммонитовые зоны: Gravesia gravesiana -  G .gigas, Virgatosphinctoides wheatle- 
yensis и Arkellites hudestoni. Зона Marginulinita pyramidalis соответствует в 
стратотипе волжского яруса аммонитовой зоне Subplanites pseudoscythicus , в 
разрезах Южной Англии -  зоне Pectinatites  pectinatus.

Средний подъярус волжского яруса в стратогипическом разрезе начинается 
с зоны Dorsoplanites panderi, подразделенной на две подзоны -  Pavlovia pavlo- 
vi и Zaraiskites zaraiskensis . По фораминиферовой зональной шкале зона Dor
soplanites panderi соответствует зоне Lenticulina omatissima -  Saracenaria ka- 
sanzevi, в составе которой выделены две подзоны -  Lenticulina infravolgensis 
и Lenticulina kaschpurica — L. b iexcava ta . Указанные подзоны отвечают соотве
тственно подзонам Pavlovia pavlovi и Zaraiskites zaraiskensis . В Англии в ос
новании среднего волжского подъяруса выделяется зона Pavlovia p a l la s io ides , 
выше которой лежит зона Pavlovia rotunda. Двум этим аммонитовым зонам от
вечает фораминиферовая зона Spiroplectammina inderica — Saracenaria p ro la ta . 
Следует отметить, что эта часть разреза по английской стратиграфической 
схеме относится еще к кимериджу. В кровле зоны Pavlovia rotunda проходит 
верхняя граница кимериджского яруса (sensu anglico) , литологически выражен
ного толщей черных глин Kimmeridge Clay. Выше, отделяясь резкой литологи
ческой границей, в разрезах Южной Англии лежит песчано-мергельная толща -  
Portland Sand, в основании которой выделяется зона Progalbanites albani и со
ответствующая ей зона Lenticulina omatissima — Vaginulinopsis r e c tu s , установ
ленная по фораминиферам.

Эта зона английского разреза соответствует верхней подзоне зоны Dorso
planites panderi Русской платформы. Таким образом, по английскому стратигра
фическому делению верхняя граница кимериджа проходит внутри единой аммони
товой зоны, установленной в стратотипическом разрезе волжского яруса.

Лежащие выше отложения зоны Virgatites virgatus в сгратотипическом раз
резе сильно конденсированы по мощности (до 0 ,8  м ), вследствие чего здесь  
не удается выделить две подзоны -  Virgatites virgatus и Virgatites rozanovi, 
как в других частях Русской платформы, где эти отложения имеют более пол
ное развитие.

Эквивалентом этой зоны в фораминиферовой зональной шкале является зона 
Lenticulina ponderosa. В этой части разреза волжского яруса в Дорсете фора- 
миниферы не встречены, таким образом, аммониговая зона Crendonitesv gorei, 
являющаяся аналогом зоны Virgatites virgatus, не имеет соответствующей ей
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фораминиферовой зоны. Завершает средний подъярус волжского яруса в страто* 
типе последнего зона Epivirgatites nikitini и отвечающая ей по объему зона 
Astacolus mosquensis — Lenticulina.oligostegia.

В разрезах Южной Англии эта часть разреза, лигологически резко отлич
ная от подстилающей, сложена плотными массивными известняками без фора
минифер. По аммонитам здесь выделяется зона Titanites giganteus.

Венчается разрез волжского яруса в Дорсете зоной Paracraspedites oppres- 
sus и ее  аналогом -  фораминиферовой зоной Lenticulina nuda.Bbiuie в Южной 
Англии развиты пресноводные и солоноватоводные известняки пурбека, лишен
ные фораминифер и аммонитов. В Спилсби Р. Кейси (Casey, 1 9 7  3 )  обнаружены 
морские отложения верхневолжского подъяруса -  зоны Subcraspedites (Swinner- 
tonia) primitivus и Subcraspedites (Subcraspedites) praeplicomphalus. В этих осад, 
ках, выраженных плотными известковистыми песками и песчаниками, фораминш 
феры не встречены.

В стратегииическом разрезе волжского яруса верхний подъярус, представ
ленный регрессивной серией песчано-алевритовых пород сильно сокращенной 
мощности, подразделяется нл зоны Craspedites subditus с соответствующей ей 
фораминиферовой зоной Astacolus aquilonicus и Craspedites nodiger, которой от
вечает зона Lenticulina mllnsteri. Нижняя зона Kaschpurites fulgens здесь от
сутствует.

Анализ фактического материала позволил проследить значительное совпаде
ние границ и соизмеримость стратиграфических объемов зон, установленных 
по аммонитам и по фораминиферам. Эго соответствие зональных подразделений, 
установленных по группам, стоящим на таких существенно различных уровнях ! 
биологической организации, как головоногие моллюски и фораминиферы, вызьь ! 
вает естественный вопрос о том, не являются ли зги рубежи отражением местц 
ных фациальных перестроек, повлиявших на развитие фауны в бассейне. При 
этом чем больше различных групп животных будет изменяться на одних и 
тех же рубежах и чем более различны эти группы по уровню своего развития, 
а соответственно по темпам эволюции, а также экологическим особенностям, 
тем более естественным кажется такой вопрос и гем больше сомнений в св о 
ей синхронности и, следовательно, стратиграфической ценности могут внушать 
эти рубежи.

Внешним, зримым проявлением фациальных перестроек является прежде все
го наблюдаемая в разрезе смена литологического состава пород. Поэтому мы 
обратились к этому критерию, чтобы представить себе зависимость фаунисти- 
ческих изменений от литологических.

Необходимо сказать, чгб именно мы понимаем под изменением фаун ист иче- 
ского состава -  фациальную смену комплексов или эволюционные преобразо
вания, необратимо изменяющие состав и соотношение отдельных компонентов 
сообщества. Говоря о смене зональных комплексов на том или ином~ страти
графическом рубеже, мы имеем в виду появление новых элементов сообщест
ва, новых видов и видовых групп, в отдельных случаях более высоких таксо
нов, иными словами -  наступление качественно нового эволюционного этапа в 
развитии данной группы фауны. Фациальные изменения влияют на состав зо
нальных комплексов, однако это местное и временное влияние, подобное тому, 
которое можно наблюдать в пачке переслаивания мергелей с комплексом чисто 
секрешюнных форм с алевритами, где встречены преимущественно агглютини
рующие фораминиферы. Последовательное повторение таких ассоциаций не оста* 
ляет сомнения в их фациальной природе.

Прослеживая развитие фораминифер в разрезах кимериджского и волжского 
ярусов Англии и Европейской части СССР и их соотношение со сменой аммо- 
ниговых зон, удалось выяснить, что наиболее контрастные изменения система
тического состава сообществ простейших, отмеченные появлением новых эле
ментов, происходят внутри литологически однородных толщ, преимущественно 
глинисто-мергельных пород, т .ё . не контролируются фациальными условиями. 
Первая такая смена наблюдается на установленной по аммонитам границе ниж~ 
него и верхнего кимериджа (зоны Rasenia cymodoce — Aulacostephanus mutabi-
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lis). Здесь полностью исчезают древние оксфордские элементы и возникают но
вые -  волжские. Характерно, что это прослеживается на обширной территории 
Северной, Центральной и Восточной Европы в разрезах разных структурных зон.

Следующее крупное преобразование фораминиферовых сообществ отмечается 
на границе нижнего и среднего подъярусов волжского яруса (опять-таки внут
ри яруса). При этом литологически граница не выражена, но четко прослежи
вается по смене аммониговых сообществ (на уровне родов и подсемейств). Со
став фораминифер изменяется почти полностью на видовом уровне (Кузнецова, 
1 9 7 7 ) . Указанный рубеж, четко совпадающий по аммонитам и фораминиферам, 
прослеживается не только в Бореальном поясе, но и в Нотальной области (Ма
дагаскар, Сомали, Западная Индия).

Естественно, что контрастные изменения фораминифер могут быть связаны 
И с резкими литологическими сменами, как эго имеет место на границе зон 
Pavlovia rotunda и Progalbanites albani, Progalbanites albani и Crendonites go- 
rei в английских разрезах. Богатый комплекс фораминифер зоны Pavlovia rotun
da исчезает и сменяется обедненным, но характерным сообществом зоны Pro
galbanites albani, а в массивных плотных известняках зоны Crendonites gorei 
эти ископаемые полностью исчезают. Однако на Русской платформе зональный 
момент Virgatites virgatus (= Crendinites gorei Англии) охарактеризован бога
той фауной фораминифер, в том числе с новыми родовыми таксонами, т .е, отмечен 
существенными эволюционными изменениями (Басов, Булынникова и др., 1 9 7 5 ) .

Сопоставляя разрезы двух разных палеобиогеографических провинций Боре- 
ально-Атлантической области -  Волжской и Портландской, разрезы, лежащие в 
разных структурных зонах, представленные литологически различными порода
ми, имеющие существенно иные мощности отложений (см. рис. 4 ) ,  мы отчет
ливо видим, что перечисленные особенности, если и оказывают влияние на 
состав фауны, то лишь второстепенное, а основные изменения систематичес
кого состава как аммониговой фауны, так и фораминифер происходят синхрон
но или близко к этому.

Существенно отметить еще одну особенность, выявившуюся при корреляции 
аммониговых и фораминиферовых зональных шкал.

Пространственная протяженность зональных подразделений, установленных 
по аммонитам и фораминиферам, соизмерима и выходит за пределы палеобио
географической провинции, а в ряде случаев и области (в пределах Бореально- 
го пояса).

Англия, где расположен стратотип кимериджского яруса, принадлежит к Пор
тландской палеобиогеографической провинции, Поволжье, где находится страто
тип волжского яруса, входит в состав Волжской провинции Бореально-Агланти- 
ческой палеобиогеографической области.

Выше было показано, что мы можем сопоставлять фораминиферовые зоны, 
контролируя нашу корреляцию аммониговой зональной шкалой. Аналогичные наб
людения сделаны при сравнении разрезов севера Сибири и Печорского бассей
на по фораминиферам.

Таким образом, ареал зонального комплекса выходит за пределы одной про
винции.

Сопоставляя сгратотипические разрезы кимериджа и волжского яруса, нель
зя не обратить внимание на то, что наименование аммониговых зон в ряде 
°лучаев различно. То же самое относится и к фораминиферовым зонам. Не- 
Ск°лько различен и видовой состав зональных комплексов, в отдельных случа- 
ях отсутствуют виды-индексы. Однако, рассматривая зону как хроносгратигра- 
фическое подразделение стандартной шкалы, мы трактуем ее как отрезок гео
логического времени, соответствующий определенному эволюционному этапу 
Развития фауны (в данном случае двух ее групп). Исходя из этого указанные 
Различия не могут играть решающей роли при корреляции зон, установленных 
как по аммонитам, так и по фораминиферам. Совпадение границ, соизмери- 
^зсгь объемов и пространственного распространения аммониговых и форамини- 
фаровых зон позволяют рассматривать их как хроностратиграфические п одр аз—
Мления.
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Correlation of sonal Subdivisions in Stratotypes 
of the Volgian and Kimmerdgian Stages

К. I. Kuznetsova

The paper deals with a correlation of zonal subdivisions singled out by means of 
ammonites and foraminifers in Kimmeridgian stra to types of England and the Volgian 
stage near the village o f Gorodishche in Povolzhie.

The scope of faunal transform ations at the boundaries of some zones, substages 
and s tag es  is not the sam e. It has benn found out, however, that the most contrasting 
changes of faunistic assem blages do not depend on fac ies, and are proceeding mainly 
within lithologically uniform p iles. 1
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СИСТЕМАТИКИ 
СЕМЕЙСТВА VERNEUILINIDAE CUSHMAN, 1927

Вернейлиноидные формы объединяются в семейство Vemeuilinidae рядом ис
следователей (Cushman, 19 2 8 ;S ig a l, 1 9 5 2 ; Волошина, 1 971 ; и др .). В ра
боте коллектива авторов нашей страны (Основы палеонтологии, 1 9 5 9 ) , а так
же в последнем справочнике американских исследователей (Loeblich, Таррап, 
1964) самостоятельность этого семейства оспаривается и входящие в его сос
тав роды в качестве подсемейства включаются в состав семейства Ataxophrag- 
miidae Shwager, 1 8 7 7 . Такого же мнения придерживаются М. Нейманн (Neu
mann, 1 967 ), В.Т. Балахматова (1 9 7 2 ) и др.

Вопрос о положении верней л иноидных форм в системе форам инифер был рас
смотрен И.С. Сулеймановым ( 1 9 6 9  и др .). Следуя за  Дж. Геллоуеем, Сулей
манов считает, что корни семейств Ataxophragmiidae и V em euilinidae различно
го происхождения: виды первого семейства произошли от древних трохамминид- 
ных форм, а виды второго могли развиваться лишь от древних текстуляриидных 
форм в результате постепенной специализации на ранних стадиях онтогенеза 
последних.

В общем плане онтогенетическое развитие представителей семейств Verneui- 
linidae и Ataxophragmiidae проходило одинаково путем смены стадий морфоге
неза, выраженных различным числом камер в обороте раковин, в нисходящем 
порядке, т .е. по линии олигомеризации, сокращения числа камер в обороте и в 
направлении упрощения строения скелета на поздних стадиях онтогенеза. При 
этом смена стадий у ряда видовых групп (родов) проходила последовательно 
и лишь в редких случаях с акселерацией, выпадением стадий. Для вернейлинид, 
в отличие от атаксофрагмиид, характерно небольшое число камер по оборотам 
(не более трех) на начальной стадии онтогенеза и число стадий не более трех. 
У атаксофрагмиид число камер на начальной стадии большое ( 5 - 6 )  и стадии 
сменяются многократно. Для вернейлинид специфично трохоидно-рядное распо
ложение камер, а для атаксофрагмиид -  трохоидно-спиральное. Темпы эволю
ции видов этих семейств также различны: вернейлинидам свойственна длитель- 
НОсть существования, атаксофрагмииды обычно отличаются кратким возрастным 
Диапазоном. Приведенные данные подтверждают различное происхождение пер- 
ВЬ1Х представителей этих двух семейств.

Историческое развитие вернейлинид, особенности их морфогенеза, темпов и 
^правлений эволюции являются основными критериями систематики этой груп- 
пы форам инифер. По нашим представлениям, признак трехрядного расположения 
камер, специфичный для вернейлинид, вероятно, появляется у текстуляриид 
Следствие аномального смещения осей навивания камер первого оборота. В 
Рэзультате расшатывания наследственности и становления нового признака фор-
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Р и с . 1. Схема филогенетическо
го развития некоторых предста
вителей подсемейства Verneuili- 
noidinae subfam. nov. в меловой 
период (на материале Западного 
Узбекистана)

мируются формы с трехряднц 
расположением камер по все* 
му жизненому циклу. В позд* 
некаменноугольное время из
вестны первые представители 
рода V erneuilinoides Loeb- 
lich et Tappan, 1 9 4 9 .  По 
всей вероятности, становленщ 
таких форм способствовали об 
становки бассейнов с карбо- 
натно-терригенным осадкона- 
коплением. Согласно литера
турным данным (Ireland, 19S 
Ухарская, 1 9 7 0 ) ,  представи
тели Verneuilinoides существо 
вали в позднекаменноугольное 
и позднепермское время без 
заметного ускорения в разви* 
тии, и такое положение, по- 
видимому, продолжалось до 
наступления юрского време
ни. Лишь в раннеюрское вре
мя трехрядный тип раковины 
постепенно преобразуется в 
более специализированный -  
ранняя часть с трехкамерным! 
оборотами и поздняя -  с двух* 
камерными. Такой тип ракови
ны, характеризующийся шаро
образно-вздутыми камерами, 
округлой периферией и петле- 
видно-базальным устьевым от
верстием, как известно, 
свойствен представителям род! 
Мigros Finlay, ~ 1 9 3 9 , появив
шимся в нижнеюрских отложе
ниях ФРГ.

На протяжении почти всег® 
юрского времени фациально-П* 
леогеографические условия, 
по-видимому, были довольно 
стабильными, и развитие ветв* 
Verneuilinoides — М igros шло- 
в основном по линии видообра* 
зования. Лишь в позднеюрское 
время произошли существенны® 
изменения обстановки обита
ния, и в развитии вернейлино- 
идных форм наблюдается до
вольно резкий скачок. Среди 
трехрядных форм возникает
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0ь1сокоспециа лизированная форма, раковина которой состоит из угло
в ы х  камер с плоскими боковыми сторонами и с более острыми 
ребрами. Появление раковин с особенностями, характерными для рода Verneui- 
liria d ’Orbigny, знаменует начало нового направления в филогенетическом раз-  
ритии вернейлинидных форм.

Начиная с раннемелового времени происходит резкое ускорение темпов эво
люционного развития вернейлинидных форм, возникают морфологически ослож
ненные разновидности типов строения! " 3 * и *3 -2"  с различным типом усть
ев, а также оформляется новый тип строения с трехстадийным строением ра- 
новйны, характерной для рода Gaudryinella (" 3 -2 -1 " ) . Представители новой 
филогенетической ветви обладают карбонатным и кремнисто-карбонатным сос
тавом цемента стенки и особенно развиты в позднемеловое время (рис. 1 ) . В 
это время среди вернейлинидных бурно развиваются новые морфологические 
разновидности родового pa ira, раковины которых осложнены фистулезными реб
рами. Возникновение последних связано с новыми условиями обитания в бас
сейнах, насыщенных карбонатными солями. На последнее указывают не только 
карбонатный или кремнисто-карбонатный состав цемента стенки раковин и мно
гочисленные известковые зерна среди агглютинированных частиц, но и преоб
ладание секретирующих форм в комплексах. Таковой ветвью, развившейся 
преимущественно в позднемеловое время, являются специфические уплощенные 
формы типа SpiropUctinata Cushman, 1927.

Таким образом, три типа строения верней л иноидных форм, отвечающие трем 
основным направлениям исторического развития этой группы агглютинирующих 
фораминифер, возникли и морфологически укрепились в позднекаменноугольное 
время (V cmeuilinoides),  в позднеюрское время ( Vem euilina) и в позднем ме
лу (Spiroplectina). Данные исторического развития вернейлинид послужили ос
нованием для выделения трех подсемейств — Verneuilinoidinae Suleimanov, 
subfam. nova, Vemeuilininae Cushman, 1 9 1 1 ,  и Spiropleotininae Cushman, 1 9 2 7  
(рис. 2 ) .

В предлагаемой классификации вернейлинид весьма существенное место от
водится и вещественному составу стенок раковйн. По нашим наблюдениямт сос
тав цемента и агглютината стенки раковин вернейлинид находится в прямой за 
висимости от факторов обстановки обитания и от особенностей секреции орга- 

‘низма. Данные по составу цемента необходимо учитывать при анализе филоге
нетического развития и при уточнении вопросов систематики* К сожалению, в 
описаниях вернейлинид обычно отмечается лишь агглютинированный характер 
стенки раковин, но о составе цемента стенки обычно ничего не говорится. 
Исключение составляет статья П.В. Ботвинника ( 1 9 7 2 ) ,  в которой на осно
вании большого фактического материала конкретизируется значение карбонат
но-зернистой структуры стенки раковин представителей родов Spiroplectinata и 
Spiroplectina и доказывается правомочность подсемейства Spiroplectininae 
Cushman, 1 9 2 7 ,  в составе семейства Vemeuilinidae Cushman, 1 9 2 7 ,  с чем 
мы вполне согласны.

Учитывая данные А.М. Волошиной ( 1 9 7 1 )  и наших наблюдений ( 1 9 6  9 и 
Др.), объем семейства Vemeuilinidae автором принимается более узко, чем в 
предыдущих классификациях. В основу систематики этого семейства нами по
ложены: 1) трохо и дно рядное (по три камеры в каждом обороте) расположение 
камер на начальной стадии онтогенеза, 2 )  устьевое отверстие, простое, без  
осложнений (без зуба или пластин) и 3 ) изменчивый состав цемента стенки, 
обусловленный особенностями обстановок обитания и секреции организма. Род 
Valvulina d ’Orbigny, включенный В.Т. Балахматовой в состав подсемейства Ver- 
neuilininae (Балахматова, 1 9 7 2 ) ,  нами исключается из состава семейства,
^ о  он характеризуется устьем, осложненным зубом. Отнесение рода Belorns- 
Stella к роду M.igros мы считаем мало обоснованным (Волошина, 1 9 7 1 ;  Гор-

Тип строения обозначается (по Ж. Сигалю) числом камер в обороте раковины 
и числом стадий полиморфных раковин.
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бачик, 1 9 7 1 ), так как специализация их основных признаков шла разновре- 
менно. Род Migros Finlay, 1 9 3 9 , будучи предковым, сравнительно примитив^ 
нее по строению скелета, характеризуется простым широкопетлевидным устц  
вым отверстием и очень широким возрастным диапазоном. У рода Belorussiel  
la Akimez, 1 958 , ранняя часть раковины развита слабо, а поздняя более С1щ 
диализированная, с септальным устьем, осложненным слабо выраженным валц| 
ком по верхнему краю его. По положению устья на септе этот род можно ! 
спутать с родом Р aragaudryina Suleimanov, 1958 . Согласно имеющимся на ce-j 
годня данным род Belorussiella  монотипен, пока слабо изучен и интервал его; 
возрастного распространения узкий. Формы типа Cribrobulimina, включенные . 
В.Т. Балахматовой е состав вернейлинидных фирм (Балахматова, 1 9 7 2 , стр. 72 
подлежат исключению из состава как семейства Vem euilinidae, так и Ataxophl 
ragm iidae. Дело в том, что виды рода Cribrobulimina Cushman, 19 2 6 , имеют 
совершенно иной тип строения -  у них развитие спирали шло по восходящей ^  
нии на протяжении всего жизненного цикла, т .е . по формуле 3 -4 -5 -6  в смене] 
числа камер по оборотам раковины. |

С учетом вышеизложенных данных нами предлагается новый вариант клас
сификации семейства V em euilinidae Cushman, 1927 , отчасти упрощенной и в 
составе трех подсемейств. Данный вариант не претендует на совершенство, т% 
как изученность рассматриваемой группы агглютинирующих фораминифер нельзя 
считать достаточной. I

О Т Р Я Д  TEXTULARIIDA

НАДСЕМЕЙСТЕО TEXTULARHDEA EHRENBERG, 1846 
(pro fam. Textularina Ehrenberg, 1846, стр. 200)

Ш
С Е М Е Й С Т В О  VERNEUILINIDAE CUSHMAN, 1927 
(nom. transl. Woloschyna, 1971, стр. 28)

Раковина на ранней стадии всегда трехрядная, на поздней -  трехрядная, 
двухрядная и однорядная. Камеры у примитивных форм вздутые, а у специали
зированных -  угловатые, с плоскими боковыми сторонами. Устье у одних прос
тое, базальное (щелевидное, овальное до широкопетлеввдного), у других сеп
тальное или осложненносептальное (округлое отверстие с валиком или на конце 
трубчатого отростка). Верхний карбон -  ныне.

ПОДСЕМЕЙСТВО VERNEUILINOIDINAt SULEIMANOV, SUBFAM. NOVA

Раковина целиком или только на ранней стадии трехрядная, у некоторых ро- 
дов трехрядная часть сменяется двухродной, развиваясь последовательно или 
акселеративно, т .е . с выпадением двухрядной стадии. Камеры простые, шаро
образно вздутые, периферия раковин округлая. Швы глубокие. Стенка агглютини
рованная, цементирующий материал преимущественно кремнисто-железистого 
состава. Устье -  простое базальное отверстие (арковидное, петлевидное) и 
септальное, не орнаментированное. Верхний карбон -  ныне.

Родовой состав: Vemeuilinoides  Loeblich et Tappan,1949; Flourensina Marie, 
1938? P aragaudry in a Suleimanov, 1958; Belorussiella  Akimez, 1958; Migros Finlay, 
1939; Rudigaudryina Cushman e t McCulloch, 1939; Gaudryinella Plummer, 1931; Pseu • 
doclavulina  Cushman, 1936; Uvigerinammina Mayzon, 1943.

Изученные нами из меловых отложений остатки вернейлинидных форм, от
носящихся к подсемейству Vem euilinoidinae Suleimanov, subfam. n o v ., характе
ризуются агглютинированной стенкой, в большинстве случаев сцементи
рованной кремнисто-железистым веществом секреционного происхождения. 
Эти формы, по—водимому, были сгенобионгными организмами, ибо их 
остатки наблюдаются в основном в алевропелитовых, реже пелалеври- 
товых разностях ритма.
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В. А. КРАШЕНИННИКОВ
Геологический институт Академии наук СССР

ЗНАЧЕНИЕ ОКЕАНИЧЕСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ ШКАЛЫ МЕЗОЗОЯ 

И КАЙНОЗОЯ (ТИХИЙ И АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАНЫ)

Предлагаемая статья является продолжением нашей работы о стратиграфии 
мезозойских и кайнозойских отложений Индийского океана, опубликованной в 
'Вопросах микропалеонгологии", № 1 9 ( 1 9 7 7  г . ) . Она построена в том же компо
зиционном плане, концентрируя внимание на трех важных научных проблемах:

1 ) зональная шкала меловых и кайнозойских отложений Тихого и Атланти
ческого океанов по планктонным фораминиферам;

2 )  региональная стратиграфия мезозойских и кайнозойских отложений этих 
океанических бассейнов;

3 )  строение чехла осадочных пород в Тихом и Атлантическом океанах -  
соотношение осадков с базальтовым фундаментом, размещение пород различ
ного возраста, размещение фаций во времени и пространстве и т.д. Эти дан
ные позволяют в дальнейшем уяснить ход геологического развития океанов
на протяжении мезозойского и кайнозойского времени и подойти к вопросу тек
тонического происхождения их впадин.

В Тихом океане корабль "Гломар Челленджер" совершил 1 9  рейсов ( 5 - 9 ,  
1 6 - 2 1 ,  2 8 - 3 5 ) ,  пробурив 1 6 6  скважин. Конечно, это ничтожно мало для 
гигантской акватории океана. Тем не менее скважины принесли огромную ин
формацию, вызвав качественный скачок в наших знаниях о геологическом стро
ении этой области земного шара.

В пределах Тихого океана скважины расположены неравномерно. Основная 
их масса тяготеет к тропическому и субтропическому поясу между~16°ю.ш. 
и 3 6 °  с.ш. (рис. 1 ) . Самые южные скважины находятся у побережья и ле
дового припая Антарктиды (море Росса, море Беллинсгаузена, 7 7 - 6 5 °  ю.ш.), 
самые северные -  в южной части Берингова моря и вдоль дуги Алеутских 
островов ( 5 8 - 5 5 °  с.ш .). Очень мало скважин в юго-восточном секторе океа
на, в его северной части (к югу от Алеутских островов) и в некоторой сте
пени -  вдоль побережья Америки. Гораздо больше скважин вдоль западной 
периферии Тихого океана, где они также приурочены к краевым морям Юго- 
Восточной Азии (Японское, Филиппинское), к Тасмановому и Коралловому 
морям, омывающим на западе континент Австралии и отграниченных на вос
токе от океана системой глубоководных желобов.

Глубоководное бурение с корабля "Гломар Челленджер" началось в Атланти
ческом океане. В пределах акватории океана и окружающих его краевых морей 
(Карибское море, Мексиканский залив) и внутренних Средиземного и Черного 
морей судно совершило 2 8  рейсов ( 1 - 4 ,  1 0 - 1 5 ,  3 6 - 5 3 ) ,  пробурив 1 9 4  сква
жины (к маю 1 9 7 7  г .) .  Это составляет почти половину от их общего ко личест-
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Р и с . 1. Расположение скважин, пробуренных в Тихом океане с корабля ”Гло- 
мар Челленджер”

^  е океанах ( 4 1 8  по Проекту глубоководного бурения). Хотя скважины рас
положены также неравномерно, они приурочены к различным областям Атланти
ческого океана (рис. 2 ) .  В широтном направлении бурением охвачены: аркти
ческие районы Гренландского и Норвежского морей; бореальные районы к вос- 
ТОку от Лабрадора на широте южного окончания Гренландии и северной Англии; 
тропические и субтропические районы в полосе между 4 0 °  с.ш. и 3 0 °  ю.ш.; 
Умеренная область Южной Атлантики на широте южной Аргентины (Фолклендс
кое плато). Серия скважин протягивается вдоль континентального склона Аме
риканского континента от полуострова Лабрадор до южной Бразилии и вдоль 
континентов Европы и Африки от северной Норвегии до Кейптауна. В то же 
вр^мя бурение проводилось и во внутренних районах Атлантики, вдоль Средин
но-Атлантического хребта -  на хребте Рейкьянес южнее Исландии, западнее и 
юго-оападнее Азорских островов, на широте поднятия Риу-Гранди в Южной Аг-
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Р и с. 2. Расположение скважин, пробуренных в Атлантическом океане с корабля ’’Гломар 
Челленджер”

лантике. Относительно густо расположены скважины в Карибском море, Мекс* 
канском заливе и Средиземном море. Все эти скважины позволяют составить 
достаточно полное представление о стратиграфии осадочного чехла Атлантичес* 
кого океана.

При написании данной статьи использованы материалы различного рода.
В Тихом океане автор принимал участие в рейсах 6 (Гонолулу-Гуам, США» 

1 9 6 9  г .)  и 2 0  (Йокогама, Япония -  Сува, Фиджи, 1 9 7 1  г .)  "Гломар ЧеллеНД
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аг. В ходе этих рейсов был вскрыт практически в. полном объеме весь раэ- 
осадочного чехла, причем в различных фациях. К моменту написания статьи 

из печати вышли тома всех рейсов "Гломар Челленджера" в Тихом океане, что 
позволило учесть основные результаты стратиграфических исследований в этой 
обширной области Мирового океана.

В Атлантическом океане автор участвовал в рейсе 4 1  корабля "Гломар Чел- 
ленджер" (Абиджан, Берег Слоновой Кости -  Малага, Испания, 1 9 7 5  г .) ,  
вскрывшем отложения от верхнеюрских до современных. Кроме того, нами изу
чалась микрофауна мезозоя и кайнозоя из рейсов 37  (материал Л.В. Дмитрие
ва), 3 8  (материал Г.Б. Удинцева), 3 9  (материал Ю.П. Непрочнова), 4 5  (ма
териал Б.П. Золотарева) и 4 6  (материал Л.В. Дмитриева), проходивших в Се
верной и Южной Атлантике. Однако к маю 1 9 7 7  г. опубликованы лишь тома 
рейсов 1 - 4 ,  1 0 - 1 5 ,  3 6 - 3 8 .  В силу сказанного стратиграфия осадочного чехла 
Атлантического океана может быть изложена с меньшими подробностями, ибо 
для некоторых рейсов ( 4 0 ,  4 2 - 4 4 ,  4 7 - 5 3 )  существуют только краткие ин
формационные данные, появившиеся главным образом в журнале "Геотаймс".

Автор считает своим долгом выразить глубокую благодарность Л.В. Дмит
риеву, Г.Б. Удинцеву, Ю.П. Негтрочкову и Б.П. Золотареву за предоставление 
образцов осадков мезозоя и кайнозоя, что значительно расширило наши зна
ния о стратиграфии и микрофауне Атлантического океана. Результаты стратигра
фических исследований рейсов 6 , 2 0  и 4 1  в определенной мере нужно расцени
вать коллективным трудом, и мы признательны своим коллегам-микро палеонто
логам за дух дружбы и научного сотрудничества -  Д. Бакри, С.. Клинг, Р.Дуг
лас, X. Формен, Д. Джонсон (США), X. Гекель (Австралия), Р. Хоскинс (Н .Зе- 
ландия), У. Пфлауманн, П. Чепек (ФРГ). Советско-американское сотрудничест
во по изучению геологии океанов с помощью корабля "Гломар Челленджер" осу
ществляется в рамках Проекта глубоководного бурения (США), и особую бла
годарность мы выражаем руководству этого Проекта -  проф. У. Ниренбергу, 
директору Скриппсовского океанографического института, д-ру М. Питерсону, 
руководителю Проекта, д-ру Т. Эдгару, бывшему главному ученому Проекта,
Д-ру Д. Муру, главному ученому Проекта, д-ру У. Риделу, куратору стратигра
фических и палеонтологических исследований.

ЗОНАЛЬНАЯ С ТРА ТИ ГРА Ф И Я  М ЕЛОВЫ Х И К А Й Н О ЗО Й С К И Х  
О ТЛ О Ж ЕН И Й  ТИХО ГО И А Т Л А Н Т И Ч Е С К О ГО  О КЕАНО В 

ПО П Л А Н К ТО Н Н Ы М  Ф ОРАМ ИН ИФ ЕРАМ

Тома, посвященные рейсам "Гломар Челленджера" в Тихом и Атлантическом 
океанах, содержат колоссальный фактический материал по стратиграфии и микро
палеонтологии мезозойских и кайнозойских отложений.

По исследованиям в Тк*ом QKeaHe опубликованы тома рейсов: 5 (McManus, 
urns et al., 1970), 6 (Fischer, Heezen, Krasheninnikov et al., 1971), 7 (Winterer, Rie- 

д et al., 1971), 8 (Tracey, Sutton et al., 1971), 9 (Hays, Cook et al., 1972), 16 (van 
nc»el, Heath et al., 1973), 17 (Winterer, J. Ewing et al., 1973), 18 (Kulm, von Huene 

e ‘ a|«, 1973), 19 (Creager, Scholl et al,, 1973), 20 (Heezen, MacGregor, Krasheninnikov 
l9?3a), 21 (Bums, Andrews et al., 1973), 28 (Hayes, Frakes et a l„  1975), 29 

ennett, Houtz et al., 1975), 30 (Andrews, Packham et al., 1975), 31 (Karig, Ingle 
^975)& 32 (Larson, Moberly et al., 1975), 33 (Schlanger, Jackson et al., 1976),

* VYeath, Hart et al., 1976), 35 (Hollister, Craddock et al., 1976).
Соответственно по исследованиям "Гломар Челленджера" в Атлантическом 

sn n ^ tfj113 печати вышли тома рейсов: 1 (М, Ewing, Worzel et al., 1969), 2 (Peter- 
lQ7m 1лЭме1 a^ ’ 1970), 3 (Maxwell, von Herzen et al., 1970), 4 (Bader, Gerard et al., 
u . ' *0 (Worzel, Bryant et al., 1973), 11 (J. Ewing, Hollister et al., 1972), 1 2 (La-
l979^n’i c ^r^^ren et a l*» 1972), 13 (Ryan, Hsil et al., 1973), 14 (Hayes, Pimm et a l . , 
to Mi ^  Saunders et al., 1973), 36 (Загкег, Dalziel et al., 1976), 37 (Aumen-
al! 1 9 7 7 )° Gt ^  (Talwani, Udintsev et al., 1976), 41 (Lancelot, Seibold et
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Фактический материал этих томов не оставляет тени сомнения, что палеон* 
тологической основой зональных стратиграфических шкал мезозоя и кайнозоя 
Тихого и Атлантического океанов являются различные группы планктона с 
известковым и кремневым скелетом -  планктонные фораминиферы, наннопланк- ! 
тон, радиолярии, диатомовые, силикофлягелляты и кальцисферулвды.

В предлагаемой статье рассматривается лишь зональная стратиграфия по | 
планктонным фораминиферам, а о зональных шкалах по другим группам мик
рофауны и микрофлоры даются самые общие сведения.

Характеристика зональных шкал и комплексов планктонных фораминифер 
приведена при списании скважин в указанных выше томах Проекта глубоковод, 
ного бурения. Эти- же тома включают серию исследований, посвященных планк
тонным фораминиферам мезозоя и кайнозоя Тихого океана (Ollson, Goll, 1970;. 
Krasheninnikov, 1971; Bukry, Douglas, Kling, Krasheninnikov, 1971; Blow, 1971; Do*; 
uglas, 1971, 1973a; Bronnimann, Resig, 1971; Beckmann, 1971; Jenkins, Orr, 1972; 
Kaneps, 1973, 1975; Pessagno, Longoria, 1973a, b; Ingle, 1973a, b, 1975; Echols, ; 
1973; Krasheninnikov, Hoskins, 1973; Foreman, Hekel, Hoskins, Krasheninnikov, 1975 
Webb, 1973; Kennett, 1973, 1975; Jenkins, 1975; Kennett, Vella, 1975; Michael, 1975;' 
Ujiie, 1975; Luterbacher, 1975a, b; Caron, 1975; Toumarkine, 1975; Fleisher, 1975; 
Vincent, 1975; McNulty, 1976; Quilty, 1976; R6gl, 1976a) и Атлантического океана 
(Berggren, Pessagno, Bukry, 1969; Bolli, 1970; Blow, 1970; McNeely, 1973; Smith, 
Beard, 1973; Smith, McNeely, 1973; Caron, 1972; Luterbacher, 1972a, b; Poag, 1972; 
Berggren, 1972; Cita, 1973a, b; Beckmann, 1972; Bolli, Premoli Silva, 1973; Premoli 
Silva, Bolli, 1973; Pessagno, Longoria, 1973c; Rftgl, 3olli, 1973; Pflaumann, Krashe* 
ninnikov, 1978a, b; Krasheninnikov, Pflaumann, 1978a, b; Tjalsma, 1976; Sliter, 1976; 
Miles, 1977).

Обширные материалы по стратиграфии меловых и кайнозойских отложений 
Тихого и Атлантического океанов свидетельствуют об идентичности фауны 
планктонных фораминифер двух крупнейших акваторий земного шара; различия [ 
между комплексами фораминифер из о дно возрастных отложений Тихого и Атлан* 
тического океанов носят несущественный, второстепенный характер. ■’

На этом основании для расчленения меловых и кайнозойских отложений Ти-| 
хого и Атлантического океанов может быть использована (и фактически при
меняется) единая зональная стратиграфическая шкала. Правда, по планктон
ным фораминиферам формально имеется несколько зональных шкал, но они чре&| 
вычайно близки между собой, подчас отличаясь лишь номинально (названиями ; 
зон ). Сопоставление этих шкал не вызывает особых затруднений, чему спо
собствует большое количество таблиц с изображениями фораминифер в упомянув 
тых выше работах и таблицы вертикального распространения видов. Зональная ; 
шкала по-планктонным фораминиферам успешно применяется в тропической, су<Н 
тропической и отчасти умеренной областях. С переходом к умеренной, бореалИ 
ной и нотальной областям стратиграфическое значение планктонных форамини- j 
фер падает, создаются местные, менее детальные зональные шкалы. Приме- [ 
ром последних служит новозеландская шкала кайнозоя (рейсы 2 1 ,  2 9 , 30)пч 
Некоторые ее подразделения находят точные аналоги в шкале кайнозоя тропи-’г 
ческой и субтропической областей, корреляция других единиц требует допол
нительных исследований.

В типичном своем выражении зональная шкала мела и кайнозоя тропичес
кой, субтропической и отчасти умеренной областей Тихого и Атлантического 
океанов выглядит следующим образом.

НИЖНИЙ И ВЕРХНИЙ МЕЛ

В отложениях титона и неокома Тихого океана планктонные фораминиферЫ 
отсутствуют и расчленение осадков этого возраста осуществляется с помош**0 
наннопланктона и бентосных фораминифер (табл. 1 ) .

Планктонные фораминиферы впервые установлены в аптском ярусе (слои 
с Globigerinellaides ferreo lensis) , который характеризуется Globigerinelloides ..
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Таблица 1

Зональная шкала меловых отложений Тихого океана по планктонным 
фораминиферам

Отдел Ярус Зона Скважины
 ̂

B
e 

р
хн

и
й

 
м

ел

Маастрихтский

Abathomphalus mayaroensis
47, 48, 

165, 167, 
171, 199, 
208, 305,

163
170
192
207
310
317
323

Globotruncana gansseri

47, 48, 
167, 171, 
288, 289, 
305, 313, 
315, 316,

Rugotruncana subcircumnodifer 
(Globotruncana tricarinata)

163, 167, 
171, 288, 
305, 313

Кампанский

Globotruncana calcarata
167, 171, 
288, 289, 
305, 313, 
315, 316 170

310
317Globotruncana eleVftta 

(Globotruncana stuartiformis)

163, 165, 
167, 288, 
305, 313, 
315, 316

Сантонский
Globotruncana fomicata - 51, 288, 

315, 317Globotruncana concavata 171, 305, 
310

Коньякский
Globotruncana renzi 
(Globotruncana schneegansi)

51, 171, 288, 305, 
310

Туронский Praeglobotruncana helvetica
51, 171, 288, 
305, 310

Сеноманский

Rotalipora cushmani 45, 51, 
169, 288, 
305, 310,

166
170
171 
303

Rotalipora evoluta

Rotalipora apenninica 288, 305, 
306, 310
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Альбский

166, 167, 
169, 170, 
288, 307, 
317

Слои c Ticinella roberti и 
Hedbergella trocoidea

305,306,51

Аптский
Слои c Globigerinelloides 
ferreolensis, G. algerianus, 
Leupoldina cabri

166, 167, 288, 289, 
303, 304, 305, 306, 
307, 317

Баррем 49, 50, 164, 166, 
167, 195, 196, 198, 

303, 304, 305, 306, 
307, 317

Готерив

Валанжин
Берриас

Ве
рх

ня
я

юр
а Титонский 167, 306



fe rreo lens is  (Moullade), G. barri ( Bolli, Loebl. et Tapp.), G. go tt is i  ( ( '.lirvalier),
Hedbergclla  aptica  (Agalar.), H . globigerinellinoides (Subbotina), H. gorbatsclukae Lon
goria, H. s iga l i  Moullade, Leupoldina pustu lans  (B o lli) . Плато Манихики (скв, 
3 1 7 ) ,  поднятие Онтонг-Джава (скв. 2 8 8 ,  2 8 9 ) ,  поднятие Магеллана (скв. 
1 6 7 ) ,  абиссальная равнина к югу от этого поднятия (скв. 1 6 6 ) ,  поднятие 
Шатского (скв. 3 0 5 ,  3 0 6 ) ,  абиссальные равнины севернее (скв. 3 0 3 ,  3 0 4 )  
и южнее (скв. 3 0 7 )  этого поднятия. '

Отсутствие полных разрезов альба с разнообразными планктонными форам*, 
ниферами препятствует его зональному расчленению. Выделяется собственно 
альб с Hedbergella trocoidea  (Gandolfi), Н* de lr ioensis  ( Carsey ) , H, planispira  
(Tappan), H .br i t tohens is  Loebl. et Tapp., H, porlsdow nens is  ( Will.-Mitch.), G/o- 
b iger ine llo ides  ben tonensis  (Morrow ), G, eagle fordensis  ( Moreman), J ic in e l la  pru 
mula  Luterb., T.raynaudi  Sigal и самая верхняя часть альба, переходная к 
сеноману (зона Rotalipora apenninica), -  Rotalipora apenninica  (Renz), Schackoi, 
na cendmana  (Schacko), 7 ic inel la  primula Luterb., Praeglobotruncana  sp., Hedber• 
gella  planispira  (Tappan), H. amabilis  Loebl. et Tapp., H . delr ioensis  (C arsey),
H, br it tonensis  Loebl. et Tapp., Globigerinelloides eaglefordensis  (Moreman), G.ben* 
to n e n s is  (Morrow). Собственно альб (слои с 7 ic inella  roberti и Aledber* 
gel la  trocoidea)  встречен на поднятии Шатского (скв. 3 0 5 ,  3 0 6 ) ;  зона Rota-j 
lipora apenninica -  на поднятиях Шатского (скв. 3 0 5 ,  3 0 6 ) ,  Хесса (скв,| 
3 1 0 )  и Онтонг-Джава (скв. 2 8 8 ) .  Отложения нерасчлененного альба установ
лены и в других районах Тихого океана -  плато Манихики (скв. 3 1 7 ) ,  Цент
рально-Тихоокеанская впадина (скв. 1 6 6 ,  17 0 ) ,  поднятие Магеллана (скв. 
1 6 7 ) ,  восточнее Маршалловых островов (скв. 1 6 9 ) ,  абиссальная равнина к 
югу от поднятия Шатского (скв. 3 0 7 ) .

В Атлантическом океане осадки верхней юры (оксфорд, кимеридж, титон) 
и нижней части нижнего мела (берриас, валанжин) также лишены планктонных 
фораминифер. Для определения возраста используются наннопланктон, динофла* 
гелляты и бентосные фораминиферы. Близкая картина наблюдается в готернве 
и барреме, но в некоторых скважинах осадки этого возраста уже характеризу
ются довольно богатыми ассоциациями планктонных фораминифер.

Самые древние слои с планктонными фораминиферами относятся к готериву : 
(табл. 2 ) ,  где развиты C aucasel la  hoteriv ica  (Subb.), Gubkinella graysonensis  : 
(Tappan), Hedbergella occulta  Long., H. s igali  Moull. t H. semielongata  Long.,
Н щ planispira  (Tappan), H. de lr ioensis  (C arsey), Globigerinello ides go t t i s i  (Che- 
vai.), G. aptiense  Long. Марокканская впадина (скв. 3 7 0 ) .

Близкие комплексы планктонных фораминифер свойственны баррему. К пе- ; 
речисленным видам добавляются Globigerinelloides ultramicrus  (Subb.), Hedberge\f\ 
la gorbatschikae  Long., H. g lobigerine llinoides  (Subb.). Марокканская впадина 
(скв. 3 7 0 ) .

В карбонатных осадках аптского яруса планктонные фораминиферы становяг^ 
ся постоянным компонентом, что позволяет в ряде случаев переходить к зо 
нальному подразделению: I

зона Globigerinelloides maridalensis -  Globigerinelloides gottisi, где зональ-j 
ные виды сопровождаются G .b low i  (Bolli), Hedbergella s im il is  Long., H .in frac• > 
re tacea  (G laessn .) и переходящими из осадков баррема и готерива Hedbergella \ 
occu lta  Long., 7/. s iga l i  Moull., H. semielongata  Long., H. planispira  (TappanL ; 
H .d e lr io e n s is  (Carsey), H, gorbatschikae  Long., H. g lobigerine llinoides  (Subb.)» 
C aucase l la  hoteriv ica  (Subb.), Globigerinelloides ap tiense  Long., G. ultr amicrus 
(Subb.), Loeb liche l la  aff. convexa  Long., Gubkinella  graysonensis  (Tappan). Bne-* 
дина Кейпа, или Капская впадина (скв. 3 6 1 ) ,  континентальный склон у ИспаЯ  ̂
кэй Сахары (скв. 3 6 9 ) ,  Китовый хребет (скв. 3 6 3 ) ;

зона Leupoldina cabri, определяющаяся появлением индекс-вида, Hedbergella 
m aslakovae  Long., Globigerinello ides ferreo lensis  (Moull.). Северный склон 
Китового хребта (скв. 3 6 3 ) ,  континентальный склон Испанской Сахары (скв* 
3 6 9 ) ;

зона Globigerinelloides algerianus, где развит зональный вид. Ангольская 
впадина (скв. 3 6 4 ) ;
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Зональная шкала меловых отложений Атлантического океана по планктонным 
фораминиферам

Таблица 2

От
де

л 
1

Ярус Зона Скважины

| 
B

e 
рх

н
и

й
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ел
 

|

Маастрихтский

Abathomphalus mayaroensis
10,13,20,21, 
111,146, 152, 
357,363, 369, 
384

327
354
355 
358 
361 
364
385
386
387 
391 
398
400
401

Globotruncana gansseri
21, 111,135, 
146, 152, 153, 
356,357, 366, 
369, 384, 390

Rugotruncana subcircumnodifer 
(Globotruncana tricarinata)

4,10, 13,21, 
135, 146, 152, 
153,356,357, 
363,382,384, 
390

Кампанскии

Globotruncana calcarata
4,10, 13,21, 
98, 146, 152, 
357,390,392

24, 138, 
327, 355, 
358, 363, 
364, 387, 
398 , 401

Globotruncana elevata 
(Globotruncana stuartiformis)

4,9,10,13,
21, 95, 98, 
146, 152, 356, 
357, 369, 382

Сантонский
Globotruncana fornicata 95, 144, 146, 151, 357, 

364

Globotruncana concavata 4, 5, 95, 144, 146, 150, 
151, 153, 356, 357

Коньякский Globotruncana renzi 
(Globotruncana schneegansi)

144, 146, 150, 
153, 357, 364

5, 136, 
356, 385

Туронский Praeglobotruncana helvetica 4, 5. 356

Сеноманский

Rotalipora cushmani 386,137 105, 327, 
398, 401, 
415. 418

Ro tali рога evoluta 4, 5, 97, 137, 
143

Rotalipora apenninica
4, 97, 101, 
105, 111, 367, 
369, 370, 386

' 
Н

иж
ни

й 
м

ел
 

• 
|

Альбский

5, 94,
95, 105, 
111, 120, 
143, 330, 
356, 367, 
368, 391, 
398, 400, 
401, 402, 
415. 416, 
418

Rotalipora ticinensis 137, 369,
370, 386,400

Ticinella breggiensis 364, 369, 386

Ticinella primula 364, 369, 370, 
386, 392,400

Ticinella bejaouaensis 363, 364, 
369,400,402

Аптский
Hedbergella trocoidea 392, 369 101, 105, 120, 

135, 136, 367, 
370, 384, 391, 
398, 400, 402, 
416, 417, 418

Globigerinelloides algerianus 364
Leupoldina cabri 363, 369
Globigerinelloides maridalensis -  
G. gottisi

361, 363, 
369

Барремский
Слои c Hedbergella globigerinellinoidcs 
H. simplex и Globigerinelloides " 
ultramicrus

101, 105, 120, 370, 
387, 392, 398, 416

Готеривский
Слои c Caucasella hoterivica, 
Gubkinella graysonensis и 
Hedbergella occulta

4, 5, 99, 105, 370, 
387, 397, 398, 416

Валанжинский 4, 5, 105, 370, 387, 416
Берриасский 387, 391, 401, 416

1

I
Титонский

2, 4, S, 99, 105, 367, 
391, 401, 416

Кимериджский 401, 416 99, 100, 
105, 367Оксфордский 100, 330
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зона Hedbergella trocoidea c H.trocoidea  (G and.), Clavihedbergellasubdi& 
tata (Carman). Из подстилающих отложений в эту зону не переходят Hedbergt\ 
la occulta  Long., H.siga li  Moull., H. semielongata  Long., H. similis  Long., Сщ 
casella hoterivica (Subb.), Globigerinelloides gottisi  (Cheval.) и ряд другщ 
видов. Континентальный склон Испанской Сахары (скв. 3t>9), плато Блейк 
(скв. 3 9 2 ) ;

зона Ticinella bejaouaensis, представляющая собой слои, переходные от 
апта к альбу (клансейский горизонт). Помимо индекс-вида здесь появляются 
Ticinella  transitoria Long., T.roberti  (Gand.), Hedbergella labocaensis Long., a 
Globigerinelloides blowi ( B o ll i), G.aptiense  Long., Hedbergella maslakovae Lô  
исчезают. Северный склон Китового хребта (скв. 3 6 3 ) ,  Ангольская впадина 
(скв. 3 6 4 )', континентальный склон Испанской Сахары (скв. 3 6 9 ) .

Отложения альбского яруса Атлантического океана характеризуются бога
тыми комплексами планктонных фораминифер. Альб подразделяется на несколь,

i
ко зон: .

зона Ticinella primula с Т . primula Luterb., Т. robertit (Gand.), T.bejaouaeni 
sis  Sigal., Globigerinelloides gyroidinaeformis Moull., G. ultramicrus (Subb. ), G,/ej 
reolensis (Moull.), Hedbergella planispira (Tappan), H. delrioensis  (Carsey), H.glо 
bigerinellinoides (Subb.), H. infracretacea (Glaessn.), H.trocoidea  ( Gand.) , H.sim 
plex (Morrow), Clavihedbergella subdigitata ( Carman). Ангольская впадина 
(скв. 3 6 4 ) ,  континентальный склон Испанской Сахары (скв. 3 6 9 ) ,  Мароккане 
кая впадина (скв. 3 7 0 ) ,  Бермудское поднятие (скв. 3 8 6 ) ,  плато 
Блейк (скв. 3 9 2 ) ;

зона Ticinella breggiensis, где получают развитие Т . breggiensts (Gand.), 
T.praetic inensis  Sigal, T.raynaudi Sigal, Praeglobotruncana delrioensis (Plumm.y, 
Hedbergella simplicissima (Magne et Sigal). Ангольская впадина (скв. 3 6 4 ) ,  континен 
тальный склон Испанской Сахары (скв. 3 6 9 ) ,  Бермудское поднятие (скв. 3 8 6 );

зона Rotalipora ticinensis с R .tic inensis  (Gand.), R. subticinensts  (Gand.), 
Glavihedbergella moremani (Cushm.), Schackoina cenomana (Schacko), Globigerineb 
loides bentonensis (Morrow), G. caseyi  (Bolli, Loebl. et Tapp.).B 1 0 0 0  км запад
нее мыса Бланк (скв. 1 3 7 ) ,  континентальный склон Испанской Сахары (скв. 
3 6 9 ) ,  Марокканская впадина (скв. 3 7 0 ) ,  Бермудское поднятие (скв. 3 8 6 ) ;

зона Rotalipora apenninica, нижняя граница которой фиксируется появлени
ем R* apenninica (Renz), Hedbergella amabilis Loebl. et Tapp., H. brittonensis 
Loebl. et Tapp., Planomalina buxtorfi (Gand.). Район между абиссальной рав
ниной Гаттераса и Багамской банкой (скв. 4 ) ,  район между карбонатными 
платформами Флориды и Кампече (скв. 9 7 ) ,  Внешний хребет на плато Блейк 
(скв. 1 0 1 ) ,  подножие континентального склона юго-восточнее Нью-Йорка 
(скв. 1 0 5 ) ,  Ныо-Фаундлендская банка (скв. 1 1 1 ) ,  впадина Островов Зелено
го Мыса (скв. 3 6 7 ) ,  континентальный склон Испанской Сахары (скв. 369) ,  
Марокканская впадина (скв. 3 7 0 ) ,  Бермудское поднятие (скв. 3 8 6 К

Нерасчлененные отложения альба установлены во многих районах Атланти
ческого океана: абиссальная равнина Гаттераса (скв. 5 ) ,  Мексиканский за 
лив (скв. 9 4 , 9 5 ) ,  банка Горркнг (скв. 1 2 0 ) ,  поднятие Демерара (скв. 143), 
Фолклендское плато (скв. 3 3 0 ) ,  плато Сан-Паулу (скв. 3 5 6 ) ,  поднятие Ост
ровов Зеленого Мыса (скв. 3 6 8 ) ,  впадина Блейк-Багама (скв. 3 9 1 ) ,  южнее 
банки Галисия (скв. 3 9 8 ) ,  Бискайский залив (скв. 4 0 0 ,  4 0 1 ,  4 0 2 ) ,  конти
нентальный склон у Марокко (скв. 4 1 5 ) ,  Марокканская впадина (скв. 4 1 6 ) ,  
Бермудское поднятие (скв. 4 1 8 ) .

Зональная шкала аптского и альбского ярусов требует дальнейшего совер
шенствования. Особенно тщательного изучения заслуживают планктонные фора** 
миниферы готерива и баррема.

Отложения верхнего мела вскрыты в Тихом и Атлантическом океанах дос
таточно большим количеством скважин и для их расчленения практически ис
пользуется единая зональная шкала.

Во многих работах по стратиграфии верхнемеловых отложений .Тихого и 
Атлантического океанов зоне Rotalipora apenninica помещается в основание 
сеноманского яруса. Микро палеонтологическая ее характеристика дана ранее.
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Вышележащие осадки сеномана подразделяются на зону (подзону) RotaНрога 
voluta и зону (подзону) Rotalipora cushmani.

6 зона Rotalipora evoluta характеризуется R. evoluta  (Sigal )9 R , g reenhom ensis  
(Morrow), R .b ro tzen i  (Sigal), R. gandolfi  Luterb. et Premoli Silva, R. apenninica  
(Renz), Praeglobotruncana de lr ioensis  (Plumm.), Schackoina cenomana  (Scha- 
cko), Globigerinelloides eaglefordensis  ( Moreman ), G. ca sey i  ( B olli,
Loebl. et Tapp.), RedbergeHa amabilis  Loebl. et Tapp., H . pl'anispira  (Tap- 
pan), H. delrioensis  (C arsey), H. portsdow nens is  ( Mitch.-Will.), H. br iu
tonensis Loebl. et Tapp., Clavihedbergella  moremani (Cushm .), R eterohe •
Их washitens is  (Tapp.); в нижней части зоны продолжает встречаться Р/дло- 
malina buxtorfi  (Gand.)* Тихий океан: абиссальная равнина северо-западнее 
поднятия Шатского (скв. 5 1 ) ,  абиссальная равнина восточнее Маршалловых 
островов (скв. 1 6 9 ) ,  поднятия Шатского (скв. 3 0 5 ) ,  Хесса (скв. 3 1 0 ) ,  Он
тонг-Джава (скв. 2 8 8 ) ;  Атлантический океан': восточнее Багамского плато 
(скв; 4 , 5 ) ,  Мексиканский залив (скв. 9 7 ) ,  поднятие Демерара (скв. 1 4 3 ) ,  
западнее мыса Бланк (скв. 1 3 7 ) .

Зона Rotalipora cushmani отличается главным образом развитием Я. cushm a» 
ni (Morrow). Тихий океан: абиссальная равнина южнее о. Мидуэй (скв. 4 5 ) .  
Атлантический океан: западнее мыса Бланк (скв, 1 3 7 ) ,  Бермудское поднятие 
(скв. 3 8 6 ) .

Близость комплексов планктонных фораминифер из зон (подзон) Rotalipora 
evoluta и Rotalipora cushmani приводит к тому, что в ряде случаев выделя
ется нерасчлененный сеноман. Тихий океан: абиссальная равнина севернее под
нятия Шатского (скв. 3 0 3 ) ,  поднятие Хорайзон (скв. 1 7 1 ) ,  Центрально-Ти
хоокеанская впадина (скв. 1 7 0 ) ,  южнее поднятия Магеллана (скв. 1 6 6 ) .  Ат
лантический океан: континентальный склон юго-восточнее Нью-Йорка (скв. 1 0 5 ) ,  
Бискайский залив (скв. 4 0 1 ) ,  южнее банки Галисия (скв. 3 9 8 ) ,  континенталь
ный склон у Марокко (скв. 4 1 5 ) ,  Бермудское поднятие (скв. 4 1 8 ) ,  Фолклендс
кое плато (скв. 3 2 7 ) .

Туронскому ярусу соответствует зона Praeglobotruncana helvetica. Комплекс 
планктонных фораминифер включает Praeglobotruncana he lve tica  (Bolli), Р. step»  
hani (Gand.), Globotruncana s iga l i  ( Momod), G. roddai ( Mar. et Zing.), G. coronata  
Bolli, G .inom ata  Bolli, G. pseudolinneiana  P ess., G. difformis  (Gand.), Reterohe*  
lix reussi (Cushm.).Тихий океан: абиссальная равнина северо-западнее подня
тия Шатского (скв. 5 1 ) ,  поднятия Шатского (скв. 3 0 5 ) ,  Хесса (скв. 3 1 0 ) ,  
Хорайзон (скв. 1 7 1 ) ,  Онтонг-Джава (скв. 2 8 8 ) .  Атлантический океан: абис
сальная равнина восточнее Багамского поднятия (скв. 4 , 5 ) ,  плато Сан-Паулу 
(скв. 3 5 6 ) .

В отложениях зоны Globotruncana renzi (коньяк с кий ярус) развиты G.renzi  
and. G. schneegansi  Sigal, G. coronata (Bolli), G. lapparenti Brotz. , G. pseudo^ 

mneiana Pess., G.praeconcavata  P ess., Praeglobotruncana imbricata (Momod),
ЛTchaeoglobigerina cretacea  (d'Orb.), Whiteinella archaeocretacea  Pess; к более 
редким элементам микрофауны относятся Globotruncana indica  (Jacob et Sastry), 
G*tnarginata (Reiss), G .angusticarinata  (Gand.). Тихий океан: абиссальная рав- 
иина северо-западнее поднятия Шатского (скв. 5 1 ) ,  поднятия Шатского (скв. 
^05) ,  Хесса (скв. 3 1 0 ) ,  Хорайзон (скв. 1 7 1 ) ,  Онтонг-Джава (скв. 2 8 8 ) .  
Атлантический океан: поднятие Демерара (скв. 1 4 4 ) ,  Венесуэльская впадина 
(скв. 1 4 6 ,  1 5 0 ,  1 5 3 ) ,  поднятие Риу-Гранди (скв. 3 5 7 ) ,  Ангольская впадина 
(скв. 3 6 4 ) .

Ментонский ярус состоит из двух зон — Globotruncana concavata и Globotrun- 
Cana fornicata.

Планктонные фораминиферы зоны Globotruncana concavata представлены 
%c°ncavata  (Brotz.), G. coronata  Bolli, G. angusticarinata  Gand., G. margina*

^  (Reiss),  G, bu llo ides  Vogler, G, pseudolinneiana  Pess., G. lapparenti  
r°tz., G. imbricata  Momod, Redbergella  ho lm delensis  Olsson, GlobigerineU  

otdes asper  (Ehrenb.), Heterohelix  globulosa  (Ehrenb.), Gublerina de f laens is  
^al). Тихий океан: поднятия Шатского (скв. 3 0 5 ) ,  Хесса (скв. 3 1 0 ) ,  Х о- 

Райзон (скв. 1 7 1 ) .  Атлантический океан: Мексиканский залив (скв. 9 5 ) ,  абис
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сальная равнина восточнее Багамского поднятия (скв. 4 ,  5 ) ,  поднятие Деме- 
papa (скв, 1 4 4 ) ,  Венесуэльская впадина (скв. 1 4 6 ,  1 5 0 ,  1 5 1 ,  1 5 3 ) ,  плато 
Сан-Паулу (скв. 3 5 6 ) ,  поднятие Риу-Гранди (скв. 3 5 7 ) .

Отложения зоны Globotmncana fomicata содержат сходный ^комплекс план* 
тонных фораминифер. К отличительным его особенностям относится появление 
G. fo m ic a ta  Plumm., G .v en tr ico sa  White, G. area (Cushm.), Rugoglobigerina ordu 
naria (Subb.). Атлантический океан: Мексиканский залив (скв. 9 5 ) ,  поднятие 
Демерара (скв. 1 4 4 ) ,  Венесуэльская впадина (скв. 1 4 6 ,  1 5 1 ) ,  поднятие Риу* 
Г^анди (скв. 3 5 7 ) ,  Ангольская впадина (скв. 3 6 4 ) .  В связи с различной ин- 
герпегахшей границы сактона и кампана вопрос о положении и самостоятель
ности зоны Globotmncana fomicata (самая верхняя часть сантонекого яруса) 
в разрезах верхнемеловых отложений Тихого океана остается неразрешенным.
В скв. 3 0 5 ,  3 1 0 ,  3 1 3  осадки зоны Globotmncana fomicata объединены с 
отложениями зоны Globotmncana stuartiformis и помещены в основание кампано» 
кого яруса.

Кампанский ярус подразделяется на две зоны:
зона Globotmncana elevata (или зона Globotmncana stuartiform is) с Globo• 

truncana elevata  (Brotz.), G. stuartiformis  Dalb., G. fom ica ta  Plumm., G. rosetta 
(Carsey), G. lapparenti  Brotz., G. coronata Bolli, G. area Cushm., G. linnet* 
ana (d 'O rb .), G, bullo ides  Vogler, G. subsp inosa  P ess., G. tricarindta  (Qu- 
ereau), Schackoina m ultisp inata  (Cushm. et Wick.), Hedbergella ho lm delensis  
Olsson, H eterohelix  striata  ( Ehrenb.). Тихий океан: поднятие Шатского (скв. 
3 0 5 ) ,  Центрально-Тихоокеанские горы (скв. 3 1 3 ) ,  абиссальные равнины юж
нее Гавайских островов (скв. 1 6 3 )  и восточнее островов Лайн (скв. 1 6 5 ,  
3 1 5 ,  3 1 6 ) ,  поднятие Магеллана (скв. 1 6 7 ) ,  поднятие Онтонг-Джава (скв. 
2 8 8 ) .  Атлантический океан: абиссальные равнины восточнее Багамского под
нятия (скв. 4 )  и Бермудского поднятия (скв. 9 , 1 0 ) ,  подводная гора Неш- 
вилль (скв. 3 8 2 ) ,  Багамское плато (скв. 9 8 ) ,  Мексиканский залив (скв. 95) 
Венесуэльская впадина (скв. 1 4 6 ) ,  поднятие Никарагуа (скв. 1 5 2 ) ,  плато 
Сан-Паулу (скв. 3 5 6 ) ,  поднятие Риу-Гранди (скв. 2 1 , 3 5 7 ) ,  Еосточнее под
нятия Сьерра-Леоне (скв. 1 3 ) ,  континентальный склон Испанской Сахары 
(скв. 3 6 9 ) ;

зона Globotmncana calcarata, комплекс планктонных фораминифер которой 
состоит из Globotruncana calcarata  Cushm., G. area Cushm., G. fom ica ta  Plumm., 
G .v e n tr ic o sa  White, G. l inneiana  (d’Orb.), G. rosetta  (Carsey), G. stuartiformis  
Dalb., G. plummerae Gand., G. tr inidadensis  Gand., G. bullo ides  Vogler,
G. subsp inosa  P ess., Globotruncanella havanens is  (Voorw.), Rugoglobigerina  I 
rugosa  (Plumm.), Pseudoguem belina cos tu la ta  (C ushm .), Pseudotextu laria  ele* i 
gans  (Rzehak), Plano globulin a multicamerata  (de K lasz). Тихий океан: подня
тие Шатского (скв. 3 0 5 ) ,  Центрально-Тихоокеанские горы (скв. 3 1 3 ) ,  под
нятие Хорайзон (скв. 1 7 1 ) ,  поднятие Магеллана (скв. 1 6 7 ) ,  абиссальная рав
нин а восточнее островов Лайн (скв. 3 1 5 ,  3 1 6 ) ,  поднятие Онтонг-Джава (скв. 
2 8 8 ,  2 8 9 ) .  Атлантический океан: абиссальные равнины восточнее Багамско
го поднятия (скв. 4 )  и Бермудского поднятия (скв. 1 0 ) ,  плато Блейк (скв. 
3 9 0 ,  3 9 2 ) ,  Багамское плато (скв. 9 8 ) ,  Венесуэльская впадина (скв. 1 4 6 ) ,  
поднятие Никарагуа (скв. 1 5 2 ) ,  поднятие Риу-Гранди (скв. 2 1 , 3 5 7 ) ,  вос
точнее поднятия Сьерра-Леоне (скв. 1 3 ) .

Нерасчлененные отложения кампана установлены в ряде районов Тихого 
(скв. 1 7 0 ,  3 1 0 ,  3 1 7 )  и Атлантического (скв. 2 4 ,  1 3 8 ,  3 2 7 ,  3 5 5 ,  3 5 8 ,  
3 6 3 ,  3 6 4 ,  3 8 7 ,  3 9 8 ,  4 0 1 )  океанов.

Маастрихтский ярус включает три зоны:
зона Rugotruncana subcircumnodifer с Rugotruncana subcircumnodifer  (Gand.)» 

R. subpennyi  Bronn., Globotruncana tricarinata (Quereau), G. petaloidea  (Gand.)» 
G. aegyptiaca  Nakk., G. stuarti  ( Lepp.), G. area (C ushm .), G.fornicata  Plumm., 
G. tr in idadensis  Gand., G. rosetta  (Carsey), G. bullo ides  Voglert G. subsp inosa  
P ess., G .v en tr ico sa  White, G .e lev a ta  (B rotz.), Globotruncanella havanensis  
(Voorw.), Rugoglobigerina rugosa  (Plumm.), R .s c o t t i  (B ronn.), R. hexaedmeratt  
Bronn., Pseudoguem belina cos tu la ta  (Cushm .), Pseudotex tu laria  elegans  (RzehaW
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PIanoglobulina multicamerata  .(de Klasz), H eterohelix  punctulatus  (Cushm .),
H triatus (Ehrenb.). Тихий океан: поднятие Шатского (скв. 3 0 5 ) ,  Централь- 

'^Тихоокеанские горы (скв. 3 1 3 ) ,  поднятие Хорайзон (скв. 1 7 1 ) ,  абиссаль- 
*> равнина к югу от Гавайских островов (скв. 1 6 3 ) ,  поднятие Магеллана

1 6 7 ) ,  поднятие Онтонг-Джава (скв. 2 8 8 ) .  Атлантический океан: абис
сальные равнины к востоку от Багамского поднятия (скв. 4 )  и Бермудского 
поднятия (скв. 1 0 ) ,  подводная гора Нешвилль (скв. 3 8 2 ) ,  хребет '  J-анома- 
лии# (скв. 3 8 4 ) ,  плато Блейк (скв. 3 9 0 ) ,  Венесуэльская впадина (скв. 1 4 6 ,  
153) ,  поднятие Никарагуа (скв. 1 5 2 ) ,  плато Сан-Паулу (скв. 3 5 6 ) ,  подня
тие Риу-Г)?анДИ (скв. 3 5 7 ,  2 1 ) ,  Китовый хребет (скв. 3 6 3 ) ,  вос
точнее поднятия Сьерра-Леоне (скв. 1 3 ) ,  абиссальная равнина Хорс- 
шу (скв. 1 3 5 ) ;

зона Globotruncana gansseri , которая характеризуется появлением G.gansseri  
Bolli, :Abathomphalus intermedia. ( B olli), RacemiguembeUna fruc ticosa  (Egger) и 
широким распространением Globotruncana contusa  (Cushm.), G .s tuar ti  (Lapp.) ,
G. trinidadensis  Gand., 0 . peta lo idea  (G and.), G. aegypti.ca N a k k . ,  Globotruncanel*  
la havanensts (V  oorw.), Rugoglobigerina macrocephala  ( Bronn.) , R. rotund at a 
Bronn., Pseudoguem belina excolata  (Cushm.), P .c o s tu la ta  (Cushm.), P .kem pen ia  
de Klasz, Pseudotex tu laria  elegans  (Rzehak), P .in term ed ia  de Klasz, Globige» 
rinelloides vo lu tus  (White), Gublerina robusta  de K lasz. Тихий океан: поднятие 
[Штского (скв. 4 7 ,  4 8 ,  3 0 5 ) ,  Центральной-Тихоокеанские горы (скв. 3 1 3 ) , .  
поднятие Хорайзон (скв. 1 7 1 ) ,  абиссальная равнина восточнее островов Лайн 
(скв. 3 1 5 ,  3 1 6 ) ,  поднятие Магеллана (скв. 1 6 7 ) ,  поднятие Онтонг-Джава 
(скв. 2 8 8 , 2 8 9 ) .  Атлантический океан: Нью-Фаундлендская банка (скв. 1 1 1 ) ,  
хребет *J-аномалий' (скв. 3 8 4 ) ,  плато Блейк (скв. 3 9 0 ) ,  Венесуэльская впа
дина (скв. 1 4 6 ,  1 5 3 ) ,  поднятие Никарагуа (скв. 1 5 2 ) ,  плато Сан-Паулу 
(скв. 3 5 6 ) ,  поднятие Риу-Гранди (скв. 2 1 , 3 5 7 ) ,  поднятие Сьерра-Леоне 
(скв, 3 6 6 ) ,  континентальный склон Испанской Сахары (скв. 3 6 9 ) ,  абиссаль
ная равнина Хорсшу (скв. 1 3 5 ) ;

зона Abathomphalus mayaroensis отмечена появлением индекс-вида, много
численны \А bath omphalus intermedia  (Bolli), Globotruncana contusa  (C ushm .), 
G.stuarti  (Lapp.), G .s tuar t i  form is Dalb., G .con ica  White, G. aegyptiaca  Nakk., 
Globotruncanella havanensts  (Voorw.), Gublerina cuvill ier i  Kikoine, Racemiguem • 
belina fruc ticosa  (Egger), Pseudoguembelina exco la ta  (Cushm.), Pseudotextu laria  
deformis de Klasz, а некоторые виды глоботрунканид исчезают или становятся 
очень редкими ( Globotruncana fom ica ta ,  G. linneiana, G .rosetta ,  G. b u l lo id e s ,
G. ventricosa, G. gansser i ,  G. arca и др. ). Тихий океан: поднятия Шатского 
(скв. 4 7 , 4 8 , 3 0 5 ) ,  Хорайзон (скв. 1 7 1 ) ,  Магеллана (скв. 1 6 7 ) ,  абиссаль
ная равнина у островов Лайн (скв. 1 6 5 ) ,  Каролинская абиссальная равнина 
(скв. 1 9 9 ) ,  поднятие Лорд-Хау (скв. 2 0 8 ) .  Атлантический океан: Нью-Фаунд- 
лецдская банка (скв. 1 1 1 ) ,  хребет *J —аномалии* (скв. 3 8 4 ) ,  абиссальная рав
нина восточнее Бермудского поднятия (скв. 1 0 ) ,  Венесуэльская впадина (скв. 
*46),  поднятие Никарагуа (скв. 1 5 2 ) ,  поднятие Риу-Гранди (скв. 2 0 ,  2 1 ,  
^57),  Китовый хребет (скв. 3 6 3 ) ,  восточнее поднятия Сьерра-Леоне (скв. 1 3 ) ,  
ионтинентальный склон Испанской Сахары (скв. 3 6 9 ) .

В некоторых районах Тихого (скв. 1 6 3 ,  1 7 0 , 1 9 2 , 2 0 7 ,  3 1 0 ,  3 1 3 ,  3 1 5 ,  
17, 3 2 3 )  и Атлантического океанов (скв. 3 2 7 ,  3 5 4 ,  3 5 5 ,  3 5 8 ,  3 6 1 ,  3 6 4 ,  
65, 3 8 6 ,  3 8 7 ,  3 9 1 ,  3 9 8 ,  4 0 0 ,  4 0 1 )  маастрихтские отложения характери

зуются обедненными планктонными фораминиферами. Зональное подразделение 
^®®°трихта в этих скважинах намечается весьма приближенно или же Маастрихт 
^Урирует в качестве непсщразделенной единицы.

Необходимо отметить, что соотношение зон с  ярусами верхнего мела в ис
следованиях по стратиграфии м езозоя Тихого и Атлантического океанов трак^- 
^У®тся не совсем одинаково. Последнее связано главным образом с различной 

ТеРпретацией объемов верхнемеловых ярусов.

53



ПАЛЕОГЕН

По планктонным фораминиферам существует несколько зональных шкал па* 
леогена. Однако они чрезвычайно близки между собой, подчас отличаясь лишь 
формальными признаками (названиями зон). Несколько особняком стоит ново* 
зеландская зональная шкала палеогена для умеренной южной области Тихого 
океана, Микропалеонтологическая характеристика наиболее употребительной зо* 
нальной шкалы палеогеновых отложений Тихого (табл, 3 )  и Атлантического 
(табл, 4 )  океанов приводится ниже,

В составе палеоцена, который включает датский ярус, выделяются:
Зона Globigerina eugubina с примитивными G, eugubina  Luterb. et Premoli 

Silva, G. sabina  Luterb. et Premoli Silva, G. minutula  Luterb. et Premoli Silva, 
G .fr in g a  S u b b G. anconitana  Luterb. et Premoli Silva, Chiloguembelina taurica 
Moroz., Guembelitria irregularis Moroz. Эти древнейшие отложения кайнозоя уста* 
новлены в Тихом океане на Каролинской абиссальной равнине (скв, 1 9 9 )  ив  
Атлантическом океане на поднятии Никарагуа (скв. 1 5 2 ) ,  в Венесуэльской 
впадине южнее хребта Беата (скв. 1 5 3 ) ,  в Бразильской впадине (скв. 2 0 )  и 
на плато Сан-Паулу (скв, 3 5 6 ) .

Зона Globigerina taurica (или зона Globigerina triloculinoides) с G. trilocu• l 
l ino ides  Plumm., G. taurica  Moroz., G. eobullo ides  Moroz., G.tetragona  Moroz. , | 
G .fr inga  Subb., G .hem isphaerica  Moroz. В Тихом океане встречена на полня- • 
тии Щатского (скв, 4 7 ) ,  в Атлантическом океане -  в Бразильской котлоэи- ; 
не (скв, 2 0 ) ,  на плато Сан-Паулу (скв, 3 5 6 ) ,  в Мексиканском заливе у ус
тупа Кампече (скв, 9 5 ) ,  на плато Блейк (скв. 3 9 0 )  и хребте " J-аномалий* ! 
(скв. 3 8 4 ) .

Зона Globorotalia trinidadensis с G. tr in idadensis  Bolli, G.pseudobulloides  
(Plumm.), Globigerina daubjergensis  Bronn., G. tr i locu lino ides  Plumm., G.varianta 
Subb., G. trivialis  Subb., G .e d i ta  Subb. В Тихом океане в типичном виде 
развита на поднятии Шатского (скв. 4 7 , 3 0 5 ) ;  отложения нижйей части зоны 
установлены на поднятии Онтонг-Джава (скв. 2 8 8 ,  2 8 9 )  и поднятии Лорд- 
Хау (скв. 2 0 8  ). Атлантический океан: хребет * J-аномалии-" (скв. 3 8 4 ) ,  Мек
сиканский залив у устуца Кампече (скв. 8 6 , 9 4 , 9 5 ) ,  хребет Беата в В е 
несуэльской впадине (скв. 1 5 1 ) ,  плато Сан-Паулу (скв. 3 5 6 ) ,  поднятие Риу- 
Гранди (скв, 3 5 7 ) ,  Бразильская впадина (скв. 2 0 ) ,  Китовый хребет (скв.363). 
Ангольская впадина (скв. 3 6 4 ) ,  поднятие Сьерра-Леоне (скв. 3 6 6 ) .

Три перечисленные зоны соответствуют датскому ярусу в стратотипическом 
его понимании. Нерасчлененные отложения этого возраста в Тихом океане 
вскрыты на поднятии Магеллана (скв. 1 6 7 ) ,  южнее острова Рождества (скв. 
3 1 6 ) ,  во впадине Новой Каледонии (скв. 2 0 6 )  и на абиссальной равнине Бел
линсгаузена (скв. 3 2 3 ) ;  в Атлантическом океане -  поднятие Риу-Гранди (скв, 
2 1 ) ,  хребет Сеара (скв. 3 5 4 ) ,  Аргентинская впадина (скв. 3 5 8 ) ,  абиссаль
ная равнина у подводной горы Фогель (скв. 3 8 5 ) *  Бискайский залив 
(скв. 4 0 1 ) .

Зона Acarinina uncinata с A .  uncinata  (Bolli), A .  praecursoria  Moroz., 'А, 
schachdag ica  Chalil.f 'A.  inconstans  (Subb.), \A.  sp ira lis  (B olli), Globigerina tri• 
locu lino ides  Plumm., G. tr iv ia lis  Subb., G .varianta  Subb. Тихий океан: поднятий 
Шатского (скв. 4 7 ) ,  Магеллана (скв. 1 6 7 ) ,  Лорд-Хау (скв. 2 0 8 ) .  Атлан
тический океан: хребет ' J -аномалии' (скв. 3 8 4 ) ,  хребет^ Беата в Венесу
эльской впадине (скв. 1 5 1 ) ,  плато Сан-Паулу (скв. 3 5 6 ) ,  Бразильская впа
дина (скв. 2 0 ) ,  поднятие Сьерра-Леоне (скв, 3 6 6 ) ,  Бискайский залив (скв. 
4 0 1 ) ,  В стратиграфической шкале палеогена СССР эта зона также обычно 
включается в состав датского яруса.

Зона Globorotalia angulata (собственно нижний палеоцен СССР) с G. angu* 
lata  (W hite), G.conicotruncata  ( Subb.) ,  G. pusil la  Bolli, G. ehrenbergi B olli, 
Acarinina multiloculata  Moroz., Globigerina tri locu lina ides  Plumm., G. varianta  
Subb. Подразделяется на две подзоны -  нижнюю Globorotalia angulata и верх
нюю Globorotalia conicotruncata * (иногда они рассматриваются в качестве са*
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Зональная шкала палеогеновых отложений Тихого океана по планктонным 
фораминиферам

Т а б л и ц а  3

1о
Под
отдел Зона Скважины

Clobigerina ciperoensis
56, 5 7 ,63,69, 70, 71,72,74,75,77  
78, 160, 161, 165,167, 171,173, 
209, 287, 288, 289,292,296,305, 
313,315,317,318, 320,321

X
4>
X
о

Globorotalia opima opiiqa
42,63,64,69,70,71,72,73, 74,75, 
77, 78, 160, 161, 165, 167,171, 286, 
288,289,292,296,305,310,313, 
315,317,318,320,321

X
X
О Globigerina ampliapertura

34, 44, 69, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 160, 
161, 165, 167, 171,288,289, 292, 
310,313,317, 321

Globigerina sellii
44, 64, 77, 78, 165,167, 
171,288, 289, 292,316, 
321

70,71,72, 
73, 74, 172,

Globigerina tapuriensis 44, 77, 165, 167, 171, 
286,292,305,321

310,317

,
Globorotalia curiialensis 
(Globigerina gortanii — Glo
borotalia centralis)

77, 167, 292

g
£ Globorotalia cocoaensis 44,64, 167, 289, 292,305,317, 

318,321
Globigerapsis semiinvolutus 44, 167, 289, 305,317, 318
Truncorotaloides rohri 44, 64, 167, 171,289

4> 1 Orbulinoides beckmanni 44, 64, 167, 202, 289
X
О I Globorotalia lehneri 289,317,318
<т> Ои Globigerapsis kugleri 287,289,317,318

Hantkenina aragonensis 47,162,287,318
Globorotalia palmerae 38,47, 162, 287

2771 Globorotalia aragonensis 47, 287, 289, 305,308,313

л Globorotalia formosa 47, 192, 200, 207, 289, 305
Globorotalia subbotinae 39,47,313,316, 289

*3 Globorotalia velascoensis 47, 199, 289, 305,316

X
4)

о.
£

Globorotalia pseudomenardii 47,199, 206,207,208, 288, 289, 
305,316

X
о Globorotalia angulata 47, 167,208,295, 305
4>
X Acarinina uncinata 47,167,208
ев

Д f Globorotalia trinidadensis 47, 208,288,289,305 167, 206, 
316.323I s-•as-

Globigerina taurica 47
Globigerina eugubina 199

состоятельных зон Globorotalia angulata и Globorotalia p u silla ). Тихий океан: 
поднятие Шатского (скв. 4 7 , 3 0 5 ) ,  Зала дно-Филиппинская впадина (скв.295) .  
поднятие Магеллана (скв. 1 6 7 ) ,  поднятие Лорд-Хау ^скв. 2 0 8 ) .  А£лантичео- 
^  океан: хребет *J —аномалии* (скв. 3 8 4 ) ,  Венесуэльская впадина (скв. 1 5 1 ,  
153) ,  поднятие Никарагуа (скв. 1 5 2 ) ,  плато Сан-Паулу (скв. 3 5 6 ) ,  подня- 
ТИе Риу-Гранди (скв. 2 1 , 3 5 7 ) ,  Бразильская впадина (скв. 2 0 ) ,  Китовый хр&- 
бет (скв. 3 6 3 ) ,  поднятие Сьерра-Леоне (скв. 3 6 6 ) ,  Марокканская впадина 
(скв. 3 7 0 ) ,  Бискайский залив (скв. 1 1 9 ) .

Зона Globorotalia pseudomenardii с G. pseudomenardii  (Bolli), G. v e la sc o en » 
(Cushm.), G. laevigata  Bolli, G. p a s ionens is  Berm., G. occlusa  Loebl. et 

*aPp«> G. imitata  Subb., G. convexa  Subb., [Acarinina mckannai  (White), Globige- 
Ttna папа  Chalil., G .v e la s c o e n s is  Cushm. Тйхий океан: поднятие Шатского (скв.
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Зональная шкала палеогеновых отложений Атлантического океана 
по планктонным фораминнферам

Та б ли ца  4

I О
тд

ел
 I

П
од


от

де
л

Зона Скважины

О
л

и
го

ц
ен

Globorotalia kugleri s. str. 14, 17, 18. 146, 151, 153,366

Gobigerina ciperoensis 14,17, 18, 19, 20,22, 94,96,98,135,151, 
354, 355, 357, 362,366,369

Globorotalia opima opima
10, 14, 17, 19, 20, 22, 31, 86,94,95,96,97, 
146,151, 354, 360, 362,363, 366,369,370, 
386,406, 329

Gobigerina ampliapertura 10,14,17, 19, 20, 21,22,86,144,153,357, 
360,363,366,369,400

Gobigerina sellii 14,17,19,20,21,366,369 94, 95, 144, 
354, 357,363Gobigerina tapuriensis 14, 19, 20, 366, 369

Э
оц

ен

Ве
рх

ни
й

Goborotalia cunialensis 
(Gobigerina gortami -  
Goborotalia centralis)

14, 86, 357, 363, 366, 369,401

Goborotalia cocoaensis 14,19,86,94,97,354,357,361,362,401
Gobigerapsis semiinvolutus 19, 86.94,95.98, 357, 359,401

Ср
ед

ни
й

Truncorotaloides rohri 19,98,144, 362, 366,401.402
Orbulinoides beckmanni 6,10, 19,108, 144, 363,366,401,402

Goborotalia lehneri 6, 20, 22, 356,362,366,369, 390,400,401

Gobigerapsis kugleri 6,19, 20, 21, 22,94,95, 356,366, 384,390, 
400,401

Hantkenina aragonensis 6,19, 21,94,95,118, 356, 362,366, 384, 
390,400,401

Н
иж

ни
й

Goborotalia palmerae 20,95,98,112,356,363,366,384,387, 
401

Goborotalia aragonensis 20,21,356,357,363,366,367,370,390, 
401

Goborotalia formosa 20,98,153,356,364,366,387,390,400, 
401

Goborotalia subbotinae 20, 21,94,96,98, 118, 152, 329,366,400, 
401

| 
П

ал
ео

ц
ен

Ве
рх

ни
й Goborotalia velascoensis 20, 21,94,95.96,98, 150,152,363, 3 « ,  

366, 370,401,329
Goborotalia pseudo— 
menardii

20,21,86,94,95,96,144,146,356,366, 
370,384,390,401,329

Goborotalia angulata 20, 21, 119,151, 152,153, 356,357,363, 
366, 370,384

Acarinina uncinata 20,151,356, 366,384,401

| Д
ат

ск
ий

 я
ру

с |

Goborotalia trinidadensis
20,86,94,95,151,356,357, 
363,364, 366,384 21,354, 

358,385, 
401Gobigerina taurica 20,95, 356, 384,390

146
Gobigerina eugubina 20,152,153,356

4 7 ,  3 0 5 ) ,  Каролинская абиссальная равнина (скв. 1 9 9 ) ,  поднятие Онтонг- 
Джава (скв. 2 8 8 , 2 8 9 ) ,  южнее острова Рождества (скв. 3 1 6 ) ,  впадина Но
вой Каледонии (скв. 2 0 6 ) ,  поднятие Лорд-Хау (скв. 2 0 7 ,  2 0 8 ) .  'Атланти
ческий океан: хребет " J—аномалии* (скв. 3 8 4 , плато Блейк (скв. 3 9 0 ) ,  МеК̂  
сиканский залив (скв. 8 6 , 9 4 , 9 5 ) ,  пролив Флориды (скв. 9 6 ) ,  поднятие Де*" 
мерара (скв. 1 4 4 ) ,  Венесуэльская впадина (скв. 1 4 6 ) ,  плато Сан-Паулу (скв* 
3 5 6 ) ,  поднятие Риу-Гранди (скв. 2 1 ) ,  Бразильская впадина (скв. 2 0 ) ,  под-
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датие Сьерра-Леоне (скв. 3 6 6 ) ,  Марокканская впадина (скв. 3 7 0 ) ,  Бискай
ский залив (скв. 4 0 1 ) .

Зона Globorotalia velascoensis с G. velascoensis  (Cushm.), G. acuta Toulm., 
G. apanthesma Loebl. et Tapp., G. hispidicidaris  Loebl. et Tapp., G. imitata 
Subb., G. aequa Cushm. et Renz, Acarinina acarinata Subb., A.mckannai  (White), 
A, primitive, (Finl.), Am soldadoensis. ( B r o n n Globigerina ve lascoensis  Cushm., 
G. папа Chalil., G. quadritriloculinoides Chalil. Тихий океан: поднятие Шатского 
(скв. 4 7 , 3 0 5 ) ,  Каролинская абиссальная равнина (скв. 1 9 9 ) ,  поднятие Он- 
тояг-Джава (скв. 2 8 9 ) ,  южнее острова Рождества (скв. 3 1 6 ) .  Атлантичес- 
уяй океан: Багамское плато (скв. 9 8 ) ,  Мексиканский залив, (скв. 9 4 , 9 5 ) ,  
пролив Флориды (скв. 9 6 ) ,  Венесуэльская впадина (скв. 1 5 0 ) ,  поднятия Ни
карагуа (скв. 1 5 2 ) ,  поднятие Риу-Гранди (скв. 2 1 ) ,  Бразильская впадина 
(скв. 2 0 ) ,  Китовый хребет (скв. 3 5 3 ) ,  Ангольская впадина (скв. 3 6 4 ) ,  под
нятие Сьерра-Леоне (скв. 3 6 6 ) ,  Марокканская впадина (скв. 3 7 0 ) ,  Бискай
ский залив (скв. 4 0 1 ) .

Две последние зоны в шкале палеогена СССР образуют верхний палеоцен.
Для подразделения эоцена на подотделы в акватории Тихого и Атланти

ческого океанов используется та же стратиграфическая шкала, что и для рас
членения эоцена на прилегающей территории континентов и островов, т .е. от>- 
личная от унифицированной шкалы палеогена СССР.

Нижний эоцен состоит из четырех зон:
Зона Globorotalia subbotinae с G.subbotinae  Moroz., G. aequa Cushm. et 

Renzt G. wilcoxensis  Cushm. et Pont., G. formosa gracilis Bolli, Acarinina p se - 
udotopilensis Subb., [A, primitive (Finl ), \A. acarinata Subb., A. soldadoensis  
(Bronn.), Globigerina compress aform is Chalil., P seudoh as tigerina wilcoxensis  
(Cushm. et Pont.). Северо-восточная часть Тихого океана (скв. 3 9 ) ,  подня
тие Шатского (скв. 4 7 ) ,  район поднятия Хорайзон (скв. 3 1 3 ) ,  южнее остро
ва Рождества (скв. 3 1 6 ) ,  поднятие Онтонг-Джава (скв. 2 8 9 ) .  Атлантичес
кий океан: Багамское плато (скв. 9 8 ) ,  Мексиканский залив (скв. 9 4 ) ,  про
лив Флориды (скв. 9 6 ) ,  поднятие Никарагуа (скв. 1 5 2 ) ,  поднятие Риу-Гран
ди (скв. 2 1 ) ,  Бразильская впадина (скв. 2 0 ) ,  восточная часть Фолклендского 
плато (скв. 3 2 9 ) ,  поднятие Сьерра-Леоне (скв. 3 6 6 ) ,  Бискайский залив (скв. 
118, 4 0 0 , 4 0 1 ) .

Зона Globorotalia formosa (или зона Globorotalia marginodentata) с G. /or- 
mosq formosa Bolli, G. formosa gracilis  Bolli, G. marginodentata Subb., G. quetra 
Bolli, G.lensiformis  Subb., [Acarinina triplex Subb., [A. soldadoensis  (3ronn.), A.pse»  
udotopilensis Subb., [A. esnaensis  (LeRoy), Globigerina prolata Bolli, Chilo- 
Zuembelina wilcoxensis  (Cushm. et Pont.), Pseudohas tiger ina wilcoxensis  (Cushm. 
et Pont.). Тихий океан: северо-западная часть Императорских гор (скв. 1 9 2 ) ,  
йоднятие Шатского (скв. 4 7 , 3 0 5 ) ,  гай от Ита-Ма**-Таи (скв. 2 0 0 ) ,  подня
тие Онтонг-Джава (скв. 2 8 9 ) ,  поднятие Лорд-Хау (скв, 2 0 7 ) .  Атлантичес
кий океан: Бермудское поднятие (скв. 3 8 7 ) ,  Багамское плато (скв. 9 8 ) ,  пла
то Блейк (скв. 3 9 0 ) ,  Венесуэльская впадина (скв. 1 5 3 ) ,  плато Сан-Паулу 
(скв. 3 5 6 ) ,  Бразильская впадина (скв. 2 0 ) ,  Ангольская впадина (скв. 3 6 4 ) ,  
поднятие Сьерра-Леоне (скв. 3 6 6 ) ,  Бискайский залив (скв. 4 0 0 ,  4 0 1 ) .

Зона Globorotalia aragonensis с G. aragonensis Nutt., G. marksi Mart., G. qu- 
etra Bolli, G. caucasica  Glaessn., Acarinina interposita  Subb., A. pentacame^ 
rata (Subb.), A . pseudotopilensis  Subb., A . triplex Subb., A . broedermanni (Bronn.

Berm.), A . aspensis  (Colom), Globigerina pseudoeocaena Subb., G. 
titaequispira Subb. Тихий океан: поднятие Шатского (скв. 4 7 , 3 0 5 ) ,  гайот Ко- 
*° (скв. 3 0 8 ) ,  район поднятия Хорайзон (скв. 3 1 3 ) ,  поднятие Онтонг-Джава 
(скв. 2 8 9 ) ,  Коралловое море (скв. 2 8 7 ) .  Атлантический океан: пла- 
70 Блейк (скв. 3 9 0 ) ,  плато Сан-Паулу (скв. 3 5 6 ) ,  поднятие Риу- 
ГрвНди (скв. 2 1 , 3 5 7 ) ,  Бразильская впадина (скв, 2 0 ) ,  Китовый
хребет (скв. 3 6 3 ) ,  поднятие Сьерра-Леоне (скв. 3 6 6 ) ,  впадина Ост
овов Зеленого Мыса (скв. 3 6 7 ) ,  Марокканская впадина (скв. 3 7 0 ) ,  
Бискайский залив (скв. 4 0 1 ) .
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Зона Globorotalia palmerae (или зона Acarinina pentacamerata), комплекс 
планктонных фораминифер которой близок к только что приведенному. Здесь 
особенно многочисленны Acarinina pentacamerata (Subb.), А . aspensis  (Colom) 
в сочетании с Globorotalia caucasica  Glaessn. и Globigerina senni (Beckm.). Тц. 
хий океан: поднятие Шагского (скв. 4 7 ) ,  район к юго-востоку 
от Гавайских островов (скв. 1 6 2 ) ,  Коралловое море (скв. 2 8 7 )  щ 
северо-восточная часть океана (скв. 3 8 ) .  Атлантический океан: 
Бермудское поднятие {скв. 3 8 7 ) ,  хребет r J -аномалии* (скв. 3 8 4 ) ,
Лабрадорское море (скв. 1 1 2 ) ,  Багамское плато (скв. 9 8 ) ,  Мексиканский 
залив (скв. 9 5 ) ,  плато Сан-Паулу (скв. 3 5 6 ) ,  Бразильская впадина (скв.20), 
Китовый хребет (скв. 3 6 3 ) ,  поднятие Сьерра-Леоне (скв. 3 6 6 ) .

Отложения не расчлененных зон Globorotalia aragonensis и Globorotalia pal
merae встречены в южной части Тихого океана на плато Кемпбелл к югу от 
Новей Зеландии (скв. 2 7 7 ) .

Средний эоцен подразделяется на пять зон:
Зона Hantkenina aragonensis с Acarinina bullbrooki (ВоШ), Л. aspensis (Co

lom), Л. pentacamerata (Subb.), Globorotalia caucasica  Glaessn., G. spinulosa  
Cushm., G9 renzi Bolli, Globigerina boweri Bolli, G. senni (3eckm.), G.pseudoe• 
ocaena Subb., Pseudohastigerina micra (Cole). Тихий океан: поднятие Шатского 
(скв. 4 7 ) ,  район к юго-востоку от Гавайских островов (скв. 1 6 2 ) ,  Корал
ловое море (скв. 2 8 7 ) ,  севернее островов Туамоту (скв. 3 1 8 ) .  Атланти
ческий океан: Бермудское поднятие (скв. 6 ) , хребет r J - аномалии" (скв.384), 
плато Блейк (скв. 3 9 0 ) ,  Мексиканский залив (скв. 9 4 , 9 5 ) ,  плато Сан- 
Паулу (скв. 3 5 6 ) ,  поднятие Риу-Гранди (скв. 2 1 ) ,  Бразильская впадина 
(скв. 1 9 ) ,  Китовый хребет (скв. 3 6 2 ) ,  поднятие Сьерра-Леоне (скв. 3 6 6 ) ,  
Бискайский залив (скв. 1 1 8 , 4 0 0 ) *

Зона Globigerapsis kugleri характеризуется сходным комплексом планктон- 
НБ1Х фораминифер. Здесь появляются G. kugleri Bolli, Loebl. et Tapp., G. index 
(Finl.), Truncorotaloides topilensis  (Cushm.), T 9rohri Bronn. et Berm., которым 
сопутствуют [Acarinina bullbrooki (Bolli), Л. aspensis  (Colom), Globorotalia spi
nulosa  Cushm., G .renzi  Bolli,. Globigerina boweri Bolli, G. senni (Beckm.) и др, 
Тихий океан: поднятие Онтонг-Джава (скв. 2 8 9 ) ,  Коралловое море (скв.2 8 7 ), 
плато Манихики (скв. 3 1 7 ) ,  севернее островов Туамоту (скв. 3 1 8 ) .  Атлан
тический океан: Бермудское поднятие (скв. 6 ) , хребет "J-аномалии* (скв. 
3 8 4 ) ,  плато Блейк {скв. 3 9 0 ) ,  Мексиканский залив (скв. 9 4 , 9 5 ) ,  плато 
Сал-Паулу (скв. 3 5 6 ) ,  поднятие Риу-Гранди (скв. 2 1 , £ 2 ) ,  Бразильская впа
дина (скв. 1 9 , 2 0 ) ,  поднятие Сьерра-Леоне (скв. 3 6 6 ) ,  Бискайский залив 
(скв. 4 0 0 ,  4 0 1 ,  4 0 2 ) .

Зона Globorotalia lehneri с G9 lehneri Cushm. et Jarv., G. spinulosa  Cushm., 
G. renzi  Bolli, G.frontosa(Subb.), Truncorotaloides topilensis  (Cushm.), T. rohri 
Bronn. et Berm., Globigerapsis kugleri Bolli, Loebl. et Tapp., G. index (Finl.), 
Globigerinatheca barri Bronn., Acarinina bullbrooki (Bolli), Globigerina pseudoeo• 
caena Subb., Hantkenina lehneri Cushm. et Jarv.Тихий океан: поднятие Онтонг- 
Джава (скв. 2 8 9 ) ,  плато Манихики (скв. 3 1 7 ) ,  севернее островов Туамоту 
(скв. 3 1 8 ) .  Атлантический океан: Бермудское поднятие (скв. 6 ) , плато Блейк 
(скв. 3 9 0 ) ,  плато Сан-Паулу (скв. 3 5 6 ) ,  поднятие Риу-Гранди (скв. 2 2 ) ,  
Бразильская впадина (скв. 2 0 ) ,  Китовый хребет (скв. 3 6 2 ) ,  поднятие Сьерра 
Леоне (скв. 3 6 6 ) ,  континентальный склон Испанской Сахары (скв. 3 6 9 ) ,  Био*’ 
кайский залив (скв. 4 0 0 ,  4 0 1 ) .

Зона Orbulinoides beckmanni с О. beckmanni Blow et Saito, Globorotalia cen• 
tralis Cushm. et Berm. (= G. pomeroli Bolli et Toum.), G9frontosa ( Subb.), G. bo* 
livariana (Pett.), G. spinulosa  Cushm., Hantkenina alabamensis Cushm., Trunm 
corotaloides topilensis  (Cushm.), T. rohri Bronn. et Berm., Globigerinatheca bar• 
ri Bronn., Globigerapsis index (Finl.), Globigerina pseudovenezuelana  Вапд. et 
Blow, G.pseudoeocaena  Subb., Acarinina bullbrooki (Bolli). Тихий океан: под
нятия Хорайзон (скв. 4 4 ) ,  Онтонг-Джава - (скв. 6 4 , 2 8 9 ) ,  Магеллана 
(скв. 1 6 7 ) ,  гайог Ига-Маи-Таи (скв. 2 0 2 ) .  Атлантический океан:'
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Бермуд0X00 поднятие (скв. 6 ) ,  абиссальная равнина северо-восточ
нее Бермудского поднятия (скв. 1 0 ) ,  континентальный склон юго- 
восточнее Нью-Йорка (скв. 1 0 8 ) ,  поднятие Демерара (скв. 1 4 4 ) ,  Бра
зильская впадина (скв. 1 9 ) ,  Китовый хребет (скв. 3 6 3 ) ,  поднятие Сьерра- 
Леоне (скв. 3 6 6 ) ,  Бискайский залив (скв. 4 0 1 ,  4 0 2 ) .

Зона Truncorotaloides rohri с Т *rohri Bnonn. et Berm., Acarinina rugosoacu- 
leata Subb., Hantkenina longispina Cushm., Globigerapsis index (Finl.), G.fro- 
picalis Bann. et Blow, Globorotalia spinulosa  Cushm., G. pomeroli Bolli et 
Toum., P seudohastigerina micra (Cole), Globigerina galavisi Berm., G. turcmenica 
Chalil«» G. incretacea Chalil., G. praebulloides Blow,. G. pseudovenezuelana  
Bann. et Blow. Тихий океан: поднятия Хорайзон (скв. 4 4 , 1 7 1 ) ,  Онтонг-Джа
за (скв. 6 4 , 2 8 9 ) ,  Магеллана (скв. 1 6 7 ) .  Атлантический океан: Багамское 
плато (скв. 9 8 ) ,  хребет Демерара (скв. 1 4 4 ) ,  Бразильская впадина (скв. 1 9 ) ,  
Китовый хребет (скв. 3 6 2 ) ,  поднятие Сьерра-Леоне (скв. 3 6 6 ) ,  Бискайский 
залив (скв. 4 0 1 ,  402г).

Верхний эоцен включает три зоны:
Зона Globigerapsis semiinvolutus с G. semiinvolutus  (K eijz .), G. tropicalis 

Bann. et Blow, G. index (Finl.), Globigerina corpulenta Subb., G. pseudovene* 
zuelana Bann. et Blow, G. galavisi Berm., G. angiporoides Horn., Hantkenina 
suprasuturalis Bronn., Globorotalia cerroazulensis  ( Cole), G. pomeroli Bolli et 
Toum., P seudohastigerina micra (Cole).Тихий океан: поднятия Шатского (скв. 
305) ,  Хорайзон (скв. 4 4 ) ,  Магеллана (скв. 1 6 7 ) ,  Онтонг-Джава (с к в .2 8 9 ), 
плато Манихики (скв. 3 1 7 ) ,  севернее островов Туамоту (скв. 3 1 8 ) .  Атлан
тический океан: Багамское плато (скв. 9 8 ) ,  Мексиканский залив (скв. 8 6 ,
94, 95), Бразильская впадина (скв. 19), поднятие Риу-Гранди (скв. 3 5 7 ), 
Китовый хребет (скв. 3 5 9 ) , Бискайский залив (скв. 4 0 1 ) .

Зона Globorotalia cocoaensis с G. cocoaensis  Cushm., , G. cerroazulensis  (Co
le), G. pomeroli Bolli et Toum., Cribrohantkenina inf lata (Howe), Hantkenina 
brevispina Cushm., Globigerapsis tropicalis Bann. et Blow, Globigerina corpulenta 
Subb., G. pseudovenezuelana  Bann. et Blow. Тихий океан: поднятия Шатского 
(скв. 3 0 5 ) ,  Хорайзон (скв. 4 4 ) ,  Онтонг*-Джава (скв. 6 4 , 2 8 9 ) ,  Магеллана 
(скв. 1 6 7 ) ,  плато Манихики (скв. 3 1 7 ) ,  севернее островов Туамоту (скв.3 1 8 ) ,  
западнее Перуанско-Чилийского желоба (скв. 3 2 1 ) ,  За па дно-Филиппинская впа-. 
Дина (скв. 2 9 2 ) .  Атлантический океан: Мексиканский залив (скв. 8 6 ,  9 4 , 9 7 ) ,  
хребет Сеара (скв. 3 5 4 ) ,  поднятие Риу-Гранди (скв. 3 5 7 ) ,  Бразильская впа
дина (скв. 14 , 1 9 ) ,  впадина Кейпа (скв. 3 6 1 ) ,  Китовый хребет (скв. ^ 62) ,  
Бискайский залив (скв. 4 0 1 ) .

Самая верхняя зона верхнего эоцена носит название зона Globorotalia cunia- 
lensis (по терминологии Болли) или зона Globigerina gortanii-Globorotalia cen- 
'tralis (по терминологии Блоу). Она содержит комплекс планктонных форамини- 
фбр» переходный к олигоценовому. Совместно с Globorotalia centralis Cushm.

Berm, (a G. pomeroli Bolli et Toum.), G. insolita  Jenk., Pseudohastigerina 
micra (Cole), Globigerina angiporoides Horn., G. gortanii (Bors.), G.galavisi Berm., 
G. praebulloides Blow, G. tripartita Koch , редкими Globorotalia cerroazulensis  

ICole) и Hantkenina primitiva Cushm. et Jarv., типичными для эоцена, в этой зо
не встречаются Globigerina ampliapertura Bolli, G. officinalis  Subb., G. ouachi- 
taensis Howe et Wall., Globorotalia gemma Jenk., G. папа Bolli, Globigerinita uni• 
Cava 3olli, Loebl. et Tapp., Globorotaloides suteri Bolli, характерные уже для 
олигоцена. Восточная экваториальная часть Тихого океана (скв. 7 7 ) ,  подня-* 
тие Магеллана (скв. 1 6 7 ) ,  Западно-Филиппинская впадина (скв. 2 9 2 ) .  Ат
лантический океан: Мексиканский залив (скв. 8 6 ) ,  Бразильская впадина (скв. 
14),  поднятие Риу-Гранди (скв. 3 5 7 ) ,  Китовый хребет (скв. 3 6 3 ) ,  подня
тие Сьерра-Леоне (скв. 3 6 6 ) ,  континентальный склон Испанской Сахары 
(скв. 3 6 9 ) ,  Бискайский залив (скв. 4 0 1 ) .

Олигоцен состоит из шести зональных единиц:
Зона Globigerina tapuriensis с G. tapuriensis Bann. et Blow, G. tripartita 

^°ch, G. ampliapertura Bolli, G. prasaepis  Blow, G. angiporoides Horn., G. o//i- 
Ctnalis Subb., G. ouachitaensis  Howe et Wall., G. angustiumbilicata  3olli, Globo-

59



rotalia папа Bolli, G. gemma Jenk., Globigerinita unicava Bolli, Loebl. et Tapp% 
Globorotaloides suteri Bolli, Pseudohastigerina barbadoensis Blow, CassigerineU i 
la chipolensis  (Cushm. et Pont.), Chiloguembelina cu6ercs*\s(Palm.). Тйхий oic©* 
ан: поднятия Шатского (скв. 3 0 5 ) ,  Хорайзон (скв. 4 4 , 1 7 1 ) ,  Магеллана 
(скв. 1 6 7 ) ,  Западно-Филиппинская впадина (скв. 2 9 2 ) ,  у островов Новые 
Гебриды (скв. 2 8 6 ) ,  восточная экваториальная часть Тихого океана (скв.77), 
район .западнее Перуанско-Чилийского желоба (скв. 3 2 1 ) ,  у островов Лайн 
(скв. 1 6 5 ) .  Атлантический океан: Бразильская впадина (скв. 1 4 , 1 9 , 2 0 ) ,  
поднятие Сьерра-Леоне (скв. 3 6 6 ) ,  континентальный склон Испанской Саха
ры (скв. 3 6 9 ) .

Зона Globigerina sellii характеризуется сходным комплексом планктонных 
фораминифер, отличаясь главным образом присутствием G. se lli i  (Borsetti). 
Тихий океан: поднятия Хорайзон (скв. 4 4 , 1 7 1 ) ,  Онтонг-Джава (скв. 6 4 , 
2 8 8 ,  2 8 9 ) ,  Магеллана (скв. 1 6 7 ) ,  Западно-Филиппинская впадина (скв.292), 
восточная экваториальная область Тихого океана (скв. 7 7 , 7 8 ) ,  южнее ости 
рова Рождества (скв. 3 1 6 ) ,  западнее Перуанско-Чилийского желоба (скв. 
3 2 1 ) ,  у островов Лайн (скв. 1 6 5 ) .  Атлантический океан: Бразильская впа
дина (скв. 1 4 , 1 9 , 2 0 ) ,  поднятие Риу-Гранди (скв. 2 1 ) ,  восточный склон 
Срединно-Атлантического хребта (скв. 1 7 ) ,  поднятие Сьерра-Леоне (скв.366), 
континентальный склон Испанской Сахары (скв. 3 6 9 ) .

Поскольку комплексы планктонных фораминифер зон Globigerina tapuriensis ! 
и Globigerina sellii близки между собой, некоторые авторы объединяют эти 
подразделения в зону Cassigerinella chipolensis—Pseudohastigerina micra. Пом
еле дняя установлена в восточной экваториальной области Тихого океана (скв, 
7 0 ,  7 1 , 7 2 , 7 3 , 7 4 ) ,  на северо-востоке океана у Калифорнии (скв. 1 7 2 ) ,  
поднятии Хесса (скв. 3 L 0 )  и плато Манихики (скв. 3 1 7 ) .  Атлантический 
океан: Мексиканский залив (скв. 9 4 , 9 5 ) ,  поднятие Демерара (скв. 1 4 4 ) ,  хр* 
бет Свара (скв. 3 5 4 ) ,  поднятие Риу-Гранди (скв. 3 5 7 ) ,  Китовый хребет (скв, 
3 6 3 ) .

Зона Globigerina ampliapertura с G. ampliapertura Bolli, G. selli i  (Bors.), 
G. prasaepis  Blow, G. senilis  Bandy, G. ouachitaensis  Howe et Wall., G. gala• 
v is i  B e r m G.angustiumbilicata  Bolli, Globigerinita unicava Bolli, Loebl. et Tapp,, 
Globorotalia папа Bolli; представители рода Pseudohastigerina  в этой зоне от- 
сутствуют. Тихий океан: район у побережья Калифорнии (скв. 3 4 ) ,  эквато
риальная область Тихого океана (скв. 6 9 , 7 0 , 7 3 , 7 4 , 7 5 , 7 7 , 7 8 , 1 6 0 ,  
1 6 1 ) ,  острова Лайн (скв. 1 6 5 ) ,  поднятие Хорайзон (скв. 4 4 , 1 7 1 )  и район 
к северу от него (скв. 3 1 3 ) ,  поднятие Хесса (скв. 3 1 0 ) ,  Западно-Филиппин
ская впадина (скв. 2 9 2 ) ,  поднятие Онтонг-Джава (скв. 2 8 8 , 2 8 9 ) ,  плато 
Манихики (скв. 3 1 7 ) ,  западнее Перуанско-Чилийского желоба (скв. 3 2 1 ) ,  под* 
нятие Магеллана (скв. 1 6 7 ) .  Атлантический океан: абиссальная равнина к 
северо-востоку от Бермудского поднятия (скв. 1 0 ) ,  Мексиканский залив (скв. 
8 6 ) ,  Венесуэльская впадина (скв. 1 5 3 ) ,  поднятие Демерара (скв. 1 4 4 ) ,  Бра
зильская впадина (скв, 1 4 , 1 9 , 2 0 ) ,  поднятие Риу-Гранди (скв. 2 1 , 2 2 , . 3 5 7 ) .  
восточный склон Срединно-Атлантического хребта (скв. 1 7 ) ,  впадина Кейпа 
(скв. 3 6 0 ) ,  Китовый хребет (скв. 3 6 3 ) ,  поднятие Сьерра-Леоне (скв. 3 6 6 ) ,  
континентальный склон Испанской Сахары (скв. 3 6 9 ) ,  Бискайский залив (скв. 
4 0 ° ) .

Зона Globorotalia opima с обильными экземплярами G.opima Bolli в со
четании с G. папа Bolli, Globigerina ciperoensis  Bolli, G. angustiumbilicata Bol* 
li, G. galavisi  Berm., G. prasaepis  Blow, G. praebulloidex Blow, G. euapertura 
Jenk., G. ouachitaensis  Howe et Wall., Globigerinita ^unicava (Bolli, Loebl. et 
Tapp,}, Cassigerinella chipolensis  (Cushm. et Pont.). Тйхий океан: поднятие Хес
са (скв; 3 1 0 ) ,  Запа дно* Филиппинская впадина (скв. 2 9 2 ) ,  восточная эквато
риальная область Тихого океана (скв. 4 2 , 6 9 , 7 0 ,  7 1 , 7 2 , 7 3 , 7 7 , 7 8 , 1б0, 
1 6 1 ) ,  Восточно-Каролинская впадина (скв, 6 3 ) ,  поднятия Онтонг-Джава (скв, 
6 4 , 2 8 8 ,  2 8 9 ) ,  Магеллана (скв. 1 6 7 ) ,  ^Хорайзон (скв. 1 7 1 )  и район к се 
веру от этого гайота (скв. 3 1 3 ) ,  острова Лайн (скв. 1 6 5 ,  3 1 5 ) ,  плато Ма* 
нихики (скв. 3 1 7 ) ,  острова Туамоту (скв. 3 1 8 ) ,  острова Новые Гебриды
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(скв. 2 8 6 ) ,  район севернее Маркизских островов (скв. 7 4 , 7 5 ) ,  район меж
ду Галапагосским поднятием и Перуанско-Чилийским желобом (скв. 3 2 0 , 3 2 1 ) .  
Атлантический океан: южная часть плато Рокколл (скв. 4 0 6 ) ,  Бермудское 
поднятие (скв. 3 8 6 ) ,  абиссальная равнина к северо-востоку от Бермудского 
поднятия (скв. 1 0 ) ,  Мексиканский залив (скв. 8 6 , 9 4 , 9 5 , 9 7 ) ,  пролив Фло
риды (скв. 9 6 ) ,  Венесуэльская впадина (скв. 3 1 , 1 4 6 ,  1 6 1 ) ,  хребет Сеара 
(скв. 3 5 4 ) ,  Бразильская впадина (скв. 1 4 , 1 9 , 2 0 ) ,  поднятие Риу-Гранди 
(скв. 2 2 ) ,  восточный склон Срединно-Атлантического хребта (скв. 1 7 ) ,  впа
дина Кейпа (скв. 3 6 0 ) ,  Китовый хребет (скв. 3 6 2 ,  3 6 3 ) ,  поднятие Сьерра- 
Леоне (скв. 3 6 6 ) ,  континентальный склон Испанской Сахары (скв. 3 6 9 ) ,  Мо- 
рокканская впадина (скв. 3 7 0 ) .

Зона Globigerina ciperoensis с многочисленными G. ciperoensis  Bolli, G. ап- 
gulisuturalis Bolli в сочетании с G. angustiumbilicata  Bolli, G. ouachitaensis  
Howe et Wall., G. venezuelana  H e d b Globigerinita dissimilis  (Cushm. et Berm.), 
G. unicava (Bolli, Loebl. et Tapp.), Globorotalia папа Bolli, G. pseudokugleri  
Blow. Тихий океан: поднятие Шатского (скв. 3 0 5 ) ,  хребет Палау-Кюсю (скв. 
296) ,  Западно-Филиппинская впадина (скв. 2 9 2 ) ,  Каролинское поднятие (скв. 
56, 57 ) ,  Восточно-Каролинская впадина (скв. 6 3 ) ,  поднятие Хорайзон (скв. 
171) и район к северу от него (скв. 3 1 3 ) ,  восточная экваториальная об
ласть Тйхого океана (скв. 6 9 , 7 0 , 7 1 , 7 2 , 7 7 , 7 8 , 1 5 9 ,  1 6 0 ,  1 6 1 ) ,  ость. 
рова Лайн (скв, 1 6 5 ,  3 1 5 ) ,  севернее Маркизских островов (скв. 7 4 ,  7 5 ) ,  
поднятие Магеллана (скв. 1 6 7 ) ,  поднятие Онтонг-Джава (скв. 2 8 8 ,  289) ,*  
плато Манихики (скв. 3 1 7 ) ,  острова Туамоту (скв. 3 1 8 ) ,  Коралловое море 
(скв. 2 0 9 , 2 8 7 ) ,  район между Галапагосским поднятием и Перуанско-Чи
лийским желобом (скв. 3 2 0 ,  3 2 1 ) .  Атлантический океан: Мексиканский залив 
(скв. 9 4 ) ,  пролив Флориды (скв. 9 6 ) ,  Багамское плато (скв. 9 8 ) ,  Венесу
эльская впадина (скв. 1 5 1 ) ,  хребет Сеара (скв. 3 5 4 К Бразильская впадина 
(скв. 1 4 , 1 9 , 2 0 , 3 5 5 ) ,  поднятие Риу-Гранди (скв. 2 2 , 3 5 7 ) ,  восточный 
склон Срединно-Атлантического хребта (скв. 1 7 , 1 8 ) ,  Китовый хребет (скв. 
362),  поднятие Сьерра-Леоне (скв. 3 6 6 ) ,  континентальный склон Испанской 
Сахары (скв. 3 6 9 ) .

В свете современных стратиграфических представлений олигоцен заканчи
вается зоной Globorotalia kugleri s. str. (Bolli, Premoli Silva, 1 9 7 3 ) ,  которая 
охватывает отложения нижней части зоны Globorotalia kugleri s.l. без npezv- 
ставителей рода Globigerinoides. Комплекс планктонных фораминифер зоны Glo
borotalia kugleri s. str. включает G. kugleri Bolli, G. pseudokugleri Blow, G. папа 
Bolli, G. siakensis  (LeRoy), Globigerina angustiumbilicata  Bolli, G. praebulloides 
Blow, G. juvenilis  Bolli, G. venezuelana  Hedb., Globigerinita d issim ilis  (Cushm. 
et berm.), G. unicava (Bolli, Loebl. et Tapp.), Globorotaloides suteri  Bolli, Cas- 
s igerinella chipolensis  (Cushm.et Pont.X В Атлантическом океане отложения зо
вы установлены в Венесуэльской впадине (скв. 1 4 6 , 1 5 1 ,  1 5 3 ) ,  Бразиль
ской впадине (скв. 1 4 ) ,  на восточном склоне Срединно-Атлантического хреб- 
та (скв. 1 7 , 1 8 ) ,  поднятии Сьерра-Леоне (скв. 3 6 6 ) .  Несомненно, и в Ат
лантическом, и в Тихом океанах осадки зоны Globorotalia kugleri s. str. поль
зуются широким распространением, но они входят в состав ранее выделявшей— 
ся зоны Globorotalia kugleri s. 1.

НЕОГЕН

Неогеновые отложения в Тихом и Атлантическом океанах вскрыты мно
жеством скважин и зональная шкала неогена по планктонным фораминиферам 
Разработана с большими подробностями (табл. 5, 6 ),

Н качестве границы палеогена и неогена принимается уровень появления 
Р°Да Globigerinoides, т.е. подошва зоны Globigerinoides primordius -  Globoro- 
ала kugleri. Нижний миоцен состоит из пяти зон:

Зона Globigerinoides primordius — Globorotalia kugleri c Globigerinoides pri• 
m°rd.ius Bann. et Blow, Globorotalia kugleri Bolli, G. siakensis  LeRoy, G. папа
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Т а б л и ц а  5
Зональная шкала миоценовых отложений Тихого океана по планктонным 
фораминнферам

73
п
0
Я

тдел 
од- 
гдел 
РУС__

Зона Скважины
Г 

М
И

О
Ц

ЕН
 

|
Ве

рх
ни

й М
ес

си
нс

ки
й Globorotalia tumida (Globorotalia 

margaritae margaritae)
N 18

33, 34, 36, 47, 48, 56, 57, 62, 63, 71, 72, 73, 77, 
79, 80, 83, 84,155, 157, 158, 173, 200, 205, 206, 
208, 210, 286, 289, 292, 296,297, 305,310,315, 
317, 318,319

Globorotalia plesiotumida 
N 17

33, 34, 36, 47,48, 56, 62, 63, 64, 71, 72, 77, 79, 
80, 83, 84, 155, 157, 158, 173, 200, 205, 208, 289, 
292, 296, 305, 310, 315, 317,318,319

То
рт

он
ск

ий
 

I

Globorotalia merotumida 
(Globorotalia acostaensis) 

N 16

55 ,56 ,62 ,63 ,71 ,72 ,77 , 79, 82, 83, 155,
158,167,173, 200,205, 208, 288, 289, 292, 296, 
305, 310, 315,316,317,318,319

Globorotalia continuosa 
N 15

55, 56, 62, 63, 64, 71, 77, 83,155, 158, 173, 
200, 205, 208, 289, 292, 296, 305 317, 318, 
319

1 
Ср

ед
ни

й 
|

с--

Globigerina nepenthes -  
Globorotalia siakensis 

N 14

55, 56, 62, 63, 64, 70, 71,155,158,173, 
205, 208, 209, 288,289,292,296, 317, 
319

54, 79, 
167,
278,
279,
280, 
281, 
305, 
310, 
317, 
318

Sphaeroidinellopsis subdehiscens — 
Globigerina druryi 

N 13

62, 63, 71,77, 158, 173, 205, 208, 288, 
289,292, 296,315,317,319

Globorotalia fohsi lobata 
(Globorotalia fohsi)

N 12

55,56,63,70,71,72,73,77,155,158,173, 
205, 208, 288, 289,292, 296, 319

Globorotalia fohsi fohsi 
(Globorotalia praefohsi) 

N 11

55,63,70,71,73, 77,78, 79,80,81, 
155, 173, 205,208,289,319

Globorotalia peripheroacuta 
N 10

55, 56, 63, 64, 70,71, 73, 77, 78, 79, 
80,81, 155, 173, 205, 208, 288, 289, 
319

Orbulina suturalis -  
Globorotalia peripheroronda 

N9

55, 56, 63, 64, 71,73, 77. 78, 79, 80, 81, 
167, 173, 200, 205, 206, 207, 289, 292, 
296,313,319

Н
иж

ни
й

1 
Ак

ви
та

нс
ки

й 
| 

Бу
рд

иг
ал

ьс
ки

й Praeorbulina glomerosa 
N8

55, 62,63, 64, 71, 74, 75, 77, 78, 79, 80,81. 167, 
171, 173, 200, 279,281,288,289, 292, 296,315, 
317,319,320

Globigerinatella insueta 
N7

55, 63, 64, 71, 72, 77, 78, 79, 80, 159, 173, 208, 
289,292,296,317

Globigerinita stainforthi 
N6

55, 63, 64, 69, 173. 200, 289, 292, 
296,317, 320

70,71,74, 
75, 77, 78, 
79, 80, h59, 
178, 208, 209

Globigerinita dissimilis 
N5

55, 59,64, 171, 208, 289, 292, 
296,317

Globigerinoides primordius -  
Globorotalia kuglcri 

N4

55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 69, 70, 71, 73, 74, 
75, 77, 78, 79, 80, 159, 165, 167, 173, 206, 208, 
209, 288, 289, 292, 296, 315, 317, 318, 320

Bo!lit Globigerina venezuelana  Hedb., C. juvenilis  Bolli, G. hradyi Wiesn., G# 
zuoodi Jenk., Globigerinita d issim ilis  (Cushm. et Berm.), Globoquadrina praedehts• 
cens  Bann. et Blow. Тихий океан: Каролинское поднятие (скв. 55, 56, 57, 
58, 59 ), поднятие Эуарипик (скв. 62), Восточно-Каролинская впадина (скв# 
6 3 ), поднятие Онтонг-Джава (скв. 64, 288 , 2 8 9 ), Западно-Филиппинская вп** 
дина (скв. 2 9 2 ), хребет Палау-Кюсю (скв. 2 9 6 ), восточная экваториальная 
область Тихого океана (скв. 69, 70, 71, 73 , 77, 78, 79, 80,. 159), се
вернее Маркизских островов (скв. 74, 7 5 ), поднятие Магеллана (скв. 1б7)< 
острова Лайн (скв. 165, 3 1 5 ) , плато Манихики (скв. 3 1 7 ), острова Туа-
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Зональная шкала миоценовых отложении Атлантического океана по планктонным форамикиферам

Отдел
Подотдел
Ярус

Зона Скважины

■Iи

Goborotalia tumida (Globorotalia 
margaritae margaritae)

N 18

15, 16, 17, 25, 29, 94, 98, 101, 102, 103, 132, 134, 
141, 142, 148, 154, 335, 366, 368, 369, 374, 375, 
376, 378,400,403, 404,405,406

ft*

S
§
2

Goborotalia plesiotumuda 
N 17

15, 16, 17, 25, 29, 89,90,91,98, 102, 103, 104, 106, 
132, 142, 149, 334, 335, 359, 360, 362, 366, 368, 
372, 375, 382, 386, 388, 391,400,402, 403, 404, 
405,406

То
рт

ой
ск

ии Globorotalia merotumida 
(Globorotalia acostaensis) 

N 16

15, 16, 23, 25, 29, 30, 89, 90, 91,97, 101, 102, 103, 
104, 121, 135, 142, 146, 149, 153, 154, 334, 335, 
359, 360, 362, 366, 368, 372,375, 388,400,402,406

Goborotalia continuosa 
N 15 15, 16, 90, 103, 104, 149, 359, 368,388,400, 334

Gobigerina nepenthes — 
Goborotalia siakensis 

N 14

30, 91, 101, 103, 104, 106, 129, 149, 
150, 359, 368,388, 400, 335

Sphaeroidinellopsis subdehiscens- 
Globigerina druryi 

N 13
30, 104, 106, 149, 391 15, 87, 90,91, 

126, 357, 360,

i

Ср
ед

ни
й

N.

Goborotalia fohsi lobata 
(Globorotalia fohsi)

N12

30, 104, 139, 149, 151, 362, 366, 
391,400

362, 363, 364, 
368, 372, 375,

1 Goborotalia fohsi fohsi 
(Globorotalia prae fohsi) 

N11
29,30,31.90. 104, 149,151,153, 
362,366,369

391, 406

Goborotalia peripheroacuta 
N10

30, 90,91, 116, 142, 149, 151,362, 
366, 369,400

Orbulina suturalis — 
Goborotalia peripheroronda 

N9

15,30, 104, 116, 118, 129, 135, 136, 
149, 151, 153, 354,357,360, 362, 
369, 372, 375,400,406

I

Ь

Praeorbulina glomerosa 
N8

14, 15, 29, 30, 94, 116, 142, 149, 151, 355, 360, 
362, 369, 372, 375, 377, 391, 400,406

1 1
Gobigerinatella insueta 

N7
15, 17, 18, 29, 116, 142, 149, 150, 153, 362, 366, 
372, 377, 400

1
Gobigerinita stainforthi 

N6
14, 15, 17, 18, 29, 116, 149, 354, 
369

116, 139, 140, 
151,357, 360,

1

Gobigerinita dissimilis 
N5

14, 15, 17, 18, 22, 29, 149, 150, 151, 
355, 356, 366, 369

366, 372, 375, 
391, 400

в
*

Gobigerinoides primordius — 
Globorotalia kugleri 

N4

14, 17, 18, 22, 23, 24, 27,31, 94,98,146, 149, 
150, 151, 153, 354, 355, 356, 357, 362, 363, 364, 
366, 369, 391, 400

(скв. 3 1 8 ), впадина Новой Каледонии (скв. 2 06 ), поднятие Лорд-.Ха у 
VCKB. 208), Коралловое море (скв, 2 0 9 ), район между Галапагосским подня- 
тием и Перуанско-Чилийским желобом (скв. 3 2 0 ), мыс Мендосино у побе
режья Калифорнии (скв. 1 7 3 ). Атлантический океан: впадина Блейк-Багама 

391), Багамское плато (скв. 98), Мексиканский залив (скв. 31 , 94), 
^енесуэльская впадина (скв. 146, 149, 150 , 151, 153), хребет Сеара 
vckb. 354), абиссальная равнина Демерара (скв. 27), абиссальная равнина- 
ернамбуко (скв. 23, 24 ), плато Сан-Паулу (скв. 3 5 6 ), поднятие Риу-Гран- 

(скв. 22, 3 5 7 ), Бразильская впадина (скв. 14, 3 5 5 ), восточный склон 
Рединно-Атлантического хребта (скв. 17, 18), Китовый хребет (скв. 362 , 

Ангольская впадина (скв. 3 64 ), поднятие Сьерра-Леоне (скв. 3 6 6 ),
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континентальный склон Испанской Сахары (скв. 3 6 9 ) ,  Бискайский залив 
(скв. 4 0 0 ) .

Необходимо добавить, что в некоторых указанных разрезах олигоцен-ниии 
немиоценовых отложений Тихого и Атлантического океанов нижнемиоценовая 
зона Globigerinoides primordius — Globorotalia kugleri включает, очевидно, и 
позднеолигоценовую зону Globorotalia kugleri s. s tr .  c G. kugleri Bolli, G.pSek 
dokugleri  Blow, но без глобигериноидесов.

Зона Globigerinita dissim ilis c Globigerinoides trilobus (Reuss), G.altiapertuu 
Bolli, Globigerinita d issim ilis  (Cushm. et Berm.), G. stainforthi (Bolli, Loebl. et 
Tapp.), Globoquadrina praedehiscens  Bann. et Blow,Globigerina venezuelana  Hedb̂  
G. woodi Jenk., G. juvenilis  Bolli, G. binaensis  Koch, Globoquadrina altispira 
(Cushm. et Jarv.), Globorotalia s iakensis  (LeRoy), G. peripheroronda Bann. et Blow 
G.nana  Bolli. Тихий океан: хребет Палау-Кюсю (скв. 2 9 6 ) ,  Зала дно-Филип» 
пинская впадина (скв. 2 9 2 ) ,  поднятия Хорайзон (скв. 1 7 1 ) ,  Каролинское (скв, 
5 5 , 5 9 ) ,  Онтонг-Джава (скв. 6 4 , 2 8 9 ) ,  Лор^-Хау (скв. 2 0 8 ) ,  плато Манихь 
ки (скв. 3 1 7 ) .  Атлантический океан: Венесуэльская впадина (скв. 2 9 , 149 , 
1 5 0 , 1 5 1 ) ,  плато Сан-Паулу (скв. 3 5 6 ) ,  Бразильская-впадина (скв. 1 4 , 355), 
поднятие Риу-Гранди (скв. 2 2 ) ,  западный (скв. 1 5 )  и восточный (скв. 17, 
1 8 )  склоны Срединно-Атлантического хребта, поднятие Сьерра-Леоне (скв. 
3 6 6 ) ,  континентальный склон Испанской Сахары (скв, 3 6 9 ) .

Зона Globigerinita stainforthi содержит сходный комплекс планктонных фо. 
раминифер, отличаясь появлением Globoquadrina dehiscens  (Chapm., Parr et Coll.)
И Globigerinatella insueta  Cushm. et Stainf. Тихий океан: хребет Палау-Кюсю 
(скв. 2 9 6 )# Западно-Филиппинская впадина (скв. 2 9 2 ) ,  Каролинское подня
тие (скв. 5 5 ) ,  Восточно-Каролинская впадина (скв. 6 3 ) ,  поднятие Онтонг- 
Джава (скв. 6 4 , 2 8 9 ) ,  восточнее островов Лайн (скв. 6 9 ) ,  гайот Ита-Mai*. 
Таи (скв. 2 0 0 ) ,  плато Манихики (скв. 3 1 7 ) ,  мыс Мендосино у побережья 
Калифорнии (скв. 1 7 3 ) ,  район между Галапагосским поднятием и Перуанско- 
Чилийским желобом (скв. 3 2 0 ) .  Атлантический океан: плато Рокколл (скв. 
1 1 6 ) ,  Венесуэльская впадина (скв. 2 9 , 1 4 9 ) ,  хребет Сеара (скв. 3 5 4 ) ,  Бра* 
зильская впадина (скв. 1 4 ) ,  западный (скв. 1 5 )  и восточный (скв. 17 , 18) 
склоны Срединно-Атлантического хребта, континентальный склон Испанской 
Сахары (скв. 3 6 9 ) .

Близость ассоциаций планктонных фораминифер двух рассмотренных зон npfr, 
водит к тому, что в некоторых случаях они объединяются в одно подразделе
ние* Тихий океан: абиссальная равнина Аляски (скв. 1 7 8 ) ,  восточная эква
ториальная полоса (скв. 7 0 , 7 1 , 7 4 , 7 5 , 7 7 , 7 8 , 7 9 , 8 0 , 1 5 9 ) , под
нятие Лор^-Хау (скв. 2 0 8 , 2 0 9 ) .  Атлантический океан: плато Рокколл (скв. 
1 1 6 ) ,  впадина Блейк-Багама (скв. 3 9 1 ) ,  Венесуэльская впадина (скв. 151)» 
поднятие Риу-Гранди (скв. 3 5 7 ) ,  впадина Кейп (скв, 3 6 0 ) ,  поднятие Сьер- ■ 
ра—Леоне (скв. 3 С^), континентальный склон Африки против мыса "Бланк I 
(скв. 1 3 9 ,  1 4 0 ) ,  Бискайский залив (скв. 4 0 0 ) .  Средиземное море: поднятие; 
Менорка (скв. 3 7 2 ) ,  поднятие Флоренс западнее Кипра (скв. 3 7 5 ) .

Зона Globigerinatella insueta (или зона Globigerinatella insueta -  Globigeri
noides trilobus) xaptuvгеризуется Globigerinatella insueta  Cushm. et Stainf., G/fl* 
bigerinoides subquadratus Bronn., G. trilobus (Reuss), G. diminutus 3olli, Globo•  

quadrina dehiscens  (Chapm., Parr et Coll.), G. altispira (Cushm. et Jarv.)» 
G. baroemoenensis (LeRoy), Globigerinita stainforthi (Bolli, Loebl. et Tapp.), Glo* 
bigerina bollii Cita et Premoli Silva, G. falconensis  Blow, G. foliata Bolli, Glo* 
borotaloides suteri Bolli, Globorotalia siakensis  (LeRoy), G. peripheroronda Bann* 
et Blow. Тихий океан: хребет Палау-Кюсю (скв. 2 9 6 ) ,  За па дно-Филиппински 
впадина (скв. 2 9 2 ) ,  Каролинское поднятие (скв, 5 5 ) ,  Восточно-Каролинскай 
впадина (скв. 6 3 ) ,  поднятие Онтонг-Джава (скв. 6 4 , 2 8 9 ) ,  восточная эква* 
ториальная полоса Тихого океана (скв. 7 1 , 7 2 , 7 7 , 7 8 , 7 9 , 8 0 , 1 5 9 ), мыс ; 
Мендосино у калифорнийского побережья (скв. 1 7 3 ) ,  плато Манихики (скв. I 
3 1 7 ) ,  поднятие Лорд-Хау (скв. 2 0 8 ) .  Атлантический океан: плато Рокколл 
(скв. 1 1 6 ) ,  Венесуэльская впадина (скв, 2 9 , 1 4 9 , 1 5 0 , 1 5 3 ) ,  абиссальная 
равнина Сеара (скв. 1 4 2 ) ,  западный (скв. 1 5 )  и восточный (скв, 1 7 , 1 8 )
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склоны Среднюю-Атлантического хребта, Китовый хребет (скв. 3 6 2 ) ,  под
нятие Сьерра-Леоне (скв. 3 6 6 ) ,  Бискайский залив (скв. 4 0 0 ) .  Средиземное 
море: поднятие Менорка (скв. 3 7 2 ) ,  Средиземноморский хребет (скв. 3 7 7 ) .

Нижний миоцен заканчивается зоной Praecrbulina glomerosa, которая в ра
ботах различных авторов носит также названия: зона Praeorbulina glomerosa 
curva, зона Globigerinoides bisphaerica, зона Globigerinatella insueta — Globigeri- 
n о ides bisphaerica. Эта зона отличается развитием Praeorbulina glomerosa 
(Blow), P. transitoria (Blow), Globigerinoides bisphaerica Todd, Sphaeroidine Hop- 
sis seminulina (S chw ag .), совместно с которыми встречаются Globigerinoi• 
des trilobus ( Reuss), G. subquadratus Bronn., Globoquadrina altispira (Cushm. 
et Jarv.), G. dehiscens  (Chapm., Parr et Coll.), Globigerinatella insueta  Cushm. 
et S t a i n f Globorotalia s iakensis  ( LeRoy), G. peripheroronda Bann. et Blow и дру
гие виды. Тихий океан: хребет Палау-Кюсю (скв. 2 9 6 ) ,  Западно-Филиппинская 
впадина (скв. 2 9 2 ) ,  Каролинское поднятие (скв. 5 5 ) ,  поднятие Эуарипик (скв. 
62), Врсточно-Каролинская впадина (скв. 6 3 ) ,  поднятие Онтонг-Джава (скв.
64, 2 8 8 , 2 8 9 ) ,  гайот Ита-Маи-Таи (скв. 2 0 0 ) ,  поднятие Магеллана (скв. 
167), поднятие Хорайзон (скв, 1 7 1 ) ,  острова Лайн (скв. 3 1 5 ) ,  восточная 
экваториальная полоса океана (скв. 7 1 , 7 7 , 7 8 , 7 9 , 8 0 , 8 1 ) ,  севернее Мар
кизских островов (скв. 7 4 , 7 5 ) ,  мыс Мендосино у калифорнийского побе
режья (скв. 1 7 3 ) ,  плато Манихики (скв. 3 1 7 ) ,  Южно-Тасманово поднятие 
(скв. 2 8 1 ) ,  севернее хребта Макквори (скв. 2 7 9 ) ,  впадина Бауэра (ск в .3 1 9 ), 
район между Галапагосским поднятием и Перуанско-Чилийским желобом 
(скв. 3 2 0 ) .

Атлантический океан: плато Рокколл (скв. 1 1 6 ) ,  впадина Блейк-Багама 
(скв. 3 9 1 ) ,  Мексиканский залив (скв. 9 4 ) ,  Венесуэльская впадина (скв. 29* 
30, 1 4 9 , 1 5 1 ) ,  абиссальная равнина Сеара (скв. 1 4 2 ) ,  Бразильская впа
дина (скв. 3 5 5 ,  1 4 ) ,  западный склон Срединне-Атлантического хребта (скв. 1 5 ) ,  
впадина Кейпа (скв. 3 6 0 ) ,  Китовый хребет (скв, 3 6 2 ) ,  континентальный 
склон Испанской Сахары (скв. 3 6 9 ) ,  Бискайский залив (скв. 4 0 0 ) ,  Среди
земное море: поднятие Менорка (скв. 3 7 2 ) ,  поднятие Флоренс западнее Кип
ра (скв, 3 7 5 ) ,  Средиземноморский хребет (скв. 3 7 7 ) .

Нижней границей среднего миоцена считается уровень появления рода Orbu• 
Ипа, т.е. подошва зоны Orbulina suturalis — Globorotalia peripheroronda. Груп
па видов планктонных фораминифер свойственна всему среднему миоцену -  Or
bulina suturalis Bronn., Biorbulina bilobata (d’Orb.), Sphaeroidinellopsis seminu• 
Una (Schwag.), Globoquadrina dehiscens  (Chapm., Parr et Coll.), G. altispira 
(Cushm. et Jarv.), Globigerinoides trilobus (Reuss), G. subquadratus Згопп., G. 
obliquus obliquus Bolli, Globorotalia obesa Bolli, G. siakensis  (LeRoy),
G. minutissima Bolli, G. continuosa  31ow, G. scitula  (Brady), Globigerina concin* 
na Reuss, G. foliata  Bolli, G. bollii Cita et Premoli Silva, G. juvenilis  Bolli, 
^loborotaloides variabilis  Bolli, Globigerinita glutinata (Egger)n др. В то же вре
мя имеются виды фораминифер с более узким стратиграфическим диапазоном, 
которые позволяют подразделить средний миоцен на шесть зон:

Зона Orbulina suturalis -  Globorotalia peripheroronda, где эти индекс-виды 
сопровождаются Praeorbulina glomerosa (Blow), Р. transitoria (Blow), Globige- 
Tln°ides bisphaerica Todd, Globorotalia archaeomenardii Bolli, G,(Clavatorella) 
bermudezi Bolli. Тихий океан: хребет Палау-Кюсю (скв. 2 9 0 ) ,  Западно-Фи
липпинская впадина (скв. 2 9 2 ) ,  Каролинское поднятие (скв. 5 5 , 5 6 ) ,  i айот 
Ита-^Маи-Таи (скв. 2 0 0 ) ,  Восточно-Каролинская впадина (скв. 6 3 ) ,  подня- 
Т'Ие Онтонг-Джава (скв. 6 4 , 2 8 9 ) ,  поднятие Магеллана (скв. 1 6 7 ) ,  Цент -̂ 
Ральнс^-Тихоокеанские горы (скв, 3 1 3 ) ,  восточная экваториальная полоса оке- 
ана (скв. 7 1 , 7 3 , 7 7 , 7 8 , 7 9 , 8 0 , 8 1 ) ,  мыс Мендосино (скв. 1 7 3 ) ,  впа- 
ДИНа Новой Каледонии (скв. 2 0 6 ) ,  поднятие Лорд-Хау (скв, 2 0 7 ) ,  Южно-Фид— 
^^ская впадина (скв. 2 0 5 ) ,  впадина Бауэра (скв. 3 1 9 ) .  Атлантический оке- 
аН: плато Рокколл (скв. 1 1 6 , 4 0 6 ) ,  Багамское плато (скв. 1 0 4 ) ,  Венесу- 
эльская впадина (скв. 3 0 , 1 4 9 , 1 5 1 , 1 5 3 ) ,  хребет Сеара (скв. 3 5 4 ) ,  под- 
Иятие Риу-Гранди (скв, 3 5 7 ) ,  западный склон Срединно-Атлантического хреб- 
Та (скв. 1 5 ) ,  впадина Кейп (скв. 3 6 0 ) ,  Китовый хребет (скв. 3 6 2 ) ,  абис-
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сальная равнина Хоре иду (скв. 1 3 5 ) ,  севернее острова Мадейра (скв. 1 3 6 )  
континентальный склон Испанской Сахары (скв. 3 6 9 ) ,  Бискайский залив (с*^ 
1 1 8 , 4 0 0 ) .  Средиземное море: глубоководный желоб Страбо (скв,
1 2 9 ) ,  поднятие Менорка (скв. 3 7 2 ) ,  поднятие Флоренс западнее 
Кипра (скв. 3 7 5 ) .

Зона Globorotalia peripheroacuta определяется появлением G. peripheroacuta 
Bann. et Blow, G. praemenardii Cushm. et S ta in f., а представители рода Praeor• 
bulina и Globigerinoides bisphaerica Todd исчезают. Тйхий океан: Каролинское 
поднятие (скв. 5 5 , 5 6 ) ,  Восточно-Каролинская впадина (скв. 6 3 ) ,  поднятие 
Онтонг-Джава (скв. 6 4 , 2 8 8 ,  2 8 9 ) ,  восточная экваториальная полоса океана 
(скв. 7 0 , 7 1 , 7 3 , 7 7 , 7 8 , 7 9 , 8 0 , 8 1 ) ,  хребет Койба (скв. 1 5 5 ) ,  мыс Меь 
досино (скв. 1 7 3 ) ,  впадина Бауэра (скв. 3 1 9 ) ,  Южно-Фиджийская впадина 
(скв. 2 0 5 ) ,  поднятие Лорд-Хау (скв. 2 0 8 ) .  Атлантический океан: плато Ров. 
колл (скв. 1 1 6 ) ,  Мексиканский залив (скв. 9 0 , 9 1 ) ,  Венесуэльская впадина 
(скв. 3 0 , 1 4 9 , 1 5 ^ ) , абиссальная равнина Сеара (скв. 1 4 2 ) ,  Китовый хребет 
(скв. 3 6 2  ), поднятие Сьерра-Леоне (скв. 3 6 6 ) ,  континентальный склон Ис
панской Сахары (скв. 3 6 9 ) ,  Бискайский залив (скв. 4 0 0 ) .

Зона Globorotalia fohsi fohsi (или зона Globorotalia praefohsi) с G. fohsi foh• 
s i  Cushm. et Ell. и Globigerina druryi Akers. Тихий океан: Каролинское под» 
нятие (скв. 5 5 ) , Восточно-Каролинская впадина (скв. 6 3 ) ,  поднятие Онтонг- 
Джава (скв. 2 8 9 ) ,  восточная экваториальная полоса океана (скв. 7 0 , 7 1 ,7 3 , 
7 8 , 7 9 , 8 0 , 8 1 ) ,  хребет Койба (скв. 1 5 5 ) ,  мыс Мендосино (скв. 1 7 3 ) ,  впа» 
дина Бауэра (скв. 3 1 9 ) ,  Южно-Фиджийская впадина (скв. 2 0 5 ) ,  поднятие 
Лорд-Хау (скв. 2 0 8 ) .  Атлантический океан: Багамское плато (скв. 1 0 4 ) ,  Меь 
сиканский залив (скв. 9 0 ) ,  Венесуэльская впадина (скв. 2 9 , 3 0 , 3 1 , 1 4 9 , 
1 5 1 , 1 5 3 ) ,  Китовый хребет (скв. 3 6 2 ) ,  поднятие Сьерра-Леоне
(скв. 3 6 6 ) ,  континентальный склон Испанской Сахары (скв. 3 6 9 ) ,  
восточный склон Среди нно-Атлантического хребта южнее зоны разлома 
Кейн (скв. 3 9 6 ) .

Зона Globorotalia fohsi lobata (или зона Globorotalia fohsi по терминологии 
Блоу) с G. fohsi lobata Berm., G. fohsi robusta Berm., G. miozea F inlay. Ти- 
хий океан: хребет Пала у-Кюсю (скв. 2 9 6 ) ,  Запад но-Филиппинская впадина 
(скв. 2 9 2 ) ,  Каролинское поднятие (скв. 5 5 , 5 6 ) ,  Восточно-Каролинская впа
дина (скв.6 3 ) ,  поднятие Онтонг-Джава (скв. 2 8 8 , 2 8 9 ) ,  восточная эквато
риальная подоса океана (скв. 7 0 , 7 1 , 7 2 , 7 3 , 7 7 ) ,  хребет Койба (скв. 155), 
Кокосовый хребет (скв. 1 5 8 ) ,  мыс Мендосино (скв. 1 7 3 ) ,  впадина Бауэра 
(скв. 3 1 9 ) ,  Южно-Фиджийская впадина (скв. 2 0 5 ) ,  поднятие Лорд-Хау (скв. 
2 0 8 ) .  Атлантический океан: Багамское плато (скв. 1 0 4 ) ,  впадина Блейк—Ба
гама (скв. 3 9 1 ) ,  Венесуэльская впадина (скв. 3 0 , 1 4 9 , 1 5 1 ) ,  Китовый хре
бет (скв. 3 6 2 ) ,  поднятие Сьерра-Леоне (скв. 3 6 6 ) ,  континентальный 
склон Африки западнее мыса Бланк (скв. 1 3 9 ) ,  Бискайский^ залив 
(скв. 4 0 0 ) .

Зона Sphaeroidinellopsis subdehiscens — Globigerina druryi со Sphaeraidinel* 
lopsis subdehiscens  Blow, Orbulina universa d*0rb., Globorotalia lenguaensis  Bol* 
li, Globigerinoides bollii Blow. Тихий океан: хребет Палау-Кюсю (скв. 2 9 6 ) ,  
Западно-Филиппинская впадина (скв. 2 9 2 ) ,  поднятие Эуарипик (скв. 6 2 ) ,  Вос
точно-Каролинская впадина (схв. 6 3 ) ,  поднятие Онтонг-Джава (скв. 2 8 8 ,  
2 8 9 ) ,  восточная экваториальная полоса океана (скв. 7 1 , 7 7 ) ,  острова Лайн 
(скв. 3 1 5 ) ,  Кокосовый хребет (скв. 1 5 8 ) ,  мыс Мендосино (скв. 1 7 5 ) ,  впа
дина Бауэра (скв. 3 1 9 ) ,  плато Манихики (скв. 3 1 7 ) ,  Южно-Фиджийская впа
дина (скв. 2 0 5 ) ,  поднятие Лор^-Хау (скв. 2 0 8 ) .  Атлантический океан: впа
дина Блейк-Багама (скв. 3 9 1 ) ,  Багамское плато (скв. 1 0 4 ) ,  континенталь
ный склон юго-восточнее Нью-Йорка (скв. 1 0 6 ) ,  Венесуэльская впадина 
(скв. 3 0 , 1 4 9 ) ,

Зона Globigerina nepenthes — Globorotalia siakensis c Globigerina nepent- 
hes  Todd, Globorotalia menardii (d ’Orb.), G. scitula  (Brady). Нижнюю границу 
этой зоны не переходит группа Globorotalia fo h si, а также G. praemenardii и 
Globigerina druryi; в кровле зоны исчезает Globorotalia s iakensis  (L eR oy).
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Тихий океан: хребет Палау-Кюсю (скв. 2 9 6 ) ,  За ладно-Филиппинская впадина 
(скв, 2 9 2 ) ,  Каролинское поднятие (скв. 5 5 , 5 6 ) ,  поднятие Эуарипик (скв.
62), Восточно-Каролинская впадина (скв. 6 3 ) ,  поднятие Онтонг-Джава (скв. 
g4f 2 8 8 , 2 8 9 ) ,  восточная экваториальная полоса океана (скв. 7 0 , 7 1 , 7 3 ) ,  
хребет Койба (скв, 1 5 5 ) ,  Кокосовый хребет (скв. 1 5 8 ) ,  мыс Мендосино 
(скв. 1 7 3 ) ,  впадина Бауэра, (скв. 3 1 9 ) ,  плато Манихики (скв. 3 1 7 ) ,  Южно- 
фиджийская впадина (скв. 2 0 5 ) ,  поднятие Лорд-Хау (скв. 2 0 8 ) ,  Коралловое 
море (сКв. 2 0 9 ) .  Атлантический океан: подножие континентального склона Аме
рики юго-восточнее Норфолка (скв. 3 8 8 ) ,  Багамское плато (скв. 1 0 1 , 1 0 3 , 
1 0 4 ), нижняя часть континентального склона восточнее Нью-Йорка (скв. 1 0 6 ) ,  
Мексиканский залив (скв. 9 1 ) ,  Венесуэльская впадина (скв. 3 0 , 1 4 9 , 1 5 0 ) ,  
Китовый хребет (скв. 3 5 9 ) ,  поднятие Островов Зеленого Мыса (скв. 3 6 8 ) ,  
Бискайский залив (скв. 4 0 0 ) .  Средиземное море: глубоководный желоб 
Страбо (скв. 1 2 9 ) .

В случае отсутствия некоторых-представителей группы Globorotalia fohsi 
и других руководящих видов установление зон среднего миоцена становится за
труднительным. Поэтому в ряде районов выделяются отложения нерасчлененно
го среднего миоцена или в объеме двух-трех смежных зон. Тихий океан: под
нятия Хесса (скв. 3 1 0 ) ,  Шатского (скв. 3 0 5 ) ,  Западно-Марианская впадина 
(скв. 5 4 ) , поднятие Магеллана (скв. 1 6 7 ) ,  острова Туамоту (скв. 3 1 8 ) ,  рай
он хребта Макквори (скв. 2 7 8  и 2 7 9 )  и Южно-Тасманова поднятия (скв.2 8 0 ,  
2 8 1 ) . Атлантический океан: Мексиканский залив ( с к е .  8 7 , 9 0 , 9 1 ) , поднятие 
Риу-Гранди (скв. 3 5 7 ) ,  впадина Кейп (скв. 3 6 0 ) ,  Китовый хребет (ск в .362 , 
3 6 3 ) , Ангольская впадина (скв. 3 6 4 ) , поднятие Островов Зеленого Мыса (скв. 
3 6 8 ), плато Рокколл (скв. 4 0 6 ) .  Средиземное море: Средиземноморский хре
бет (скв. 1 2 6 ) ,  поднятие Менорка (скв. 3 7 2 ) ,  поднятие Флоренс западнее 
Кипра ( 3 7 5 ) .

В свете существующих стратиграфических представлений и применяемой на 
борту *Тломар Челленджера* стратиграфической шкалы тортонский ярус вклю
чается в состав верхнего миоцена. В этом случае в качестве нижней границы 
верхнего миоцена принимается подошва зоны Globorotalia continuosa. Верхний 
миоцен состоит из четырех зон:

Зона Globorotalia continuosa с Orbulinia universe, d ’Orb., Globorotalia menar- 
dii (d’Orb.), G. continuosa  Blow, G. cullrata (d’Orb.), G. scitula  (Brady), Sphaeroi• 
dinellopsis subdehiscens  Blow, Sph. seminulina (Schwag.), Globigerina nepenthes 
Todd, G. bulloides d'Orb., G. concinna Reuss, Globigerinoides bollii Blow,
G« obliquus obliquus Bolli, Globoquairina altispira (Cushm. et Jarv.),
G. dehiscens  (Chapm., Parr et Coll.), Globigerinella siphonifera (d*0rb.), Globi- 
gerinita glutinata  (Egger). Тихий океан: хребет Палау-Кюсю (скв. 2 9 6 ) ,  Запа- 
Дно-филиппинская впадина (скв, 2 9 2 ) ,  поднятие Шатского (скв. 3 0 5 ) ,  Каро
линское поднятие (скв. 5 5 , 5 6 ) ,  поднятие Эуарипик (скв. 6 2 ) ,  Восточно- 
Каролинская впадина (скв. 6 3 ) ,  поднятие Онтонг-Джава (скв, 6 4 , 2 8 9 ) ,  вос
точная экваториальная полоса океана (скв. 7 1 , 7 7 ) ,  восточнее Вое точно—Ти
хоокеанского хребта (скв. 8 3 ) ,  хребет Койба (скв. 15  5 ) , Кокосовый хребет 
(скв. 1 5 8 ) ,  мыс Мендосиьо (скв. 1 7 3 ) ,  впадина Бауэра (скв. 3 1 9 ) ,  остро-

Туамоту (скв. 3 1 8 ) ,  плато Манихики (скв. 3 1 7 ) ,  Южно-Фиджийская впа- 
Дина (скв. 2 0 5 ) ,  поднятие Лорд-Хау (скв. 2 0 8 ) ,  гайот Ита-Маи-Таи (скв, 
2 0 0 ) . Атлантический океан: Багамское плато (скв. 1 0 3 , 1 0 4 ) ,  подножие кон
тинентального склона юго—восточнее Норфолка (скв. 3 8 8 ) ,  Мексиканский за— 
лив (скв. 9 0 , 9 1 ) ,  Венесуэльская впадина (скв. 1 4 9 ) ,  западный склон Сре- 
ДИнно-Атлантического хребта к востоку от поднятия Риу-Гранди (скв. 1 5 ,1 6 ) ,  
Китовый хребет (скв. 3 5 9  ), поднятие Островов Зеленого Мыса (скв. 3 6 8 ) ,  
Бискайский залив (скв. 4 0 0 ) .

Зона Globorotalia merotumida (или зона Globorotalia acostaensis ) с G. acos- 
taen& is Blow, G. merotumida Bann, et Blow, Globigerinoides obliquus extremus Bolli et 
®erm., Globigerina decoraperta Tak. et Saito, G. microstoma Cita, Premoli Sil- 
Va et Rossi, G. quinqueloba Natl. Совместно с ними встречается почти весь 
Комплекс планктонных фораминифер из подстилающих отложений зоны Globoro-
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talia continuosa, исчезает лишь сама G>continuosa. Тихий океан: поднятие Хес-. 
са (скв. 3 1 0 ) ,  поднятие Шатского (скв. 3 0 5 ) ,  хребет Палау-Кюсю (скв.296) 
Западно-Филиппинская впадина (скв. 2 9 2 ) ,  Каролинское поднятие (скв* 5 5 , '
5 6 ) ,  гай от Ита-Маи-Таи (скв. 2 0 0 ) ,  поднятие Эуарипик (скв. 62 ) ,  Восточ- 
но-Каролинская впадина (скв. 6 3 ) ,  поднятие Онтонг-Джава (скв. 2 8 8,  289),  
поднятие Магеллана (скв. 1 6 7 ) ,  острова Лайн (скв. 3 1 5 ,  3 1 6 ) ,  восточная 
экваториальная полоса океана (скв. 71,  72,  77,  79,  82 ,  8 3 ) ,  хребет Койба 
(скв. 1 5 5 ) ,  Кокосовый хребет (скв. 1 5 8 ) ,  мыс Мендосино (скв. 1 7 3 ) ,  вши 
дина Бауэра (скв. 3 1 9 ) ,  острова Туамоту (скв. 3 1 8 ) ,  плато Манихики (скв, 
3 1 7 ) ,  Южно-Фиджийская впадина (скв. 2 0 5 ) ,  поднятие Лорд-Хау (скв. 208),  
Атлантический океан: Багамское плато (скв. 1 0 1 ,  102,  103,  1 0 4 ) ,  подножие 
континентального склона юго-восточнее Норфолка (скв. 3 8 8 ) ,  Мексиканский 
залив (скв. 89,  90, 91,  9 7 ) ,  Венесуэльская впадина (скв. 29,  30,  146 ,140 , 
1 5 3 ) ,  Колумбийская впадина (скв. 1 5 4 ) ,  абиссальная равнина Сеара (скв. 142), 
Севере-Бразильский хребет (скв. 2 5 ) ,  абиссальная равнина Пернамбуко (скв, 
2 3 ) ,  Китовый хребет (скв. 3 5 9 ,  3 6 2 ) ,  Впадина Кейпа (скв. 3 6 0 ) ,  поднятия ! 
Сьерра-Леоне (скв. 3 66)  и Островов Зеленого Мыса (скв. 3 6 8 ) ,  Бискайский j 
залив (скв. 4 0 0 ,  4 0 2 ) ,  абиссальная равнина Хорсшу (скв. 13 5 ) ,  западный 
склон Срединно-Атлантического хребта восточнее поднятия Риу-Гранди (скв. 15,1 
1 6 )  и юго-западнее Азорских островов (скв. 3 3 4 ,  3 3 5 ) ,  Средиземное море: 
впадина Альборан (скв. 1 2 1 ) ,  поднятие Менорка (скв. 3 7 2 ) ,  поднятие Фло
ренс западнее Кипра (скв. 3 7 5 ) .

Зона Globorotalia plesiotumida (или зона Globorotalia dutertrei), где появля
ются G. plesiotumida Bann. et Blow, G. dutertrei ( d f0 rb . ) , G. pseudomiocenica 
Bolli, Candeina nitida d ’Orb., Pulleniatina primalis Bann, et Blow. Совместно 
с ними развиты Globorotalia menardii (d*0rb.), G. scitula  (Brady), G. acostaen• 
s i s  Blow, G, merotumida Bann. et Blow, G. cultrata (d’Orb.), G. miozea saphoae 
Bizon, Orbulina universa d'Orb., Sphaeroidinellopsis seminulina (Schwag.), Sph. 
subdehiscens  Blow, Globigerinoides obliquus obliquus Bolli, G. obliquus extremus 
Bolli et 3erm,, G. trilobus ( Reuss), G. bollii Blow, Globigerina nepenthes 
Todd, G. bulbosa LeRoy, G. bulloides d ’Orb., Globoquadrina dehiscens  (Chapm., 
Parr et Coll.), G. altispira (Cushm. et Jarv.), Globigerinella siphonifera (d*0rb.), 
Globigerinita glutinata (Egger). Тйхий океан: поднятие Хесса (скв. 3 1 .0 ), под
нятие Шатского (скв. 4 7 , 4 8 ,  3 0 5 ) ,  хребет Палау—Кюсю (скв. 2 9 6 ) ,  Запад
но-Филиппинская впадина (скв. 2 9 2 ) ,  Каролййское поднятие (скв. 5 6 ) ,  гайот 
Ита-Маи-Таи (скв. 2 0 0 ) ,  поднятие Эуарипик (скв. 6 2 ) ,  Восточно-Каролинская 
впадина (скв. 6 3 ) ,  поднятие Онтонг-Джава (скв. 6 4 , 2 8 9 ) ,  восточная эк
ваториальная полоса океана (скв. 7 1 , 7 2 , 7 7 , 7 9 , 8 0 , 8 3 ) ,  у побережья 
Панамы (скв. 8 4 ) ,  хребет Ксйба (скв. 1 5 5 ) ,  Кокосовый хребет (скв. 1 5 8 ) , 
Калифорнийское побережье (скв. 3 3 , 3 4 , 3 6 ) ,  мыс Мендосино (скв. 1 7 3 ) ,  
хребет Карнеги (скв. 1 5 7 ) ,  впадина Бауэра (скв. 3 1 9 ) ,  острова Туамоту 
(скв. 3 1 8 ) ,  плато Манихики (скв. 3 1 7 ) ,  Южно-Фиджийская впадина (скв.205)» 
поднятие Лорд-Хау (скв. 2 0 8 ) ,  острова Лайн (скв. 3 1 5 ) .

Отложения зоны Globorotalia plesiotumida установлены во многих райо
нах Атлантического океана: плато Рокколл (скв. 4 0 3 ,  4 0 4 ,  4 0 5 ,  4 0 6 ) ,  под
ножие континентального склона юго-восточнее Нью-Йорка (скв. 1 0 6 )  и юго- 
восточнее Норфолка (скв. 3 8 8 ) ,  подводная гора Нешвилль (скв. 3 8 2 ) ,  Бер
мудское поднятие (скв. 3 8 6 ) ,  Багамское плато (скв. 9 8 , 1 0 2 , 1 0 3 , 1 0 4 ) ,  
впадина Блейк-Багама (скв. 3 9 1 ) ,  Мексиканский залив (скв. 8 9 ,  9 0 , 9 1 ) ,  
Венесуэльская впадина (скв. 2 9  , 1 4 9 ) ,  Северо-Бразильский хребет (скв.25)» 
абиссальная равнина Сеара (скв. 1 4 2 ) ,  западный (скв. 1 5 , 1 6 )  и восточный 
(скв. 1 7 )  склоны Срединно-Атлантического хребта к востоку от поднятия Риу** 
Гранди, Китовый хребет (скв. 3 5 9 ,  3 6 2 ) ,  впадина Кейп (скв. 3 6 0 ) ,  подня
тие Сьерра-Леоне (скв. 3 6 6 ) ,  поднятие Островов Зеленого Мыса (скв. 368)»  
Бискайский залив (скв. 4 0 0 ,  4 0 2 ) ,  западный склон Срединно-Атлантического 
хребта юго-западнее Азорских островов (скв. 3 3 4 ,  3 3 5 ) .  Средиземное мо
ре: Тирренское поднятие (скв. 1 3 2 ) ,  поднятие Менорка (скв. 3 7 2 ) ,  поднятие 
Флоренс западнее Кипра (скв. 3 7 5 ) .
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Зона Globorotalia tumida (или зона Globorotalia margaritae margaritae) со
держит близкий комплекс планктонных фораминифер. Она отличается появле
нием G. tumida (Brady), G. margaritae margaritae Bolli et Berm., G. multicame- 
rata Cushm. et Jarv., Globigerinoides sacculifer  (Brady), G. conglobatus (Brady). 
Некоторые исследователи помещают эту зону в основание плиоцена. Тихий 
океан: поднятие Хесса (скв. 3 1 0 ) ,  поднятие Шатсрого (скв. 4 7 , 4 8 ,  3 0 5 ) ,
впадина Шикоку (скв. 2 9 7 ) ,  хребет Палау-Кюсю (скв. 2 9 6 ) ,  За па дно-Филип
пинская впадина (скв. 2 9 2 ) ,  Каролинское поднятие (скв. 5 6 , 5 7 ) ,  гайот Ита- 
Маи-Таи (скв. 200)-, поднятие Эуарипик (скв. 6 2 ) ,  Восточно-Каролинская впа
дина (скв. 6 3 ) , поднятие Онтонг-Джава (скв. 2 8 9 ) ,  восточная экваториаль
ная полоса Тихого океана (скв. 7 1 , 7 2 , 7 3 , 7 7 , 7 9 , 8 0 , 8 3 ) ,  побережье 
Панамы (скв. 8 4 ) ,  хребет Койба (скв. 1 5 5 ) ,  Кокосовый хребет (скв. 1 5 8 ) ,  
мыс Мендосино (скв. 1 7 3 ) ,  Калифорнийское побережье (скв. 3 3 , 3 4 , 3 6 ) ,
хребет Карнеги (скв. 1 5 7 ) ,  впадина Бауэра (скв. 3 1 9 ) ,  острова Туамоту
(скв. 3 1 8 ) ,  плато Манихики (скв. 3 1 7 )  г острова Лайн (скв. 3 1 5 ) ,  одтрова
Новые Гебриды (скв. 2 8 6 ) ,  впадина Н. Каледонии (скв. 2 0 6 ) ,  поднятие Лорд-Хау 
(скв. 2 0 8 ) ,  Коралловое море (скв. 2 1 0 ) ,  Южно-Фиджийская впадина (скв. 2 0 5 ) .

Атлантический океан: плато Рокколл (скв. 4 0 3 ,  4 0 4 ,  4 0 5 ,  4 0 6 ) ,  Багам
ское плато (скв. 9 8 , 1 0 1 , 1 0 2 , 1 0 3 ) ,  Мексиканский залив (скв. 9 4 ) ,  Ве
несуэльская впадина (скв. 2 9 , 1 4 8 ) ,  Колумбийская впадина (скв. 1 5 4 ) ,  Се
веро-Бразильский хребет (скв. 2 5 ) ,  абиссальная равнина Сеара (скв. 1 4 2 ) ,  
западный (скв. 1 5 , 1 6 )  и восточный (скв. 1 7 )  склоны Срединно-Атланти
ческого хребта восточнее поднятия Риу-Гранди, поднятие Сьерра-Леоне (скв. 
3 6 6 ) , поднятие Островов Зеленого Мыса (скв. 1 4 1 , 3 6 8 ) ,  континентальный 
склон Испанской Сахары (скв. 36*9), Бискайский залив (скв. 4 0 0 ) ,  западный 
склон Срединно-Атлантического хребта юго-западнее Азорских островов (скв. 
3 3 5 ). Средиземное море: Тирренское поднятие (скв. 1 3 2 ) ,  склон Сардинии 
у Балеарской абиссальной равнины (скв. 1 3 4 ) ,  Ионическое море (скв. 3 7 4 ) ,  
поднятие Флоренс западнее Кипра (скв. 3 7 5 ,  3 7 6 ) ,  впадина севернее остро
ва Крит (скв. 3 7 8 ) .

В качестве нижней границы плиоцена принимается уровень появления Sphae- 
roidinella dehiscens,  т .е . поДошва зоны Globorotalia margaritae evoluta. Плш>- 
ден подразделяется на три зоны (табл. 7 , 8 ) .

Зона Globorotalia margaritae evoluta (или зона Sphaeroidinella dehiscens — Glo- 
boquadrina altispira) c Globorotalia margaritae evoluta Cita, G. margaritae margaritae 
Bolli et Berm., G. tumida (Brady), G. inflata (d'Orb.), G. crassaformis Gall, et Wiessl., 
G*multicamerata Cushm; et Jarv., G. pertenuis Beard, G. plesiotumida Bann. et Blow, 
G'menardii (d'Orb.), G.pseudomiocenica  3olli, G.dutertrei (d'Orb.), Sphaeroidinella 
dehiscens (Park. e*t Jon.), Sphaeroidinellopsis subdehiscens  Blow, Sph• seminulina 
wchwag.), PullerAaiina obliquiloculata (Park, et Jon.), Candeina nitida d'Orb., G/ofeo- 
quadrina dehiscens  (Chapm., Parr et Coll.), G. altispira  (Cushm. et Jarv.), Globigerina 
nepenthes Todd, G.bulloides  d'Orb., Orbulina universa  d'Orb., Globigerinoides con- 
Sfabatus (Brady), G.trilobus  (Reuss), G. ruber (d'Orb.), G. sacculifer  (Brady), G/o6i- 
Serinella siphonifera (d'Orb.), Globigerinita g lu t ina ta (Egger), Globorotaloides hexa- 
Sonus (Natland). Тихий океан: поднятия .Хесса (скв. 310), Шатского (скв. 305), впа- 
Дина Шикоку (скв. 297), хребет Палау-Кюсю (скв. 296), Западно-Филиппинская впа- 
Дина (скв. 290, 292), Каролинское поднятие (скв. 55, 57, 58), гайот Ита-Маи-Таи 
'°кв. 200, 202), поднятие Эуарипик (скв. 62), Восточно-Каролинская впадина(скв.бЗ), 
ПоДнятие Он7онг-Джава (скв. 64, 289), острова Лайн (скв. 315), восточная эквато
риальная полоса океана (скв. 71, 72, 73, 76, 80, 82, 83), побережье Панамы (скв.84), 

окосовый хребет (скв. 158), мыс Мендосино (скв. 173), Калифорнийское побережье 
*СКв* 33, 34, 36), побережье Орегона (скв. 174), хребет Пол-Ревере западнее остро- 
Ва Ванкувер (скв. 177), хребет Карнеги (скв. 157), впадина Бауэра (скв. 319), ост- 

^Уамоту (скв. 318), плато Манихики (скв. 317), острова Новые Гебриды (скв.
6;# впадина Новой Каледонии (скв. 206), поднятие Лорд-Хау (скв. 207, 208), Ко

ралловое море (скв. 210).
Атлантический океан: плато Рокколл (скв. 4 0 3 ,  4 0 6 ) ,  подножие конто- 

Не*гального склона юго-восточнее Нью-Йорка (скв. 1 0 6 ) ,  Багам ское плато
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Т а б л и ц а  7
Зональная стратиграфия четвертичных и плиоценовых отложений Тихого океана 
по планктонным фораминиферам

Сис
тема Отдел Зона Скважины

Че
тв

ер
ти

чн
ая

Голоцен

1
8соц*
2
’сЗ—* 
о »
Wi ся 
О «
о  О

о  е

Globigerina calida 
calida s. 1.

N23

47,49^55, 58,71,72,73,74, 
75,77,79,80,81, 82, 83, 84, 
155, 157, 158, 166, 167, 171, 
175,176, 177, 178, 179, 200, 
202, 207, 208, 209,275, 277, 
278, 279, 280, 281, 282, 284, 
305, 309,310, 313, 315, 316, 
317, 319, 320, 321

62, 63,64,
173,174, 203, 
206, 210, 286, 
287, 288, 292, 
293, 296,298

Плейстоцен
Globorotalia trun- 
catulinoides s. str. 

N22

62, 63.64, 173, 
174, 203, 206, 
210,286,287, 
289,292,296, 
297,298

Н
ео

ге
но

ва
я Плиоцен

Globorotalia tosaensis 
”N21”

32, 33, 34,36,47, 55, 57,58,62,63,71,72, 
73,76,77,79, 82,83,84, 157, 158, 167, 171, 
173, 176, 177,178, 200, 203, 206, 207, 208, 
209, 210, 286, 287, 288, 289, 293,293,296, 
297,305, 310,315,317,318, 319

Globorotalia miocenica 
”N 20”

32, 33,34, 36, 57 ,58,62,71,72,73,76,77, 
82,83,84, 155, 157,158,173,174,177, 200, 
203,206,207, 208,209,210,305,310,317, 
318; 319

Globorotalia margari tae 
evoluta

”N 19”

33, 34,36, 55, 57, 58, 62,63,64,71,72,73, 
76,77, 80,82,83,84, 157,158,173,174,200, 
202, 206, 207,208,210,286,289,290,292, ' 
296, 297,305, 310, 315, 317,318,319

(скв. 9 8 , 9 9 , 1 0 1 , 1 0 2 , 1 0 3 ) ,  Мексиканский залив (скв. 2 , 3 , 8 6 , 8 8 , 80, 
9 0 , 9 1 , 9 4 ) ,  Венесуэльская впадина (скв. 2 9 , 3 0 , 3 1 , 1 4 8 , 1 5 0 , 1 5 1 ) ,  Ко
лумбийская впадина (скв. 1 5 4 ) ,  Северо-Бразильский хребет (скв. 2 5 ) ,  абис
сальная равнина Сеара (скв. 1 4 2 );  западный склон Срединно-Атлантического 
хребта восточнее поднятия Риу-Гранди (скв. 1 5 , 1 6 ) ,  западнее Азорских ост
ровов (скв. 3 3 3 , 3 3  5 ) , южнее разлома Кейн (скв. 3 9 5 )  и восточный склон то
го же хребта южнее разлома Кейн (скв. 3 9 6 ) ;  хребет Сеара (скв. 3 5 4 ) ,  под
нятие Риу-Гранди (скв. 3 5 7 ) ,  Китовый хребет (скв. 3 5 9 ,  3 6 2 ) ,  впадина Кейв 
(скв. 3 6 0 ) ,  Ангольская впадина (скв. 3 6 4 ) ,  поднятие Сьерра-Леоне (скв, 366) 
и абиссальная равнина к востоку от поднятия (скв. 1 3 ) ,  поднятие Островов 
Зеленого Мыса (скв. 1 4 0 , 1 4 1 , 3 6 8 ) ,  континентальный склон у мыса Бланк 
(скв. 1 3 9 )  и Испанской Сахары (скв. 3 6 9 ) ,  севернее острова Мадейра (скв. 
1 3 6 ) ,  абиссальная равнина Хорсту (скв. 13  5 ) , банка Горринг (скв. 1 2 0 ) ,  
Бискайский залив ( c k d . 4 0 0 ) .

Средиземное море: впадина Альборан (скв. 1 2 1 ) ,  впадина Валенсия (скв. 
1 2 2 ) ,  хребет Валенсия (скв. 1 2 3 ) ,  Южно-Балеарская впадина (скв. 3 7 1 ) ,  
поднятие Менорка (скв. 3 7 2 ) ,  Ионическое море (скв. 1 2 5 , 3 7 4 , 1 2 7 ) ,  Тир-* 
ренское поднятие (скв. 1 3 2 ) ,  склон Сардинии у Балеарской абиссальной рав
нины (скв. 1 3 4 ) ,  поднятие Флоренс западнее Кипра (скв. 3 7 5 ,  3 7 6 ) ,  впа
дина Крита (скв. 3 7 8 ) .

Зона Globoiptalia miocenica, в которой распространение получают G. mioceni• 
с a Palm, и G .ex il is  Blow. Из подстилающих отложений переходит большинство 
видов планктонных фораминифер, исключение составляют Globorotalia margari• 
tae s . l . ,  Globigerina nepen thes . Однако в нижней половине зоны происходит су
щественное изменение микрофауны -  исчезают Globorotalia multicamerata, 
G.pertenuis, представите ли родов Sphaeroidinellopsis и Globoquadrina. Тйхий оке
ан: поднятия Хосса (скв. 3 1 0 ) ,  Шатского (скв. 3 0 5 ) ,  Каролинское (скв. 5 7 , 
5 9 ) ,  гайот Ита-Маи-Таи (скв. 2 0 0 ) ,  поднятие Эуарипик (скв. 6 2 ) ,  восточ-

70



дая экваториальная полоса океана (скв. 7 1 , 7 2 , 7 3 ,  7 6 , 7 7 , 8 2 , 8 3 ) ,  по- 
бережье Панамы (скв. 8 4 ) ,  хребет Койба (скв. 1 5 5 ) ,  Кокосовый хребет (скв. 
158)| Калифорнийское побережье (скв. 3 2 , 3 3 , 3 4 , 3 6 ) ,  мыс Мендосино 
(дкв* 1 7 3 ) ,  побережье Орегона (скв. 1 7 4 ) ,  хребет Пол-Ревере (скв. 1 7 7 ) ,  
гребет Карнеги (скв. 1 5 7 ) ,  впадина Бауэра (скв. 3 1 9 ) ,  острова Туамоту 
(скв* 3 1 8 ),. плато Манихики (скв. 3 1 7 ) ,  впадина Лау (скв. 2 0 3 ) ,  впадина 
Новой Каледонии (скв* 2 0 6 ) ,  поднятие Лорд-Хау (скв. 2 0 7 , 2 0 8 ) ,  Корал
ловое море (скв. 2 0 9 ,  2 1 0 ) .

Атлантический океан: подводная гора Нешвилль (скв. 3 8 2 ) ,  Багамское пла
то (скв. 1 0 2 , Ю З ), Мексиканский залив (скв. 2 , 3 , 8 8 , 8 9 , 9 1 , 9 4 ) ,  В е 
несуэльская впадина (скв. 2 9 , 3 0 , 3 1 , 1 4 8 , 1 5 0 , 1 5 3 ) ,  Северо-Бразилы- 
ский хребет (скв. 2 5 ) ;  западный склон Срединно-Атлантического хребта вое- 
точнее поднятия Риу-Гранди (скв. 1 5 , 1 6 ) ,  юго-западнее Азорских островов 
(скв* 3 3 2 , 3 3 3 ,  3 3 5 ) ,  южнее разлома Кейн (скв. 3 9 5 )  и восточный склон 
того же хребта южнее разлома Кейн (скв. 3 9 6 ) ;  плато Сан-Паулу (скв. 3 5 6 ) ,  
Ангольская впадина (скв. 3 6 4 ) ,  поднятие Сьерра-Леоне (скв. 3 6 6 )  и абис
сальная равнина к востоку от поднятия (скв. 1 3 ) ,  поднятие Островов Зеле
ного Мыса (скв. 1 4 0 , 1 4 1 , 3 6 8 ) ,  континентальный склон у мыса Бланк (скв. 
139). Средиземное море: хребет Валенсия (скв. 1 2 3 ) ,  Южно-Балеарская впа
дина (скв. 3 7 1 ) ,  поднятие Менорка (скв. 3 7 2 ) ,  Ионическое море (скв. 1 2 5 , 
3 7 4 ), Тирренское поднятие (скв. 13 .2), склон Сардинии у Балеарской абис
сальной равнины (скв. 1 3 4 ) ,  поднятие Флоренс (скв. 3 7 6 ) ,  впадина север
нее Крита (скв. 3 7 8 ) .

Зона Globorotalia tosaensis с Gm tosaensis  Так. et Saito, G* crassaformis s. 1. 
Gall, et Wissl., G.inflata  (d’Orb.), G.tumida (Brady), G. menardii (d'Orb.), G. dutertrei 
(d'Orb.), G. pachyderma (Ehrenb.), G.scitula  (Brady), Globigerinoides conglobatus 
(Brady), G.ruber (d’Orb.), G .s acculifer (d'Crb.), G. obliquus Bolli Orbulina 
unwersa d'Orb., Sphaeroidinella dehiscens  (Park, et Jon.), Candeina nitida d 'O rb., 
Pulleniatina obliquiloculata (Park, et Jon.) и др« Такие виды, как Globorotalia mio- 
cenica, G.pseudomiocenica, Pulleniatina primalis, из подстилающих отложений в 
рассматриваемую зону не переходят.

Отложения зоны Globorotalia tosaensis в Тихом океане вскрыты 4 8  сква
жинами -  поднятия Хесса (скв. 3 1 0 ) ,  Шатского (скв. 4 7 , 3 0 5 ) ,  впадина Ши- 
коку (скв. 2 9 7 ) ,  хребет Пелау-Кюсю (скв. 2 9 6 ) ,  Зала дно-Филиппинская впа
дина (скв. 2 9 2 , 2 9 3 ) ,  Каролинское поднятие (скв. 5 5 , 5 7 , 5 8 ) ,  гайот Ита- 
Мал-Таи (скв. 2 0 0 ) ,  поднятие Эуарипик (скв. 6 2 ) ,  Восточно-Каролинская впа
дина (скв. 6 3 ) ,  поднятия Онтонг-Джава (скв. 2 8 8 ,  2 8 9 ) ,  Магеллана (скв. 
1 67), Хорайзон (скв. 1 7 1 ) ,  восточная экваториальная полоса Тйхого океана 
(скв. 7 1 , 7 2 , 7 3 , 7 6 , 7 7 , 7 9 , 8 2 , 8 3 ) ,  побережье Панамы (скв. 8 4 ) ,  Ко
косовый хребет (скв. 1 5 8 ) ,  Калифорнийское побережье (скв. 3 2 , 3 3 , 3 4 , 3 6 ) ,  
ыьгс Мендосино (скв. 1 7 3 ) ,  побережье Орегона (скв. 1 7 6 ) ,  хребет П ол-Ре- 

(скв. 1 7 7 ) ,  абиссальная равнина Аляски (скв. 1 7 8 ) ,  хребет Карнеги 
(скв. 1 5 7 ) ,  впадина Бауэра (скв. 3 1 9 ) ,  острова Туамоту (скв. 3 1 8 ) ,  ост
ова Лайн (скв. 3 1 5 ) ,  плато Манихики (скв. 3 1 7 ) ,  впадина Лау (скв, 2 0 3 ) ,  
острова Новые Гебриды (скв. 2 8 6 ) ,  впадина Новой Каледонии (скв. .2 0 6 ), 
поднятие Лорд-Хау (скв. 2 0 7 , * 2 0 8 ) , Коралловое море (скв. 2 0 9 ,  
210 , 2 8 7 ) .

Почти столь же многочисленны местонахождения осадков зоны Globorotalia 
tosaensis в Атлантическом океане (4 1  скважина): плато Рокколл (скв. 4 0 3 ,  
^ 0 4 ), континентальный склон юго-восточнее НысьЛорка (скв. 1 0 6 ) ,  Багам- 
ск°е поднятие (скв. 1 0 2 ) ,  Мексиканский залив (скв. 2, 3 , 8 6 , 8 8 , 8 9 , 9 0 , 
®1» 92 , 9 6 , 9 7 ) ,  Венесуэльская впадина (скв. 2 9 , 3 0 , 3 1 , 1 4 8 , 1 4 9 ) ,  Бра
зильская впадина (скв. 2 0 ) ,  хребет Сеара (скв. 3 5 4 ) ,  поднятие Риу-Гранди 
'СКв* 3 5 7 ) ,  поднятие Сьерра-Леоне (скв. 3 6 6 )  и абиссальная равнина к вос- 
току от поднятия (скв. 1 3 ) ,  поднятие Островов Зеленого Мыса (скв. 3 6 8 ,  
1 4 1 ), Бискайский залив (скв. 4 0 0 ,  4 0 2 ) ;  западный склон Срединно-Атлан- 
тИческого хребта юго-западнее Азорских островов (скв. 3 3 2 , 3 3 3 ,  3 3 5 ) ,  
в°сточнее поднятия Риу-Гранди (скв. 1 5 , 1 6 ) ,  южнее зоны разлома Кейн (скв.
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Т а б л и ц а  8
Зональная стратиграфия четвертичных и плиоценовых отложении Атлантического океана по планктонным фораминиферам

Сис
тема Отдел Зона Подзона Скважины

Че
тв

ер
ти

чн
ая

Голоцен

C
lo

bo
ro

ta
lia

 tr
un

ca
tu

li-
 

no
id

es
 s

.l.

Globigerina calida ca- 
1,
N23

Cloborotalia fimbriata
4, 10, 11, 15, 17,19,20,23, 25,31,97, 111, 
116,118,119,120,121, 123,124,125,126, 
132, 134, 135, 141,142,326,329,333,334, 
362,364,371, 372,373,374,376,377,378, 
387,392, 397, 398,400,401,415,416

1,2, 3, 16, 29,85,86, 88, 89, 90, 
91,92, 93, 94,95,98, 99,102, 
103, 104, 105, 106,354,357, 
389,391,403, 26

147, 149, 368
Globigerina bermudezi 147, 368

Globigerina calida cali- 
das. str.

147,148, 149, 154, 
366, 368, 369, 395, 
396

Cloborotalia trum 
catulinoides s. str.

N22

Cloborotalia crassafor? 
mis hessi

1,2,3,7,  16, 18, 22,26,29,30, 
85,86, 88, 89, 90,91,92,99, 102, 
103, 104, 105, 106, 107,332,353, 
354,356,357,359,386,388,391, 
402,403,404,405,406

147, 148,149,151, 
154, 366, 368, 395, 
396

Cloborotalia crassafor- 
mis viola

148, 151, 154, 366, 
368, 395, 396

Н
ео

ге
но

ва
я

Плиоцен

Cloborotalia tosaensis ”N 2Г’
2, 3, 13, 15, 16, 20, 29, 30, 31, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 96, 97, 102, 106, 121, 125, 132, 141, 148, 149, 
332, 333, 335, 354, 357. 366, 368, 371, 372, 378, 395, 396, 400, 402, 403, 404

Cloborotalia miocenica ”N20” 2, 3, 13, 15, 16, 25, 29, 30, 31, 88, 89, 91, 94, 102, 103, 123, 125, 132, 134, 139, 14Q, 141, 148, 150, 
153, 332, 333, 335, 356, 364, 366, 368, 371, 372, 374, 376, 378, 382, 395, 396

Cloborotalia margaritae evoluta 
”N19”

2, 3, 13, 15, 16, 25, 29, 30, 31, 86, 88, 89, 90, 91, 94, 98, 99,101, 102, 103, 106, 120, 121, 122, 123, 
125, 127, 132, 134, 135, 136, 139, 140, 141, 142, 148, 150, 151, 154, 333, 335, 354, 357, 359, 360, 
362, 364, 366, 368, 369, 371, 372, 374, 375, 376, 378, 395, 396, 400, 403, 406



305) и восточный склон этого хребта южнее разлома Кейн (скв. 3 9 6 ) .  Ср^- 
мное море: впадина Альборан (скв. 1 2 1 ) ,  Южно-Ба леарская впадина (скв. 

3 7 1 ), поднятие Менорка (скв. 3 7 2 ) ,  Тирренское поднятие (скв. 1 3 2 ) ,  Иони
ческое море (скв. 1 2 5 ) ,  впадина севернее Крита (скв. 3 7 8 ) .

Для расчленения плиоценовых отложений Тихого и Атлантического океанов 
нередко применяется зональная шкала Блоу, также состоящая из трех зон: 
Sohaeroidinella dehiscens — Globoquadrina altispira, Globorotalia multicamerata — 
Pulleniatina obliquiloculata, Globorotalia to sa en sis , Но в этом случае объем 
зоны Globorotalia tosaensis несколько больший, нежели объем одноименной зо
вы в настоящем изложении, охватывая самую верхнюю часть зоны Globorotalia
miocenica.

ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМА

Нижняя граница четвертичной системы проводится по уровню эволюцион
ного появления Globorotalia truncatulinoides (d’Orb.)oT предковой формы Globo- 
rotalia tosaensis  Так, et Saito. Подавляющее большинство видов планктон» 
ных фораминифер зоны Globorotalia tosaensis (верхний плиоцен) переходит в 
четвертичные отложения, «шляясь общими для всей толщи осадков этого воз
раста* К их числу относятся Globorotalia truncatulinoides (d'Orb.), G. crassa - 
formis Gall, et Wissl. (с разновидностями crassaformis, ronda, oceanica), G. menar- 
dii (d’Orb.), G. cultrata (d 'Orb.), G.tumida tumida (Brady), G. inflata (d'Orb.), G.-sc-itu* 
la (Brady), G,acostaensis  Blow, G. dutertrei (d’Orb.), G. pachyderma (Ehrenb.), G .p se • 
udopima Blow, G.ungulata  Berm., G. hirsuta (d’Orb.), Pulleniatina obliquiloculata 
(Park, et Jon.), Orbulina universa  d'Orb., Candeina nitida  d'Orb., Sphaeroidinella de • 
hiscens (Park, et Jon.), Globigerinella siphonifera  (d*Orb.), Globigerinita glutinata 
(Egger), G.uvula  (Ehrenb.), Globigerinoides trilobus (Reuss), G. conglobatus (Brady), 
G.ruber (d’Orb.), G. sacculifer (d*Orb.), G. elongatus (d'Orb.), Globigerina bulloides 
d’Orb., G.eggeri Rhumb., G. quinqueloba Natl., G.rubescens  Hofker, G.apertura Cushm., 
G'Calida praecalida Blow, G.megastoma  Earland, Hastigerina pelagica (d'Orb.), Has« 
tigerinella digitata (Brady), Turborotalita humilis  (Brady).

Единообразие планктонных фораминифер в осадках четвертичного времени 
дает основание рассматривать их в качестве одной зоны Glodorotalla trunca- 
tulia truncatulinoides s .l .

В Тихом океане отложения зоны Globorotalia truncatulinoides s .l .  вскрыты 
множеством скважин -  от абиссальной равнины Аляски на севере (скв. 1 7 8 ,  
179) до плато Кемпбелл (скв. 2 7 5 )  и хребта Макквори (скв. 2 7 8 )  на юге,
Р? хребта Палау-Кюсю (скв. 2 9 6 ) ,  Западно-Филиппинской впадины (скв.2 9 2  ), 
поднятия Эуарипик (скв. 6 2 ) ,  Кораллового моря (скв. 2 0 9 , 2 1 0 , 2 8 7 )  и Т ас-  
манового моря (скв. 2 8 0 , 2 8 1 ,  2 8 2 )  на западе до побережья Орегона (скв. 
174), Калифорнии (скв. 1 7 3 ) ,  Панамы (скв. 8 4 ) ,  хребта Карнеги (скв. 1 5 7 )  
и Галапагосского поднятия (скв. 3 2 0 , 3 2 1 )  на востоке.

Столь же широким распространением пользуются отложения данной зоны в 
Атлантическом океане: от Нью-Фаундлендской банки (скв. 1 1 1 )  и плато Рок -̂ 
*рлл (скв. 1 1 6 )  на севере до абиссальной равнины у Южного окончания Юж̂ - 
Ной Америки (скв. 3 2 6 )  и Фолклендского плато (скв. 3 2 9 )  на юге, от Бер
мудского поднятия (скв. 1 0 ) ,  Багамского плато (скв. 4 ) ,  плато Блейк (скв.

®*)» Мексиканского залива (скв. 9 7 ) ,  Венесуэльской впадины (скв. 3 1 ) ,  
хРебта Сеара (скв, 1 4 2 ) ,  Северо-Бразильского хребта (скв. 2 5 ) ,  абиссаль- 
Но* равнины Пернамбуко (скв. 2 3 ) ,  поднятия Рйу-Гранди (скв. 2 0 )  на з а -  
ПаДе до Китового хребта (скв, 3 6 2 ) ,  Ангольской впадины (скв. 3 6 4 ) ,  п о а -

Островов Зеленого Мыса (скв. 1 4 1 ) ,  абиссальной равнины Хорсшу (скв. 
и Бискайского залива (скв. 1 1 8 , 4 0 0 ,  4 0 1 )  на востоке.

Согласно зональной шкале Блоу (31ow, 1 9 6 9 ) ,  четвертичные отложения 
с рГазделяютсл на зоны Globorotalia truncatulinoides s. str. и зону Globigerina 

1 а calida s . l . ;  последняя отличается появлением индекс-вида и розово- 
Ращенных Globigerina rubescens  Hofker и Globigerinoides ruber (d'Orb.). Стра— 
Рафические исследования в Тихом и Атлантическом океанах подтвердили ва
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лидность рассматриваемых единиц, хотя их следует считать, очевидно, под* 
зонами.

В Тихом океане зоны (подзоны) Globorotalia truncatulinoides s. str. и Gfobi, 
gerina calida calida s . l .  установлены на поднятии Эуарипик (скв. 6 2 ) ,  в 
Восточно-Каролинской впадине (скв. 6 3 ) ,  поднятии Онтонг-Джава (скв, 64), 
впадине Лау (скв. 2 0 3 ) ,  впадине Новой Каледонии (скв. 2 0 6 ) ,  Коралловом 
море (скв. 2 1 0 , 2 8 7 ) ,  у островов Новые Гебриды (скв. 2 8 6 ) ,  в Западнее 
4*1ЛИппинской впадине (скв. 2 9 2 ) ,  хребте Палау-Кюсю (скв. 2 9 6 ) ,  желобе 
Нанкай (скв. 2 9 8 ) ,  у побережья Калифорнии (скв. 1 7 3 , 1 7 4 ) ;  первая из 
них зафиксирована также на поднятии Онтонг-Джава (скв. 2 8 9 )  и во впади* 
не Шикоку (скв. 2 9 7 ) ,вторая -  на поднятии Онтонг-Джава (скв. 2 8 8 )  и в 
Западное Филиппинской впадине (скв. 2 9 3 ) .

В Атлантическом океане зоны (подзоны) Globorotalia truncatulinoides s, str, 
и Globigerina calida calida s .l .  определены во многих районах: Мексиканский 
залив (скв. 1, 2 , 3 , 8 5 , 8 6 , 8 8 , 8 9 , 9 0 , 9 1 , 9 2 ) ,  Багамское плато (с к е . 

9 9 , 1 0 2 , 1 0 3 , 1 0 4 ) ,  подножие континентального склона юго-восточнее Нью* 
Йорка (скв, 1 0 5 , 1 0 6 ) ,  хребет Сеара (скв, 3 5 4 ) ,  ГЬианская впадина (скв. 
2 6 ) ,  поднятие Риу-Гранди (скв. 3 5 7 ) ,  впадина Блейк-Багама (скв. 3 9 1 ) ,  
юго-западный край плато Рокколл (скв, 4 0 3 ) .  Первая из них известна также 
на Бермудском поднятии (скв. 7., 3 8 6 ) ,  плато Рокколл (скв. 4 0 5 ,  4 0 6 ) ,  Бис
кайском заливе (скв. 4 0 2 ) ,  континентальном склоне юго-восточнее Нью. 
Йорка (скв. 1 0 7 ) ,  поднятии Риу-Гранди (скв. 2 2 ) ,  зоне разлома Вима (скв, 
3 5 3 ) ,  плато Сан-Паулу (скв. 3 5 6 ) ,  Китовом хребте (скв. 3 5 9 ) ,  на западном 
(скв. 3 3 2 ) ,  и восточном (скв. 18 ) склонах Срединно-Атлантического 
хребта, а зона (подзона) Globigerina calida calida s. l. -  в Мексикано» 
ком заливе (скв. 9 3 , 9 4 , 9 5 ) ,  Багамском плато (скв. 9 8 )  и плато
Блейк (скв. 3 8 9 ) .

Эволюционное изменение планктонных фораминифер на протяжении четвер
тичного времени выразилось в появлении новых видов и подвидов: Globorotalia 
crassaformis hess i  Bolli et Premoli Silva, G. bermudezi R6gl et 3olli, G.tumida fie* 
xuosa  (Koch), G.cavemula  Вё, G.fimbriata (Brady), G. puncticulata  (Desh.), G. trian* 
gula Theyer, Globigerinoides tenellus  Parker, Turborotalita anfracta (Parker), Globi• 
gerina calida calida Parker, G.bermudezi Seiglie, Hastigerina (Bolliella) adamsi Bann. 
et Blow, а также в исчезновении Globorotalia tosaensis  Так. et Saito, G. crassafor• 
mis viola  Blow, G. crassaformis h ess i  Bolli et Premoli Silva, G.tumida //exuosa(Kocl 
Globorotaloides hexagona (Natl.). На этом основании Болли и Премоли Силва (Bolli, 
Premoli Silva, 1973) подразделили отложения зоны Globorotalia truncatulinoides s.l. 
в Атлантическом океане на пять подзон (четыре в плейстоцене, а пятая соответ
ствует голоцену):

подзона Globorotalia crassaformis viola -  стратиграфический интервал от 
уровня появления (эволюционного) Globorotalia truncatulinoides до исчезновений 
G. crassaformis v io la . Венесуэльская впадина (скв. 1 4 8 , 1 5 1 ) ,  Колумбийски* 
впадина (скв. 1 5 4 ) ,  поднятия Сьерра-Леоне (скв. 3 6 6 ) ,  Островов Зеленого 
Мыса (скв. 3 6 8 ) ,  западный (скв. 3 9 5 )  и восточный (скв. 3 9 6 )  склоны Сре* 
динно-Атлантического хребта южнее зоны разлома Кейн;

подзона Globorotalia crassaformis hessi, нижняя граница которой опреде
ляется исчезновением G. crassaformis viola  и появлением G. crassaformis hessh 
Globigerinoides tenellus, Turborotalita anfracta, а верхняя граница — появ* 
лением Globigerina calida calida . В нижней части подзоны исчезает Globorotv 
На tosaensis  и появляются G.tumida fie xuosa  и G. bermudezi . Венесуэльская 
впадина (скв. 1 4 7 , 1 4 8 , 1 4 9 , 1 5 1 ) ,  Колумбийская впадина (скв. 1 5 4 ) ,  
нятие Сьерра-Леоне (скв. 3 6 6 ) ,  поднятие Островов Зеленого Мыса (скв. 
западный (скв. 3 9 5 )  и восточный (скв. 3 9 6 )  склоны Срединно-Атлантичео- 
кого хребта южнее разлома Кейн;

подзона Globigerina calida calida, подошва которой фиксируется появлением 
G. calida calida, G. bermudezi, Hastigerina adamsi, розовых Globigerina rubes* 
cens и Globigerinoides ruber, а кррвля проводится по исчезновению Globorotalia 
tumida fie  xuosa. В верхней части подзоны исчезают Globorotalia crassaformis
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heSs.i и Globorotaloides hexagonus. Венесуэльская впадина (скв. 1 4 7 ,  1 4 8 ,  
]49)» Колумбийская впадина (скв. 1 5 4 ) ,  поднятие Сьерра-Леоне (скв. 3 6 6 ) ,  
поднятие Островов Зеленого Мыса (скв. 3 6 8 ) ,  континентальный склон Испан- 
с%& Сахары (скв. 3 6 9 ) ,  западный (скв. 3 9 5 )  и восточный (скв. 3 9 6 )  скло
ны Срединно-Атлантического хребта южнее разлома Кейн;

подзона Globigerina bermudezi -  стратиграфический интервал от исчезно
вения Globorotalia tumida flexuosa  до появления G. fimbriata . Венесуэльская 
впадина (скв. 1 4 7 ) ,  поднятие Островов Зеленого Мыса (скв. 3 6 8 ) ;

подзона Globorotalia fimbriata, соответствующая биозоне G. fimbriata. Ве
несуэльская впадина (скв. 1 4 7 , 1 4 9 ) ;  поднятие Островов Зеленого Мыса (скв. 
368).

Вряд ли можно сомневаться, что при последующих работах названные пять 
подзон будут найдены в четвертичных отложениях Тихого океана. Однако ус
тановление их предполагает наличие непрерывных, достаточно мощных раз
резов четвертичных отложений с богатой и разнообразной фауной планктонных

ДРУГИЕ ГРУППЫ ПЛАНКТОННЫХ 
И БЕНТОСНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ

В этом разделе в очень краткой форме рассматривается значение других 
групп микрофауны и микрофлоры для стратификации мезозойских и кайнозой
ских отложений Тихого и Атлантического океанов.

Высокая степень детальности свойственна зональной шкале по наннопланкто- 
ну. На примере этой группы особенно ярко видны достижения микропалеонтоло
гии за десять лет глубоководного бурения в океанах.

Конечно, материал по мезозойским отложениям Тихого и Атлантического 
океанов в известной мере ограничен и зональная шкала по наннопланктону еще 
находится в процессе своего становления, но уже и сейчас значение этой груп
пы для расчленения осадков мезозоя велико. Особенно важную роль играет 
наннопланктон для стратификации отложений верхней юры и нижнего мела, где 
планктонные фораминиферы отсутствуют или их комплекс относительно обеднен
ный (баррем, апт). Эта шкала включает зоны: Stephanolithion bigotii (келло- 
вей-оксфорд), кимеридж без зонального комплекса, Parhabcfolithus embergeri 
(титон), Nannoconus colomi (поздний титон-ранний берриас), Watznaueria britan- 
*пса (или Cretarhabdus crenulatus), Tubodiscus jurapelagicus, Cruciellipsis 
cuvillieri (поздний берриас-готерив), Micrantholithus hoschulzi, Chiastozygus 
utterarius (баррем-нижний апт), Parhabdoiithus angustus (верхний апт-нюкний 
^ьб), Prediscosphaera cretacea, Eiffellithus turriseiffeli (альб), Lithraphidi- 

alatus (сеноман), Corollithion exiguum, Micula decussata (турон), Mar- 
tnasterites furcatus, Gartnerago obliquum (коньяк-сантон), Eiffellithus exi- 
mi4s , Broinsonia pare а (кампан), Tetralithus trifidus (поздний кампан -  ранний 
Маастрихт), Lithraphidites quadratus, Micula mura (Маастрихт).

Исключительно высокой стратиграфической разрешаемостью характеризуется 
а°нальная шкала по наннопланктону для кайнозоя Тихого и Атлантического 
океанов. Палеоцен включает зоны Marcalius astroporus, Cruciplacolithus tenuis, 

niasmolithus danicus, Ellipsolithus macellus, Fasciculithus tympaniformis, Helioli- 
M as kleinpelli, Discoaster gemmeus, Heliolithus riedeli, Discoaster multiradiatus, 

Hrthasterites contortus (нижняя часть); нижний Эоцен — зоны Marthasterites contor- 
® ^верхняя часть), D iscoaster binodosus, Marthasterites tribrachiatus, Discoaster 
doensis; средний эоцен — Discoaster sublodoensis, Nannotetrina alata, Discoaster 
hi nodifer, Discoaster saipanensis; верхний эоцен — зоны Chiasmolithus oamaruen- 

jsthmolithus recurvus, Sphenolithus pseudoradians; олигоцен — зоны Ericsonia 
jj ■lsticha, Helicopontosphaera reticulata, Sphenolithus predistentus, Sphenolithus 

stentus, Sphenolithus ciperoensis, Triqujetrorhabdulus carinatus (нижняя часть); 
*ний миоцен — зоны Triquetrorfiabdulus carinatus (верхняя часть), D iscoaster 

Sphenolithus belemnos, Helicopontosphaera ampiliaperta; средний миоцен —
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зоны Sphenolithus heteromorphus, Discoaster exilis, Discoaster kugleri, Catinaster 
coalitus, Discoasterham atus; верхний миоцен — зоны Discoaster calcaris, Disco
aster quinqueramus, Ceratolithus tricomiculatus; плиоцен — зоны Ceratolithus rugo- 
sus, Discoaster asymmetricus, Reticulofenestra pseudoumbilica, Discoaster surculus 
Discoaster pentaradiatus, Discoaster brouweri; четвертичная система -  Pseudoemili. 
ania lactinosa, Gephyrocapsa oceanica, Emiliania huxleyi. Хотя по наннопланктону 
используются и несколько иные зональные шкалы, они различаются между собой 
второстепенными особенностями, а их соотношение хорошо известно. Так, зоналы 
ная шкала Бакри, состоящая из серии зон и подзон, четко сопоставлена с выше- 
приведенной шкалой.

Радиолярии развиты во всей толще меловых отложений Тихого и Атланти- 
ческого океанов, но встречаются спорадически. Это создает большие труд
ности для разработки зональной шкалы. Сейчас для расчленения нижнего и верх* 
него мела используются различные зональные шкалы, предложенные Муром, 
Формен, Пессаньо, Риделом и Сан-Филиппо, хотя они и не столь детальны, как 
по планктонным фораминиферам и наннопланктону. Так, глубоководные осадки 
мела северо-западной части Тихого океана (скв. 3 0 5 , 3 0 6 , 3 1 0 )  с помощью 
радиолярий подразделены на зоны: Sphaerostylu^ lanceola (гигон?-берриас-ниж. 
ний валанжин), Sethocapsa trachyostraca (в&ланжин), Eucyrtis tenuis (готерив- 
баррем), Acaeniotyle umbilicata (апт-нижний альб), Dictyomitra somphedia 
(верхний альб-турон), Artostrobium uma (коньяк-сантон). Богатые ассоциа- \ 
ции радиолярий содержатся также в отложениях кампанского яруса (зона Amphi-j 
pyndax enesseffi) и маастрихтского яруса (зона Theocampsomma comys). Зо- ! 
нальная шкала меловых отложений по радиоляриям заслуживает дальнейшего 
совершенствования. !

Гораздо более "устоявшейся" является кайнозойская радиоляриевая зональ- | 
ная шкала. Отложения палеоцена на зоны пока не расчленены. К самой верх
ней части палеоцен -  низам нижнего эоцена относится зона Become bidarfen- 
s is .  Нижний эоцен состоит из зон Buryella clinata, Phormocyrtis stria ta , 
Theocotyle cryptoceph a la; средний эоцен -  зоны Theocampe mongolfieri, Thursocyr- 
tis triacantha, Podocyrtis ampla, Podocyrtis mitra, Podocyrtis chalara, Podocyrtis 
goetheana; верхний эоцен -  зоны Thyrsocyrtis tetracantha, Thyrsocyrtis bromia; 
олигоцен -  зоны Theocyrtis tuberosa, Dorcadospyris ateuchus, Lichnocanium bi- 
pes; нижний Миоцен -  зоны Calocycletta virginis, Calocycletta co s ta ta ; сред
ний миоцен -з» зоны Dorcadospyris alata, Cannartus petterssoni;верхний миоцен- 
зоны Ommatartus antepenultimus, Ommatartus penultimus, Stichocoris peregri- 
na; плиоцен -  зоны Spongaster pentas, Pterocanium prismatium.

Поскольку на борту "Гломар Челленджера" неизменно работают специалисты 
по планктонным фораминиферам, наннопланктону и радиоляриям, в каждом томе 
трудов Проекта глубоководного бурения имеется таблица сопоставления зональ* 
ных шкал по трем названным группам микроорганизмов. Это сопоставление 
отражает конкретные стратиграфические исследования в каждом райсе. Срав
нение таблиц сопоставления зональных шкал из разных рейсов "Гломар Чел
ленджера" показывает их принципиальную идентичность. Расхождения в положа 
нии границ зональных подразделений по разным группам микрофауны носят вто* 
ростепенный характер и объясняются различной методикой установления зов. 
качеством палеонтологического материала, частотой отбора образцов и т. Д» 
Соотношение зональных шкал по фораминиферам, наннопланктону и радиоляриям 
для отложений мела, палеогена и неогена-антропогена показано на табл. 9, 
1 0 , 11  (с  учетом наших исследований в рейсах 6 и 2 0  в Тихом океане и 
рейсе 4 1  в Атлантическом океане).

Апробированное результатами исследований многих рейсов "Гломар ЧеллеНД" 
жера' принципиально идентичное соотношение зональных шкал по трем 
группам микроорганизмов служит гарантией правильности определения 
возраста и придает необходимый 'запас прочности' стратиграфическим 
исследованиям.

В процессе разработки и становления находятся зональные шкалы по диатО" 
мовым и силикофлягеллятам. Они неодинаковы для бореальных и тропических
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Таблица  9

Соотношение зональных меловых отложений Тихого и Атлантического океана
по планктонным фораминиферам, наннопланктону и радиоляриям

5 Ярус
З о н ы

8 Фораминиферы Наннопланктон Радиолярии

Abathomphalus mayaroensis Micula mura

Маастрихтский Globotruncana gansseri Uthraphidites quadratus
The ocampsom-

Rugotruncana subcircumnodifer Tetralithus trifidus
ma comys

Кампанский
Globotruncana calcarata Broinsonia parca Amphipyndax

а
Globotruncana elevata Eiffellithus eximius enesseffi

g

Сантонский
Globotruncana fornicata Gartnerago obliquum

p

а
£

Globotruncana concavata
Marthasterites furcatus

Artostrobium
urna

Коньякский Globotruncana renzi

Туронский Praeglobotruncana helvetica
Micula decussata
Corollithion exiguum

Сеноманский
Rotalipora cushmani

Uthraphidites alatusRotalipora evoluta Dictyomitra
somphedia

Rotalipora apenninica

Rotalipora ticinensis Eiffellithus turriseiffeli
Альбский Ticinella breggiensis

p

Ticinella primula
Г

Praediscosphaera cretacea

Ticinella bejaouaensis ?

Hedbergella trocoidea Parhabdolithus angustus
Acaeniotyle
umbilicataАптский

Globigerinelloides algerianus
? ---------------------------------

S Leupoldina cabri

1

Globigerinelloides maridalen- 
sis -  G. gottisi

Chiastozygus litterarius

Барремский
Слои c Hedbergella simplex, H. 
globigerinellinoides, Globigeri
nelloides ult rami crus

Micrantholithus hoschulzi

Eucyrtis
tenuis

Sethocapsa
trachyostraca

Готеривский
Слои c Caucasella hoterivica, 
Gubkinella graysonensis, Hed- 
bergella occulta

Cruciellipsis cuvillieri
p -------------------------------------------------------------

Tubodiscus jurapelagicus
p ---------------------------------Валанжинский

Берриасский
Watznaueria britannica,
?

S Nannoconus oolomi Sphaerostylus
lanceolaп Титонский Parhabdolithus embergeri

Районов, для арктических и антарктических районов Тихого и Атлантического 
Океанов. Значительно различаются между собой зональные шкалы кайнозоя 
у'лавным образом неогена и четвертичной системы), используемые Шрадером, 
^Изуми, Бёрклом, Лингом, Бакри и др.

Стратиграфические возможности диатомовых хорошо иллюстрируются эональ- 
н°й шкалой, применяемой для расчленения позднекайнозойских осадков северной 
°бласти Тихого океана (Берингово море, район Алеутских островов, Камчатс-
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Т а б л и ц а  10

Соотношение зональных шкал палеогеновых отложений Тихого и Атлантического океанов
по планктонным фораминиферам, наннопланктону и радиоляриям

I Подотдел
Зоны

Фораминиферы Наннопланктон Радиолярии

О

Goborotalia kugleri s. str.
Triquetrorhabdulus carina- 
tus s. 1. (нижняя часть)

Lychnocanoma elongata 
(нижняя часть)

Gobigerina ciperoensis Sphenolithus ciperoensis

Goborotalia opima Sphenolithus distentus
Dorcadospyris ateuchus

Gobigerina ampliapertura

Gobigerina sellii

Gobigerina tapuriensis

Sphenolithus predistentus

Helicopontosphaera reti
culata

Theocyrtis tuberosa

Ericsonia subdisticha

ss
о
en

to

a

Goborotalia cunialensis (или 
G. gortanii — G. centralis) Sphenolithus pseudoradians Thyrsocyrtis bromia

Верхний

Нижний

Нижний

Goborotalia cocoaensis Isthmolithus recurvus
Gobigerapsis semiinvolutus Chiasmolithus oamaruensis

Thyrsocyrtis tetracanthi

Truncorotaloides rohri Discoaster saipanensis Podocyrtis goetheana

Orbulinoides beckmanni
Podocyrtis chalara

Discoaster tani nodifer
Средний Goborotalia lehneri

Gobigerapsis kugleri Nannotetrina alata

Podocyrtis mitra 

Podocyrtis ampla

Hantkenina aragonensis

Globorotalia palmerae
Discoaster sublodoensis

Thyrsocyrtis triacantha 

Theocampe mongolfieri

Discoaster lodoensis
Globorotalia aragonensis Marthasterites tribrachiatus
Goborotalia formosa Discoaster binodosus

Goborotalia subbotinae Discoaster | Marfchaste- 
diastypus | rites

contortus

Theocotyle cryptocephali
? ----------------r------
Phormocyrtis striata 

Buryella clinata

Весоша bidarfensis

Goborotalia velascoensis Discoaster 
multiradiatus

Верхний Goborotalia pseudome- 
nardii

Heliolithus riedeli

Discoaster gemmeus

Heliolithus kleinpelli

Fasciculithus tympaniformis
Globorotalia angulata Ellipsolithus macellus

Acarinina uncinata Chiasmolithus danicus

Goborotalia trinidadensis

Globigerina pseudobulloides Cruciplacolithus tenuis

Gobigerina eugubina Marcalius astroporus



лица 11

юшенйе зональных шкал неогеновых и четвертичных отложений Тихого и Атлантического
юв по планктонным фораминиферам, наннопланктону и радиоляриям

Подотдел
Зоны

Фораминиферы Наннопланктон Радиолярии

Globorotalia fimbriata

Globigerina bermudezi Emiliania huxleyi

Globigerina calida calida

Globorotalia crassaformis 
hessi

Gephyrocapsa oceanica

Globorotalia crassaformis 
viola Pseudoemiliania lacunosa

Верхний

Нижний

Globorotalia tosaensis Discoaster brouweri

Globorotalia miocenica Discoaster pentaradiatus

Discoaster surculus

Reticulofenestra pseudoumbMica
Globorotalia margaritae evoluta Discoaster asymmetricus

Pterocanium
prismatium

Spongaster
pentas

Cera toli thus rugosus

Globorotalia tumida Cera toli thus tricorniculatus

Globorotalia plesiotumida Discoaster quinqueramus
Globorotalia merotumida

Stichocorys
peregrina
Ommatartus
penultimus

Globorotalia continuosa
Discoaster calcaris

Globigerina nepenthes — Globo
rotalia siakensis

Discoaster hamatus

Sphaeroidinellopsis subdehis- 
cens -  Globigerina druryi

Catinaster coalitus

Ommatartus
antepenultimus

Cannartus
petterssoni

Средний Globorotalia fohsi lobata
Discoaster kugleri

Globorotalia fohsi fohsi Discoaster exilis
Globorotalia peripheroacuta

Orbulina suturalis—Globorotalia 
pe ripheroronda

Dorcadospyris
alata

Sphenolithus heteromorphus

Praeorbulina glomerosa

Globigerinatella insueta Helicopontosphaera ampliaperta Calocycletta
costata

Globigerinita stainforthi Sphenolithus belemnos

Qobigerinita dissimilis Discoaster druggi

Globigerinoides primordius- 
—-Globorotalia kugleri

Triquetrorhabdulus carinatus 
(верхняя часть)

Calocycletta 
virgin is

едина, Императорские горы* поднятие Хоккайдо, Японское море, абис- 
я равнина к востоку от Хоккайдо и Хонсю, поднятия Шатского и Х есса). 
1нем миоцене выделяется зона Denticula lauta ; в верхнем миоцене -  
denticula hustedtii, Denticula kam tschatica; в плиоцене -  зоны Denticu- 
linae-Denticula kamtschatica, Thalassiosira zabelinae; в плейстоцене -  эо- 
tinocyclus oculatus, Rhizosolenia curvirostris, Denticula seminae. Д ос- 
0 детальны северо-тихоокеанская диатомовая зональная шкала, приме-
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ненная для расчленения отложений среднего миоцена -  плейстоцена у поберу 
Калифорнии, Орегона, Вашингтона ( 2 5  зон, получивших цифровую нумераций 
экваториальная тихоокеанская диатомовая шкала для осадков верхнего миоц !̂ 
на -  плейстоцена (7  зон); антарктическая диатомовая шкала, использованная 
для подразделения олигоцен-четвертичных отложений юго-восточной части 
хого океана. Однако предстоит еще большая работа для сопоставления этих 
шкал и унификации зональных подразделений.

Все сказанное о диатомовых в той или иной мере справедливо и в отно  ̂
нии силикофлягеллят. Зональные шкалы Мартини, Линга, Думитрица, Бакри а 
Фостера включают различное число зон, причем одноименные зоны в разных 
шкалах могут иметь неодинаковый стратиграфический объем. Корреляция под  
ных зональных шкал связана с определенными затруднениями. Очевидно, эти 
особенности шкал неизбежны в период их становления и будут нивелироваться 
в процессе совершенствования зональных схем. Важно подчеркнуть, что шкаль 
по силикофлягеллятам охватывают весь кайнозой и даже верхнюю часть верхи*. | 
го мела.

Стратиграфическое значение диатомовых и сидикофлягеллят становится са*| 
модовлеющим в кайзонойских отложениях бореальной арктической и антаркти- ! 
ческой областей Тихого и Атлантического океанов. |

Нельзя не отметить значения динофлягеллят для расчленения верхнеюрских | 
и меловых отложений. Эта группа микроорганизмов (цисты) с успехом исполь 
зовала для стратификации осадков в интервале от Оксфорда до сеномана по 
обеим сторонам Атлантического океана (Habib, 1972 а, b). Роль их особенно ; 
существенна для осадков верхней юры и неокома, иногда бедных другими ор-1 
ганическими остатками.

Изучение кальцисферуллид (предположительно, цисты сине-зеленых водо
рослей) в сканирующем микроскопе выявило их сложную морфологию и изме
нило взгляды на их таксономию. На основании всего набора морфологических 
признаков (форма цисты и устья, строение стенки -  число слоев, их форма, 
форма и расположение кристаллов, наличие или отсутствие пор) выделено мно
го новых видов, а стратиграфическое значение кальцисферуллид возросло. Так, 
в отложениях верхней юры -  верхнего мела впадины Островов Зеленого Мыса, 
континентального склона Испанской Сахары и Марокканской впадины установ
лено шесть комплексов кальцисферуллид различного видового состава. Они ха
рактеризуют осадки титона, валанжина -  баррема, ап га, альба, коньяка -  сан- 
тона, кампана (Pflaumann, Krasheninnikov, 1 9 7 7 с ) .  Самые молодые кальди-
сферуллиды обнаружены в датском ярусе моря Беллинсгаузена ( ROgl, 
1 9 7 6 b ) .

Мелкие и крупные бентосные фораминиферы встречены на различных стра
тиграфических уровнях мезозоя и кайнозоя Тихого (Douglas, . 1973 b ; Douglas, 
Moullade, 1972; Krasheninnikov, 1973; Webb, 1975; Luterbacher, 1975a; Ferrer, 
1975; Hottinger, 1975; R6gl, 1976a) и Атлантического океанов (Luterbacher, 
1972b; Akers, 1972; Hottinger, 1972; Krasheninnikov,Pflaumann, 1978cf Kuznetso* 
va, Seibold, 1978; Maync, 1973). Их роль для стратификации разных стратиграфи
ческих интервалов мезозоя и кайнозоя неодинакова.

Чрезвычайно важными бентосные фораминиферы оказались для определения 
возраста и расчленения карбонатных неокомских отложений поднятия Шатско- 
го и Восточно-Марианской абиссальной равнины в Тихом океане, верхнеюрс
ких и неокомских отложений в западной (континентальный склон юго-восточн# 
Нью-Йорка, Бермудское поднятие, Багамское плато, плато Блейк) и восточной 
частях (впадина Островов Зеленого Мыса, Марокканская впадина) АтлантичеС" 
кого океана. Удивительное сходство бентосных фораминифер из верхнеюрских, 
и неокомских отложений у побережья Америки и Африки, вероятно, свидетель
ствует о палеогеографической близости этих территорий в верхнеюрское -  
немеловое время.

В карбонатных осадках верхнего мела и кайнозоя Тихого и Атлантической 
океанов ассоциации бентосных фораминифер иногда достаточно разнообразны* 
Однако пока они были использованы для выделения относительно крупных стр*
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графических единиц (подотделы, отделы). Скорее, бентосные фораминиферы 
т 0менялись для выяснения палеоэкологических условий.

Несколько неожиданно весьма важное значение приобрели агглютинирован- 
цые фораминиферы для определения возраста и расчленения некарбонатных гли
нистых осадков верхнего мела и палеогена. Дело в том, что в бурых абиссаль
ных деолитовых глинах агглютинированные фораминиферы оказываются единст- 
зеняой группой микроорганизмов. Растворен даже планктон с кремневым ске
летом. Бурые и красные океанические глины верхнего мела на Восточно-Ма
рианской равнине характеризуются литуолидами, текстуляриидами, трохаммини- 
дами и аммодисцидами с тонкостенными мелкими раковинами; многие виды яв
ляются новыми, неизвестными из синхроничных осадков на континентах ( Кга- 
sheninnikov, 1 9 7 3 ) .  Буро-зеленоватые некарбонатные глины верхнего мела и 
палеогена впадины и поднятия Островов Зеленого Мыса и Марокканской впа
дины в Атлантическом океане, моря Беллинсгаузена и Тасманова моря в Ти
хом океане содержат комплексы агглютинированных фораминифер, близкие к 
таковым из одновозрастных фпишевых и флишеподобных осадков Альпийской 
геосинклинальной области (Krasheninnikov, Pflaumann, 1978с; R&gl, 1976а; Webb, 
1 9 7 5 ). В перспективе будущих стратиграфических исследований в океанах эта 
группа бентосных фораминифер заслуживает внимания и тщательного 
изучения.

Наличие апробированных практикой зональных шкал по планктонным фора- 
мин иферам, наннопланктону, радиоляриям, отчасти по диатомовым и силикофля- 
геллятам в сочетании с изучением других групп микроорганизмов и палиноло
гическими исследованиями позволило детально расчленить карбонатные и гли
нистые осадки мезозоя и кайнозоя Тихого и Атлантического океанов и выяс
нить многие особенности региональной стратиграфии.

РЕ Г И О Н А Л ЬН А Я  С Т РА Т И ГРА Ф И Я  
М ЕЗО ЗО Й С КИ Х  И К А Й Н О ЗО Й С К И Х  О Т Л О Ж Е Н И Й  

ТИХ О ГО  И А Т Л А Н Т И Ч Е С К О Г О  ОКЕАНОВ

Огромные пространства Тихого и Атлантического океанов, охватывающие 
несколько палеоклиматических поясов, разнообразие фациальных типов осадков 
и сложность геологического строения акваторий океанов и смежных с ними 
краевых и внутренних морей позволяют лишь в самых общих чертах осветить 
особенности региональной стратиграфии мезозойского и кайнозойского осадоч
ного чехла.

ТИХИЙ ОКЕАН

Осадочный чехол Тихого океана (на современной стадии изученности) вклю- 
чает отложения от верхнеюрских до четвертичных. Осадки мезозоя (верхняя 
юРв| нижний и верхний мел) развиты в западной части Тихого океана -  от Им
ператорских гор на северо-западе до плато Кемпбелл на юго-западе. К вос- 
т°ку они распространены до Центрально-Тихоокеанской котловины, поднятия 
Магеллана, Гавайских островов, архипелага Лайн, плато Манихики. Восточнее 
и® огромных пространствах океана выше базальтов располагаются осадки кай
нозоя и лишь на крайнем юго-востоке (море Беллинсгаузена) вновь появляет- 
Ся мезозой (верхний мел).

Мезозойские отложения вскрыты сорока скважинами ( 4 5 ,  4 7 , 4 8 , 4 9 , 5 0 , 
5 *. 5 2 , 6 1 , 6 6 , 1 6 3 , 1 6 4 , 1 6 5 , 1 6 6 , 1 6 7 , 1 6 9 , 1 7 0 , 1 7 1 , 1 9 2 , 1 9 4 , 
1 9 5. 1 9 6 , 1 9 7 , 1 9 8 , 1 9 9 , 2 0 7 , 2 0 8 , 2 7 5 , 2 8 8 , 2 8 9 , 3 0 3 ,  3 0 4 ,  3 0 5 ,  
3 ° 6 ,  3 0 7 ,  3 1 0 ,  3 1 3 ,  3 1 5 ,  3 1 6 , 3 1 7 ,  3 2 3 ) .  Практически все
166 скважин вскрыли кайнозой И изученность региональной стратигра
фии отложений этого возраста значительно более высокая. Типичные 
Разрезы мезозойских и кайнозойских отложений Тихого океана показаны 
“а рис. 3 - 7 .
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Р и с. 3. Разрезы меловых и кайнозойских отложений краевых морей (Японского, Филиппин* 
ского, Кораллового, Тасманова)
Условные обозначения (для 
рис. 3-7 и рис. 8-12)
Илы:

1 -  нанноплан кто иные
2 т- форамнниферовые
3 -  нанно-фораминиферо-

вые
4 -  глинистые нанноплан к-

тонные
5 -  радиоляриевые
6 -  диатомовые
7 -  диатомово- радиолярие

вые
8 -  глинистые радиолярие

вые
9 -  глинистые диатомовые 

Мел:
10 -  наннопланктонный
11 -  нанно-фораминиферо-

вый
12 -  глинистый наннопланк

тонный
Известняки:
13 -  тонкозернистые
14 -  песчанистые и алеври

товые

15 -  глинистые
16 -  с раковинами моллюс

ков и органогенно-об- 
ломо«иым материалом

17 -  доломиты 
Глины:
18 -  бурые некарбонатные

серые и зеленоватые 
слабокарбонатные

19 -  ожелезненные.
20 -  цеолнтовые
21 -  песчанистые
22 -  алевритовые
23 -  с вулканогенным мате

риалом
24 -  черного цвета с высо

ким содержанием орга
нического вещества 

Пески:
25 -  кварцевые и полимик-

товые
26* -  с органогенно-обломоч

ным материалом
27 -  с глауконитом
28 -  с вулканогенным мате

риалом

29 -  алевриты
30 -  наннопланктонные алев

риты
31 -  конгломераты и брек*

чии
32 -  аргиллиты
33 -  ангидриты
34 -  соли
35 -  кремни и окремнен*

ндстъ пород
36 -  глауконит
37 -  пиритовые стяжеюА

конкреции барита .
38 -  вулканические пеплы*

туфы«
39 -  вулканические поро*

ды -  обычно базальты 
и диабазы, редко габ
бро, в единичных слТ 
чаях -  риолиты

40 -  перерывы
41 -  грани то-гнейсы
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Эти наиболее древние отложения установлены в северо-западном секторе 
Тихого океана.

Достоверные верхнеюрские отложения в Тихом океане еще не известны. На 
поднятии Магеллана (скв. 1 6 7 )  выше экструзивных базальтов согласно зале
з е т  пачка (мощность 9 ,5  м) серых, зеленоватых и красноватых известняков 
с кремнями, обломками вулканических пород и туфовым материалом. Эти отло- 
*®ния характеризуются наннопланктоном зоны Nannoconus colomi (верхний ти- 

о̂н—нижний берриас), но некоторые авторы относят эту зону только к берриа~ 
Предположительно верхнеюрские (титонские) известняки были встречены 

116 поднятии Шатского (скВ. 4 9 , 5 0 , 3 0 6 ) ,  на абиссальной равнине к ю го-за- 
ПадУ от поднятия Шатского (скв. 1 9 5 , 1 9 6 ,. 1 9 7 )  и в Центрально-Тихоокеан- 
Ск°й впадине (скв. 1 6 4 , 1 6 6 ) .  Однако тщательное изучение наннопланктона 
и бентосных фораминифер показало, что известняки относятся к различным 
подразделениям неокома. Следует отметить вероятность обнаружения юрских 
^пожений в северо-западном секторе Тихого океана. Например, в скв. 1 9 6  

осточнее глубоководного желоба Идзу-Бонин), по данным сейсмопрофилиро- 
известняки неокома отделены от акустического фундамента (базальт ?) 

°лщей пород порядка 3 0 0  м. Присутствие в составе этой толщи домеловых 
п°жений вполне вероятно.
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Отложения неокома вскрыты скважинами на поднятии Шатского и на абво- 
сальных равнинах к северу и юго-западу от этого поднятия, в Центрально-Т* 
хоокеанской впадине и на плато Манихики.

На поднятии Шатского (скв. 4 9 , 5 0 , 3 0 5 , 3 0 6 )  неоком сложен белыми» 
сероватыми и зеленоватыми наннопланктонными известняками и мелом с про* 
слоями кремней и порцелланитов. В скв. 3 0 6  мощность достигает 2 7 5  м 
(граница в аптом неотчетлива). Наннопланктон, радиолярии и бентосные форе* 
миниферы позволяют подразделить неоком на ярусы. Самые древние осадки 
встречены в скв. 3 0 6  -  слои с N annoconus steinmannu  Они относятся к бер* 
риасу, а возможно, захватьюают и верхи титона. Здесь также можьо предпо
лагать наличие верхней юры, поскольку берриас отделен от акустическогофУ3" 
дамента интервалом около 8 0  м. Контакт с базальтами на поднятии Шатског0 
не вскрыт, хотя в забое скв. 5 0  обнаружены куски свежих базальтов. Вала3* 
жин фаунистически не доказан (на этом уровне встречаются лишь редкие беи* 
тосные фораминиферы и радиолярии). Готерив-нижний баррем характеризуете3 
Dorothia hauteriviana (Moiill.), D.praeoxycona Moull., D• zedlerae (Moull*)»
D. kummi (Z edler), Lenticulina ouachensis  (Sigal). В верхнем барреме nepe4^
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ленные виды встречаются совместно с Spirillina minima (Schacko), S. neoco- 
mi an a Mou 11. и единичными планктонными фораминиферами -  Gubkinella gray- 
sonensis (Tapp.), Hedbergella aptica (Agalar.), H. sigali (Moull.), H. globige- 
rinellinoides (Subb.), Globigerinelloides gottisi  (Cheval,).

На абиссальной равнине к северо-западу от поднятия Шатского (скв. 3 0 3 ,  
304) наннопланктонные илы и глины с прослоями кремней согласно распола
гаются на экструзивных базальтах и пиллоу-лавах. Мощность неокома здесь  
невелика -  около 2 0  м. Бентосные фораминиферы указывают на готерив-бар- 
ремский возраст (слои с Dorothia hanteriviana ) , наннопланктон допускает на
личие валанжина (слои с Cretarhabdus crenulatus и Cruciellipsis cuvillieri)%

Юго-восточнее этого поднятия измененные базальты с прослоями гиалоклас- 
тшческих брекчий согласно сменяются наннопланктонным мелом с пластами 
кремней и неизвестковых порцелланитов (скв. 3 0 7 ) .  Радиолярии и наннопланк- 
тон указывают на присутствие берриаса, валанжина и готерива. Возраст базаль- 
ных слоев недостаточно ясен, поскольку встреченные здесь представители нан- 
нопланктона характеризуются широким стратиграфическим диапазоном (верхняя 
юра-нижний мел). Мощность толщи карбонатных пород не менее 1 0 0  м. Выше 
следуют радиоляриевые аргиллиты с кремнями и порцелланитами, условно отно
симые к баррему.

На абиссальной равнине между поднятием Шатского и глубоководными жело- 
бами Японским и Идзу неоком сложен толщей чередования белых, серых, зеле
новатых, розовых известняков, мела, мергелей, радиоляриевых аргиллитов с 
нестроцветными (красными, бурыми, зелеными, черными, серыми) кремнями 
JOKB. 1 9 5 , 1 9 6 , 1 9 8 ) .  Мощность неокома в скв. 1 9 5  свыше 1 2 0  м, а в скв.

™  " не менее 1 8 0  м. Нижние слои карбонатной толщи в этих скважинах ха
рактеризуются Cretarhabdus crenulatus, Cruciellipsis cuvillieri, Marc alius 
Clrc^mradiatus. Подобная ассоциация наннопланктона свидетельствует о валан- 
^^н-гогеривском возрасте известняков и исключает присутствие верх- 
на̂  чго допускалось ранее. Бентосные фораминиферы скорее указывают

готерив-барремский возраст отложений: Lenticulina kugleri Bart., Bett. et Bolli, L. 
l * Ssa (Roemer), L. muensteri (Roemer), L. subulata (Reuss), Frondicularia hastata Roemer, 

n&ulina praelonga ten Dam, Spirillina neocomiana Moull., Dorothia praeoxycona Mo-
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ull., D. zedlerae Moull., D.hauteriviana  ( Moull.), Lenticulina ouachensis  (Sigal). Сов
местно с ними встречаются редкие Gubkinella sp.

В Центрально-Тихоокеанской впадине наиболее полный разрез неокома уста
новлен на поднятии Магеллана (скв. 1 6 7 ) .  Здесь выше отложений зоцы Nan- 
noconus colomi (верхний титон-нижний берриас) зал егает 'толща крепких извест
няков светло-серого цвета с многочисленными прослоями кремней и тонкими 
пропластками бурых глин и туффитов; мощность 2 2 0  м. По наннопланктону 
выделяются зоны Watznaueria britannica (поздний берриас-нижний валанжин)| 
Tubodiscus jurapelagicus (поздний валанжин-ранний готерив), Cruciellipsis 
cuvillieri (готерив) и Tetralithus malticus (баррем). В глубоководных об
ластях Центрально-Тихоокеанской впадины отложения неокома имеют другой 
облик. В скв. 1 6 6  выше экструзивных базальтов залегают известковистые ар
гиллиты, местами окремненные, с прослойками измененных туфов; мощность 28  м* 
Эти осадки содержат бентосные фораминиферы и наннопланктон позднего готе- 
рива-нижнего апта.

В скв. 1 6 4  (восточнее островов Лайн) базальты океанического фундамента 
сменяются бурыми цеолитовыми глинами с кремнями мощностью около 6 5  м.
В одном из прослоев в 1 8  м выше контакта с базальтами обнаружен нанно- . 
планктон со следами избирательного растворения, определяющий возраст осад
ков в пределах баррема-альба.
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На поднятии Манихики выше базальтов фундамента (лавовые потоки с тон
кими прослоями зеленых и красных вулканогенных алевролитов) располагается 
мотная толша (до 2 3 3  м) зеленых и красных вулканогенных песчаников, алев
ролитов, глин и брекчий. Возраст этой толщи не известен; встреченные облом
ки моллюсков говорят лишь о мелководном происхождении отложений. Далее 
следуют известняки с кремнями, содержащие скудные бентосные фораминиферы 
и наннопланктон баррема-апта (скв. 3 1 7 ) .

Осадки верхней части нижнего мела (апт-альб) развиты в том же северо- 
западном секторе Тихого океана. Они обычно согласно располагаются на по
родах неокома и лишь на плато Онтонг-Джава (скв. 2 8 9 )  апт непосредствен
но перекрывает базальты океанического фундамента, а северо-западнее подня
тия Магеллана (скв. 1 6 9 , 1 7 0 )  в таких же соотношениях с базальтами нахо
дится альб.

На поднятии Шатского к апту и альбу относятся нанно-фораминиферовые 
илы и мел с кремнями и порцелланитами мощностью до 1 4 0  м (скв. 5 1 , 3 0 5 ,  
306). Апт характеризуется планктонными фораминиферами (слои с Globigeri• 
nelloides ferreolensis)  и наннопланктон ом зоны. Parhabdolithus angustus. Альб 
начинается слоями с Hedbergella trocoidea, выше следуют слои с Ticinella  
roberti и Т. primula и зона Rotalipora apenninica , переходная к сеноману.

На абиссальной равнине к северо-западу от поднятия Шатского апт и альб 
достоверно не установлены (скв. 3 0 3 , 3 0 4 ) .  Они либо входят в состав толщи 
бурыхгцеолитовых глин с кремнями, либо выпадают из разреза. Сходные по литологии 
осадки (цеолитовые глины, радио ля риевые аргиллиты, кремни, порцелланиты) мощ
ностью до 1 0 0  м развиты и к юго-востоку от поднятия Шатского (скв. 3 0 7 ) .  
Скудные радиолярии очень приблизительно позволяют относить эти отложения 
к апт*-альбскому интервалу. Юго-западнее поднятия Шатского к апту и альбу 
может принадлежать часть немых бурых цеолитовых глин (скв. 1 9 6 , 1 9 8 ) ,
в Других случаях (скв. 1 9 5 )  они выпадают из разреза.

На поднятии Хесса в забое скв. 3 1 0  установлены нанно-фораминиферовые 
илы и мел, переходные от альба к сеноману (зона Rotalipora-apenninica).

В обширной Центрально-Тихоокеанской впадине апт и альб очень хорошо 
Заставлены на поднятии Магеллана (скв. 1 6 7 ) .  Здесь к ним относятся свет
ло-серые и буроватые известняки с кремнями, подчиненными прослоями глин, 
тУффитовых известняков и алевритовых туфов; мощность 9 0  м. Систематичес- 
кий состав фораминифер и радиолярий не отличается разнообразием, но с по- 
м°Щью наннопланктона выделяются апт-нижний альб (зона Parhabdolithus angu- 
. ?®'» нижний альб (зона Prediacosphaera c re tacea), верхний альб (зона Eif- 

utnus turriseiffeli) и поздний альб-сеноман (зона Lithraphidites alatus). 
К5жнее| в глубоководной области Центрально-Тихоокеанской впадины (скв. 
6 /» апт сложен аргиллитами, альб -  вулканогенными песчаниками, алевро- 

ЛИтами и глинами со скудными фораминиферами, радиоляриями и наннопланкто- 
а°м; мощность до 5 0  м. На севере впадины (скв. .1 6 9 , 1 7 0 )  глубоководные 

сстковистые цеолитовые глины с кремнями и туфовым материалом содер- 
г Т ^ннопланктон верхнего альба (зона Fiffellithus turriseiffeli) и за л е-  

к>т прямо на выветрелых экструзивных базальтах. Мощность глин не превы- 
1 0 - 1 5  м.
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Восточнее островов Лайн апт и альб, очевидно, входят в состав толщи бу„ 
рых цеолитовых глин с кремнями, вулканическим стеклом и бедными радиол^ 
риями (скв. 1 6 4 ) .

На севере плато Онтонг-Джава (скв. 2 8 9 )  базальты и лавы фундамента 
сменяются стекловатыми туфами, туфогенными известняками и известняками 
с хедбергеллами верхнего апта; мощность аптских отложений не превышает 
1 8  м. На юге плато (скв. 2 8 8 )  контакт с базальтами не вскрыт. Разрез на* 
чинается известняками и мелом с прослоями кремней и туфогенных глин и 
мелкими хедбергеллами апта. Выше залегают аналогичные известняки 
альба с Planomalina buxtorfi (Gand.) и Hedbergella delrioensis  (Carsey),
В кровле альба прослеживается зона Rotalipora apenninica, переход» 
ная к сеноману.

На плато Манихики (скв. 3 1 7 )  осадочно-вулканогенные породы неокома 
сменяются серыми, желтоватыми и зеленоватыми известняками и мелом с 
прослоями пестроцветных кремней, обломками моллюсков и бентосными фора- 
миниферами. Эти отложения мощностью около 5 0  м подразделяются с помощь* 
наннопланктона на апт и альб. По планктонным фораминнферам различается 
нижняя часть апта с Leupoldina pustulans (Bolli), Globigerinelloides marida• 
lensis  (Bolli), G. ferreolensis  (Moull.), соответствующая, очевидно, зоне 
Leupoldina cabri, и средняя часть апта с Globigerinelloides algerianus 
Cushm. et ten Dam, G. blowi (Bolli), G, ferreolensis (Moull.), G. maridalensts 
(Bolli), Hedbergella gorbatschikae Longoria, H. infracretacea Glaess . ,  относяща
яся к зоне Globigerinelloides algerianus. Верхний апт и альб характерна 
зуются скудными планктонными фораминиферами. Весьма разнообразны бентос
ные фораминиферы.

Таким образом, отложения титона-нижнего мела характеризуются тремя 
фациальными типами: 1) различные карбонатные породы, свойственные тито- 
ну-неокому, а на поднятиях слагающие весь разрез титона и нижнего мела;
2) бурые цеолитовые глины, типичные для апта и альба и реже слагающие 
весь разрез нижнего мела (скв. 1 6 4 ) ;  3 )  вулканогенно-осадочные породы, 
пользующиеся ограниченным распространением (скв. 3 1 7  на плато Манихики),

В е р х н и й  м е л

Отложения верхнего мела, по сравнению с осадками верхней юры и нижне
го мела, развиты на более обширных пространствах Тихого океана. Они при
урочены не только к северо-западному сектору Тихого океана, но установлены 
на севере (Императорские горы, скв. 1 9 2 )  и в центральной части океана (скв, 
6 6 , 1 6 3 , 1 6 5 , 1 7 1 , 3 1 3 ,  3 1 5 ,  3 1 6 ) ,  в Тасмановом море (скв. 20 7 ,2 0 8 ). 
на плато Кемпбелл к югу от Новой Зеландии (скв. 2 7 5 )  и в  море Беллинсгау
зена у континентального склона Антарктиды (скв. 3 2 3 ) .

Обычно верхний мел связан с подстилающими осадками постепенным пере
ходом (скв. 1 6 4 , 1 6 6 , 1 6 7 , 1 6 9 , 1 7 0 , 2 8 8 ,3 0 5 ,  3 0 6 , 3 0 7 , 3 1 0 ,  3 1 7 ) .  Иног
да характер контакта неясен из-за  нерасчлененности нижнего мела (скв. 303* 
3 0 4 )  и, разумеется, когда скважины не вышли за пределы верхнего мела 
(скв. 4 5 , 4 7 , 4 8 , 5 1 , 1 9 8 , 1 9 9 , 2 7 5 , 3 1 6 ) .  На севере плато Онтонг-Д*8' 
ва (скв. 2 8 9 )  нижний и верхний мел, очевидно, разделены перерывом. За пр6" 
делами распространения пород верхней юры -  нижнего мела верхний мел Р33' 
личными своими подразделениями располагается непосредственно на базальта* 
океанического фундамента: сеноман (скв. 1 7 1 ) ,  сантон (скв. 3 1 5 ) ,  к ам п ая  
(скв. 1 6 3 , 1 6 5 , 3 1 3 ) ,  Маастрихт (скв. 1 9 2 , 3 2 3 ) .

На севере Императорских гор (скв. 1 9 2 )  выше щелочных базальтов и тр8' 
хибазальтов согласно залегает пласт (около 1 м) буроватых и зеленоваты* 
мела и известняка нижнего-среднего Маастрихта. Планктонные форамини^рЫ 
единичны ( Globotruncana sp ., Heterohelix s p . ) ,  но наннопланктон достаточно 
разнообразен и свидетельствует о теплых поверхностных водах субтропичес*0 
области: .Arkhangelskiella cymbiformis, \A.parca, Reinhardites anthophorus, V/atzn^ 
eria bamesae, Cretarhabdulus conicus, Prediscosphaera cretacea, Glaukolithus dip10
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rarnmus, Cribosphaera ehrenbergi, Cyclagelosphaera margereli, Tetralithus murus, 
т yramidus, Cylindrolithus serratus, Zycodiscus spiralis  и др.

Прекрасные р азр езы  верхнем еловы х отложений находятся на поднятии Шаг- 
ского (скв . 4 7 , 4 8 , 5 1 , 3 0 5 , 3 0 6 ) ,  гд е  верхний м ел слож ен белыми, с в е т 
ло-серыми и ж елтоваты м и наннопланктонными и нанно-фораминиферовыми ипа- 
ми и мелом с прослоями черных и серых крем ней. Наиболее полные р азр езы  
приурочень1 к осевой части  поднятия (ск в . 4 7 , 3 0 5 ) , .  гд е  мощность верхнего 
мела достигает 2 8 5  м. По планктонным фораминиферам установлены  са м а я  
нижняя часть  сеном ана с Rotalipora apenninica, верхняя ч асть  сеном ана с 
R'gandolfH, R. cushmani, R. evoluta, турон (зо н а  Praeglobotruncana helvetica), 
коньяк (зона Globotruncana renzi), сантон (зо н а  Globotruncana concavata), 
кампан (зоны  Globotruncana elevata и Globotruncana calcarata) и М аастрихт 
(зоны Rugotruncana subcircumnodifer, Globotruncana gansseri, Abathomphalus 
mavaroensis). В сеном ане среди мела и илов обнаружены тонкие прослои черных 
битуминозных глин, обычные для одновозрасгных осадков Атлантическо
го океана.

На абиссальной равнине к северу от поднятия Шатского (скв. 3 0 3 , 3 0 4 )
почти весь верхний мел уничтожен размывом -  сохранились лишь цеолитовые 
глины с кремнями и радиоляриями сеномана. Аналогичные осадки, относящие
ся к низам верхнего мела, встречены и в глубоководной области к югу от это
го поднятия (скв. 3 0 7 ) .

На равнинах к востоку от Японского, Идзу и Марианского желобов верхний 
мел сложен бурыми цеолитовыми глинами с прослоями кремней (скв. 1 9 4 ,
195, 1 9 6 , 1 9 8 , 5 2 , 6 1 ) .  Планктон с известковым скелетом отсутствует. 
Встречаются скудные радиолярии и своеобразные агглютинированные (кремнис
тые) фораминиферы с тонкостенной раковиной: Haplophragmoides multicamerus 
Krash., Н . fraudulentus Krash., H. constrictus  К rash., H • molestus  Krash., H • 
biumbilicalis Krash., Praecystammina globigerinaeformis Krash., Labrospira 
pacifica Krash., Plectorecurvoides parvus Krash., Pseudobolivina munda Krash., 
Paratrochamminoides semipellucidus  Krash* и др. (сантон-кампан). Детальное 
расчленение верхнего мела затруднительно. Бедность органическими остатками 
и редкий отбор керна позволяют оценивать мощность верхнего мела лишь при
близительно (от 2 0  до 1 5 0  м).

В некоторых случаях допустимы перерывы. Так, в скв. 1 9 5  осадки неоко— 
ма и верхнего миоцена разделены интервалом всего лишь в 1 4 2  м.

Иным типом глубоководных осадков представлен верхний мел на Каролинс
кой абиссальной равнине, где поздний кампан-маастрихт сложены наннопланк- 
тонным известняком и мелом с прослоями кремней и бурых туфов; мощность 
около 1 0 0  м (скв. 1 9 9 ) .  Планктонные фораминиферы почти полностью раство
рены и лишь в кровле верхнего мела выделяется зона Abathomphalus mayaroen- 
sis. Лучшей сохранностью отличается наннопланктон, позволяющий выделить 
зону Tetralithus trifidus (поздний кампан-ранний Маастрихт) и зоны Lithra- 
phidites quadratus и Micula mura Маастрихта.

Разрез отложений верхнего мела на поднятии Хесса (скв. 3 1 0 )  напоми- 
^ ет таковой поднятия Шатского. Здесь вскрыта толща наннопланктонных илов 
и мела с прослоями кремней и порцелланитов; мощность 2 5 0  м. В сеномане 
отмечены прослои темных глин. Планктонные фораминиферы не везде много
численны. На основании их выделяются сеноман (зоны Rotalipora apenninica, 
Rotalipora evoluta), турон (зона Praeglobotruncana helvetica), коньяк (зона 
Globotruncana ren z i), сантон (зона Globotruncana concavata), кампан, Мааст
рихт.

В западной тропической области Тихого океана (между Маршалловыми ост
ровами и островами Лайн) скважины 6 6 , 1 6 6 , 1 6 9  вскрыли главным образом 
пелагические осадки верхнего мела -  бурые цеолитовые глины с кремнями и 
Едкими прослоями мела, туффитовых и слабоизвестковистых глин. Мощность 
*** Достигает 1 3 0  м. Стратиграфическое расчленение отложений достигается 
с помощью радиолярий и отчасти наннопланктона. Лишь иногда встречаются 
Планктонные фораминиферы (сеноман, зона Rotalipora evoluta в скв. 1 6 9 ) .  В
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этой же скважине по нанн©планктону установлены сеноман (зона Litliraphidi- I 
tes  a latus), кампан (зона Eiffellithus exim ius) и Маастрихт (зона Lithraphidi. | 
tes quadratus).

Менее глубоководные осадки верхнего мела представлены переслаиванием 
наннопланктонных глинистых известняков и мела с бурыми зеленоватыми цео- 
литовыми слабо известковыми глинами, причем роль последних вверх по разре
зу  возрастает (скв. 1 7 0 ) ,  Мощность около 1 8 0  м. Наннопланктон свидетель- 
ствует о непрерывности разреза: сеноман (зона Lithraphidites a la tu s) , ту
рой (зона Micula d ecu ssa ta ), коньяк-сантон (зона Marthasterites furcatus), 
нижний кампан (зона Eiffellithus exim ius), поздний кампан-ранний Маастрихт 
(зона Tetralithus trifidus). Редкие планктонные фораминиферы встречены в 
сеномане, кампане и Маастрихте.

На поднятии Мегеллана в пределах рассматриваемой Центрально-Тихооке
анской котловины (скв. 1 6 7 )  к верхнему мелу относятся белые и серые изве
стняки и мел с прослоями бурых и черных кремней: мощность 1 8 5  м. Отло
жения сеноман-сантона характеризуются планктонными фораминиферами плохой 
сохранности. Выше четко выделяются зоны Globotruncana' stuartiformis и 
Globotruncana calcarata в кампане и зоны Rugotruncana subcircumnodifer, Glo
botruncana gansseri и Abathomphalus mayaroensis в Маастрихте. По нанноплан- 
ктону прослеживается почти вся серия зон верхнего мела. Не установлены 
только зоны Corollithion exiguum (нижний турон) и Gartnerago obliquum (сан- 
тон); скорее всего, они были пропущены из-за недетального отбора керна.

Восточнее, между островами Лайн и Гавайскими островами, лигологический 
облик верхнемеловых отложений достаточно разнообразен.

На поднятии Хорайзон (скв. 1 7 1 )  осадки верхнего мела относительно мел
ководные, преимущественно карбонатные. Выше выветрелых пузырчатых базаль
тов согласно залегает пачка крепких известняков предположительно верхнеме
лового возраста; в кровле ее  найдены сеноманские планктонные фораминиферы. 
Выше следуют туффиговые известняки, извесгковистые вулканогенные песчани
ки, алевролиты, глины, брекчии с прослоем гиалокластигов и пластом базаль
товых лав; в них встречены планктонные фораминиферы сеномана, турона (зо
на Praeglobotruncana helvetica), коньяка (зона Globotruncana renzi) и нижнего 
Сайгона (зона Globotruncana concavata ). Заканчивается разрез нанно-фораминн- 
феровыми илами и мелом с прослоями кремней, относящимися к кампану (зона 
Globotruncana calcarata) и Маастрихту (зоны Rugotruncana subcircumnodifer, 
Globotruncana gansseri, Abathomphalus mayaroensis ). Общая мощность 3 2 4  м.

В районе Срединно-Тихоокеанских гор (скв. 3 1 3 )  разрез верхнего мела 
сокращенный. Экструзивные базальты покрываются нанно-фораминиферовыми из
вестняками, извесгковисгыми вулканогенными песчаниками, алевролитами, брек
чиями,* глинами. Иногда осадки приобретают характер турбидигов; мощность 
1 9 4  м. Эта пачка относится к кампанскому ярусу. В подошве ее  выделяется 
зона Globotruncana stuartiformis, а в кровле — зона Globotruncana calcarata. Вы
ше следует нанно-фораминиферовый мел с прослоями кремней и порпелланигов; 
мощность 92 м. Возраст их маастрихтский (зоны Rugotruncana subcircumnodi
fer и Globotruncana gansseri). Самая верхняя часть Маастрихта от
сутствует.

Расположенные южнее скв. 1 6 3 , 1 6 4  и 1 6 5  пробурены в глубоководных 
районах Тихого океана (современные глубины от 5 0 0 0  до 5 5 0 0  м ). ОДнако 
в тех  случаях, когда верхний мел залегает на экструзивных базальтах, он ха
рактеризуется осадками с известковым планктоном. Так, в скв. 1 6 3  выше ба
зальтов следует толща наннопланктонного мела с кремнями (мощностью 1 2 0 м)« 
в котором установлена вся серия зон кампа на-нижнего Маастрихта (зоны Eif* 
fellithus angustus, Broinsonia parca, Tetralithus trifidus, Lithraphidites quadra- 
tu s ) • Планктонные фораминиферы обедненные, с их помощью выделяется верх
ний кампан (зона Globotruncana calcarata) и нижний Маастрихт. В скв. 1 6 5  ба
зальты сменяются толщей вулканогенно-обломочных песчаников, алевролитов, 
конгломератов с прослоями глин и наннопланктонных известняков; мощность 
2 3 0  м. В средней части толщи имеются пласты базальтовых пузыристых лав,
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а в кровле -  пачка известняков с кремнями. По наннопланкгону выделяются 
дочти все зоны камлана и Маастрихта. Планктонные фораминиферы свойствен
ны лишь отдельным пачкам, позволяя установить зону Globotruncana elevata 
(нижний кампан) и зону Abathomphalus mayaroensis (верхний Маастрихт). Ког
да верхний мел подстилается более древними осадками (скв. 1 6 4 ) ,  он пред
ставлен глубоководными бурыми цеопиговыми глинами с кремнями и фауной 
радиолярий. Последние свидетельствуют о почти полном его объеме (сеноман- 
камлан), но даже ярусное расчленение затруднительно; мощностью 1 3 0 -
160 м.

На юге архипелага Лайн выветрелью базальты сменяются вулканогенными 
песчаниками, алевролитами и аргиллитами. Выше в них появляются прослои 
ваннопланктонных известняков и глин. Мощность достигает 2 1 0  м. В базаль
ных слоях органические остатки отсутствуют (около 7 0  м); далее по разрезу  
на основании наннопланкгона устанавливаются сантон, кампан и Маастрихт 
(скв. 3 1 5 ) .  Аналогичными темными и темно-зелеными вулканогенными пес
чаниками и брекчиями с прослоями нанно-фораминиферовых известняков пред
ставлены кампан и Маастрихт в скв. 3 1 6 ,  где их мощность достигает 2 5 7  м. 
Отдельные прослои известняков обогащены планктонными фораминиферами, ко
торые позволяют выделить зоны Globotruncana elevata и Globotruncana calcara- 
ta (кампан) и зону Globotruncana gansseri (средний Маастрихт).

В экваториальной области Тихого океана на плато Онтонг-Джава скв. 2 8 8  
вскрыла мощную толщу (около 4 0 0  м) наннопланктонных известняков и мела, 
охватывающих весь верхний мел. Хотя планктонные фораминиферы местами 
пере кристаллизованы, выше верхнего альба установлены: нижний сеноман с 
Rotalipora apenninica ( Benz), R* evoluta ( Sigal), Planomalina caseyi  (Gand,); 
средний сеноман c Rotalipora reicheli, R . evoluta  (Sigal); турон (зона Praeglo- 
botruncana helvetica); коньяк (зона Globotruncana renzi); поздний коньяк с Pra^ 
eglobotruncana imbricata (Mornod), Globotruncana pseudolinneiana  P ess,; сантон 
c Globotruncana angusticarinata Gand,, G. lapparenti Brotz.; кампан с обеднен
ным комплексом; нижний Маастрихт с Rugotruncana subpennyi Вгопп.; средний 
Маастрихт (зона Globotruncana gansseri). Сходные наннопланкгоннью известняки 
и мел вскрыты скв. 2 8 9  на юге плато Онтонг-Джава. Вероятно, верхний мел 
располагается здесь на породах нижнего мела с размывом. Действительно, 
кампан и апт разделены интервалом в 2 8 ,5  м, пройденным без отбора керна. 
Трудно предположить, что он может отвечать сеноману-сантону в фации карбо
натных осадков. Верхний мел подразделяется на кампан-нижний Маастрихт и 
средний Маастрихт (зона Globotruncana gansseri),

К югу от экватора на плато Манихики разрез верхнего мела сокращен по 
мощности (порядка 5 0  м ). Выше отложений альба располагаются светло-серые 
и желтоватые мелоподобные известняки с кремнями (скв. 3 1 7 1 . Наннопланкгон 
Указывает на присутствие сеномана-гурона, сантона, камлана и Маастрихта. 
Планктонные фораминиферы обедненные, лишь в Маастрихте их видовой состав 
становится более разнообразным: !Abathomphalus mayaroensis (Bolli), Globotrun-
c&na gansseri Bolli, G. contusa  (Cushm,), G. area (Cushm,), G. stuarti ( Lapp;), G. for• 
jHcafa Plumm,, Gublerina cuvillieri  Kikoine, Planoglobulina multicamerata de 

la sz» Racemiguembelina fructicosa (Egger), Rugotruncana subcircumnodifer (Gand,), 
•'subpennyi (Gand.), Pseudoguembelina excolata  (Cushm.), P.elegans  ( Rzehak). 

Судя по списку, М аастрихт представлен  в полном объеме.
В Тасмановом море бурение проводилось на юге (скв. 2 0 7 )  и севере 

'°кв. 2 0 8 )  поднятия Лорд-Хау. На юге разрез начинается вигрофировыми рио
литовыми лавами, туфами и л ап ил ли субаэрального или мелководного происхож^- 

мощность 1 5 6  м. Выше следуют неизвесгковистые алевритовые аргил- 
J?rrbI с глауконитом, редкими агглютинированными ( Dorothia, Gaudryinn, Сус- 
Qnimina) и планктонными фораминиферами [Hedbergella monmouthensis (Olsson), 

°bigerinelloides volutus  (White), Heterohelix glabrans Cushm.] и наннопланкто- 
tt°M Маастрихта; мощность 4 8  м. На севере поднятия скв. 2 0 8  вскрыла 1 8  м 
аДНопланктонного мела с разнообразными планктонными фораминиферами Ма

астрихта — Abathomphalus mayaroensis (B o lli) , Globotruncana circumnodif er
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(F inU , Hedbergella monmouthensis (Olsson), Rugoglobigerina rotundata Bronn., 
noglobulina carseyae (Plumm.), Pseudotextularia deformis (Kikoine), GlobigerineU0u 
ties volutus (White), G.subcarinatus (Bronn.), Heterohelix striata (Ehrenb.).

Совсем иными осадками характеризуется верхний мел на плато Кемпбелл, 
к юго-востоку от Новой Зеландии. Скважиной 2 7 5  здесь пройдено около 60  ̂
темных и зеленоватых глин и алевритов с обильными радиоляриями (зона Ра, 
tulibracchium dickinsoni), диатомеями и силикофлягеллятамй кампана—маастрих» 
та. Планктон с известковым скелетом отсутствует.

Самое южное местонахождение осадков верхнего мела известно на абио» 
сальной равнине Беллинсгаузена (скв. 3 2  3 ) -  желтоватые и буроватые оже- 
лезненные аргиллиты с радиоляриями, агглютинированными фораминиферами и 
бедным наннопланктоном; мощность 2 7  м. Ниже располагаются афаниговые го. 
локристаллические базальты. Хотя следов контактового метаморфизма не наб- 
людалось, можно предполагать, иго базальты представляют собой силл, а океа. 
нический фундамент'(слой 2 )  находится несколько ниже.

В целом наибольшим распространением в пределах верхнего мела пользу- 
ется фация карбонатных осадков с кремнями и фация бурых некарбонатных цео. 
лотовых глин. Подчиненное положение занимает фация вулканогенных песчашь 
ков, алевролитов и глин с прослоями известняков и фация некарбонатных ггаш 
с  холодноводным кремневым планктоном.

П а л е о г е н

Палеогеновые отложения пользуются несравненно более широким распрост
ранением в Тихом океане, нежели осадки верхнего мела. Они пройдены сква
жинами в западном, центральном и восточном секторах океана, на севере 
(вдоль Алеутских островов) и юге (море Беллинсгаузена, море Росса, южнее 
Новой Зеландии и Тасмании). Палеоген установлен во многих краевых морях 
(Филиппинском, Коралловом, Тасмановом).

Эпизодический отбор керна и слабое стратиграфическое расчленение глубо
ководных глинистых осадков в ряде случаев препятствуют оценке соотношения 
палеогена с более древними отложениями. В некоторых скважинах (4 7 , 167, 
2 8 8 ,  3 0 5 )  датский ярус и Маастрихт связаны, очевидно, постепенным пере
ходом или перерыв между ними невелик (скв. 2 8 9 ) .  Чаще между мелом и па
леогеном фиксируется перерыв с выпадением тех  или иных стратиграфических 
подразделений (скв. 1 6 4 ,  1 6 5 , 1 6 6 , 1 7 0 , 1 7 1 ,  1 9 2  , 2 0 7  , 2  0 8 , 3 1 0 ,  313, 
3 1 5 ,  3 1 6 ) ;  иногда это несогласие наблюдается между датским ярусом и бе
лее молодыми отложениями палеогена (скв. 1 9 9 ,  3 2 3 ) .  За пределами распре* 
странения пород юрского и мелового возраста палеоген непосредственно пере
крывает базальты океанического фундамента, причем ложится различными го
ризонтами палеоцена (скв. 2 8 3 ,  2 9 4 ,  2 9 5 ) ,  нижнего эоцена (скв. Э 8, 39, 
1 6 2 , 2 8 7 ) ,  среднего эоцена (скв. 4 1 , 7 4 ,  1 6 1 , 1 8 3 ,  2 8 6 ,  2 9 1 ) ,  верхнего 
эоцена (скв. 7 7 ,  2 8 2 ,  2 9 2 ,  3 2 1 )  и олигоцена (скв, 3 2 ,  3 4 , 5 3 , 5 7 , 63, 
7 5 ,  7 8 ,  1 5 9 , 1 6 0 ,  1 7 2 , 2 0 5 ,  2 7 4 ,  2 7 8 ,  3 2 0 ) .

На севере Тихого океана палеоген вскрыт в северной части Императорски* 
гор (скв. 1 9 2 )  и к югу от Алеутского желоба (скв. 1 8 3 ) .  В скв. 1 8 3  на 
Алеутской абиссальной равнине выше оливиновых базальтов залегает толша 
глин, алевритов и тонких песков с редкими прослоями наннопланктонных изве
стняков и мела; мощность 2 6 6  м. На основании бедного наннопланктона выР̂  
ляется нижний эоцен (зона Marthasterites tribrachiatus ), верхний эоцен-нюкнИ# 
олигоцен с С hiasmolithus altus, Dictyococcites b isectus, Reticulofenestra umbf 
lica, R .h i l la e  и олигоцен c Cyclicargolithus floridanus, Dictyococcites script*Л<1 
Sphaenolithus moriformis, 5. predistentus . В скв. 1 9 2  отложения Мааст
рихта несогласно сменяются наннопланктонным мелом с прослоями извесгко- 
вистых глин, алевролитов и песчаников; мощность 8 7  м. В низах этой пачки 
встречаются нижнеэоценовые планктонные фораминиферы [ Globorotalia lensifbft 
mis  Subb., Acarinina primitiva ( F in 1.), A.soldadoensis  Bronn.] и наннопланктоН 
(зоны Marthasterites tribrachiatus — Discoaster sublodoensis ). Более высоким
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лзонтам свойствен наннопланкгон среднего эоцена (зоны Nannotetrina nlata — 
гг̂ coaster tani nodifer), среднегог-верхнего эоцена (зоны Discoaster saipanon- 
. ^ Chiasmolithus oamaruensis) и верхнего эоцена-олигоцена (зоны Isthmoli- 
Ь s recurvus—Helicoponthosphaera reticulata)*
1 в северо-западной части Тихого океана бурение проводилось как на абис- 
дльных равнинах, так и на поднятиях.

На погригии Шатского (скв. 4 7 ,  3 0 5 )  белые мелоподобные известняки 
ского яруса, палеоцена, эоцена и олиго цента согласно залегают на анало

гичных породах Маастрихта. Планктонные фораминиферы и наннопланктон сви
детельствуют о непрерывности разреза палеоцена и нижнего эоцена; мощность 
43 M# Так, по фораминиферам здесь четко прослеживаются зоны Globigerina 
taurica, Globorotalia trinidadensis (датский ярус), Acarinina uncinata, Globoro- 
talia angulata, Globorotalia pseudomenardii, Globorotalia velascoensis (палеоцен), 
Globorotalia subbotinae, Globorotalia formosa, Globorotalia aragonensis, Globoro
talia palmerae. Последовательность чанно-фо рамин иферовых илов среднего и 
верхнего эоцена и олигоцена неполная, с рядом перерывов и выпадением зон; 
мощность 3 9  м. Установлены лишь зоны Hantkenina aragonensis, Globorotalia 
lehneri (средний эоцен), Globigerapsis semiinvolutus, Globorotalia cocoaensis 
(верхний эоцен), Globigerina tapuriensis, Globorotalia opima, Globigerina cipero- 
ensis (олигоцен).

На абиссальных равнинах к северу (скв. 4 9 , 5 0 , 3 0 3 , 3 0 4 ) ,  западу (скв. 
51, 19 4 , 1 9 5 ) ,  юго-западу (скв. 1 9 6 )  и юго-востоку (скв. 3 0 7 )  от возвы
шенности Шатского палеоген отсутствует. Во всяком случае, палеонтологиче
ски он не доказан в составе маломощных толщ бурых цеолиговых глин кай
нозоя.

На абиссальной равнине у острова Мидуэй к кайнозою относится маломощ
ная толща ( 4 0 - 8 5  м) бурых цеолиговых глин, в нижней части обогащенных 
вулканическим пеплом. Скудными радиоляриями и наннопланктоном доказано 
присутствие верхнего эоцена и олигоцена (скв. 4 5 ,  4 6 , 3 1 1 ) .

Бурением на гайоте Коко (скв. 3 0 8 ,  3 0 9 )  породы фундамента не вскрыты 
(предположительно толеитовые базальты). Самые древние отложения относится 
к нижнему эоцену и представлены извесгковисгыми вулканогенными песчаника
ми и алевритами с обильными оолитам и; мощность 6 8  м. Характер отложений и 
фауны свидетельствует о мелководных (шельфовых) условиях осадконакопления. 
Планктонные фораминиферы зоны Globorotalia aragonensis и наннопланкгон зоны 
Discoaster lodoensis немногочисленны. Весьма обычны бентосные фораминиферы 
с толстостенными раковинами — V alvulina angulosa Le Calvez, V* limb at a T erq ., 
Clovultna columnatortilis (d'Orb.), Discorbis perovalis (Terq.), Valvulineria scrobi• 
culata (Schwag.), Pararotalid debourlei Le Calvez, Glabratella sp., Stomatorbina 
torrei (Cushm. et Berm.), Lamarckina rugulosa Plumm., Remanellina s p . , одиноч
ные кораллы, остракоды, мшанки ( Antropora, Nellia, Poricellaria, Cribrilaria, Tu- 
ucella)% Нижний эоцен покрывается четвертичными фораминиферовыми илами,

80 в их нижней части найдены переотложенные олиго ценовые бентосные фора- 
Мйниферы (Spiroclypeus tidoenganensts  Vlerk, Heterostegina assilinoides  Blanck., 
nphistegina sp .) совместно с обломками колониальных кораллов и водорослей, 

-невидно, мелководные отложения эоцена и олигоцена (глубина океана 3 0 -  
® м) были в значительной степени уничтожены размывом в процессе опуска- 

Ййя (современная глубина океана 1 4 7 0  м ).
Сокращённым разрезом палеогеновых отложений с рядом перерывов харак

теризуется поднятие Хесса (скв. 3 1 0 ) .  Осадки раннего Маастрихта с размы- 
^  покрываются глинистыми нанно-илами самой верхней части нижнего эоие- 
l0d<**a Discoaster lodoensis) и низов среднего эоцена (зоны Discoaster sub- 

°ensis и Nannotetrina quadrata); мощность 1 0  м. Выше снова несогласно з а -  
На»но-илы нижнего олигоцена (зоны Globigerina tapuriensis, Globigerina 

' 1 1 мощность 9  м. Более высокие спои палеогена размыты. Эоиеновые от-
^исения содержат обедненные ассоциации планктонных фораминифер; в олягоде— 
Ql становятся разнообразнее и выделяются зоны Globigerina tapuriensis — 

Dl&erina sellii, Globigerina ampliapertura, Globorotalia opima.
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Разнообразен лигологический характер осадков палеогена в западной 
ториальной части Тихого океана (между Каролинскими и Маршалловыми ^  
ровами). На Каролинском поднятии (скв. 5 7 , 5 8 )  свежие долериговые база! 
гы согласно покрьшаюггся нанно-фораминиферово-радиоляриевыми илами поз  ̂
го олигодена (зоны Globigerina ciperoensis и Globorotalia kugleri s. str, no £  
раминиферам, зона Sphenolithus ciperoensis по наннопланктону, зона Lychnoca, 
nium bipes по радиоляриям). Базальные слои осадочного чехла содержат обц̂  
ный вулканический пепел, количество которого постепенно убывает вверх ц0 
разрезу. Мощность верхнего олигодена около 4 0  м.

Серией тектонических ступеней Каролинское поднятие обращено на север , 
смыкаясь с Восточно-Марианской абиссальной впадиной. Осадки палеогена 
здесь носят иной облик, В скв, 5 9  верхний мел покрывается маломощной па̂  
кой ( 2 0 - 2 5  м) бурых цеопиговых глин с отдельными прослоями кремней, 
диоляриевых илов и известковистых глин, содержащих скудные планктонные 
фораминиферы верхнего эоцена и позднега олигодена, В скв, 6 1  палеоген вы. 
падает из разреза.

Северо-восточнее Каролинских островов у восточного края Каролинской 
абиссальной равнины кайнозой связан с верхним мелом постепенным перехо. 
дом (скв, 1 9 9 ) ,  Породы верхнего Маастрихта согласно сменяются светло-бу. 
рыми наннопланктонными и окремненными известняками с редкими прослоями 
туфов, относящимися к зоне Globigerina eugubina (базальные слои датского 
яруса). Однако выше с размывом залегают наннопланкгонный мел, окремнев- 
ные известняки и кремни верхнего палеоцена (зоны Globorotalia pseudomenard 
и Globorotalia velascoensis). Общая мощность палеоцена (включая датский яру;| 
составляет 1 1 6  м. Значительная мощность палеоцена при ( отсутствии основнй 
части датского яруса и всего нижнего палеоцена) объясняется интенсивным лере» 
отложением карбонатного материала (главным образом мелового наннопланктош 
и отчасти планктонных фораминифер) с окрестных подводных возвышенностей.

Возвышенность (гайот) Ита-Маи-Таи разбурена скв, 2 0 0 ,  2 0 1  и 202 , 
Океанический фундамент не вскрыт. Р азрез начинается крепкими оолитовыми 
известняками палеоцена -  нижнего эоцена (? ), мощность 3 2  м. Выше залега
ют фораминиферовые пески нижнего эоцена (зона Globorotalia formosa, скв,20! 
или среднего эоцена (зона Orbulinoides beckmanni, скв, 2 0 2 ) мощностью в не
сколько метров. Образование оолитовых осадков происходило в полосе шельф 
на глубинах нескольких метров, К мелководным отложениям следует отнести | 
фораминиферовые пески, наннопланктон из них полностью вынесен течениями.

Южнее Каролинских островов на поднятии Эуарипик в забое скв. 6 2  нахо
дится наннопланкгонный мел верхнего олигодена (зона Globorotalia k u g l e r i  s. 
str.), прорванный интрузией базальтов.

Восточнее, в пределах Восточно-Каролинской впадины (скв, 6 3 ) ,  наннош̂ - 
ктонный мел олигоцена (зоны Globorotalia opima, Globigerina ciperoensis, Glo
borotalia kugleri s .s tr .)  согласно подстилается экструзивными базальтами; 
мощность олигоиена свыше 2 1 0  м.

Прекрасные разрезы карбонатных осадков кайнозоя установлены при буР6” 
нии на поднятии Otrroim-Джава (скв. 64* 2 8 8 ,  2 8 9 ) ,  Датский ярус отделен 
от Маастрихта перерывом; относительно небольшие перерывы (с выпадением 
двух^-трех зон) фиксируются внутри палеоцена, на границе нижнего и среДВеГС 
эоцена, верхнего эоцена и олигодена. Палеоцен и эоцен сложены чередовав#* 
нанно-фораминиферового мела и известняков с прослоями кремнистых ради0*1* 
риевых известняков и кремней (зоны Globorotalia trinidadensis, Globorotalia 
pseudomenardii, Globorotalia velascoensis, Globorotalia subbotinae, Globorotalia 
formosa, Globorotalia aragonensis, Globigerapsis kugleri, Globorotalia lehneri, ^  
bulinoides beckmanni, Truncorotaloides rohri, Globigerapsis semiinvolutus, Globo' 
rotalia cocoaensis); в олигоцене развиты нанно-фораминиферовый мел и илЫ 
(зоны Globigerina se llii, Globigerina ampliapertura, Globorotalia opima, Globi^11 
na ciperoensis). Мощность палеогена 4 9 2  м.

Абиссальные равнины Центрально-Тихоокеанской впадины (между острой  
ми Гилберта и Маршалловыми на западе и островами Лайн на востоке) вЫ^
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я глубоководными осадками кайнозоя (скв. 6 5 , 6 6 , 1 6 6 , 1 6 8 , 1 6 9 ,  
л 0  3 1 4 ) .  Палеоген залегает на осадках верхнего мела -  иногда согласно 
1  Маастрихте (скв. 1 7 0 ) ,  иногда с глубоким размывом на сеномане (скв.
1 бб). К палеогену относятся бурые, неолитовые и радиоляриевые глины с про- 
^ оЯми порцелланитов, кремней и радиоляриевых илов. Радиолярии свидетель
скую? о наличии среднего эоцена -  зоны Thyrsocyrtis triacantha (скв. 1 6 6 ) ,  
P o d o c y r t i s  mitra (скв. 1 6 8 ) ,  Podocyrtis chalara (скв. 6 5 ) ,  Podocyrtis goethe- 
ana (скв. 1 6 6 ) ;  верхнего эоцена -  зоны Thyrsocyrtis tetracantha (скв. 6 5 ) ,  
Thyrsocyrtis bromia (скв. 6 5 , 1 6 6 , 1 6 8 ) ;  олигоцена -  зоны Theocyrtis tubero
se (скв. 6 5 , 1 6 6 ) ,  Dorcadospyris ateuchus (скв. 6 5 , 1 6 6 ) ,  Lichnocanium bi- 
pes (скв. 6 5 , 6 6 , 1 6 6 ) .  В скв. 1 6 6  мощность отложений среднего и верхне
го эоцена и олигоцена составляет 1 2 0  м, в других случаях она падает до 4 0  
(скв. 1 6 8 ) и менее метров.

Поднятие Магеллана, находящееся в центральной части Центрально-Тихооке
анской впадины, характеризуется карбонатными осадками кайнозоя (скв. 1 6 7 ) .  
Палеоген сложен белым наннопланктонным и нанно-фораминиферовым целом и 
известняками с многочисленными прослоями серых и бурых кремней в палео
цене и среднем эоцене; мощность 4 1 6  м. Датский ярус связан с Маастрихтом 
постепенным переходом. Палеоцен заканчивается зоной Globorotalia angulata. 
Выше следует перерыв с выпадением верхнего палеоцена, нижнего эоцена и ни
зов среднего эоцена. Далее разрез палеогена непрерывен, с обильными планк
тонными фораминиферами, наннопланктоном и радиоляриями; в этом интервале 
выделяется вся серия фораминиферовых зон от зоны Orbulinoides beckmanni. 
(верхняя часть среднего эоцена) до зоны Globigerina ciperoensis (поздний оли
гоцен).

С севера рассматриваемая впадина ограничивается Центрально—Тихоокеан
скими горами. Разрез палеогеновых отложений здесь сокращенный (скв. 3 1 3 ) .  
Палеоцен и эоцен сложены нанно-фораминиферовым мелом с прослоями кремней, 
в олигоцене развиты мягкие нанно-фораминиферовые илы. Палеоген отделен от 
среднего Маастрихта перерывом, начинаясь осадками самой верхней части па
леоцена (зона Discoaster multiradiatus). Выше следуют осадки нижнего и сред
него эоцена. Вопрос о верхнем эоцене и нижнем олиго цене неясен и з-за  ред
кого отбора керна. Мощность палеогена 1 5 0  м.

Сходное строение имеет палеоген близлежащего поднятия Хорайзон (скв. 4 4 ,  
171). Породы верхнего Маастрихта с глубоким размывом перекрыты нанно- 
планкгонным мелом с прослоями кремней среднего эоцена (зоны Orbulinoides 
beckmanni и Truncorotaloides rohri). Они сменяются белыми и желтоватыми нан- 
но-илами и мелом верхнего эоцена и олигоцена (прослеживается вся последо
вательность фораминиферовых зон). Мощность палеогена 9 0  м.

Значительным количеством скважин разбурена восточная экваториальная по- 
лооа Тихого океана -  от островов Лайн и Гавайских на западе до побережья 
^игральной Америки на востоке.

На абиссальных равнинах к юго-западу от Гавайских островов и восточнее 
островов Лайн (скв. 6 8 , 1 1 4 , 1 6 3 )  палеоген состоит из бурых цеолиговых 
Г?!ИН и радиоляриевых илов; для эоценовой части разреза обычны кремни. П е- 
реход от верхнего мела к палеогену в скв. 1 6 3 ,  очевидно, непрерывный; в 
°кв. 1 6 4  нижний эоцен (зона Buryella clinata) располагается на кампане. На№- 
°°лее полон разрез палеогена в скв. 1 6 3 , где выше пачки немых глин мощно- 
°Tbio около 5 0  м (палеоцен-нижний эоцен ?) следуют отложения среднего и 
^РХнего эоцена и олиго цена (мощностью 1 0 0  м) со всей серией радиолярие- 
ВЫХ зон: Theocampe mongolfieri, Thyrsocyrtis triacantha, Podocyrtis ampla, Podo- 
cyrtis mitra, Podocyrtis chalara, Podocyrtis goetheana, Thyrsocyrtis bromia, Theo- 
cyrtis tuberosa, Theocyrtis annosa, Dorcadospyris papilio.

Несколько более мелководны палеогеновые отложения на равнине к ю го- 
Восг°ку от островов Лайн (скв, 6 9 , 1 6 5 , 3 1 5 ) .  Кайнозой отделен от более 
^ вн их отложений перерывом -  в скв. 3 1 6  средний Маастрихт перекрыт Дат- 
Ск?м ярусом, в скв. 3 1 5  -  верхним палеоценом (зона Heliolithus riedeli), а в 
Скв* 1 6 5  маастрихтский ярус сменяется нижним эоценом (зона Buryella clina-
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ta). Палеоген сложен наннопланктонным и нанно-радиоляриевым мелом с по̂  ! 
чиненным количеством планктонных фораминифер; в палеоцене и эоцене обьр̂  
ны прослои кремней. Олигоцену в с кв. 3 1 5  свойственны нанно-фораминифер^ 
вые илы с радиоляриями. Мощность колеблется от 3 2 2  м (в скв, 3 1 5 )  ^  
1 8 0  м (в скв. 6 9 ) .  Детальное расчленение подобных отложений осуществлю 
ется с помощью наннопланктона и радиолярий, однако некоторые интервалы 
разреза хорошо подразделяются на зоны и по планктонным фораминиферам: щ 
леоцен -  нижний эоцен в скв. 3 1 6  (зоны Globorotalia pseudomenardii, Globoro. 
talia velascoensis, Globorotalia subbotinae), олигоцен в скв. 6 9 , 1 6 5 , 3 1 5  
(зоны Globigerina tapuriensis, Globigerina sellii, Globigerina ampliapertura, Globo- 
rotalia opima, Globigerina ciperoensis).

Восточнее и юго-восточнее Гавайских островов (до абиссальной равнины 
к югу от зоны разлома Клиппертон) палеоген различными своими горизонта, 
ми переходит на базальты океанического фундамента -  верхней частью нижне
го эоцена (зона Globorotalia palmerae), скв. 1 6 2 ;  средней частью среднего 
эоцена (зона Podocyrtis mitra), скв. 1 6 1 ;  верхней частью верхнего эоцена 
(местная зона Globorotalia insolita), скв. 7 7 ; нижним олигоценом (зона Globi. 
gerina tapuriensis), скв. 7 8 ; средней частью олиго цена (зона Globigerina ampli-1 
apertura), скв. 1 6 0 ;  верхним олигоценом (зона Globigerina ciperoensis),скв, 
1 5 9 . Возраст базальных слоев палеогена постепенно становится все более мс* 
лодым в юго-восточном направлении, т .е . к Восточно-Тихоокеанскому хребту, 
а стратиграфический объем палеогеновых отложений в этом же направлении 
сокращается.

Глубоководные осадки палеогена в рассматриваемом районе представлены 
наннопланктонными и радиоляриевыми илами, наннопланктонным мелом, радио 
ляриевыми и цеолиговыми глинами (скв. 4 0 , 4 1 , 4 2 , 1 6 1 , 1 6 2 ) .  Мощностн 
палеогена меняются в широких пределах -  от 1 1 3  м (скв. 4 2 )  до 2 2 5  м 
(скв. 1 6 1 ) ,  иногда уменьшаясь до 3 0  м (скв. 4 1 ) .  Планктонные фораминф 
ры в той или иной степени затронуты избирательным растворением и зоны пс 
этой группе фауны устанавливаются лишь в некоторых разрезах. Прекрасные 
последовательности наннопланкгонных и радиоляриевых зон среднего и верхне
го эоцена и олигоцена свойственны скв. 1 6 2 , 1 6 1  и свидетельствуют о не
прерывности разрезов.

Менее глубоководные осадки олигоцена состоят из различных органогенный 
илов -  наннопланкгонных, нанно-радиоляриевых, нанно-фораминиферово-радиоп* 
риевых (скв. 7 0 ,  7 1 , 7 2 ,  7 3 , 7 7 , 7 8 , 1 5 9 , 1 6 0 ) .  В эоценовой части разре
за  илы замещаются мелом и о кремне иным и известняками. Мощности органов 
ных осЬдков в этой экваториальной области Тихого океана с высокой биологи
ческой продуктивностью планктона достигают значительных величин: от 125 
в скв. 7  3 до 2 1 0  м в скв. 7 1 ,  причем разрезы начинаются либо самой вер> 
ней частью среднего эоцена, либо верхним эоценом. Обычная последователь
ность фораминиферовых, радиоляриевых и наннопланкгонных зон указывает на 
непрерывность разрезов (скв. 7 0 ,  7 1 , 7 3 ,  7 7 ) .  Менее значительны мошной 
палеогена в скв. 1 5 9  ( 2 4  м) и скв. 1 6 0  ( 6 6  м ), но в первом случае раФ 
охватывает лишь отложения позднего олигоцена (зона Globigerina ciperoensis 
а во втором -  верхнюю половину олигоцена (зоны Globigerina ampliapertura,b1 
borotalia opima, Globigerina ciperoensis).

В северо-восточном секторе T ихого океана скважины приурочены к аква1'0' 
рии, прилегающей к побережью Калифорнии, Орегона и Вашингтона.

На абиссальной равнине между зонами разломов Мендосино и МёрреЙ 
оген представлен глубоководными осадками (скв. 3 7 , 3 8 , 3 9 , 1 7 2 ) .  ПаЛв̂  
ген залегает на базальтах океанического фундамента, начинаясь нижней на#* 
нижнего эоцена (зона Globorotalia subbotinae), скв. 39 ; верхней частью ни#0* 
го эоцена (зона Globorotalia palmerae), скв, 3 9 ;  нижним олигоценом (зона 
Ecicsonia subdisticha), скв. 1 7 2 . Слабо известковистые глины с прослоям#0* 
нопланктонных илов (нижний-средний эоцен) вверх по разрезу быстро заМ ^  
ются цеолиговыми глинами и алевритами. Мощности палеогена не превышав 
двух-трех десятков метров.
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у Калифорнийского побережья часть скважин, очевидно, пробурена на коре 
еанического типа. Палеоген залегает на базальтах, начинаясь нижним олиго- 

е̂ном (скв. 3 2 )  Или средней частью олигодена (зона Globigerina ampliapertura, 
скв* 3 4 ) . К олигоцену относятся глины и алевриты с обильными кремневыми 
микроорганизмами (радиолярии, диатомо вью, силикофлягелляты). Определение 
мощности затруднительно и з-за  нечеткой границы с миоценом, в скв. 3 4  мощ
ность олигоцена не превышает 5 0  м.

Скважина 17  3 (против мыса Мендосино) заложена в нижней части конти
нентального склона на коре, вероятно, континентального типа. Строение фун
дамента необычно: осадочный чехол подстилается андезитами; ниже, предполо
жительно, располагаются породы францисканской формации. Верхний олиго цен 
(зоны Globigerina ciperoensis и Globorotalia kugleri s. s tr .) сложен нанноплан- 
ктонными илами; мощность около 1 0  м.

Севернее, у побережья Орегона и Вашингтона, скважины не вышли за пре
делы неогена.

Значительно хуже изучено геологическое строение и стратиграфия кайнозоя 
акватории Тихого океана к югу от экватора. Скважины располагаются как бы 
двумя полосами: в тропической области от Перуанско-Чилийского желоба на 
востоке и Новой Каледонии на западе; в антарктической и умеренной области 
от моря Беллинсгаузена на востоке до моря Росса, плато Кемпбелл и Южно- 
Тасманового поднятия на западе.

На плите Наска (между Перуанско-Чилийским желобом и Восточно-Тихо
океанским поднятием) в строении кайнозоя принимают участие две лигологи
ческие толши (скв. 3 1 9 ,  3 2 9 ,  3 2 1 ) .  Нижняя сложена наннопланктонными и 
нанно-фораминиферовыми илами, верхняя -  радиол яр ие во-диатомовыми глинами 
и бурыми цеолитовыми глинами. Палеоген полностью входит в состав нижней 
тошци.

На востоке у Перуанско-Чилийского желоба выше базальтов располагается
верхний эоцен (зона Globorotalia cocoaensis, скв. 3 2 1 ) .  Карбонатная толща 
соответствует верхнему эоцену -  верхнему олигоцену, причем в олигоцене вы
деляются все фораминиферовые зоны. Несколько западнее (скв. 3 2 0 )  базальты 
перекрыты олигоценом (зоны Globorotalia opima и Globigerina ciperoensis ); кар
бонатная толща охватывает не только олигоцен, но и часть миоцена. Мощность 
непрерывных отложений верхнего эоцена-олигоцена в скв. 3 2 1  составляет 
6 6  м, олигоцена в скв. 3 2 0  -  порядка 1 5  м.

Севернее Маркизских островов на базальтах залегает либо средиий-верхний 
эоцен (скв. 7 4 ) ,  либо олигоцен (зона Globigerina ampliapertura, скв. 7 5 ) .  В 
скв. 7 4  пласт наннопланкгонного мела с вулканогенным материалом, относя
щийся к среднему-верхнему эоцену, имеет мощность всего лишь 2 м. Выше, 
очевидно, с размывом располагаются нанно-фораминиферовые илы олигоцена 
(^оны Globigerina tapuriensis — Globigerina sellii, Globigerina ampliapertura, 
Globorotalia opima,Globigerina ciperoensis); мощность 6 0  м. В скв. 7 5  нанно—фо— 
Раминиферовые илы олигоцена имеют мощность 4 8  м.

Севернее архипелага Туамоту контакт осадочного чехла с базальтами не 
ВскРьгг (скв. 3 1 8 ) .  Палеоген начинается отложениями нижнего и среднего 
эоцена -  толща зеленовато-серых глинистых известняков с прослоями алеври- 
^  и песчаников. Последние состоят из вулканических обломков и органиче
ского детрита мелководного происхождения (обломки моллюсков, мшанок, во- 
^Рослей, крупные фораминиферы). Верхний эоцен представлен нанно- и нанно- 
'Рсраминиферовыми известняками с кремневыми конкрециями и прослоями вул- 
^Ногенно-извесгняковых песчаников и алевролитов. В олигоцене доминируют 
йаНно-фораминиферовые илы и мел, хотя и в них встречаются прослои алевро- 
1Штов и песчаников. Возникновение обломочных пород обусловлено турбинными 
Пот°ками, перемещавшими продукты разрушения рифового комплекса и вулкани- 

ские обломки в глубоководную область океана. Мощность палеогена 4 4 5  м. 
Цельные шкалы по наннопланктону и планктонным фораминиферам фиксируют 
а крупных перерыва, с которыми связано отсутствие верхней части среднего 

(3otibi*0rbulinoides beckmanni и Truncorotaloides rohri) и самой верхней
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части верхнего эоцена -  нижней половины олигоцена (зоны Globorotalia сцща 
lensis, Globigerina tapuriensis, Globigerina sellii, Globigerina ampliapertura).

На плато Манихики (скв. 3 1 7 )  нижний эоцен (зона Discoaster binodosusj 
отделен от Маастрихта интервалом в 1 3 0  м, пройденным без отбора керна. 
Вероятно, этот интервал соответствует палеоцену. Эоцен и нижний олигоцен 
сложены светло-серыми и желтоватыми нанно- и нанно-фораминиферовыми 
ми и мелом с прослоями красноватых, бурых и черных кремней, особенно 
гочисленными в нижнем и среднем эоцене. Выше располагаются нанно-форед^ 
ниферовые илы олигоцена. Мощность палеогена может достигать 3 5 4  м (в ^  
чая интервал в 1 3 0  м б ез отбора керна). На границе среднего и верхнего 
эоцена отмечается перерыв с выпадением зон Orbulinoides beckmanni и Тгцп- 
corotaloides rohri. С подошвы верхнего эоцена (зона Globigerapsis semiinvofota 
разрез непрерьшен, что подтверждается полной серией фораминиферовых и наннс. 
планктонных зон верхнего эоцена и олиго цена.

В глубоководной области океана восточнее желоба Тонга к кайнозою отно- 
сигся толща алевритовых глин, насыщенных вулканическим пеплом и включаю, 
щих прослои пеплов; мощность 1 0 0  м (скв. 2 0 4 ) .  Скудные радиолярии, нан- 
нопланкгон и бентосные фораминиферы позволяют относить базальные слои к 
олигопену. Рассматриваемые отложения резко несогласно располагаются н а  ту. 
фогенных песчаниках и конгломератах, лишенных органических остатков. Воэ. 
раст этой толщи условно считается меловым, но может быть и палеогеновым,

В Южно-Фиджийской впадине палеоген подстилается экструзивными пиплоу- 
лавами (скв. 2 0 5 ) .  Осадки этого возраста представлены наннопланктонным 
мелом и известняками с вулканическим стеклом и относятся к верхней части 
олигоцена (зоны Sphenolithus distentus и Sphenolithus ciperoensis); мощность 
6 5  м.

Об интенсивной вулканической деятельности в палеогене свидетельствуют 
отложения, пройденные в скв. 2 8 6  (она находится между глубоководными же
лобами Северных Гебрид и Южных Гебрид, у подножия острова Малекула), Оке- 
анический фундамент образован здесь базальтовыми лавами, ингрудированнымн 
сиплом габбро. На этом комплексе залегает мощная толща (около 4 5 0  м) 
вулканогенных песчаников, алевролитов и конгломератов с тонкими прослоями 
нанно-илов (средний и верхний эоцен). Самая верхняя часть верхнего эоцена 
и олигодена представлена наннопланктонным мелом и илами с низким содержа* 
нием вулканического пепла; мощность 1 1 0  м.

В крайней юго-восточной части Тихого океана бурение проводилось в море 
Беллинсгаузена. Скважины 3 2 2  и 3 2 3  находятся в пределах абиссальной ра* 
нины, скв. 3 2 5  расположена в нижней части континентального склона Антар
ктиды.

Разрезы палеогеновых отложений в скв. 3 2 2  и 3 2 3  несколько различны. 
В скв. 3 2 3  на породах Маастрихта располагаются известковистые аргиллиты 
с планктонными фораминиферами и наннопланктоном датского яруса -  Globoco• 
nu sa  da u b j e rg en s i s  (Bronn.), Globiger ina ed i ta  Subb., G. t r i l ocu l i no ide s  Plumm.» 
G. fr inga  Subb., Ch i loguembe l i na  crini ta  (Glaessn.), C h . morse i  (Mine), Ch. gW 
data  (Khalil.), Cr uc ip lac o l i t hu s  t e n u i s , Marcal ius  as troporus ,  Co cco l i t h u s  danicvs> 
E r i c so n ia  su b p e r tu s a .  Обычны также бентосные агглютинированные и извесТ*0' 
вые фораминиферы, включая R ze h a k in a  ep igona  ep igona  (Rzehak), R. epigona  
c l u s a  (Grzyb.), Saccammina  complanata  (Franke), A m m o d i sc u s  c r e ta ce u s  (Reuss), ^ 

l i v i n o p s i s  sp e c ta b i l i s  (Grzyb.), Dorothia oxy con a  (Reuss), Glomospira  charoides  0° 
et Park.), Ka la mo ps i s  g r z y b o w s k i i  (Dylaz.), Node l l um  v e l a s c o e n s i s  (Cushm.), Ara&° 
nia  oue z z a n e n s i s  (Rey), Charl tonina  f l or ia l i s  (White), Gyroidina octocamera ta  Cusĥ ' 
et Hanna, L ox o s t o m o id e s  a la bam ens i s  (Cushm.), Non ion  planatum  Cushm. et Thom3'
и др.

ie$Выше следует перерыв, с которым связано, очевидно, отсутствие болЫ  ̂
части палеогена. Стратификация пачки серых аргиллитов мощностью около 
1 4 0  м, слагающих разрез выше перерыва, затруднительна -  планктонные 
роорганизмы отсутствуют, а скудные бентосные фораминиферы определяю^ 
возраст отложений в рамках олигоцена -  нижнего миоцена.
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0  скв. 3 2 2  базальты перекрываются значительно более молодыми осадка- 
некарбонатнщми глинамй и алевролитами олигоцена-нижнего миоцена.

^  Точно так же на континентальном склоне Антарктиды (скв. 3 2 5 )  самые древ- 
из вскрытых отложения принадлежат к позднему олигоцену -  раннему мио- 

Й у (глины, песчаники, алевролиты).
ц ^ море Росса соотношение, с континентальным фундаментом установлено в 
скв. 2 7 0 . Здесь на гнейсах и мраморах нижнего палеозоя (?) располагается 
осадочная брекчия, состоящая из обломков изверженных и метаморфических по- 

д (мощность 3 0  м ). Выше залегают глауконитовые пески и известковистые 
П е с ч а н и к и  олигоцена с Chi logu emb e l i na  cu b e n s t s  (Palm.); мощность 3 м. Они 
сменяются толшей глин и алевролитов с песчаным и гравийным материалом 
л е д о в о г о  разноса; мощность 3 6 5  м. Возраст отложений определяется в преде
лах олиго цена -  нижнего миоцена.

Иной характер носят осадки палеогена, вскрытые скважиной 2 7 4 . Эта сква
жина находится в открытом океане, у самого подножия континентального скло
на, в 2 5 0  км от побережья Антарктиды (мыс А дар). Выше базальтов здесь  
располагаются алевритовые глины с бедным наннопланктоном верхнего эоцена- 
нижнего олиго цена. Выше залегают диатомовые алевриты и глины с отдельны
ми прослоями глинистых диатомовых илов. Нижняя часть этой толщи относит
ся к олигоцену (зона Pyxilla prolongata по диатомовым, зона Dictyocha deflan- 
drei по силикофлягеллятам). Мощность палеогена 2 4 0  м.

В морях, омывающих с юга Новую Зеландию и Тасманию, стратиграфия кай
нозойских отложений изучена на плато Кемпбелл, хребте Мак-Квори и Южно—Тас
мановом поднятии. Все они находятся к северу от срединно-океанического хребта.

На востоке плато Кемпбелл палеогеновые осадки эродированы сильным дон
ным течением (скв. 2 7  5 ) .  В скв. 2 7 6  к олигоцену относится маломощная 
пачка окремненных глин с пересггложенной эоценовой микрофауной и флорой.

Прекрасный разрез палеогеновых отложений вскрыт скв. 2 7 7  во впадине 
Кате драл у западного склона плато Кемпбелл. Верхний палеоцен, нижний и 
средний эоцен сложены наннопланктонным мелом с прослоями кремней, мощ
ность 2 3 0  м. Они сменяются наннопланкгонными илами верхнего эоцена -  оли
гоцена мощностью 2 3 3  м. Планктонные фораминиферы и наннопланктон хотя и 
обильны, но отличаются обедненносгью видового состава. Поэтому для расчле
нения палеогена используются местные (новозеландские) зональные шкалы по 
планктонным фораминиферам и наннопланктон у. По фораминиферам в скв. 2 7 7  
выделяются зоны: Globigerina triloculinoides (далеоцен), Pseudohastigerina wil- 
coxensis, Globorotalia crater, Pseudogloboquadrina primitiva, Globigerapsis index, 
Globorotalia inconspiqua (эоцен), Globigerina brevis, Globigerina angiporoides , 
Globigerina euapertura (олигоцен).

На юге хребта Мак-Квори (впадина Эмералд) базальты фундамента сменя
й ся  окремненным наннопланктонным мелом о ли го ценового возраста (зона Glo
bigerina angiporoides, скв. 2 7 8 ) .

К югу от Южно-Тасманова поднятия (скв. 2 8 0 )  палеоген начинается глау
конитовыми глинистыми алевролитами с прослоями кремней и сапропелевых 
Глин* По наннопланктону возраст осадков датируется нижним-средним эоценом. 
Базальные слои прорываются с ил лом базальтов. К верхнему эоцену -  нижнему 
°лигоцену принадлежат глины и алевриты с диатомовыми, радиоляриями, нанно- 
рланкгоном, и фораминиферами. Большая часть олигоцена отсутствует. Мощность 
палеогена не .менее 4 8 2  м.

В пределах Южно-Тасманового поднятия контакт осадочного чехла с фунда^ 
МеНтом не вскрыт (скв. 2 8 1 ) .  Однако базальная пачка глауконитовых песча
ников и алевролитов верхнего эоцена (зона Globigerina linaperta) содержит круп- 
Ньге обломки слюдистых сланцев, указывая, очевидно, на континентальную при- 
P°ny этого поднятия. Почти весь олиго цен уничтожен размывом -  от него сох
ранилось около 1 0  м глауконитовых песчаников с наннопланктоном зоны В1ас- 
ltes rectus. Мощность палеогена 4 9  м.

Западнее Южно-Тасманова поднятия (скв. 2 8 2 )  осадки кайнозоя согласно 
И^гилаются базальтами. Верхний эоцен (зона Globigerina linaperta) сложен
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наннопланктонными глинами и алевритами с высоким содержанием органичес- 
кого вещества. Наннопланкгонные илы и глины олигоцена обнаруживают почти 
всю последовательность фораминиферовых (зоны Globigerina brevis, Globigerina 
angiporoides, Globigerina euapertura, Globigerina woodi woodi) и наннопланктон- 
ных (зоны Blackites rectus, Reticulofenestra placomorpha, Reticulofeprstra bisec. 
ta) зон новозеландской шкалы. Лишь в верхней части олиго цен а имеется пере
рыв с выпадением отложений зоны Globoquadrina dehiscens. Мощность палео
гена около 2 7  О м.

Бурение в краевых морях (Тасмановом, Коралловом, Филиппинском и Япон
ском) выяснило многие особенности строения их осадочного чехла и, в част
ности, возраст фундамента.

В центральной глубоководной области Тасманова моря (скв. 2 8 3 )  сильно 
измененные базальты сменяются глинами и алевритовыми глинами с бедным 
наннопланктоном и разнообразными агглютинированными фораминиферами палео
цена: R z e h a k i n a  ep igona  (Rzehak), Rh i za m m in a  a lgae formi s  (Brady), Bathys iphon  
cy l i n d r i ca  (Glaessn.), Saccammina  p lac en ta  (Grzyb,), 5. sphaer i ca  (Sars), Ammo • 

d i s c u s  c r e t a c e u s  (Reuss), Glomosp ira  charo ides  (Jon. et Park.), G. gordia l i s  (Jon. 
et Park.), G. s e rp en s  (Grzyb.), K a la m op s i s  g r z y b o w s k i i  (DylaZ.), Hormosina  ovu • 

lum (Grzyb.), Haplophragmo ides  k i rk i  (Wickend.), R e c u r v o i d e s  de f l e x i f o rm t s  (Noth), 
Tro ch am m in o i de s  p ro t eus  (Karrer), Ammomarg inu l i na  s t e p h e n s o n i  (Cushm.).Bbnne 
залегают алевритовые глины среднего эоцена и нанно-диатомовые илы верхне
го эоцена (зона Chiasmolithus oamaruensis). Мощность палеоцена и эоцена 
6 9 2  м. Олигоцен отсутствует.

Прекрасно развит палеоген в более северных районах Тасманова моря на 
поднятии Лорд-Хау (скв. 2 0 7 , 2 0 8 ) .  Мелоподобные известняки палеоцена и 
эоцена со стяжениями кремней и прослоями радиоляриево-диатомовых илов сог
ласно залегают на Маастрихте. Хорошо выделяются зоны Globorotalia trinida- 
densis (датский ярус), Acarinina uncinata, Globorotalia angulata, Globorotalia 
pseudomenardii (палеоцен) в скв. 2  0 8 , зона Globorotalia formosa (нижний эоцен) 
в скв. 2 0 7 . Олигоцен представлен нанно-фораминиферовыми илами. Мощность 
палеогена, однако, сравнительно невелика (1 4 2  м в скв. 2 0 8 , 1 6 0  м в 
скв. 2 0 7 )  из-за  ряда перерывов.

Сходную литологическую и микропалеонтологическую характеристику имеет 
палеоген смежной впадины Новой Каледонии (скв. 2 0 6 ) ,  где он начинается 
верхним палеоценом (зона Globorotalia pseudomenardii) с пере отложенным и план
ктонными фораминиферами датского яруса и зоны Globorotalia angulata (нижний 
палеоцен). Мощность 2 3 4  м. Более древние слои осадочного чехла здесь не 
вскрыты.

В Коралловом море палеоген начинается нижним или средним эоценом 
(скв. 2 0 9 ,  2 1 0 , 2 8 7 ) ,  причем в скв. 2 8 7  нижний эоцен (зона Globorotalia 
aragonensis) подстилается базальтами. Во впадине Кораллового моря эоцен 
сложен наннопланктонным мелом с кремнями и глинистыми прослоями (скв.2 1 0 » 
2 8 7 ) ;  на плато Квинсленд (скв. 2 0 9 )  он более мелководен, карбонатные осад
ки обогащены глауконитом, песчано-алевритовым материалом и вулканическим 
пеплом. Глубоководные отложения олигоцена представлены известковистыми 
глинами и глинистыми наннопланктонными илами (скв. 2 1 0 ,  2 8 7 ) ;  на плато 
Квинсленд (скв. 2 0 9 )  к олиго цену относятся белые нанно-фораминиферовые 
илы, с размывом перекрывающие верхний эоцен. Мощность осадков в этих не
полных разрезах палеогена: 2 0 6  м в скв. 2 1 0  и 2 3 4  м в скв. 2 0 9 .

В Филиппинском море бурением были охвачены как его восточная, так и за
падная глубоководные впадины.

В Восточно-Филиппинской впадине (скв. 5 3 )  выше базальтов располагает
ся мощная вулканогенно-осадочная толща. Базальные ее слои содержат скуд
ный наннопланктон, датирующий возраст осадков в очень широких пределах 
(олигоцен -  нижний миоцен).

В Западно-Филиппинской впадине разрез кайнозоя более полный. У западно
го склона хребта Пал а у-Кюсю в основании палеогена находятся вулканогенные 
брекчии и алевролиты верхнего эоцена и олигоцена. Они сменяются нанноплаН-
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т̂онными илами верхнего олигоцена (зона Sphenolithus ciperoensis ) с пеплом 
и радиоляриями. Мощность 1 5 6  м (скв. 2 9 0 ) .  На западном склоне хребта 
Окй-ДаИге базальты перекрыты пластом известковистых глин с фораминифера-

нижнего палеоцена (зона Globorotalia angulata ). Выше располагается толща 
(мощность около 1 6 0  м) бурых и цеолитовых глин, не поддающих
ся расчленению (скв. 2 9 4 , 2 9 5 ) .  Очевидно, часть этих глин отно
сится к палеогену.

В западной части впадины базальты подстилают верхний эоцен (скв. 2 9 1 ,  
2 9 2 ). Глубоководные осадки эоцена и олигоцена представлены глинистыми 
наннопланктонными и нанно-радиоляриевыми илами (скв. 2 9 1 ) .  Расчленение 
отложений осуществляется с помощью наннопланктона (зоны Discoaster barba- 
diensis, Sphenolithus predistentus, Sphenolithus distentus) или радиолярий (зоны 
Thyrsocyrtis bromia и Theocyrtis tuberosа). Относительно мелководные фации 
кайнозоя характеризуются монотонными нанно- и нанно-фораминиферовыми ила
ми и мелом, причем в скв. 2 9 2  прослеживается почти полная серия форами- 
ниферовых зон, начиная с зоны Globigerapsis semiinvoluta (верхний эоцен) и 
кончая зоной Globigerina ciperoensis (поздний олигоцен). В этой скважине так
же четко выделяются радиоляриевые и наннопланктонные зоны верхнего эоцена 
и олигоцена. Мощность карбонатных осадков палеогена достигает 2 0 9  м 
(скв. 2 9 2 ) ,  а мощность глубоководных глинистых отложений понижается до 
57 м (скв. 2 9 1 ) ,  Правда, в последнем случае палеоген отделен от неогена 
интервалом без отбора керна.

В крайней северной части Филиппинского моря на хребте Палау—Кюсю 
скв. 2 9 6  вскрыла мощную толщу туфов и вулканогенно-обломочных пород верх
него олигоцена (зоны Globorotalia opima и Globigerina ciperoensis по форамини- 
ферам, зоны Sphenolithus distentus и Sphenolithus ciperoensis по наннопланкто- 
ну). Выше располагаются глинистые наннопланктонные илы и мел с пепловым 
материалом, относящиеся к самой поздней части олигоцена (зоны Globigerina 
ciperoensis и Globorotalia kugleri s. str. по фораминиферам, зона Sphenolithus 
ciperoensis и подзона Cyclicargolithus abisectus по наннопланктону, зоны Dorca- 
dospyris ateuchus и Lychnocanoma elongata по радиоляриям). Мощность олиго
цена 7 5 8  м.

Приведенный материал свидетельствует о большом фациальном разнообразии 
палеогеновых отложений Тихого океана.

На абиссальных равнинах (Восточно-Марианской, Центрально-Тихоокеан
ской, на северо-востоке океана, восточнее островов Лайн, юго-восточнее Га
вайских островов) развиты бурые цеолитовые глины, радиоляриево-нанноплан- 
кгонные илы, диатомовые илы с прослоями кремней.

На несколько меньших глубинах абиссальных равнин (Каролинской, восточ
нее островов Лайн, юго-восточнее Гавайских островов) .распространены нанно
планктонные известняки и мел, наннопланктонные глины, нанно-радиоляриевые 
Ильи Планктонные фораминиферы в этих отложениях обычно уничтожены изби
рательным растворением.

Поднятиям (Шатского, Хесса, Каролинскому, Манихики, Онтонг-Джава, Ма
геллана, Хорайзон, Центрально-Тихоокеанские горы) свойственны нанно-фора- 
миниферовые илы и мел (с  прослоями кремней в палеоцене и эоцене).

На некоторых мелководных поднятиях (гайогы Ита-Маи-Таи, Коко и др.) 
отлагались оолитовые известняки, фораминиферовые пески и органогенно-обло
мочные известняки.

Для района желоба Тонга, Новых Гебрид, Филиппинского моря характерны 
вУлканогенно-осадочные образования (различные вулканогенные глины, алевро- 
^Ы , песчаники и брекчии).

На севере и юге Тихого океана (абиссальная равнина Аляски, }4мператор- 
СКйе горы, моря Беллинсгаузена и Росса, плато Кемпбелл, Южно-Тасманово 
Поднятие) палеоген представлен глинами, алевролитами и тонкозернистыми 
е°ками с прослоями наннопланкгонных и диатомовых глин и нанно-диатомово- 
вдйоляриевых илов. Сходные герригенные осадки развиты у побережья Кали- 
РНии, но существенный элемент их составляет известковый планктон (форами-
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ниферы, наннопланкгон). У побережья Антарктиды в отложениях этого типа по* 
является обломочный материал ледового разноса.

У островов Туамоту, на Каролинской абиссальной равнине, встречаются кар, 
бонатные и карбонатно-терригенные турбидиты, однако роль их в палеогене 
невелика*

Н е о г е н о в ы е  и ч е т в е р т и ч н ы е  о т л о ж е н и я

Неогеновые и четвертичные отложения развиты в пределах всей акватории 
Тихого океана и краевых морей (Японского, Филиппинского, Кораллового, Тас. 
менового). Они находятся в различных соотношениях с палеогеновыми и мезо- 
эойскими отложениями в области распространения последних, а в полосе Вос
точно-Тихоокеанского срединного хребта различными своими подразделениями 
переходят на базальты океанического фундамента: нижним миоценом (скв. 7 9 , 
8 0 ,  8 1 ,  1 7 8 ,  2 7 9 ,  3 1 9 ) ,  средним миоценом (скв. 3 6 , 8 3 , 1 5 5 , 1 5 8 ) ,  верх, 
ним миоценом (скв. 8 2 ,  8 4 ,  1 5 7 ,  1 9 1 ) .  В Филиппинском море на базальтах 
иногда залегает нижний миоцен (скв. 2 9 3 )  или средний миоцен (скв. 5 4 ); на 
соседнем Каролинском поднятии базальты перекрыты нижним миоценом 
(скв. 5 8 ) .

Миоцен связан с олигоценом непрерывным переходом в скв. 3 2 , 3 4 , 53, 
5 6 ,  5 7 , 6 2 ,  6 3 ,  6 5 ,  6 6 , 6 9 ,  7 0 ,  7 1 ,  7 4 ,  7 5 ,  7 7 ,  7 8 ,  1 5 9 , 1 6 0 , 1 6 1 , 
1 6 4 , 1 6 5 ,  1 6 6 , 1 6 7 , 1 7 3 ,  1 9 2 ‘, 2 0 6 ,  2 0 8 ,  2 0 9 ,  2 1 0 ,  2 7 8 ,  2 8 8 ,  2 8 9 , 
2 9 2 ,  2 9 6 ,  3 1 5 ,  3 1 7 ,  3 1 8 ,  3 2 0 .

Неоген-четвертичные отложения несогласно перекрывают олигоцен в скв. 
4 2 ,  4 5 , 6 4 ,  2 0 5 ,  2 7 0 ,  2 7 6 ,  2 7 7 ,  2 8 0 ,  2 8 1 ,  2 8 2 ,  2 9 1 ,  3 0 5 ,  3 1 0 ,  311f 
3 2 1 ;  эоцен в скв. 3 8 , 3 9 ,  4 0 ,  4 1 ,  4 6 , 4 7 ,  6 7 ,  6 8 , 2 0 0 ,  2 0 2 ,  2 0 7 ,  283, 
3 0 8 ;  верхний мел в скв. 4 8 ,  5 1 , 6 1 , 1 9 5 , 1 9 6 ,  27  5 , 3 0 3 ,  3 0 4 ,  -3 0 7 ;  
нижний мел в скв. 4 9 ,  5 0 , 3 0 6 .

В целом ряде скважин соотношение неогена с подстилающими осадками неяо 
но из-оа редкого отбора керна или слабой микропалеонтологической характерис
тики отложений (скв. 4 0 ,  4 2 ,  4 4 ,  5 9 , *72, 7 3 ,  1 6 2 ,  1 6 3 ,  1 6 8 ,  1 6 9 , 170, 
1 7 1 ,  1 7 2 ,  1 8 3 , 1 9 9 ,  2 0 4 ,  2 6 9 ,  2 7 4 ,  2 8 6 ,  2 8 7 ,  2 9 0 ,  3 1 3 ,  3 1 4 ,  3 1 6 ,  
3 2 3 ,  3 2 5 ) .

На севере Императорских гор (скв. 1 9 2 )  известковистые глины и алевро
литы олигоцена согласно сменяются миоценом. Неоген-четвертичные отложения 
мощностью до 9 0 0  м представлены аргиллитами, диатомовыми глинами и диа
томитами. Нижний миоцен характеризуется бедными планктонными форамини- 
ферами -  Globorotalia suteri Bolli, Globigerinita dissim ilis  (Cushm. et Berm.).
G. unicava (Bolli, Loebl. et Tapp.) и столь же скудным наннопланктоном ниж
ней части зоны Sphenolithus heteromorphus. Верхняя часть этой наннопланктон- 
ной зоны, где среди фораминифер появляются Globigerina bulloides cTOrb., Glo• 
bigerinita glutinata (Egger), Globorotalia scitula  (Brady),принадлежит уже среднему 
миоцену. Наличие верхнего миоцена доказывается нанно планктоном зон Disco- 
aster quinqueramus и Ceratolithus tricomiculatus. В плиоцене наннопланктон о ч е н ь  

беден, подчас отсутствует совсем; видовое его разнообразие увеличивается в 
четвертичных отложениях (зона Pseudoemiliania lacunosa).FIo диатомовым про' 
.слеживается вся серия зон: от среднемиоценовой зоны Denticula lauta до позД' 
нечетвертичной зоны Denticula seminae. Осадки диатомовой зоны Denticula кат1 
schatica соответствуют нанно планктонной зоне Ceratolithus tricomiculatus, за" 
нимающей промежуточное положение между миоценом и плиоценом (в настоя- 
щей статье осадки этого возраста венчают верхний миоцен). В отложениях 
средней части плиоцена появляются вулканический пепел и обломки ледниковой 
разноса,

В Курильской впадине (скв. 1 9 1 )  выше толеитовых базальтов залегают 
глины, алевролиты и диатомовые глины верхнего Миоцена -  плиоцена. Верх
ний плиоцен и плейстоцен сложены диатомовыми илами, диатомовыми глинами 
и глинами с прослоями песков и алевролитов; количество прослоев песков ос°' 
бенно возрастает в плейстоцене, где осадки приобретают характер турбидит&в# 
Общая мощность 9 0 0  м.
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В южной части Берингова моря (скв. 1 8 4 ,  1 8 5 ,  1 8 8 ,  1 8 9 ,  1 9 0 )  самые 
древние вскрытые скважинами отложения относятся к верхнему миоцену: аргил
литы и алевролиты со скудными органическими остатками. Выше сдедует тол
ща диатомовых илов, диатомовых глин и песчанистых глин с прослоями вулка
нических пеплов в верхней части. На основании богатых ассоциаций силико- 
^ягеллят и диатомей выделяются все зоны верхнего миоцена -  плейстоцена. 
Мощности осадков этого возраста достаточно велики -  до 9 7 3  м (скв. 1 8 4  
на плато Умнак).

Аналогичные диатомовые илы, глины и алевролиты с обильными диатомея- 
Ми и силикофпягеллятами установлены на склоне Алеутского желоба (скв. 1 8 6 ,  
1 8 7 ). Они относятся к среднему миоцену -  плейстоцену. В скв, 1 8 6  (впади
на Атка) мощность осадков достигает 9 2 6  м. Плейстоцену свойственны прос
лои вулканического пепла и пемзы.

На Алеутской абиссальной равнине (скв. 1 8 3 )  неоген-четвертичные отло
жения мощностью 2 3 9  м представлены пелагическими глинами и диатомовы
ми илами. По диатомовым и силикофлягеллятам здесь выделяются все зоны 
среднего и верхнего миоцена, плиоцена и плейстоцена.

На абиссальной равнине Аляски (скв. 1 7 8 ,  17 9 ) на базальтах располага
ется пачка (2 7  м) немых глин. Они сменяются глинами и мелом с бедным 
комплексом планктонных фораминифер и наннопланктона нижнего миоцена ( 8  м ). 
Выше с размывом залегает мощная ( 7 4 2  м) толща турбидитов, состоящих из 
переслаивания глин, диатомовых глин, песков и алевритов (плиоцен-плейсто
цен). Начиная с верхнего плиоцена (зона Globorotalia tosaensis), осадки име
ют гляциально-морской характер. Обломков ледового разноса особенно много 
в четвертичных отложениях (зона Globorotalia truncatulinoides). В Алеутском 
желобе (скв. 1 8 0 ,  1 8 1 ,  1 8 2 )  вскрыты только четвертичные отложения -  диа
томовые глины и песчано-глинистые турбвдиты мощностью до 4 7 0  м. По ли
тологическим и флористическим особенностям различается несколько леднико
вых и межледниковых периодов.

В пределах поднятия Шатского неоген и плейстоцен представлены нанно- и 
нанно-фораминиферовыми илами с радиоляриями и залегают с размывом. В 
скв. 3 0 5  разрез начинается маломощной пачкой нижнего-среднего 
миоцена, а в скв. 4 7  и 4 8  -  зоной Globorotalia plesiotumida
верхнего миоцена. Мощность карбонатных илов верхнего миоцена -  плейс
тоцена достигает 5 9  м.

На абиссальных равнинах к северу, западу, югу и юго-востоку от поднятия 
Шатского неогеновые отложения имеют иной облик. Севернее поднятия (скв. 
3 0 3 , 3 0 4 )  палеоген, нижний и средний миоцен отсутствуют и на различных 
Горизонтах верхнего мела залегает непосредственно верхний миоцен (зона 
Ommatartus antepenultimus). Осадки позднего миоцена, плиоцена и плейстоцена 
представлены глубоководными радиоляриево-диатомовыми илами, диатомовыми 
и радиоляриевыми глинами, бурыми немыми глинами; мощность до 2 3 5  м. У 
северного подножия поднятия Шатского бурые радиоляриевые глины верхнего 
миоцена-плейстоцена также несогласно перекрывают верхний мел (скв. 5 1 ) .
В смежных районах этот перерыв еще больше и цеолитовые глины плейстоцена 
залегают на породах нижнего мела (скв. 4 9 ,  5 0 ) .

Точно так же на абиссальных равнинах между поднятием Шатского и глу
боководными желобами Идзу-Бонин и Японским отложения палеогена, нижнего 
и среднего миоцена не установлены. Верхний мел перекрывается абиссальны
ми красными и бурыми глинами с радиоляриями и диатомовыми верхнего мио- 
Цена, плиоцена и плейстоцена (скв. 5 2 , 1 9 4 ,  1 9 5 ,  1 9 6 ) .  Мощности колеб- 
^ т ся  в пределах 1 0 0 - 2 2 5  м.

Юго-восточнее возвышенности Шатского выше пород верхнего мела несог- 
ласно располагается маломощная пачка (3 3  м) бурых цеслитовых глин с рыб
а м и  остатками и корродированными радиоляриями (скв. 3 0 7 ) .  Фаунистически 
аДесь доказан только плейстоцен; вероятно, значительная часть кайнозоя из 
Разреза выпадает.
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Восточнее, на абиссальной равнине у острова Мидуэй, в скв. 3 1 1  к неоген* 
четвертичным отложениям принадлежит пачка бурых цеолитовых глин мощности 
до 2 0  м; в скв. 4 5  и 4 6  неоген отсутствует.

На гайоте Коко (скв. 3 0 8 ,  3 0 9 )  нижний эоцен несогласно покрывается 
неконсолидированными четвертичными известковыми песками.

На поднятии Хесса (скв. 3 1 0 )  неоген-четвертичные наннопланктонные илы. 
(мощность 8 0  м) отделены от палеогена перерывом. Неоген начинается осад
ками среднего миоцена, который представлен своей средней частью (в преде
лах зоны Globorotalia peripheroacuta -  зоны Globorotalia fohsi lobata). Лишь 
начиная с верхнего миоцена, разрез непрерывен и по планктонными форамини- 
ферам, наннопланктону и радиоляриям выделяется вся последовательность зон.

Как и в палеогене, разнообразные фации неогена и плейстоцена установле
ны при бурении в западной экваториальной части Тихого океана (между Ка
ролинскими и Маршалловыми островами).

Неоген и плейстоцен Каролинского поднятия сложены белыми и желтоваты
ми нанно-фораминиферовыми илами. Отдельные пачки обогащены радиоляриями 
и осадки переходят в нанно-фораминиферово-радиоляриевые илы (скв. 5 5 , 56, 
5 7 , 5 8 ) .  Выше верхнего олигоцена здесь следует очень полный разрез кар
бонатных илов миоцена, плиоцена и плейстоцена. Наблюдаются лишь местные 
размывы. Так, в скв. 5 5  отсутствуют осадки верхней части верхнего миоцена 
(зоны Globorotalia plesiotumida и Globorotalia tumida), но уже в соседней 
скважине 5 6  разрез непрерывен. Мощности варьируют от 1 1 3  м в скв. 55  
до 2 3 4  м в скв. 5 6 .

Севернее, на Восточно-Марианской абиссальной равнине (скв. 5 9 ) ,  бурые 
цеолитовые глины и радиоляриево-диатомовые илы неогена и плейстоцена дос
тигают 1 1 0  м мощности. В нижней части разреза имеются тонкие прослои 
карбонатных глин с фораминиферами нижнего миоцена (зоны Globigerinoides 
primordius -  Globorotalia kugleri, Globigerinita dissim ilis); выше осадки ста
новятся совсем некарбонатными. В скв, 61  палеоген выпадает из разреза и 
на породах верхнего мела располагаются бурые глины и радиоляриевые илы, 
начинающиеся зоной Calocycletta costata нижнего миоцена; мощность неогена 
и четвертичных отложений не превышает 8 0  м.

В непосредственной близости от о. Гуам (на западном склоне Марианского 
желоба) к неогену относится (скв. 6 0 )  толща пирокластических осадков, пред
ставляющих чередование пеплов, пемзы, вулканогенных песков, турбидитов и 
глинистого нанно-ила; мощность 3 4 8  м. Самые древние слои имеют возраст, 
переходный от нижнего к среднему миоцену (зона Sphenolithus heteromorphus),

У восточного края Каролинской абиссальной равнины (скв. 1 9 9 )  неоген 
сложен чередованием известковистых ‘глин, бурых цеолитовых глин, алевроли
тов, радиоляриевых илов и туфов с массой переотложенной микрофауны и фло
ры; мощность 2 1 0  м. Эти отложения носят характер турбидитов. Они подраз
делены на средний и верхний миоцен и плиоцен. Турбидиты отделены от кар
бонатных пород палеоцена интервалом в 7 6  м, пройденным без отбора керна.

Карбонатный материал в абиссальные илы и глины привносился турбидныМИ 
потоками с соседних подводных возвышенностей. Одна из них (гайот Ита-Ма** 
Таи) разбурена скв. 2 0 0 ,  2 0 1  и 2 0 2 . К неогену и плейстоцену относится тоЛ" 
ща (1 1 4  м) белых фораминиферовых илов; в основании ее находятся осадки 
зоны Globigerinita stain forth i (переходные слои от аквитанского к бурдигальсКО" 
му ярусу), а выше фиксируются почти все фораминиферовые зоны (скв. 2 0 0 )*
В скв. 2 0 2  форам иниферовые илы нижнего плиоцена располагаются на и з в е с т 

няках среднего эоцена.
Южнее Каролинских островов на поднятии Эуарипик (скв, 6 2 )  нанно планктон

ный мел верхнего олигоцена (зона Globorotalia kugleri s. s tr .) согласно сменя
ется мощной толщей нанно- и нанно-фораминиферового мела и илов (около 
57 0  м ) • Обильные нанно планктон, фораминиферы и радиолярии обеспечивают 
детальное зональное расчленение миоцена и плиоцена.

В Восточно-Каролинской впадине (скв. 6 3 )  разрез пограничных отлож ений  

олигоцена и миоцена также непрерывен. Нижний и средний миоцен п р е д с т а в к е -
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наннопланктонным мелом; в верхнем миоцене последний замещается слабо
*** солид*фованным нанно-илом, который становится глинистым и постепен- 
^переходит в известковистые пелагические глины плиоцена и плейстоцена. 
v2)fflHOcrb осадков неогена и плейстоцена достигает 3 5 0  м. Послед
овательность зон по фораминиферам, наннопланкгону и радиоляриям 

Свидетельствует о непрерывности биогенного осадконакопления в этой эква- 
гориальной области.

Сходными особенностями характеризуется неоген и плейстоцен на поднятии 
Онтонг-Джава (скв. 6 4 ,  2 8 8 ,  2 8 9 ) ,  где нанно-фораминиферовые илы достига
ют мощности 6 5 5  м. Процесс осадконакопления был непрерывен, и в скв. 2 8 9  
ч е т к о  прослеживается вся серия зон неогена и плейстоцена по планктонным 
фораминиферам, радиоляриям и наннопланктону.

В Центрально-Тихоокеанской впадине неоген и плейстоцен представлены ра- 
диоляриевыми илами, бурыми и цеолитовыми глинами. Иногда встречаются тон
кие прослои нанно планктонных илов (скв. 1 6 6 ) .  Разрезы неогена непрерывны 
в скв, 6 5 , 6 6  и 1 6 6 ,  где установлены все радиоляриевые зоны. В других 
районах Центрально-Тихоокеанской впадины бедность микрофауны препятствует 
детальному стратиграфическому расчленению. Общая мощность глубоководных 
осадков неогена и плейстоцена варьирует в пределах 9 5 - 1 2 5  м, причем не- 
ферывность разреза доказана фаунистически (скв. 6 5 ,  6 6 , 1 6 6 ) ;  в других 
случаях мощность уменьшается до 1 5 - 2 5  м (скв. 1 6 8 ,  1 6 9 ,  1 7 0 ) .

На поднятии Магеллана (скв. 1 6 7 )  нанно-фораминиферовые илы неогена и плей
стоцена согласно сменяют олигоцен; мощность 2 6 0  м. Скорее всего, разрез непре
рывен, но относительно редкий отбор керна указывает лишь на присутствие неко
торых зон нижнего, среднего и верхнего миоцена, плиоцена и плейстоцена.

Неоген и плейстоцен Центрально-Тихоокеанских гор (скв. 3 1 3 )  сложены 
нанно-фораминиферовыми, нанно-радиоляриевыми и цеолитовыми нанно планктон
ными илами мощностью 7 3  м. Миоцен отделен от олигоцена интервалом без 
отбора керна.

Верхний олигоцен поднятия Хорайзон (скв. 1 7 1 )  согласно сменяется пач
кой нанно-фораминиферовых илов мощностью 6 0  м, в которой выделены зоны 
Globigerinita dissim ilis и Praeorbulina glomerosa нижнего миоцена, зона Globo- 
rotalia tosaensis плиоцена и плейстоцен.

На абиссальной равнине к юго-западу от Гавайских островов в скв. 1 6 4  
к неогену и плейстоцену относится пачка (3 0  м) бурых цеолитовых глин; в 
скв. 6 8  четвертичные филлипситовые глины ( 1  м) располагаются на среднем 
эоцене; в скв. 1 6 3  неоген-четвертичные осадки вообще отсутствуют.

Восточнее Островов Лайн к неогену и плейстоцену принадлежат мощные 
тсшци желтоватых, зеленоватых и серых нанно-фораминиферовых и нанно-радио- 
ляриевых илов (в скв. 3 1 5  мощность достигает 4 6 5  м, в скв. 3 1 6  -  3 8 0  м ). 
В скв. 6 9  разрез сокращенный -  нижний и средний миоцен представлены нан- 

планктонным и и радиоляриевыми илами мощностью 5 0  м, а осадки более 
^зднего возраста отсутствуют. В скв. 1 6 5  верхний олигоцен покрывается 
Ластом (около 5 м) нанно-фораминиферовых илов плиоцена с переотложен- 
Иьми миоценовыми микроорганизмами.

Неоген-четвертичные отложения абиссальной равнины к юго-востоку от Га
евских островов довольно разнообразны по своему литологическому облику, 
лубоко водный тип осадков представлен нанно-радиоляриевыми илами, цеолито- 

Выми и радиоляриевыми глинами. В скв. 4 0  к неогену, очевидно, принадлежит 
Маломощная пачка бурых глин, лишенных органических остатков; в скв. 1 6 1  

олигоцен согласно покрывается нанно-илами нижнего миоцена (зона 
^quetroriiabdulus carinatus) мощностью около 2 0  м, а более поздние осадки 

^на отсутствуют; в скв. 4 1  верхний эоцен несогласно перекрыт бурыми 
^нами с радиоляриями верхнего миоцена, мощность их около 1 0  м; в скв. 

и 1 6 2  неоген отсутствует. К менее глубоководным осадкам относятся
159 илы (скв. 7 0 ,  7 1 ,  7 2 ,  7 3 ,  7 7 ,  7 8 ,

• 1 6 0 ) .  Одновременное присутствие в осадках представителей трех групп 
актона обеспечивает детальное зональное расчленение неогена и плейстоце—
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на. Некоторые разрезы отложений этого возраста практически непрерывны 
(скв. 7 0 ,  7 1 ,  7 2 ,  7 3 ,  7 7 ,  1 5 9 ) ,  их мощность достигает 1 8 0  м (в скв* 7 3 j 
2 6 0  м (в скв. 7 2 )  и даже 3 5 0  м (в скв. 7 1 ) .  В других разрезах фиксируй 
Ются перерывы: в скв. 7 8  средний миоцен (зона Globorotalia fohsi fohsi) покры» 
вается пластом ( 1  м) четвертичных отложений; в скв. 1 6 0  наблюдается вьщ&. 
дение осадков среднего и верхнего миоцена и плиоцена. Мощности в этих разре, 
зах сокращаются до 1 1 0  м (в скв. 7 8 )  и 4 0  м‘ (в скв. 1 6 0 ) .

На западном склоне Восточно-Тихоокеанского хребта на базальтах океани
ческого фундамента залегает неоген. По направлению к срединному хребту воэ* 
раст базальных слоев изменяется от более древнего к более молодому, а стра* 
тиграфический объем неогена соответственно сокращается: нижняя часть ниж
него миоцена (зона Globigerinoides primordius -  Globorotalia kugleri) в скв. 79 
и 8 0 ;  верхняя часть нижнего миоцена (зона Praeorbulina glomerosa) в скв. 81; 
верхний миоцен (зона Globorotalia plesiotumida) в скв. 8 2 .  Нижний и отчасти 
средний миоцен сложены нанно-фораминиферово-радиоляриевым мелом; в верх
нем миоцене, плиоцене и плейстоцене развиты илы аналогичного микропалеон
тологии еского содержания. В плиоцен-плейстоцене органогенные илы иногда 
становятся глинистыми (скв. 7 9 ) .  Мощности тропических органогенных осад
ков неогена весьма значительны: в скв. 7 9 ,  где разрез неогена и плейстоце
на полный, -  4 1 3  м; в скв. 8 1 ,  где почти весь нижний миоцен отсутствует, 
близкая цифра -  4 0 5  м; в скв. 8 2 ,  вскрывшей осадки верхнего миоцена-плей
стоцена, -  2 2 0  м."^

На восточном склоне Восточно-Тихоокеанского хребта (скв. 8 3 )  средний н 
верхний миоцен, плиоцен и плейстоцен сложены радиоляриево-нанно-форамини- 
феровыми илами и мелом мощностью 2 3 0  м. Базальные слои осадочного чех
ла, располагающиеся на базальтах, относятся к. самой верхней части среднего 
миоцена (зона Cannartus petterssoni).

Севернее Галапагосской рифговой зоны на хребтах Койба (скв. 1 5 5 )  и Ко
косовом (скв. 1 5 8 )  к неогену и плейстоцену принадлежат толщи нанно-форамв- 
ниферовых илов и мела большой мощности -  5 2 1  м в скв. 1 5 5  -и 3 2 3  м в 
скв. 1 5 8 .  Разрезы стратиграфически непрерывны. В скв. 1 5 5  на базальтах 
залегают осадки зоны Globorotalia peripheroacuta среднего миоцена, а в скв. 
1 5 8  -  осадки зоны Globorotalia fohsi lobata среднего миоцена. Несколько бо
лее глубоководны радиоляриево-фораминиферовые илы верхнего миоцена -  плей
стоцена, вскрытые скв. 8 4 ,  где мощность достигает 2 5 0  м. Плиоцен и осо-> 
бенно плейстоцен отличаются высоким содержанием вулканического пепла. Сква
жина 8 4  расположена несколько ближе к Галапагосской рифговой зоне, неже
ли скв. 1 5 5  и 1 5 8 ,  и базальты перекрыты здесь верхним миоценом (зона 
Globorotalia plesiotumida).

Южнее Галапагосской рифговой зоны на хребте Карнеги (скв. 1 5 7 )  базаль- 
ты фундамента сменяются нанно-фораминиферовым мелом и мело подобным и из
вестняками верхнего миоцена (зоны Globorotalia plesiotumida и Globorotalia tu- 
mida). Плиоцен и плейстоцен сложены нанно-фораминиферовым и илами с обил! 
ными радиоляриями и диатомовыми. Мощность отложений верхнего миоцена- 
плейстоцена достаточно велика -  4 3 2  м.

Весьма различно строение неогеновых и четвертичных отложений на севе
ро-востоке Тихого океана -  между Гавайскими островами и побережьем Ва
шингтона, Орегона и Калифорнии.

На абиссальной равнине между зонами разломов Мендосино и Мёрре# к неО" 
гену и плейстоцену относятся маломощные ( 1 0 - 3 0  м) цеолитовые глины и 
алевриты. Они содержат скудную микрофауну и флору и почти не поддаются 
расчленению. Судя по незначительной мощности, можно допускать выпаде
ние из разреза каких-то подразделений неогена (скв. 3 7 ,  3 8 ,  3 9 , 1 7 2 ) .

У Калифорнийского побережья на коре океанического типа миоцен согласно 
подстилается олигоценом (скв. 3 2 ,  3 4 ) ;  в скв. 3 6  средний миоцен покрывав 
базальты. Миоцен сложен глинами и алевритами с обильными кремневыми 
микроорганизмами (радиолярии, диатомовые, силикофлягелляты); в плиоцене
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рлейстоцене доминируют глины (скв. 3 2 ,  3 3 ,  3 4 ) .  В наиболее стратиграфи
чески полном разрезе мощность достигает 3 5 0  м (скв. 3 4 ) .  Более мелковод- 
яые осадки представлены наннопланктоиными илами мощностью 1 1 5  м (скв. 3 6 )„ -  
0  них обычны планктонные фораминиферы и выделяются зоны верхнего, миоце- 
J0 и плиоцена (от зоны Globorotalia plesiotumida до зоны Globorotalia tosaensis). 
^зажиной 3 5  вскрыт глубоководный конус выноса -  толща песков, глин и 
алевритов плейстоцена мощностью 3 9 0  м.

У мыса Мендосино скв. 1 7 3  приурочена к подножию континентального скло—
Неоген связан с олигоценом постепенным переходом. Миоцен сложен нан- 

ио-диатомовыми илами, диатомовыми глинами и диатомитами; мощность 1 9 0 м .
В плиоцене и плейстоцене возрастает принос терригеиного материала и отло
жения этого возраста представлены диатомовыми глинами и алевритами; мощ
ность 1 2 5  м. Осадки кайнозоя содержат также богатые комплексы планктон
ных фораминифер и радиолярий, что позволяет дать зональное расчленение по 
различным группам микрофауны и флоры. Так, по фораминиферам установлены 
все зоны плейстоцена, плиоцена и миоцена. Исключение составляет лишь зо
на Globigerinita d issim ilis нижнего миоцена, но этот интервал пройден без  
отбора керна.

У побережья Орегона скважины пробурены в различных областях океана.
Скв. 1 7 4  находится в глубоководной зоне океана ( 2 8 1 5  м ), у дистальной 
части подводного конуса выноса Астория, питаемого р. Колумбия и подводным 
каньоном Астория. К плиоцену и нижней части плейстоцена относится толща 
сравнительно глубоководных осадков -  тонкослоистых алевритов и глин с план
ктонными форам иниферам и и наннопланкто ном; мощность 5 9 5  м. Эта толща 
покрывается средне- и тонкозернистыми песчаными турбидитами позднего плей
стоцена; мощность 2 8 4  м. Пески и составляют собственно конус выноса, пос
тепенно продвигающийся в сторону открытого океана и перекрывающий глубоко
водные осадки. Скв. 1 7 5  приурочена к континентальному склону (глубина 
1999  м ), вскрывая 2 3 3  м плейстоценовых алевритовых глин, чередующихся 
с песчано—глинистыми турбидитами. Скв. 1 7 6  расположена у внешнего края 
шельфа (глубина 1 9 3  м ); глинистые алевриты с песчаным материалом (мощ
ность 4 1  м) несогласно покрывают здесь более глубоководные глины плио
цена.

У побережья Вашингтона (подводный хребет Пол-Рёвере) в скв. 1 7 7  раз
рез начинается массивными песчаниками нижнего плиоцена (очевидно, подвод
ный конус выноса). Выше следует толща песчано-глинисто-алевритовых тур- 
бндитов с прослоями наннопланкто иных илов. Мощность плиоцен-плейстоцено- 
вых отложений достигает 5 0 7  м.

Стратиграфия неогеновых и четвертичных отложений акватории Тихого океа
на к югу от экватора известна в общих чертах, ибо скважины расположены 
весьма неравномерно.

Как уже отмечалось, на плите На ска кайнозой состоит из двух лито логи
ческих толщ: нижней карбонатной (наннопланктоиные и нанно-фораминиферо— 
вые илы) и верхней глинистой (радиоляриевые, диатомовые, бурые цеолито- 
выё глины). На востоке у Перуанско-Чилийского желоба карбонатная толща 
имеет палеогеновый возраст, а глинистая соответствует миоцену и плейстоце
ну (скв. 3 2 1 ) ;  средний миоцен несогласно располагается здесь на верхнем 
°лигоцене. Несколько западнее (скв. 3 2 0 )  карбонатная толща охватывает так- 
Же и нижний миоцен, а глинистая отвечает позднему миоцену-плейстоцену (бу
рение шло с редким отбором керна и положение границы между толщами точ
но не известно). Ближе к Восточно-Тихоокеанскому хребту (скв. 3 1 9 )  на 
базальтах залегают осадки верхней части нижнего миоцена (зона Praeorbulina 
glomerosa); карбонатная толща отвечает по возрасту миоцену, глинистая -  
Плиоцен-плейстоцену. Мощность неоген-четвертичных отложений варьирует в 
пределах от 6 0  м (скв. 3 2 1 )  до 1 2 0  м (скв. 3 2 0 ) .  Зональная шкала по 
Планктонным фораминиферам свидетельствует, что в скв. 3 1 9  разрез нижне- 
1,0 миоцена-плейстоцена непрерывен; в скв. 3 2 1  отсутствуют нижний миоцен 
и низы среднего миоцена.
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Севернее Маркизских островов осадки олигоцена согласно сменяются мио* 
ценовыми. В скв. 7 4  нижний миоцен (мощность 1 6  м) сложен наннопланктон* 
ными илами, в которых выделяются все фораминиферовые зоны. Выше следуй 
(мощность 2 4  м) более глубоководные радиоляриевые и нанно-фораминиферо* 
радиоляриевые илы среднего миоцена-плейстоцена. В скв. 7 5 нанно-форами- 
ниферовые илы нижнего миоцена несогласно покрываются бурыми цеолитовымц 
глинами плейстоцена,

К северо-западу от архипелага Туамоту (скв. 3 1 8 ,  7 6 )  в неогене и плейс. 
тоцене развиты нанно-фо рам иниферовые илы и мел с прослоями алевролитов и 
песчаников. Последние особенно типичны для нижнего миоцена, приобретая ха
рактер конгломератов и брекчий. Возникновение их связано с деятельностно 
турбидных потоков. Мощность неогена и плейстоцена достигает 3 0 0  м. Ба
зальные слои миоцена (зона Globigerinoides primordius—Globorotalia kugleri) ' 
связаны с верхним олигоценом постепенным переходом. Однако выше следует 
крупный перерыв, с которым связано отсутствие практически всего нижнего 
миоцена (скв. 3 1 8 ) .  Разрез среднего миоцена-плейстоцена непрерывен.

Прекрасным разрезом нанно-фораминиферовых илов неогена и плейстоцена 
мощностью 2 2 0  м характеризуется поднятие Манихики (скв. 3 1 7 ) .  Последо
вательность отложений непрерывна, что подтверждается обычной серией фора- 
миниферовых и наннопланктонных зон. Нижний миоцен согласно подстилается 
верхним олигоценом.

Во впадине Лау, находящейся между хребтами Лау и Тонга (т .е . западнее 
желоба Тонга), скв. 2 0 3  вскрыла мощную толщу (4 0 9  м) нанно план кто иных 
илов плиоцена и плейстоцена с высоким содержанием пеплового и обломочно
го вулканического материала.

Восточнее желоба Тонга к нижнему и среднему миоцену и плейстоцену от* 
носится верхняя часть маломощной (около 1 0 0  м) толщи глубоководных глин’ 
и алевритов с бедным нанно планктоном, радиоляриями и бентосными форамини- 
ферами (скв, 2 0 4 ) .

В Южно-Фиджийской впадине (скв. 2 0 5 )  отложения верхнего олигоцена 
(зона Sphenolithus ciperoensis) несогласно сменяются нанноплактонными илами 
и туфами среднего миоцена и нижней части верхнего миоцена; мощность 255м, 
Заканчивается разрез бурыми глинами и нанно планктонным и глинами верхнего 
миоцена, плиоцена и плейстоцена, также обогащенными вулканическим стеклом; 
мощность 3 0  м. По планктонным фораминиферам устанавливаются все зоны 
среднего и верхнего миоцена; в плиоцене и плейстоцене встречаются редкие 
корродированные радиолярии. В скв. 2 8 5  строение неогеновых отложений ана
логично -  нанно план кто иные илы и туфы среднего миоцена замещаются нанно- 
радиоляриевыми илами и бурыми цеолитовыми глинами верхнего миоцена, плио
цена и плейстоцена. Базальные слои этой толщи прорваны диабазовым 
силлом.

У глубоководных желобов Северных и Южных Гебрид (скв. 2 8 6 )  выше нан
но планктонных илов олигоцена залегают бурые цеолитовые глины и нанно-ра- 
диоляриевые илы неогеда и. плейстоцена, обогащенные пепловым материалом! 
мощность 9 0  м. Последняя особенность отложений сближает их с вулканоген- 
ными породами эоцена. Таким образом, интенсивная вулканическая деятель^- 
ность в районе Новых Гебрид продолжалась (с некоторыми затуханиями) на 
протяжении всего кайнозоя.

В антарктической области Тихого океана неоген представлен иными фа
циальными типами осадков.

В море Беллинсгаузена (скв. 3 2 3 )  выше аргиллитов с редкими бентосны- 
ми фораминиферам и олигоцена-нижнего миоцена залегает мощная толща (око
ло 5 0 0  м) серых глин, алевритовых и песчанистых глин, диатомовых илов К 
диатомовых глин. Обилие микроорганизмов с кремневым скелетом (диатомо
вые, радиолярии, силикофлягелляты) дает основание выделять все подотделы 
миоцена, плиоцена и плейстоцена. В скв. 3 2 2  базальты перекрыты осадками 
олигоцена -  раннего миоцена. Толща некарбонатных глин, алевролитов и пес
чаников мощностью 5 1 3  м, располагающаяся выше, с помощью диатомовых
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расчленена на нижний, средний и верхний миоцен, нижний и верхний плиоцен 
и плейстоцен.

На континентальном склоне Антарктиды (скв. 3 2 5 )  самые древние отложе
ния принадлежат к позднему олигоцену -  нижнему миоцену. Во всяком случае, 
в пачке песчаников, глин и алевролитов с тонкими прослоями наннопланктон
ного мела встречены несомненные планктонные фораминиферы нижнего миоце
на (в пределах зон Globigerinita stainforthi и Globigerinatella insueta). Далее 
следуют песчано-глинистые турбидиты с кремневым планктоном верхнего мио
цена, плиоцена и плейстоцена. Обломки ледового разноса установлены в отло
жениях миоцена, но особенно они типичны для осадков плиоцена. Общая мощ
ность кайнозоя составляет 7 1 8  м.

В море Росса неоген и плейстоцен вскрыты скв. 2 7 0 ,  2 7 1 ,  2 7  2 , 2 7 3
на относительно небольших современных глубинах (от 4 9 1  до 6 3 3  м ).

В скв. 27 0  достоверный олигоцен сменяется толщей глин и алевролитов 
мощностью 3 6 5  м, определяемых олигоценом-нижним миоценом. Большая часть 
толщи принадлежит миоцену, поскольку уже в нижней ее части встречен Globi- 
gerinoides trilobus (Reuss). С угловым несогласием миоцен перекрыт диатомо
выми глинами и алевритами плиоцена и плейстоцена; мощность 2 0  м. Наиболее 
полные разрезы неогена и плейстоцена вскрыты скв. 27  2 и 2 7 3  -  серия пло
хослоистых алевритовых глин с обломками ледового разноса; мощность до 
4 4 3  м. На основании диатомовых миоцен подразделен на подотделы. Плиоцен- 
пл ей стоценовые отложения нередко сокращены в мощности или отсутствуют в 
связи с ледовой эрозией.

Северо-восточнее мыса Адар (скв. 2 7 4 )  неоген и плейстоцен сложены диа
томовыми илами, диатомовыми глинами и алевритами. Количество диатомей 
особенно велико в верхней части разреза. Обычен материал ледового разноса. 
Мощность составляет 1 8 0  м.

Севернее срединно-океанического хребта неоген и плейстоцен вскрыты сква
жинами на плато Кемпбелл, хребте Мак-Квори и Южно-Тасмановом поднятии.

На востоке плато Кемпбелл неогеновые осадки почти полностью уничтожены 
сильным донным течением. В скв. 2 7 5  глинистые алевриты с планктонными 
фораминиферами плейстоцена (зона Globorotalia truncatulinoides) залегают не
посредственно на радиоляриево-диа'томовых илах кампана. В скв. 2 7 6  пески 
и гравелиты плиоцена и плейстоцена располагаются на окремненных глинах 
олигоцена. У западного склона плато Кемпбелл (впадина Катедрал, скв. 2 7 7 )  
палеоген срезается фораминиферовыми и нанно-фораминиферовыми илами плей
стоцена; мощность 1 3  м.

В южной части хребта Мак-Квори (впадина Эмералд) выше олигоцена (скв. 
2 7 8 ) следует толща наннопланктонных, радиоляриевых и диатомовых илов нео
гена и плейстоцена с подчиненными прослоями глин и нанно-фораминиферовых 
илов. Небольшой перерыв отмечается лишь внутри плиоцена. Мощность неогена 
и плейстоцена 3 9 5  м. На севере хребта Мак-Квори базальты покрываются 
нижнемиоценовыми осадками (зона Globigerina woodi connecta, скв. 2 7  9 ) .  Ниж
ний и средний миоцен представлены нанно-фораминиферовыми илами мощностью 
184  м; выше несогласно залегают аналогичные илы плейстоцена.

К югу от Южно-Тасма нова поднятия (скв. 2 8 0 )  разрез позднего кайнозоя 
весьма неполный. Здесь установлены маломощные (5  м) нанно-радиоляриевые 
илы плиоцена (зона Reticulofenestra pseudoumbilica), несогласно перекрывае
мые пластом ( 1  м) нанно-фораминиферовых илов плейстоцена (зона Pseudoemi- 
liania latunosa). Эти отложения отделены от олигоцена интервалом в 3 2  м, 
пройденного без отбора керна. (Невидно, значительная часть неогена из раз— 
Реза выпадает.

Наоборот, в пределах Южно-Тасма нова поднятия (скв. 2 8 1 )  последователь
ность нанно-фораминиферовых илов неогена и плейстоцена стратиграфически 
непрерывна. Она включает все зоны новозеландской фораминиферовой шкалы: 
Globigerina woodi connecta, Globigerinoides trilobus (нижний миоцен), Praeorbu- 
lina glomerosa curva, Orbulina suturalis, Globorotalia mayeri (сюедний миоцен), 
Globorotalia miotumida, Globorotalia со nomiozea(верхний миоцен), Globorotalia
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punctulata, Globorotalia inflata (плиоцен), Globorotalia truncatulinoides (плейсто^ 
цен). Мощность 1 2 0  м. С глубоким размывом нижний миоцен располагается 
на глауконитовых песчаниках олигоцена.

Западнее Южно-Тасманова поднятия (скв. 2 8  2) неоген и плейстоцен пред
ставлены наннопланктонными и Нанно—фораминиферовымй илами мощностью око* 
ло 5 0  м, залегающими согласно на олигоцене. Здесь выделены зоны Globige. 
rina woodi connecta (нижний миоцен), Globorotalia miotumida (верхний миоцен) 
и Globorotalia truncatulinoides (плейстоцен), т .е . в связи с перерывами из 
разреза выпадают верхи нижнего миоцена, средний миоцен, верхняя часть верх, 
него миоцена и плиоцен.

Широким распространением отложения неогена и плейстоцена пользуются в 
краевых морях (Тасмановом, Коралловом, Филиппинском и Японском).

В глубоководной области Тасманова моря (скв. 2 8 3 )  на эоцене несоглао. 
но располагается пачка (1 3  м) бурых цеолитовых глин верхнего миоцена (?). 
плейстоцена. Таким образом, большая часть неогена из разреза выпадает.

Северо-восточнее, на поднятии Лорд-Хау (скв. 2 0 7 ,  2 0 8 ,  2 8 4 ) ,  к неогену 
и плейстоцену относится толща нанно-фораминиферовых илов. В скв. 2 0 8  их 
мощность достигает 4 3 4  м, причем переход от олигоцена к миоцену непре
рывный и выделяются почти все зоны фораминиферовой шкалы (отсутствие 
зон Praeorbulina glomerosa и Globorotalia peripheroronda-Orbulina sutural is свя*-‘ 
зано с пропусками в отборе керна). В скв. 2 0 7  осадки среднего миоцена 
несогласно залегают на известняках среднего эоцена.

Сходную литологическую и палеонтологическую характеристику имеют нео
ген и плейстоцен смежной впадины Новой Каледонии (скв. 2 0 6 ) ,  где мощ
ность отложений этого возраста не менее 5 0 0  м. Олигоцен (зона Sphenolit- 
bus ciperoensis) и нижний миоцен (зона Globigerinoides primordius—Globorotalia kugleri) 
связаны постепенным переходом. К сожалению, обедненный состав планктон
ных фораминифер и пропуски при отборе керна позволили выделить лишь от
дельные зоны нижнего, среднего и верхнего миоцена; в плиоцене и плейстоце
не фиксируются все зоны.

В Коралловом море отложения неогена и плейстоцена разнообразны. К наи
более глубоководным осадкам принадлежат бурые и цеолитовые глины с тон
кими прослоями наннопланктонных илов; в скв. 2 8 7  они залегают с размывом 
на верхнем олигоцене (зона Globigerina ciperoensis) и имеют мощность 17 0  м. 
Менее  глубоководны известковистые наннопланктонные глины, мощность ко
торых возрастает до 5 0 5  м (скв. 2 1 0 ) .  Миоцен залегает согласно на отло
жениях верхнего олигоцена и подразделяется по наннопланктону; планктонные 
фораминиферы значительно разнообразнее в осадках позднего миоцена, плиоце
на и плейстоцена, где установлена серия зон -  от зоны Globorotalia tumida ДО 
зоны (подзоны) Globigerina calida calida. На плато Квинсленд (скв. 2 0 9 )  
развиты белые нанно-фораминиферовые илы мощностью 1 1 0  м. Осадки верх
него олигоцена согласно сменяются нижнемиоценовыми (зона Globigerinoides 
primordius—Globorotalia kugleri), но внутри неогена имеется крупный перерыв 
(выпадает верхний миоцен и зона Globorotalia margaritae evoluta плио
цена) .

В Восточно-Филиппинской впадине, как уже отмечалось, выше базальтов 
располагается толща вулканических пеплов, радиоляриевых илов и бурых иео~ 
литов ых глин с тонкими прослоями нанно планктонных илов мощностью около 
3 0 0  м. В скв. 5 3  базальные слои разреза бедны органическими остатками 
и возраст их датируется поздним олигоценом -  нижним миоценом. Средний И 
верхний миоцен характеризуются более разнообразной микрофауной и флорой#
По нанно планктону в среднем миоцене установлены зоны Sphenolithus hetero- 
morphus и Discoaster kugleri, по радиоляриям -  Cannartus petterssoni; в верхиек< 
миоцене с помощью радиолярий выделяются зоны Ommatartus antepenultimus И 
Ommatartus penultimus. В скв. 54  базальты перекрываются осадками среднего 
миоцена (радиоляриевые зоны Dorcadospyris alata и Cannartus petterssoni)*

В Западно—Филиппинской впадине наннопланктонный ил верхнего олигоцойД 
(зона Sphenolithus ciperoensis) сменяется бурыми и цеолитовыми глинами нво*
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а и плейстоцена мощностью 1 0 0  м (скв* 2 9 0 ) .  На западном склоне хреб— 
ГеЙОки-Даито не° г е н и плейстоцен входят в сос,тав кайнозойской толщи бурых 
** еолитовых глин, почти не поддающихся расчленению (скв. 2 9 4 ,  2 9 5 ) .
И у западной периферии этой впадины глубоководные осадки неогена и плейс-

на представлены турбидитами, бурыми и цеолитовыми глинами мощностью
60  м (скв. 2 9 1 ) .  Они либо подстилаются олигоценом (скв. 2 9 1 ) ,  либо 

залегают на базальтах (скв. 2 9 3 ) .  Более мелководные карбонатные осадки 
аеогена и плейстоцена состоят из нанно- и нанно-форам иниферовых илов мощ- 
ностыо до 1 6 0  м (скв. 2 9 2 ) .  На границе верхнего олигоцена и нижнего мио
цена процесс о садко накоплен ия был непрерывен, так же как и на протяжении 
всего неогенового и четвертичного времени. Небольшой перерыв устанавливает
ся в среднем миоцене; с ним связано выпадение из разреза зон Globorotalia 
peripheroacuta и Globorotalia fohsi fohsi.

В северной части Филиппинского моря на хребте Палау-Кюсю скв. 2 9 6  
вскрыла толщу неогеновых и четвертичных наннопланктонных илов с пепловым 
материалом; мощность 3 2 9  м. Олигоцен и миоцен связаны постепенным пере
ходом. Прекрасно выделяется почти вся последовательность фораминиферовых 
зон: от зоны Globigerinoides primordius—Globorotalia kugleri в основании мио
цена до позднечетвертичной зоны Globigerina calida calida. Отсутствие двух 
зон среднего миоцена скорее всего связано с пропусками при отборе керна.
Столь же детальное зональное расчленение отложений неогена и плейстоцена 
в скв. 2 9 6  осуществляется по нанно планктону и отчасти по радиоляриям. Юж
нее желоба Нанкай во впадине Шикоку неоген и плейстоцен сложены диатомо
выми и нанно планктонным и глинами и илами с пепловым материалом и пачка
ми турбидитов (скв, 2 9 7 ) ;  мощность 2 4 3  м.

В Японском море (скв. 2 9 9 ,  3 0 0 ,  3 0 1 ,  3 0 2 )  скважины вскрыли сложно
устроенную серию турбидитов, диатомитов, диатомовых глин, песков и алеври
тов, цеолитовых глин и вулканических пеплов. Мощность достигает 5 3 2  м 
(скв. 2 9 9  и 3 0 2 ) .  Самые древние осадки относятся к зоне Denticula kamtscha- 
tica4 помещаемой или в кровлю верхнего миоцена, или в подошву плиоцена. 
Богатые ассоциации диатомовых позволяют расчленить осадки плиоцена и плей
стоцена на те же зоны, что и в Беринговом море и у Алеутских островов: 
Denticula seminae — Denticula kamtschatica, Thalassiosira zabelinae (плиоцен), 
Actinocyclus oculatus, Hhizosolenia curvirostris (плейстоцен). Детальную стратифи
кацию осадков дают также силикофлягелляты. Наннопланктон обедненный. Планк
тонные фораминиферы единичны и лишь популяции G lobigerina расhyderma (Eh- 
tenb.) обычны для плейстоцена.

В фациальном отношении осадки неогена и плейстоцена наиболее разнообраз
ны. Помимо различных органогенных известковых кремнистых илов (наннопланк
тонных, форам иниферовых, радиоляриевых), абиссальных слабоизвестковых глин, 
ЗУрьа и цеолитовых глин, вулканогенно-осадочных отложений, широкое распро- 
^анение получили турбидиты, фация диатомовых глин, алевритов и .диатоми- 
Тов» глинисто-алевритово-песчаных осадков с обломками ледового разноса.

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

Как и в Тихом океане, осадочный чехол Атлантического океана состоит из 
Сложений от верхней юры до четвертичных. Однако верхняя юра здесь вскры- 
Та в полном объеме, от оксфордского до титонского яруса.

Мезозойские отложения развиты в виде двух полос: одна из них протягива- 
Ся вдоль континентов Северной и Южной Америки от Нью-Фаундлендской 
Нки До Фолклендского плато; вторая -  вдоль континентов Европы и Африки 
бискайского залива до впадины Кейп. Они вскрыты 7 0  скважинами: 2 , 4 ,

,!  9 » Ю , 1 3 , 2 0 , 2 1 ,  2 4 ,  2 8 , 8 6 , 9 4 , 9 5 ,  9 7 ,  9 8 , 9 9 , 1 0 0 ,  1 0 1 , . 1 0 5 ,
i t 1, 1 2 0 , 1 2 7 , 1 3 5 ,  1 3 6 ,  1 3 7 ,  1 3 8 , 1 4 0 ,  1 4 1 ,  1 4 3 ,  1 4 4 ,  1 4 6 ,  1 4 9 ,
3r^’ 1 5 1 , 1 5 2 » 1 5 3 ’ 3 2 7  ■ 3 2 8 > 3 3 ° - 354> 3 5 5 « 3 5 6 « 3 5 7  • 3 5 8 - 361>

3 > 3 6 4 , 3 6 5 ,  3 6 6 ,  3 6 7 ,  3 6 8 ,  3 6 9 ,  3 7 0 ,  3 8 2 ,  3 8 4 ,  3 8 5 ,  3 8 6 ,  3 8 7 ,
113»
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5/5 м

Р и с. 8. Разрезы кайнозойских отложений северной (бореальной) части Атлантического оке* 
на (Гренландское и Норвежское моря)

3 9 0 f 3 9 1 ,  3 9 2 ,  3 9 7 ,  3 9 8 ,  4 0 0 ,  4 0 1 ,  4 0 2 ,  4 1 5 ,  4 1 6 ,  4 1 7 ,  4 1 8 .  Кайно
зойские отложения распространены в пределах всей акватории Атлантическое 
океана и пройдены всеми 1 9 4  скважинами, пробуренными к настоящему мо
менту в Атлантике. Эти скважины позволяют выяснить основные особенносте 
региональной стратиграфии Атлантического океана. Типичные разрезы мезозой; 
ких и кайнозойских отложений Атлантического океана приведены на рис. 8-12,

В е р х н я я  юра
Наиболее древние отложения относятся к верхней юре и установлены в че

тырех районах: на западе вдоль побережья Северной Америки от Багамских 
до Бермудских островов, на востоке в Бискайском заливе, вдоль побережья 
Африки от впадины Островов Зеленого Мыса до Марокканской впадины и на 
юге океана у восточного склона Фолклендского плато.

На западе наиболее полно отложения верхней юры вскрыты скв. 1 0 5  к се
веро-западу от Бермудских островов, где они перекрывают измененные и 
ложенные базальты и пирокласты с тонкими прослойками осадочных пород. 
Разрез начинается серо«<*еленоватыми глинистыми известняками и аргиллита
ми Оксфорда и кимериджа с наннопланктоном, динофлягеллятами, лягенвдами, 
агглютинированнымифораминиферами и аптихами. Выше следуют красные и зе
леные глинистые известняки и известковистые аргиллиты кимериджа-титона с 
тонкой слоистостью, обломочными и полосчатыми структурами. Эти пор оды ха-j 
рактеризуются разнообразными фораминиферами (лягениды, спириллиниды, мя- 
лиолиды, эпистоминиды), остракодами, нанно планктоном, аптихами; типично яр*' 
сутствие планктонных морских лилий (Saccocoma). В кровле юры находятся^ 
лые и светло-серые крепкие известняки с прослоями мягких нанно план кто ННЫ* 
известняков титона; в них обычны кальпионеллы, аптихи, бентосные фораМИЛИ' 
феры. Оищая мощность карбонатной толщи верхней юры около 1 3 0  м (гр0" 
ница с неокомом точно не определена).

В районе Багамских островов и плато Блейка верхнеюрские отложения Яр0*' 
дены скв. 2 , 4 ,  5 , 9 9 , 1 0 0 ,  3 9 1 .  Строение верхней юры в .этом районе 
лантического океана близко к только что описанному. Нормальный контакт I 
следов обжига) осадочных пород с вулканическими вскрыт скв. 1 0 0 . Массив 
ные тонкокристаллические базальты покрываются двухсантиметровым слоем 
стекловидного базальта и содержат включения и прослойки известняков с МЯ* 
рофауной средней (?) -  верхней юры. Выше располагаются зеленовато-серЫе
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известняки с на нно план кто ном, динофпягеллятами, спириллинидами, лягенидами 
и агглютинированными фораминиферами. В некоторых прослойках темно-серых 
известняков многочисленны растительные остатки (листья, ветви). Известняки 
имеют оксфордский возраст; их базальная часть, возможно, относится к кел- 
ловею.

Выше по разрезу залегает пачка чередования белых известняков, зеленых, 
красных, серых тонкослоистых глинистых известняков с подчиненными прос
лоями пестроцветных глин и кремней. Наннопланктон, динофпягелляты и бен
тосные фораминиферы свидетельствуют об оксфорд-кимериджском возрасте пород.

Титон представлен светлыми крепкими известняками и мягкими нанноплан»* 
тонными известняками с линзами и конкрециями кремней.

Мощность верхней юры у Багамских островов превышает 1 5 0  м, однако 
и здесь граница с неокомом намечена приблизительно.

На востоке Атлантического океана верхнеюрские отложения прекрасно раз
виты во впадине Островов Зеленого Мыса. Несмотря на огромное расстояние 
°т западного побережья Атлантического океана, в стратиграфических и лито
логических особенностях верхней юры впадины Островов Зеленого Мыса обна
руживается поразительное сходство с таковыми одновозрастных отложений 
Района Багамских и Бермудских островов.

В скв. 3 6 7  выше базальтов по нормальному (не интрузивному) контакту 
залегают красноватые, бурые, серые, зеленоватые глинистые известняки, мер
яли и известковис*гые глины оксфорда-кимериджа с нанно план кто ном, бентос- 
нВ1Ми фораминиферами (лягениды, милиолиды, спириллиниды, агглютинирован- 
Ные). аптихами, пелагическими пелециподами и криноидеями (Saccocoma) и 
°Чень редкими аммонитами. Эти отложения напоминают фацию "Аммонитико 
Р°ссо* Средиземноморья. Они сменяются светло-серыми нанно планктонным и 
Известняками титона с прослоями зеленовато-серых мергелей, темных аргилли- 

и кремней (зона Parhabdolithus embergeri). В этих породах встречены бен- 
^сные фораминиферы, кальпионеллы, аптихи и очень редкие аммониты.

Мощность обложений верхней юры во впадине Островов Зеленого Мыса пре— 
Вышает 1 2 0  м.
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Скб.396 Скб. 370 С Кб. 369 С Кб 368 Скб.367

Р и с. 9. Разрезы мезозойских и кайнозойских отложений восточной части Атлантического 
океана (вдоль побережья Африки)

В Марокканской впадине (скв. 4 1 6 )  к кимериджу и титону относится тол- 
ща глубоководных турбидитов мощностью 2 0 4  м. Они состоят из чередования 
песчаников, алевролитов, аргиллитов и известковистых глин. Терригенный И 
карбонатный материал перемещены турбидными потоками с шельфа и континен- 
тального склона. Подлинные пелагические осадки представлены тонкими про-? 
слоями бурых глин. Возраст отложений определяется кальпионеллами, нанно- 
планктоном и бентосными фораминиферами.

Совершенно иной характер имеют верхнеюрские (кимериджские) отложе
ния в Бискайском заливе (скв. 4 0 1 )  -  мелководные известняки и калькаре- 
ниты, связанные с .рифогенным комплексом.

На юге Атлантического океана верхнеюрские отложения вскрыты скв. 330 
у восточного края Фолклендского плато. Однако здесь они располагаются не 
на океанической коре, а на континентальном фундаменте (гнейсо-граниты с 
пегматитовыми прожилками). В основании разреза находится пачка грубосор" 
тированных кварцевых песчаников и алевролитов с обильными растительным# 
остатками и прослойками лигнитов (субаэральные осадки прибрежной равни
ны). Они сменяются кварцитоввдными песчаниками и далее -  толщей чередо-*
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вания алевролитов и глин с подчиненными пластами песчаников и известняков* 
Мощность около 1 5 0  м.

Органические остатки встречаются спорадически — бентосные фораминифе- 
Ры (аммодисцвды, трохамминиды, лягениды), кораллы, сколекодонты, обломки 
^церам ов и другие моллюски. Они более обычны для верхних горизонтов рас
сматриваемой толщи пород. Найденный здесь наннопланктон (Stephanolithion bi- 
&oti) свидетельствует о келловей-оксфордском возрасте отложений. Подстилаю- 

слои могут быть и более древними, но не древнее средней юры, посколь
ку в них встречается послелеайсовый наннопланктон (Watznaueria)*

Следует отметить, что юрские отложения, которые бы перекрывали океа- 
НйЧескую кору, в Атлантическом океане к югу от экватора пока не известны.

Н и ж н и й  м е л

Нижнемеловые отложения, по сравнению с верхнеюрскими, в Атлантическом 
°Кеане развиты на более обширных пространствах. В северном полушарии вдоль 
^сточного побережья Северной Америки и западного побережья Африки они

117



8?
*  ^  * * * § & *  *  I 1  ;—

«о
Са<*»

'<> i j ' V : , !  j ! , i l |'ftl | ' l V v <i ! i <i ' о s ic !  ̂ К  1 ! <; г 1  ̂ 1 <! 1—Г-------г -----n r ----- г-г—----1-----------------1-------------- 1------------ГГ---- 1---LU

I I  1,1 H  I I H I  
I M  I I I H  I I 

I I I I I I I И l|
111 j!

■ J > ■

64
2m

Ck
B.

Z 
Cm

8.
86

 
Ск

в.
91

 
Си

в.
 9

4 
Ск

В.
95

35
71

м
 

14
81

м
 

37
83

м
 

17
93

м
 

18
33

м

89
9м



С кв. 21 С к в. 20 СнВ.19 С нм6 СнВ.18 СкВ17 Он В. 359

Рис. 10. Разрезы мезозойских и кайнозойских отложений южной части Атлантического океана 
(фолклендское плато, поднятие Риу-Гранди, плато Сан-Паулу, Аргентинская впадина, Бра
зильская впадина, хребты Демерара, Сеара, С ре динно-Атлантический, Китовый)

Р и с.
С*ОГо

11. Разрезы мезозойских и кайнозойских отложений Мексиканского залива, Кариб- 
и Средиземного морей
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без перерыва сменяют породы верхней юры. По направлению к Срединно-Ат*» 
лантическому хребту нижний мел переходит на базальты фундамента (скв. 
1 3 6 , 1 3 7 ,  1 3 8 ,  3 8 4 ,  3 8 6 ,  3 8 7 ,  4 1 7 ,  4 1 8 ) .  В южном полушарии нижний 
мел установлен вдоль побережья и Южной Америки, и Африки. В одних слу
чаях он, очевидно, подстилается базальтами фундамента (впадина Кейпа, Ки
товый хребет), в других случаях -  мощными соленосными формациями также 
нижнемелового возраста (впадина Ангола, плато Сан-Паулу). На юге Атлан
тического океана (Фолклендское плато с корой континентального типа) ниж
немеловые отложения располагаются на верхней юре с размывом, начинаясь 
аптом.

Вдоль побережья Северной Америки нижнемеловые отложения вскрыты сква
жинами в районе Багамских островов, плато Блейка и Бермудских островов 
(скв. 4 ,  5 , 9 9 , 1 0 0 , 1 0 1 ,  1 0 5 ,  3 8 4 ,  3 8 6 ,  3 8 7 ,  3 9 0 ,  3 9 1 ,  3 9 2 ,  4 1 7 ,
418 ).

На Багамском плато и континентальном склоне юго-восточнее Нью-Йорка 
валанжин и готерив представлены белыми и светло-серыми известняками, мас
сивными и крепкими, тонкослоистыми, с прослоями серых мягких глинистых 
известняков и известковистых глин, содержащих наннопланктон, кальпионелли* 
ды, аптихи, агглютинированные и известковистые бентосные фораминиферы 
(комплекс с Dorothia praehauteriviana) и динофлягелляты (скв. 4 ,  5 , 9 9 , lOli 
1 0 5 ) .  Реже валанжин и готерив сложены мягкими или слегка консолидировав* 
ными белыми наннопланктонными илами с прослоями и линзами серых крем
ней (скв. 1 0 0 ). Мощность карбонатной толщи валанжина и готерива опреде
лить затруднительно, поскольку отбор керна не был непрерывным. В скв. 
мощность достигает 1 5 0  м.

К баррему, апту и альбу относится тслща черных и темно-серых битуми^  
ных глин с прослоями бурых и зеленоватых ожелезненных глин, конкрециями 
сидерита и обильным пиритом (скв. 4 ,  5 , 1 0 1 ,  1 0 5 ) .  Содержание органичен 
кого вещества подчас столь велико, что глины превращаются в сапропелитьь 
горящие в пламени спички. Донная фауна, как правило, отсутствует или преД" 
ставлена примитивными агглютинированнымифораминиферами. Обильна чешуя
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бгзм

р и с .  12. Разрезы мезозойских и кайнозойских отложений северо-западной части Атлан
тического океана (от восточного побережья США — плато Блейк-Багама, Бермудское под
нятие, континентальный склон юго-восточнее Нью-Йорка до С ре динно- Атлантического хреб
та, хребта Рейкьянес, плато Хаттон-Рокколл и абиссальных равнин у Северо-Западной Африки)

рыб, местами растительные обугленные остатки. Отдельные прослои обогаще
ны наннопланктоном, динофпягеллятами и планктонными фораминиферами (хед-  
бергеллы и глобигеринеллоидесы). Переход к карбонатным породам готерива 
постепенный, что выражается в переслаивании черных глин и известняков. 
Мощность черных глин и сапропелитов баррема-альба достаточно велика, варьи
руя в пределах 1 0 0 - 3 0 0  м (скв. 1 0 1 ,  1 0 5 ) .

На плато Блейк (скв. 3 9 0 ,  3 9 2 )  неоком сложен мелководными, иногда ла
гунными известняками -  оолитовыми, детритовыми с обломками кораллов и во
дорослей. Глубины их образования были менее 1 0 0  м. В верхней части из
вестняки переслаиваются с глинами. Мощность достигает 2 3 8  м (скв. 3 9 2 ) .
В верхнем барреме, апте, альбе развиты наннопланктонные илы и мел с раз
нообразными ассоциациями ачанктонных и бентосных фораминифер. Во впадине, 
разделяющей плато Блейк и Багамское, белые глинистые известняки берриаса 
(зона Nannoconus colomi) согласно сменяют породы верхней юры (скв. 3 9 1 ) .  
Валанжин, го тер ив и баррем сложены известняками с прослоями аргиллитов и 
черных битуминозных глин (мощность 2 1 8  м ). В апте и альбе преобладают 
Черные глины, серые аргиллиты и алевролиты с отдельными прослоями извест- 
чякоЬ и мела (возможно, они охватывают и часть сеномана); мощность 3 4 2  м.

Нью-Фаундлендская банка представляет собой участок континентальной ко- 
Ры, погрузившейся на глубину океана 1 7 9 7  м. О континентальном режиме сви
детельствуют грубые углистые песчаники со споро-пылшевыми комплексами 
Федней юры (байос). Выше несогласно залегают мелководные калькарениты и 
Детритовые известняки альба; тонкие прослои мела содержат Hedbergella was hi* 
Crisis (скв. 1 1 1 ).

На западе Бермудского поднятия (скв. 3 8 7 )  базальты океанического фун
дамента перекрыты известняками и мелом с наннопланктоном берриаса, ва- 
Данжина, готерива и баррема; среди них встречаются прослои черных битуми
нозных глин. Выше располагаются серо-зеленые и черные битуминозные ар- 
гиллиты апта и альба. Мощность нижнего мела около 2 5 0  м. На востоке это -  

поднятия на базальтах залегают более молодые отложения -  черные сапро
пелевые аргиллиты с радиоляриями, наннопланктоном и планктонными форами-
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ниферами верхнего апта и альба (скв. 3 8 6 ) .  Содержание органического ве
щества достигает 7%. В южной части Бермудского поднятия (скв. 4 1 7 ,  4 1 8 )  
базальты сменяются вулканогенно-обломочными песками и гравелитами. На 
них залегают наннопланктонные илы верхнего апта, радиоляриевые аргиллиты, 
песчаники, зеленые и буроватые глины альба.

Северо-восточнее Бермудского поднятия в пределах хребта *J-аномалии* 
базальты покрываются мелководными калькаренитами апта с рудистыми, корал
лами, морскими ежами, пелепиподами, гасгроп одами и орбигоидами 
(скв. 3 8 4 ) .

В Мексиканском заливе у подводного уступа Кампече (скв. 8 6 , 9 4 , 95 )  
развиты мелководные отложения альба -  калькарениты и доломиты с водороо- 
лями, моллюсками, остракодами, милиолидами. Образование их происходило в 
зоне шельфа, а в некоторых случаях -  в приливно-отливной полосе.

У северо-западного побережья Африки (севернее острова Мадейра, район 
Островов Зеленого Мыса и Канарских) строение нижнемеловых отложений име
ет много общего с таковым вдоль побережья Северной Америки.

Во впадине Островов Зеленого Мыса (скв. 3 6 7 )  берриас, валанжин и го- 
терив сложены белыми и светло-серыми нанно планктонным и известняками с 
подчиненными прослоями зеленоватых мергелей и линзами кремней; в верхней 
части появляются пласты черных глин. Помимо нанно планктона, присутствуют 
различные бентосные фораминифэры (комплекс с Dorothia praehauteriviana), 
кальпионеллиды, аптихи. Мощность около 1 3 0  м.

Выше располагаются черные, серые и зеленовато—серые аргиллиты баррема- 
нижнего апта с нанно планктоном, планктонными (Hedbergella, Globigerinelloidesti 
Gubkinella) и бентосными (лагениды, агглютинированные) фораминиферами. Пос
тепенно они замещаются черными глинами позднего апта-альба с высоким со
держанием органического материала, обильным пиритом и рыбными остатками. 
Бентосные организмы практически отсутствуют (иногда встречаются примитив
ные фораминиферы). В отдельных тонких прослоях много наннопланктона и 
планктонных фораминифер (мелкорослые, тонкостенные Hedbergella* к Globige- 
rinellovdes). Мощность глинистой пачки баррема-альба 2 0 0  м.

Аналогичными черными сапропелитовыми глинами с пиритом и рыбными ос
татками представлен апт абиссальной равнины Хорсшу (скв. 2 3 5 ) ,  альб подня
тия Островов Зеленого Мыса (скв. 3 6 8 ) .  Прослои мергелей и известняков 
встречаются редко.

Западнее рассмотренных разрезов апт>-альбские осадки залегают на базаль
тах океанического фундамента и их литологические особенности меняются 
(скв. 1 3 6  севернее о. Мадейра, скв. 1 3 7  в Канарской впадине). Здесь пре
обладают нанно планктонные мергели и известняки, а черные и пестроцветные 
глины становятся спорадическими.

Близкая картина наблюдается на континентальном склоне Испанской Саха
ры (скв. 3 6 9 ) .  Апт-альбские отложения сохраняют свой глинистый характер, 
но это уже будут серые и зеленоватые глины и мергели с обильным нанно- 
планктоном и планктонными фораминиферами. Последние гораздо разнообразнее 
по видовому составу, нежели в черных битуминозных глинах, что позволяет 
дать зональное расчленение альба.

К северо-западу от скв. 3 6 9  (континентальный склон западнее мыса Бо- 
хадор) скв. 3 9 7  встретила более древние отложения нижнего мела -  слабо- 
известковистые аргиллиты с бедным наннопланктоном и бентосными форами
ниферами валанжина-готерива. На них сразу располагается нижний миоцен.

Заметно отличается нижний мел Марокканской впадины (скв. 37  0 , 4 1 6 )»  
представленный глубоководными отложениями. Однако близость африканского 
континента предопределила интенсивный и постоянный привнос терригенного 
материала. Поэтому весь нижний мел состоит из однообразного пере ела и в л п и я  

серых и зеденоватых известковистых аргиллитов и подчиненных пластов пес
чаников, гравелитов, конгломератов и турбидитов. По нанно план кто ну выде
ляются все ярусы ншкнего мела. Бентосные фораминиферы иногда многочис
ленны и разнообразны по видовому составу. Планктонные фораминиферы в от-
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ениях баррема, апта, альба встречаются спорадически, но иногда обильны. 
^Гшность в скв. 37  0  около 4 5 0  м, в скв. 4 1 6  -  почти 1 0 0 0  м. Типичные 

ie глины среди отложений апта-альба отсутствуют, но глины этого стра- 
Ч0ГРаФйческого интеРвала более темных оттенков, нежели подстилающие и 
Т екрыввющие осадки, в связи с достаточно высоким содержанием органи- 
ческого вещества (до 5%).

у побережья Пиренейского полуострова (южнее банки Галисия) нижний 
мел начинается нанно планктонным и известняками лэтерива и баррема; среди 
них подчиненные прослои темных аргиллитов (скв. 3 9 8 ) .

В Бискайском заливе скв. 4 0 2  вскрыла мелководные известняки нижнего 
anifc. В верхнем апте и нижнем альбе известняки чередуются с черными би
туминозными аргиллитами; глубина образования этих отложений, очевидно, 
не превышала 2 0 0  м. Верхний альб представлен более глубоководными извест- 
ляхами и окремненными аргиллитами. Мощность 2 9 0  м. В соседней скв. 4 0 1  
мелководные известняки развиты и в верхнем альбе.

В западном направлении эти породы замещаются более глубоководными 
черными аргиллитами, известковистыми аргиллитами и мелом с наннопланкто- 
ном и планктонными фораминиферами.

Вдоль побережья Южной Америки нижнемеловые отложения вскрыты скв.
144 на склоне поднятия Демерара ( 4 0 0  км от берега Гвианы) и скв. 3 5 6  
у восточного фаса плато Сан-Паулу ( 9 5 0  км от берега Бразилии). ,

На склоне поднятия Демерара нижний мел (поздний апт-альб) представлен 
довольно мелководными образованиями -  чередованием раковинных известняков 
(обломки пелеципод и гастропод до 5  см ), песчанистых мергелей и глин, зе 
леноватых мергелей. В виде отдельных прослоев присутствуют черные глины 
с высоким содержанием органического вещества. Мощность около 7 0  м. В 
нижней части разреза нередки бентосные фораминиферы и остракоды. В зел е - л 
них мергелях позднего альба обычны планктонные фораминиферы и наннопланктон.

У восточного эскарпа плато Сан-Паулу бурением установлен лишь верхний 
альб -  известняки, доломитизированные известняки и артиллиты с планктон
ными форам иниферами. Скважина 3 5 6  расположена у восточной границы зоны 
соляной диапировой тектоники, а акустический фундамент (вероятно, базальты) 
находится в нескольких сотнях метров ниже альбских отложений. Поэтому 
высказывается предположение, что альб подстилается соленосными осадками 
нижнего мела, недостаточно мощными для образования диапировых структур.
Сами же доломитизированные известняки верхнего альба представляют собой 
конечную стадию формирования хемогенных осадков.

У юго-западного побережья Африки нижнемеловые отложения известны во 
впадийе Кейпа, на Китовом хребте и во впадине Анголы.

Во впадине Кейпа нижний мел начинается мощной толщей ( 3 1 4  м) черных, 
гемно-серых и зеленовато-серых аргиллитов, песчанистых аргиллитов и песча
ников с подчиненными прослоями алевролитов. Все разновидности пород соде]>- 
)Кат обильный органический материал (палиноморфы, обломки древесины до 
J ом) и пирит. Некоторые слоечки толщиной до 4  см могут быть названы 
сапропелевым углем*. Донная фауна отсутствует. Редкий и качественно обед

енны й наннопланктон определяет возраст отложений как верхний баррем -  ниж- 
Иий апг. Выше залегают темно-серые и зеленовато-серые аргиллиты,, иногда 
?**> песчанистые, с известковистыми конкрециями; мощность около 1 7 0  м.

Нижней части глинистой толщи обнаружены планктонные фораминиферы апта 
'зона Globigerinelloides maridalensis—Globigerinelloides gottisi); в верхней ее  
а̂сти органические остатки редки и не дают точного определения возраста.

°*в. 3 6 1  бурение было приостановлено на глубине 1 3 1 4  м (в толще осад- 
*°в/ в 3 6  м от акустического фундамента. Очевидно, им являются базальты, 
^онольку в базальных слоях нижнего мела найдены обломки этих пород.

Иной облик имеют нижнемеловые отложения в северной части Китового 
Рвбта (хребет Фрио, скв. 3 6 3 ) .  В основании находятся пачки калькаренигов 
Цветковых песчаников) и известняков с обломками пелеципод, известковио-

*Ь1Х ьоцорослей и бентосных фораминифер, что свидетельствует о мелководном
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происхождении осадков. Бедный наннопланкгон указывает на апгский возп* ! 
известняков. Выше следует пачка чередования известняков, глинистых извест^ 
няков, мягкого мела, известковисгых аргиллитов; характерным компонент^ 
этой толщи являются прослои черных аргиллитов с высоким содержание*, 
органического вещества и обильным пиритом (сапропелитовые глины), лишен 
ные бентосной фауны. Известняки и аргиллиты содержат наннопланкгон и пдаГ 
тонные фораминиферы (леупольдины, хедбергеллы) ап та ,и альба. Мощность ant 
альбских отложений около ЗОО м.

Бурение скв. 3 6 3  было прекращено в 3 5  м от акустического фундамента 
С помощью сейсмопрофилирования эта отражающая поверхность прослежена- на 
несколько первых десятков километров к северу от крутого северного эскарца 
хребта Фрио, где покров осадочных пород, определяемый сейсмическими ме* 
годами, отсутствует. Проводившееся здесь ранее драгирование с корабля #Шар* 
ко* принесло глыбы сильно измененных базальтов и обломки известняков с 
мелководной апг-альбской фауной, причем глубина драгирования и забоя 
скв. 3 6 3  была практически одинаковой (разница около 1 0 0  м ). Таким обра* 
зом, вполне вероятно, что в скв. 3 6 3  ниже мелководных отложений апга 
располагаются базальты океанического фундамента.

В бассейне Анголы (скв. 3 6 4 )  к аптскому ярусу относятся серые и зеле
новато-серые глинистые известняки с прослоями черных сапропелевых глин; 
из органических остатков встречаются планктонные фораминиферы и нанно
планкгон. В основании этой пачки обычны прослои доломигизированных извес^ 
няков и доломитов, а глины сильно бигуминозны. Альбский ярус сложен гли
нистым мелом и известняками с планктонными фораминиферами, наннопланк- 
гоном, редкими раковинами аммонитов и иноцерамов. В верхней части альба 
среди серых и зеленоватых известняков и мергелей снова появляются много
численные пласты сапропелитовых глин. Мощность апг-альбских отложений 
около 4 0 0  м.

Скважина 3 6 4  бурилась в полосе соляной циапировой тектоники (в 1 0  км 
к востоку от края этой полосы). Бурение было приостановлено в нескольких 
десятках метров от кровли солей, причем засолоненносгь межпоровых вод в 
базальных слоях апга весьма высока (125% ). Геофизические исследования сви
детельствуют о большой мощности солей (3  км), раздеделяющихизвесгняково* 
глинистую толщу апга и акустический фундамент (вероятно, базальты).

Несколько иное строение имеет нижний мел в соседней скв. 3 6 5  -  некар
бонатные аргиллиты серого и зеленовато-серого цвета со следами роющих 
организмов, примитивными агглютинированными фораминиферами и чешуей рыб 
(мощность свыше 2 5 0  м ). Выше среди аргиллитов появляются прослои черных 
сапропелитов и известковисгых глин с наннопланкгоном верхнего альба.

На юге Атлантического океана нижнемеловые отложения установлены на 
Фолклендском плато. В скв. 3 3 0  верхнеюрские отложения с размывом пере
крываются пачкой известняков, цеолиговых и сапропелевых глин с бедными 
комплексами планктонных фораминифер и наннопланкгон а аптского и альбского 
возраста. Несколько богаче органическими остатками извесгковисгые глины 
верхнего альба. В скв. 2 2 7  к ап ту и альбу относятся черные и буроватые neo- 
лиго вые глины с обильным органическим материалом, пиритом, растительными 
и рыбными остатками; в редких прослоях известняков встречаются бедные 
социации планктонных фораминифер (хедбергеллы), наннопланкгон, пелециподы. 
белемниты. Вверх по разрезу эта пачка замещается извесгковисгыми глинами 
с наннопланк тоном и хедбергеллами позднего альба. Мощность апг-альбских 
отложений на Фолклендском плато достигает 3 0 0  м (правда, и з-за  бедности 
фораминифер и наннопланктона граница альба и сеномана определяется здесь 
лишь приблизительно). Таким образом, среди нижнемеловых отложений вы
деляются три фациальных типа -  извесгковисгые осадки (различные известняк^ 
мел, мергели); глинистые осадки темной окраски (обычно с высоким содержа
нием органического вещества); герригениые осадки (глины, песчаники, алевро" 
литы, гурбидигы). Последние пользуются ограниченным распространением 
(Марокканская впадина). Два первых фациальных типа встречаются повсемест^ 
но -  от Фолклендского плато и впадины Кейпа на юге до Бермудских острово01
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^лялтара и Бискайского залива на севере. Однако возрастная их приурочен- 
IWT  неодинакова. Извесгковисгые осадки тяготеют к неокому (валанжин, го-  
^ив)» Реже встречаясь в.апге-альбе (Китовый хребет, район к северу от 
^  вов Зеленого Мыса, Бискайский залив, хребет * J -аномалии*). Фация 

гяых глинистых сланцев характерна для апга-альба, захватывая нередко и 
неокома (баррем).

В е р х н и й  ме л

у* западной и восточной периферии Атлантического океана верхний мел под
стилается отложениями нижнего мела. Переход между осадками этого возраста 
иногда постепенный (скв. 4 , 5 , 1 0 5 , 1 1 1 , 1 3 6 , 1 3 7 , 1 3 8 , 1 4 3 , 1 4 4 , 3 2 7 ,  
330, 3 6 1 , 3 6 5 , 3 6 7 ,  3 6 8 ,  3 7 0 , 3 8 6 , 3 8 7 , 3 9 1 ,  3 9 8 ,  4 0 1 ,  4 1 5 ,  4 1 7 ,
4 1 8 ), иногда фиксируются перерыв и несогласие (скв. 9 5 , 1 3 5 , 3 5 6 ,  3 6 3 ,
364, 3 6 9 , 3 9 0 ,  3 9 2 ,  4 0 0 ) .

В направлении Срединно-Атлантического хребта различные горизонты верх
него мела переходят на базальты океанического фундамента (скв. 9, 1 0 , 2 0 ,
24, 141 , 3 5 4 , 3 5 5 ) .  Базальты согласно подстилают осадки верхнего мела 
также в Карибском море (скв. 1 4 6 , 1 5 0 , 1 5 1 , 1 5 2 , 1 5 3 ) .

Серия скважин (1 3 , 2 1 , 2 8 , 9 7 , 9 8 , 1 4 0 , 3 2 8 , 3 5 7 , 3 5 8 ,  3 6 6 , 3 8 2 ,  
385) не вышла за пределы верхнего мела.

В некоторых скважинах кайнозой отделен от нижнего мела крупным пере
рывом и отложения верхнего мела отсутствуют (скв. 8 6 , 9 4 , 9 9 , 1 0 1 , 1 2 0 ,  
397, 4 0 2 , 4  1 6 ).

В пределах восточной области Атлантического океана вдоль континентов 
Европы и Африки верхнемеловые отложения прослежены от Бискайского залива 
на севере до впадины Кейпа на юге.

В Бискайском заливе мелководные известняки сеномана тесно связаны с 
аналогичными породами альба (скв. 4 0 1 ) ;  выше несогласно располагается нан- 
нопланктонный мел кампана и Маастрихта. Несколько западнее (скв. 4 0 0 )  
наннопланкгонный мел кампана и Маастрихта с размывом залегает на черных 
битуминозных аргиллитах альба.

Южнее банки Галисия (скв. 3 9 8 )  характер верхнемеловых отложений иной, 
но стратиграфические соотношения практически сохраняются: темные битуми
нозные аргиллиты сеномана образуют единую толщу с аналогичными породами 
апга и альба; выше несогласно залегают известковисгые аргиллиты кампана и 
Маастрихта мощностью ок;^ло 1 5 0  м.

Западнее Гйбралгарсчого пролива на абиссальной равнине Хорсшу к верхне
му мелу относится маломощная пачка известковисгых аргиллитов Маастрихта 
(скв. 1 3 5 ) .  Ниже располагаются черные битуминозные глины, возраст которых 
достоверно не известен (альб-низы верхнего м ела). Севернее острова Мадей
ра (скв. 1 3 6 )  верхний мел сложен алевритовыми глинами с пепловым материа
лом; по наннопланктону установлены сеноман, гурон, коньяк и сангон.

В Марокканской впадине (скв. 3 7 0 )  от верхнего мела сохранились лишь 
аргиллиты и алевролиты сеномана (зона Rotalipora apenninica и, возможно, 
зона Rotalipora cushmani); выше следует палеоцен. В соседней скв. 4 1 6  верх
ний мел, очевидно, полностью отсутствует. Несогласие, скорее всего, носит регио
нальный характер -  на континентальном склоне Марокко (скв. 4 1 5 )  выше мергелей, 
глин и известняков сеномана с оползневыми структурами располагает
ся толща пелагических глин среднего мела (общая мощность около 
400  м ), однако кампан и Маастрихт не установлены в связи с несоглас
ием залеганием палеоцена.

На континентальном склоне у Испанской Сахары (скв. 3 6 9 )  глинистый мел 
базальных слоев сеномана (зона Rotalipora apenninica) несогласно перекрыт 
Наннопланкгонным мелом с фораминиферами коньяка-сангона, кампана (зона 
Globotruncana elevata) и Маастрихта (зоны Globotruncana gansseri и Abathompha- 
lus mayaroensis); мощность 5 0  м. На континентальном склоне у мыса Бохадор 
Верхний мел полностью отсутствует.

Абиссальной равнине западнее мыса Бланк свойственны глубоководнные 
°сацки верхнего мела, причем их особенности вверх по разрезу меняются
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(скв. 1 3 7 , 1 3 8 ) .  Выше альба здесь залегают глинистые наннопланктонные щ  
и мел сеномана (зона Rotaliрога evoluta), когррые последовательно сменяются, 
черными глинами верхнего сеномана (зона Rotalipora cushmani); наннопланкто^, 
ными глинами с кремнями (сеноман-гурон); бурыми цеолитовыми глинами со 
скудными радиоляриями турона-кампана. Мощность верхнего мела около 
1 8 0  м . В скв. 1 4 0  и 1 4 1  верхний мел сложен бурыми глинами с агглюти
нированными фораминиферами..

На склоне поднятия Островов Зеленого Мыса к сеноману и гурону принад
лежат черные глины, обогащенные органическим веществом; они содержа г бец* 
ные ассоциации наннопланктона и планктонных фораминифер (скв. 3 6 8 ) .  Эти 
отложения постепенно замещаются бурыми цеолитовыми глинами с агглютини
рованными фораминиферами верхнего мела. Границы с альбом и палеогеном 
определяются лишь приблизительно; мощность верхнего мела может достигать 
4 0 0  м.

Сходное строение имеет верхний мел во впадине Островов Зеленого Мыса 
(скв. 3 6 7 ) :  сеноман (совместно с альбом и апгом) входит в состав толщи 
черных битуминозных глин; выше развиты бурые цеолиговые глины с агглю
тинированными фораминиферами. Мощность верхнего мела порядка 2 5 0  м.

На поднятии Сьерра-Леоне скв. 3 6 6  вскрыла только нанно-фораминиферо- 
вый мел Маастрихта (зона Globotruncana gansseri). Более полный разрез верх
него мела установлен восточнее этого поднятия (скв. 1 3 ) .  Самые древние 
слои представлены серыми и бурыми аргиллитами с прослоями кремней и из
вестняков мощностью 3 0  м. Бедный наннопланкгон и радиолярии свидетельст
вуют о сангон-кампанском возрасте отложений. Выше следует мощная толща 
(около 2 3 0  м) наннопланктонных илов и глин с прослоями окремненных аргил
литов. Планктонные фораминиферы позволяют выделить кампан (зоны Globotrun* 
сапа elevata и Globotruncana calcarata) и Маастрихт с более бедной микро
фауной.

В Ангольской впадине наннопланктонный и глинистый мел верхнего мела 
мощностью около 3 0 0  м несогласно залегает на черных аргиллитах и сапро- 
пелигах альба (скв. 3 6 4 ) .  Сеноман и турон отсутствуют. По планктонным фо- 
раминиферам выделяются коньяк (зона Globotruncana renzi) и сантон (зона Glo
botruncana fom icata ); зональное деление кампана и Маастрихта базируется на 
наннопланктоне. Очень сложное геологическое строение установлено в смеж
ной скв. 3 6 5 . Каньон в нижнемеловой (и более древней) соли выполнен осад
ками миоцена, которые заключают огромный блок (около 1 6 0  м мощностью) 
сапропелитовых аргиллитов альба и турона (зона Micula staurophora) . Таким 
образом, фация черных глин с высоким содержанием органического вещества 
в Ангольской впадине охватывает интервал от апта до турона.

В северной части Китового хребта (скв. 3 6 3 )  большая часть верхнего м* 
ла отсутствует. Черные сапропелевые аргиллиты альба несогласно перекрыты 
здесь нанно-фораминиферовым мелом кампана и Маастрихта мощностью 105 ы. 
Планктонные фораминиферы наиболее разнообразны в Маастрихте (зоны Globo
truncana tricarinata и Abathomphalus mayaroensis).

Во впадине Кейпа (скв. 3 6 1 )  к верхнему мелу относится мощная (около 
5 0 0  м) толща серых, черных и бурых аргиллитов с подчиненными прослоям1' 
песчаников и песчанистых глин, известняковыми и пиритовыми стяжениями, па* 
раллельной и косой слоистостью, растительными остатками, примитивными^ 
глюгинированными фораминиферами. Расчленение этой толщи весьма загруд1̂  
гельно. Лишь в верхней ее части найдены планктонные фораминиферы зоны 
Globotruncana tricarinata (нижний Маастрихт). Возникновение глубоководных 
мощных песчано-глинистых осадков связано с турбидными потоками, когорЫе 
перемещали вниз по континентальному склону продукты выноса р. Оранжевой 
других рек, стекавших с континента Африки.

Вдоль западной периферии Атлантического океана меловые отложения ЯР0" 
слеживаются от Фолклендского плато на юге до Нью-Фаундленцской банки на 
севере.

На Фолклендском плато (скв. 3 2 7 , 3 2 8 , 3 3 0 )  нижний и верхний мел 
заны постепенным переходом. К сеноману и нижнему гурону принадлежат *Р"
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гиллигы с бедным наннопланктоном и планктонными фораминиферами (Hedber- 
gelid br i t tonensis ,  / / .  p la n ts p ira ) . В скв. 3 3 0  на этих отложениях располагаем
ся кайнозой; в скв. 3 2 7  -  цеолитовые глины, условно относимые к сангону. 
Кампан и Маастрихт представлены наннопланктонными илами с призмами ино- 
церамов. Наличие кампана доказывается многочисленными крупными Heterohelix  
globulosa  и G lobigerinello ides b o l l i i ; в Маастрихте развит чаннопланкгон зоны 
Nephrolith us frequens и довольно разнообразные планктонные фораминиферы 
(Globotruncanella havanens is ,  Globotruncana area, Rugoglobtgerina rugosa, Globi- 
gerinelloides multisp ina, Schackoina m ultisp inata  и др .). Мощность верхнего ме
ла порядка 1 0 0  м.

В Аргентинской впадине скв. 3 5 8  не вышла за пределы кампан а-м ааст- 
рихта. Глинистый мел этого возраста характеризуется обедненным наннопланк- 
гоном и комплексом планктонных фораминифер зоны Globotruncana tricarinata; 
мощность 4 2  м.

Широко развит верхний мел на поднятии Риу-Гранди (скв. 3 5 7 ,  2 1 , 2 0 )  и 
смежном плато Сан-Паулу (скв. 3 5 6 ) .  В западной части поднятия Риу-Гран
ди контакт верхнего мела с подстилающими породами не вскрыт (скв. 3 5 7 ). 
Разрез начинается зеленовато-серыми глинистыми известняками коньяка (зона 
Globotruncana renzi), сантона /зоны Globotruncana concavata и Globortuncana 
fornicata) и нижнего кампана (зона Globotruncana elevata ). Выше следуют жел
товатые и буроватые известняки и мел верхнего кампана (зона Globotruncana 
calcarata) и Маастрихта (зоны Globotruncana tricarinata, Globotruncana gansseri, 
Abathomphalus mayaroensis ) .  Мощность органогенных карбонатных осадков верх
него мела достигает 3 0 0  м. Восточнее в забое скв. 2 1  находится пласт из
вестняков-ракушечников с хорошо сортированным детритусовым материалом.
Они сменяются нанно-фораминиферовым мелом кампана (зоны Globotruncana 
elevata и Globotruncana calcarata) с обильными обломками раковин и призмами 
иноцерамов. Заканчивается верхний мел нанно-фораминиферовыми илами и мелом 
Маастрихта (зоны Rugotruncana subcircumnodifer, Globotruncana gansseri, Abat
homphalus mayaroensis). Общая мощность 5 4  м. На самом востоке поднятия 
(скв. 2 0 )  верхний мел переходит на базальты океанического фундамента, буду
чи представлен нанно-фораминиферовым мелом позднего Маастрихта (зона Aba
thomphalus mayaroensis).

Западнее возвышенности Риу-Гранди на плато Сан-Паулу (скв. 3 5 6 )  встре
чены более древние горизонты верхнего мела. Пачка серых аргиллитов и чер
ных битуминозных глин гурона и коньяка залегает с размывом на альбе, начи
наясь пластом глинистых конгломератов; мощность 4 3  м. Выше следует толща 
(мощность 2 4 5  м) глинистого мела и нанно-фораминиферового мела, в кото
рой различаются почти все фораминиферовые зоны сантона, кампана и Мааст
рихта.

К северу от возвышенности Риу-Гранди в Бразильской впадине (скв. 3 5 5 )  
океанические базальты сменяются светло-серыми наннопланктонными илами 
Мощностью 4 4  м. Они относятся к кампану (зоны Eiffellithus eximius и Broin- 
sonia pare а) и позднему кампану-раннему Маастрихту (зона Tetralithus trifi- 
dus). Основная часть Маастрихта отсутствует в связи с несогласным залеганием 
^йнозоя. Планктонные фораминиферы почти полностью растворены; бентосные 
Фораминиферы (включая Bolivina incrassata Reuss) разнообразны.

На абиссальной равнине Пернамбуко выше базальтов располагается пачка 
(мощность выше 5 0  м) аргиллитов со скудными радиоляриями кампана 
(скв. 2 4 ) .

В северо-западной части поднятия Сеара (скв. 3 5 4 )  на базальтах океа
нического фундамента залегают красноватые мергели и глинистые известняки 
Маастрихта (зона Nephrolithus frequens); мощность 3 6  м.

На поднятии Демерара (скв. 1 4 3 ,  1 4 4 )  отложения нижнего и верхнего м е-
связаны постепенным переходом. Сеноман, турон, коньяк и сантон представ

лены черными глинами с высоким содержанием органического вещества; они 
Чередуются с наннопланктонными мергелями, цеолиговыми слабоизвеогковис- 
ГЬ1Ми глинами и глинистыми известняками. Эти отложения содержат разнооб
разный наннопланкгон, а также планктонные фораминиферы сеномана (зона
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Rotalipora evoluta), коньяка (зона Globotruncana renzi ), сангона (зоны Globo. 
truncana concavata и Globotruncana fomicata). Следовательно, на поднятии Де* 
мерара фация черных битуминозных глин охватывает осадки апта-сантона. На 
границе с кампаном не исключен небольшой перерыв. Поздний кампан-ранний 
Маастрихт сложены нанно-фораминиферовым глинистым мелом с-прослоями из* 
весгковисгых цеолиговых глин. Верхняя часть .Маастрихта отсутствует в свя
зи с несогласным залеганием кайнозоя. Мощность верхнемеловых отложений 
составляет 1 6 0  м.

В Карибском море верхнемеловые осадки являются наиболее древними; они 
подстилаются базальтами фундамента (скв. 2 8 , 1 4 6 , 1 5 0 , 1 5 1 , 1 5 2 , 153 ),

В центральной части Венесуэльской впадины самый полный разрез верхнего 
мела вскрыт скв. 1 4 6 . Выше диабазов располагается пачка наннопланктонных 
и радиоляриевых известняков, мергелей и аргиллитов с прослоями пеплов и 
обильными кремнями; встречаются также пласты темных аргиллитов с повышен* 
ным содержанием органического вещества. Мощность 1 3 0  м. По планктонным 
фораминиферам эти отложения подразделяются на коньяк (зона Globotruncana 
schneegansi) и сангон (зоны Globotruncana concavata и Globotruncana fomicata). 
Кампан (зоны Globotruncana elevata и Globotruncana calcarata ) и Маастрихт (зо
ны Globotruncana tricarinata, Globotruncana gansseri, Abathomphalus mayaroensis) 
сложены наннопланктонным глинистым мелом и мергелями с прослоями рацио- 
ляриевых песчаников и стяжениями кремней; мощность 1 4 0  м. Выше согласно 
следуют базальные слои кайнозоя (датский ярус). В скв. 1 5 0 , находящейся 
несколько южнее скв. 1 4 6 , кайнозой отделен от верхнего мела крупным пере
рывом; от верхнего мела здесь остается (выше диабазов) маломощная пачка 
мергелей и нанно-форам иниферового мела коньяка и нижнего сан тона. На западе 
Венесуэльской впадины (скв. 1 5 3 )  разрез верхнего мела снова более полный, 
причем выше базальтов опять располагаются осадки коньякской зоны Globotrunca- 
па schneegansi (по мнению некоторых авторов, она охватывает и верхи гурона). 
Однако в толще мергелей и известняков с кремнями верхний сангон и кампан 
достоверно не указаны. Они либо сокращены в мощности, либо отсутствуют. 
Несомненно, выпадает из разреза верхний Маастрихт (зона Abathomphalus шауа- 
roensis ) в связи с несогласным залеганием датского яруса.

С северо-запада Венесуэльская впадина обрамляется хребтом Беата. 
Скв. 1 5 1  вскрыла здесь (над базальтами) маломощуню (1 6  м) пачку извес!  ̂
ковисгых глин, мергелей и брекчий сангонского яруса (зоны Globotruncana con- 
cavata и Globotruncana fomicata). Кампан и Маастрихт отсутствуют иэ-за не
согласного залегания осадков кайнозоя (датского яруса).

Северо-западнее хребта Беата в Колумбийской впадине (скв. 1 5 2 )  на ба
зальтах располагаются более молодые, кампанские отложения (по сравнению с 
осадками сантона и коньяка Венесуэльской впадины и хр .Б еата).В  толще нанно-* 
фораминиферовых мергелей, известняков и мела с прослоями вулканических пен* 
лов и стяжениями кремней четко выделяются все фораминиферовые зоны кем- 
пана и Маастрихта; мощность 2 3 0  м.

В Мексиканском заливе строение верхнемеловых отложений изучено слабо.
У северо-восточного уступа Кампече (скв. 9 5 )  верхний мел отделен несогла
сием от подстилающих (альб) и покрывающих (датский ярус) отложений, бу
дучи представлен маломощной пачкой (3 5  м) светло-серого глинистого нанно- 
фораминиферового мела сангона (зоны Globotruncana concavata и Globotruncana 
fomicata) и нижнего кампана (зона Globotruncana elevata). В скв. 8 6  и 94 
верхний мел вообще отсутствует. На востоке залива между известняковыми 
платформами Флориды и Кампече скв. 9 7  вскрыла глубоководные осадки се
номана -  нанно-фораминиферовые глинистые известняки и мергели со стяжеНИ* 
ми кремней; мощность 5 4  м. Они принадлежат к зонам Rotalipora apenninic* 
Rotalipora cushmani.

Верхнемеловые отложения вскрыты многими скважинами вдоль континен
тального склона Северной Америки -  на плато Блейк, Багамском и БермУ11" 
ском поднятиях и окружающих их абиссальных равнинах. gi

В северо-восточной части плато Блейк разрезы верхнего мела сокрашеН|т\
В скв. 3 9 0  к кампану (зо н а  Globotruncana calcarata) и М аастрихту (зоны 
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kotruncana tricarinata и Globotruncana g ansse ri) относятся наннопланктонные 
мощностью 2 8  м. Они отделены несогласиями от альба и вышележащих 

ллов кайнозоя (датского яруса). В скв. 3 9 2  ог верхнего мела сохранились 
только наннопланктонные илы верхнего кампана (зона Globotruncana calcarata), 
несогласно перекрывающие альб.

Во впадине, отделяющей плато Блейк о г Багамского поднятия, выше черных 
глин альба следуют песгроцветные (бурые, красноватые, зеленые, серые) ар
гиллиты и алевролиты, почти лишенные органических остатков; мощность не 
менее 2 0 0  м. Условно их помещают в верхний мел (скв. 3 9 1 ) .

У  южного склона Багамского плато (пролив Провиденс) в забое скв. 9 8  
установлены калькарениты сангона-кампана, состоящие из обломков кораллов, 
водорослей, морских ежей и рудисгов. Эго, несомненно, мелководные образова
ния околорифового комплекса. Они сменяются нанно-фораминиферовым мелом 
кампана (зоны Globotruncana elevata и Globotruncana calcarata ), перекрываемо
го палеоценом. Мощность верхнего мела 1 6 0  м.

К юго-востоку ог Багамского плато (юг абиссальной равнины Гатгераса) 
верхнему мелу соответствует пачка нанно- и нанно-фораминиферового мела, 
мергелей и радиоляриевых api иллигов (скв. 4 , 5 ) .  Мощность ее невелика -  
порядка 5 0 - 8 0  м, но в пределах этой пачки фиксируется сеноман (зона Ro- 
talipora evoluta), турон (зона Praeglobotruncana helvetica), сантон (зона Glo
botruncana concavata), кампан (зоны Globotruncana elevata и Globotruncana cal
carata), нижний Маастрихт (зона Rugptruncana subcircumnodifer). Верхний мел 
связан с альбом, очевидно, постепенным переходом. Отсутствие коньякского 
яруса объясняется внутренним перерывом.

На западе ( с к р  3 8 7 )  и востоке (скв. 3 8 6 )  Бермудского поднятия строе
ние верхнемеловых отложений сходно. С*ш согласно подстилаются альбом. Се
номан (зоны Rotalipora apenninica и Rotalipora cushmani) сложен черными сап
ропелевыми глинами. Выше следуют пестроцвегные и цеолитовые аргиллиты, в 
верхней части которых появляются прослои глинистого мела с наннопланкгоном 
Маастрихта. Мощность верхнего мела в скв. 3 8 6  не менее 2 0 0  м. На южной 
окраине Бермудского поднятия верхний мел сохраняет свои особенности 
(скв. 4 1 7 , 4 1 8 )  -  черные битуминозные глины сеномана вверх по разрезу 
замещаются песгроцвегными цеолиговыми аргиллитами.

Серией скважин верхнемеловые отложения вскрыты на абиссальной равнине 
к северо-востоку ог Бермудского поднятия. В скв. 3 8 4  (хребет "J-аномалии*) 
соотношение с нижним мелом достоверно не установлено. Выше мелководных 
калькаренитов ал га следует 9 4  м аналогичных пород. Возраст их остается 
неизвестным, но частично они могут соответствовать берхнему мелу. Калька- 
ренигы сменяются наннопланктонным мелом, в котором выделяются все три 
фораминиферовые зоны Маастрихта; мощность 3 4  м. Своеобразен характер 
верхнемеловых отложений в полосе подводных гор Нью-Ингленд. В скв. 3 8 2  
(гора Нешвилль) разрез начинается вулканогенными (базальтовыми) брек
чиями, песчаниками и алевролитами; выше они чередуются с цеолиговыми гли
нами, содержащими бедный наннопланкгон коньяка-сан гона и далее форамини- 
^Ры нижнего кампана (зона Globotruncana elevata). Заканчивается верхний мел 
Цеолиговыми глинами с прослоями глинистых нанно-илов с фораминиферами той 
Же зоны кампана и нижнего Маастрихта (зона Globotruncana tricarinata). Мощ
ность более 1 6 0  м. В разрезе горы Фогель (скв. 3 8 5 )  верхний мел также 
начинается вулканогенными брекчиями, которые сменяются глинами, туфовыми 
винами и глинистыми наннопланктонными илами с наннопланкгоном коньяка и 
Маастрихта. Ближе к Срединно-Атлантическому хребту наннопланктонные мел 
а глины кампана (зона Globotruncana elevata) переходят на базальты океани
ческого фундамента (скв. 9, 1 0 ) .  В скв. 1 0  в толще мела прослеживаются 
Га*Же фораминиферовые зоны позднего кампана и Маастрихта.

Б нижней части континентального склона юго-восточнее Нью-Йорка 
Кв* 1 0 5 ) нижний и верхний мел связаны постепенным переходом. Базаль- 
е слои сеномана представлены черными битуминозными глинами с форамини- 

зоны Rotalipora apenninica. Выше они переслаиваются с бурыми цеоли-
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говыми глинами и постепенно переходят в толщу пестроцветных глин с дино. 
флягеллягами верхнего мела.

На северо-востоке Нью-Фаундлен декой банки (скв. 1 1 1 ) ,  обращенной к Лаб- 
радоровому морю, мелководные калькаренигы сеномана с Rotal i pora apenniniC(l 
и R . gand o l f i i  согласно залегают на аналогичных породах альба. Выше с раз* 
мывом располагаются нанно-фораминиферовые илы и мел, относящиеся к зо н а м  
Globotruncana gansseri и Abathomphalus mayaroensis Маастрихта. Мощность веру* 
немеловых отложений не превышает 25  м.

Изложенный материал свидетельствует о большом фациальном разнообразии 
отложений верхнего мела. Карбонатные осадки представлены широким спект
ром разновидностей: от мелководных калькаренигов до пелагических нанно-и 
нанно-фораминиферовых илов, мела и известняков. Обычны радиоляриевые и 
окремненные известняки. Среди глинистых осадков особое место занимает фа
ция черных глин и аргиллитов с высоким содержанием органического вещест
ва. По возрасту эта фация приурочена главным образом к сеноману и турону, 
но в некоторых областях Атлантического океана захватывает коньяк и сангон. 
Вторым характерным фациальным типом глинистых осадков являются цеолиго- 
вые'и пестроцвегные абиссальные глины с радиоляриями и примитивными аг
глютинированными фораминиферами. Широко развиты также извесгковисгые 
наннопланкгонные глины. В краевых областях океана (впадины Кейпа и Марок
канская) развиты глинисто-алевритово-песчаные осадки. Ограниченным рас
пространением пользуется фация вулканогенных брекчий, песчаников и глин.

П а л е о г е н  .
В пределах акватории Атлантического океана палеогеновые отложения поль

зуются почти повсеместным распространением, отсутствуя лишь в полосе Сре
динно-Атлантического хребта.

Соотношение палеогеновых отложений с подстилающими меловыми неодина
ково в различных областях Атлантического океана.

Разрезы, в которых наблюдается непрерывный переход от маастрихтского 
к датскому ярусу, относительно' редки -  Бразильская впадина (скв. 2 0 , 21), 
Венесуэльская впадина (скв. 1 4 6 ) ,  Колумбийская впадина (скв. 1 5 2 ) ,  хребет 
Сеара (скв. 3 5 4 ) ,  плато Сан-Паулу (скв. 3 5 6 ) ,  поднятие Риу-Гранди (скв. 3571 
Аргентинская впадина (скв. 3 5 8 ) ,  Китовый хребет (скв. 3 6 3 ) ,  Ангольская 
впадина (скв. 3 6 4 ) ,  поднятие Сьерра-Леоне (скв. 3 6 6 ) ,  хребет в J -аномалии' 
(скв. 3 8 4 ) ,  подводная гора Фогель (скв. 3 8 5 ) ,  плато Блейк (скв. 3 9 0 ) ,  Био- 
кайский залив (скв. 4 0 1 ) .  Правда, из-за пропусков при отборе кер
на нэ во всех разрезах прослеживается вся серия зон Маастрихта и 
датского яруса.

Чаще палеоген залегает несогласно на различных подразделениях мела 
(скв. 8 6 , 9 4 , 9 5 , 9 8 , 1 1 1 , 1 3 5 , 1 4 4 , 1 5 0 , 1 5 1 , 1 5 3 , 3 3 0 , 3 5 5 , 361, 
3 6 9 ,  3 7 0 ,  3 8 7 , 4 0 0 , 4 0 2 ,  4 1 5 ,  4 1 6 , 4 1 7 ,  4 1 8 ) .

В некоторых скважинах соотношение мела и палеогена неясно в связи с 
редким отбором керна или слабой микропалеонгологической характеристикой 
осадков (скв. 4 , 5 , 9, 1 0 , 1 3 , 2 4 , 2 8 , 9 9 , 1 0 0 , 1 0 5 , 1 3 7 , 1 3 8 , 140,
1 4 1 , 1 4 3 , 3 2 7 , 3 2 8 ,  3 6 7 ,  3 6 8 ,  3 8 6 , 3 9 8 ) .

С приближением к полосе Срединно-Атлантического хребта палеоген раэлй4 
ными своими горизонтами переходит на базальты океанического фундаменте 
палеоценом (скв. 1 1 2 , 1 1 7 ) ,  нижним эоценом (скв. 3 3 8 ,  3 4 3 ) ,  средним 90 
ном (скв. 19 , 3 3 6 ) ,  верхним эоценом (скв. 1 4 , 3 4 5 ,  3 5 0 ) ,  олигоиев°м 
(скв. 1 7 , 1 8 , 3 3 7 ,  3 4 8 ) .

В редких случаях неоген располагается непосредственно на меловых ° гЛ̂  
жениях и палеоген полностью выпадает из разреза (скв. 2, 1 0 1 , 1 2 0 , I 3 ’ 
3 8 2 ,  3 9 2 ,  3 9 7 ) .

Многие скважины не вышли за пределы палеогена (скв. 6 , 7 , 8, 12 , * ' 
2 5 , 2 7 , 2 9 , 3 1 , 9 6 , 1 0 6 , 1 0 8 , 1 1 6 , 1 1 8 , 1 1 9 ,  3 2 9 ,  3 3 9 ,  3 4 0 , 3 46 , 
3 4 7 ,  3 4 9 ,  3 5 2 , 3 5 9 , 3 6 0 ,  3 6 2 , 4 0 3 ,  4 0 4 ,  4 0 5 ,  4 0 6 ) .
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Самые северны е м естонахож дения п алеоген а приурочены к Норвеж скому и 
Гренландскому м орям  (скв . 3 3 6 ,  3 3 7 , 3 3 8 ,  3 3 9 ,  3 4 0 ,  3 4 3 , 3 4 5 ,  3 4 6 ,  34 7 , 
348, 3 4  9, 3 5 0 , 3 5  2 ) ,  причем м ногие скваж ины расположены к северу  от 
Полярного круга.

На Исландско-Фаррерском хребте (скв. 3 3 6 , 3 5 2 )  выше базальтов зале
гают серо-зеленоватые и желтоватые глины, песчанистые глины и аргиллиты 
мощностью 3 2 6  м. По наннопланктону установлены средиий-верхний эоцен 
(комплекс с R ' e t i c u l o f e n e s t r a  u m b i l i c a ), верхний эоцен (комплекс с I s t h m o l i t h u s  
r e c u r v u s ) и олигоцен (зоны Sphenolithus distentus и Sphenolithus ciperoensis ). 
Силикофлягеллягы подтверждают присутствие нижнего олигоцена (зона Navicu- 
lopsis biapiculata) и верхней части олигоцена (зона Naviculopsis lata). Особен
но богат наннопланктоном олигоцен в скв. 3 5 2 , представленный почти-чистым 
наннопланктонным мелом.

В Норвежской впадине базальты покрываются аналогичными желтоватыми и 
буроватыми глинами и песчанистыми глинами с силикофлягеллягами олигоце
на (зона Naviculopsis biapiculata); мощность 66 м (скв. 3 3 7 ) .

На плато Воринг (скв.3 3 8 ,  3 3 9 , 3 4 9 , 3 4 3 )  выше базальтов залегают глауко
нитовые пески, песчанистые глины и глины нижнего эоцена (комплекс нанно- 
планкгона с Imperiaster obscurus). К среднему эоцену относятся диатомовые 
глины с прослоями вулканических пеплов (зона Naviculopsis minor по силико- 
флягеллягам). Верхний эоцен и олигоцен представлены диатомовыми илами и 
диатомовыми глинами. Расчленение осадков осуществляется с помощью диато
мовых, а также силикофлягелляг (зоны Corbisema* bimucronata и Dictyocha 
quadria в верхнем эоцене, зоны Naviculopsis biapiculata и Naviculopsis lata в 
олигоцене). Мощность палеогеновых отложений в скв. 3 3 8  составляет 2 3 0  м.

В Лофотенской впадине (скв. 3 4 5 )  к верхнему эоцену и олигоцену принад
лежит мощная (около 6 5 0  м ) толща аргиллитов, песчаников и глин с силико
флягеллягами. Они залегают на базальтах и базальтовых брекчиях.

На севере хребта Ян-Майен (скв. 3 4 6 ,  3 4 7 ,  3 4 9 )  контакт осадочных по
род с базальтами скважинами не вскрыт. К эоцену относятся крепкие песча
нистые аргиллиты с прослоями песчаников, конгломератов, брекчий и вулкани
ческих пеплов В олигоцене преобладают аргиллиты и глины с прослоями диа
томовых илов и вулканических пеплов. В скв. 3 4 9  мощность палеогена до
стигает 2 5 0  м. На юге этого хребта (скв. 3 5 0 )  базальты покрываются 
аргиллитами с бентосными фораминиферами и бедным наннопланктоном верхне
го эоцена; они сменяются глинами и аргиллитами с олигоценовыми силикофлягел- • 
лигами. Мощность палеогена 2 8 0  м.

На Исландском плато (скв. 3 4 8 )  к олигоцену отнесена пачка глин и пес
чанистых глин мощностью около 1 0 0  м, залегающих на базальтах. Однако 
слабая микропалеонгологическая характеристика заставляет считать их возраст 
в®сьма условным.

Юго-восточнее Исландии на плато Рокколл (скв. 1 1 6 , 1 1 7 )  выше базаль
тов располагаются конгломераты, песчанистые глины и аргиллиты с вулкано
генным материалом. Эти осадки содержат моллюски, бентосные фораминиферы, 
обильные мшанки и наннопланктон зоны Discoaster multiradiatus (верхний па- 
леоцен). К нижнему эоцену принадлежат наннопланкгонные глины с кремнями 
(зоны Marthasterites contortus и Marthasterites tribrachiatus ). Средний эоцен 
0гсугсгвуег. Верхний эоцен и олигоцен представлены наннопланктонным м е- 
Л°М; планктонные фораминиферы бедны по систематическому составу, нанно- 
планкгон более разнообразен. Мощность палеогена свыше 1 5 0  м.

Б Бискайском заливе палеоген представлен наннопланктонным и нанно-фо- 
Раминиферовым мелом, иногда глинистым, с кремнями в среднеэ о ценовой части 
Разреза (скв. 1 1 8 , 4 0 0 ,  4 0 1 ,  4 0 2 ) .  Датский ярус и Маастрихт либо связаны 
п°сгепенным переходом (скв. 4 0 1 ) ,  либо палеоген отделен от мела перерывом:
 ̂ скв. 4 0 0  верхний палеоцен (зона Globorotalia pseudomenardii) перекрывает м а- 
СгРИхг; в скв. 4 0 2  средний эоцен располагается на альбе. Разно- 

°бразные планктонные фораминиферы позволяют выделить в палеоцене
зоцене всю серию зон. В наиболее полном разрезе мощность палео- 

и эоцена составляет 1 5 0  м (скв. 4 0 1 ) ;  в скв. 4 0 2 ,  где отсутствуют па
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леоцен и нижний эоцен, она не превышает 5 0  м. Олигоцен в ск в .401  и 402 
выпадает из разреза; в скв. 4 0 0  он представлен лишь зоной Globorotalia opi^

Южнее банки Галисия (скв. 3 9 8 )  палеоцен развит в полном объеме r0JK 
ща нанноплактонного мела и глин мощностью 3 0 0  м. В эоцене обычны кремцв

Западнее Гибралтарского пролива палеоген пользуется ограниченным рас
пространением. На абиссальной равнине Хорсшу (скб. 1 3 5 )  Маастрихт несо
гласно перекрыт алевролитами нижнего эоцена (зона Marthasterites tribrachia- 
tus), выше которых сразу же следует наннопланктонный мел позднего олиго- 
цена (зона Globigerina ciperoensis). На банке Горринг (скв. 1 2 0 )  и севернее 
острова Мадейра (скв. 1 3 6 )  палеоген отсутствует.

В Марокканской впадине (скв. 3 7 0 , 4 1 6 )  палеоцен (зона Globorotalia ап- 
gulata) с размывом залегает на черных аргиллитах альба-нижнего сеномана. 
Палеоген сложен чередованием аргиллитов, окремненных аргиллитов, песчани
ков, алевролитов и глинистого наннопланктонного мела; иногда чередование 
носит характер гурбидитов. Мощность не менее 4 0 0  м. Несмотря на эпизо
дический отбор керна, установлено наличие всех подотделов палеоцена и эоце
на. Олигоцен, вероятно, отделен от эоцена перерывом и представлен своей 
верхней частью (зона Globorotalia opima). Сходный лигологический облик от
ложения палеогена имеют на континентальном склоне Марокко (скв. 4 1 5 ) ,  но 
здесь доказаны только палеоцен и нижний эоцен, а более высокие горизонты 
палеогена размыты; мощность 2 0 0  м.

На континентальном склоне Испанской Сахары (скв. 3 6 9 )  разрез палео
гена сокращенный. Маастрихт несогласно перекрыт белым нанно-фораминифе- 
ровым мелом среднего эоцена (зона Globorotalia lehneri), который, в свою 
очередь, несогласно подстилает глины самой верхней части верхнего эоцена 
( зона Globigerina gortanii — Globorotalia centralis ) .  -Нанно-радиоляриево-диато
мовые мергели олигоцена подразделяются на всю серию фораминиферовых зон, 
Мощность палеогена 2 0 4  м. На континентальном склоне у мыса Бохадор па
леоген вообще отсутствует.

Абиссальная равнина к северу от Островов Зеленого Мыса (скв. 1 2 , 137, 
1 3 8 , 1 4 0 , 1 4 1 , 3 6 8 )  характеризуется глубоководными осадками палеогена - 
бурые, цеолиговые и окремненные глины со скудными радиоляриями и аг
глютинированными фораминиферами. Расчленение палеогена здесь связано с 
большими трудностями, а границы с мелом и неогеном намечаются условно. . 
В скв. 3 6 8  мощность палеогена может достигать 2 0 0 - 3 0 0  м.

Во впадине Островов Зеленого Мыса (скв. 3 6 7 )  палеоген начинается пест
ро цветными глинами с агглютинированными фораминиферами (палеоцен). В ниж
нем и среднем эоцене развиты плотные цеолиговые глины с кремнями и 
порцелланитами. Верхний эоцен сложен радиоляриево-диагомовыми глинами. 
Вопрос об олигоцене неясен, поскольку верхний эоцен и средний миоцен отде
лены интервалом в 5 0  м, пройденным без отбора керна. Минимальная мощ
ность палеогена 1 5 0  м. Микроорганизмы с известковым скелетом почти пол
ностью растворены. По радиоляриям выделяются зона Becoma bidarfensis (верх
ний палеоцен-нижний эоцен), зоны Phormocyrtis striata и Theocotyle cryptoceph2* 
la (нижний эоцен), зона Thyrsocyrtis bromia (верхний эоцен).

На поднятии Сьерра-Леоне (скв. 3 6 6 )  к палеогену относится мощная 
( 5 8 0  м) голща карбонатных осадков. Нижний палеоцен сложен мергелями; вер** 
ний палеоцен и низы нижнего эоцена-мергелями и известняками; верхняя часть 
нижнего эоцена и средний эоцен -  переслаиванием наннопланктонного мела, окреМ" 
ненных известняков и кремней; верхний эоцен и олигоцен -  чередованием най- 
нопланктонного мела, мергелей и известковистых глин. Полная серия форами
ниферовых (от зоны Globorotalia trinidadensis до зоны Globorotalia kugleri 
s. s tr .) и наннопланктонных (от зоны Cruciplacolithus tenuis до зоны Triqû ' 
trorhabdulus carinatus) зон указывает, что разрез палеогена на поднятииСьв" 
рра-Леоне непрерывен (от датского яруса до кровли с неогеном). В кровле 
нижнего эоцена появляются радиолярии (зона Theocotyle cryptocephala) и вЫ^е 
установлены почти все зоны среднего и верхнего эоцена и олигоцена. Осадк^ 
накопление на границе мела и палеогена было, очевидно, непрерывным. К со-
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^лению, датский ярус (зона Globorotalia trinidadensis ) и Маастрихт (зона 
Globotruncana gansseri) отделены интервалом в 1 9  м, где отбор керна не про
водился по техническим причинам.

На равнине к востоку от поднятия Сьерра-Леоне скв. 13  вскрыла нанно- 
рздиоляриевые илы среднего эоцена, несогласно перекрываемые нижним мио
ценом.

В Ангольской впадите (скв. 3 6 4 )  палеоцен и Маастрихт связаны постепен
ным переходом. Палеоцен, нижний и средний эоцен сложены монотонным нанно- 
нланктонным мелг>м (7 7 -9 5 %  наннопланктона). В верхнем эоцене и олигоцене 
развиты глинистые наьлопланктонные илы и глины с прослоями радиоляриевых 
глин. Мощность 2 3 0  м. Редкий отбор керна позволил выделить датский ярус 
(базальные слои с G l o b i g e r i n a  e u g u b i n a  и G. s a b i n a  и зона Globorotalia tri
nidadensis), верхний палеоцен (зона Globorotalia velascoensis), нижний эоцен 
(зона Globorotalia formosa) и средний эоцен (зона Discoaster tani nodifer).

На северном склоне Китового хребта (скв. 3 6 3 )  датский ярус также сог
ласно залегает на Маастрихте. Весь палеоген представлен однообразной тол- 
шей нанно-фораминиферового мела мощностью 2 8 5  м. Интересно, что кремни, 
столь характерные для нижнего и среднего эоцена Северной Атлантики, здесь  
отсутствуют. Хотя отбор керна не отличался детальностью, можно говорить о 
наличии датского яруса (зона Globorotalia trinidadensis), нижнего палеоцена 
(зона Globorotalia angulata), верхнего палеоцена (зона Globorotalia velasco
ensis), нижнего эоцена (зоны Globorotalia aragonensis и Globorotalia palmeraej, 
среднего эоцена (зона Orbulinoides beckmanni), верхнего эоцена (зона Globi
gerina gortanii — Globorotalia centralis), олигоцена (все зоны, за исключе
нием зоны Globigerina ciperoensis).

На южном склоне Китового хребта скв. 3 6 2  вошла в осадки самой верхней 
части нижнего эоцена (зона Globorotalia palmerae). Однако наннопланктонный 
мел, глинистые известняки и мергели среднего и верхнего эоцена и олигоце
на достигают значительной мощности ( 2 9 1  м ). Зональное расчленение палео
гена обеспечивается наннопланктоном и планктонными фораминиферами. Но ви
довой состав их заметно менее разнообразен, чем в скв. 3 6 3  на противопо
ложном склоне хребта, приближаясь к новозеландскому. Таким образом, уже 
в палеогеновое время Китовый хребет играл роль барьера, разделявшего суб
тропические и умеренные воды Южной Атлантики.

В юго-западной части Китового хребта скв. 3 5 9  вскрыла спекшиеся туфы с крис
таллами санидина, имеющие, очевидно, субаэральное происхождение. Они пок
рываются вулканогенными глинами с прослоями пемзы, мелководными бентос- 
ны фораминиферами, единичными кораллами, мшанками, пелециподами и гаст- 
роподами. Выше следуют нанно-фораминйферовые илы верхнего эоцена (зона 
Globigerapsis sem iinvoluta), срезаемые средним миоценом. Мощность палеоге
новых образований 7 0  м. Формирование осадков происходило на поверхности 
палеогенового вулкана, постепенно погружавшегося от шельфовых глубин до 
современных ( 1 6 5 5  м ).

Во^впадине Кейпа (скв. 3 6 0 , 3 6 1 )  палеоген отделен от Маастрихта пере
рывом (отсутствует нижний палеоцен). Отложения этого возраста представле
ны глинистым наннопланктонным мелом, переходящим в известковистые глины; 
в палеоцене глины слабокарбонатные. Мощности палеогена значительны: в скв. 
360  -  4 2 3  м, причем скважина не вышла из среднего эоцена; й скв. 3 6 1  -  
3 1 0  м, при отсутствии олигоцена. Расчленение палеогена в этих широтах прек
расно осуществляется с помощью наннопланктона. Установлен верхний палео
ген (зона Discoaster multiradiatus) , нижний эоцен (зоны Discoaster binodo- 
sus, Marthasterites tribrachiatus, Discoaster lodoensis ) , средний эоцен (зоны  
Discoaster sublodoensis, Nannotetrina fulgens, Reticulofenestra umbilica), верх
ний эоцен (зоны Chiasmolithus oamaruensis, Isthmolithus recurvus), олигоцен (зо 
ны Ericsonia subdisticha, Helicopontosphaera reticulata, Sphenolithus predisten- 
tus). На некоторых стратиграфических уровнях обильны планктонные форами- 
ниферы -  верхний эоцен (зона Globorotalia cocoaensis), олигоцен (зоны Globi- 
Serina ampliapertura и Globorotalia opima).
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В пределах Фолклендского плато литологический облик палеогеновых отложе*. 
ний и их стратиграфическая полнота изменчивы. В скв. 3 2 9  палеоген предс
тавлен наннопланктонным мелом мощностью 8 5  м. Внутренний перерью отде
ляет палеоцен (зоны Globorotalia pseudomenardii и Globorotalia velascoensis) 
и нижний эоцен (зона Globorotalia subbotinae) от олигоцена (зоны Globigerina 
tapuriensis — Globigerina am'pliapertura и зона Globorotalia opima). В скв. 
3 2 7  цеолитовые глины и кремнистые илы палеоцена и нижнего эоцена, оче
видно, согласно залегают на Маастрихте, срезаясь плейстоценом; мощность 
их около 8 0  м. В скв. 3 3 0  сеноман несогласно покрывается маломощной пачкой 
( 1 0 - 1 5  м) диатомовых глин олигоцена. Восточнее Фолклендского плато (скв. 
3 2 8 )  палеоген представлен глубоководными отложениями -  цеолитовыми гли
нами и аргиллитами с примитивными агглютинированными фораминиферами 
мощностью 2 6 1  м. Однако не исключено, что эта толща охватывает и верхнюю, 
часть мела. На глинах с размывом залегают кремнистые илы и цеолитовые 
глины с диатомовыми и силикофлягеллятами олигоцена; мощность 2 5  м.

Прекрасно развиты палеогеновые отложения на плато Сан-Паулу, поднятии 
Риу-Гранди и смежных районах Атлантического океана.

На плато Сан-Паулу (скв. 3 5 6 )  наннопланктонный и нанно-фораминиферо- 
вый мел палеоцена согласно сменяет отложения Маастрихта. Четко выражены 
все зоны датского яруса -  Globigerina eugubina, Globigerina pseudobulloides, 
Globorotalia trinidadensis . Нижний и средний эоцен представлены мелом и 
окремненными известняками. Разрез заканчивается зоной Globorotalia lehifleri 
среднего эоцена; выше с размывом залегает нижний миоцен. Мощность палео
гена 3 2 7  м.

В пределах поднятия Риу-Гранди (скв. 2 1 , 2 2 , 3 5 7 )  осадконакопление на 
границе мела и палеогена также было непрерывно. Весь палеоген сложен мо
нотонными нанно-фораминиферовыми известняками и мелом мощностью до 3 2 5  м • 
(в скв. 3 5 7 ) .  Зоны по планктонным фораминиферам и наннопланктону указы
вают на присутствие всех подотделов палеоцена, эоцена и олигоцена.

Большой стратиграфической полнотой отличаются разрезы палеогена на юге 
Бразильской впадины, находящейся к северу от поднятия Риу-Гранди (скв. 14, 
1 9 , 2 0 ) .  В скв. 2 0  Маастрихт и палеоцен (датский ярус) связаны постепен
ным переходом. Палеоцен и эоцен сложены наннопланктонным мелом, в олиго
цене развиты бурые наннопланктонные мергели и глинистые известняки. Хотя 
мощность палеогена в этом разрезе составляет всего лишь около 7 0  м, зо
нальная стратиграфия по фораминиферам и наннопланктону свидетельствует о 
практической непрерьюности отложений. Восточнее базальные слои палеогена 
залегают на базальтах: в скв. 1 9  -  зона Hantkenina aragonensis (средний эо
цен), а еще ближе к срединному хребту в скв. 1 4  -  зона Globorotalia cerroa- 
zulensis (верхний эоцен). В скв. 1 9  средний и верхний эоцен и большая часть 
олигоцена представлены белым наннопланктонным мелом; только в верхнем 
олигоцене (зоны Globorotalia opima и Globigerina ciperoensis ) появляются бу
рые известковистые глины и глинистый мел. В скв. 1 4  весь верхний эоцен 
и олигоцен сложены белым наннопланктонным мелом.

К востоку от Срединно-Атлантического хребта палеоген также располагает
ся на базальтах -  сначала самой своей верхней частью (олигоцен, зона Globi* 
gerina ciperoensis в скв. 1 8 ) , а затем более древними слоями олигоцена 
(зона Globigerina sellii в скв. 1 7 ) .  Представлен олигоцен белым наннопланк
тонным мелом.

В Аргентинской впадине к югу от поднятия Риу-Гранди (скв. 3 5 8 )  к па
леогену относятся более глубоководные осадки, связанные постепенным пере
ходом с Маастрихтом. Палеоцен (включая датский ярус) сложен глинистым 
наннопланктонным мелом, в эоцене и олигоцене развиты аргиллиты и радиоля- 
риевые аргиллиты. Мощность палеогена достаточно велика -  около 4 5 0  м.

Аналогичные глубоководные бурые цеолитовые аргиллиты и глины и ради0" 
ляриевые глины распространены на севере Бразильской впадины (скв. 3 5 5 ) i 
мощность 2 3 5  м. Палеоцен отделен от Маастрихта размывом. Радиолярии У*®" 
зывают на присутствие нижнего эоцена (зоны 3uryella clinata и Phormocyr-
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tjs striata) и среднего эоцена (зоны Theocampe mongolfieri и Podocyrtis mit- 
га).^еРхний и почти весь олигоцен из разреза выпадают. Присутствует
лишь самая верхняя зона олигоцена Globigerina ciperoensis(пофораминиферам).

На склоне Северо-Бразильского хребта скв. 2 5  вскрыла детритусовые и 
водорослевые известняки, довольно условно отнесенные к олигоцену-нижнему
миоцену.

П алеогеновые отложения хребта С еара (ск в . 3 5 4 ) начинаю тся датским  яру
сом» согласно  залегаю щ им  на М аастрихте. Палеоцен, нижний, средний и в е р х - 
ний эоцен со сто ят  из глинистого нанно-фораминиферового и .наннопланктонного 
мела, в олигоцене чередую тся наннопланктонный мел и нанно-диатом овы е илы. 
Мощность около 3 5 0  м . Зональное расчленение основы вается на наннопланк- 
тоне и фораминиферах.

В центральной части поднятия Демерара (скв. 1 4 4 )  палеоцен (зона Globo
rotalia pseudomenardii) с четким несогласием располагается на породах ниж
него Маастрихта. Базальные слои содержат пере отложенную датскую микрофау
ну (зоны Globorotalia trinidadensis и Acarinina uncinata). И з-за пропуска 
при отборе керна вышележащие слои соответствуют уже среднему эоцену (зо 
ны Orbulinoides beckmanni и Truncorotaloides rohri). Они несогласно покрыв 
веются осадками олигоцена (зоны Globigerina tapuriensis, Globigerina s e l l i i , 
Globigerina ampliapertura) . Небольшая мощность палеогена ( 1 0 0  м) косвен
но подтверждает его неполноту и внутренние перерывы.

У северного края абиссальной равнины Демерара скв. 27  вскрыла глубоко
водные зеленовато-серые известковистые глины, бурые цеолитовые глины и 
радиоляриевые глины с наннопланктоном (зона Discoaster tani nodifer) и ра
диоляриями (зона Podocyrtis mitra) среднего эоцена. Интересно отметить, что 
по литологической и палеонтологической характеристике эти осадки близко на
поминают Океаническую формацию, обнажающуюся на соседнем острове Бар
бадос.

Аналогичные бурые глины и окремненные аргиллиты среднего эоцена с ра
диоляриями и наннопланктоном встречены на абиссальной равнине Нейрес к се
веро-востоку от Пуэрто-Рико (скв. 2 8 ) .

Сложно построен палеоген Карибского моря (скв. 2 9 , 3 1 , 1 4 6 , 1 4 9 , 1 5 0 ,  
151, 1 5 2 , 1 5 3 ) .

В центральной части Венесуэльской впадины (скв. 2 9 , 1 4 6 , 1 4 9 )  глинис
тые нанно-фораминиферовые илы, наннопланктонные глины и кремнистые гли
ны палеоцена (включая датский ярус) согласно залегают на Маастрихте. Сход
ные осадки развиты в нижнем эоцене. Средиий-верхний эоцен и олигоцен пред
ставлены радиоляриевыми глинами. Мощность палеогена 2 4 0  м. Разнообраз
ные радиолярии, наннопланктон и планктонные фораминиферы позволяют деталь
но расчленить осадки палеогена и сравнить зональные шкалы по этим группам 
микроорганизмов. Ближе к южному борту впадины нанно-фораминиферовый мел 
с кремнями и вулканическим пеплом, относящийся к палеоцену и нижнему эоце
ну» с размьюом залегает на сантоне и, в свою очередь, срезается миоценом.
В западной части Венесуэльской впадины (скв. 1 5 3 ) к палеогену принадле
жит толща нанно-фораминиферового мела и известняков с кремнями мощностью 
200 м. Редкий отбор керна позволяет лишь говорить о наличии датского яру
са (зона Globigerina eugubina), нижнего палеоцена (зона Globorotalia angula- 
ta), нижнего эоцена (зона Globorotalia formosa) и олигоцена (зоны Globige- 
ппа ampliapertura и Globorotalia kugleri s .s tr .) .

У западного края Венесуэльской впадины на хребте Беата (скв. 31 , 1 5 1 ) 
Разрез палеогена неполный: глины и глинистый наннопланктонный мел палеоце
не (зоны Globorotalia trinidadensis, Acarinina uncinata, Globorotalia angulata) 
несогласно залегают на сантоне и с размывом же покрываются аналогичными 
°садками олигоцена (зоны Globorotalia opima и Globigerina ciperoensis). Мощ
ность палеогена 5 5  м.

В Колумбийской впадине (скв. 1 5 2 )  датский ярус (зона Globigerina eugu- 
ьШа) залегает согласно на Маастрихте. И з-за редкого отбора керна в толще 
Нанно-фораминиферового мела установлен нижний палеоцен (зона Globorotalia
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angulata), верхний палеоцен (зона Globorotalia velascoensis) и нижний эоцен 
(зона Globorotalia subbotinae ). Мощность палеогена остается неизвестной.

В Мексиканском заливе палеоген вскрыт скв. 8 6 , 9 4 , 9 5 , 9 6  у подвод
ного уступа Кампече и во Флоридском проливе (скв. 97 ). Повсеместно палеоген 
отделен перерывом от верхнего мела:-датский ярус (зона Globorotalia trinidaden- 
s is )  залегает с размывом на альбе (скв. 9 4 ) , альб-сенсмане (скв. 8 6 ) , кам- 
пане (скв. 9 5 ); в скв. 9 7  сеноман перекрыт верхним эоценом (зона Globoro
talia cocoaensis). Палеоген представлен однообразными нанно-фораминиферовьь 
ми илами и мелом, разрезы его неполные, с рядом внутренних перерывов. В 
скв. 86  палеоцен состоит лишь из зон Globorotalia trinidadensis и Globorota
lia pseudomenardii, разделенных перерывом; нижний и средний эоцен отсутст
вуют, как и верхняя часть олигоцена. В скв. 9 4  из разреза выпадает большая 
часть среднего эоцена, в скв. 9 5  -  низы нижнего эоцена и верхняя часть 
среднего эоцена. Максимальная мощность палеогена достигает 3 6 0  м (скв. 
9 5 ) ,  минимальная опускается до 1 0 0  м (скв. 9 7 ) .

Весьма разнообразны особенности палеогеновых отложений в северо-запад
ной части Атлантического океана -  от Флориды до Лабрадорова моря.

В южной части Багамского плато (скв. 9 8 )  палеоген состоит из однообраз
ных нанно-фораминиферовых илов и мела мощностью свыше 1 4 0  м. Интервал 
в 3 5  м без отбора керна отделяет верхний палеоцен (зона Globorotalia velas
coensis ) от известняков кампана. Выше по планктонным фораминиферам уста
навливаются многие зоны всех подотделов эоцена и олигоцена. На плато Блейк 
(скв. 3 9 0 )  датский ярус (зона Globorotalia pseudobulloides) связан, очевид
но, с Маастрихтом постепенным переходом. Толща нанно- и нанно-фораминифе
ровых илов и мела мощностью 1 1 1  м подразделена на фораминиферовые зоны 
палеоцена, нижнего и среднего эоцена; для нижнего и среднего эоцена обыч
ны кремни. Зона Globorotalia lehneri (средний эоцен) непосредственно покры
вается четвертичными осадками. В ряде мест на плато Блейк-Багама палео
ген отсутствует (скв. 1 0 1 , 3 9 1 , 3 9 2 ) .

На западном (скв. 6 , 7 , 3 8 7 ) ,  восточном (скв. 3 8 6 )  и южном (скв. 417, 
4 1 8 )  склонах Бермудского поднятия палеоген представлен глубоководными 
осадками -  наннопланктонными мергелями, кремнистыми и радиоляриевыми ар
гиллитами и глинами. Иногда отложения приобретают характер турбид^тов. 
Верхнему эоцену и олигоцену в скв. 3 8 6  свойствен вулканогенный материал. 
Мощности палеогена в скв. 3 8 6  и 3 8 7  превышают 4 0 0  м. Планктонные фо- 
раминиферы встречаются на отдельных уровнях (нижний эоцен, олигоцен). Зо
нальное расчленение осуществляется с помощью радиолярий и наннопланктона. 
Установлены все подотделы палеоцена и эоцена и олигоцен. В скв. 3 8 6  на 
границе среднего и верхнего эоцена и внутри олигоцена отмечены местные 
размывы. Палеоцен залегает на Маастрихте (скв. 3 8 6 , 3 8 7 ) ,  но характер кон
такта точно не определен (во всяком случае, если имеется перерью, он неве
лик по продолжительности). Более вероятен перерью на юге поднятия (скв. 
4 1 7 ) ,  где палеоцен, очевидно, отсутствует. В палеогене здесь доминируют бу
рые цеолитовые глины и радиоляриевые илы.

На абиссальных равнинах к северо-западу и северо-востоку от Бермудско
го поднятия (скв. 8, 9, 1 0 , 3 8 4 , 3 8 5 )  к палеогену относятся бурые, цеоли
товые и окремненные глины, радиоляриевые илы и глины; в основании разреза 
иногда развиты глинистые наннопланктонные илы. Скудость органических остаТ" 
ков и эпизодический отбор керна не позволяют оценить стратиграфическую пол
ноту разрезов. Более мелководны осадки палеогена на хребте 0 J-аномалии' -  
глинистый наннопланктонный мед и илы с кремнями (скв. 3 8 4 ) .  Датский ярУс 
(зона Globorotalia pseudobulloides) согласно залегает на Маастрихте. Серия 
фора мин иферовых зон указывает на присутствие палеоцена, нижнего и средне
го эоцена; более высокие слои палеогена, очевидно, размыты. Мощность не 
превышает 1 5 0  м.

У подножия континентального склона 'к юго-востоку от Нью-Йорка (скв. 
1 0 5 , 1 0 6 )  палеоген сложен пестроцветными, бурыми, цеолитовыми и окреМ- 
ненными глинами. Его границы с мелом и неогеном намечаются приблизитеЛН"
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но, В верхней части континентального склона скв. 1 0 8  вскрыла окремненный 
нанно-фораминиферовый мел среднего эоцена (зоны G lobigerapsis kugleri, Glo- 
borotalia lehneri, Orbulinoides beckmanni).

На Нью-Фаундлендской банке (скв.. I l l )  к палеогену принадлежат цеолито- 
вые и окремненные глины с прослоями наннопланктонного мергеля; мощность 
35 м. Эта пачка с размывом залегает на Маастрихте и в основании содержит 
фораминиферы зоны Globorotalia formosa (нижний эоцен). Выше появляется 
наннопланктон среднего эоцена. Отложения этого возраста несогласно срезают
ся миоценом.

В Лабрадоровом море (скв. 1 1 2 )  выше базальтов располагается толща от
ложений палеогена мощностью около 4 2 0  м. К палеоцену и эоцену относятся 
наннопланктонные мергели; в олигоцене они замещаются алевритами и глинами 
с: диатомовыми, радиоляриями и спикулами губок. Зональное расчленение па
леогена этой умеренной области базируется на наннопланктоне.

В палеогене мы встречаемся с теми же карбонатными и глинистыми фаци
ями отложений, что и в верхнем мелу, но фация черных глин, обогащенных 
органическим материалом, полностью отсутствует. Вулканогенно-осад очные 
образования занимают ограниченные площади и, как правило, приурочены к ба
зальным частям разрезов. Специфическую фацию составляют песчанисто-глинис
тые осадки Норвежского моря с обильными кремневыми микроорганизмами 
(диатомовые, силикофлягелляты, радиолярии) при почти полном отсутствии из- 
Iесткового планктона.

Н е о г е н о в ы е  и ч е т в е р т и ч н ы е  о т л о ж е н и я
Неоген-четвертичные отложения развиты в пределах всей акватории Атлан

тического океана.
В полосе Срединно-Атлантического хребта они залегают на базальтах океа

нического фундамента, начинаясь нижним миоценом (скв. 1 5 ) , средним миоце
ном (скв. 1 1 , 3 9 6 ) ,  верхним миоценом (скв. 1 6 , 3 3 4 , 3 3 5 ) ,  нерасчлененным 
миоценом (скв. 3 4 2 ,  3 7 3 ) ,  плиоценом (скв. 1 1 4 , 3 3 2 , 3 3 3 , 3 9 5 ) .

С удалением от Срединно-Атлантического хребта неоген подстилается бо- 
дее древними осадками. В целом ряде разрезов переход от олигоцена к миоце
ну непрерывный (скв. 1 4 , 1 7 , 1 8 , 2 2 , 3 1 , 9 4 , 9 8 , 1 1 9 , 1 3 5 , 1 4 6 , 1 4 9 ,  
151, 1 5 3 , 3 3 8 , 3 4 5 , 3 4 8 , 3 5 4 , 3 5 5 , 3 5 7 , 3 6 0 , 3 6 2 , 3 6 3 , 3 6 6 , 3 6 9 ,  
398, 4 0 6 , 4 1 6 ) .  Однако в еще большем количестве разрезов неоген с раз
мывом перекрывает палеоген (скв. 1 3 , 2 0 , 2 1 , 2 9 , 8 6 , 95 , 9 6 , 9 7 , 1 1 1 ,  
112, 1 1 8 , 1 4 0 , 1 4 1 , 1 5 0 , 3 2 7 , 3 2 8 , 3 3 0 , 3 3 6 , 3 3 9 , 3 4 0 , 3 4 3 , 3 5 0 ,
356, 3 5 9 , 3 6 4 , 3 8 5 , 3 8 7 , 3 9 1 , 4 0 2 , 4 0 3 , 4 0 4 , 4 0 5 , 4 1 5 )  или даже мел
(скь. 2, 1 0 1 , 1 2 0 , 1 3 6 , 3 8 2 , 3 9 7 ) .  В глубоководных осадках с бедной мик— 
рофауной и флорой или в случае редкого отбора керна характер контакта нео- 
гена с подстилающими осадками остается неясным (скв. 4 , 5, 6 , 7 , 8 , 9, 10 , 
12, 1 9 , 2 5 , 2 7 , 2 8 , 9 9 , 1 0 0 , 1 0 5 , 1 0 6 , 1 0 8 , 1 1 6 , 1 1 7 , 1 3 7 , 1 3 8 ,1 5 2 ,  
329, 3 5 2 , 3 3 7 , 3 4 6 , 3 4 7 , 3 5 8 , 3 6 7 , 3 6 8 , 3 7 0 , 3 8 4 , 3 8 6 , 4 0 0 , 4 0 1 ,  
<17, 4 1 8 ) .

Многие скважины не вышли за пределы неоген-четвертичных отложений 
(скв. 1 , 3, 2 3 , 2 6 , 3 0 , 8 5 , 8 7 , 8 8 , 8 9 , 9 0 , 9 1 , 9 2 , 9 3 , 1 0 2 , 1 0 3 , 1 0 4 ,  
107, И З ,  1 1 5 , 1 2 1 , 1 2 2 , 1 2 3 , 1 2 4 , 1 2 5 , 1 2 6 , 1 2 9 , 1 3 0 , 1 3 1 , 1 3 2 ,
133 , 1 3 4 , 1 3 9 , 1 4 2 , 1 4 7 , 1 4 8 , 1 5 4 , 3 2 6 , 3 3 1 , 3 4 1 , 3 5 3 , 3 6 5 ,  3 7 1 ,
372 , 3 7 4 , 3 7 5 , 3 7 6 , 3 7 7 , 3 7 8 , 3 7 9 , 3 8 0 , 3 8 1 , 3 8 3 , 3 8 8 , 3 8 9 , 3 9 3 ,
394 , 3 9 9 ) .

В редких случаях неоген полностью уничтожен размывом и четвертичные 
°бразования залегают на осадках мела (скв. 3 9 2 )  или палеогена (скв. 1 4 4 ,  
361, 3 9 0 ) .

В Гренландском море (скв. 3 4 4 )  к плейстоцену, плиоцену и, возможно, 
верхнему миоцену относятся аргиллиты, песчаники и песчанистые глины гля- 
Циально-морского происхождения мощностью 3 7 7  м. Встречается бедный нан- 
н°Планктон, бентосные и планктонные фораминиферы ( Globi^erina pachyderma,
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G. atlanlica, G. bulloides,  G. quinqueloba, G. decoraperta, G. apertura). Крем
невый планктон практически отсутствует. Осадки располагаются на диабазах, 
габбро-диасазах и габбро, которые следует оценивать как силл или интрузию.

На плато Воринг неогеновые отложения подстилаются олигоценом (скв.338, 
3 3 9 ) ;  в скв. 3 4 0  перерыв отделяет четвертичные осадки от верхнего эоцена, 
а в скв. 3 4 3  -  средний миоцен от среднего эоцена. В скв. 3 4 2  миоцен рас
полагается на выступе базальтового фундамента. Неоген и плейстоцен пред
ставлены диатомовыми илами, диатомовыми глинами и песчанистыми глинами; 
характерен песчано-гравийный материал ледового разноса в плиоцен-плейсто- 
ценовой части разреза. Редки прослои наннопланктонных илов и вулканических 
пеплов. В скв. 3 4 1  мощность осадков верхнего миоцена-плейстоцена дости
гает 4 5 6  м. Основой стратиграфического расчленения неоген-четвертичных 
отложений является планктон с кремневым скелетом -  диатомовые, силикофля- 
гелляты, радиолярии.

В Лофотенской впадине (скв. 3 4 5 )  глины и кремнистые илы нижнего мио
цена отделены перерывом от покрывающих гляциально-морских песчанистых 
глин и органогенных илов (фораминиферы, наннопланктон, радиолярии, диатомо
вые, силикофлягелляты, динофлягелляты) плиоцена и плейстоцена. Мощность 
неоген-четвертичных отложений не превышает 1 0 0  м.

На севере хребта Ян-Майен (скв. 3 4 6 )  глины и кремнистые илы нижнего 
и среднего миоцена связаны, очевидно, с олигоценом постепенным переходом, 
несогласно покрываясь песчанистыми глинами, вулканическими пеплами и крем
нистыми илами плио-плейстоцена. Общая мощность не более 7 0 - 8 0  м. В скв. 
3 4 9  неоген, вероятно, отсутствует и глины, песчанистые глины и вулканичес
кие пеплы плейстоцена перекрывают олигоцен. На юге хребта (скв. 3 5 0 )  пес
чанистые глины с тонкими прослойками нанно-фораминиферовых илов, относя
щиеся к плейстоцену, плиоцену и среднему миоцену, несогласно залегают на 
олигоцене; мощность около 7 0  м.

Прекрасно развиты неоген и плейстоцен на Исландском плато (скв, 3 4 8 )  -  моин 
ная толща ( 4 4 6  м) глин, аргиллитов, песчанистых глин, диатомовых илов и нанноплаш- 
гонныхглин; в плейстоцене появляются вулканические пеплы. Различные планктон
ные микроорганизмы и бентосные фораминиферы позволяют выделить все подот*- 
делы миоцена и установить перерыв между верхним миоценом и плиоценом.

В Норвежской впадине (скв. 3 3 7 )  глины, песчанистые глины и наннопланк- 
тонные илы плейстоцена и плиоцена (мощность 4 7  м) отделены интервалом 
без отбора керна от олигоцена.

К востоку от Исландии на Фарерско- Исландском хребте (скв. 3 3 6 , 3 5 2 )  
миоцен не установлен и глины, песчанистые глины, пески и алевриты плиоцена 
и плейстоцена залегают на олигоцене; мощность плио-плейстоцена в скв. 33 6  
составляет 1 6 9  м.

Южнее Исландии на восточном склоне хребта Рейкьянес (скв. 1 1 4 )  базаль
ты фундамента покрываются глауконитовыми песчанистыми косослоистыми гли
нами и известковистыми глинами нижнего плиоцена. Выше следуют глины с 
прослоями наннопланктонных илов верхнего плиоцена и плейстоцена; в них 
появляется материал ледового разноса. Мощность достигает 6 2 0  м. Восточнее 
хребта Рейкьянес в четвертичных глинах, песках и алевритах хорошо выражен 
вулканический материал; мощность 2 2 7  м (скв. 1 1 5 ) .

На плато Рокколл (скв. 1 1 6 , 1 1 7 )  весь неоген и плейстоцен сложены най- 
но-фораминиферовыми илами с радиоляриями, причем в скв. 1 1 6  мощность 
достигает 7 0 0  м. Переход от олигоцена к миоцену, очевидно, постепенный. 
Хорошо выделяются зоны по наннопланктону. Видовой состав планктонных фо~ § 
раминифер обедненный, но позволяющий установить ряд зон нижнего (Globigen01' 
ta d issim ilis, Globigerinita stainforthi, Globigerinatella insueta, Praeorbulina glomer0' 
sa) и среднего (Orbulina suturalis — Globorotalia peripheroronda, Globorotalia perip- 
heroacuta, Globigerina nepenthes — Globorotalia siakensis) миоцена. Более скуД' 
ны фораминиферы в верхнем миоцене и плейстоцене.

В Бискайском заливе литологический облик неогена и плейстоцена, равн о  
как и соотношения с подстилающими отложениями, неодинаковы в разных рей**
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о н а х  залива. В скв. 1 1 9  и 4 0 0  неоген и плейстоцен представлены нанно-фо- 
раминиферовыми илами, мелом и глинами; мощность в скв. 1 1 9  около 3 0 0  м. 
Нижний миоцен залегает согласно (или почти согласно) на олигоцене. В скв. 
400 прослеживается почти вся серия фораминиферовых зон неогена и плейсто
цена. В скв. 1 1 8  к неогену и плейстоцену относится мощная толща ( 6 9 0  м) 
песчано-глинисто-известковых турбидитов, несогласно перекрывающих средний 
э о ц е н .  Радиолярии, наннопланктон и планктонные фораминиферы указывают на 
присутствие всех подотделов миоцена, плиоцена и плейстоцена.

Прекрасный разрез неогена и плейстоцена мощностью 5Q0 м вскрыт скв. 
398 южнее банки Галисия. Соотношение с олигоценом близко к нормальному.
В нижнем миоцене развиты нанно-фораминиферово-диатомовые илы; в среднем 
миоцене -  глинистые нанно-фораминиферовые илы и мел; выше следуют белые 
нанно-фораминиферовые илы. Обилие микрофауны и флоры обеспечивает деталь
ное зональное расчленение разреза по разным группам микроорганизмов.

В Средиземном море основная масса скважин вскрыла плиоцен-четвертич
ные отложения, расположенные над эвапоритовой толщей мессинскрго яруса 
(верхний миоцен). Однако на некоторых поднятиях пройдены и более древние, 
доэвапоритовые образования миоцена. Для расчленения неогена используется 
фораминиферовая шкала, несколько отличная от океанической.

На поднятии Менорка (скв. 3 7 2 )  нижний и средний миоцен представлен 
мергелями и известковистыми глинами с фораминиферами зон Globigerinita 
dissimilis — Globigerinoides altiaperturus, G lobigerinoides trilobus, Praeor- 
bulina glomerosa (нижний миоцен), Globorotalia peripheroronda, Globorotalia 
mayeri, Globorotalia menardii (средний миоцен). Выше следуют гипсы, доло- 
митизированные мергели и глины со скудной микрофауной зоны Globorotalia 
plesiotumida (верхний миоцен). Заканчивается разрез глинами и мергелями 
плиоцена и плейстоцена. Общая мощность 8 8 5  м.

Сходное строение имеют неоген-четвертичные отложения (мощность 8 2 1  м) 
на поднятии Флоренс западнее Кипра (скв. 3 7 5 , 3 7 6 ) .  Осадки нижнего и 
среднего миоцена имеют характер мергельно-глинистых турбидитов и содержат 
прослои сапропелей. Последние свойственны также плиоцену и плейстоцену. 
Эвапоритовая формация мессинского яруса состоит из чередования гипса, соли, 
доломит из ированных мергелей, наннопланктонных глин.

В Средиземноморском хребте (скв. 3 7 7 )  к нижнему миоцену относится 
толща флишеподобного чередования алевролитов, песчаников, аргиллитов; они 
сменяются мергелями среднего миоцена. Выше несогласно располагается плей
стоцен. Подобное соотношение плейстоцена и среднего миоцена наблюдается 
также в скв. 1 2 6 .

Мергели с фораминиферами среднего миоцена (зоны Orbuliria suturalis— 
Globorotalia peripheroronda и Globigerina nepenthes—Globorotalia siakensis) 
в желобе Страбо (скв. 1 2 9 ) ,  скорее всего, представляют блок в более моло
дых осадках.

Мергели, известковистые и песчанистые глины плиоцена и плейстоцена вск
рыты во многих районах Средиземного моря -  впадины Альборан (скв. 1 2 1 ) ,  
Валенсия (скв. 1 2 2 ) ,  Южно-Балеарская (скв. 3 7 1 ) ,  Тирренская (скв. 3 7 3 ) ,  
Критская (скв. 3 7 8 ) ,  поднятия Валенсия (скв. 1 2 3 ) ,  Балеарское (скв. 1 2 4 ) ,  
Тирренское (скв. 1 3 2 ) ,  Ионическое море (скв. 1 2 5 , 3 7 4 ) ,  склон Сардинии 
* скв, 1 3 3 , 1 3 4 ) ,  достигая 3 0 0 - 5 0 0  м мощности. По фораминиферам плиоцен 
п°Дразделяется на местные зоны Globorotalia margaritae margaritae, Globoro- 

margaritae evoluta, Sphaeroidinellopsis subdehiscens, Globigerinoides 
bbquus extremus, Globorotalia in f la ta , хорошо сопоставляемые с зональны- 

Ми подразделениями океанической шкалы. Плиоцен неизменно подстилается эва- 
п°Ритовой формацией мессинского яруса -  чередованием ангидритов, солей, до
гматизированных мергелей, известняков и глин со скудной фауной и флорой.

скв. 1 3 2  среди отложений мессинского яруса отмечены строматолиты. В 
С1ев« 3 7 3  плиоцен располагается на базальтах.

Скв. 1 3 1  вскрыла 2 7 2  м четвертичных терригенных осадков конуса выно-
^ила. В скв. 1 3 0  мощность четвертичных отложений еще большая ( 5 6 3  м),
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Они представляют собой турбидиты абиссальной равнины, в настоящее время 
отделенные от конуса выноса Нила поднятой частью Средиземноморского 
хребта.

Западнее Гибралтарского пролива на банке Горринг (скв. 1 2 0 )  нанно-фора- 
миниферовые илы нижнего миоцена несогласно располагаются на породах альба; 
также с перерывом они сменяются фораминиферовыми илами плиоцена и плейс
тоцена. Мощность неогена и плейстоцена 1 2 0  м. На абиссальной равнине Хорс  ̂
шу (скв. 1 3 5 )  олигоцен и неоген связаны постепенным переходом. К неогену 
и плейстоцену относится толща глубоководных наннопланктонных илов с бедны
ми фораминиферами; мощность 3 1 5  м. В разрезе установлены все подотделы 
миоцена, плиоцен и плейстоцен. Севернее острова Мадейра неоген и плейсто
цен представлены аналогичными наннопланктонными илами мощностью 2 5 3  м, 
но нижний миоцен несогласно залегает на породах сантона.

В Марокканской впадине (скв. 3 7 0 , 4 1 6 )  миоцену соответствует толща 
глинисто-алевритово-песчаных турбидитов с прослоями наннопланктонных илов; 
последние преобладают в плиоцене и плейстоцене. Мощность свыше 3 0 0  м. 
Переход от олигоцена к нижнему миоцену здесь постепенный. На континенталь
ном склоне Марокко (скв. 4 1 5 )  между нижним миоценом и нижним эоценом 
фиксируется перерыв. Глинистые наннопланктонные илы и мел миоцена, плио
цена и плейстоцена достигают 3 0 0  м мощности, содержат богатые ассоциаг ии 
микрофауны и микрофлоры и не имеют сколько-нибудь заметных пробелов в 
стратиграфической последовательности.

Весьма изменчиво строение неогеновых отложений на континентальном скло
не Испанской Сахары против мыса Бохадор. В скв. 3 6 9  нанно-фораминиферо- 
вые илы неогена мощностью 1 6 5  м согласно сменяют верхний олигоиен. Фо- 
раминиферовая шкала указывает на постоянство пелагического осадконакопле- 
ния -  отсутствует лишь зона Globigerinatella insueta в нижнем миоцене, 
зоны Globorotalia miocenica и Globorotalia to saensis  в плиоцене и низы плей
стоцена. Но в соседней скв. 3 9 7  неоген располагается на аргиллитах готери- 
ва. Нижний и средний миоцен представлены турбидитами с вулканогенным ма
териалом, в верхнем миоцене, плиоцене и плейстоцене развиты наннопланктон
ные илы и мел. Мощность неогена и плейстоцена достигает здесь огромной 
величины -  1 3 0 0  м.

У подножия (скв. 1 4 0 )  и в средней части (скв. 1 3 0 )  континентальногоскло- 
на западнее мыса Бланк неоген и плейстоцен также отличаются значительной 
мощностью ( 6 6 5  м в скв. 1 3 9 ) .  К нижнему миоцену принадлежат нанно-диа- 
томовые илы; более высокие горизонты миоцена, плиоцен и плейсто
цен .состоят из наннопланктонных илов и мела, но среди них неред
ки пачки турбидитов.

На абиссальной равнине к северу от Островов Зеленого Мыса (скв. 12 , 
1 3 7 , 1 3 8 )  неоген и плейстоцен входят в состав маломощной толщи бурых и 
цеолитовых глин. Положение границы с палеогеном неясно, а стратификация 
осадков этого возраста связана с большими трудностями.

Своеобразно строение неогена на поднятии Островов Зеленого Мыса (скв. 
1 4 1 , 3 6 8 )  -  осадки нижней части разреза более глубоководны по сравнению 
с верхними горизонтами. В базальных слоях нижнего миоцена (скв. 3 6 8 )  гли
ны содержат^лишь ядра планктонных фораминифер; выше в известковистых гли
нах сохранились наиболее резистентные виды; наннопланктонный мел среднего 
миоцена характеризуется обедненным по видовому составу комплексом форами* 
нифер; в верхнем миоцене, плиоцене и плейстоцене развиты обычные богатые 
ассоциации фораминифер. В четвертичных отложениях прекрасно выделяются все
пойзоны: Globorotalia crassaform is viola, • Globorotalia crassaform is hessi, Glo- 
'bigerina calida calida, Globigerina bermudezi, Globorotalia fim briata. Мощ
ность неогена и плейстоцена 2 3 0  м. Указанный ход изменения осадков по Р*3 
резу связан с «положительными тектоническими движениями поднятия Остров^ 
Зеленого Мыса. В скв. 1 4 1  нормальные комплексы планктонных фораминифер 
типичны только для плиоцена, г .е . даже в верхнемиоценовое время дно океан* 
находилось лишь немногим выше уровня карбонатной компенсации.
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Во впадине Островов Зеленого Мыса (скв. 3 6 7 )  песчано-глинистые турби- 
диты неогена и плейстоцена мощностью около 2 5 0  м залегают, очевидно, не
согласно на палеогене (нижний миоцен не установлен).

Великолепный разрез неогеновых и четвертичных отложений приурочен к 
поднятию Сьерра-Леоне (скв. 3 6 6 ) .  Нанно- и нанно-фораминиферовые илы и 
мел мощностью 2 3 0  м согласно сменяют олигоцен и демонстрируют почти всю 
серию фора мин иферовых зон с богатыми тропическими ассоциациями видов. В 
связи с небольшими перерьюами из разреза выпадают зоны Praeorbulina glo- 
merosa и Orbulina su tu ra lis— Globorotalia peripheroronda на границе нижнего 
и среднего миоцена, зоны Sphaeroidinellopsis subdehiscens—Globigerina druryi,
Globigerinp nepenthes^ — Globorotalia s iak en sis , Globorotalia continuosa 
на границе среднего и верхнего миоцена.

На абиссальной равнине между поднятием Сьерра-Леоне и континентом 
Африки светло-бурые глины нижнего миоцена с радиоляриями и наннопланкто- 
ном несогласно расп о латаются на среднем эоцене (скв. 1 3 ) .  Они сменяются 
бурыми цеолитовыми глинами, лишенными органических остатков. Заканчивает
ся разрез бурыми глинами с тонкими прослойками нанно-фораминиферовых 
илов; в них установлены все фораминиферовые зоны плиоцена (G loborotalia 
margaritae evoluta, G loborotalia miocenica, Globorotalia to s a e n s is ) .  Мощ
ность неогена 1 2 5  м.

В Ангольской впадине (скв. 3 6 4 )  нижний миоцен (зона Globigerinoides 
primordius—Globorotalia kug le ri) отделен от олигоцена перерывом. К неоге
ну и плейстоцену относится толща радиоляриевых и известковистых глин и 
наннопланктонных илов мощностью около 1 5 0  м. В этих осадках выделены 
нижДий и средний миоцен, плиоцен и плейстоцен. В скв. 3 6 5  к неогену при
надлежат глубоководные глины с агглютинированными фораминиферами и пали- 
нокомплексами: здесь же встречается масса переотложенной палеогеновой и 
меловой микрофауны и флоры. Глины заполняют каньон среди нижнемеловых 
солей.

На северном склоне Китового хребта (скв. 3 6 3 )  от позднего кайнозоя сох
ранилось лишь 4 0  м нанно-фораминиферовых илов нижнего и среднего миоцена, 
согласно сменяющих верхний олигоцен. Южный склон этого хребта (скв. 3 6 2 )  
демонстрирует полный разрез осадков неогена и плейстоцена мощностью 7 9 0  м. 
Контакт с верхним олигоценом (зона Globigerina ciperoensis) нормальный. 
Нижний миоцен и низы среднего миоцена сложены нанно- и нанно-фораминифе- 
ровым мелом с обычной серией фораминиферовых зон.. В верхней части сред
него миоцена, верхнем миоцене, плиоцене и плейстоцене развиты диатомово- 
нанно-фораминиферовые илы. Планктонные фораминиферы обеспечивают зональ
ное расчленение, но видовой состав их становится обедненным за счет влия
ния антарктических водных масс. В юго-западной части Китового хребта (скв. 
359) нанно-фораминиферовые илы верхнего миоцена и нижнего плиоцена (зона 
Globorotalia margaritae evoluta) несогласно залегают на верхнем эоцене. В 
свою очередь, они с размывом покрываются плейстоценом (зона Globorotalia 
truncatulinoides) . Мощность около 4 0  м.

К югу от континента Африки во впадине Кейна (скв. 3 6 0 )  неоген пред
ставлен монотонной толщей наннопланктонных илов и мела мощностью 4 1 2  м. 
Они согласно подстилаются олигоценом. Несмотря на эпизодический отбор кер
на» установлены многие фораминиферовые зоны нижнего, среднего и верхнего 
Миоцена и зона G loborotalia margaritae evoluta нижнего плиоцена. Выше отбо
ре керна вообще не было.

В полосе Срединно-Атлантического хребта неогеновые и четвертичные отло
жения вскрыты скважинами на всем протяжении этой структуры.

В Южной Атлантике на восточном склоне хребта (скв. 1 7 , 1 8 )  переход от - 
°лигоцена к миоцену постепенный. Неоген и плейстоцен представлены нанно- 
Паанктонными илами мощностью до 1 7 0  м; иногда илы становятся глинисты
ми. Отбор керна шел с большими пропусками. Прекрасно прослеживаются фо- 
^Миниферовые зоны нижнего миоцена. В скв. 1 7  нижний миоцен с размывом 
п°Крывается плиоценом и общая мощность неоген-четвертичных отложений по
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нижается до 5 2  м. На противоположном склоне хребта ближе к осевой части 
на базальтах залегает верхний миоцен (зона G loborotalia continuosa, скв. 16)  ̂
а с удалением от нее -  нижний миоцен (зона Globigerinita d is s im ilis , скв. 
1 5 ) .  Неоген и плейстоцен сложены нанно-фораминиферовыми илами мощностью 
до 1 7 5  м (в скв. 1 6 ) .  Разрезы непрерывны, в них наблюдается обычная пос- 
ледовательность фораминиферовых зон.

В районе разлома Вима (скв. 2 6 , 3 5 3 )  скважины не вышли из плейстоцен 
на, вскрыв мощную (до 5 0 0  м) толщу песчано-глинисто-алевритовых турбиди* 
тов с обломками базальтов. По своему происхождению терригенный материал 
связан с конусом выноса Амазонки.

Южнее зоны разлома Кейн на западном склоне Срединно-Атлантического 
хребта базальты покрываются нанно-фораминиферовыми илами плиоцена и плей
стоцена мощностью 9 3  м (скв. 3 9 5 ) .  На восточном склоне (скв. 3 9 6 )  выше 
базальтов залегает пласт глин и нанно-фораминиферовых илов (мощностью 
4 ,5  м) с фораминиферами зоны Globorotalia fohsi fohsi (средний миоцен). 
Выше с размывом располагаются нанно-фораминиферовые илы плиоцена и плей
стоцена; мощность 1 2 0  м. Осадки содержат много пере отложенных форамини- 
фер, представляя собой карбонатные турбидиты.

Севернее разлома на западном склоне Срединно-Атлантического хребта (скв. 
1 1 ) базальты покрываются наннопланктонными илами среднего миоцена (зона 
G loborotalia fohsi lo b a ta ) .  Выше следуют аналогичные осадки верхнего мио
цена, плиоцена и плейстоцена. Мощность 2 8 4  м.

Серией скважин неогеновые и плейстоценовые отложения вскрыты на запад
ном склоне хребта к юго-западу от Азорских островов. В скв. 3 3 2  выше ба
зальтов следуют нанно-фораминиферовые илы плиоцена и плейстоцена мощно
стью 1 0 4  м; самые древние слои относятся к зоне Globorotalia m iocenica. 
Аналогичен разрез в соседней скв. 3 3 3 , где мощность найно-фораминиферо- 
вых илов достигает 2 2 2  м. Однако не исключено, что базальные слои имеют 
здесь несколько более древний возраст (зона Globorotalia margaritae evolu- 
ta, нижний плиоцен). Западнее, в скв. 3 3 4  базальты сменяются нанно-фора
миниферовыми илами верхнего миоцена, плиоцена и плейстоцена мощностью 
2 6 0  м. Базальные слои относятся к зоне Globorotalia con tinuosa. Наконец, 
в самой западной из скважин, (скв. 3 3 5 )  над базальтами располагаются нан
но-фораминиферовые илы среднего и верхнего миоцена, плиоцена и плейстоце
на мощностью 4 5 5  м. Базальные слои принадлежат к зоне Globigerina nepen
thes — Globorotalia siak en sis  (верхи среднего миоцена).

Вдоль континентов Южной и Северной Америки неогеновые и плейстоцено
вые отложения вскрыты скважинами на всем протяжении Атлантического оке
ана -  от Фолклендского плато до Лабрадорового моря.

На Фолклендском плато позднекайнозойские отложения наиболее полно вы
ражены в скв. 3 2 9 .  Диатомово-наннопланктонный мел нижнего и среднего 
миоцена отделен от олигоцена перерывом. В верхнем миоцене развиты диато  ̂
мовые и нанно-диатомовые илы. Плиоцен достоверно не установлен. Плейстоцен сло
жен кремнистыми илами и песчанистыми глинами. Общая мощность составляет 380М< 
Стратиграфическое расчленение осадков базируется на диатомовых, радиоляриях» 
силикофлягеллятах и отчасти наннопланктоне. Обедненные комплексы планктон* 
ных фораминифер встречены в нижнем миоцене, верхнем миоцене (зона Globo* 
ro talia  a co staen sis)  и плейстоцене (зона G loborotalia truncatu lino ides) . ®
скв. 3 2 8  к миоцену, плиоцену и плейстоцену относится маломощная ( 4 0  м) 
пачка кремнистых илов и бурых цеолитовых глин, располагающаяся несогласН0 

на олигоцене, с рядом внутренних перерывов. В скв. 3 2 7  и 3 2 8  неоген, оче" 
видно, отсутствует и четвертичные диатомовые илы, цеолитовые и диатомовЫ6 

глины залегают на породах эоцена (скв. 3 2 7 )  или верхнего мела (скв. 3 30)*
На плато Сан-Паулу (скв. 3 5 6 )  разрез неогена сокращенный. Нанно-фор0" 

миниферовые илы нижнего миоцена (зоны Globigerinoides primordius — Globoro' 
ta lia  kugleri и G lobigerinita d iss im ilis)  несогласно располагаются на среЯ" 
нем эоцене, а выше них следуют аналогичные илы плиоцена (зона Globorota
lia  miocenica) и плейстоцена.
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Сильно изменчиво строение неоген-четвертичных отложений на возвышеннос
ти Риу-Гранди. В скв. 3 5 7  разрез непрерывен. Нанно-фораминиферовый мел 
ниж него и среднего миоцена и более мягкие илы верхнего миоцена, плиоцена 
и плейстоцена имеют мощность 1 7 0  м и связаны с олигоценом постепенным перехо
дом. Отсутствие в нижнем и среднем миоцене нескольких фораминиферовых зон 
явно связано с пропусками в отборе керна. Согласное залегание миоцена и 
олигоцена наблюдается и в соседней скв. 2 2 . Однако от миоцена здесь сохра
нились лишь зоны Globigerinoides primordius—Globorotalia kugleri и Globige- 
rinita d issim ilis (аквитанский ярус), а выше с размьвом следуют нанноплан- 
ктонные илы верхнего плиоцена (зона Globorotalia tosaensis ) и плейстоцена.
В скв. 21  весь миоцен уничтожен размывом -  в 1 0  м (керна нет) выше по
род среднего эоцена залегают нанно-фораминиферовые илы плиоцена и плейс
тоцена мощностью 3 0  м.

В Аргентинской впадине (скв. 3 5 8 , 3 3 1 )  развиты радиоляриево-нанноплан- 
ктонные аргиллиты в миоцене и диатомово-радиоляриевые илы в плиоцене и 
плейстоцене. Мощность их достигает 3 5 0  м.

На юге Бразильской впадины (скв. 1 4 )  к нижнему миоцену принадлежит 
десятиметровая пачка бурого глинистого наннопланктонного мела и цеолитовых 
известковистых глин (зоны Globigerinoides primordius — Globorotalia kugleri, 
Globigerinita d issim ilis — Globigerinita sta in fo rth i, переходные слои от 
зоны G lobigerinatella insueta к зоне Praeorbulina glomerosa). Они согласно 
подстилаются олигоценом. Более высокие слои неогена в этом районе размы
ты. В скв. 1 9  верхний олигоцен сменяется бурыми и красными цеолитовыми 
глинами (мощность 2 5  м), в кровле которых найдены четвертичные форамини- 
феры (зона Globorotalia truncatu lino ides). Очевидно, часть глин принадлежит 
к неогену. В скв. 2 0  верхний олигоцен непосредственно перекрыт плейсто
ценом.

На севере Бразильской впадины неогену и плейстоцену соответствует тол
ща глубоководных турбидитов и бурых глин мощностью 1 7 0  м. Переход от 
олигоцена к миоцену постепенный,, но большая часть нижнего миоцена из раз
реза выпадает. Бедные комплексы планктонных фораминифер и наннопланктона 
свойственны среднему, верхнему миоцену, плиоцену и плейстоцену.

Аналогичные глубоководные турбидиты, глинистые нанно-илы и цеолитовые 
глины типичны для неогена и плейстоцена абиссальной равнины Пернамбуко 
(скв. 2 3 , 2 4 ) .  Мощность их превышает 2 0 0  м. Планктонные фораминиферы 
доказывают присутствие нижнего миоцена (зона Globigerinoides primordius — 
Globorotalia k u g le ri), верхнего миоцена (зона Globorotalia acostaensis), пли
оцена и плейстоцена.

На склоне Северо-Бразильского хребта (скв. 2 5 )  неоген и плейстоцен пред
ставлены нанно-фораминиферовыми илами мощностью около 6 0  м. Вопрос о 
стратиграфической полноте нижне-среднемиоценовой части разреза неясен. В 
Верхнем миоцене, плиоцене и плейстоцене выделяется вся серия фораминифе
ровых зон.

Абиссальная равнина Сеара (скв. 1 4 2 )  характеризуется развитием глинис
тых наннопланктонных илов неогена, алевритов, песков и глин позднего плиоце
на и плейстоцена; мощность 6 0 9  м. Нижний миоцен развит в полном объеме 
1°т наннопланктонной зоны Triquetrorhabdulus carinatus до фораминиферовой 
воны Praeorbulina g lom erosa). От среднего миоцена сохранилась нижняя часть 
(в связи с размывом). В верхнем миоцене, плиоцене и плейстоцене наблюда
ется почти все фораминиферовые зоны.

На хребте Сеара (скв. 3 5 4 )  контакт олигоцена и миоцена нормальный. 
Нижний миоцен сложен нанно-фораминиферовым мелом. Выше фиксируется раз
рыв. Средний и верхний миоцен с о с т о и т  и з  г л и н и с т ы х  наннопланктонных илов, 
к°торые в плейстоцене замещаются наннопланктонными глинами. Мощность 
400  м.

У северного края абиссальной равнины Демерара (скв. 2 7 )  развита мощная 
бурых глин. Ее верхняя часть имеет неогеновый возраст -  на глубине 

м встречены планктонные фораминиферы зоны Globigerinoides primordius —
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G loborotalia kugleri (базальные слои миоцена). Однако выше органические 
остатки в глинах отсутствуют. На глубине 3 6 9  м глины содержат верхнеоли- 
гоценовый наннопланктон. Аналогичные немые бурые глины, часть которых 
может принадлежать неогену, установлены при бурении на абиссальной равни
не Нейрес (скв. 2 8 ) .

Достаточно детально изучена стратиграфия позднекайнозойских отложений 
в Карибском море.

На хребте Эйвис, отделяющем впадину Гренады от Венесуэльской, контакт 
неогена с более древними образованиями не вскрыт (скв. 3 0 , 1 4 8 ) .  Разрез 
начинается верхней частью нижнего миоцена (зона Praeorbulina glomerosaj. 
Отложения этого возраста совместно со средне- и верхнемиоценовыми входят 
в состав толщи глинистых нанно-фораминиферовых илов. Плиоцен и плейстоцен 
состоят из нанно-фораминиферовых глин. В плейстоцене отмечены прослои 
вулканических пеплов (вулканическая активность Малых Антилл). Мощность 
в скв. 3 0  составляет 4 3 0  м.

Впадина Кариако, расположенная на континентальном шельфе Венесуэлы, вы
полнена известковистыми глинами плейстоцена и голоцена с высоким содержа
нием органического вещества; мощность 1 9 8  м. По планктонным фораминифе- 
рам выделяются подзоны Globorotalia crassaform is h ess i, Globigerina calida cali- 
da, Globigerina bermudezi, Globorotalia fimbriata.

В центральной части Венесуэльской впадины разрез неогеновых и четвер
тичных отложений непрерьюен (скв. 1 4 6 / 1 4 9 ) .  Они связаны постепенным пе
реходом с верхним олигоценом и представлены нанно-фораминиферовым мелом 
и мергелями мощностью 2 0 0  м. На основании богатых тропических ассоциа
ций планктонных фораминифер выделяются почти все зоны миоцена и плиоцена, 
а также подзоны плейстоцена и голоцена. Южнее нижний миоцен несогласно 
залегает на среднем (скв. 2 9 )  или нижнем (скв. 1 5 0 )  эоцене. Среди осадков 
здесь преобладают нанно-фораминиферовые глины и цеолитовые глины с вулка
ническим пеплом, но непрерывность разрезов сохраняется. Мощной ( 4 1 5  м) 
толщей нанно-фораминиферового мела, мергелей и глин представлен неоген в 
юго-западной части Венесуэльской впадины (скв. 1 5 3 ) ,  согласно залегающий 
на верхнем олигоцене. Эпизодический отбор керна позволил тем не менее ус
тановить все подотделы миоцена и плиоцен. Аналогичны разрезы неогена и 
плейстоцена у западной периферии Венесуэльской впадины (хребет Беата), где 
мощность осадков превышает 3 0 0  м (скв. 3 1 , 1 5 1 ) .  Нанно-фораминиферовые 
илы и мел с богатейшей микрофауной и флорой подразделены на зоны по раз
личным группам микроорганизмов.

В западной части Колумбийской впадины (скв. 1 5 4 )  разрез начинается 
вулканогенными песками, алевролитами и глинами верхнего миоцена (зона Glo
borotalia acostaensis ). Выше следуют нанно-фораминиферовые илы и гли
ны верхнего миоцена, плиоцена и плейстоцена с богатейшими комплексами 
планктонных фораминифер. Мощность 2 7 8  м.

В Мексиканском заливе бурение проводилось на равнине Сигсби, у подвод1, 
ного уступа Кампече и во Флоридском заливе.

На севере равнины Сигсби у шельфового уступа скв. 1  вскрыла толшу л60" 
чанистых и алевритовых глин плейстоцена мощностью 7 7 1  м. Аналогичные 
осадки плейстоцена пройдены и соседней скв. 9 2 .

В центральной части равнины Сигсби (скв. 9 0 , 9 1 )  неоген и плейстоцен 
сложены песками, глинами, алевролитами, глинистыми нанно-фораминиферовЫ' 
ми илами. Осадки нередко имеют характер турбидитов. Мощность в скв. 91 
достигает 9 0 0  м. Самые древние слои относятся к зоне Globorotalia peripbe' 
roacuta (средний миоцен). Выше наблюдается вся серия фораминиферовЫ* 
зон среднего и верхнего миоцена, плиоцена и плейстоцена.

В области соляных куполов равнины Сигсби бурением на межкупольных 
странетвах пройдены пестрые в литологическом отношении толщи нанноплаН** i 
тонных глин и мергелей, песчаников, алевролитов и глин (скв. 3 , 8 7 , 8 8 , 
Максимальная мощность достигает 7 0 0  м (скв, 8 7 ) ,  Самые древние осаД*0 

имеют среднемиоценовый возраст (зона Globorotalia fohsi lobata). Форами^0"
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феровые зоны указывают на непрерывность разрезов. На соляном куполе Ч ел. 
лецджер наннопланктонные илы и глины верхнего миоцена, плиоцена и плейсто
цена (мощность 1 3 5  м) несогласно располагаются на известняках, гипсах и 
сере юрско-мелового возраста. Последние образуют кепрок соляного штока.

Очень непостоянно строение неогеновых и плейстоценовых отложений вдоль 
уступа Кампече. Скв. 8 5  не вышла за пределы плейстоцена, причем модность 
глин и алевритов с наннопланктоном и фораминиферами составляет 3 0 0  м. В 
скв. 8 6  глинистые нанно-фораминиферовые илы мощностью 3 3 0  м, охваты
вающие плиоцен и плейстоцен, несогласно перекрывают олигоцен. В скв. 9 4  
нанно-фораминиферовые илы неогена и плейстоцена (мощность 3 2 5  м) связа
ны с олигоценом постепенным переходом. Однако внутри этой толщи имеются 
два крупных перерыва, с которыми связано отсутствие среднего и верхнего 
миоцена, верхнего плиоцена-нижнего плейстоцена. В скв. 9 5  олигоцен с раз
мывом покрывается нанно-фораминиферовыми илами позднего плейстоцена (под
зона Globigerina calida calida) мощностью 5 0  м; в скв. 9 6  выше олигоцена сле
дуют глины верхнего плиоцена (зона Globorotalia tosaensis) мощностью 
134 м.

Во Флоридском проливе, разделяющем карбонатные платформы Флориды и 
Кампече-Юкатана, нанно-фораминиферовые илы верхнего миоцена, плиоцена и 
плейстоцена с крупным перерывом залегают на палеогене; мощность 1 9 0  м 
(скв. 9 7 ) .

В северо-западном секторе Атлантического океана развиты две фации позд
некайнозойских осадков -  относительно мелководные карбонатные илы на пла
то Блейк-Багама и глубоководные глины на абиссальных равнинах вдоль кон
тинента Америки.

На плато Блейк наиболее представительным является разрез неоген-чет^- 
вертичных отложений в скв. 3 9 1 .  Нижний миоцен (зона Globigerinoides primor- 
dius — Globorotalia kugleri) с глубоким размывом перекрывает верхний мел. 
Выше следует мощная толща известковых турбидитов (5 0 0  м) нижнего, сред
него и верхнего миоцена; тем не менее планктонные фораминиферы позволя
ют выделить многие зоны этого возраста. Плиоцен отсутствует в связи с не
согласным залеганием пелагических глин плейстоцена мощностью 1 4 7  м.
В скв. 3 9 0  и 3 9 2  неоген полностью выпадает из разреза: в первом случае 
средний миоцен покрывается метровым пластом нанно-илов плейстоцена; во 
втором случае выше кампана следует пачка наннопланктонных глин плейсто
цена мощностью 5 1  м.

Для Внешнего хребта плато Блейк^-Багама также типичны карбонатные фа- 
Ции (скв. 1 0 2 , 1 0 3 )  -  фораминиферовые илы, глинистые нанно-фораминифе
ровые илы мощностью до 6 6 0  м. Они охватывают интервал от среднего мио
цена до плейстоцена, обнаруживая всю последовательность фораминиферовых 
зон. В проливе Провиденс контакт верхнего олигоцена и нижнего миоцена со
гласный. И з-за редкого отбора керна в стометровой пачке нанно-форамини- 
феровых илов определены лишь некоторые зоны нижнего и верхнего миоцена 
и плиоцена; несомненно, выпадают из разреза верхи плиоцена и низы плейсто
цена.

У подножия плато Блейк-Багама развиты более глубоководные известко- 
ннетые глины неогена и плейстоцена мощностью до 6 1 7  м (скв. 1 0 4 ) .  В 

9 9  плиоцен (зона Globorotalia margaritae evoluta) несогласно распо- 
^жен на неокоме, в скв. 1 0 1  средний миоцен (зона Globorotalia continuosa) — 
ЦЦ породах альба. Самые древние слои неогена вскрыты скв. 1 0 4  -  зона ОгЬн- 
1Па suturalis — Globorotalia peripheroronda среднего миоцена.

В центральной части Бермудского поднятия (скв. 3 8 6 )  неогену и плейсто
цену соответствует толца глинистых наннопланктонных илов и цеолитовых глин 
м°Цшостью 1 5 6  м. Бедные комплексы микроорганизмов позволили установить 
Наличие нижнего и верхнего миоцена и плейстоцена. На окружающих абиссаль- 
Ц*1* равнинах неоген и плейстоцен входят в состав толщи бурых цеолитовых 
гНниг радиоляриевых илов и наннопланктонных глин (скв. 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 ,3 8 7 ,  
^ 7 »  4 1 8 ) .  Стратиграфическое расчленение этих разрезов и оценка их пол-
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ноты связаны с большими затруднениями. На подводных горах Нешвилль (скв, 
3 8 2 )  и Фогель (скв. 3 8 5 )  глины слабоизвестаовистые, с  более разнообраз
ным планктоном. Подошва миоцена хорошо отбивается радиоляриевой зоной Са1ск 
cyc le tta  virgin is, причем последим в скв. 3 8 2  перекрывает Маастрихт, а в 
скв, 3 8 5  -  нижний эоцен. Мощность неоген-четвертичных отложений в скв, 
3 8 2  составляет 3 5 2  м.

В нижней части континентального склона юго-восточнее Нью-Йорка (скв. 
1 0 6 , 3 8 8 )  неоген и плейстоцен представлены глинами, наннопланктонными 
глинами, алевролитами и крепкими окремненными аргиллитами. В скв. 1 0 6  
мощность приближается к 1 0 0 0  м. Начиная с позднего среднего миоцена (зо* 
на Sphaeroidinellopsis subdehiscens — Globigerina d ru ry i) в этих осадках про
слеживается обычная серия фораминиферовых зон среднего-верхнего миоцена, 
плиоцена и плейстоцена. У подножия континентального склона неоген и плей
стоцен представлены бурыми глинами с бедным наннопланктоном и планктон
ными фораминиферами (скв. 1 0 5 ) .

На Нью-Фаундлендской банке (скв. 1 1 1 )  выше среднего эоцена несогла
сно залегают нанно-фораминиферовые илы среднего и верхнего миоцена, плио
цена и плейстоцена; мощность 1 4 7  м.

В Лабрадоровом море глины и алевролиты среднего миоцена с бедными фо
раминиферами отделены перерывом от олигоцена. Они несогласно сменяются 
глинами плиоцена и плейстоцена с обломками ледового разноса. Общая мощ
ность 2 4 5  м. В центре Лабрадорова моря развиты плиоцен-четвертичные пес
чано-глинистые турбидиты мощностью 9 2 7  м.

СТРО ЕН И Е ЧЕХ Л А  О С А Д О Ч Н Ы Х  ПОРОД 
В ТИХОМ  И А Т Л А Н ТИ Ч ЕС К О М  О К ЕА Н А Х

Изложенный выше материал достаточно очевидно показывает, что наличие 
детальных зональных шкал по различным группам планктонных микроорга
низмов позволяет проводить региональные стратиграфические исследования в 
океанах не на основе так называемой литостратиграфии, а на основе хроно
стратиграфии. В результате выясняются многие особенности строения осадоч
ного чехла (насколько это позволяет редкая сеть скважин), а геологическая 
история океанов анализируется в рамках временной шкалы.

За недостатком места мы остановимся только на главных особенностях 
строения осадочного чехла Тйхого и Атлантического океанов и в самой крат
кой форме.

СООТНОШЕНИЕ ОСАДОЧНОГО ЧЕХЛА 
И БАЗАЛЬТОВОГО ФУНДАМЕНТА

В Тихом океане нормальный контакт осадочного чехла с базальтами океа
нического фундамента (второй слой) вскрыт: с породами верхней юры-нижне- 
го мела -  скв, 1 6 7 ;  с нижним мелом -  скв. 5 0 , 1 6 4 , 1 6 6 , 3 0 3 ,  3 0 4 , 317, 
2 8 9 ,  1 7 0 , 1 6 9 , 1 9 7 ; с верхним мелом -  скв. 6 1 , 1 6 3 , 1 6 5 , 1 7 1 , 192 , 
3 1 3 ,  3 1 5 ,  6 6 ; с палеогеном -  скв. 3 2 , 3 4 , 3 8 , 3 9 , 4 1 , 5 3 , 5 7 , 7 4 , 75, 
7 7 , 7 8 , 1 5 9 , 1 6 0 , 1 6 1 , 1 6 2 , 1 7 2 , 1 8 3 , 2 0 5 , 2 7 4 ,  2 7 8 , 2 8 2 ,  2 8 3 ,2 8 7 . 
2 9 2 , 2 9 4 ,  2 9 5 , 3 2 0 , 3 2 1 ;  с неогеном -  скв. 3 6 , 5 4 , 5 8 , 7 9 , 8 0 , 8.1, 
8 2 , 8 3 , 8 4 , 1 5 5 , i 5 7 ,  1 5 8 , 1 7 8 , 1 9 1 , 2 7 9 ,  2 9 3 ,  3 1 9 .  Интрузивный кон
такт установлен: в скв. 3 2 3  -  с верхним мелом; в скв. 6 2 , 6 3 , 2 8 0 , 2 8 6 -  
с палеогеном; в скв. 3 2 2  -  с неогеном.

В Атлантическом океане нормальный контакт осадочного чехла и базаль
тов известен: в скв. 1 0 0 , 1 0 5 , 3 6 7  -  с верхней юрой; в скв. 1 3 6 , 137 , 
1 3 8 , 3 6 3 ,  3 8 4 , 3 8 6 , 3 8 7 ,  4 1 7 ,  4 1 8  -  с нижним мелом; в скв. 9, 1 0 ,2^» 
2 4 , 1 4 1 , 1 4 6 , 1 5 0 , 1 5 1 , 1 5 2 , 1 5 3 , 3 5 4 ,  3 5 5 ,  3 8 5  -  с верхним мелом; 
в ckbw 1 4 , 17, 1 8 , 1 9 , 3 3 6 ,  3 3 8 ,  3 4 3 , 3 4 5 ,  3 4 8 ,  3 5 0 , 3 3 7 ,  1 1 2 , l l 7 “ 
с палеогеном; в скв. 1 1 , 1 5 , 1 6 , 1 1 4 , 3 3 2 ,  3 3 3 ,  3 3 4 ,  3 3 5 ,  3 4 2 , 3 7 3 ,
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3 9 5 , 3 9 6  -  с неогеном. Интрузивный контакт установлен: в скв. 1 1 8  -  с па
леогеном, в скв. 2 3  и 3 4 4  -  с неогеном.

Нормальный характер контакта между базальтами и осадками подтвержда
ется многими признаками: отсутствием следов контактового метаморфизма; 
тонкими прослоями осадочных пород внутри базальтов, содержащими подчас 
органические остатки того же возраста, что и покрывающие осадки; обилием 
вулканического (туфового и обломочного) материала в базальных слоях оса
дочного чехла, что приводит при разложении этого материала к возникновению 
особых глин; текстурными особенностями базальтов (лавовые потоки, пиллоу- 
лавы) и т.д. Удивительные примеры 9постепенного перехода-" мелкозернистых 
базальтов через вулканогенно-осадочные образования к чистым нанно-фора- 
миниферовым илам верхнего олигоцена и нижнего миоцена наблюдались нами на 
Каролинском поднятии (скв. 5 7 , 5 8 ) .  Правда, не во всех случаях выход кер
на из зоны контакта бывает достаточно хорошим, чтобы прийти к однознач
ному решению вопроса. Но и данные в пользу интрузивного контакта также от
сутствуют.

Бурение в осевой части Срединно-Атлантического хребта позволило про
никнуть в толщу базальтов на глубину до 1 0 0 - 6 0 0  м (скв. 3 3 2 , 3 3 3 ,  3 3 4 ,  
33 5 , 3 9 5 ,  3 9 6 ,  4 0 7 ,  4 0 9 ,  4 1 2 ) .  В некоторых случаях базальты характе
ризуются редкими прослоями осадков (скв. 3 9 5 ,  3 9 6 ) .  В других скважинах 
(3 3 2 , 3 3 3 ,  3 3 4 , 3 3 5 )  роль осадков весьма значительна, быстро уменьша
ясь вниз по разрезу. Так, в скв. 3 3 2  верхние 3 0 0  м фундамента состоят из 
чередования лав с наннопланктонным мелом и базальтовыми брекчиями, при
чем два последних типа пород составляют до 70% по мощности; ниже коли
чество осадков резко сокращается, хотя последние тонкие прослои встречены 
на глубине 5 4 4  м от поверхности фундамента (базальты вскрыты на глубину 
618  м ).

Важным результатом бурения в Среднюю-Атлантическом хребте явилось ус
тановление факта сходства или большой близости возраста осадков над по
верхностью базальтового фундамента и внутри базальтов. Например, в скв.
3 3 2 А выше базальтов (на глубине 1 0 2  м от поверхности дна океана) рас
полагаются нанно-фораминиферовые илы зоны Globorotalia miocenica (плио
цен). На глубине 1 7 8  м встречен прослой среди базальтов с микрофауной той 
же зоны. На глубине 2 6 3  м в пласте наннопланктонного мела найдены фора- 
миниферы, типичные для кровли нижележащей зоны Globorotalia margaritae evo- 
luta (плиоцен). Принимая во внимание небольшую продолжительность форами- 
ниферовых зон плиоцена по шкале абсолютного времени, формирование базаль
товых толщ второго слоя следует признать весьма быстрым. При допущении 
непрерывного процесса образования базальтовых пород (с сохранением геогра
фической позиции) мощность юрского, мелового и кайнозойского второго слоя 
составляла бы несколько десятков километров, чего не наблюдается. Нам ка
жется, что трудно ожидать встретить во втором слое осадочные породы, ко
торые принципиально бы отличались по возрасту от базальных слоев осадоч
ного чехла, какими бы тектоническими и метаморфическими процессами ни 
объяснять происхождение и развитие второго слоя.

ВОЗРАСТ БАЗАЛЬНЫХ СЛОЕВ 
И СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ ОСАДОЧНОГО ЧЕХЛА

Возраст базальных слоев и стратиграфический объем чехла осадочных по
род в Тихом и Атлантическом океанах закономерно изменяются от краевых 
вестей океанических бассейнов к срединным океаническим хребтам (Восточ- 
н°-Тихоокеанскому и Среднюю-Атлантическому).

В Тихом океане наиболее древние отложения развиты вдоль глубоководных 
Желобов, отделяющих открытый океан от краевых морей Юго-Восточной Азии 
* Австралии. По направлению к Восточно-Тихоокеанскому хребту (т .е . по на
бавлению к востоку, юго-востоку и югу) на базальтах располагаются отло-
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Р и с .  13. Возраст базальных слоев чехла осадочных пород в Тихом океане; за
легающих непосредственно на базальтовом фундаменте

Показаны только скважины, вскрывшие океанический фундамент

жения все более молодого возраста. Далее порядок обратный -  по направле
нию к континентам Америки и Антарктиды возраст базальных слоев осадочного 
чехла становится все более и более молодым.

Эта особенность осадочного чехла схематически отражена на рис. 13 . Ба
зальные слои с точки зрения их возрастной принадлежности образуют полосы» 
в общих чертах повторяющие конфигурацию и простирание Восточно-Тихооке
анского срединного хребта. Самая западная (северо-западная) полоса отно
сится к юре -  нижнему мелу. Она обрамляется верхнемеловой, палеогеновой, 
а у самого срединного хребта -  неогеновой полосами. К востоку, юго-вос
току и югу от срединного хребта прослеживается обратный порядок -  нео
геновая полоса сменяется палеогеновой (море Росса, плита Наска) и далее 
верхнемеловой (море Беллинсгаузена).
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Предлагаемая карта основана только на данных глубоководного бурения, 
учитывая возраст осадков, согласно залегающих на базальтах* Геологическая 
карта Хизена и Форнари ( Heezen, Fomari, 1 9 7 5 ) ,  т .е . карта возрастной при
надлежности базальных слоев осадочного чехла, составлена с учетом также 
магнитных полосовых аномалий, трансформных разломов, рифтовых зон меж
ду смежными плитами, более поздних вулканических местных излияний через 
аппараты типа кратеров. Естественно, она передает особенности рассматри
ваемой проблемы с гораздо большими подробностями, но в то же время со
держит большую долю абстрактной интерпретации, ибо косвенные геофизичес
кие и геологические наблюдения требуют подтверждения прямыми геологичес
кими исследованиями -  бурением, а количество скважин на гигантскую ак
ваторию Тихого океана явно недостаточно. На аналогичной основе составлена 
более схематическая карта возраста базальных слоев осадочного чехла океа
нов Питмена и др. ( Pitman et al., 1 9 7 4 ) .  Можно легко убедиться, что каких- 
либо принципиальных разногласий эти три карты не имеют.

Изменение возраста базальных слоев осадочного чехла в Тихом океане ил
люстрируется также профилем из района абиссальных равнин у поднятия Шат- 
ского на юго-восток через Восточно-Тихоокеанский хребет до хребта Наска у 
побережья Чили (рис. 1 4 ) .

Возраст базальных слоев осадочного чехла краевых морей, находящихся к 
западу от системы глубоководных желобов по западной периферии Тихого океа
на, значительно моложе возраста этих слоев к востоку от желобов. В запал- 
ной части Филиппинского моря базальты покрываются палеоценом и эоценом, 
редко миоценом; в восточной части и на смежном Каролинском поднятии -  
олигоценом и нижним миоценом. В Коралловом море выше базальтов следу
ет палеоцен-эоцен, а на востоке Тасманова моря -  олигоцен. В центре Тас
манова моря (поднятие Лорд-Хау) верхний мел подстилается риолитами, что 
указывает на образование этой впадины на континентальной платформе авст
ралийского материка. К сожалению, в Япрнском море скважины не вышли из 
миоцена и возраст базальных слоев неизвестен.

Естественно, и стратиграфический объем мезозойских и кайнозойских от
ложений различен в краевых частях Тихого океана и в зоне Восточно-Тихо
океанского срединного хребта. На северо-западе (от абиссальных равнин у 
поднятия Ш а тс к от о до поднятия Магеллана) разрезы охватывают осадки верх
ней юры-плейстоцена; в зоне срединного хребта они ограничены верхним мио
ценом-плейстоценом; на юго-востоке океана -  верхним эоценом-плейстоценом 
У берегов Чили и верхним мелом-плейстоценом у Антарктиды.

Аналогичные особенности строения осадочного чехла наблюдаются и в Ат
лантическом океане, но, пожалуй, еще в более четком плане: самые древние 
осадки развиты у пассивных окраин океана, по направлению к Срединно-Ат*- 
лантическому хребту возраст базальных слоев постепенно становится все б о 
лее молодым. Но диапазон этих изменений различен в северной, центральной 
® южной частях Атлантики (рис. 1 5 ) .

Северная Атлантика еще слабо изучена. У берегов Гренландии базальные 
олои имеют палеогеновый (олигоценовый) возраст (скв. 4 0 7 ) .  Восточнее на 
базальтах залегает нижний миоцен (скв. 4 0 8 ) ,  а в осевой зоне хребта -  верх- 
лай плиоцен (скв. 4 0 9 ) .  На восточном склоне хребта базальты перекрыты 
осадками нижней части плиоцена (скв. 1 1 4 )  и вдоль континента Европы -  па
леогеном (олигоценом и эоценом в Норвежском море, палеоценом на плато 
^°кколл).

В центральной Атлантике у континента Северной Америки базальные слои 
к о с я т с я  к верхней юре. По направлению к Срединно-Атлантическому хребту 
карает их становится нижнемеловым, верхнемеловым, палеогеновым (ск в .1 1 2 ), 
Неогеновым. В осевой зоне хребта на базальтах располагается плейстоцен (скв.

4 1 2 ,  4 1 3 ) .  Восточнее прослеживаются полосы неогена, нижнего мела и 
у континента Африки -  верхней юры. Базальные слои палеогенового и верхне- 
елового возраста здесь не вскрыты, но для них остается широкое гокног , где  
прение не проводилось.
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р и с. 14. Корреляция сходных по фациальному облику, но различных по возрасту мезозой
ских и кайнозойских отложений Тихого океана (простирание профиля перпендикулярно 
Восточно-Тихоокеанскому хребту)

Условные обозначения (для рис. 1 и 16) : 2 -  относительно мелководные отложения
1 -  базальты океанического фундамента 3 -  относительно глубоководные отложения

На юге Атлантики у континента Южной Америки контакт с базальтами не 
вскрыт. Во всяком случае, возраст базальных слоев этой области не моложе 
нижнего мела. По направлению к Среднюю-Атлантическому хребту следуют по
лосы верхнего мела, палеогена и неогена. Восточнее хребта установлены по
лосы палеогена и у континента Африки -  нижнего мела. Необходимо подчерк
нуть, что количество скважин, вскрывших здесь фундамент, невелико (3  сква
жины), чем и объясняется отсутствие полос с осадками верхнего мела и нео
гена.

Указанные изменения возраста базальных слоев демонстрируются двумя 
профилями через Атлантический океан (рис. 1 6 ): профиль А простирается от 
плато Блейк-Багама на западе до впадины Островов Зеленого Мыса на вос
токе; профиль Б -  от плато Сан-Паулу у побережья Южной Америки до Ки
тового хребта у континента Африки.

Возраст базальных слоев осадочного чехла Атлантического океана схема
тически показан на карте Питмена и др. (Pitman et al., 1 9 7 4 )  с учетом по
лосовых магнитных аномалий и результатов первых рейсов 'Тломар Челленд- 
жера*. Необходимо отметить, что научные данные последующих рейсов 3 6 -5 3  
о возрасте базальных слоев вполне подтвердили гипотетические предсказания 
Питмена.

В краевом Карибском море возраст базальных слоев осадочного чехла по
всеместно верхнемеловой (коньяк, сантон, кампан).

Достаточно очевидно, что стратиграфический объем отложений в краевых 
областях Атлантического океана значительно превышает таковой в полосе Сре
динно-Атлантического хребта. На севере (у Гренландии и Европы) этот ин
тервал составляет палеоген-плейстоцен; в центре (вдоль континентов Север
ной Америки и Африки) -  верхняя юра -  плейстоцен; на юге (у побережья 
Южной Америки и Африки) -  нижний ме/ь-плейстоцен. В зоне Среднюю-Ат
лантического хребта разрезы соответствуют позднему неогену или даже толь* 
ко плейстоцену.

ИЗМЕНЕНИЕ ФАЦИАЛЬНОГО ОБЛИКА ОТЛОЖЕНИЙ 
ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ И СООТНОШЕНИЕ 

С ХРОНОСТРАТИГРАФИЧЕСКИМИ УРОВНЯМИ

Важнейшей особенностью строения чехла осадочных пород в Тихом и Ат
лантическом океанах является изменение вверх по разрезу фациальной харак
теристики осадков от относительно мелководной к более глубоководной. По
добное изменение наблюдается в разрезах мезозойских и кайнозойских отло
жений как абиссальных равнин, так и на поднятиях, прослеживаясь в плане 
регионально.
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Осевая часть Восточно-

Лучше всего фациальное замещение выражено в разрезах^ соответствую
щих крупным интервалам геологического времени (юра-кайнозой), но иногда 
оно улавливается и в пределах неогена-плейстоцена.

На абиссальных равнинах Тихого океана (современные глубины 400СХ- 
6500 м) пелагические известняки, наннопланктонный мел и глины, охваты
вающие те или иные интервалы нижнего и верхнего мела, вверх по' разрезу  
постепенно замещаются слабоизвестковистыми глинами, нанно-радиоляриевыми 
илами, радиоляриево-диатомовыми илами и, наконец, бурыми и цеолитовыми 
глинами (скв. 4 5 , 5 1 , 5 2 , 5 9 , 6 1 , 1 6 3 , 1 6 4 , 1 6 5 , 1 6 6 , 1 6 9 , 1 7 0 , 1 9 2 ,  
195, 1 9 6 , 1 9 9 , 3 0 3 ,  3 0 4 ,  3 0 7 , 3 1 5 ,  3 1 6 , 3 2 3 ) ,  Пачка карбонатных по*, 
род в основании разрезов на разговорном языке геологов "Гломар Челлендже- 
ра" получила название " базальных карбонатов". Аналогичные изменения фик
сируются и в разрезах кайнозоя абиссальных равнин, начинающихся палеоге
ном (скв. 3 8 , 3 9 , 4 0 , 6 5 , 6 9 , 7 0 , 7 4 , 1 5 9 , 1 6 0 , 1 6 1 , 1 6 2 , 1 6 8 , 1 7 2 ,  
205, 1 8 3 , 2 8 3 , 2 8 6 , 2 8 7 , 2 9 0 , 2 9 1 , 2 9 4 ,  2 9 5 ) .  Иногда удается наблю
дать рассматриваемые фациальные замещения и в разрезах неогена абиссалы- 
ных равнин, но в этом случае слабоизвестковиетые глины и бурые цеолито- 
вые глины появляются в плиоцене-плейстоцене (скв. 7 9 , 8 0 , 8 1 , 3 1 9 ) .  По
рядок изменения глубины формирования осадков может быть оценен в преде
лах 1 5 0 0 - 3 0 0 0  м (при некотором допущении более или менее однозначного 
положения уровня карбонатной компенсации).

Фациальные замещения того же знака отчетливо видны и в разрезах мезо
зойских и кайнозойских отложений на поднятиях Тихого океана (современные 
глубины от 1 3 0 0  до 3 5 0 0  м ). Только в этом случае мелководные извест
няки замещаются более глубоководными нанно-фораминиферовыми илами и ме
лом, наннопланк то иными илами и иногда нанно-радиоляриевыми илами. В ка
честве примеров поднятий, разрезы которых начинаются мелководными или 
сравнительно мелководными осадками нижнего и верхнего мела, можно на
звать поднятия Хорайзон, Онтонг-Джава, Хесса, Манихики (скв. 1 7 1 , 2 8 8 ,  
289, 3 1 0 , 3 1 7 ) .  Для кайнозоя ими будут гайоты Ита-Маи-Таи (скв. 2 0 0 ,  
202) и Коко (скв. 3 0 8 ) .  Оценка изменения глубины формирования осадков 
ва возвышенностях и г ай от ах не относится к числу трудных задач. В слоях 
базальных карбонатов" содержатся такие группы ископаемых (нуммулитиды 

в орбитоиды, мшанки, пелециподы, гастроподы, иногда кораллы и водоросли), 
экологическая мелководная природа которых хорошо известна, равно как и глу
бины накопления покрывающих их карбонатных органогенных илов. Градиент 
Взменения глубины находится в пределах 1 3 0 0 - 2 5 0 0  м. Конечно, важную 
Р°ль в определении изменения глубины формирования осадков играет и ли то
нический анализ. Например, на г ай о те Ита-^Маи-Таи базальные слои пред
ъявлены пачкой, оолитовых известняков и градиент изменения глубины 
практически соответствует современной глубине океана в этой точке 
(1500  м ).

Столь же очевидная картина фациальных замещений по разрезу наблюда^- 
в Атлантическом океане.

На абиссальных равнинах, где разрезы обычно начинаются верхней юрой 
Вин мелом, прослеживается вся гамма осадков: от "базальных карбонатов" 
'Различные пелагические известняки, мел, известковистые аргиллиты) до бу-
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Р и с .  15. Возраст базальных слоев чехла осадочных пород в Атлантическом океане, залегаю1 
т и х  непосредственно на базальтовом фундаменте

Показаны только скважины, вскрывшие океанический фундамент



рых, цеолитовых глин и радиоляриево-диатомовых илов (скв. 4 , 5, 6 , 7 , 9, 
1 0 , 1 3 ,  2 0 , 2 7 , 2 8 , 9 9 , 1 0 0 , 1 0 1 , 1 0 5 , 1 1 1 , 1 3 7 , 1 3 8 , 1 4 5 , 1 5 0 ,
3 5 5 , 3 6 3 , 3 6 7 ,3 8 2 ,3 8 5 ,3 8 6 ,3 8 7 ,3 9 - 1 ,4 1 5 ,  4 1 6 ,  4 1 7 ,  4 1 8 ) .  Аналогич
ное изменения можно видеть и в разрезах кайнозойских отложений, начинаю
щихся палеогеном (скв. 1 4 , 1 9 , 1 1 2 , 1 1 6 , 1 1 7 , 1 1 9 , 4 0 4 ) .

Поднятия Атлантического океана характеризуются сменой базальных мел
ководных ракушечников и калькаренитов (с орбитоидами, морскими ежами, 
кораллами, водорослями, гастроподами, рудистами и другими пелециподами) 
значительно более глубоководными нанно—фораминиферовыми и наннопланктон- 
ными илами и мелом. Обычно в основании разрезов находятся осадки ниж
него и верхнего мела -  поднятие Риу-Гранди (скв. 2 1 , 3 5 7 ) ,  плато Сан- 
Паулу (скв. 3 5 6 ) ,  Багамское плато (скв. 9 8 ) ,  плато Блейк (скв. 3 9 0 ,3 9 2 ) ,  
поднятие Демерара (скв. 1 4 4 ) ,  Фолклендское плато (скв. 3 2 7 ,  3 2 9 ,  3 3 0 ) ,  
уступ Кампече в Мексиканском заливе (скв. 8 6 , 9 4 , 9 5 ) , хребет r J - анома
лии* (скв. 3 8 4 ) ;  реже -  отложениями палеогена -  Китовый хребет (скв. 3 5 9 ) ,  
Северо-Бразильский хребет (скв. 2 5 ) .  Вполне понятно, если в основании раз
резов залегают прослои лигнитов (скв. 3 3 0 ) ,  оолитовых известняков (скв.
390 , 3 9 2 ) ,  субаэральных туфов (скв. 3 5 9 )  или осадки с водорослями и ко
раллами (скв. 9 5 , 9 8 , 3 9 2 ,  3 8 4 ,  2 5 ) ,  градиент изменения глубины накоп
ления осадков будет близок к современным глубинам океана в данных райо
нах, т.е. составлять 1 5 0 0 - 4 0 0 0  м.

В разрезах, состоящих .исключительно из осадков неогена, изменение глу
бин выражается в замещении нанно-фораминиферовых илов чистыми нанноплан- 
ктонными илами и глинистыми наннопланктонными илами (скв. 1 5 , 1 8 ) .

Очень важно подчеркнуть, что ни в Тихом, ни в Атлантическом ркеанах нет 
разрезов мезозоя и кайнозоя, которые бы начинались прибрежными осадками, 
а заканчивались бы четвертичными бурыми глинами с глубинами их форми
рования 5 0 0 0 - 6 0 0 0  м, т .е . нет примеров изменения глубин на пять и более 
тысяч метров.

Как видим, в Тихом и Атлантическом океанах изменение глубин накопле
ния осадков имеет место на разных геологических структурах; на коре океа
нического и континентального типа, в краевых морях, поднятиях и микрокон
тинентах с неизвестной природой фундамента. Этот процесс получил в лите- ■ 
ратуре общее название -  океаническое погружение. Ему дается различная ин
терпретация. В Тихом океане с активными окраинами и глубоководными же
лобами изменение глубин накопления осадков могло происходить в условиях пе
ремещения тектонической плиты из мелководной зоны спредингового хребта в 
более глубоководные области у желобов; при этом глубины океана, как тако
вые, оставались неизменными. В Атлантическом океане с пассивными окраи
нами океаническое погружение пытаются объяснить изменением (уменьшени
ем) объема второго слоя при его остывании (после возникновения в ходе спре
дингового процесса) или же процессами разуплотнения мантии; при любом из 
этих объяснений необходимо, очевидно, считаться с реальностью увеличения 
глубины океана.

Процесс океанического погружения носит в Тихом и Атлантическом оке£^- 
Нах всеобъемлющий характер. Но было бы упрощением сводить все движения 
только к движению отрицательного знака. В океанах наблюдаются и движения 
обратного знака, причем они свойственны и океанической коре, и краевым об
ластям океана с континентальной корой. В Тихом океане у побережья Орегона 
Ла континентальном склоне отмечается замещение глубоководных осадков мел
ководными; амплитуда подъема оценивается в 2 0 0 - 7 0 0  м в скв. 1 7 5  и 5 0 0  м 
в скв. 1 7 6 .  На востоке Атлантического океана область восходящих движений 
°*ватывает обширную акваторию от Островов Зеленого Мыса до банки Горринг 
На севере, включая как участки океанической коры, так и континентального 
с*лона. В разрезах скв. 3 6 8 ,  1 4 1 , 1 4 0 , 3 9 7 ,  1 2 0  великолепно видно, как 
абиссальные бурые глины с примитивными агглютинированными фораминифе-. 
^Ми верхнего мела и палеогена, образовавшиеся ниже уровня карбонатной ком— 
Л̂ Исации, замещаются гаммой осадков, заканчивающейся нанно-фораминиферо-
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Запад

Сид 356 СнВ.357 Си В. 21' Сив. 20 Сив 19 Сив/О

Р и с .  16. Корреляция сходных по фациальному облику, но различных по возрасту мезозой
ских и кайнозойских отложений Атлантического океана (простирание профилей перпендй- 
кулярно Среднюю-Атлантическому хребту)

А -  профиль в северной части Атлантического океана, Б -  профиль в южной части Атлантического океана

выми илами с богатейшей тропической известковой микрофауной и флорой. По
ложительные движения начались во второй половине олигоцена и завершились 
в конце среднего миоцена. Амплитуда движений была неодинакова в различ
ных районах рассматриваемой акватории. В скв. 3 6 8  (склон поднятия 'Остро
вов Зеленого Мыса) она может быть оценена цифрой порядка 1 5 0 0  м, у са
мих Островов Зеленого Мыса -  не менее 5 0 0 0  м. Действительно, во впа
дине Островов Зеленого Мыса среди отложений юры и нижнего мела (скв. 
3 6 7 ,  глубина проникновения в толщу осадков 1 1 5 3  м, глубина океана4748м ) 
нами выделены литологические пачки, которые выведены на дневную поверх- 
ность и показаны на геологической карте о.Майо. Но масштабность (по пло
щади) положительных движений в океанах на фоне океанического погружения 
невелика.

Кардинальной особенностью строения осадочного чехла Тихого и Атлан
тического океанов является замещение по простиранию (от континентов к сре
динным хребтам) относительно глубоководных осадков более мелководными (с 
выклиниванием базальных слоев). При корреляции разновозрастных, но одно
фациальных (только с точки зрения относительного деления на глубоководные 
и мелководные фации! ) отложений граница между фациями скользит вверх по 
разрезу (от континентов к срединным хребтам), пересекая хроностратиграфи- 
ческие рубежи. Сказанное иллюстрируется профилями через' Тихий океан (см. 
рис. 1 4 )  и Атлантический океан (см. рис. 1 6 ) .  Содержание их достаточно 
очевидно и вряд ли требует комментариев. Рассматриваемая особенность строе
ния осадочного чехла в Тихом океане впервые была четко сформулирована 
научным персоналом рейса 2 0  г Г лом ар Челленджера*, в котором принимал 
участие и автор (Heezen, McGregor, Krasheninnikov et a l . , 1 9 7 3 b ; Hesse* Fore* 
man, Krasheninnikov et a l . , 1 9 7 4 ) .  Можно расходиться в интерпретации причин 
этого явления, но не в реальности существования самого явления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изложенные материалы о стратиграфии мезозойских и кайнозойских отло
жений Тихого и Атлантического океанов в сочетании с данными о страти
графии осадочного чехла Индийского океана (Крашенинников, 1 9 7 7 )  позво
ляют прийти к следующим выводам:
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Осевая часть
Средин но - Атлантического хребта

1. Для меловых и кайнозойских отложений тропической, субтропической и 
умеренной областей Тихого, Атлантического и Индийского океанов существу
ют единые зональные шкалы по планктонным форами ни ферам и наннопланк то
ну, а для кайнозойских отложений -  по радиоляриям. Разновидности этих шкал 
отличаются второстепенными признаками, причем их корреляционные соотно
шения хорошо известны. Успешно разрабатывается зональная шкала позднего 
кайнозоя по диатомовым.

2 . Детально изучено соотношение зональных шкал по различным группам 
планктона с известковым и кремневым скелетом. Одновременное использо
вание этих шкал делает стратиграфические исследования весьма гибкими и 
резко повышает степень их надежности.

3 . Зональные шкалы по планктонным микроорганизмам, используемые для 
расчленения мела и кайнозоя, идентичны для континентов и океанических бас
сейнов, являются всеобъемлющими. Эти шкалы следует считать самым Kpyib- 
ным достижением меловой и кайнозойской стратиграфии нашего времени. Си
ла их в том, что они апробированы многонациональным коллективом микро
палеонтологов, работавших на борту "Тломар Челленджера* во многих райо
нах Мирового океана.

4 . На основе зон по планктону в исследованиях по Проекту глубоковод
ного бурения практически достигнута договоренность об объемах более круп
ных хроностратиграфических единиц кайнозоя -  подотделов, отделов, систем, 
с учетом принципиальных изменений планктона в глобальном масштабе, здра
вого смысла и договоренности. Очевидно, настало время пересмотреть зна
чение различных групп фауны и флоры для хроностратиграфии мела и кайно
зоя, равно как и методические принципы хроностратиграфии.

5. Вопросом № 1 становится зональная стратиграфия мела и кайнозоя по 
Планктону с кремневым скелетом (диатомовые, радиолярии, силикофлягелля- 
ты) для арктических и антарктических областей. Только после решения этой 
проблемы зональная стратиграфия мела и кайнозоя по планктону может стать 
глобальной в точном значении этого слова.

6. Использование зональных шкал по планктону обеспечивает главные з а -  
пРосы региональной стратиграфии океанических бассейнов.

7 . Региональные стратиграфические исследования в океанах выяснили прин
ципиальные особенности строения чехла осадочных пород -  стратиграфические 
°бьемы и полноту разрезов в различных областях океанов, перерывы, порядок 
Мощностей осадков, характер расположения полос базальных слоев (от более 
Цревних у континентов к молодым у срединных хребтов), соотношение с  ба
зальтами (как правило, нормальное), изменение фаций по разрезу от относи
тельно мелководных к более глубоководным, мигршшя фдций от периферии ок&>
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а нов к срединным хребтам, когда литологическая граница между относительно 
мелководными и глубоководными фациями сечет хронос тратит рафическую.

Как известно, офиолитовая триада (разрез океанической коры) состоит из 
ультрабазитов, габбро и базальтов, глубоководных осадочных пород. Теперь 
достаточно очевидно, что присутствие глубоководных осадков выше базальтов 
совершенно не обязательно для океанической коры. Базальты могут сменяться 
и мелководными образованиями -  вплоть до оолитовых известняков, калькаре* 
нитов и ракушечников с водорослями, кораллами и мшанками. Принадлежность 
к океанической коре доказывается изменением фациального облика осадков от 
относительно мелководного к более глубоководному. И это может служить кри
терием для * распознавания реликтов мезозойской и палеозойской океанической 
коры на континентах.
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Importance of Oceanic Deposits for Elaboration 
of the Mesozoic and cenozoic Stratigraphic Scale 

(Pacific and Atlantic Oceans)
К A . K r a s h e n in n ik o v

The' paper is devoted to stratigraphy of Mesozoic and Cenozoic deposits of the Pa
cific and Atlantic Oceans and the structure of the sedimentary rock cover. The mate
rials obtained through deep-sea drilling in these oceans from " Glomar Challenger” 
have been summarized for the first time. The universal zonal scale compiled by means 
of planktonic foraminifers (for carbonate sediments of tropical, subtropical and modera
te areas) was used for subdivision of Cretaceous, Paleogene, Neogene and Quaternary 
deposits. The subdivision of deep-sea clay facies and Cenozoic deposits of boreal 
regions was doin' by means of plankton with a siliceous skeleton. Detailed stratigra
phic scales enabled correlation of Mesozoic and Cenozoic of various regions of the 
Pacific and Atlantic Oceans and elucidation of structural peculiarities of the sedimen
tary cover of the oceans and the geological structure of some of their areas.
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ПЛАНКТОННЫЕ ФОРАМИНИФЕРЫ ПАЛЕОГЕНА И НЕОГЕНА 
СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ТИХООКЕАНСКОЙ ПРОВИНЦИИ

Планктонные фораминиферы, обладающие способностью мгновенно (в аспект 
те геологического времени) расселяться в пространстве, быстро эволюциони
рующие во времени, не зависящие от фаций и обычно имеющие большую чис
ленность, получили всеобщее признание как группа, наиболее пригодная для 
разработки зональных межпровинциальных стратиграфических шкал. Еще сов
сем  недавно среди микропалеонтологов господствовало мнение, что планктон
ные фораминиферы являются более консервативными по сравнению с бентос
ными и поэтому не могут быть использованы для целей детального расчле
нения и широкой корреляции разрезов. Вплоть до 5 0 -х  годов все стратигра
фические схемы разрабатывались по бентосным фаунам, экого логическая измен
чивость которых создавала зачастую иллюзию эволюционной. Первая схема зо
нального расчленения палеогеновых отложений по планктонным фораминиферам 
была предложена Н.Н. Субботиной (1 9 3 6 ,  1 9 4 7 ,  1 9 5 4 ,  1 9 6 0  и др.), рабо
тами которой фактически было положено начало детальному изучению кайно
зойских планктонных фораминифер не только в Советском Союзе, но и за ру
бежом.

Начиная с 1 9 5 7  г ., когда были опубликованы работы Болли (Bolli, 1957а, Ь, с) 
со  схемой зонального расчленения верхнемеловых и третичных отложений о-ва 
Тринидад по планктонным фораминиферам, подобные схемы были созданы для 
юго-восточной части Северней Америки, Венесуэлы, Пакистана, Сирии, Егип
та, Танганьики, Италии и т.д.

Зональные шкалы, разработанные по планктонным фораминиферам для тре
тичных и особенно палеогеновых отложений различных регионов тропической 
и субтропической областей (Субботина, 1 9 3 6 ,  1 9 4 7 ,  1 9 5 3 , 1 9 6 0 ;  Bolli, 
1 9 5 7 a ,b ;  Homibrook, 1 9 5 8 ;  Blow, 1 9 5 9 ;  Морозова, 1 9 5 9 ,  1 9 6 0 ;  Eames, Ban
ner et al., 1 9 6 2 ;  Bolli, C ita , 1 9 6 0 ;  Cita, Premoli Silva, 1 9 6 0 , 1 9 6 8 ;  Кра
шенинников, 1 9 6 4 , 1 9 6 5 ,  1 9 6 9 ,  1 9 7 1 , 1 9 7 3 ; Jenkins, 1 9 6 5 , и другие ав
торы),хорошо коррелируются между собой, и имеющиеся расхождения не на
рушают общей стройной картины, позволяющей говорить о реальности выра
ботки уже сейчас практически единой зональной шкалы для тепловодного поя
са, которая в дальнейшем может измениться и корректироваться только в 
деталях.

В этой связи, естественно, возникает вопрос о возможности и пределах 
распространения выделенных зон на север в более холодноводные бореальНЫе 
и субарктические области. Можно ли по планктонным фораминиферам разрабо
тать столь же детальную схему для третичных отложений северных областей» 
как это сделано в настоящее время для тепловодного пояса, будут ли зонаЛВ- j

I 
I
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ыые подразделения идентичны, и если нет, то в чем заключается их различие 
в тропических и более высокоширотных областях?

Интересные данные в этом аспекте были получены при изучении форамини- 
фер из третичных отложений северо-западной части Тихоокеанской провинции 
(Камчатка, Сахалин, Корякское нагорье).

Прежде чем приступить к их изложению, следует кратко остановиться на об
щих закономерностях широтного распределения планктона в современных водое
мах. Появившиеся за  последние годы данные по экологии планктонных фора- 
минифер и их распределению в водах и осадках современных океанов (Pleger,
Be, Bradshaw, Беляева, Boltowskoy, Jenkins, Jones, Lipps, Takayanagi, Ujiie 
и др.) показывают, что эти фораминиферы не имеют всесветного гомогенного 
распространения, а их расселение имеет широтный характер и контролируется 
в основном температурой верхних слоев воды при учете действия и других фак
торов.

Тропические районы характеризуются богатой и разнообразной фауной в оть- 
личие от умеренных и холодных областей, имеющих меньшую числен
ность планктонных фораминифер и менее разнообразный их системати
ческий состав.

В Тихом океане, по данным Н.В. Беляевой ( 1 9 6 8 ) ,  Н.В. Беляевой и 
Х.М. Саидовой ( 1 9 6 5 ) ,  планктонные фораминиферы в бореальной области (к 
северу от широты 4 0 ° )  Тихого океана встречаются чрезвычайно редко. Так, 
на глубинах до 3 0 0  м они составляют не более 5%, на глубинах от 3 0 0  до 
1 5 0 0  м -  9%, а на глубинах от 1 5 0 0  до 2 0 0 0  м -  12% всего комплекса. В 
то же время в тропической области (2 0 °  к северу и югу от экватора) на глу
бинах до 3 0 0  м планктон составляет 21%, от 3 0 0  до 1 5 0 0  м -  86%, а 
на глубинах от 1 5 0 0  до 2 0 0 0  м -  представляет почти весь комплекс (91% ). 
Другими словами, в тропической области количественные соотношения планк
тона и бентоса почти прямо обратны тем, которые наблюдаются в бореальной 
зоне. Однако при переходе из одного климатического пояса в другой изменя
ется не только количественная характеристика биомассы планктона, но про
исходят изменения и систематического состава, при этом меняется не толь
ко видовая, но и родовая характеристика комплексов.

В пределах Северной и Центральной частей Тихого океана Брэдшоу ( Brad
shaw, 1 9 5 9 )  выделяет четыре различных типа планктонной фауны: холодно
водную (субарктическая), переходную, тепловодную центральную и экватори
альную. Холодноводная фауна распространена в пределах субарктического се
веротихоокеанского региона, расположенного к северу от 4 5 °  с.ш., и харак
теризуется постоянным присутствием в комплексе'видов: Globigerina cf. " G. 
dutertre i" , G.pachyderma (Ehrenb.), G. quinqueloba Natl. G. bulloides d’Orb., 
G.eggeri Rhumbl.,- Globigerinodes cf. minuta Natl., и Globigerinita glutinata ( Eg- 
ger).Виды Globigerina pachyderma и Globigerinoides cf, minuta являются харак
терными видами субарктической фауны. Вид Globigerina bulloides , хотя и сос
тавляет значительный процент субарктического комплекса, но характеризует 
также и комплекс переходной зоны. Вид Globigerina eggeri представлен в хо
лодноводном комплексе мелкими экземплярами.

Комплекс переходной фауны характеризуется смешением субарктических хо
лодноводных элементов и тепловодной фауны центральной и экваториальной зон. 
Преобладают в комплексе крупные Globigerina eggeri Rhumbl. и Orbulina universa 
d’Orb.

Из субарктических форм здесь присутствуют Globigerina bulloides,  MeJb- 
киеэкземпляры G.eggeri, G.quinqusloba и Globigerinita glutinatara также характерные 
Для гепловодного комплекса виды, заходящие в переходную зону в летние ме
сяцы: Hastigerina pelagica  (d’Orb.), Globorotalia truncatulinoides (d’Orb,), Globige- 
Tina inf lata d ’Orb, Globigerinella aequilateralis (Brady).

Северная граница зоны с переходной фауной определяется пределами рас
пространения на север видов Orbulina universa и крупных особей Globigerina 
eggeri. Южная граница фиксируется появлением Globigerinoides sacculifer  (Brady)
И Globorotalia menardii d ’Orb.
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Тепловодная фауна распространена в пределах экваториальной ( 1 8 ию.ш. и 
20 °с .ш .) и центральной частей Тихого океана. В ее составе выделяются две 
ассоциации: центральных вод и экваториальная. Первая из них находится в пре- 
делах восточной и западной частей центральных вод (по Bradshaw, 1 9 5 9 )  се 
верной части Тихого океана и характеризуется широким развитием в комплекс 
се  видов Globigerina inflata d’Orb. и Globorotalia truncatolinoides (d ’O rb.), ко
торые отсутствуют в комплексе экваториальных вод. В свою очередь, в эква
ториальной зоне широко развиты виды: Pulleniatina obliquiloculata  (Park, et Jones) 
Globigerinella  sp., Sphaeroidinella dechiscens  (Park, et Jones), Globigerina conglo• 
merata Schwag. и Hastigerinella digitata .

В целом для тепловодного комплекса, кроме перечисленных, характерны ви
ды: Globorotalia hirsuta (d’Orb.), G.tumida (Brady), G.menardii (d’Orb.), Hastigerina 
pelagica (d’Orb.), Globigerinoides conglobatus (d’Orb.), G. sacculifer  ( Brady), G.ru- 
ber (d’Orb.), Globigerina hexagona Natl., G. sp., G. eggeri Rhumbl., G. bulloides d’Orb,, 
G. quinqueloba Reuss, Globigerinita glutinata (Egger), Globigerinella aequilateralis 
(Brady), Orbulina universa d ’Orb.

Краткий сравнительный анализ данных, приводимых Брэдшоу (Bradshaw, 
1 9 5 9 ) ,  по распространению планктона в водах Тихого океана показывает, что 
в субарктических водах этого бассейна систематический состав комплекса 
планктонных фораминифер несравненно более беден по сравнению с тепло вод
ным комплексом экваториальной зоны. Субарктическая ассоциация представ
лена практически видами одного рода Globigerina.

Тепловодный же комплекс состоит из 2 6  видов, относящихся к родам: Globi- 
gerina, Globorotalia, Globigerinoides Globigerinella, Hastigerina, Sphaeroidi
nella, Pulleniatina, Hastigerinella с преобладающим развитием рода Globo
rotalia ..

Аналогичные материалы получены и Н.В, Беляевой ( 1 9 6 2 ,  1 9 6 4 )  по план
ктону Индийского океана. Так, в области антарктического побережья, где сред
нее содержание планктонных фораминифер на 1 г осадка не превышает 1 ,6  эк
земпляра, резко преобладает вид Globigerina pachyderma ( Ehrenb.), который в 
отдельных танатоценозах составляет до 100%  всей фораминиферовой популя
ции, менее распространен вид Globigerina bulloides d’Orb. Сопутствующие ви
ды ассоциации Globigerina inflata d’Orb., Globorotalia truncatulinoides (d’Orb.), 
G.punctulata  (d’Orb.), G. scitula  (3rady), Globigerina eggeri Rhumbler, Globigerinoi
des ruber (d’Orb.), Pulleniatina obliquiloculata (Park, et Jones).

В танатоценозе умеренно-холодноводных вод, выделяющихся Н.В. Беляе
вой ( 1 9 6 2 ,  1 9 6 4 )  между 6 1 - 6 2 °  ю.ш. и 4 8 °  и 5 2 °  ю.ш., среднее содер
жание фораминифер на 1 г осадка 7 0  экз. Видовой состав танатоценозов поч
ти тождествен по составу холодноводному танатоценозу, но роль и частота 
встречаемости вида Globigerina bulloides и сопутствующих видов холодновод
ного танатоценоза отчетливо возрастает, a Globigerina pachyderma встречает
ся реже.

Между широтами 4 8 - 5 2 °  ю.ш. выделяется танатоценоз видов умеренных 
широт, характеризующийся максимальным количеством фораминифер, где средг 
нее содержание планктонных фораминифер 9 4 2  экз. на 1 г осадка. В этом 
танатоценозе резко уменьшается частота встречаемости G lob iger ina  pachyderma  
и получают широкое развитие такие виды, как G lo b ig er in a  b u l lo id e s  d’Orb.,
G. inflata d ’Orb., G. triloculinoides d’Orb.,. Orbulina universa d’Orb., Globorotalia 
punctulata  d ’Orb., G.hirsuta d ’Orb., которые здесь встречаются в большом ко
личестве и составляют значительную часть фауны. В этом же танатоценозе 
появляются и типично тропические виды: Globorotalia menardii d’Orb., G. tumida 
(Brady), G. conglometa Schwag., Sphaeroidinella dechiscens  (Park, et Jones), G lobf  
gerinoides conglobatus (Brady), Globigerinella aeqilateralis (Brady). Последний, оД" 
нако, встречается редко и всегда в малом количестве.

В танатоценозах умеренно-тропических и тропических широт среднее гео
метрическое содержание планктонных фораминифер на 1 г осадка уменьша
ется до 6 1  (в умеренно-тропических) и 8 9  (в тропических) экземпляров на 
1 г осадка. Холодноводные виды встречаются в тропических танатоценозах
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чрезвычайно редко и всегда в малом количестве. Резко уменьшается частота 
встречаемости и число видов умеренных широт. Высокие концентрации и по
всеместное распространение в танатоценозе принадлежит видам: Globigerinoi- 
des ruber (d’Orb.), G. sa cculifer (Brady), G loborotalia menardii (d’Orb.) и 
др., которые создают его основной фон.

Приведенные данные показывают, что распределение планктонных форами- 
нифер в современных бассейнах как в северном (Тихий океан), так и в юж
ном (Индийский океан) полушариях подчинено одним и тем же закономернос
тям и тесно связано со спецификой водных масс окаана. Родовой и видовой 
состав планктона, число видов и численность отдельных видов меняются в ши
ротном направлении в соответствии с изменением температуры (как основно
го определяющего фактора) верхнего двухсотметрового слоя воды, к которому 
приурочена основная биомасса планктона. В направлении от экватора к полю
сам, от тропического климата к умеренному и холодному происходит посте
пенное изменение как численности, так и систематического состава планктон
ной ассоциации. Тропические широты характеризуются богатой и разнообраз
ной фауной с преобладанием в комплексе богато орнаментированных глоборо— 
талиид и г побит ер инид с многочисленными и крупными устьями, В умеренных 
и холодных бассейнах планктон имеет меньшую численность и менее разно
образный систематический состав, а ведущая роль в комплексе принадлежит 
эвритермным представителям рода Globigerina. Многоустьевые глобигериниды, 
так же как глобороталии и акаринины, в северных широтах встречаются край
не редко или вообще отсутствуют.

Однако изменения систематического состава между смежными климати
ческими поясами, как показали исследования Н.В. Беляевой ( 1 9 6 2 ,  1 9 6 8 )  
и Брэдшоу (Bradschaw, 1 9 5 9 )  и др., происходят постепенно, и на границе 
смежных температурных поясов, как правило, нет резкой разницы в видовом 
составе комплексов, а меняются только их численные соотношения. Особен
ный интерес с точки зрения биостратиграфии представляет наличие *заходя
щих* видов, которые в одних широтах являются характерными видами комп
лекса, преобладающими в количественном отношении, а в других переходят в 
ранг сопутствующих, проходя почти через все температурные барьеры, К чис
лу таких 9заходящих* эвритермных видов в северной части Тихоокеанской ак
ватории будут относиться: Globigerina quinqueloba, G. ehrenbergi (мелкие фор
мы) и G. bullo ides , которые преобладают в комплексе. холодноводной субар
ктической фауны, но проходят через все зоны также и в экваториальных во
дах, а также вид Globigerinita glutinata, который характерен для тепловодно
го тропического комплекса, но как редкая форма встречается и в субаркти
ческой фауне (Bradschaw, 1959).

Исходя из принципов актуализма, мы должны допустить, что в прошлые 
геологические времена распределение фораминифер подчинялось в основном 
тем же законам, что и в современных водоемах. В частности, в третичных 
осадках численность и систематический состав планктонного комплекса конт
ролировались, с одной стороны, расположением бассейна осадконакопления по 
отношению к экватору и полюсам и, с другой, его глубиной. Естественно так
же предположить, что и в третичных бассейнах существовали эвритермные ви
ды, существовавшие в различных температурных зонах, наличие которых явля
ется исключительно ценным для стратиграфии и корреляции.

Высказанные выше предположения об аналогичном современному распре
делению планктонной фауны в. бассейнах прошлого подтверждаются теми дан
ными, которыми мы располагаем по ископаемым фораминиферам на примере 
северной части Тихоокеанской провинции.

Так, если взять разрез третичных отложений о.Тринйдад, расположенного 
в поясе тропиков между 1 0 °  и 1 1 °  с.ш., который в настоящее время наибо
лее полно изучен и предложен в качестве стратотипического для третичных 
°тложений (ЗоШ , 1 9 5 7 а ,  b, с; Cushman et Renz, 1 9 4 8 ;  Bronnimann, 1 9 6 1 ) ,
To здесь из разреза палеоген-миоценовых отложений определено 1 2 7  раз
личных видов и вариететов планктонных фораминифер, относящихся более чем
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только из палеогеновыхк 2 0  родам; из них 7 6  видов (1 2  родов) -  
отложений.

Из палеогеновых отложений Калифорнии, расположенной в зоне современных 
субтропиков ( 3 6 - 4 0 °  с .ш .), в монографии Мэллори (Mallory, 1 9 5 9 )  приво
дится лишь 2 9  видов планктонных фораминифер из родов G l o b i g e r i n a  и G l o b o . 
r o t a l i a ,  а из неогена того же региона -  четыре вида рода G l o b i g e r i n a  ( Klein- 
pell, 1 9 3 8 ) .  Однако такая низкая численность планктонных фораминифер в 
составе фораминиферовых ассоциаций третичных отложений Калифорнии не оти 
ражала, как показали последующие исследования, истинной насыщенности эти
ми ископаемыми третичных отложений Калифорнии.

Специальные исследования, проведенные Липпсом (Lipps, 1 9 6 4 ,  1 9 6 7 а , Ь) 
по изучению планктонных фораминифер из неогеновых, а Бенди (Bandy, Kolpack, 
1 9 6 3 ) ,  Мартином (Martin, 1 9 6 4 )  и В.А. Крашенинниковым ( 1 9 7 1 )  из па
леогеновых отложений Калифорнии, выявили значительно большее их разнооб
разие, чем это представлялось ранее, и позволили скоррелировать выделяе
мые по планктонным фораминиферам стратиграфические подразделения с зо 
нальными подразделениями тепловодного пояса.

Из датско-палеоценовых и эоценовых отложений Калифорнии В.А. Кра
шенинников ( 1 9 7 1 )  определил 6 5  видов планктонных фораминифер, от- 
носящихся к 7 родам: G l o b i g e r i n a  ( 1 5  видов), G l o b o r o t a l i a  ( 2 7 ) ,  A c a r i - 
n i n a  ( 1 5 ) ,  P s e u d d i a s  t i g e r  in a  ( 2 ) ,  G l o b i g e r a p s i s  ( 1 ) ,  G l a v i g e r i n e l a  ( 2 )  и H a n t k e - 
n i n a  ( 1 ) .

В олигоценовых и миоценовых отложениях Калифорнии планктонный комплекс, 
по данным Липпса (Lipps,  1 9 6 4 ,  1 9 6 7  а, Ь), представлен 4 0  видами, отно
сящимися к 11  родам: G l o b i g e r i n a  (1 2  видов), G l o b i g e r i n i t a  (2 ) ,  G l o b i g e r i n o i • 
d e s  ( 3 ) ,  G l o b o r o t a l i a  ( 1 2 ) ,  G l o b o q u a d r i n a  (2 ) ,  S p h a e r o i d i n e l l a  ( 1 ) ,  S p h a e f o i - 
d i n e l l o p s i s  (2 ) ,  O r b u l i n a  ( 1 ) ,  C a n d o r b u l i n a  ( 1 ) ,  P r o t e n t e l l a  ( 1 ) ,  P u l l e n i a t i • 
п а  ( 1 ) .

Приведенные данные показывают, что планктонные фораминиферы третич
ного времени современней зоны субтропиков тахже еще довольно богаты и 
разнообразны как в родовом, так и в видовом отношении и имеют значитель
ную численность. Однако уже на широте Калифорнии отмечается прерывистость 
в распространении их по разрезу.

Комплекс планктонных фораминифер палеогеновых отложений Японских ост
ровов, расположенных примерно на широтах Калифорнии, крайне беден. В нас
тоящее время известно не более полутора десятков видов планктонных фора
минифер, относящихся преимущественно к роду G l o b i g e r i n a  ( Asano, 1 9 6 2 ;  Asa- 
no, Takayanagi, 1 9 6 5 ,  1 9 6 9 ) .  Несомненно, имеющиеся данные не отража
ют действительной насыщенности палеогеновых отложений планктонными фо- 
раминиферами, а в значительной степени зависят от недостаточной степени 
изученности палеогеновых отложений Японии в отношении их микропалеонто
логической характеристики.

Планктонные комплексы неогеновых отложений Японии, в отличие от палео
геновых, как показали исследования последних лет ( Saito, 1 9 6 3 ;  Takayanagi» 
Oba, 1 9 6 6 ;  Shinbo, Maiya, 1 9 6 9 ;  Saito, Maiya, 1 9 7 3 ;  Maiya, Saito, Sato, 
1 9 7 6 ;  Takayanagi et a l . , 1 9 7 6 ,  и др.), содержат весьма богатый и разно
образный комплекс планктонных фораминифер, представленный более чем 4 0  
видами 1 1  родов: G l o b i g e r i n a ,  G l o b o q u a d r i n a ,  G l o b i g e r i n i t a ,  G l o b i g e r i n o i d e s ,  С1ол 
b o r o t a l i a ,  P u l l e n i a t i n a ,  S p h a e r o i d i n e l l a ,  S p h a e r o i d i n e l l o p s i s ,  O r b u l i n a ,  B i o r b u l i n a  
C a t a p s y d r a x •

Приведенные данные показывают, что комплексы планктонных форамини
фер третичных отложений зоны современных субтропиков (Япония, Калифор
ния) незначительно обеднены по сравнению с тропическим поясом (о. Три
нидад).

В более высоких северных широтах в разрезах третичных отложений на
блюдается отчетливая прерывистость в распространении их по разрезу и сос
тав комплексов значительно беднеет как в отношении численности, так и по 
разнообразию систематического состава. Из палеоценовых отложений (эопеН,
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олигоцен) штата Орегона ( 4 2 - 4 6 °  с.ш.) Северной Америки определено 3 7  
Ридов планктонных фораминифер, относящихся к родам Globigerina, Globorota- 
loides, Subbotina, Truncatulinoides, Acarinina, Globigerinatheka, Catapsydrax, 
Qhiloguembelina, Gumbelitria, Globorotalia, Pseudohastigerina• Роль глоборота— 
диЙ в комплексе значительно сокращается (род представлен практически одним 
видом Globorotalia aequa Martin), преобладают глобигерины и акаринины (McKee 1, 
Lipps, 1972, 1975).

Сходная картина наблюдается в распределении по разрезу палеогеновых от̂ - 
ложений планктонных фораминифер в еще более высокоширотных областях за
падного побережья Тихого океана Камчатки и Корякского нагорья. Более под
робная характеристика палеогенового комплекса, так же как и комплекса план
ктонных фораминифер неогена Сахалина и Камчатки, будет дана ниже. Здесь 
же отметим, что в палеогеновом комплексе этого региона преимущественное 
развитие имеют глобигерины и акаринины.

Глобороталии встречаются лишь в нижнем палеогене и в незначительном ко
личестве. В неогене Сахалина и Камчатки планктон встречается спорадически 
и представлен почти исключительно родом Globigerina.

Мы не будем здесь касаться многочисленных материалов, появившихся в 
настоящее время, по распределению планктонных фораминифер в ископаемых 
осадках дна океанов благодаря глубоководному бурению "Тломар Челленджер*, 
опубликованных в многотомных трудах Скриппсовского института. Отметим 
лишь, что выявленные на континенте закономерности в зональном распреде
лении планктонных фораминифер подтверждены данными глубоководного 
бурения.

Если провести анализ родового и видового состава комплексов планктон
ных фораминифер по разрезам зон и ярусов различных климатических поясов, 
то получается сходная с приведенной выше картина. Так, планктонный комп
лекс датского яруса о.Тринидад представлен по данным Болли (Bolli, 1957а) 
девятью видами: Globigerina daubjergensis Bronn., G. triloculinoides Plumm . ,
G,spiralis Bolli, Globorotalia trinidadensis Bolli, G. compressa (Plumm.), G. 
pseudobulloides (Plumm.), G.uncinata  Bolli, G. angulata (White), G.quadrata (Whi
te). Отметим, что шесть видов (66%) из девяти относятся к роду Globorota- 
На, Совершенно аналогичная видовая ассоциация характеризует отложения дат -̂ 
ского яруса Италии (Bolli, Cita, 1 9 6 0 )  и Мексики (Нау, 1 9 6 0 ) ,  с тою лишь 
разницей, что в датском комплексе Италии вид Globorotalia angulata пред
ставлен разновидностью G. angulata abundocamerata, а в Мексиканском разре
зе отсутствует вид G. angulata, но определен вид Globigerina triangularis 
*Mte.

В отложениях датского яруса Японии (формация Хобоси, Восточный Хок
кайдо) отмечено уже только четыре вида планктонных фораминифер: Globige- 
т*па cf. triloculinodes Plumm., G. daubjergensis  Bronn., Globorotalia pseudobul- 
loides (Plumm.) и G .compressa  (Plumm.). Аналогичный комплекс приводит 
Берггрен (Berggren, 1 9 6 0 )  из отложений датского яруса Дании и южной 
Швеции.

* Заходящим и" эвритермными видами планктонного комплекса морского бас
о н а  датского времени в данном случае будут: Globigerina daubjergensis,
G*triloculinoides, Globorotalia compressa и G.pseudobulloides , которые присут^- 
ствуют в тропическом, субтропическом и бореальном комплексах.

В тенетском ярусе Англии (залив Беджвел) названы четыре вида (Haynes, 
1956; Haynes, El-Naggar, 1 9 6 4 )  планктонных фораминифер из рода Globige- 
тШа9 тогда как в одновозрастных отложениях тропических и субтропических 
^осейнов насчитывается более двадцати видов, относящихся в большинстве 
сВоем к роду Globorotalia.
ц В сланцах Киораги (о.Амакуса, Япония), которые сопоставляются с  зонами 
antkenina aragonensis и Globigerapsis kugleri формации Навет о. Тринидад, А са- 

*°(Asano, 1 9 6 2 )  установил следующие виды: Globigerina linaperta Finl., G. ku- 
sbiroensis Asano, G.boweri Bolli, G.yeguaensis  Wenzierl et Appl., G .venezuc - 
ana Hedb., Globorotalia bulbrooki Bolli, G.bonariensis  Pijup., G. pseudomayeri
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Bolli, G.spinulo inf lata (Bandy),  Из одновозрастных отложений о.Тринидад Бол- 
ли (Boll i ,  1957b) приводит 2 7  видов планктонных фораминифер, из которых 
только четыре вида относятся к роду Globigerina.

В отложениях формации Кози-Делл (разрез Теколот) Калифорнии ( Bandy, 
Kolpack, 1 9 6 3 )  определено пять видов планктонных фораминифер: три вида ро, 
да Globigerina и два вида рода Globorotalia . Из одновозрастных отложений фор- 
мадии Навет о. Тринидад (зона Hantkenina aragonensis ) комплекс планктонных 
фораминифер состоит из 1 9  видов с преимущественным развитием глоборота- 
лий (Boll i ,  1957b).

При анализе приведенных выше сравнительных цифр, несомненно, следует 
учитывать состояние изученности планктона в третичных отложениях различ
ных регионов. В этой связи небезынтересно напомнить, что до проведения спе
циальных исследований по планктону из разреза третичных отложений о.Трини
дад в монографии Кешмэна и Ренца (Cushman, R e n z ,1 9 4 6 )  было описано 
только два вида глобороталий, а из отложений сланцев Монтерей (Северной 
Америки) в монографии Клейнпелля (Kleinpell,  1 9 3 8 )  был назван только один 
вид Globigerina bulloides, тогда ь*ак Липпс ( Lipps, 1 9 6 4 ) ,  специально изучив
ший планктон из этих отложений в разрезе у Ньюпорта, описал 2 0  видов, от
носящихся к восьми различным родам.

При подборе сравнительного материала по изменению систематического сос- 
тава и численности планктонных* комплексов в различных климатических поя- 
авх мы старались обращаться к разрезам, находящимся на более или менее 
одинаковой стадии изученности, чтобы иметь возможность исключить влияние 
этого фактора на полученные выводы.

Несмотря на неравномерную и сравнительно слабую еще изученность план
ктонных фораминифер, особенно в северной части Тихоокеанской провинции, при
веденные выше данные, число которых можно было бы умножить, позволяют 
прийти к заключению, что общие закономерности в распределении современно
го планктона, выражающиеся в уменьшении его численности, обеднении и уме
ньшении систематического состава при переходе от тропической и умеренной 
областей к бореальной и субарктической, справедливы и для бассейнов прош
лого.

Эти выводы подтверждаются и материалами по фораминиферам из палеоге
новых отложений Северной Камчатки и Корякского нагорья, расположенной уже 
на границе бореальной и субарктической областей, характеристика которых при
водится ниже.

Третичные отложения Дальнего Востока СССР, так же как и одновозраст
ные отложения Японских островов и Тихоокеанского побережья Северной Аме
рики, представлены мощной, до нескольких тысяч метров, толщей терригенных 
вулканогенно-осадочных пород. Неогеновые и верхнеолигоценовые отложения 
довольно хорошо охарактеризованы малакофауной.

Более древние отложения практически лишены макроокаменелостей. Их рас
членение связано со значительными трудностями и не получает однозначного 
решения даже в региональном масштабе. Этот вопрос является сейчас одним 
из основных вопросов геологии Севера Тихоокеанской провинции не только Со
ветского Союза, но и прилегающих областей.

Наиболее перспективной группой для детального расчленения и сопоставле
ния этих отложений оказались фораминиферы, которые являются самой распро
страненной группой фауны в терригенно-вулканогенных толщах Дальнего Восто
ка, встречаются довольно часто и иногда в большом количестве. Особенно иен- 
но присутствие в отдельных горизонтах наряду с бентосными планктонных фор5”* 
минифер.

Изучение фораминифер палеогеновых, а в равной степени и неогеновых 
ложений геосинклинальных частей океанических бассейнов связано со значи
тельными трудностями, обусловленными тем, что представлены эти отложения 
обычно мощными, до нескольких тысяч метров, толщами, как правило, сильно 
метаморфизованных вулканогенно-осадочных пород, в которых фораминиферы 
распределены весьма неравномерно. Какой-либо четкой приуроченности микро*
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фауны к определенному типу осадков нет, и поэтому приходится обрабатывать 
большое количество проб, чтобы не пропустить слой, содержащий фораминифе
ры. Тщательность и частота отбора образцов диктуются еще и тем , что план
ктонные фораминиферы, наиболее пригодные для целей широкой корреляции, 
встречаются редко и в небольших по мощности прослоях. Так, например, в од
ном из разрёзов в хребте Какыйнэ (Корякское нагорье) в интервале верхний 
мел-нижний эоцен включительно (мощность около 1 0 0 0  м) было обработано 
2 1 0  образцов. Фораминиферы были обнаружены в 8 6  образцах, из них только 
с песчаными фораминиферами было 6 0  образцов, с известковыми и песчаными 
2 6 , а планктонные фораминиферы были встречены только в трех образцах. В 
связи с этим образцы для опробования отбирались не реже чем через 2 - 4  м 
по мощности и из всех лигологических разностей. Метаморфизм пород требует 
непременного сплавления их с глауберовой солью при предварительном прока
ливании и высушивании пород, так как другие методы не дают положительных 
результатов.

Для стратиграфической корреляции и палеогеографической реконструкции 
весьма ценным и необходимым элементом является, как показали исследова
ния по современным фораминиферам, не только систематический состав комп
лекса, но и характеристика численных соотношений в нем различных групп фо
рам инифер, а также численность видов. На эту сторону вопроса исследователи, 
к сожалению, очень редко обращают внимание, и только в последние годы дан
ный метод стал входить как рабочий в практику микр(палеонтологических ис
следований. Все дальневосточные разрезы были обработаны с учетом численнос
ти каждого вида фораминиферового комплекса на определенную навеску породы.

В разрезах вулканогенно-осадочных толщ северо-западного обрамления Ти
хого океана осадочные разности пород представлены не карбонатным и осадками 
флишоидного типа, состоящими из ритмичного чередования песчаников, алевро
литов и глинистых пород. В смене фораминиферовых сообществ как крупных 
литолого-стратиграфических единиц ранга серий и свит, достигающих тысяче
метровых мощностей, так и внутри этих крупных подразделений, вплоть до от
дельных пачек, наблюдается определенная периодичность в изменении комплек
сов. Развитие фораминиферовых сообществ в пределах ритмов независимо от 
того, соответствует ли этот ритм крупному стратиграфическому подразделению 
или представляет небольшую ритмично построенную пачку пород внутри одного 
подразделения, подчинено в принципе одним и тем же закономерностям: фора
миниферы обычно наиболее разнообразно представлены в нижней трансгрессив
ной части ритма, где присутствуют как агглютинирующие, так и секреционные 
формы. Состав комплекса средней части ритма, соответствующей стабильной 
стадии или началу регрессивного этапа, более однообразен: в него переходят 
лишь отдельные виды трансгрессивного комплекса, преимущественно агглютини
рующие. Верхняя часть ритма, как правило, лишена остатков форам инифер.

Планктонные фораминиферы в разрезе третичных отложений Дальневосточ
ного побережья приурочены к сравнительно глубоководным фациям и встреча
ются преимущественно в нижних частях седиментационных циклов. Так, напри
мер, в разрезе п-ова Ильпинский в интервале от верхнего палеоцена до верх
него эоцена они появляются в шести горизонтах, разделенных пачками пород 
различной мощности, не содержащими планктонных фораминифер. В четырех 
случаях они связаны с грубообломочными породами -  песчаниками или алевро
литами, которыми обычно начинается седиментационный цикл, в двух -  появ
ление глобигеринид в разрезе не фиксировалось сменой лигологического соста
ва пород.

Видовой состав планктонной ассоциации в каждой из охарактеризованных 
планктоном пачек пород довольно различен. Различие видового состава тем бо
льше, чем более значителен интервал, в котором планктонные фораминиферы 
отсутствуют. Этот факт вполне естествен, так как чем больше времени прош
ло между двумя моментами появления планктона, тем больших изменений мож
но ожидать как в комплексе в целом, так и в развитии каждого входящего в 
Него вида.
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Поскольку плакгонные фораминиферы в разрезе третичных отложений высо
коширотных областей встречаются спорадически, то выделяемые на их основа
нии стратиграфические подразделения не могут быть равноценны зональным под
разделениям тепловодного пояса, т .е . единицам хронострат игр афической шка
лы, одной из характеристик которых является их смыкаемость во времени* В 
разрезах Камчатки, Корякского нагорья и Командорских островов лишь отдель
ные узкие интервалы, охарактеризованные планктонными фораминиферами, на 
основании общности видового состава скоррелированы с зональными подразде
лениями тепловодного пояса*

В разрезе палеогеновых отложений Дальневосточного побережья СССР вы
делено шесть отличающихся по систематическому составу и численности комп
лексов планктонных фораминифер, характеризующих различные стратиграфичес
кие уровни, в неогене -  два таких уровня* Отложения, охарактеризованные 
планктонными и бентосными фораминиферами, выделены нами в следующие био
страт игр афические зоны (Серова, 1 9 6 9 а ) .

Зона Globigerina varianta -  нижний палеоцен.
Зона Globigerina папа — Acarinina primitiva -  верхний палеоцен.
Зона Globigerina turgida — Acarinina triplex ̂ нижняя часть нижнего эоцена*
ЗоНа Globigerina inaequispira — Pseudohastigerina voluta -  верхняя часть ниж

него эоцена*
Зона Globigerina boweri -  нижняя часть среднего эоцена.
Зона Globigerina pseudoeocaena compacta -  верхняя часть среднего эоцена*
Зона Globigerina bollii -  нижняя часть среднего миоцена^.
Зона Globorotalia lenguaensis -  нижняя часть верхнего миоцена.
Пограничные верхнемеловые-нижнепалеогеновые отложения не содержат план

ктонных фораминифер. Они выделены в зону Rzehakina epigona. Следует отме
тить, что отсутствие планктонных фораминифер в пограничных между мелом и 
палеогеном (включая датский ярус) отложениях наблюдается во многих райо
нах на континенте. Однако ’возрастной диапазон отложений, не содержащих план
ктон, в разных регионах различен. Так, на о. Тринидад он, по-видимому, захва
тывает самую верхнюю часть Маастрихта и самые низы датского яруса и вы
делен в зонулу Rzehakina epigona ( Bolli, 1957а). Примерно таков же возраст
ной интервал слоев с Rzehakina epigona в разрезе формации Морено (глины 
Дос-Палос) в Калифорнии (Martin, 1 9 6 4 ;  Крашенинников, 1 9 7 1 ) .  В Корякском 
нагорье зона Rzehakina epigona охватывает верхи Маастрихта, датский ярус и 
нижний палеоцен и перекрывается отложениями зоны Globigerina папа — Acari
nina primitiva верхнего палеоцена (Тарасенко и др., 1 9 7 0 ) .

Комплекс зоны Globigerina varianta выделяется в основании кубовской сви
ты п-ова Кроноцкого (Восточная Камчатка) и характеризуется видами: Globi- 
gerina varianta Subb., G, moskvini Schutz., G.incisa  Hill., G. trivialis  Subb., G. trilo- 
culinoides Plumm., Globorotalia compressa (Plumm.)., G. pseudobulloides (Plumm.) (рис. 1).

Видовой состав комплекса близок к верхне датском у—нижнепалеоценовому 
комплексу Крымско-Кавказской области (Субботина, 1 9 6 0 ;  Шуцкая, 1 9 7 0 )  и 
Калифорнии (Martin, 1964; Крашенинников, 1 9 7 1 ) .  Однако отсутствие в его с о 
ставе типичных зональных видов датского яруса какого: Globigerina baubjergen- 
sis  Bronn., Globorotalia trinidadensis  Bolli, Acarinina uncinata (Bolli), довольно 
широкий диапазон характерного для планктонного комплекса кубовской свиты 
видов, а также преобладание в комплексе бентосных фораминифер, типичных 
для палеоценовых отложений, дает основание сопоставить эти отложения с зо 
ной Globorotalia angulata Крымско—Кавказской области (Серова, 1 9 6 6 ) .

Комплекс зоны Globogerina папа—Acarinina primitiva был выделен в разрезе 
Западного берега п-ова Ильпинский -  нижняя часть и ль пинской серии (Серова, 
1 9 6 6 ) ,  по р. Вывенке -  иночвиваямская свита (Тарасенко и др., 1 9 7 0 )  и в

"Нижний", "средний" и "верхний" миоцен даны в том объеме, как они приня
ты на VI конгрессе по средиземноморскому миоцену в Братиславе в 1 9 7 5  г. 
(Меннер и др., 1 9 7 6 ) .
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нижней части говенской свиты (Серова, 1 9 7 0 )  п-ова Говена. Наиболее харак
терные виды данного зонального комплекса: Globigerina папа Chalil., G. trian- 
gularis White, G. bacuana Chalil., G. linaperta Finl., G. brevis Schutzk., G, c o a -  
lingensis Cushm. et Hanna, G. triloculinoides Plumm., Acarinina acarinata Subb.,
•Л. primitiva (Finl.). Наличие в комплексе перечисленных видов планктонных фо- 
раминифер позволяет считать эти отложения возрастным аналогом зоны Globo- 
rot а На velascoensis и относить их к верхнему палеоцену. Вероятным аналогом 
зоны Globigerina папа—Acarinina primitiva в Японии будут отложения формации 
Читоюмонай провинции Кусиро о. Хоккайдо, для которых отмечается присутст
вие вида Globorotalia pseudomenardii Soili. В Калифорнии отложениям зоны Glo
bigerina папа—Acarinina primitiva соответствуют частично или полностью отложе
ния нижней части формации Лодо в ее стратотипическом разрезе в районе Коа- 
линга, где В.А. Крашенинниковым ( 1 9 7 1 )  в этой части разреза формации бы
ла выделена зона Globorotalia velascoensis с двумя подзонами: Globorotalia 
pseudomenardii и G .velascoensis (рис. 2 ) .

Комплекс зоны Globigerina turgida—Acarinina triplex выделяемся в нижней ча
сти кьшанского горизонта п-ова Ильпинский. Наиболее характерными видами 
комплекса являются: Globigerina turgida Finl., G. linaperta Finl., G. папа Chalil.,
G. angiporoides Stacihe, G. pileata Chalil., G. bacuana Chalil., G. triangularis 
White, G. coalingensis  Cushm. et Hanna, Acarinina triplex Subb., Globorotalia 
whitei Weiss, G. tortiwa Bolli, G. stonei  Weiss, G.crassaeformis Gallow. et Wiessl., 
G. bulbrooki Bolli, G.pseudoscitula  Glaessn., G. aequa Cushm. et Renz. и др. 
Отложения зоны Globigerina turgida—Acarinina triplex сопоставляются с отложе
ниями зоны Globorotalia subbotinae Крымско—Кавказской области и с отложен*ь- 
ями зон Globorotalia гех и G.formosa formosa Тринидада. В разрезах палеогено
вых отложений Японии нет достоверных аналогов выделяемой зоны. Условно 
с ними могут быть сопоставлены отложения формации Акасимидзака островов 
Амакуса, в которых найдены единичные Globigerina cf. linaperta Finl.

Комплекс зоны Globigerina inaequispira—Pseiidohastigerina voluta характери
зует верхнюю часть кыланского горизонта п-ова Ильпинский. Планктонная ас
социация этого комплекса значительно более бедная по сравнению с комплек
сом зоны Globigerina turgida—Acarinina triplex и состоит преимущественно из 
трех видов: Globigerina inaequispira Subb., G. pseudoeocaena pseudoeocaena  Subb. 
и P'seudohastigerina voluta (White.), имеющих, однако, значительную численность. 
Сопутствующие виды представлены единичными экземплярами Globigerina post- 
Mloculinoides Chalil., G. boweri Bolli. Условно отложения, охарактеризованные 
Данным комплексом, сопоставляются с зоной Globorotalia aragonensis единой 
шкалы, для которой названные виды являются характерными.

Комплекс зоны Globigerina boweri выделен в нижней части килакирнунского 
горизонта п-ова Ильпинский Восточной Камчатки (Serova, 1 9 6 7 ;  Серова,1 9 6 9 6 )  
и в разрезе Тигильской серии Паланского района Западной Камчатки (Серова, 
1 9 6 9 6 ). Он состоит из представителей трех родов -  Globigerina, Acarinina и 
Pseudohastigerina. Характерными видами комплекса являются Globigerina bowe• 
п Bolli, G. kushiroensis  Asano, G. yeguaensis  Wenz. et Appl., G.pseudotriloculi- 
*oides Chalil., G. linaperta Finl., G. ouchitaensis  Howe et Wall., G. pseudoeocaena 
^ubb., G. tribulosa Laebl. et Tapp., G. ariakensis  Asano, G. praeapertura Se- 
tova, 'Acarinina broedermanni Cushm. et Berm., Pseudohastigerina micra (Cole). 
Годная с комплексом зоны Globigerina boweri ассоциация фораминифер приво
дится Асано (Asano, 1 9 6 2 )  из отложений нижней части свиты Киораги остро- 
*°в Амакуса (Япония), которая состоит из видов: Globorotalia bulbrooki Bolli,
С* bonariensis Pyupers, G. pseudomayeri Bolli, G.spinuloinflata  Bandy, Globige• 
r*na linaperta Finl., G. kushiroensis  Asano, G. yeguaensis  Wenz. et Appl. G.
^ri Bolli. Отложения, охарактеризованные данным комплексом, Асано сопоо- 
т*вляет с двумя нижними зонами — Hantkenina aragonensis и Globigerapsis 
*ugleri (зона Acarinina bullbrooki, по В.А. Крашенинникову, 1 9 6 4 ,  1 9 7 1 )  сред
него эоцена.

В Калифорнии близкий по видовому составу к зоне Globigerina boweri комп
ахе  планктонных фораминифер описан из отложений формации Кози-Делл в раз-
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Рис. 1. Северная граница распространения планктонных фораминифер в датско-раннепалео
ценовое время
1 -  местонахождения планктонных фораминифер 3 -  граница распространения рода Globorotalia
2 -  граница распространения рода Globigerina 4 -  граница распространения рода A carinim

Р и с. 2. Северная граница распространения планктонных фораминифер в позднепалеоценовое- 
раннеэоценовое время

Условные обозначения см. на рис. 1

резе у тоннеля Те колот (долина Сан Хракин), откуда Бэнди и Юлпек (Bandy» 
Kolpack, 1963) приводят: !Acarinina pentacamerata Subb., Globigerina eocaena Giin>* 
bel, G.bakeri  Cole, G, frontosa  Subb. (= G. boweri B olli, по Бэнди и Колпеку)# 
Globorotalia nicoli  Martin, G. decepta  Martin. Бэнди и Колпек считали эту частгь 
разреза возрастным аналогом нижней части среднего эоцена Тринидада* 
В.А. Крашенинников ( 1 9 7 1 ) ,  также изучавший планктонные фораминиферы из 
формации Кози-Делл этого разреза, дополняет приводимый Бэнди и Колле ком 
список видами: Acarinina bulbrooki (Bolli), [A. aspensis  (Colom), А. triplex Subb*» 
Globigerina senii Beckm., Globigerapsis kugleri Bolli, Loebl. et Tapp., P s e u d o • 
hastigerina micra (Cole), Clavigerinella jarvisi (Cushm.), G. akersi Bolli, Loebl*
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3. Северная граница распространения планктонных фораминифер в среднеэоценовое

ные обозначения см. на рис. 1

180 120

4. Северная граница распространения планктонных фораминифер в позднеэоценовое

шые обозначения см. на рис. 1

р. В.А. Крашенинников, так же как Бэнди и Колпек (Bandy, Kolpeck,1963), 
гг эти отложения к нижней части среднего эоцена -  зоне Acarinina bul- 

(рис. 3 ) .
мплекс зоны Globigerina pseudoeocaena compacta характеризует верхнюю 
килакирнунского горизонта* Комплекс весьма беден и представлен не

кими видами рода Globigerina'. G.pseudoeocaena compacta Subb., G. prae■> 
des Bann. et Blow, G. eocaenica Terq., G. eocaena Giimb., G, senilis  Bandy, 
ения этой зоны условной относятся к верхней части среднего эоцена, 
верхнеэоценовых отложениях планктонные фораминиферы встречаются кра -̂ 
тко  в виде единичных экземпляров видов рода Globigerina (рис. 4 )  в от-
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Р и с .  5. Северная гранида распространения планктонных фораминифер в олигоценовое-ран- 
немиоценовое время

Условные обозначения см, на рис. 1

180 120

Р и с. 6. Северная граница распространения планктонных фораминифер в среднемиоценовое 
время

Условные обозначения см. на рис. 1

ложениях самой верхней части верхнего эоцена (зона Caucusina eocaenica kanr 
chatica; Serova, 1 9 7 6 ) .  В олигоценовых (аманинско-гакхинский и утхолокско^ 
вивентекский горизонты Западной Камчатки, алугинская и пахачинская свиты 
Восточной Камчатки) и нижнемиоценовых (кулувенский и ильинский горизонты 
Западной Камчатки) отложениях планктонные фораминиферы практически огсут** 
сгвуют (рис. 5 )  и появляются на этих северных широтах лишь в среднем мио* 
цене (рис. 6 ) . В миоценовых отложениях Камчатки и Сахалина в настоящее 
время выделяются два уровня, охарактеризованных планктонными фораминифе- 
рами. Первый из них -  уровень Globigerina bollit -  выделяется в нижней част# 
какертского горизонта Западной Камчатки и нижней части окобыкайского гор#’* 
зонта Сахалина. Наряду с довольно многочисленными экземплярами вида '&°в
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Р и с .  7. Северная граница распространения планктонных фораминифер в позднемиоценовое 
время

Условные обозначения см. на рис. 1

bigerina bollii  Cita et Premoli-Silva, в нем встречаются Globigerina falconensts  
Blow, G. angustiumbilicata  Bolli, G. paebulloides praebulloides Blow, G. aff. buU 
loides d ’Orb., Globigerinoides trilobus (Reuss), Globigerinoides quadrilobata Bann. 
et Blow. По бентосному и планктонному комплексам фораминифер зги отложе
ния сопоставляются с формацией Нисикуросава (зона М? 9  Блоу) и низами 
среднего миоцена (Лангийский ярус) Италии.

Второй уровень -  Globorotalia lenguaensis  — установлен в верхней части сер -  
тунайского горизонта Сахалина. Планктонная ассоциация этого уровня крайне 
бедна и представлена лишь несколькими экземплярами вида Globorotalia lengua• 
ensis  Bolli (Серова, 1 9 7 7 ) .  На Западной Камчатке этому уровню состветст- 
вуют отложения нижней части этолонского горизонта с Globigerina pachyderma 
(Ehrenb.) (dex.) и G. woodi Jenk. (рис. 7 ) .  Отложения c Globorotalia lenguaensis 
Bolli, следуя итальянской шкале (Cita, Premoli Silva, 1 9 6 0 ,  1 9 6 8 ) ,  соответ
ствуют самой верхней части Серраваллия и низам Тортона (нижняя часть верх^- 
него миоцена согласно схеме, принятой на VI конгрессе по средиземномор
скому миоцену в Братиславе; Меннер и др., 1 9 7 6 ) .

Приведенные данные позволяют говорить о том, что наиболее глубокое про
никновение планктонных фораминифер в высокоширотные бореальные и субаркти
ческие области происходило в датское и особенно в палеоценовое время (см. 
рис. 1 , 2 ) .  Состав планктонного комплекса этого времени наиболее богат и 
разнообразен. Кроме глобигерин, в нем присутствуют даже элементы тропиче
ской фауны -  килеватые глобо рот алии, характерные для комплексов тепловоз
ных бассейнов. Начиная со второй половины раннего эоцена, комплекс план
ктонных фораминифер значительно беднеет, исчезают глобороталии, а в сред
нем эоцене и акаринины (см. рис. 3 ,4 ) .  В отложениях позднеэоценового вре
мени на широтах Камчатки и Корякского нагорья встречаются лишь единич
ные глобигерины (см. рис. 5 ) ,  которые в олигоцене и раннем миоцене практи
чески отсутствуют. Северная граница распространения рода Globigerina опуска
ется до 5 0 °  с.ш. (см. рис. 6 ) .  Планктонные фораминиферы этого времени на 
юге Японии и в Калифорнии представлены сравнительно богато и разнообразно.

Новое появление планктонных фораминифер на широтах Камчатки и Сахали
на падает на среднемиоценовое время (см. рис. 6 ) :  в заметном количестве, в 
разрезе появляются глобигерины и немногочисленные глобигериноидесы. Комп
лекс весьма беден по сравнению с одновозрасгными комплексами более южных
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широт (Япония, Калифорния), но в нем присутствуют виды, характерные для 
тепловодных комплексов, в частности вид Globigerina bollii Cita et Premoli SiU 
va, типичный для комплекса среднего миоцена Средиземноморья и Параретиса.

В позднем миоцене комплекс резко беднеет как по численности, так и по 
разнообразию систематического состава (единичные виды глобигерин) и лишь 
на Сахалине отмечены единичные глобороталии, поднявшиеся в эти широты 
(см* рис. 7 ) .

Несомненно, приведенные данные будут корректироваться при дальнейшем 
изучении фораминифер из разрезов высокоширотных областей, однако получен
ные по планктонным фораминиферам материалы уже сейчас позволили в значи
тельной степени уточнить возрастные датировки выделяемых в стратиграфиче- 
ской шкале Дальнего Востока подразделений, разработать местную зональную 
шкалу и скоррелировать ее с ярусными шкалами сопредельных регионов Тихо
океанской провинции.

При сравнительном анализе планктонных фораминиферовых сообществ зональ
ных подразделений различных регионов обращает на себя внимание большая 
близость состава планктонных фораминифер Камчатско-Корякского палеогена 
с комплексами одновозрастных отложений юга СССР, чем с комплексами бо
лее южных широт.

Приведем пример: в верхнепалеоценовых отложениях Камчатки планктонный 
комплекс состоит из видов: Globigerina папа Chalil., G.cuachitaensis Howe et 
Wall., G, velascoensis  Cushm., G. compressaeformis Chalil., G. bacuana Chalil.,
G, linaperta Finl., Globorotalia compressa (Plumm.), G. quabrata (White), G. elon• 
gata Glaessn., 'Acarinina primitiva Finlay, A. acarinata Subb. и несколько новых 
видов глобигерин. Все названные виды известны из верхнепалеоценовых отло
жений Крымско-Кавказской области (Халилов, 1 9 5 6 ;  Шуцкая, 1 9 6 6 ) ;  восемь 
видов из этого комплекса присутствуют в одновозрастных отложениях Сирии 
(Крашенинников, 1 9 6 4 )  и только три вида -  в верхнепалеоценовых отложени
ях Тринидада (Bolli, 1957b).

В отложениях нижнего эоцена п-ова Ильпинский (Восточная Камчатка) бы
ли определены: Acarinina t r ip l e x Subb., [A, primitiva (F inl.), A. lensiformis Subb., 
Globigerina compressaeformis Chalil., G. triangularis White, G. velascoensis  Cushm., 
G. turgida Finl. В комплексе зоны Globorotalia subbotinae Крымско-Кавказской 
области, с которой сопоставляются эти отложения, имеются все перечислен
ные виды; в разрезе о. Тринидад в комплексе зон Globorotalia гех и G. for- 
mosa, синхронных зоне Globorotalia subbotinae (Крашенинников, 1 9 6 4 ) ,  ус
тановлены только три общих вида: Globigerina triangularis White, Acarinina pri• 
mitiva  (Finl.), Globigerina turgida Finl. Примерно такие же соотношения наблю
даются и при сравнении других комплексов. Несомненно, что Болли при опре
делении планктонных фораминифер Тринидада, судя по списку литературы, не 
учитывал русских работ и, в частности, монографию Н.Н.Субботиной (1 9 5 3 )*
В противном случае число общих видов, несомненно, было бы несколько 
большим.

Приведенные данные по особенностям распространения планктонных форами
нифер в третичных бассейнах подтверждают положение, установленное на сов
ременном планктоне, о закономерной смене систематического состава и числен
ности в направлении от экватора к полюсам: в тепловодных бассейнах план
ктонная ассоциация представлена наиболее богато и разнообразно, в умерен
ных и холодных водах наблюдается постепенное обеднение систематического 
состава и численности планктонной фауны. Многустьевые глобигериниды, ш и 
роко представленные в планктонном комплексе третичных отложений тропиков 
и субтропиков, в разрезах Камчатки, Корякского нагорья и северных частей 
Японии, пока не обнаружены. Отсутствуют они и в палеогене Севера Атланти
ческой провинции (Дания, Швеция и др.).

Глобигерины, наиболее широко развитые в комплексах планктонных форамИ- 
нифер северных районов Тихоокеанской провинции, по сравнению с теми же в**" 
Да ми тропической и субтропической зон имеют свои провинциальные особенно
сти морфологии раковины и характеризуются более плотным расположением к3"
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^ер, более компактной раковиной, а также значительно менее открытым усть
ем (Asano, Hatai, 1967; Serova, 1967).

При сопоставлении комплексов фораминифер и установлении их синхронности, 
особенно при сопоставлении удаленных разрезов, большое значение имеет точ
ное определение видовой принадлежности, точная идентификация видов, В па
леогеновых отложениях Северо-Западной части Тихоокеанской провинции в план
ктонном комплексе не было встречено ни одного индекс-вида, по которым вы
делены зоны в разрезах Тетиса. Однако, как уже было показано выше, в каж
дом из выделенных в палеогеновых и неогеновых отложениях Камчатки комп
лексов фораминифер имеются виды, входящие в зональные комплексы палеогена 
тепловодного пояса и позволяющие с большей или меньшей точностью датиро
вать выделяемые подразделения в единицах международной шкалы.

Так, в упомянутом выше комплексе планктонных фораминифер из верхнего 
палеоцена Камчатки отсутствуют зональные индеко-виды верхнего палеоцена 
Тринидада: Globorotalia velascoensis  и G. pseudomenardii; не обнаружена также 
и [Acarinina subsphaerica, характерная для верхнепалеоценовых отложений юга 
СССР, Однако в камчатском комплексе имеются виды Globigerina папа и [Аса- 
rinina primitiva, создающие здесь основной фон комплекса. Эти же виды харак
терны, наряду с другими видами, и для верхнепалеоценовых отложений Крым
ско-Кавказской области и Сирии, а вид :Acarinina primitiva встречается и в 
верхнем палеоцене Тринидада. То же самое можно сказать и о виде Globige- 
rina inaequispira, характерном для нижнеэоценовых отложений Крымско-Кавказ
ской области (Субботина, 1 9 5 3 ,  1 9 6 0 )  и Сирии (Крашенинников, 1 9 6 4 )  и 
широко представленном в о дно возрастных отложениях Камчатки.

Наконец, мы переходим к одному из наиболее сложных и интересных вопро
сов -  об объеме и принципах корреляции зональных подразделений тепловодных 
и холодноводных бассейнов. Как было видно из предыдущего изложения, для 
планктонной фауны тропических и субтропических бассейнов прошлого характер
но почти непрерывное распространение ее по разрезу, огромное систематиче
ское разнообразие и массовость, преимущественное развитие в планктонной 
ассоциации быстро эволюционирующих во времени систематических групп: гло- 
борогалий и многоустьевых глобигеринид, на которых и базируется зональная 
шкала Тетиса; зональные подразделения имеют узкий вертикальный диапазон.

В северных широтах (Камчатка, Сахалин, Корякское нагорье, северная 
часть Тихоокеанского побережья северной Японии) планктон по разрезу кайно
зойских отложений встречается спорадически, разнообразие и численность от
четливо уменьшаются вверх по разрезу; планктонная ассоциация состоит пре
имущественно из глобигерин, реже акаринин; глоборсталии представлены очень 
бедно и немногочисленными экземплярами. Многоустьевые глобигерин иды пол
ностью отсутствуют. Зональные подразделения охватывают более широкий воз
растной интервал по сравнению с зонами Тетиса. Так, зона Globigerina папа— 
Acarinina primitiva соответствует двум зонам: Globorotalia pseudomenardii и G. 
velascoensis о. Тринидад; зона Globigerina turgida—Acarinina triplex также coorw 
ветствует двум зонам тринидадского разреза -  Globorotalia гех и G. formosa 
Formosa. Другие зоны также имеют значительно больший вертикальный диапа
зон по сравнению с зональными подразделениями тепловодного пояса. Обшсне- 
Ние этому можно найти, во-первых, в спорадическом появлении в биоценозах 
Холодноводных бассейнов прошлого планктонных фораминифер и, во-вторых, в 
бедности систематического состава планктонных комплексов северных морей, 
которые обычно состоят из немногих видов рода Globigerina, и лишь в качест
ве исключения в них присутствуют немногочисленные представители родов \Aca- 
Tinina и неорнаментированные Globorotalia . Так, если в отложениях датского 
Круса Тринидада Болли (Bolli, 1957а) различает девять видов глобигеринид (три 
вида рода Globigerina и шесть видов рода Globorotalia), а в Японии на о.Хою- 
кайдо из синхронных отложений определены только четыре вида глобигерин и 
один вид глобороталий, то в пределах Корякского нагорья планктонные форами- 
Киферы в отложениях данного возраста не обнаружены. Им соответствуют от
ложения с комплексом агглютинирующих фораминифер зоны Rzehakina epigona.
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Р и с. 8. Вертикальный диапазон видов рода Globigeri
na и рода Globorotalia в разрезе палеогеновых отло
жений о. Тринидад

Отложения зоны Globorotalia pseudomenar- 
dii в Тринидаде охарактеризованы двенад
цатью видами глобороталий и тремя видами 
глобигерин, в то время как в синхронных 
отложениях восточного Хоккайдо встречен 
только один вид G loborotalia  pseudom enard ii  
Bolli. На Восточной Камчатке (п-ов Кро- 

ноцкий) в отложениях, сопоставленных с 
этой зоной, встречены исключительно гло- 
бигерины, представленные четырьмя видами. 
Из отложений зоны Globorotalia pusilla в 
Тринидаде Болли приводит три вида глобиге
рин и восемь видов глобороталий (Bolli, 1957а), 

Еще более разительная картина выявляет
ся при сравнении верхнеэоценовых комплек
сов: на Камчатке и в Корякском нагорье 
он представлен одним-двумя спорадически 
встречающимися видами рода Globigerina,  

тогда как в разреза о. Тринидад он состоит из восьми видов глобигерин, 
трех видов глобороталий и восьми видов других родов многоустьевых гло
бигерин ид. В олигоценовых и миоценовых отложениях Камчатки Корякского 
нагорья эти виды практически отсутствуют.

Несомненно, что и в данном случае при анализе этих цифр надо делать поп
равку на степень изученности разрезов того или другого региона, но и при вве
дении этого коэффициента совершенно очевидна значительно большая бедность 
систематического состава и малочисленность планктонного комплекса третич
ных отложений более северных широт и преимущественное развитие в комплек
се представителей рода Globigerina, на которых в основном строится зональная 
шкала отложений холодноводных бассейнов. Протяженность во времени зональ
ных подразделений, как известно, находится в прямой зависимости от быстро
ты эволюционного процесса основных индекс—групп фауны зональных подразде
лений. Весьма интересные данные в этом отношении получаются при сравни
тельном анализе вертикального диапазона отдельных видов глобороталий и гло
бигерин в разрезе датско-палеоценовых и эоценовых отложений о. Тринидад.
В планктонной ассоциации в этом интервале определено 2 2  вида глобигерин 
и 3 6  видов глобороталий. Если общее количество видов глобигерин и глоборо
талий принять за 100% , то глобигерины в комплексе составят 36%; а глобо- 
рогалии 64%. Виды с вертикальным диапазоном менее чем одна зона среди 
глобигерин отсутствуют, в комплексе глобороталий они составят 5% (два ви
да) от общего количества. Глобигерины с диапазоном в одну зону составляют 
13% (три вида), а глобороталий 15% (пять видов). Глобигерины, прослежи
вающиеся в пределах полутора-двух зон, составляют 18%, глобороталий 40% 
(рис. 8 ) .

Если среди глобороталий виды с вертикальным диапазоном не более дву* 
зон составляют около 60%, то глобигерины с подобным диапазоном составля
ют не более 30%, остальные 60% видов глобигерин имеют вертикальный д и а
пазон от трех до семи зон и 10% -  более семи зон.

В этой связи становится очевидным, что зональные подразделения хояоДДО- 
водного пояса, выделяемые в основном по глобигеринам, будут, как правило» 
охватывать значительно больший интервал времени, и северные зоны будут со
ответствовать двум и более зонам тропической области. Диапазон холодноеoVr 
ных зон будет увеличиваться также и за  счет включения в объем зоны отло
жений, не охарактеризованных планктонной фауной или вообще не содержал*5**
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окаменелости (при условии непрерывного осадконакопления), поскольку, как 
уже отмечалось выше, в зональной шкале Северных районов четко фиксируется 
только нижняя граница зоны, а верхняя ее граница определяется нижней грани
цей вышележащей зоны. Точность корреляции выделяемых стратиграфи
ческих подразделений различных климатических поясов находится в пря
мой зависимости от числа общих характерных для зон видов, входя
щих в комплекс.

При корреляции удаленных разрезов возникает и второй вопрос: следует ли 
сохранить для одновозрастных зональных стратиграфических подразделений наз
вание по зональному виду, широко представленному в том разрезе, где зона 
была впервые выделена, и отсутствующему в /футом разрезе, когда весь со
путствующий зональный комплекс не оставляет сомнений в синхронности этих 
отложений? Представляется, что было бы неправильным оставлять за этим з о 
нальным комплексом название по индекс—виду, который в данном комплексе 
отсутствует. В подобном случае следует выделять местную зону по названию 
того вида, который в данном комплексе является характерным и преобладаю
щим в количественном отношении. В случае же присутствия в комплексе зо 
нального вида, даже в небольшом числе экземпляров, следует сохранять наз
вание зоны по эгому зональному виду.
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Planktonic Foraminifera of Paleogene and Neogene 
in the Northern Part of the Pacific Province

M. Ya. Serova

The space distribution of planktonic foraminifera of the past, these being the ba
sis of zonal subdivisions of the stratigraphic scales of Mesozoic and Cenozoic depo
sits, are characterized by the same regularities as those observed in the recent oce
anic basins: the richest planktonic assemblages are representative of Mesozoic and 
Cenozoic deposits of the tropic and subtropic belts.

Presence of planktonic foraminifera in Tertiary sediments of high latitudinal areas 
enables a correlation of stratigraphic units of the local scales to the subdivisions of 
the zonal scale of warm-water basins.
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онтологии, т. 1 4  ( 1 9 6 3 ) ,  а также из работы Б.И. Чувашова ( 1 9 7 4 ) .  В по
следней работе Чувашов дал описание ассельских и сакмарских водорослей 
среднего и северного Урала, а также обстоятельный исторический обзор изу
ченности известковых водорослей земного шара с таблицей стратиграфическо
го и географического распространения известковых водорослей от среднего 
отдела карбона до верхнего отдела перми, с картой распространения характер
ных комплексов пермских водорослей земного шара. Сравнивая карты нахож
дений позднекаменноугольных и раннепермских ископаемых водорослей на тер
ритории СССР, приведенные Масловым ( 1 9 5 6 )  и Чувашовым ( 1 9 7 4 ) ,  видим, 
что изученность этой группы организмов в течение многих лег продвинулась 
очень мало.

За рубежом данные об известковых водорослях позднего карбона и ранней 
перми в первой половине века были в небольшом объеме. Только с пятидеся
тых годов начинается более интенсивное изучение и в Японии, за тем . в Сое
диненных Штагах Америки, а с шестидесятых годов -  в Европе, Турции и Се
верной Африке. В 1 9 6 3  г. появилась сводка Д.Джонсона (Johnson, 1 9 6 3 )  
по водорослям позднего карбона и ранней перми в глобальном масштабе с кар
гами географического распространения и таблицами стратиграфической приуро
ченности. Наибольшее значение для нашего исследования имеют результаты 
изучения альгофлоры за последние пятнадцать лег в Югославии и Австрии 
(Johnson, 1963; Kochansky, Herak, 1960; Ramov£ (in Kochansky-Devide), 
1965; Johnson, Danner, 1966; Kochansky-Devide'' (in Ramovs), 1966; Racz, 
1966a, b; E. Flugel, 1966; Kochansky-Devide', 1970a, b; Homann,, 1972; 
и д р ) .

Малая изученность ископаемой водорослевой флоры, небольшое число спе
циально описательных работ, в особенности по известковым водорослям верх
него карбона и ранней перми, приводят к тому, что ряд исследо
вателей игнорируют стратиграфическое значение этих ископаемых и 
считают их только фациальными показателями. К такому выводу при
шел и Б.И. Чувашов ( 1 9 7 4 ) ,  как и ряд зарубежных исследователей 
(Flugel, 1 9 6 6 ;  и др.).
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Поэтому изучение альгофлоры из разреза биогермного массива Шахгау в 
Южной Башкирии вблизи г. Стерлитамака представляет определенный интерес.
3  этом классическом местонахождении за последние годы были проведены де
тальные литологические исследования, составлены лиголого-фациальные карты 
(Королюк, Кириллова, 1 9 7 3 ) ,  проведено стратиграфическое и палеоэкологичео 
кое исследования по фузулинидам (Раузе]>-Черноусова, 1 9 7 5 ) .  В нашу задачу 
входило изучение водорослевой флоры массива, выявление . ее изменений во 
времени.

Материалом послужили многолетние сборы И.К, Королюк, дополненные сбо
рами Д.М.Раузер-Черноусовой и Е.Л. Кулик, в стратиграфическом интервале 
ог ассельского яруса верхнего карбона до сгерлигамакского горизонта сак- 
марского яруса нижней перми.

Было изучено свыше 6 0 0  шлифов из 2 8 0  образцов. По отдельным сграго
нам число образцов сильно колеблется. Так, по ассельскому ярусу, представ
ленному на массиве Шахгау неполно, только самой верхней частью средней 
зоны и верхней зоной, число образцов составляет 1 2  для средней и 5 1  для 
верхней зон. В сакмарском ярусе гасгубский горизонт, слагающий большую 
часть массива, охарактеризован 1 4 0  образцами, а по отдельным его 
стратонам ( ts ^ , tS 2  и ts.^) соответственно 8 6 , 3 4  и 2 0 . Стерли-
тамакский горизонт изучен по 7 7  образцам, 12  для нижней зоны 
и 65  для верхней.

Биогермный массив Шахтау сложен отложениями ассельского, сакмарско
го и аргинского ярусов. Ассельский ярус, согласно стратиграфической схеме  
по фузулинидам, представлен верхней частью средней зоны и верхней зоной, 
г.е. верхней частью зоны Schwagerina moelleri и Pseudofusulina fecunda (ass^) 
и зоной Sch.sphaerica и Ps. firm a(ass3 ). В сакмарском ярусе выделяются гас
губский и сгерлитамакский горизонты. Тастубский горизонт подразделяется 
на две провинциальные зоны: Pseudofusulina moelleri в составе двух местных 
подзон -  P s. moelleri и ругозофузулин (ts^) и Ps. moelleri и Ps. bashkirica (tS2 ) 
и зону P s. verneuili (tS3 ). Стерлитамакский горизонт разделяется на две зоны: 
Ps.callosa (st^) и Ps urdalensis (st2 ).

При описании альгофлоры были использованы образцы с наиболее хорошо 
сохранившимися водорослевыми остатками, относящимися к типу зеленых по
рядка сифоновых (семейства кодиевые и дазикладиевые). Водоросли определя
лись в шлифах по случайным сечениям, в одном случае удалось изучить их 
в породе и сделать ориентированные срезы, но выделить водоросли из породы 
не удалось.

В процессе исследования обнаружилось, что в литературе, посвященной этой 
цосгагочнб важной группе ископаемых организмов, до сих пор не выработа
лось единой терминологии морфологических признаков и однозначного понима
ния их таксономического ранга. В результате возникают большие трудности 
в определении не только видов, но и родов. Правда, с этим обстоятельством 
сталкиваются не одни палеоальгологи,а и неоальгологи, хотя последние и имеют 
Дело с живым организмом.

При изучении башкирского материала и сравнении его с зарубежным была 
сделана попытка максимального использования всех наблюдающихся морфоло- 
гических признаков и их взаимоотношений и поиска дополнительных критериев 
Для определения видов. Был широко применен статистический метод 
Дри сравнении полученных нами данных и ранее опубликованных опи
саний видов, что позволило в некоторых случаях дополнить родовые 
и видовые диагнозы. Выявилось широкое понимание как родов, так 
и вцдов различными исследователями, что снижает стратиграфическое 
значение водорослей.

В статье зоны ассельского яруса условно обозначаются индексами ass 2  и 
ass . j , зоны и подзоны гасгубского горизонта индексами ts^, tS2 » ts^, з о 
ны сгерлигамакского горизонта -  st^ и s t 2 «

1
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С И С Т Е М А Т И Ч Е С К О Е  О П И С А Н И Е

ТИП CHLOROPHYTA 

К Л А С С  EUCHLOROPHYCEAE

ПОРЯДОК SIPHONALES
С Е М Е Й С Т В О  CODIACEAE ZANARDINI, 1843 

Р о д  Eugonophyllum Konishi et Wray, 1961

Т и п о в о й  виц -  Eugonophyllum johnsoni Konishi et Wray, 1 9 6 1 ;  верхний 
карбон США.

Д и а г н о з  (по Konishi, Wray, 1961, с сокращениями). Таллом -  широкий вол
нистый лист, спорадически перфорированный, состоит из сердцевины (медулы) 
и обызвествленной коры. Нити медулы параллельны поверхности листа, дихо- 
гомирующие и переплетающиеся. Кора подразделяется на два слоя: внутренний, 
состоящий из анасгомозирующих утрикулей, параллельных поверхности коры, 
и внешний, пронизанный гонкими веточками, отходящими перпендикулярно от 
утрикулей.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний карбон-нижняя пермь юга 
США, средний карбон Испании и Югославии, верхний карбон-пермь Югославии, 
нижняя пермь Карнийских Альп, средний карбон Японии; в СССР ассельский 
и сакмарский ярусы Башкирии и Среднего Урала.

EugonophyHum johnsoni Konishi et Wray, 1961 

Табл. I , фиг. 1 -3

Eugonophyllum johnsoni: Konishi, Wray, 1961, стр. 622, табл. 75, фиг. 4, 5, 7 - 
18; Racz, 1966b, стр. 258, табл. 6, фиг. 31-34; Flugel, 1966, стр. 20—21, табл. 3, 
фиг. 3 ,4 ;Toomey, 1969, стр. 1322-1323, табл. 152, фиг. 1-5; Kochansky-Devid^, 
1970а,стр. 11,табл. 1,фиг.2, 3; Ношапп, 1972, стр. 177-178, табл. 2, фиг. 14; 
Чувашов, 1974, стр. 18,табл.2,фиг.4— 5,табл. 3, фиг. 1-6.

Eugonophyllum magnum: Kochansky-Devid£, 1 9 7 0 b ,  стр. 2 1 0 ,  2 1 1 ,  2 3 8 ,  
2 3 9 ,  табл. 2 0 , фиг. 3 - 6 .

О р и г и н а л ы  -  ГИН АН СССР, № 4 5 1 3 / 1 ,  4 5 1 3 - 2 ;  сакмарский ярус, 
гастубский горизонт, подзона Pseudofusulina moelleriH ругозофузулин; массив 
Шахтау, Башкирия.

О п и с а н и е .  Таллом листовидный, волнистый; длина фрагментов от 3 до 
7 мм и более; толщина листа 0 , 3 7 5 - 1 , 4 3 7  мм. Медула, как правило, пере- 
кристаллизована и не позволяем судить о заполняющих ее нитях. Внутренний 
слой коры толщиной 6CU175  мк состоит из тесно расположенных утрикулей; 

форма их округлая или овоидная с диаметром 6 2 - 7 5  мк. От утрикулей, пер
пендикулярно поверхности листа, отходят пучки тонких веточек диаметром 37 мк» 
пронизывающие внешний обызвествленный слой коры. Обызвествление 
слабое и неравномерное (толщина внешнего слоя от 2 5  до 1 0 0  мк)» 
иногда местами почти исчезающее. Между утрикулями и на поверхноо 
ти таллома встречены мешкообразные полости, шарообразные или ово- 
идные, являющиеся, возможно, органами размножения; их размеры во 
внутреннем слое коры 1 2 5  х 1 5 0  мк, на поверхности таллома 1 5 0  х 
х 1 6 2  и 1 8 7  х 3 1 2  мк (табл. I, фиг. 1 ) . Во внутреннем слое коры в** 
земпляра № 4 5 1 3 / 1  (табл. I, фиг. 2 )  наблюдается булавовидное тело, раз
мером 7 5  х 9 0  мк, с ножкой длиной 3 0  и шириной 2 5  мк, с поверхностным 
слоем желтовато-бурого цвета толщиной около 5 мк -  возможно, ге- 
матангий.
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И з м е р е н и я ,  мк (кроме таллома -  в мм)

Экз. Таллом
№

длина ширина

Ширина
медулы

Диаметры

утрикулей веточек

4 5 1 3 / 1  6 , 4 4 0  0 , 5 - 1 , 4 3 7  Z 5 O -8 5 0  6 2  37
4 5 1 3 / 2  7 , 0 0 0  0 , 6 - 0 , 8 2 5  3 1 2 - 5 0 0  6 2 - 7 5

С р а в н е н и е .  Башкирская форма Eugonophyllum johnsoni Konishi et Wray 
отличается от американской лишь преобладанием более крупных утрикулей, раз
меры которых лежат в пределах, указанных для этого вида. По размерам угри- 
кулей шахтаусская форма сходна с Е. magnum, описанной из гор Караванк 
(Kochansky-Devicte, 1 9 7 0 b ) >  на основании чего последний вид отнесен к £ . john- 
sonu  От остальных видов рода отличается округлой формой утрикулей.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  В СССР -  ассельский и сакмарский 
ярусы Башкирии и среднего Урала; средний карбон Испании; верхний карбон 
США; ассельский и сакмарский ярусы Италии, Австрии и Югославии.

М а т е р и а л .  Один образец из a ss 2 > пять из ts j  , один из s t2 «

Eugonophyllum mUlderi Rdcz, 1966 

Табл. I , фиг. 4 , 5

Eugonophyllum mXilderi: Rdcz, 1 9 6 6 a , стр. 1 0 6 ,  табл. 1 2 , фиг. 1 -4

О р и г и н а л ы  -  ГИН АН СССР, № 4 5 1 3 / 6 ,  4 5 1 3 / 7 ,  4 5 1 3 / 8 ,  ассельский 
ярус, зона Schwagerina moelleri и Pseudofusulina fecunda; массив Шахгау, Баш
кирия.

О п и с а н и е .  Таллом листовидный, волнистый, неравномерно обызвествлен
ный; медула перекристаллизована. Во внутреннем коровом слое прослежива
ются расширяющиеся к внешнему ограничению листа округло-угловатые сече
ния утрикулей и отходящие перпендикулярно от них пучки гонких веточек, про
низывающие внешний обызвествленный слой коры. Конечные веточки в пучках 
встречены двух типов и размеров: центральные веточки в виде усеченного ко
нуса с основанием, направленным к краю листа, и боковые цилиндрические, 
более гонкие.

И з м е р е н и я ,  мк (кроме таллома -  в мм)

Экз.
№

Таллом

длина ширина

Медула Диаметр

ширина диаметр угри- 
нитей кулей

веточек

боковых цент
ральных

4 5 1 3 / 6 2 , 2 5 0 0 , 3 7 5 -
0 , 7 5 0

4 0 0 5 0 -
6 2

— 2 5 -

4 5 1 3 / 7 2 , 5 0 0 0 , 3 7 5 1 8 7 -
2 5 0

5 0 3 7 - - -

4 5 1 3 / 8 1 , 8 4 8 0 , 3 7 5 -
0 , 4 7 5

3 5 0 -
3 7 5

3 7 3 7 1 2 -
3 5

6 2

С р а в н е н и е .  От Eugonophyllum mulderi R4cz из Северо-Восточной Испании 
отличается большей шириной внутреннего слоя коры, а от Е . johnsoni Konishi 
et Wray более угловато-округлой, расширяющейся наружу формой утрикулей и 
наличием двух типов веточек.

З а м е ч а н и я .  Судя по скошенному продольному сечению экземпляра 
No 4 5 1 3 / 7 ,  базальная часть таллома цилиндрическая, переходящая в уплощен-
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нук> листовидную (габл. I, фиг. 5 ) .  На габл. I, фиг. 4  виден пучок конечных 
веточек, в середине которого помещается центральная конусообразная веточка; 
сходная картина изображена в первом описании вида (Rdcz, 1 9 6 6 а ,  габл. 12 , 
фиг. 1 ) .

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Ассельский ярус, зона Schwagerina 
moelleri и Pseudofusulina fecunda; сакмарский ярус, гасгубский горизонт, зона 
Pseudofusulina moelleri, подзона Р s. moelleri и ругозофузулин; массив Шахгау, 
Башкирия. Средний карбон Испании.

М а т е р и а л .  Один образец из a s s 2  и один из ts^ .

Eugonophyllum konishii Kulik, sp. pov.

Табл. II , фиг. 1 -3

Н а з в а н и е  в и д а  -  в честь японского исследователя водорослей К. Кониши 
(К. Konishi).

Гол о тип -  ГИН АН СССР, № 4 5 1 3 / 1 0 ,  сакмарский ярус, гасгубский го
ризонт, зона Pseudofusulina moelleri, подзона P s. moelleri и ругозофу зулин; 
массив Шахгау, Башкирия.

О р и г и н а л  -  ГИН АН СССР, № 4 5 1 3 /За ,  сакмарский ярус, гастубский 
горизонт, зона Pseudofusulina moelleri, подзона Ps. moelleri и ругозофузулин; 
массив Шахгау, Башкирия.

О п и с а н и е .  Таллом листовидный, широкий, слабо лопастной, гонкий, обыз
вествление слабое и неравномерное. Медула перекрисгаллизована. Угрикули, 
образующие внутренний слой коры, в продольном сечении бисквитовидной или 
округлой формы; от них отходят пучки веточек, образующие внешний слой коры; 
веточки участками разветвляются на нити (габл. II, фиг. 3 ) .

И з м е р е н и я ,  мк (кроме таллома -  в мм)

Таллом Диаметр Толщина коры
Экз. Ширина
]Sfo длина ширина медулы угрику- вето- внугрен- внешнего

лей чек него слоя слоя

4 5 1 3 / 1 0 3 , 1 0 0 0 , 3 7 5 1 8 7 3 7 -
6 2

1 5 -
1 2

6 2 -
1 2 5

5 0 -
6 2

4 5 1 3 / 3 а 2 , 6 0 4 0 , 7 5 6 5 2 5 -
8 1 2

3 7 -
6 2

2 5 -
3 7

1 2 5 -
1 7 5

2 5 -
6 2

Перфорация имеется в виде темного округлого пятна диаметром 350х  
х 3 7 5  мк (табл. II., фиг. 2 ) .  Во внутреннем слое коры среди утрикулей наблю
дается образование в виде округлой полости с четко выраженной темной стен
кой (габл. II, фиг. 3 ) ,  его внешний диаметр 6 2  мк, внутренний -  4 2  мк и 
толщина темной стенки 1 0  мк; возможно, что это образование относится к раз
вивающемуся репродуктивному органу, еще не вышедшему на поверхность листа. 

С р а в н е н и е .  Выделенный новый вид Eugonophyllum konishi отличается or 
E.johnsoni  Konishi et Wray большей шириной внутреннего слоя коры, более 
крупными угрикулями и их более рыхлым расположением, меньшей толщиной мо
дулы, небольшими размерами репродуктивных органов, меньшими размерами 
перфорации. От Е. magnum (Endo) Konishi et Wray отличается меньшей голшино® 
листа, большей шириной внутреннего слоя коры, меньшими размерами репродук
тивных органов, меньшими размерами утрикулей и перфорации. По общей тол
щине листа и внутреннего слоя коры наш вид близок к E.mUlderi Rdcz, но от
личается формой утрикулей (к сожалению, автор не дал их размеров). Сравне
ние с Е. huecoense  Konishi et Wray затруднено в связи с недостаточными Дой
ными по этому виду, но наш вид характеризуется небольшими размерами ре
продуктивных органов (соответственно 6 2  и 2 0 0 - 3 5 0  мк).

В о з р а с т  и м е с т о н а х о ж д е н и е .  Ассельский ярус, сакмарский ярус; 
массив Шахгау, Башкирия.

М а т е р и а л .  Один образец из a ss 3 , шесть из ts^ , г
186

два из st



Т и п о в о й  ви д  — N еоапс hi с odium catenoides  Endo; Endo et Kanuma, 1954; 
нижняя пермь Японии.

Д и а г н о з  (по Johnson, 1 9 6 3  с дополнениями). Таллом листовидный, дихо
томически ветвящийся под разными углами (острыми, тупыми или с почти 
параллельным расположением ветвей), иногда ложночленисгый с резкими пере
наймами; лист иногда с перфорацией. Медула обычно перекрисгаллизована и 
строение ее не сохраняется, лишь у краев таллома наблюдается один ряд ос
татка нитей; идущий параллельно ограничению листа и образующий внутренний 
слой коры (субкортекс). Нить с регулярными пережатиями, придающими ей, в 
зависимости от прохождения плоскости сечения, вид близко лежащих "бусин* 
или трубки. Возможно наличие спорангий, развивающихся в субкортексе в вице 
колбообразных раздутий нити, с горлышком, проходящим через внешний обыз
вествленный слой коры (кортекс) и открывающимся на внешней поверхности 
таллома.

З а м е ч а н и я .  Судя по изображению типового вида рода N еоапс hie odium, 
Приведенному Джонсоном (Johnson, 1 9 6 3 ,  стр. 1 30 , табл. 79, фиг. 9 по Эндо), 
N еоапс hi с odium catenoides  представлен длинным, относительно узким обломком 
таллома, с почти параллельными или слабо волнистыми сторонами. Если мы 
обратимся к литературным данным, го легко заметить, что формы из рагген- 
дорфского яруса Карнийских Альп, как и наши формы из ассельского яруса 
(табл. III, фиг. 5 ) ,  близки к типовому виду и характеризуются, кроме основно
го родового признака -  своеобразного субкоргекса, цилиндрическим талломом 
с ветвлением под широким углом и почти параллельными боками, без явных 
пережатий (Fliigel, 1 9 6 6 ,  табл. 3, фиг. 1, 2; H om ann,1972, табл. 3, фиг. 20, 
21 ) .  В югославском материале из сакмарского яруса нижней перми гор Кара- 
ванк, наряду с изображениями форм, аналогичных формам Карнийских Альп, 
присутствуют ветвящиеся формы с перфорацией (табл. III, фиг. 4 )  и формы 
ложночленисгые (табл. III, фиг. 1 ) . Хотя автором рода в диагнозе не указы
вается наличие перфорации, на изображении типового вида можно наблюдать 
образование типа перфорации, но утверждать эго трудно и з-за  небольшого уве
личения изображения.

Вышеизложенное привело нас к выводу, что намечается возможность вы
деления новых видов неоанхикодиумов, если использовать не только один при
знак -  характер субкоргекса, но и форму ветвления и соотношение коргекса и 
субкортекса. Эго позволило нам дополнить и расширить родовой диагноз и вы
делить новые виды.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Ассельский ярус Башкирии и Карний-  
ских Альп; сакмарский ярус Башкирии; нижняя пермь Японии, Югославии (горы 
Караванк).

Р о д  N е о а п с  h ie  o d iu m  E n d o ,  1 9 5 4

Neoanchicodium catenoides Endo, 1954 

Табл. II, фиг. 6

N eoanchicodium catenoides: Endo, Kanuma, 1954, стр. 202-203 (no Johnson, 1963, 
табл, 71, фиг. 9); E. Fliigel, 1966, стр. 21 —23, табл. 3, фиг. 1, 2; Kochansky- 
Devide, 1970a, стр. 211—212, табл. 21, фиг. 4, 5; Homann, 1972, стр. 180— 
184, табл, 3, фиг. 20—22.

О р и г и н а л ы  -  ГИН АН СССР, № 4 5 1 3 / 1 9 ,  4 5 1 3 / 1 3 ,  4 5 1 3 / 1 4 ,  ассель
ский ярус, зона Schwagerina sphaerica и Pseudofusulina firma; № 4 5 1 3 / 1 1 - 1 ,  
сакмарский ярус, гасгубский горизонт, зона Pseudofusulina moelleri, подзона 
Ps.moelleri и ругозофузулин.

О п и с а н и е .  Длина обломков колеблется от 1 ,0  до 2 , 2 5 0  мм, чаще 0 , 1 -  
1 |0 5  мм, при* ширине от 0 , 3 0  до 1 , 2 5  мм, чаще 0 , 4 7 5 - 0 , 6 6 0  мм.  Наруж^ 
цЬ1й обызвествленный слой коры (кортекс) средней толщины, в пределах 6 2 -  
125 мк, внутренний слой (субкортекс) примерно в том же диапазоне -  6 2 -  
10 0  мк; отношение кортекса к субкоргексу 1 , 0 - 1 , 6 ,  редко 0 , 6 .  Диаметр
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нитей, замеренных у 7 экземпляров Хорошей сохранности, колеблется от 3 7  
до 1 0 0  мк, чаще 6 2 - 8 7  мк.

И з м е р е н и я ,  мк

Экз,
№

Толщина

кортекса субкор- 
гекса

Отношение 
кортекса к 
субкортексу

Диаметр
нитей

4 5 1 3 / 1 3 6 2 - 1 2 5 1 0 0 - 1 2 5 0 ,6 - 1 ,0 6 2 - 8 7 - 1 0 0
4 5 1 3 / 1 9 8 7 - 1 2 5 6 2 - 8 0 1 ,4 - 1 ,6 7 0
4 5 1 3 / 1 4 1 0 0 7 5 - 8 7 1 , 3 - 1 , 1 6 2
4 5 1 3 / 1 1 - 1 6 2 - 8 7 6 2 - 7 5 1 , 0 - 1 , 1  . 3 7 - 7 5

С р а в н е н и е .  По внешней форме таллома, характерному субкортексу и по 
измерениям башкирские экземпляры вполне соответствуют японской форме -  
Neoanchicodium catenoides  Endo. По размерам нитей и диаметрам таллома баш
кирская форма отличается от ранее описанных форм этого вида из Югославии, 
Австрии и Японии несколько меньшими размерами параметров.

К сожалению, предыдущие исследователи не дают измерений кортекса и 
субкортекса.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Ассельский ярус Башкирии и Карний- 
ских Альп; сакмарский ярус, гастубский горизонт, зона Pseudofusulina moel- 
leri, подзона Ps.m oelleri и ругозофузулин Башкирии; сакмарский ярус Югосла
вии, горы Караванк, особенно часто в нижней части грогкофельских известня
ков; нижняя пермь Японии.

М а т е р и а л .  Один образец из a s s ^ t четыре из a s s 3 и два из ts^, сохран
ность удовлетворительная.

N eoanchicodium pseudoarticulatum Kulik, ар. pov.

Табл. II, фиг. 4 ,5 ;  табл. Ill ,  фиг. 1

Н а з в а н и е  в и д а  -  от pseudo (греч.) -  приставка лже -  ложный и arti- 
culatum (лаг.) -  членистый.

Г о л о  тип -  ГИН АН СССР, № 4 5 1 3 / 1 8 - А ,  сакмарский ярус, гастубский 
горизонт, зона Pseudofusulina moelleri, подзона Ps.moelleri и ругоэофузулин; 
массив Шахтау, Башкирия.

О р и г и н а л ы  -  ГИН АН СССР, № 4 5 1 3 /1 6 - А ,  4 5 1 3 / 1 7 ,  Сакмарский 
ярус, гастубский горизонт, зона Ps.moelleri, подзона Ps.moelleri и ругозофу- 
зулин; массив Шахтау, Башкирия.

О п и с а н и е .  Листовидный галлом с более или менее выраженными пережа
тиями, придающими ему ложночленистое строение из относительно, массивных 
гчлениковг (табл. III, фиг. 1 ) .  Длина члеников 1 , 0 1 2 - 1 , 8 7 5  мм, диаметр 
0 , 6 5 0 - 0 , 8 1 2  мм; диаметр гшейкиг между ними (у гологипа) 0 , 1 8 7  мм при 
длине 0 , 2 8 7  мм. Кортекс толстый, отношение кортекса к субкортексу состав
ляет 1 , 4 —2 , 0 .

И з м е р е н и я ,  мк

Экз.
№

Толщина

кортекса субкор- 
гекса

Отношение 
кортекса к 
субкортексу

Диаметр
нитей

4 5 1 3 / 1 6 - А 1 2 5 - 1 8 7 7 5 - 1 0 0 1 , 6 - 1 , 9 6 2 - 7 5
4 5 1 3 / 1 7 1 1 2 - 1 5 0 8 0 - 1 2 5 1 , 4 - 2 , 0 3 7 - 6 2
4 5 1 3 / 1 8 - А 1 2 5 - 1 7 5 6 2 - 1 0 0 2 , 0 - 1 , 7 7 5 - 1 0 0
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С р а в н е н и е .  Выделенный вид отличается о г описанных ранее своей ложной 
членисгосгью, массивностью, толстым кортексом, хотя диаметры нитей лежат 
в диапазоне значений таковых для N eoanchicodium catenoides из Западной 
Европы.

В о з р а с т  и м е с т о н а х о ж д е н и е .  Сакмарский ярус, тастубский гори
зонт, зона Pseudofusulina moelleri, подзона Ps. moelleri и ругозофузулин; мас
сив Шахтау, Башкирия.

М а т е р и а л .  Два образца из ts^ , сохранность хорошая.

Л1 eoanchic odium shichanense  Kulik, sp. nov.

Табл. I l l , фиг. 3 , 4

Н а и м е н о в а н и е  в и д а  -  от шихан (башк.) -  гора-одиночка.
Г ол о  тип -  ГИН АН СССР, № 4 5 1 3 / 2 1 ,  сакмарский ярус, тастубский го

ризонт, зона Pseudofusulina moelleri, подзона Ps. moelleri и ругоэофузулин; мас
сив Шахтау, Башкирия.

О р и г и н а л ы  -  ГИН АН СССР, N? 4 5 1 3 / 2 0 - 1 ,  ассельский ярус, зона 
Schwagerina moelleri и Pseudofusulina fecunda; № 4 5 1 3 / 2 1 а ,  4 5 1 3 / 2 1 ,  сак
марский ярус, тастубский горизонт, зона Pseudofusulina moelleri, подзона 
Ps.moelleri и ругоэофузулин; массив Шахтау, Башкирия.

О п и с а н и е .  Таллом листовидный, ложночленистого строения, возможно, 
ветвящийся, с угловатыми очертаниями, длина обломков достигает более 
6 ,0  мм при максимальном диаметре 0 , 8 7 5  мм и минимальном 0 , 1 2 5  мм. 
Наблюдается округло-эллипсоидная перфорация диаметром 5 0 0 x 7 7 5  мк и 
8 7 х 1 0 0  мк. Медула узкая, изменчивой ширины, соответственно пережимам 
таллома. Кортекс средней толщины. Нити тонкие, в местах сильных пережатий 
противолежащие ряды их тесно соприкасаются, сливаются и расходятся при 
расширении таллома.

И з м е р е н и я ,  мк

Экз,
№

Толщина Отношение
кортекса к

коргекса субкортекса пубкортексу

Диаметр
нитей

4 5 1 3 / 2 1 6 2 - 1 0 0 5 0 - 1 1 2 1 , 2 - 0 , 8 5 0 - 6 2
4 5 1 3 / 2 1 а 1 0 0 - 1 8 7 8 7 - 1 8 7 1 , 1 - 1 , 0 8 7 - 1 0 0
4 5 1 3 / 2 0 - 1 6 2 - 1 5 0 1 2 5 - 1 5 0 1 ,0 - 0 ,4 6 2 - 8 7

С р а в н е н и е .  Наиболее характерным отличием нового вида от описанных 
ранее является своеобразная форма таллома и наличие перфорации, не отме
чавшейся у N eoanchic odium catenoides  и N. pseudo articulatum . По характеру 
ветвления описанный вид сходен с N. catenoides  из сакмарского яруса Кара- 
ванк (Kochansky-Devidё, 1 9 7 0 а ,  табл. 2 1 , фиг. 6 ) ,  но башкирский вид резко 
отдичаегся по конфигурации таллома и характеру ветвления.

З а м е ч а н и я .  Присутствие перфорации сближает N .shichanense  с предста
вителями рода Eugonophyllum, но характерный родовой признак -  один ряд ни- 
’ги в субкортексе -  не оставляет сомнения в принадлежности данной формы 
К Роду N eoanchic odium.

В о з р а с т  и м е с т о н а х о ж д е н и е .  Ассельский ярус, зона Schwagerina 
Moelleri и Pseudofusulina fecunda; сакмарский ярус, тастубский горизонт, зона 
Pseudofusulina moelleri, подзона P s. moelleri и ругоэофузулин; массив Шахтау, 
Башкирия.

М а т е р и а л .  Один образец из a s s 2  и один из ts^; сохранность хорошая.
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Табл. Ill ,  фиг. 5 , 6

Н а и м е н о в а н и е  в и д а  -  paradoxa (греч.) -  парадокс -  противоречие об. 
щепринятому.

Г ол о  т и п -  ГИН АН СССР, № 4 5 1 3 / 1 2 - А ,  ассельский ярус, зона Schwa- 
gerina sphaerica и Pseudofusulina firma; массив Шахгау, Башкирия.

О р и г и н а л ы  -  ГИН АН СССР, № 4 5 1 3 / 2 0 - 2 ,  ассельский ярус, зона 
Schwagerina moelleri и Pseudofusulina fecunda; № 4 5 1 3 / 1 5 ,  4 5 1 3 / 2 2 - 3 ,
зона Schw. sphaerica и Ps. firma; массив Шахтау, Башкирия.

О п и с а н и е .  Среди многочисленных фрагментов неоанхикодиумов встречена 
широковилкующаяся форма с пальцевидными выростами, с прямым параллель
ным ограничением таллома. Me дула относительно широкая. Кортекс тонкий, не
равномерной. толщины. Субкортекс довольно широкий, состоит из неравномерно 
расширяющейся нити, участками переходящей в мешковидные и чечевицевидные 
"угрикули" (табл. III, фиг. 5 )  с расстояниями между ними 1 2 - 2 5  мк. Среди 
мешковидных и чечевицевидных "утрикулей" наблюдаются колбовидные образо
вания с "шейкой'' высотой 3 7  мк и толщиной 2 5  мк, открывающиеся на внеш
нюю поверхность таллома; у некоторых чечевицевидных "утрикулей" также на„ 
мечаюгея гонкие выросты в толщу коргекса, но не доходящие до внешней по
верхности (спорангии?). К этому же виду, по-видимому, относится и попереч
н ое сечение субтреугольной формы (табл. III, фиг. 6 ) , имеющее такой же* 
смешанный характер субкоргекса.

N e o a n c  h ie  od ium  p a r a d o x a  K u l i k ,  s p .  n o v .

И з м е р е н и я ,  мк

Экз,
№

Толщина

кортекса субкортекса
чаще

Отношение Диаметр нитей 
->ргекса к

субкоргексу чаще

4 5 1 3 / 1 2 - А
4 5 1 3 / 2 0 - 2
4 5 1 3 / 2 2 - 3
4 5 1 3 / 1 5

2 5 - 6 2  5 0 - 1 2 5
2 5 - 5 0  7 5 - 1 0 0
2 5 - 6 2  5 0 - 7 5
2 5 - 6 2  8 7

6 2 - 8 7  0 , 4 - 0 , 8
0 , 3 - 0 , 5  
0 , 5 - 0 , 8  
0 , 3 - 0 , 7

3 7 - 1 0 0  5 0 -8 7  
6 2 - 7 5  
5 0 - 7 5  
100

С р а в н е н и е .  N еоапс hie odium paradoxa отличается от N. catenoides и дру
гих видов этого рода самым гонким и непостоянным кортексом, широким суб
кор г ексом (соотношение кортекса и субкоргекса у нового вида 0 , 3 - 0 , 8 ,  тог
да у N. catenoides  0 , 5 - 2 , 0,  у N . pseudo articulation 1 , 4 - 2 , 0  и у N. shichanense 
0 , 4 - 1 , 2 )  и своеобразным строением субкортекса, хотя по общим параметрам 
и лежит в пределах средних величин типового вида.

В о з р а с т  и м е с т о н а х о ж д е н и е ,  Ассельский ярус, зоны Schwagerina 
moelleri и Pseudofusulina fecunda, а также Sch.sphaerica и Ps.firma; сакмар- 
ский ярус, сгерлитамакский горизонт, зона Pseudofusulina urdalensis ; массив 
Шахтау, Башкирия.

М а т е р и а л .  Один образец из a ss 2 » два из a s s 3 и один из s t2*

Ortonella cf. morikawai Endo 

Табл. I l l , фиг. 2

О р и г и н а л  -  ГИН АН СССР, № 4 5 1 3 / 1 8 -г ,  сакмарский ярус, тасгуб- 
ский горизонт, зона Pseudofusulina moelleri, подзона Ps. moelleri и ругозофУ" 
зулин; массив Шахтау, Башкирия.

О п и с а н и е .  Сильно обызвествленный желвачок, имеющий ширину в базальт 
ной части 0 , 8 1 2  мм и расширяющийся в верхней части до 1 , 2 5 0  мм, в выс0" 
ту достигает 1 , 0 6  мм. Диаметр пронизывающих его каналов, радиально рас*0" 
дящихся от базальной части, 5 0  мк.
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С р а в н е н и е .  По характеру обызвествления и диаметрам каналов встречен
ный экземпляр наиболее близок к Ortonella morikawai, но вследствие недоста
точности материала полностью отождествить башкирскую форму с названным 
видом не представляется возможным.

В о з р а с т  и м е с т о н а х о ж д е н и е .  Сакмарский ярус, гас ту бский горизонт, 
зона Pseudofusulina moelleri , подзона Ps. moelleri и ругозофузулин.

М а т е р и а л .  Один образец из t s \ .

Garwoodia sp.

Табл. VII, фиг. 1 0

О р и г и н а л  -  ГИН АН СССР, N° 4 5 1 3 / 2 3 а ,  сакмарский ярус, тасгубский 
горизонт, зона Pseudofusulina moelleri, подзона Ps. moelleri и ругозофу зулин; 
массив Шахгау, Башкирия.

О п и с а н и е .  Желвачок из трубок, ветвящихся характерным для этого рода 
способом, г.е. под прямым углом с быстрым восстановлением роста, парал
лельно основной трубке. Диаметр трубок 2 0 - 2 5  мк с просветом 1 5 - 2 0  мк и 
толщиной стенки 2 - 3  мк.

С р а в н е н и е .  От описанных видов .этого рода отличается небольшим диамет
ром трубок и гонкой стенкой. Недостаточность материала не позволяет дать 
видовое наименование.

В о з р а с т  и м е с т о н а х о ж д е н и е .  Сакмарский ярус, тастубский гори
зонт, зона Pseudofusulina moelleri, подзона P s. moelleri и ругозофузулин; -мас
сив Шахтау, Башкирия.

М а т е р и а л .  Один образец из t s ; сохранность удовлетворительная.

С Е М Е Й С Т В О  DASYCLADACEAE KUTZING, 1843 

Р о д  Anthracoporella Pia, 1920
Т и п о в о й  вид -  Anthracoporella spectabilis, P ia,  1 9 2 0 ;  верхний карбон, 

Карнийские Альпы.
Д и а г н о з .  Таллом цилиндрический несегментирюванный, ветвящийся, с о 

стоит из широкой осевой клетки меняющегося диаметра, от которой отходят 
перпендикулярно оси таллома прямые первичные ветви, пронизывающие извест
ковую оболочку и бифуркирующие внутри оболочки на различных уровнях. Пер
вичные ветви цилиндрические в поперечном сечении, одного диаметра на всем 
своем протяжении; вторичные ветви отходят пучками по две и слабо расширя
ются вблизи внешнего ограничения стенки. Спорангии неизвестны.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  От нижнего карбона до верхней перми 
(в верхнем карбоне бывает породообразующей). Распространение всесветное.
В СССР -  Средний и Южный Урал, Казахстан; в Европе -  во Франции, Авст
рии, Югославии; вне Европы — на Дальнем Востоке, Мадагаскаре, в Малой 
Азии, Омане, Сахаре, Тунисе, Северной Америке, Канаде.

1Anthracoporella spectabilis  Pia, 1920 

Табл. IV, фиг. 1 -6

Anthracoporella s p e c ta b i l i s : P ia , 1 9 2 0 ,  сгр. 1 5 , табл. I, фиг. 7 —11; М а- 
хаев, 1 9 4 0 ,  сгр. 6 7 , табл. I, фиг. 8 - 1 0 ,  табл. 1Г, фиг. 6; Endo, 1 9 5 2 , 
с т р / 1 3 9 ,  табл. 1 2 , фиг. 6 ,7;  Bebout, Coogan, 1 9 6 4 ,  сгр. 1 0 9 4 ,  
табл. 1 6 9 ,  фиг. 1 -4 ;  Ramovs (in Kochansky-Devid£), 1 9 6 5 ;  стр. 3 4 3 ,  
табл. 8, фиг. 5; Rdcz, 1 9 6 6 а ,  сгр. 9 2 , табл. 5 , фиг. 4 -7 ;  FlUgel, 
1 9 6 6 ,  сгр. 2 3 - 2 4 ,  табл. 6 , фиг. 1; Нотапп , 1 9 7 2 ,  сгр. 1 8 9 - 1 9 1 ,  
габл. 3 , фиг. 23 ; Чувашов, 1 9 7 4 ,  стр. 2 0 - 2 1 ,  табл. 6 , фиг. 1 -6 .  Пол
ную синонимику см. Нотапп, 1 9 7 2 .

О р и г и н а л ы  -  ГИН АН СССР, N° 4 5 1 3 / 1 6 - В ,  4 5 1 3 / 2 4 ,  4 5 1 3 / 2 6 ,  сак
марский ярус, тастубский горизонт, зона Pseudofusulina moelleri, подзона Ps.
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moelleri и ругозофузулин; Jsfe 4 5 1 3 /2 5 , подзона Ps. moelleri и Ps. bashkirica;
N? 4 5 1 3 / 2 7 ,  4 5 1 3 / 2 8 ,  стерлитамакский горизонт, зона P s. callosa; массив 
Шахтау, Башкирия.

О п и с а н и е . Остатки антракопорелл, спорадически переполняющие породу, 
представлены довольно крупными цилиндрическими или слабоконическими, 
слегка изгибающимися талломами, с меняющимся диаметром; в поперечном 
сечении они круглые или широко эллипсовидные, достигающие длины более 
3  см, с наружным диаметром до 1 1 ,0  мм; дихотомического ветвления не на
блюдалось. Внутренняя полость соответственно широкая и также изменчива по 
своей конфигурации и ширине. Толщина стенки известкового чехла водоросли 
в целом варьирует от 2 2 5  до 6 2 5  мк и пронизана каналами от ветвей; ка
налы расположены тесно и у одного и того же экземпляра присутствуют как 
цилиндрические с параллельным ограничением, так и слабо изгибающиеся и 
бифуркирующие на различных уровнях, под относительно острым углом. Иногда 
бифуркирующие каналы дают пучок вторичных ветвей. Диаметр каналов лежит 
в пределах от 4 5  до 6 2  мк, слабо увеличивающийся вблизи внешнего ограни
чения стенки до 7 5  мк. В четырех случаях отмечено в пучках вторичных вети 
вей вблизи внешнего ограничения стенки субсферические образования, погру
женные в толщу стенки или выступающие на половину своего диаметра на 
внешней поверхности таллома. Не исключено, что эти образования имеют от
ношение к репродуктивным органам, хотя до последнего времени, судя по ли
тературным данным, такие образования не отмечались и спорангии не были 
известны.

И з м е р е н и я , мк

Экз.
№

Толщина
стенки

Диаметры
каналов
1-го ,
порядков

2-го

Расстояние
между
каналами

Диаметр ре
продуктивных 
органов

4 5 1 3 / 2 5 4 2 5 - 5 0 0 2 5 3 7 1 3 7  х 1 7 5
8 7  х 1 0 0

4 5 1 3 / 1 6 —В 3 7 5 3 7 01 о * 2 5 75  - 1 0 0
4 5 1 3 / 2 4 2 5 0 2 5 2 5 - 3 7 1 6 2  х 1 7 5
4 5 1 3 / 2 6 6 8 7 - 6 2 5 3 7 - 5 0 2 5 - 8 7
4 5 1 3 / 2 7 6 0 0 3 7 7 5 *
4 5 1 3 / 2 8 6 2 5 3 7 - 6 2 7 5 *

*Диаметры каналов у внешней поверхности.

С р а в н е н и е .  По всем параметрам башкирские экземпляры совпадают с 
видом [AnthracoporeНа s p e c t a b i l i s  • От A . v i c i n a  Koch.et Her. они отличаются более 
правильной формой таллома, более крупными каналами, от А.  ига l en s  is  Tchuv.-  
отсутствием глубоких пережимов и изгибов, большим диаметром каналов от 
ветвей.

З а м е ч а н и я . Большая изменчивость конфигурации талломов Anthracopore l- 
la s p e c t a b i l i s , а также толщины стенки и диаметра каналов наводит на мысль 
о слишком широком понимании вида. По башкирскому материалу довольно чет
ко выявилась взаимозависимость толщины стенки и диаметра каналов, а также 
изменение этих параметров на различных стратиграфических уровнях. Так, ДЛЯ 
гастубского горизонта, где A . s p e c t a b i l i s  локально встречается как породооб
разующий компонент, намечаются две группы значений: 1 )  при толщине стенкЯ 
2 2 5 - 3 5 0  мк диаметр каналов 3 7 - 5 0  мк; 2 )  при толщине стенки 4 0 0 - 5 2 5  м* 
диаметр каналов 2 5 - 3 7  мк. В сгерлитамакском горизонте толщина стенки ос
тается в основном такой же ( 4 0 0 —5 2 5  мк), но диаметр каналов увеличивается 
до 5 0 - 6 2  мк, а также намечается форма с более толстой стенкой -  6 0 0 -
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6 2 5  мк и с большим диаметром каналов у внешнего ограничения стенки -  цо 
75  мк (3 7  мк у внутреннего). К сожалению, наличие материала только из од
ного пункта -  Шахтау, и в основном из нижней части сакмарского яруса, не 
дает пока возможности проверить, насколько намечающиеся разновидности рас
пространены за пределами массива Шахтау.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Ассельский ярус, зона Schwagerina 
moelleri и Pseudofusulina fecunda ; сакмарский ярус, тасгубский горизонт, зона 
pseudofusulina moelleri, подзона P s. moelleri и ругозофузулин, стерлитамакский 
горизонт, зоны Pseudofusulina callosa и Ps. urdalensis ; средний карбон-нижняя 
пермь Южной Европы; пермь Ближнего Востока, Северной Америки и 
Японии.

М а т е р и а л . Один образец из a ss 2 , шесть из ts^ (локально породообразую
щая), один из t s 2 > один из s tj  и четыре из s t 2 «

Р о д  Epimastopora  Pia, 1922

Т и п о в о й  вид -  Epimas topora  a lpina  Kochansky et H era k ,1 9 6 0 , нижняя 
пермь (трогкофельские известняки), Форни Авольгри, Карнийские Альпы.

Д и а г н о з  (по E liott, 1 9 6 8 , и Endo, 1 9 6 0 , с дополнением). Осевая клет- 
ка цилиндрическая, возможно, широкая, с перпендикулярно отходящими много
численными тесно расположенными ветвями; предполагается наличие ветвей 
грех порядков и обызвествление, захватывающее только вторичные и третичные 
ветви. Форма ветвей от цилиндрической, конусовидной до полигональной, на 
внешней поверхности известкового чехла поры от округлых до угловатых и 
полигональных. Расположение ветвей может быть без определенного порядка, 
по спирали и горизонтальными рядами, группирующимися по нескольку рядов. 
Обызвествленные пространства между ветвями узкие, лишь слегка расширяю
щиеся у краев чехла. Спорангии неизвестны.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний карбон -  СССР, США, Япо
нии; пермь -  СССР, Южной Европы, Ирака, США, Японии.

З а м е ч а н и я . Прошло более полувека с установления Пиа (P ia , 1 9 2 2 )  ро
да Epimastopora ,  но до сих пор это г род не имеет четкой характеристики; до 
1 9 6 0  г. не был установлен типовой вид рода, а материал. на основании кото
рого был выделен род, утрачен. В 1 9 6 0  г. В. Коханская и М. Герак (Kochan
sky, Herak, 1 9 6 0 ) ,  выделяя новый вид Epimas topora  a lp ina ,  приняли за голо- 
гип вида изображение, данное Пиа как Epimas topora  sp. nov. (P ia , 19 37, 
табл. 1 3 , фиг. 4; гора Мецоди -  Mezzodi вблизи Форни Авольтри -  Forni Avo- 
ltri) и, таким образом, Epimas topora  a lp ina  стала типовым видом рода; однако 
авторы на указали, какой из пяти изображенных фрагментов они приняли как 
голо тип вида Е.  alp ina .

В настоящее время описано более 2 5  видов рода Epimas topora  из карбона 
и перми. Но и з-за  отсутствия четкости характеристики рода и небольшого на
бора определяющих его морфологических признаков виды, относимые к этому 
роду, понимаются различными исследователями очень широко. Интересно про
следить изменение ингрепретации строения таллома рода Ep im a s to p or a . Автор 
рода (P ia , 1 9 2 2 )  в филогенетической таблице изображает внешнюю форму эпи- 
Мастопор как шарообразную на гонкой ножке, ничем не отличающуюся от формы 
масгопор (силурийский род). В 1 9 3 7  г. Пиа подтверждает внешнее сходство 
зпимастопоры с масгопорой, но указывает, что оболочка пронизана мно
гочисленными, относительно крупными, кругловатыми или неправильно много
угольными порами.

Джонсон (Johnson, 1 9 4 6 )  при описании нового вида E p im a s t o p o ra  
k a n s a s e n s i s  предполагает длинные первичные ветви, идущие от стеб
левой клетки, и отходящие от них пучки вторичных и третичных ветвей. По 
предположению Джонсона нижняя часть таллома стерильная, с более длинными 
ветвями (и соответственно более толстым обызвествлением), а в центральной 
и верхней частях растения находились короткие вторичные ветви, заканчиваю
щиеся длинными ветвями третьего порядка. Обызвествление захватывало, по 
его мнению, только вторичные и третичные ветви.

13 934
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Последующие авгоры в диагностике рода ссылаются либо на 
Пиа ( Pia, 1 9 2 2 , 1 9 3 7 ) ,  либо на Джонсона (Jonhson, 1 9 4 6 ) ,  а
Маслов (1 9 5 6 )  вообще считал роды E p im a s to p o ra  и K onin cko p o ra  
единым родом. В 'Основах палеонтологии' ( 1 9 6 3 )  конинкопоры и зав» 
мастопоры рассматриваются как самостоятельные роды, но форма таллома для 
эпимастопор принимается грушевидной или округлой (для конинкопор -  цилинд
рическая или палицевидная), а форма ответвлений (без указания, какого по
рядка) в поперечном сечении округлой или неправильно-многоугольной, в рас
пределении ответвлений не отмечено особого порядка.

В сводке Джонсона по водорослям Пенсильвания и перми, которая вышла, 
как и 'Основы палеонтологии', в 1 9 6 3  г., для эпимастопор указывается 
'...цилиндрический галлом с многочисленными, относительно длинными первич
ными ветвями, расположенными спирально вокруг первичного стебля, довольно 
правильными тесными мутовками; обызвествление происходит в виде коры или 
корки вокруг кончиков и внешних частей первичных ветвей" (сгр. 1 2 , 1 3  и 
1 1 0 - 1 1 2 ) .  Подтверждение цилиндрической формы таллома эпимастопор дал 
Эллиотт (E llio tt, 1 9 6 8 ) ,  обнаруживший слепок, хорошо показывающий внешнюю 
форму и расположение ветвей в толще обызвествления. К сожалению, и з-за  до
ломитизации образца не приводятся шлифы стенки. Но в описании указывается, 
что гонкая стенка перфорирована '...многочисленными, тесно расположенными 
мелкими цилиндрическими порами или каналами, параллельными между собою и 
и суженными к внутренней я внешней поверхностям стенки терминальными от
верстиями; горизонтальные ряды пор группируются в пучки, около семи рядов 
в каждом, прерываясь извилистыми горизонтальными линиями, отделяющими, 
но не образующими промежутков между лучками. ...  Каналы с прямыми бока
ми, иногда очень незначительно расширяющиеся наружу, округлые на обоих 
концах и выходящие на внутреннюю и внешнюю поверхности стенки как округ
лые поры, меньшего размера, чем основная часть внугристенного канала' 
(стр. 4 9 1 ) .

Интересную группу ввдов рода Epimas topora  из верхнебашкирских 
и нижнемосковских отложений Северной Испании описал Рац (Radz, 1 9 6 0 а,Ь). 
Автор не дает диагноза рода, но из видовых описаний, фотографий и реконст
рукции таллома явствует, что эти эпимастопоры имеют цилиндрическую форму 
таллома, ветви почти цилиндрические прямые или клинообразные в продоль
ном сечении и полигональные или округло-полигональные в поперечном сечении 
на внешней поверхности. Различаются ветви двух типов:, длинные, достигающие 
внешней поверхности, и короткие, составляющие около половины длины 
ветвей первого типа, неправильно чередующиеся и расположенные по 
спирали.

В 1 9 6 0  г. Эндо (Endo, 1 9 6 0 ) ,  производя ревизию рода E p im a s t op o ra , ус
тановил новый род P seud oep i 'm as t opo ra , в который включил ряд видов рода Epi• 
mas topora ,  оставив в роде Epimas topora  s. str. только те виды, у которых поры 
(каналы от ветвей) пересекают толщу стенки с  небольшими изменениями диа
метра каналов.

Из изложенного видно, что описанные виды рода Epimas topora  довольно чет

ко подразделяются на три группы.
I. Группа Е .аф ш а -  включает виды E . a l p i n a  Kochansky et Herak, E.piae  

Bilgiitay, E . k e t i n i  BilgUtay, E,  h u n z a e n s i s  Zanin Burin нижеописанные виды из 
Башкирии; эта группа видов характеризуется гонкой стенкой известкового чех
ла ( 1 3 7 - 4 0 0  мк), каналами от ветвей прямыми, цилиндрическими, сужающи
мися у самой кромки стенки, в продольном сечении в основном прямоугольны
ми или плоскочечевицеобразными, с диаметром до 2 0 0  мк, и круглыми или 
почти круглыми порами на внешней поверхности.

Анализируя башкирский материал и литературные данные по E pim astopora  al* 
pin  а и близким к ней видам, мы ввели еще два признака морфологической ха
рактеристики видов этой группы, а именно: отношение длины ветвей к их Ди
метру (lk/dk) и отношение диаметра ветвей к межканальным пространствам
(dk/ik).
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I I .  Группа Е. k a n s a s e n s i s ,  в которую входят виды £ . k a n s a s e n s i s  Johnson,
£. j e w e t t i  Johnson, E. kanuma i  Endo, E. regu la r i s  Johnson, отличается очень тол
стыми стенками ( 0 ,6 5  CU 1 ,8 2 0  мм), довольно гонкими по отношению к тол
щине стенки каналами от ветвей второго и третьего (?первого и второго) по
рядка диаметром от 3 0  до 1 8 0  мк, прямыми, цилиндрическими, выходящими 
на внешнюю поверхность стенки тесно расположенными округлыми порами.

I I I .  Группа Е.  bo d o n i e n s i s  включает виды -  Е . b od on i en s i s  Racz, Е.  camasob -  
r e n s i s  Racz и E . r o l l e n s i s  Rdcz. Характерным отличием этих видов являются, 
при толщине стенки 3 7 5 - 6 0 0  мк, широкие клиновидные в продольном и мно
гогранные в поперечных сечениях каналы от ветвей. Выходы каналов на внеш
ней поверхности стенки создают характерную многогранную сотовую структуру; 
кроме того, наличие двух генераций ветвей в толще стенки (длин
ные и короткие ветви) резко отличает эту группу от двух пре
дыдущих групп.

Возможно, что в будущем, с накоплением большего материала из разных 
регионов, можно будет, имея в виду приведенные группы, выделить из рода 
Epimas topora  два новых рода, гем более, что представители этих групп встре
чаются, насколько можно судить по имеющейся литературе, на разных страти
графических уровнях: группа £ . b o d on i e n s i s  — башкирский—нижнемосковский 
ярусы, группа Е . k a n s a s e n s i s  -  верхний карбон и группа £ . alpina  -  верхняя 
часть карбона (ассельский ярус) -  нижняя пермь.

Epimastopora  a lp ina  Kochansky et Herak, 1960 

Табл. V, фиг. 1 -3

Epimas topora  n .sp . : P ia ,1 9 3 7 ,  стр. 8 2 8 , табл. 9 7  ( 1 3 ) ,  фиг. 4 .
Epimastopora  a l p i n a : Kochansky, Herak, 1 9 6 0 ,  crp. 7 8 , табл. 4 , фиг. 1 -4 ;  

RamovS {in Kochansky-Devide), 1 9 6 5 ,  crp. 2 6 , табл. 9, фиг. 8; F lugel, 
1 9 6 6 ,  crp. 3 5 - 3 7 ,  табл. 6 , фиг. 4 , 5; Kochansky-Devide, 1 9 7 0 a ,  
crp. 2 1 4 ;  2 4 1 , табл. 2 3 , фиг. 7 , 8, 1 1 ; ?  Homann, 1 9 7 2 , crp. 1 9 5 ,  
1 9 7 , табл. 4 , фиг. 2 5 , табл. 5 , фиг. 3 9 .

? Epimas topora  pia i :  Кордэ, 1 9 5 1 , crp. 1 7 7 , табл. 1 , фиг. l a .

О р и ги н а л ы  -  ГИН АН СССР, № 4 5 1 3 / 3 0 - 1 ,  ассельский ярус, зона 
Schwagerina moelleri и Pseudofusulina fecunda; № 4 5 1 3 / 3 4 - 3 ,  4 5 1 3 / 3 1 ,  зо
на Schwagerina sphaerican Pseudofusulina firma; N° 4 5 1 3 /3 2 :  4 5 1 3 / 3 3 - 3 :  
сакмарский ярус, гастубский горизонт, зона Pseudofusulina moelleri, подзона 
Ps.moelleri и ругозофузулин; № 4 5 1 3 / 3 7 ,  4 5 1 3 / 3 5 ,  сгерлигамакский гори
зонт, зона Pseudofusulina callosa; N° 4 5 1 3 / 3 6 ,  4 5 1 3 / 3 8 ,  зона P s. urdalensis; 
массив Шахгау, Башкирия.

О п и с а н и е . Встречены обломки длиной 1 ,2 7 5 - 2 ,1 8 7  мм и толщиной 1 8 7 -  
2 7 5  мк (чаще 2 2 5 - 2 5 5  мк), пронизанные каналами от ветвей изменчивой 
формы, слабо сужающимися или закругленными к периферическим частям стен
ки. Диаметр каналов колеблется от 2 5  до 1 0 5  мк (чаше 5 0 —7 5  мк). Отно
шение длины каналов к их диаметру (lk/dk) равно 4 ,7 —2 ,5 . Каналы располага
ются довольно тесно, иногда неравномерно, с чередованием более узких кана
лов и относительно широких. Каналы от ветвей открываются на внутреннюю и 
внешнюю поверхности стенки порами округлых очертаний; диаметр пор равен 
примерно толщине узкой части меЛканального пространства, он несколько мень
ше на внутренней полости и шире на внешней. Обызвествленные пространства, 
Разделяющие каналы, довольно узкие, 1 2 —5 0  мк, чаще 2 5 —3 0  мк, с парал
лельным ограничением на всем протяжении и равномерно расширяющиеся лишь 
У самых краев стенки. Отношение диаметра каналов Ук) к межканальным про
странствам 6к) равняется 2 ,0 - 2 ,5 .  На внешней стороне стенки к середине 
Расширенной части межканальных пространств нередко наблюдается зарубкооб- 
Разное углубление.
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И з м е р е н и я , мк

Экз,
N°

Толщина Диамегр каналов 
стенки чаще

Диаметр меж
канальных 
пространств

чаще

Диамегр
наружных
пор

4 5 1 3 / 3 0 - 1 2 1 2 - 2 2 5 3 7 - 7 5 5 0 - 6 2 1 2 - 5 0 1 2 - 2 5
4 5 1 3 / 3 1 2 7 0 9 0 - 1 0 5 3 0
4 5 1 3 / 3 4 - 3 2 2 5 - 2 5 5 4 5 - 1 0 5 4 5 - 7 5 1 5 - 3 0 3 0 3 7
4 5 1 3 / 3 2 2 2 5 6 2 12
4 5 1 3 / 3 3 - 3 2 5 0 5 0 - 1 0 0 25 5 0
4 5 1 3 / 3 3 - 1 2 2 5 2 5 - 5 0 25 1 2 - 2 5 25
4 5 1 3 / 3 3 - 2 2 0 0 5 0 - 8 7 8 7 25 3 7 5 0
4 5 1 3 / 3 7 2 5 0 50L-87 5 0 - 7 5
4 5 1 3 / 3 5 2 7 5 1 0 0 2 5
4 5 1 3 / 3 6 2 2 5 8 7 3 7
4 5 1 3 / 3 8 - 2 1 8 7 7 5 2 5

И з м е н ч и в о с т ь . Если взять за основу измерения автотипических и топо- 
типических образцов по Epimastopora alpina (Kochansky, Herak, I 9 6 0 ,  стр. 7 8 , 
табл. 4 , фиг. 1 -4 )  и Epimastopora sp. now Pia (F lu g e l, 1 9 6 6 ,  стр. 3 6 , табл. 
9 ) ,  то видно, что у этого вида, по данным различных исследователей (рис, 1), 
толщина стенки в основном находится в пределах 1 5 0 - 4 0 0  мк, а диаметры 
каналов -  7 0 - 2 0 0  мк. Если же обратиться к отношениям lk dk и характерис
тике формы каналов, то увидим, что эти признаки варьируют в широких преде-

Толшина стенки
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лах: lk/dk колеблется от 4 ,7 - 2 ,0  до 1 ,4 - 1 ,2  и разными исследователями ука
зывается различная форма каналов. Так, при первоописании вида толщина стен
ки определялась в пределах 3 2 0 - 3 8 0  мк, диаметр же каналов 7 0 - 1 9 0  мк 
(Kochansky, Herak, 1 9 6 0 ) ,  а в последующем описании (Kochansky-Dcyidd , 
1 9 7 0 а )  значения тех же параметров приводятся как 1 9 0 - 3 1 0  для стенки и 
1 3 0 - 2 4 0  мк для каналов, что сказалось на отношении lk/dk (соответственно 
4 , 0 - 2 , 0  и 1 ,4 - 1 ,2 )  и на отношении dk/ik (соответственно 2 , 0 - 4 , 0  и 6 ,9 -  
8 ,6 ) .  Башкирская форма E.alpina  отличается от югославских форм более 
мелкими размерами и соответственно более тонкой стенкой и меньшим диамет
ром ветвей, но сохраняет близкие значения для lk/dk и dk/ik (см. рис. 1 ) .
По отношению к материалу Пиа наши измерения находятся в пределах нижних 
значений для карнийских экземпляров, тогда как у югославских форм эти зна
чения располагаются в верхнем пределе.

С р а в н е н и е . Epimastopora alp in а отличается от других видов группы по 
форме и величине диаметра каналов, а именно: от £. piae BilgUtay и £ . keteni 
Bilgutay большей толщиной каналов (соответственно меньшие значения l k / dk )  
и ббльшими значениями dk/ik: от £ .  hunzaensis  Zanin Buri отличается цилинд
рической формой каналов и меньшей их толщиной, а также меньшим значени
ем lk /dk.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний карбон (ассельский ярус) Се
верного Урала, Башкирии, Карнийских Альп; нижняя пермь, сакмарский ярус 
Башкирии; нижняя пермь (трогкофельские слои) гор Караванк, Карнийских 
Альп.

М а т е р и а л . Один образец из a s s 2 , два из ass-j, два из t s j  , два из s tp  
пять из s t2 ; многочисленные фрагменты от удовлетворительной до хорошей 
сохранности.

Диаметр каналов от ветвей ld/dk dk/ik

О 50 100 150 200 250

4,0-2,0 2,0—4,0
2,8-2,4 13-2,9

о-в—в—о 2,0-2,4 2,4—43
1,4-1,2 6,9-83
4,0-2,0 23-33

0 •  •  0 4,7-2,5 2,0-23

о 2,7 ?4,0
0—0 3.5-3,0 33-3,1

0 — 0 43-43 13-13
0— 0 4,4-3,4 23

8,0-13 13-53
0 — 0 7.0—4Д 13-23

оо 4,0-5,4 13-3,0
0— 0 53-4,4 1,4-23

0— 0 ? 03-2,4
0-0 10,0-8,0 23-3,0

0— 0 ? 0,4-1,4

13-2,4 1,4-5,1

0------- - 2,7-33 1.4-93

-------0 2,1-2,4 13-33
Т — » - t ■ ̂  I
О 50 100 150 200 250
мк

Р и с. 1. Толщина стенок и диаметры кана
лов видов группы Epimastopora alpina.
1 -  амплитуда толщины стенки
2 -  наиболее часто встречающаяся амплитуда

толщины стенки
3 -  амплитуда диаметра каналов от ветвей
4 -  наиболее часто встречающиеся диаметры

каналов от ветвей
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Tабл. V, фиг. 4 - 6

Н а и м е н о в а н и е  в и д а  -  в честь доктора Е. Флюгеля, исследователя 
пермских водорослей Карнийских Альп.

Г о л о т и п  -  ГИН АН СССР, N° 4 5 1 3 / 3 9 - 1 ;  ассельский ярус, зона Schwage- 
rina sphaerica и Pseudofusulina firma; массив Шахтау, Башкирия.

О р и ги н а л ы  -  ГИН АН СССР, N° 4 5 1 3 / 3 9 - 2 ,  ассельский ярус, зона 
Schwagerina sphaerica и Pseudofusulina firma; № 4 5 1 3 / 4 4 ,  сакмарский ярус, 
тастубский горизонт, зона Pseudofusulina moelleri, подзона Ps. moelleri и ру- 
гозофузулин; N° 4 5 1 3 /4 1 6 ,  4 5 1 3 / 4 3 - 2 ,  подзона Ps. moelleri и Ps. bashkirica;
№ 4 5 1 3 / 4 0 ,  зона Ps. urdalensis ; массив Шахтау, Башкирия.

О п и с а н и е . Фрагменты, по-видимому, довольно крупного цилиндрического 
таллома достигают длины 2 ,2 5  мм и толщины 0 ,1 8 7 - 0 ,3 7  5 мм, чаще 0 ,2 2 5 -  
0 ,2 7  5 мм. Стенка таллома пронизана широкими каналами от ветвей, имею
щими в сечении почти прямоугольные очертания, слабо закругляющиеся к внеш
ней и внутренней поверхностям стенки. Диаметр каналов от ветвей колеблется 
от 6 2  до 1 8 7  мк, с преобладанием значений 1 2 5 - 1 6 5  мк и отношением lk/dk -  
1 ,5 - 2 ,4  и dk/ik -  1 ,4 - 5 ,1  (чаще 1 ,4 - 1 ,3 ) .  На внешнюю и внутреннюю по
верхности стенки каналы открываются отверстиями диаметром соответственно 
6 2 - 7  5 и 5 0  мк. Межканальное пространство одинаковой ширины на всем сво
ем протяжении, с преобладанием значения 2 5  мк, и лишь у самых краев стен
ки расширяется, образуя в сечении равнобедренные треугольники, с вершиной 
внутрь стенки, высотой 6 2  мк и шириной основания (на поверхности стенки) 
от 87  до 1 5 0  мк. На внешнем и внутреннем ограничениях стенки середина 
межканальных пространств отмечается слабой впадиной -  "зарубкой", придаю
щей стенке слабо выраженную волнистость.

И з м е н е н и я , мк

E p im a s to p o r a  f l u g e l i  K u l i k ,  sp. n o v ,

Экз. N° Т о л щи на 
стенки

Диаметр ветвей

чаще

Диаметр межка
нальных пространств

чаще

4 5 1 3 / 3 9 - 2 2 7 5 1 0 0 - 1 1 2 3 7
4 5 1 3 / 3 9 - 1 3 7  5 1 2 5 - 1 6 2 2 5 - 3 7
4 5 1 3 / 4 1 - 6 2 2 5 1 1 2 - 1 7 5
4 5 1 3 / 4 2 - 6 1 8 7 6 2 -7  5
4 5 1 3 / 4 3 - 2 2 5 0 87 2 5 - 5 0
4 5 1 3 / 4 4 2 7 5 1 2 5 2 5
4 5 1 3 / 4 0 2 5 0 6 2 - 1 8 7 8 7 - 1 3 7 2 5 - 5 0 . 2 5

С р а в н е н и е . По толщине известкового чехла наша форма относится к
группе £ . alpina (см. рис. 1 ) , но существенные отличия от £. alpina проявля—
ются в размерах каналов от ветвей и отношений lk/dk и dk/ik; -для Е. flugeli 
эти отношения равняются соответственно 2 ,1 - 2 ,4  и 1 ,6 - 3 ,0; у Е. alpina -  4 ,0 -  
2 ,0  и 2 , 0 - 4 , 0. От других видов группы резко отличается более широкими ка
налами от ветвей (см. рис. 1 ) . Хотя авторы Е. alpina отмечают в первоопи- 
сании "различные размеры и очертания каналов от ветвей и их неправильное 
расположение" ( bochansky, Herak, 1 9 6 0 ,  стр. 7 8 ,  табл. IV, фиг. 1 , 2 -  верх
нее изображение и фиг. 3 ) ,  у Е. alpina преобладают узкие каналы от ветвей.
То же можно видеть и на изображении, данном Пиа (Pia, 1 9 3 7 ,  табл. 1 3 ,  
фиг. 4 ) ,  тогда как у Е. fliigeli} sp. nov. четко выдерживаются форма и плот
ность расположения ветвей, что и позволяет отнести нашу форму к новому 
виду.

В о з р а с т  и м е с т о н а х о ж д е н и е .  Ассельский ярус, зона Schwagerina 
sphaerica и Pseudofusulina firma; сакмарский ярус, тастубский горизонт, зона
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Pseudofusulina moelleri; стерлитамакский горизонт, зона Ps. urdalensis; массив 
Щахтау, Башкирия.

М а т е р и а л . Два образца из a ss 3 , °ДИН из t s i» один из tS2  и один из s t2 J 
многочисленные фрагменты хорошей и удовлетворительной сохранности.

Epimastopora se leukensis  Kulik, sp . nov.

Табл. V, фиг. 7 ,  8

Н а и м е н о в а н и е  в и д а -  от р. Селеук, протекающей около массива 
Шахгау.

Г о л о т и п  -  ГИН АН СССР, Nb 4 5 1 3 / 4 5 а ,  ассельский ярус, зона Schwa- 
gerina sphaerica и Pseudofusulina firma; массив Шахтау, Башкирия.

О р и г и н а л ы  -  4 5 1 3 /4 7 в ,  4 5 1 3 / 4 7 г ,  4 5 1 3 / 4 6 ,  4 5 1 3 / 4 8 ,  ассельский 
ярус, зона Schwagerina sphaerica и Pseudofusulina firma; массив Шахтау* Баш— 
кирия.

О п и с а н и е . Фрагменты стенок известкового чехла имеют длину от 0 ,8 7  5  
до 1 ,5 8 7  мм; толщина их 0 ,2 7 0 ^ -0 ,4 0 0  мм, чаще 0 ,3 1 2 - 0 ,3 7 5  мм. Стен
ки пронизаны крупными и широкими каналами от ветвей, имеющих в сечении 
характерную миндалевидную форму: широкоовальную у внутреннего ограниче
ния стенки и быстро сужающуюся у самой поверхности внешней стороны стен
ки, в сечении с параллельным ограничением на основном протяжении канала; 
на внешнюю и внутреннюю поверхности стенки каналы открываются порами 
диаметром от 37  до 6 2  мк. Каналы от ветвей расположены очень тесно, 
иногда настолько, что обызвествление между ними различается с трудом.. Диа
метры каналов в наиболее широкой нижней части колеблются в пределах 6 0 — 
18 7  мк (чаще 1 1 2 - 1 2 5  мк). Межканальные пространства (ik) параллельны 
на всем своем протяжении, шириной в среднем 1 2 - 2 5  мк; но примерно в 
7 5  мк от внешнего ограничения стенки межканальные пространства в своей 
средней части раздваиваются под довольно широким углом, образуя на внеш
ней поверхности глубокую 'зарубку*, и придают этим миндалевидную форму 
каналам; у внутреннего ограничения стенки это выражено очень слабо. Отно
шение длины каналов к их диаметру 4 ,5 - 2 ,1  (чаще 2 , 7 - 3 , 0 );  отношение диа
метра каналов к ширине межканальных пространств 5 ,0 - 1 ,5 .

И з м е р е н и я , мк.

Экз. №
Толщина
стенкй

Диаметр каналов 

чаще

Диаметр 
межканаль
ных про
странств

Диаметр пор

наруж- внут- 
ных ренних

4 5 1 3 / 4 7 в 
4 5 1 3 / 4 7 г  
4 5 1 3 /4 5 а  
4 5 1 3 7 4 6 а  
4 5 1 3 / 4 8

3 6 2
3 7 5
3 5 0
3 7 5 - 4 0 0
3 1 5 - 3 6 0

1 1 2 - 1 7 5
1 1 2 - 1 2 5
1 2 5 - 1 3 7
1 1 2 - 1 8 7

9 0 - 1 8 0

1 1 2 - 1 6 2

1 5 0 - 1 8 7
3 0 - 6 0

2 5 - 5 0  6 2  3 7
2 5  3 7 - 5 0  ? 6 2
2 5  2 5
1 2 - 6 2  3 7  3 7

С р а в н е н и е . От других видов группы Epimastopora alpina описанный вид 
отличается крупными миндалевидными каналами от ветвей и их тесным распо
ложением; от E.flUgeli  sp. nov. ее  отличает большая толщина стенки и мин
далевидная форма каналов в продольном сечении и ббльшие отношения lk /d k  
и dk/ik (см. рис. 1 ) .

В о з р а с т  и м е с т о н а х о ж д е н и е .  Ассельский ярус, зона Schwagerina 
sphaerica и Pseudofusulina firma, сакмарский ярус, тастубский горизонт, зона 
Pseudofusulina moelleri, подзона Ps. moelleri и P s. bashkirica.

М а т е р и а л . Два образца из ass^ и один из tS2 *



Табл. V, фиг. 9 , 1 0

Н а и м е н о в а н и е  в и д а  -  от Башкирской АССР.
Г о л о т и п  -  ГИН АН СССР, № 4 5 1 3 / 5 0 ,  сакмарский ярус, тастубский 

горизонт, зона Pseudofusulina m oelleri, подзона Ps. moelleri и ругозофузулин; 
массив Шахтау, Башкирия.

О р и ги н а л ы  -  ГИН АН СССР, № 4 5 1 3 / 2 2 - 1 ,  4 5 1 3 / 2 2 - 6 ,  ассельский 
ярус, зона Schwagerina sphaerica и Pseudofusulina firma; N? 4 5 1 3 /4 2 6 ,  сак
марский ярус, тастубский горизонт, зона Pseudofusulina moelleri, подзона Ps. 
moelleri и P s. bashkirica; № 4 5 1 3 / 3 8 - 5 ,  4 5 1 3 / 7 1 ,  стерлитамакский гори
зонт, зона Ps.urdalensis; массив Шахтау, Башкирия.

О п и с а н и е . Встречены слегка скошенное продольное и поперечное сечения 
и многочисленные фрагменты стенок. Неполная длина продольного сечения дос
тигает 1 ,8 7 5  мм с внешним диаметром 0 ,6 8 7 - 0 ,7 5 0  мм и диаметром внут
ренней полости 0 ,3 7 5 - 0 ,4 1 2  мм. Диаметры поперечного сечения составляют 
соответственно 1 ,0 x 1 ,0 2 5  мм и 0 , 7 0 0 x 0 ,7 0 0  мм. Толщина стенки колеб
лется от 1 3 7  до 2 0 0  мк, чаще 1 5 0 - 1 8 7  мк. Стенки пронизывают широкие 
каналы от ветвей диаметром от 5 0  до 1 0 0  мк. Ветви расположены довольно 
тесно, в поперечном сечении их насчитывается около 2 8 . Обызвествленные 
межканальные пространства (ik) прямые в сечении на всем своем протяжении, 
шириной от 1 2  до 6 2  мк, но преобладают значения 2 5  мк. К ограничениям 
стенки межканальные пространства слегка расширяются, что выражено в сече
нии в виде тупых треугольников, обращенных вершинами внутрь стенки; с 
внешней стороны стенки в средней части межканального обызвествления име
ется слабо выраженная 'зарубка*, почти не отражающаяся на поверхности тал
лома. Каналы от ветвей открываются на внешнюю и внутреннюю поверхности 
стенки довольно крупными порами. Отношения lk/dk и dk/ik соответственно 
составляют 3 , 0 - 2 , 0 , чаще 2 ,4 - 2 ,1  и 3 ,0 - 1 ,6 ,  чаще 2 ,4 - 2 ,3 .

И з м е р е н и я , мк

E p im a s to p o r a  b a s h k i r i c a  Kulik, sp. nov.

Экз. Ms Т олщина стенки 

чаще

Диаметр
каналов

чаще

Диаметр
каналь
ных
прост
ранств

Диаметр пор

на ру ж - внут- 
ных ренних

4 5 1 3 / 2 2 - 1 1 8 7 87 3 7 - 6 2 7 5
4 5 1 3 / 2 2 - 6 1 3 7 - 1 5 0 1 5 0 1 0 0 2 5 - 3 7
4 5 1 3 / 5 0 1 3 7 - 1 7 5 1 7 5 6 2 - 5 0 6 2 1 2 - 2 5 5 0
4 5 1 3 / 4 2 6 1 8 7 6 2 - 7 5 3 7 - 5 0
4 5 1 3 / 3 8 - 6 1 8 7 - 2 0 0 3 7 - 6 2 2 5 - 3 7
4 5 1 3 / 7 1 1 7 5 8 7 - 7 5 8 7 2 5 - 3 7

2 5

С р а в н е н и е . От ранее описанных видов группы Epimastopora alpina наш 
вид отличается наиболее тонкой стенкой, очень широкими по отношению к тол
щине стенки каналами от ветвей и их довольно тесным и равномерным распо
ложением, что хорошо видно на рис. 1 и табл. V, фиг. 9 , 1 0 .

В о з р а с т  и м е с т о н а х о ж д е н и е .  Ассельский ярус, зона Schwagerina 
sphaerica и Pseudofusulina firma; сакмарский ярус, тастубский горизонт, зона 
Pseudofusulina moelleri, стерлитамакский горизонт, зона Ps. urdalensis; массив 
Шахтау, Башкирия.

М а т е р и а л . Один образец из a s s g , один из t s j ,  один из tS2  и два из- 
s t 2 ; значительное количество фрагментов вполне удовлетворительной сохраН" 
ности.
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Т и п о в о й  в и д  -  Р seudoepimastopora pertunda Endo, I960; средняя пермь 
Японии.

Д и а г н о з  (по Johnson, 1 9 6 3 ,  с небольшими изменениями). Таллом отно
сительно короткий, эллипсоидальный, иногда изгибающийся, в поперечном се
чении почти круглый. Каналы от ветвей, пронизывающие стенку таллома, у 
внутренней поверхности стенки довольно узкие, расширяющиеся до шарообраз
ных в толще стенки на различных уровнях и сужающиеся по направлению к 
внешнему ограничению стенки. Каналы в толще стенки располагаются перпен
дикулярно или незначительно наклонно к ее внешней поверхности. Каналы мо
гут ра спред ел яться мутовками.

З а м е ч а н и я . Род Pseudoepimastopora был выделен из рода Epimastopora 
Эндо (Endo, 1 9 6 0 ,  стр. 2 6 8 - 2 6 9 ,  табл. 4 4 ,  фиг. 2 - 6 ) ,  и к настоящему 
времени описано семь видов, из них пять четко отличаются по конфигурации 
каналов от ветвей. Типовой вид Ps. pertunda Endo обладает шарообразными 
вздутиями в средней части ветвей, Ps. iwaizakiensis  Ehdo -  удлиненно-овоид- 
ными или центрально-шарообразными каналами с короткими, относительно 
толстыми 'шейками-' у ограничений стенки; у Ps. japonica Endo вздутие за 
нимает почти всю толщу стенки, с обеих сторон остаются только короткие 
узкие 'шейки* у Ps. ampulaceae Elliott расширение чашевидной формы 
находится вблизи внешней поверхности стенки и узкий канал идет к внутрен
ней полости; у Ps. impera Racz чашеподобная или округлая часть каналов рас
положена ближе к внутренней, а цилиндрическая -  к внешней поверхности. Все 
перечисленные виды в основном встречены в Японии и на Среднем Востоке.

У европейских исследователей еще не установилось единого взгляда на от
личия рассматриваемого рода от рода Epimastopora, что вызывает широкое по
нимание того или иного вида. Мы попытались проанализировать имеющийся ма
териал по массиву Шахтау и литературные данные (см. рис. 2 ) .  Толщина стен
ки, как и в случае рода Epimastopora, характеризует только протяженность ка
налов от ветвей, и следует более четко регистрировать расположение вздутия 
каналов в толще стенки, длину и ширину цилиндрических Частей каналов по от
ношению к внутреннему: и ч внешнему ограничениям стенки. Это поможет в 
дальнейшем, с накоплением материала, более четко диагностировать виды и 
получить более полную характеристику рода и видов.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний карбон .-гсредняя пермь СССР, 
Южной Европы, Ближнего Востока, Японии.

Pseudoepimastopora likana (Kochansky, Herak) H. Fliigel, 1963 

Tабл. VI , фиг. 1 -4

Epimastopora l ikana : Kochansky, Herak, 1 9 6 0 ,  стр. 7 8 - 7  9 , табл. 1 4 ,  
фиг. 5 - 1 0 .

Pseudoepimastopora l ikana : H. Fliigel, 1 9 6 3 , стр. 7 8 , табл. I, фиг. 5;
E, Fliigel, 1 9 6 6 , стр. 4 2 -4 3 , табл. 7 , фиг. 3, 4; Homann, 1 972 , 
стр. 2 2 8 -2 3 0 , таол. 4 , фиг. 33 , табл. 5, фиг. 37; Чувашов, 1 974 , 
стр. 2 5 -2 6 , табл. XI, фиг. 1 -8 .

О р и г и н а л ы  -  ГИН АН СССР, № 4 5 1 3 / 3 4 - 1 ,  4 5 1 3 /4 7 а ,  4 5 1 3 /5 1 в ,  ао- 
сельский ярус, зона Schwagerina sphaerica и Pseudofusulina firma; Jsfe 4 5 1 3 / 4в, 
сакмарский ярус, тастубский горизонт; зона Pseudofusulina moelleri, подзона 
Ps.moelleri и ругозофузулин; Jsfe 4 5 1 3 / 5 2 - 1 ,  4 5 1 3 / 5 2 - 2 ,  4 5 1 3 / 5 2 - 3 ,  
4 5 1 3 / 5 3 ,  стерлитамакский горизонт, зона Ps. urdalensis ; массив Шахтау, 
Башкирия.

О п и с а н и е . Встреченные фрагменты достигают длины 1 ,1 2 5 - 1 ,8 7  5 мм 
при толщине стенки 0 ,3 7  5 - 0 ,5 0 0  мм, чаще 0 ,3 7 5 - 0 ,4 7  5 мм. Стенка про
низана каналами от ветвей, расположенными перпендикулярно или несколько 
косо по отношению к центральной оси таллома. Каналы очень изменчивой фор-

Р од  Р s e u d o e p i m a s t o p o r a  Endo, 1960
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Т о л щ и н а стен ки
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Pseudoepimastopora pertunda Endo,1961. X

Ps. likana Kochansky et Herak, 1960 
Kochansky-Devide et Milanovic, 1962 - 
Flugel H., 1963 
Flugel*E., 1966 
Kochansky-Devide, 1970a 
Kochansky-Devide7,1970b 
Homann, 1972 
Kulik, 1978

X

Pi croatica Homann, 1972 
Kochansky et Herak, 1960

Ps. ahachtauensis Kulik, sp. nov.

Ps. iwaizakensis Endo, 1953 
Flugel H., 1963 
Homann, 1972

ft. japonica Endo,(1951) 1960 
Homann, 1972 h-H

ft. impera Racz, 1966 HH

ft. ampulacea Elliott, 1968
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мы, раздуваются на различных уровнях и имеют в сечении амфоро— или бутылеоб
разную форму в одном и том же фрагменте. Вследствие этого наблюдаются боль
шие колебания диаметров каналов и их расширений. Каналы открываются порами 
на внутренней и внешней поверхностях стенки с варьирующими размерами диа
метров. Межканальные пространства соответственно изменчивой конфигурации, 
часто искривлены и имеют на своем протяжении один или два пережима.

И з м е р е н и я , мк

Зкз. № T олщина. 
стенки

Диаметр каналов 
расширенных узких 

чаще

Длина
"шей
ки"

Диаметр
нальных
ранств

межка-
прост-

чаще

4 5 1 3 / 5 1 b 4 3 7 1 1 2 -
1 5 0

62 - - -

4 5 1 3 / 4 7 a 4 3 7 1 1 2 -
1 5 0

2 5

4 5 1 3 / 3 4 - 1 3 7 5 - 9 0 - 1 5 - 2 5 -
4 2 5 1 8 5 3 0 6 0

4 5 1 3 / 5 3 3 7 5 - 1 0 0 - 6 2 - 6 2 2 5 - 2 5
4 3 7 1 6 2 1 0 0 3 7

4 5 1 3 /4 B 2 7 0 -
2 8 5

7 5 6 0

4 5 1 3 / 5 2 - 1 3 7 5 1 3 7 - 1 8 7 3 7 - 37
1 8 7 62

4 5 1 3 / 5 2 - 2 3 7 5 - 1 2 5 - 1 2 5 6 2 - 3 7
5 0 0 1 8 7 3 7

4 5 1 3 / 5 2 - 3 4 1 2 - 8 7 - 8 7 - 1 2 5 3 7
4 6 2 1 3 7
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Диаметр каналов от ветвей

О 50 100 150 200 250 300

Ри с. 2. Толщина стенок и размеры диаметров ка
налов от ветвей Pseudoepimastopora likana и близ
ких к ней видов
1 -  амплитуда толщины стенки
2 -  наиболее часто встречающаяся амплитуда толщи

ны стенки
3 -  диаметр ’’шеек” каналов от ветвей
4 -  диаметр расширенных частей каналов от ветвей

1 Х -2

0------□ 3 4

И з м е н ч и в о с т ь . Ps.likana  из Башкирии очень близка к Ps* likana, опи
санной Чувашовым со Среднего Урала по конфигурации каналов (Чувашов, 
1 9 7 4 ,  табл. XI, фиг. 1 ) ,  хотя толщина стенки последней меньше, чем у шах- 
гауской формы. От ~ Ps. likana из Югославии наша форма отличается более 
крупными размерами.

С р а в н е н и е . Как видно из рис. 2 , все ранее описанные виды псевдоэпи- 
ма сто пор по толщине стенки очень близки, но отмечаются большие вариации 
диаметра каналов от ветвей и их конфигурации. От наиболее близкой Ps. croati• 
с а Нот. наша форма отличается большей толщиной стенки, ббльшим разнооб
разием формы каналов и менее выраженными шарообразными их расширения
ми и слабо развитыми 'шейками*. От других описанных видов отличаются от
сутствием четко выраженного шарообразного вздутия каналов.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Ассельский ярус Среднего Урала, Баш
кирии и Карнийских Альп; сакмарский ярус Башкирии; нижняя пермь Югосла
вии и Карнийских Альп.

М а т е р и а л . Два образца из a ss^ , один из ts^ и два из st§;  сохранность 
удовлетворительная.

Pseudoepimastopora shachtauensis  Kulik, sp . nov.

Табл. VI, фиг. 5 -7

Н а и м е н о в а н и е  в и д а  -  по массиву Шахтау.
Г о л о т и п  -  ГИН АН СССР, Jsfe 4 5 1 3 / 3 4 - 4 ,  ассельский ярус, зона Schwa- 

gerina sphaerica и Pseudofusulina firma; массив Шахтау, Башкирия.
О р и г и н а л ы  -  ГИН АН СССР, № 4 5 1 3 / 4 7 а, 4 5 1 3 /5 1 6 ,  ассельский ярус, 

зона Schwagerina sphaerica и Pseudofusylina firma; JSfe 4 5 1 3 / 5 7 - 3 ,  4 5 1 3 / 5 7 - 2 ,  
4 5 1 3 / 5 7 - 1 ,  4 5 1 3 / 5 6 ,  сакмарский ярус, тастубский горизонт, зона Pseudofu
sulina moelleri, подзона Ps.m oelleri и ругозофузулин; массив Шахтау, Баш
кирия.
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О п и с а н и е . Довольно крупный цилиндрический таллом, достигающий в дли
ну 3 ,0 8  мм, с внешним диаметром 1 ,2 6  мм и внутренней полостью диамет
ром 0 ,7 0 0  мм. Стенка пронизана плотно расположенными каналами от ветвей, 
отходящими перпендикулярно от центральной оси таллома; форма каналов у д -  
линенно-овоидная, наиболее широкая в средней части и заканчивающаяся близ 
ограничений стенки сужбниями, образующими короткие, широкие цилиндричес
кие "шейки*, открывающиеся на внутренней и внешней поверхностях стенки 
порами, более широкими на последней. Межканальные пространства тонкие в 
средней своей части и утолщаются вблизи ограничений стенки. Можно пред
полагать мутовчатое распределение ветвей, причем последовательные мутовки 
располагались так, что ветви одной мутовки приходились между ветвей выше 
и ниже расположенных мутовок (табл. VI, фиг. 7 ) .

И з м е р е н и я , мк

Экз. N?
Диаметр ветвейТ олщина стенки г

чаще расширенных узких 
чаще

Диаметр меж
канальных прос
транств

4 5 1 3 / 3 4 - 4 2 5 0 1 1 2 8 7 - 1 0 0  37 1 2 - 7 5
4 5 1 3 / 4 7 а - 6 2 5 0 2 5
4 5 1 3 / 5 1 6 2 3 7 - 2 5 0 8 7 6 2 1 2 - 2 5
4 5 1 3 / 5 7 - 3 2 5 0 6 2 2 5 - 3 7
4 5 1 3 / 5 7 - 2 2 6 2 - 3 0 0 5 0 2 5
4 5 1 3 / 5 7 - 1 1 8 7 - 2 5 0 6 2 1 2 - 2 5
4 5 1 3 / 5 6 - 1 1 8 7 - 4 1 2  2 5 0 62 1 2 - 2 5

С р а в н е н и е . По толщине стенки Ps.shachtauensis  близка к Ps. likana ( Ко- 
chansky et Herak) H .Fliigel и Ps.japonica  Endo (см. рис. 2 ) .  Отличается от 
названных видов формой каналов, короткими и широкими "шейками" каналов и 
их более правильным, почти мутовчатым расположением. По толщине стенки 
и по преобладающим размерам расширений каналов Ps. shachtauensis  близка 
и к Ps.croatica  Homann, но у последней отличная форма каналов (от удлиненно
овальной до амфоровидной в центральной части).

В о з р а с т  и м е с т о н а х о ж д е н и е .  Ассельский ярус, зона Schwagerina moel* 
leri и Pseudofusulina fecunda и зона Sch. sphaerica и P s . firm a; сакмарский ярус, 
тастубский горизонт, зона Pseudofusulina moelleri, подзона Ps.m oelleri и руго- 
зофузулин; массив Шахтау, Башкирия.

М а т е р и а л . Один образец из a s s 2 , два из a ss3 и один из t s j .

Р о д  Globuliferoporella Tschuvashov, 1974

Т и п о в о й  в и д  -  GyroporeНа symetrica Johnson, 1 9 5 1 ;  верхняя пермь Се
верной Америки.

Д и а г н о з .  Слоевище удлиненно-субцилиндрическое с овоидными закругле
ниями на концах. Осевая клетка крупная; известковая оболочка относительно 
тонкая, равномерно пронизанная крупными каналами от ветвей. В пределах из
вестковой оболочки ветви образуют вблизи внешнего и внутреннего ограниче
ний стенки два крупных шаровидных или угловато—о круглых расширения и в 
продольном сечении имеют вид гантелей.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Ассельский и сакмарский ярусы Запад
ного склона Урала и Башкирии; верхняя зона ассельского яруса Карнийских 
Альп; верхняя пермь Северной Америки.
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Globulif его pore lla symetrica  (Johnson) Tschuvashov, 1974 

Табл. VII* фиг. 3 -6
Gyroporella sym e tr ica : Johnson, 1 9 5 1 , стр. 25 , табл. 8 , фиг. 7 , т$бл. 10, 

фиг. 1 -5 ; E .Fltlgel, 1 9 6 6 , стр. 3 9 -4 1 , табл. 7 , фиг. 1, 2; Homann, 
197 2, стр. 2 0 7 -2 1 0 , табл. 6 , фиг. 43 .

Epimastopora p ia i : Кордэ, 1 9 5 1 ,  табл. I, фиг. 16 и 3 .
GlobuliferoporeНа symetrica: Чувашов, 1 9 7 4 , стр. 27 , табл. XII, фиг. 1 -8 .

О р и ги н а л ы  -  ГИН АН СССР, № 4 5 1 3 / 4 8 ,  ассельский ярус, зона Schwa- 
gerina sphaerica и Pseudofusulina firma; № 4 5 1 3 / 6 2 ,  сакмарский ярус, тастуб- 
ский горизонт, зона Pseudofusulina moelleri, подзона Ps. moelleri и ругозофузут- 
лин; № 4 5 1 3 /4 1 а ,  4 5 1 3 /4 1 в ,  4 5 1 3 / 4 2 а ,  4 5 1 3 / 4 3 - 1 ,  4 5 1 3 / 4 9 а ,  подзона’ 
Ps.moelleri и Ps.bashkirica;, № 4 5 1 3 / 3 5 - 2 ,  4 5 1 3 / 3 5 - 1 ,  стерлитамакский го
ризонт, зона P s.callosa; № 4 5 1 3 / 5 9 ,  4 5 1 3 / 5 2 - 4 ,  4 5 1 3 / 3 6 ,  зона Ps. urda- 
lensis.

О п и с а н и е . Встреченные фрагменты известковых стенок свыше 5  мм в 
длину, при толщине 0 ,2 3 7 - 0 ,3 1 2  мм. Полости от ветвей имеют характерную 
гантелевидную форму: у внешнего и внутреннего ограничения стенки шаровид
ные или слегка вытянуто -шаровидные, а в средней части узкие цилиндри
ческие.

И з м е р е н и я , мк

Экз. № Т олщина 
стенки

Диаметр
шаро
видных

каналов
цилиндри
ческих

Длина цилинд
рических ка
налов

4 5 1 3 / 4 8 2 7 0 - 3 0 0 7 5 2 5 - 3 7 2 5
4 5 1 3 / 6 2 2 3 7 6 2 - 7 5 - 2 5 - 3 7 2 5
4 5 1 3 / 4 1 а 2 5 0 6 2 - 7 5 2 5 7 5
4 5 1 3 /4 1 в 2 5 0 5 0 - 7 5 3 7 - 5 0 5 0
4 5 1 3 / 4 2 а 2 3 7 - 2 5 0 7 5 - 1 0 0 5 0 2 5
4 5 1 3 / 4 3 - 1 2 7 5 - 3 1 2 6 2 - 1 0 0 - 7 5
4 5 1 3 / 4 9 а 2 8 7 8 7 - 1 5 0 - -

4 5 1 3 / 3 5 - 2 3 1 2 - 3 8 7 6 2 - 8 7 2 5 37
4 5 1 3 / 3 5 - 1 27  5 6 2 - 7 5 3 7 2 5
4 5 1 3 / 5 9 3 1 2 6 2 - 1 0 0 3 7 - 6 2 1 2 - 3 7
4 5 1 3 / 5 2 - 4 2 5 0 6 2 - 8 7 - 2 5
4 5 1 3 / 3 6 2 3 7 2 5 - 6 2 - -

И з м е н ч и в о с т ь . Небольшое отличие Globulif eropore На symetrica  из Шахтау
от описанной с Западного склона Урала выражено в более толстой стенке и 
более крупных размерах шаровидных частей ветвей, но эти размеры не выхо
дят из пределов соответствующих замеров, данных как европейскими, так и 
американскими авторами.

С р а в н е н и е . Встреченные фрагменты го своим морфологическим призна
кам вполне отвечают типовому виду вновь выделенного рода -  Gyroporella 
symetrica Johnson, 1961. Отличается от G. angulata Tschuvashov шаровидными 
расширениями каналов от ветвей (у последней они крупнее и угловато-округ
лые).

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Ассельский ярус Урала* Башкирии; 
верхняя зона ассельского яруса Карнийских Альп; сакмарский ярус Башкирии; 
верхняя пермь Северной Америки.

М а т е р и а л . Два образца из assg, пять из ts^ , два из tS2 , один из tS3 , 
один H3st^ и семь из st2i большое количество фрагментов хорошей сохраннос
ти, особенно обильные в ts^ и s t 2 *
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Р о д  Мizzia  Schubert, 1907 (emend. Rezak, 1959)

Т и п о в о й  в и д  -  Mizzia velebitana  Schubert, 1 9 0 8 ;  карбон, Далмация.
Д и агн  о з . Таллом состоит из сегментов сфероидальных, или цилиндричес

ких, или грушевидных. Центральная полость сегментов обычно боченковидная, 
переходящая у базального отверстия в 'ножку*, соединяющую смежные сег
менты. От центральной полости радиально отходят простые расширяющиеся 
неветвящиеся лучи (ветви), тесно расположенные правильно чередующимися 
горизонтальными радами, что приводит в шестиугольной структуре (пчелиных 
сот) на поверхности сегментов. Видовыми признаками являются очертания сег
ментов, их внутренняя структура и размеры.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний карбон Афганистана; верхний 
карбон (ассельский ярус) Карнийских Альп; верхний карбон хр. Велебит, Юлий- 
ских Альп, Греции; пермь Японии; нижняя пермь Кавказа, Памира, Башкирии, 
вне СССР -  Юлийских Альп, Карнийских Альп, хр. Велебит, Черногории, Япо
нии; средняя пермь о. Хиоса, Карнийских Альп, Японии, Гватемалы; средняя- 
верхняя,пермь Саудовской Аравии, Турции, Ирана, Черногории, Бюккских гор, 
Доломитовых Алдо, Японии, Колумбии, штата Вашингтон.

Mizzia velebitana  Schubert, 1908 

Табл. VIII, фиг. 1 , 2

Mizzia ve leb itana : Sfchubert, 19 0 8 , стр. 3 6 2 , табл. 16 , фиг. 8 -1 2 ; Kar
pinsky, 1 9 0 8 , стр. 2 6 2 , табл. 3 , фиг. 6 -9 ; P ia , 1 937 , стр. 8 2 2 , 
табл. 9, фиг. 3; Маха ев, 1 9 4 0 , стр. 6 4 -6 6 , табл. I, фиг. 1 -3 , 11,
Rezak,1959, стр. 5 3 6 , табл. 7 2 , фиг. 1 -3 , 5, 6, 8 -1 0 , 12, 13, 1 5 -  
19; Kochansky, Herak, 1 9 6 0 , стр. 8 1 -8 2 , табл. 5, фиг. 1 -6 , 9 -12 ;
Johnson, Danner, 1966 , сгр. 4 2 7 -4 2 8 , габл.56, фиг. 1-3; E llio tt, 1968, 
сгр. 5 4 -5 6 , г£бл. 13, 14; Homann , 1972, сгр. 2 1 8 -2 2 1 , габл.6, фиг. 47.

О р и г и н а л ы  -  ГИН АН СССР, № 4 5 1 3 / 6 3 - 1 ,  4 5 1 3 / 6 3 - 2 ,  сакмарский 
ярус, тастубский горизонт, зона Pseudofusulina moelleri, подзона P s. moelleri 
и ругозофузулин; массив Шахтау, Башкирия.

О п и с а н и е . Единичные экземпляры, относимые к этому широко распростра
ненному виду, имеют следующие размеры (в мм): длина члеников -  1 ,8 0 0 -  
2 ,6 8 7 ,  диаметр внешний -  1 ,1 6 2 - 1 ,7 2 5 ;  диаметр внутренней полости 
0 ,6 6 2 - 1 ,2 7 5 ,  толщина стенки 0 ,1 2 5 -Д ),2 2 5 ,  диаметр ветвей 0 ,1 8 7 - 0 ,3 5 0  
и интервал между ветвями 0 ,0 6 2 - 0 ,1 6 2 .

Округлые сегменты на внешней поверхности сегментов имеют высоту в 
среднем 0 ,1 2 5 ,  редко 0 ,1 8 7  мм и ширину основания от 0 ,3 7 5 . до 0 ,4 1 2  мм. 
Число ветвей в членике около 2 3 .

С р а в н е н и е .  По всем  своим параметрам встреченные сегменты Шюлне 
соответствую т типовому виду -  Mizzia velebitana Schubert.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Сакмарский ярус, тастубский горизонт, 
зоны Pseudofusulina moelleri и P s . vem euili массива Шахтау, Башкирии; вне 
СССР -  всесветно, от нижнего карбона до верхней перми.

М а т е р и а л . Один образец из ts^ и один из t s 3 , встречаемость редкая.

Mizzia cornuta Kochansky et Herak, 1960 

Табл. VIII, флг. 5 -7

Mizzia cornuta: Kochansky, Herak, 1 9 6 0 ,  стр. 8 3 - 8 6 ,  табл. 7 ,  фиг. 1 -1 4 ;  
Kochansky-Devidё, Milanovic, 1 9 6 2 ,  стр. 2 1 7 ,  табл. 6 , фиг. 4 ,  5 ; 
P an ti£ , 1 9 6 5 ,  стр. 1 9 1 ,  табл. 9 , фиг. 4 - 7 ;  Kochansky-Devidё, 1 9 7 0 а ,  
стр. 2 1 3 ,  2 4 0 ,  табл. 2 3 ,  фиг. 1 —4; Homann, 1 9 7 2 ,  стр. 2 1 6 - 2 1 8 ,  
табл. 5 , фиг. 4 0 .

О р и г и н а л ы  -  ГИН АН СССР, N>4513 / 3 0 - 4 ,  4 5 1 3 / 3 0 - 3 ,  4 5 1 3 / 3 0 - 2 ,  ас* 
сельский ярус, зона Schwageriпа moelleri и Pseudofusulina fecunda;№ 4 5 1 3 / 6 6 - 4 ,
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4 5 1 3 / 6 6 - 2 ,  4 5 1 3 / 6 6 - 1 ,  4 5 1 3 / 6 5 —5, 4 5 1 3 / 6 5 - 3 ,  4 5 1 3 / 6 5 - 2 ,  сак-
марский ярус, тастубский горизонт, зона Pseudofusulina m oelleri, подзона P s. 
moelleri и ругозофузулин; массив Шахтау, Башкирия.

О п и с а н и е . Сферические сегменты слегка сплюснутые в полюсных частях, 
с типичными для этого вида "рогами*. Базальные отверстия в месте облома 
шейки между сегментами имеют диаметры 1 6 2 - 3 7 5  мк. "Рога" -  выступы 
ветвей на внешней поверхности сегментов, -  достигают высоты 7 5 - 2 1 2  мк, 
при ширине основания 1 8 7 - 2 5 0  мк.

И з м е р е н и я , мк, длина сегментов, мм

Длина Диаметры Толщи— Диаметр Число
сегмента внешний внутренний на ветвей ветвей
(L) (D) (d) стенки

4 5 1 3 / 3 0 - 4 - 9 1 2 x 8 3 7 4 6 2 x 4 1 2 2 1 2
2 3 7

- 9

4 5 1 3 / 3 0 - 3 1 ,6 2 5 7 5 0 4 3 7 1 5 6 1 1 2 9
4 5 1 3 / 3 0 - 2 0 ,8 1 2 8 7 7 2 8 7 2 9 5 1 0 0 -
4 5 1 3 / 6 6 - 4 0 ,7 0 0 6 7 5 2 8 7 7 5 -

1 0 0
1 3 7 -
1 5 0

6

4 5 1 3 / 6 6 - 2 - 7 5 0 x 6 2 5 4 6 2 x 3 7 5 1 0 0 1 2 5 8
4 5 1 3 / 6 6 - 1 0 ,6 8 7 4 7 5 2 7 5 3 7 -

6 2
87 6

4 5 1 3 / 6 5 - 5 - 7 1 2 x 6 3 7 2 7 5 x 3 2 5 1 2 5 - 8
4 5 1 3 / 6 5 - 3 1 ,2 5 0 1 ,1 2 5  мм 6 5 0 6 2 2 1 2
4 5 1 3 / 6 5 - 2 _ 7 0 0 x 7 5 0 3 6 2 x 3 7  5 1 6 2 _ -

С р а в н е н и е . Встреченные сечения сегментов по своим размерам, форме, 
наличию характерных выступов ветвей на внешней поверхности сегментов и 
по небольшим размерам вполне соответствуют виду Mizzia comuta  Kochansky 
et Herak из ассельского и сакмарского ярусов Югославии. Отличие заключа
ется в несколько более мелких размерах башкирских форм. Мельче их только 
Mdzzia bramkampi Rezak и M.minuta Johnson.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Ассельский ярус, зона Schwagerina 
moelleri и Pseudofusulina fecunda; сакмарский ярус, зона Pseudofusulina moelleri, 
подзона P s . moelleri и ругозофузулин; массив Шахтау, Башкирия; вне СССР -  
ассельский ярус Карнийских Альп; пермь Югославии.

М а т е р и а л . Один образец из a s s 2  и один 113 t s l*

Mizzia pseudocomuta  Kulik, sp. nov.

Табл. VIII, фиг. 3 ,  4

Г о л о  ти п  -  ГИН АН СССР, № 4 5 1 3 / 6 7 ,  сакмарский ярус, тастубский 
горизонт, зона Pseudofusulina moelleri, подзона P s. moelleri и ругозофузулин; 
массив Шахтау, Башкирия.

О р и г и н а л ы  -  ГИН АН СССР, № 4 5 1 3 / 6 5 - 4 ,  4 5 1 3 / 6 5 - 3 ,  4 5 1 3 / 6 3 - 2 ,  
4 5 1 3 / 6 8 ,  4 5 1 3 / 6 5 - 1 ,  сакмарский ярус, тастубский горизонт, зона P s.m oel
leri, подзона P s. moelleri и ругозофузулин; массив Шахтау, Башкирия.

О п и с а н и е . Членики (сегменты) грушевидной формы, последовательно сое
диняющиеся между собою довольно короткими шейками, длина их 3 1 2  мк при 
внешнем диаметре 3 8 7  мк и диаметре внутренней полости 2 8 7  мк. Толщина 
стенки сегментов 1 0 0 - 2 0 0  мк, уменьшается в области шейки до 6 2  мк и 
снова возрастает у последующего сегмента. Стенка пронизана широкими пус
тотами от первичных суб сферической формы ветвей, располагающихся мутовка*- 
ми по три-четыре на сегменте и содержащими от 5  до 11 ветвей в мутовке* 
На внешней поверхности сегмента вершины ветвей образуют пологие, иногда 
угловатые выступы, в сечении выраженные арочками, высота которых дости-
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Гает 1 2 5 - 1 8 7  мк при ширине основания 2 5 0 - 3 7  5 мк. Известковая корочка, 
прикрывающая концы ветвей, толщиной 2 5 —6 2  мк.

И з м е р е н и я , мм, толщина стенки и диаметр каналов, мк

Длина Диаметры Толщина Диаметр
сегмента внешний внутренний стенки каналов

4 5 1 3 / 6 5 - 4 1 ,8 7  5 1 ,3 7 5 0 ,9 3 7 1 5 0 1 8 7 -
2 3 7

4 5 1 3 / 6 5 - 1 1 ,8 1 2 1 ,4 7 5 0 ,9 2 5 1 2 5 -
187

2 2 5 -
2 5 0

4 5 1 3 / 6 7 1 ,1 0 0 0 ,7 1 2 -
1 ,0 0

0 ,4 1 2 -
0 ,5 0 0

1 8 7 -
2 0 0

2 1 2 -
2 3 7

4 5 1 3 / 6 3 1 ,8 0 0 1 ,1 6 2 0 ,6 6 2 1 2 5 2 5 0 -
3 2 5
2 5 0 )

(чаще

4 5 1 3 / 6 8 1 ,4 6 2 1 ,1 2 5 0 ,7 7  5 1 GO- 
1 2 5

1 6 2 -
2 1 2

С р а в н е н и е . По своим основным параметрам - внешнему диаметру, тол-
щине стенки и диаметру ветвей -  описываемый вид соответствует Mizzia ve - 
lebitana Schub., но резко отличается меньшим числом мутовок и ветвей на 
сегменте. У башкирского вида всего три мутовки при 8 - 1 2  ветвях (у М. ve - 
lebitana Schub. до 2 0 - 2 2 ) ,  угловатые выступы ветвей, а также иное отноше
ние внешнего диаметра сегментов к внутреннему ( 1 ,7 - 1 ,5  у нашего вида и 
2 ,0 - 1 ,7  у M.ve lebitana) , а также отношение длины сегмента к его диамет
ру (соответственно 1 ,5 - 1 ,2  у башкирской формы и 1 ,2 - 0 ,8  у М. velebitana). 
По числу мутовок и ветвей описываемый вид довольно близок к М. comuta 
Kochansky et Негак, но их отличают форма сегментов, ветвей и иные соотно
шения L/D  и D/d, равные соответственно 1 ,5 - 1 ,2  и 1 ,7 - 1 ,5  у башкирского 
вида и 0 ,9 8  и 2 ,8 - 1 ,6  у М. comuta*

В о з р а с т  и м е с т о н а х о ж д е н и е .  Сакмарский ярус, тастубский гори
зонт, зона Pseqdofusulina m oelleri, подзона Ps. moelleri и ругозофузулин; мас
сив Шахтау, Башкирия.

М а т е р и а л .  Два образца из ts^ .

?'Atractyliopsis carnica Е. Flllgel, 1966 

Табл. VII, фиг. 7 - 9

Atractyliopsis carnica : FlOgel, 1 9 6 6 ,  стр. 2 4 - 3 4 ,  табл. 4 , фиг. 1 - 3 ,  
табл. 5 , фиг. 1 - 4 .

О р и г и н а л ы  -  ГИН АН СССР, № 4 5 1 3 / 5 1 а ,  4 5 1 3 / 4 5 6 ,  4 5 1 3 / 4 8 а ,  
ассельский ярус, зона Schwagerina sphaerica и Pseudofusulina firma; массив 
Шахтау, Башкирия.

О п и с а н и е .  Обломки известковой оболочки, по-видимому, довольно круп
ной, но слабо обызвествленной дазикладации, имеют толщину стенки от 3 1 2  
до 4 2 5  мк, чаще 3 7 5  мк. Стенка пронизана беспорядочно расположенными 
пустотами от почти сливающихся до далеко отстоящих друг от друга ('интер
горы* от 1 0  до 9 0  мк). Пустоты имеют форму субсферическую или широко
эллипсоидную и открываются как на внутреннее, так и на наружное ограниче
ния стенки горами диаметром 6 2  мк. Диаметр пустот колеблется от 7 5 до 
4 0 0  мк, наиболее частые размеры 1 2 5 - 2 2 5  мк. В сечении, прошедшем в 
толще стенки параллельно поверхности таллома, пустоты имеют также различ
ную конфигурацию: от сферической, субтреугольной до почти прямоугольной. 
Наблюдается их явное мутовчатое расположение.

С р а в н е н и е .  По своим морфологическим признакам встреченные фраг
менты наиболее близки к роду Atractyliopsis , а по своим параметрам -  к
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A .ca m ica  E. FlUgel, хотя от последней и имеются некоторые отличия. У баш
кирской формы известковая оболочка значительно толще, а диаметр пустот мень
ше, чем у \АЩ сатгса*

З а м е ч а н и е .  Измельченность фрагментов, а также отсутствие более пол
ных продольных и поперечных сечений таллома не позволяют безоговорочно 
решить вопрос родовой и видовой принадлежности; но нахождение обильных об
ломков в раде пунктов на одном стратиграфическом уровне послужило причиной 
их описания и отнесения, хотя и условно, к [Atractyliopsis с arnica Fliigel.

В о з р а с т  и м е с т о н а х о ж д е н и е .  Ассельский ярус, зона Schwagerina 
sphaerica и Pseudofusulina fecunda; массив Шахтау, Башкирия.

М а т е р и а л .  Пять образцов из ass^ , многочисленные обломки.

GyroporeНа sp.

Табл. VII, фиг. 1

О р и г и н а л  -  ГИН АН СССР, N° 4 5 1 3 / 2 0 - 3 ,  ассельский ярус, зона 
Schwagerina moelleri и Pseudofusulina fecunda; массив Шахтау, Башкирия.

О п и с а н и е .  Встречено слегка скошенное сечение таллома с внешним диа
метром 2 , 6 8 8 x 1 , 8 7 6  мм и диаметром внутренней полости 2 ,0 7 2  x 1 , 1 7 6  мм; 
толщина стенки 0 ,4 0 0 - 0 ,4 2 5  мм. Стенку пронизывают каналы от ветвей, на
чинающиеся у внутреннего ограничения стенки относительно широкой "ножкой* 
диаметром около 2 2 5  мк, которая сужается в средней части стенки до 1 5 0  мк, 
резко расширяется до 3 8 7  мк и довольно плавно закругляется к -внешнему 
ограничению стенки "головкой", что придает ветвям характерную грибовидную 
форму. С внешней стороны стенки грибовидное расширение дает слабую • вы
пуклость и прикрыто тонкой известковой оболочкой в 3 7  мк.

С р а в н е н и е .  Встреченная форма близка к роду Gyroporella по наличию у 
ветвей "ножки" и "головки". Но, располагая только одним сечением, невоз
можно с уверенностью отнести эту форму ни к одному из описанных видов ро
да, как и выделить на основании своеобразной конфигурации ветвей новую так
сономическую единицу. Тем не менее считаем необходимым дать описание и 
изображение для полноты встреченного водорослевого комплекса в биогермном 
массиве Шахтау.

В о з р а с т  и м е с т о н а х о ж д е н и е .  Ассельский ярус, зона Schwagerina 
moelleri и Pseudofusulina fecunda; массив Шахтау, Башкирия.

М а т е р и а л .  Один образец из a ss2  .

Macropore На sp.

Табл. VII, фиг. 2

О р и г и н а л  -  ГИН АН СССР, Mb 4 5 1 3 / 4 в ,  сакмарский ярус, тастубский 
горизонт, зона Pseudofusulina m oelleri, подзона Ps.moelleri и ругозофузулин; 
массив Шахтау, Башкирия.

О п и с а н и е .  Осевое, слегка скошенное сечение цилиндрического таллома с 
внешним диаметром 9 4 5  мк, диаметром внутренней полости 3 9 0  мк и толщи
ной стенки 2 1 0 - 3 6 0  мк. Стенка пронизана прямыми каналами от ветвей, ко
торые отходят под острым углом по отношению к центральной оси таллома. От 
внутренней полости они постепенно расширяются; в базальной части их диаметр 
варьирует от 3 7  до 8 7  мк, достигая у внешнего ограничения стенки 1 2 5 -  
3 1 2  мк. Ширина обызвествленных пространств между каналами около 3 0  мк.

С р а в н е н и е .  Если легко устанавливается родовая характеристика,то ви
довую принадлежность установить по одному экземпляру трудно; по толщине 
стенки он близок к Macroporella apachensis  Johnson, а по размерам ветвей 
(приих небольших базальных и больших внешних -диаметрах) башкирский эк
земпляр отличается от всех известных видов этого рода.

В о з р а с т  и м е с т о н а х о ж д е н и е .  Сакмарокий ярус,  тастубский гори
зонт, зона Pseudofusulina moelleri, подзона Ps.m oelleri и ругозофузулин.

М а т е р и а л .  Один образец из ts^ , сохранность посредственная.
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СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
СИФОНОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ В МАССИВЕ ШАХТАУ

Порядок сифоновых представлен в массиве Шахтау двумя семействами; ко 
диевыми (4  рода и 7  видов) и дазикладиевыми (8  родов и 1 5  видов). Перв 
семейство в основном состоит из водорослей группы филлоидкых: роды Eugo. 
nophyllum, Neoanchicodium, а также единичные Ortonella и Garwoodia. Второе

Ярус Сакмарский

Горизонт

rugonophyllum  johnsoni Konishi et Wray 

E. muldcri Racz 

E. konishii Kulik, sp. nov.

Neoanchicodium catenoides Endo 

N. shichanensc Kulik,sp. nov.

N. pscudoarticulatum  Kulik,sp. nov.

N. paradoxa Kulik,sp. nov.

Ortonella sp.

Garwoodia sp.

Anthracoporcila spec tab ills Pia 

A. sp.

Epim astopora alpina Kochansky cr Herak 

E. flugeli Kulik,sp. nov.

E. bgshkinca Kulik,sp. nov.

E. seleukensis Kulik,sp. nov.

Pseudoepimastopora likana Kochansky et Herak 

Ps. shachtauensis Kulik,sp. nov.

Globuloferoporella symetrica (Johnson) Tschuvashov 

Mizzia vclebitana Schubert 

M. cornuta Kochansky et Herak 

M. pscudocornuta Kulik,sp. nov.

? Atractyliopsis carnica E.Flijgel 

Gyroporella sp.

Macroporella sp.

стратиграфического распределения сифоновых водорослей в биогермном мас-

1 -  редкие, 2 -  обычные, частые, 4 -  очень частые
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семейство содержит роды! Anthracoporella, Epimastopora, Pseudoepimastopora, 
Globuliferoporella, Mizzia, fA tractyliopsis , Gyropore На и Macroporella.

Как уже указывалось выше» наиболее слабо охарактеризованы альгофлорой 
средняя часть ассельского яруса» средняя и верхняя части тастубского гори
зонта и нижняя зона стерлигамакского горизонта сакмарского яруса, что хоро
шо видно на схеме стратиграфического распределения водорослей (рис. 3 ) .

АССЕЛЬСКИЙ ЯРУС
Зона Schwagerina moelleri и Pseudofusulina fecunda (ass 2 )

В этой зоне присутствуют как кодиевые филлоидные (листоватые), так и 
дазикладиевые водоросли, встреченные в пяти образцах (из 1 2 ) ,  но как ред
кий компонент в составе пород. Кодиевые представлены двумя родами: Ей go• 
nophyllum (Е . johnsoni, Е. mulderi) и Neoanchicodium (N. catenoides, N. sh icha - 
nense  и N. paradoxa)0 Пять родов дазикладиевых, также редко встречаемые, 
содержат: Anthracoporella spectabilis ,  Epimastopora alpina, Pseudoepimastopora  
shachtauensis, Mizzia cornuta и Gyroporella sp . В отношении истинной числен
ности того или иного рода судить трудно ввиду различной сохранности -  фил
лоидные сохранились более крупными фрагментами, а дазикладиевые, особенно 
эпимастопоры и псевдоэпимастопоры, как правило, мелкими обломками. В этом  
мало выразительном комплексе водорослей можно только отметить относитель
ное видовое разнообразие рода неоанхикодиум, тогда как видовой состав дру
гих родов более ограниченный: они представлены или двумя видами (эугоно- 
филлум) или одним видом (дазикладиевые).

Зова Schwagerina sphaerica и Pseudofusulina fecunda (ass3 )
В верхнеассельских отложениях, охарактеризованных 5 1  образцом, из кото

рых в 1 1  были обнаружены сифоновые водоросли, наблюдается некоторое ос
кудение кодиевых, среди которых были встречены редкие Eugonophyllum koni- 
shii и N eoanchicodium paradoxa, но становится обычным No catenoides , Среди 
дазикладиевых с преобладанием эпимасгопор (Epimastopora alpina, Е. f  luge И,
Е. se leukensis  и редкая Е. bashcirica) и псевдоэпимастопор (Pesudoepimastopora 
likana, Ps. shachtauensis), а также впервые появившейся GlobuliferoporeНа sy-  
metrica, отмечается очень часто встречающийся fA tracty liopsis  с arnica, не на
блюдавшийся нами ни в ниже— ни в вышележащих отложениях. Интересно отме
тить появление Globuliferoporella symetrica, распространенной в биогермных 
ассельских известняках Среднего Урала (Чувашов, 1 9 7 4 ) ,  ассельских и грог- 
кофе льских отложениях Карнийских Альп, Югославии (Fliigel,. 1 9 6 6 ;  Homann, 
1 9 7 2 )  и в верхней перми Северной Америки (Johnson, 1951)»

В целом верхняя часть ассельских отложений массива Шахтау может быть 
охарактеризована, особенно в своей самой верхней части, повышенным видооб
разованием среди эпимасгопор и псевдоэпимастопор и локальным появлением 
? Atractyliopsis  carnica0

САКМАРСКИЙ ЯРУС 
Т а с т у б с к и й  г о р и з о н т  
Зона Pseudofusulina moelleri

Подзона Pseudofusulina moelleri и ругозофузулин (tsj)
Нижняя подзона, отложения которой широко развиты на массиве Шахтау, 

Наиболее полно охарактеризована числом взятых образцов ( 8 6 ,  из них 2 2  с 
сифонеями). Здесь встречен богатый комплекс кодиевых: очень часты Eugono
phyllum johnsoni, E.konish Н, продолжает быть редким Е* mulderi, обычны N eoan
chicodium catenoides, N. pseudoarticulata, единичны N, shichanense, Ortonella и 
Garwoodia. Из дазикладиевых очень часты Globuliferoporella symetrica, Anthra-
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coporella spectabilis ,  редкими становятся эпимастопоры (£ . flugeli, Е• bashkt• 
rica), но остается обычной Е. alpina; м ицции, хотя и встреченные только в 
двух пунктах, довольно разнообразны и представлены тремя видами: Mizzia ve* 
lebitana, М. cornuta и Af. pseudocomuta;  единичны Macroporella sp .

Подзона Pseudofusulina moelleri и Ps. bashkirica (tS2)
Верхняя часть зоны Ps •moelleri представлена в нашем материале 3 4  об

разцами, из которых только в четырех была обнаружена скудная альгофлора.
В ассоциации совсем нет кодиевых, редки эпимастопоры (Epimastopora flugeli, 
Е. bashkirica, £„ se leu ken s is ), но довольно обычны Globuliferoporella symetripa.

Зона Pseudofusulina verneuili (ts3)
Отложения этой зоны, занимающей наиболее узкую полосу развития пород 

тасгубского времени, охарактеризованы 2 0  образцами. Из них только в двух 
обнаружены редкие Globuliferoporella symetrica (в одном образце) и единичные 
Mizzia velebitana  (в другом).

Рассматривая тастубское время в целом, можно отметить вспышку разви
тия как кодиевых, так и дазикладиевых водорослей в его  начале и довольно 
резкое сокращение или исчезновение не только отдельных видов, но и родов 
в средине и в конце этого времени. Так, совершенно выпадают, начиная со 
средней части горизонта, кодиевые, редкими становится дазикладиевые, умень
шается число даже обильно развитой в нижней части горизонта Globuliferopo
rella symetrica.

С т е р л и т а м а к с к и й  г о р и з о н т  

Зона Pseudofusulina callosa ( s t \ )

Узкая полоса отложений нижней части стерлитамакского горизонта пред
ставлена 1 2  образцами, из которых только в трех обнаружены водоросли: в 
Двух обычна Epirnastopora alpina и редкие Globuliferoporella и в одном — Ant* 
hracoporella spectabilis;  кодиевые не обнаружены.

Зона Pseudofusulina urdalensis (st2>

В конце стерлитамакского времени (соответствующая часть разреза оха
рактеризована 6 5  образцами, из которых в 17  обнаружены водоросли) вновь 
наблюдается вспышка в развитии альгофлоры, правда, не такая сильная, как в 
раннетасгубских отложениях. Опять появляются кодиевые, среди которых обы
чен Eugonophyllum konishii  и единичны Eugonophyllum johnsonin Neoanc hie odium 
paradoxa. В комплексе часты Globuliferoporella symetrica и Epimastopora alpina 
и Anthracoporella spectab ilis , обычны Epimastopora basbkiripa и Pseudo epimasto
pora likana и редка Epimastopora flugeli*

Стерлитамакский горизонт в целом в нижней своей части слабо охарактери
зован водорослями, в основном дазикладиевыми, в верхней своей части дает 
новую вспышку в развитии водорослей, правда, не такую богатую, как в нижне- 
тасгубских отложениях, в основном за  счет дазикладиевых, хотя и отмечается 
наличие редких кодиевых.

Подводя итоги по стратиграфическому распространению альгофлоры в отло
жениях верхнекаменноугольного и нижнепермского возраста массива Шахтау» 
несмотря на некоторую ограниченность материала, можно констатировать сле
дующие факты.

Следует отметить, наличие ряда родов и видов, общих для одновозрастных 
отложений Южной Европы, Ближнего Востока и отчасти Северной Америки. Ь- 
ним относятся: Eugonophyllum johnsoni, Neoanchicodium catenoides, Anthracopo• 
rella spec tab il is , Epimastopora alpina, Pseudoepimastoporq likana и Globuliferopo• 
rella symetricae Эти виды составляют основной комплекс альгофлоры как ЮЖЛ 
Европы, так и массива Шахтау. Отличие заключается в отсутствии на ШаХгаУ
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редких и сомнительных родев, таких как Likanella  cf. L .sp inosa , Salopekiella  
?cf. S.velebitana  и дискуссионной Vermiporella nipponica (=Pseudovermiporella  
sodalica), встреченной на территории СССР лишь в Закавказье в верхней перм 
(гваделупский ярус).

Наряду с  широко распространенными видами в шахтауском материале наб
людается и довольно интенсивное развитие местных видов» особенно у родов 
Neoanchicodium (N. shichanense, N. pseudoarticulatum, N. paradoxa)„ Остальные 
встреченные роды представлены местными видами в числе не более одного. 
Соотношение широко распространенных и местных видов видно из нижеследую
щей таблицы.

Число широко распространенных и местных видов в массиве Шахтау

Вид
ass2 ass^ t s i

I II III I II III I II III

Eugonophy Пит 2 1 1 2 1
N eoanchicodium 1 2 2 i 1 - 1 2 1
Antracoporella 1 - - - - - 1 - -
Epimastopora 1 - - 1 3 3 1 2 -
Pseudoepimastopora - 1 1 1 1 - 1 1 1
Globuliferoporella - - - 1 - - 1 - —
Mizzia 1 - - - - - 2 1 1
? A tractyliopsis - - - 1 - - - - -

5 /6 2 / 3 2 / 3 5 /5 4 / 6 2 / 4 7 / 9 5 /7 2 / 2

Вид
ts2 ts3 s t l s t2

I II III I II Ill I II Ill I II III

Eugonophy Hum 1 1
N eoanchicodium 1 -
Antracoporella 1 - - - - - 1 - - 1 - -
Epimastopora - 3 - - - - 1 - - 1 2 -
Pseudoepimastopora 1 - -
Globuliferoporella 1 - - 1 - - 1 - - 1 - -
Mizzia
? A tractyliopsis

2 / 2 2 / 3 2 / 2 3 /3 5 /5 3 / 4

I -  виды широкого распространения; II -  местные виды; III -  вновь появившиеся но
вые виды; 5 /6  -  в числителе число родов, в знаменателе число видов.

Из таблицы видно, что наибольшее видообразование происходит на границе < 
сельского и сакмарского ярусов, т .е . все девять новых видов появляются в 
конце ассельского времени и в раннетастубское. Местные виды устойчиво р< 
просгранены по всему изученному разрезу и даже иногда замещают основно) 
вид (в среднетастубское время присутствие трех местных видов эпимастопо] 
при отсутствии E.alpina).  Любопытно отметить, что в средней части тастуб 
с ко го горизонта, слабо охарактеризованной водорослями, встречены только i 
стные формы эпимастопор наряду с широко распространенными ангракопорел 
и глобулиферопореллой, а в сакмарском ярусе явно преобладают местные ви 

Интересно сопоставить комплекс сифоноидей, встреченных на биогермном 
массиве Шахтау, с сообществом, описанным из биогермных известняков ассс 
ского яруса Среднего Урала (Чувашов, 1 9 7 4 ) .  Общими родами, встреченн 
ми как на Шахтау, так и на Среднем Урале, являются эугонофиплум, антра] 
Порелла, эпимастопора, псевдоэпимастопора и глобулиферопорелла. Причем е



c o p o r e l l a  s p e c t a b i l i s ,  редкими становятся эпимастопоры ( Е .  f l u g e l i ,  Е . b a s h k f  
r i c a ) ,  но остается обычной Е. a l p i n a ;  миндии» хотя и встреченные только в 
двух пунктах» довольно разнообразны и представлены тремя видами: M i z z i a  v e *  
l e b i t a n a ,  М. c o r n u ta  и Af. p s e u d o c o m u t a ;  единичны M a c r o p o r e l l a  sp .

Подзона Pseudofusulina moelleri и Ps. bashkirica (tS2)
Верхняя часть зоны Ps •moelleri представлена в нашем материале 3 4  о(>- 

раздам и, из которых только в четырех была обнаружена скудная альгофлора.
В ассоциации совсем нет кодиевых» редки эпимастопоры ( E p i m a s t o p o r a  f  l u g e  И, 
£ .  b a s h k i r i c a ,  Е„ s e l e u k e n s i s ) ,  но довольно обычны G l o b u l i f e r o p o r e l l a  s y m e t r i c a .

Зона Pseudofusulina verneuili (ts3)
Отложения этой зоны» занимающей наиболее узкую полосу развития пород 

тастубского времени» охарактеризованы 2 0  образцами. Из них только в двух 
обнаружены редкие G l o b u l i f e r o p o r e l l a  s y m e t r i c a  (в одном образце) и единичные 
M i z z i a  v e l e b i t a n a  (в другом).

Рассматривая тастубское время в целом» можно отметить вспышку разви
тия как кодиевых» так и дазикл а дне вых водорослей в его  начале и довольно 
резкое сокращение или исчезновение не только отдельных видов» но и родов 
в средине и в конце этого времени. Так» совершенно выпадают, начиная со 
средней части горизонта» кодиевые» редкими становятся дазикладиевые» умень
шается число даже обильно развитой в нижней части горизонта Globuliferopo
rella symetrica.

С т е р л и т а м а к с к и й  г о р и з о н т  

Зона Pseudofusulina callosa (stj)
Узкая полоса отложений нижней части стерлитамакского горизонта пред

ставлена 1 2  образцами» из которых только в трех обнаружены водоросли: в 
Двух о б ы ч н а  E p i m a s t o p o r a  a l p i n a  и редкие G l o b u l i f e r o p o r e l l a  и в одном — Ant*  
h r a c o p o r e l l a  s p e c t a b i l i s ;  кодиевые не обнаружены.

Зона Pseudofusulina urdalensis (st2 )

В конце стерлитамакского времени (соответствующая часть разреза оха
рактеризована 6 5  образцами» из которых в 17 обнаружены водоросли) вновь 
наблюдается вспышка в развитии альгофлоры» правда» не такая сильная, как в 
раннетасгубских отложениях. Опять появляются кодиевые, среди которых обы
чен E u g o n o p h y l l u m  k o n i s h i i  и единичны E u g o n o p h y l l u m  j o h n s o n i n  N e o a n c h i c o d i u m  
p a r a d o x a . В комплексе часты G l o b u l i f e r o p o r e l l a  s y m e t r i c a  и E p i m a s t o p o r a  a lp in a  
и A n th r a c o p o r e l la  s p e c t a b i l i s 9 обычны E p i m a s t o p o r a  b a s h k i r i p a  и P s e u d o e p i m a s t o *  
p o r a  l i k a n a  и редка E p i m a s t o p o r a  f l u g e l i •

Стерлитамакский горизонт в целом в нижней своей части слабо охарактери
зован водорослями, в основном дазикладиевыми, в верхней своей части дает 
новую вспышку в развитии водорослей, правда, не такую богатую, как в нижне- 
тастубских отложениях, в основном за счет дазикладиевых, хотя и отмечается 
наличие редких кодиевых.

Подводя итоги по стратиграфическому распространению альгофлоры в отло
жениях верхнекаменноугольного и нижнепермского возраста массива Шахтау» 
несмотря на некоторую ограниченность материала, можно констатировать сле
дующие факты.

Следует отметить, наличие ряда родов и видов, общих для одновозрастных 
отложений Южной Европы, Ближнего Востока и отчасти Северной Америки. К 
ним относятся: E u g o n o p h y l l u m  j o h n s o n i ,  N  e o a n c h i c  o d i u m  c a t e n o i d e s ,  A n t h r a c o p o • 
r e l l a  s p e c t a b i l i s ,  E p i m a s t o p o r a  a l p i n a ,  Pseudoepimastopora l i k a n a  и G l o b u l i f e r o p o • 
r e l l a  s y m e t r i c a . Эти виды составляют основной комплекс альгофлоры как Ю#Н 
Европы, так и массива Шахтау. Отличие заключается в отсутствии на ШаХгаУ

212



редких и сомнительных родов, таких как L i k a n e l l a  cf. L . s p i n o s a ,  S a l o p e k i e l l a  
?cf. S . v e l e b i t a n a  и дискуссионной V e r m i p o r e l l a  n i p p o n i c a  ( = P  s e u d o v e r m i p o r e l l a  
s o d a l i c a ) ,  встреченной на территории СССР лишь в Закавказье в верхней перми 
(гваделупский ярус).

Наряду с широко распространенными видами в шахгауском материале наб
людается и довольно интенсивное развитие местных видов, особенно у родов 
N e o a n c h i c  o d i u m  (No s h i c h a n e n s e ,  N• p s e u d o  o r  t i c u l o  turn,  No p a r a d o x o ) *  Остальные 
встреченные роды представлены местными видами в числе не более одного. 
Соотношение широко распространенных и местных видов видно из нижеследую
щей таблицы.

Число широко распространенных и местных видов в массиве Шахтау

Вид
ass2 a ss3 t s i

I II III I II III I II III

Eugonophy Пит 2 1 1 2 1
N eoanchic odium 1 2 2 i 1 - 1 2 1
Antracoporella 1 - - - - - 1 - -
Epimastopora 1 - - 1 3 3 1 2 -
Pseudoepimastopora - 1 1 1 1 - 1 1 1
Globuliferoporella - - - 1 - - 1 - -
Mizzia 1 - - - - - 2 1 1
? A tractyliopsis - - - 1 - - - - -

5 /6 2 / 3 2 / 3 5 /5 4 /6 2 / 4 7 / 9 5 /7 2 /2

Вид
tS2 ts3 s t l s t2

I II III I II Ill I II Ill I II III

Eugonophy llum 1 1
N eoanchic odium
Antracoporella 1 - - - - - 1 - - 1 - -
Epimastopora - 3 - - - - 1 - - 1 2 -
Pseudoepimastopora
Globuliferoporella 1 - - 1 - - 1 - - 1 - -
Mizzia
? A tractyliopsis

2 / 2 2 /3 2 /2 3 /3 5 /5 3 / 4

I -  виды широкого распространения; II -  местные виды; III -  вновь появившиеся но
вые виды; 5 /6  -  в числителе число родов, в знаменателе число видов.

Из таблицы видно,что наибольшее видообразование происходит на границе а с -  
сельского и сакмарского ярусов, т .е . все девять новых видов появляются в 
конце ассельского времени и в раннетастубское. Местные виды устойчиво рас
пространены по всему изученному разрезу и даже иногда замещают основной 
вид (в среднетастубское время присутствие трех местных видов эпимастопор 
при отсутствии Eoalpina). Любопытно отметить, что в средней части тастуб-  
ского горизонта, слабо охарактеризованной водорослями, встречены только ме
стные формы эпимастопор наряду с широко распространенными ангракопореллой 
и глобулиферопореллой, а в сакмарском ярусе явно преобладают местные виды.

Интересно сопоставить комплекс сифоноидей, встреченных на биогермном 
массиве Шахтау, с сообществом, описанным из биогермных известняков ассель
ского яруса Среднего Урала (Чувашов, 1 9 7 4 ) .  Общими родами, встреченны
ми как на Шахтау, так и на Среднем Урале, являются эугонофиплум, антрако- 
порелла, эпимастопора, псевдоэпимастопора и глобулиферопорелла. Причем все
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эти роды представлены широко распространенными видами и в южно-европей
ских странах (Flu gel, 1 9 6 6 ;  К ос ha ns ky-Dev id ё', 1 9 7 0 a ;  Homann, 1 9 7 2 ) .  К 
этим видам относятся: Eugonophyllum johnsoni, Anthracoporella spectabilis, Epi• 
mastopora piae (из группы E. alpina), Pseudoepimastopora likana и Globuliferopo 
rella symetrica .

Но на Среднем Урале не встречены такие роды, как Neoanc hie odium, поваль
но  богато в видовом отношении представленный на Шахтау, а также Mizzia и 
Atractyliopsiso  Однако описанные Чувашовым виды происходят в основном из 
ассельских отложений, где миндии очень редки, а антракопорелла не описана, 
но упомянута в списке видов ассельского яруса.

В то же время на Шахтау отсутствует ряд родов, обнаруженных на Среднем 
Урале, а именно — Anchicodium, Ivanovia, Thaiporella, Anfractuosporella . Можно 
также отметить, что и на Среднем Урале широко распространены и местные 
виды, которые, как и на Южном Урале (Шахтау), находятся примерно в одина
ковом соотношении с широко распространенными: на 1 1  видов описанных сифо- 
ноидей приходится 1 0  новых видов (на Шахтау соответственно на 9  видов -  
9  новых), В этой связи вызывает некоторое сомнение утверждение Чувашова, 
что 'комплекс водорослей беднее в высоких географических широтах' и что 
'в  пермских отложениях востока Русской платформы и на Урале отсутствуют 
водоросли рода Mizzia9* (Чувашов, 1 9 7 2 ,  стр. 1 3 ) .  Беря за  основу описанные 
им виды в цитированной выше работе, в основном из ассельского яруса север
ной части Среднего Урала, нельзя согласиться с выделением Южного и Сред
него Урала в Восточно-Европейскую провинцию: наличие мицций и основных 
широко распространенных видов сифоновых водорослей на Шахтау явно проти
воречит его  утверждению.

Дальнейшее изучение водорослевых остатков из ассельских и сакмарских 
отложений Урала, Приуралья и востока Русской платформы должно уточнить и 
стратиграфическое и географическое положение этих ископаемых. Но и на дан
ном этапе их изучения уже можно пытаться коррелировать и уточнять страти
графические схемы Южной Европы и Советского Союза не только по макро- и 
микрофауне, но и по альгофлоре.
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Calcareous Green (Siphonal) Algae of the Asselian 
and Sakmarian Stages 

of the Shakhtan Bioherm Massif (Bashkiria)
KLKulik

An assemblage of calcareoos siphonal algae is described, their stratigraphic d ist
ribution throughout the section being given. General and species known from anal°* 
jgous deposits of the Middle Urals and South Europe (Yugoslavia and Carnian Alps) 
are present in the section.
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ИЗВЕСТКОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ (ПО МАТЕРИАЛАМ 
ИЗ БИОГЕРМНОГО МАССИВА ШАХТАУ, БАШКИРИЯ)

Известковые водоросли весьма широко распространены в ассельских И сак- 
марских отложениях, особенно в биогермных разностях, но изучены явно не
достаточно. В Советском Союзе ассельские и сакмарские водоросли описаны 
в небольшом объеме с Северного Урала К.Б. Кордэ ( 1 9 5 1 )  и из Приуралья 
В.Н. Махаевым ( 1 9 4 0 )  и полней -  с Северного и Среднего Урала Б. И. Чу- 
вашовым ( 1 9 6 7 ,  1 9 7 4 ) .

Известен систематических состав водорослей того же возраста из Средней 
Азии и со Среднего Урала по работам А.Д. Миклухо-Маклая ( 1 9 5 1 )  иП.М.Ки- 
таева ( 1 9 7 4 ) .  Более обширная литература по этой группе ископае
мых имеется за  рубежом. Однако, согласно высказываниям специа
листов, биостратиграфическое значение известковых водорослей до сих 
пор еще не выяснено.

В большей степени водоросли используются при фациальном и экологичес
ком анализе.

Отложения массива Шахтау особенно интересны для исследователей извест
ковых водорослей, поскольку в породах они обильны и хорошей сохранности, 
фациальный состав отложений весьма разнообразен, а возраст точно датиро
ван. Сифоновые известковые водоросли (кодиевые и дазикладиевые) из ас
сельских и сакмарских отложений массива Шахтау монографически описаны 
Е.Л. Кулик ( 1 9 7 8 ) ,  описание остальных водорослей ею подготавливается 
к печати.

Нами водоросли были исследованы в 1 6 5  образцах. Их изученность по раз
резу неравномерная. Наиболее полно по числу точек (образцов) и по разно
образию представленных фаций охарактеризованы подзоны Pseudofusulina moel- 
leri и ругозофузулин тастубского горизонта (более 5 0  образцов) и зона Schwa- 
gerina sphaerica и Pseudofusulina firma ассельского яруса. По другим страр- 
тиграфическим подразделениям число образцов с водорослями не превышает 
трех десятков; из них более изучена зона Pseudofusulina urdalensis стерли- 
тамакского горизонта сакмарского яруса.
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С Т РА ТИ ГРА Ф И Ч Е С К О Е РА С П РЕ Д ЕЛ ЕН И Е ВОДОРО СЛЕЙ

Массив Шахтау слагается отложениями ассельского, сакмарского и артин- 
ского ярусов. Ассельские и сакмарские отложения массива представлены в 
основном массивными и лито логически однородными известняками, страти
графическое расчленение которых возможно только по фузу лини дам. Распре
деление сифоновых известковых водорослей в массиве рассмотрено Е.Л. Кулик 
( 1 9 7 8 )  по зонам и горизонтам фузулинидовой схемы. В данной статье с д е 
лана попытка анализа стратиграфического значения всех изученных известко
вых водорослей массива Шахтау.

Ассельский ярус в массива представлен его средней и верхней зонами, т .е. 
зоной Schwagerina moelleri и Pseudofusulina fecunda и зоной Schwagerina sphae- 
rica и Pseudofusulina firma. В сакмарском ярусе выделяется тастубский и 
стерлитамакский горизонты. Тастубский горизонт расчленяется на две провин
циальные зоны: зону Pseudofusulina moelleri и зону P s, verneuili. Первая зона 
в массиве Шахтау разделена на две подзоны, впервые охарактеризованные в 
Ишимбаевском районе (Шамов, Корженевский, Виссарионова, 1 9 3 6 )  -  на norw 
зону P s . moelleri и ругозофузулин и подзону Pseudofusulina moelleri и P s. ba- 
schkirica. Подзоны являются местными зональными подразделениями с более 
ограниченным ареалом. В стер литам акском горизонте различают нижнюю зо
ну P s.ca llosa  и верхнюю Ps.urdalensis (Королюк и др., 1 9 7 0 ) .

АССЕЛЬСКИЙ ЯРУС

Ассельский ярус представлен отложениями верхней части средней зоны и 
верхней зоной. Родовой состав водорослей обеих зон довольно сходный. Для 
всего яруса характерно очень широкое распространение шамовелл из синезе
леных, разнообразие и многочисленность кодиевых и дазикладиевых, а также 
более частое присутствие багряных водорослей (кунеификусов и унгдарелл).

Зона Schwagerina moelleri и Pseudofusulina fecunda
Материал по средней зоне очень ограничен (общий список см . таблицу). 

Встречены редкие кодиевые и дазикладиевые; последние представлены в ос
новном эпимастопорами и псевдоэпимастопорами^. Следует отметить первые 
мицции.

Зона Schwagerina sphaerica и Pseudofusulina firma
Водоросли верхней зоны разнообразны и многочисленны. Характерны для 

зоны частые неоанхикодиумы, а эугонофиллумы почта отсутствуют. Широко 
распространены эпим ас топоры (4  вида), псевдоэпимастопоры (2  вида) игло- 
булиферопореллы, участками -  антрактилиопсисы. Весьма обильны разнооб
разные шамовеллы, особенно концентрического типа, а также Tubiphytus o6s- 
curus, различные синбиотические желваки, обволакивающие (в том числе Girva- 
nella mexicana), скрепляющие и сверлящие синезеленые и разные трубчатые 
образования; единично встречена Vclomorpha cf. kuznensis.

САКМАРСКИЙ ЯРУС

Зоны и подзоны тастубского горизонта и зоны сте рлитамакского горизон
та охарактеризованы водорослями неравномерно. Водоросли нижней подзоны 
тастубского горизонта и верхней зоны стер литамакского были изучены по боль-

'— ; . I---------

Подробнее распределение сифоновых известковых водорослей по зонам и г о 
ризонтам рассмотрено Е.Л. Кулик ( 1 9 7 8 ) .
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Т а б л и ц а

Стратиграфическое распределение известковых водорослей в ассельском и сакмарском ярусах
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шему числу образцов, чем в остальных стратонах яруса. Этим отчасти объяс
няется полнота характеристики нижнетастубских и верхнее тер литамакских комп
лексов и их сравнительно высокое разнообразие. В большей мере все же бед
ность и однообразие известковых водорослей средне- и позднетастубских, как 
и раннесгерлигамских, были обусловлены изменением условий внешней 
среды.

Смена водорослей на границе ассельского и сакмарского ярусов происходит 
очень постепенно и нижнетастубские комплексы отличаются от ас сельских в 
основном большим разнообразием и более высокой численностью видов. В це
лом для сакмарского яруса характерно сокращение кодиевых, преобладание сре
ди дазикладиевых антракопорелл и глобулиферопорелл, видовое разнообразие 
мицций, появление обволакивающих типа ссленомерисов и проблематичных хи- 
корокодиумов.

Т а с т у б с к и й  г о р и з о н т  
Зона Pseudofusulina moelleri

Зона в целом резко выделяется разнообразием и высокой численностью во
дорослей.

Подзона Pseudofusulina moelleri и ругозофузулин

Общее число водорослей и их численность высокие. Кодиевые представле
ны почти всеми видами, известными в ассельских отложениях, и по большому 
числу нахождений; кроме того, отмечены ортонеллы и гарвудии. Среди дазик
ладиевых характерны более частые антракопореллы, эпимастопоры, псевдоэпи- 
мастопоры, глобулиферопореллы и мицции. Багряные водоросли редки. Синезе
леные весьма обильны, представлены разными типами шамове лл, обволакиваю
щими, в гом числе гирванеллами (Girvanella cf. ducii kasakhiensis)  и 
другими нигчагыми водорослями. В единичных случаях встречены 
Coactilum и Hieorocodium.

Подзона Pseudofusulina moelleri и Ps. baschkirica
Из этой подзоны водоросли определены из очень небольшого числа точек, 

распределенных по большой площади массива. Состав водорослей резко сок
ращается за  счет почти полного отсутствия кодиевых. Дазикладиевые встре
чаются сравнительно редко, чаще -  глобулиферопореллы. Более постоянны 
багряные водоросли, среди них впервые появляются обволакивающие типа с о -  
леномерисов. Отмечены унгдареллы, эолисакусы, редкие хикорокодиумы. Сине- 
зеленые разнообразны: кроме гирванелл наблюдаются различные нитча
тые образования, шамовеллы сравнительно редки, но обычны формы, 
близкие к губкам; на более мелководных участках встречены сверлящие 
и обволакивающие ейнезелецые водоросли.

Зона Pseadofdsalina vemeuili
Водоросли верхней зоны изучены по узкой полосе выходов отложений зоны 

в центральной части массива. Ассоциации водорослей очень бедны и однооб
разны. Дазикладиевые редки (только два вида двух родов). Наблюдаются час
тые хикорокодиумы. Характерно для зоны резкое сокращение синезеленых во
дорослей и появление шамове лл с ячеистой поверхностью.

С т е р л и т а  м а к с  кий  г о р и з о н т

Со стерлитамакского времени комплексы водорослей вновь обогащаются, 
главным образом в отношении дазикладиевых. Разнообразие водорослей воз
растает к верхней зоне яруса*
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Зона Pseudofusulina callosa

Сообщество несколько богаче, чем в конце тастубского времени, но все же 
еще однообразное и сравнительно бедное. Кодиевые отсутствуют полностью, 
среди дазикладиевых вновь появляются наиболее широко распространенные Anth• 
racoporella spectabilis, Epimastopora alpina и Globuliferoporella symetrica . Наи
более характерен для зоны Hicorocodium elegantum, довольно часто встречаю
щийся на центральной части плато. В нескольких образцах отмечены на баг
ряных 'соленомерисы*, кунеификусы и унгдареллы, единичны эолисакусы. Си- 
незеленые водоросли почти отсутствуют, уступая место губкам.

Зона Pseudofusulina urdalensis

Состав водорослей верхней зоны горизонта несколько разнообразнее и 
встречаемость гораздо выше, сохранность лучше, остатки крупнее и более лег
ко определимы до вида. Вновь появляются кодиевые, чаще неопределимые до 
вида. Дазикладиевые многочисленны, но только четырех родов. Хикорокодиумы 
встречаются редко и чаще "соленомерисы". Синезеленые водоросли вновь бо
лее разнообразны, более частыми становятся сверлящие водоросли, нитчатые 
типа гирванелл, разные шамовеллы, в том числе с ячеистой поверхностью.

БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

Большинство исследователей позднекаменноугольных и раннепермских из
вестковых водорослей считает преждевременным установление их стратигра
фического значения. Указывается на недостаточную их изученность в настоя
щее время, на длительность существования большинства родов и видов, на 
отсутствие точного обозначения возраста видов (нередко только до эпохи), а 
также на затруднения в сопоставлении подразделений позднего карбона и рав
ней перми разных регионов. Большой пессимизм в этом отношении выражен 
Б. И. Чувашовым ( 1 9 7 4 )  в его весьма ценном исследовании ассельских и 
сакмарских известковых водорослей Урала. Сравнение уральских флор извест^- 
ковых водорослей с флорами других стран Чувашов проводит на родовом уров
не и только в общих чертах, не выделяя характерных комплексов. Он подчер- 
кивает широкий возрастной интервал описанных им форм и резкие палеобио
географические отличия альгофлор, особенно зеленых водорослей.

Значительно интереснее стратиграфические соображения исследователей ас
сельских и сакмарских водорослей Карнийских Альп (Fliigel,  1 9 6 6 ,  1 9 6 8 ;  Но- 
шапп, 1 9 7 2 )  и Югославии (Kochansky-Devide, 1 9 7 0 ,  1 9 7 3  и др.; Kochansky* 
Devid^, Merak, I 9 6 0 ;  Kochansky-Devide, Milanovic, 1 9 6 2 ;  Herak,1 9 6 5  и др,). 
Хотя Э.Флюгель и В.Хоманн подчеркивают лишь региональное значение вы
водов по биостратиграфическому распределению известковых водорослей, но 
уже на видовом уровне ими устанавливается сходство в стратиграфическом 
распределении комплексов Карнийских Альп и разных регионов Югославии и 
даже (в меньшей мере) удаленных стран (Япония, США). Этими исследова
телями полней охарактеризован раттендорфский (ассельский) ярус, а выше
лежащие трогкофельские отложения сакмарского яруса оказались очень бедр- 
ны водорослями. Этот пробел заполняется результатами изучения водорос
лей в Югославии, где весь  разрез верхнего карбона и нижней перми отме
чен обилием водорослей, что позволило говорить о стратиграфическом зна
чении некоторых родов и видов и наметить даже местные руководящие формы.

Существенное значение имеет сводка стратиграфического распределения ро
дов известковых водорослей карбона и перми, представленная в статье Т.По- 
венца (Giivenc;, 1 9 7 1 ) .  Из таблиц отчетливо следует,' что ряд родов имеет 
ограниченное распространение в пределах ассельского и сакмарского ярусов 
и их сочетание может быть характерным для отделов и ярусов. Гювенц оп
ределенно подчеркивает стратиграфическое значение отдельных родов и даже
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видов, хотя до сих пор изучение водорослей, по его мнению, далеко не удов
летворительно.

Опираясь на стратиграфические выводы указанных исследователей, мы по
пытаемся выяснить, имеют ли особенности вертикального распределения водо
рослей в разрезах Шахтау биостратиграфическое значение или только фаци
альное.

Своеобразием известковых водорослей Шахтау является резкое сокращение 
кодиевых после раннетастубского времени. Эугонофиллумы очень многочислен
ны в нижней подзоне тастубского горизонта, также разнообразны, но с но- 
сколько меньшей численностью, неоанхикодиумы, но затем те и другие почти 
исчезают. К этому явлению следует отнестись с особым вниманием, посколь
ку момент угасания березеллидово-кодиевых сообществ и смена их на мицци- 
ево-гимнокодйевые настолько резко выражен в разных странах, что он рас
сматривался как скачок в развитии известковых водороолей. По мнению К.Ко- 
ниши ( 1 9 6 0 ,  стр. 3 6 ) ,  смена *Komiaw — Bereselleae-Anchicodium-Eugonophyl- 
lum ассоциации на Mizzia-Gymnocodiaceae комплексы происходила в течение 
поздней части ранней перми (ленардское или артинское время), а не на об
щепринятом рубеже позднего карбона и перми. По всей вероятности, ленард 
в понимании Кониси соответствует сакмарскому ярусу s . str, и нижней части 
артинского яруса, В. ХомаНн (Ношапп, 1 9 7 2 )  намечает этот скачок знач!ь- 
тельно ранее -  в середине раттендорфского века, отмечая большое сходство 
ранцораттендорфских водорослей с позднекаменноугольными. Э.Флюгель ( Flu- 
gel, 1 9 6 8 ,  стр. 5 6 )  усматривает резкий рубеж, соответствующий скачку Ко
ниси, на границе раттендорфского и трогкофельского веков, считая ал ьго^  
лору раттендорфского века однородной и в общем гжельско—асселъского га
битуса. Каменноугольный облик водорослей раттендорфских отложений отме
чает и В. Кохан ска—Девиде (Косhansky-Devide, 1 9 7 0 ,  стр. 2 3 3 ) ,  указывая на 
существенное развитие мицций только с трогкофельского века. Смена бере
зе  ллидово-кодиевой флоры водорослей на мицциево-гимнокодиевую в пределах 
сакмарского яруса четко выражена и-но сводке Гювенца (Giivenc, 1 9 7 1 ) ,  Ко- 
диевые водоросли на Урале описаны Б.И. Чувашовым ( 1 9 7 4 )  только из а с -  
сельского яруса и не приводятся из сакмарского, а по спискам П.М. Кита^. 
ва ( 1 9 7 4 )  параделлы (формы  ̂ близкие к эугоно^иллумам) распространены 
лишь в гжельском ярусе и не известны в ассельском.

В массиве Шахтау рубеж, выраженный в исчезновении и угасании кодие
вых и в появлении мицций, несколько растянут во времени и может быть про
веден или в середине асселъского века по первому появлению мицций, или в 
конце того же века по более частому нахождению мицций, или в конце ран
нетастубского времени по резкому сокращению кодиевых^. По существу, - э т о  
рубеж асселъского и сакмарского веков, на котором происходит как пережи
вание кодиевых до конца сакмарского времени, так и более раннее появле
ние мицций в ассельское. Такой же характер смен известковых водорослей 
наблюдается и в Карнийских Альпах, и в Югославии: частые Neoanchicodium 
catenoides и Eugonophillum magnum отмечаются еще в трогкофельских (сак— 
марс£их) отложениях Югославии, обычно в их нижней части (слои с Pseudo• 
fusulinarakoveci,  Кос bans ky-De vide, 1 9 7 0 ,  1 9 7 3  и др.).  Eugonophyllum Joh
ns on i указан из трогкофеля Карнийских Альп, однако он* взят под сомнение 
Флюгелем (Fliigel, 1 9 6 8 ,  стр. 5 9 ) ,  не подтвержден и Хоманном (Ношапп, 
1 9 7 2 ,  стр. 2 6 6 ) ,  Мицции известны уже в раттендорфских (ассельских) от
ложениях Карнийских Альп (Fliigel, 1 9 6 8 ;  Homann, 1 9 7 2 ) ,  хотя по В.Кохан- 
ска-Девиде в Югославии мицции появляются только с трогкофельского века.

Кодиевые весьма стенофациальные организмы и их исчезновение в самом 
начале тастубского времени объясняется некоторым погружением массива 
Шахтау в последующее тастубское время. В стерлитамакское время кодие
вые опять появляются, но более малочисленные и таксономически более од 
нообразные.
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Таким образом, существенная смена в ассоциациях известковых водорослей 
на рубеже ассельского и сакмарского веков имеет более или менее одина
ковый характер на Южном Урале и на юге Западной Европы. Бесспорно, что 
этот важный момент в развитии известковых водорослей подлежит дальней
шему уточнению.

Сравнение альгофлор. ассельского и сакмарского ярусов Шахтау и юга За
падной Европы выявило некоторое их сходство. Для позднеассельского сооб
щества водорослей массива Шахтау характерны предположительно Atractyliop- 
s is  camica и частые эпимастопоры, в том числе особенно Epimastopora alpina 
(см. табл.). Atractyliopsis carnica является зональной формой верхней части 
раттендорфского яруса Карнийских Альп, сопоставляемой с верхней зоной ас
сельского яруса. Частые эпимастопоры и особенно Epimastopora alpina счи
таются характерными для того же стратона Флюгелем (Fliigel, 1 9 6 6 )  и Ко
ханска-Девиде (Kochansky -Devide, 1 9 7 0 , стр. 2 2 4 ) .  Кроме того, одинаково 
многочисленны в верхней зоне ассельского яруса Шахтау и в верхней зоне 
раттендорфского яруса Pseudoepimastopora likana, Globuliferoporella symetrica 
и N eoanchicodium catenoides (cp. таблицу и Fliigel, 1 9 6 6 ,  стр. 6 4 ) .  Сходство 
позднеассельской альгофлоры Южного Приуралья и Юго-Западной Европы под
черкивается еще нахождением в обоих регионах более частых кунеификусов.
В ассельских отложениях Среднего и Северного Урала Б. И. Чувашовым также 
указываются те же Pseudoepimastopora likana, Globuliferoporella symetrica, ат- 
рактилиопсисы и обильные кунеификусы. Эти данные уже позволяют говорить 
об определенном сочетании видов ассельского комплекса водорослей в преде
лах значительной территории, хотя почти все указанные виды распространены 
и в сакмарских отложениях сравниваемых регионов.

Сакмарские отложения массива Шахтау отличаются от ассельских повы
шением частоты встречаемости мицций и глобулиферопорелл, резким сокра
щением кодиевых, появлением ^соленомерисов" и проблематичных хикорокоди- 
умов. В Западной Европе мицции, по утверждению Коханска-Девиде и Гювен- 
ца, появляются только с трогкофельского века^. Многочисленные Mizzia vele- 
bitana и M.cornuta указываются Флюгелем (F liigel, 1 9 6 8 ,  стр. 4 6 , 4 9 )  из 
тресдорфского известняка (возможно, верхняя часть трогкофельского яруса). 
Все же мицции известны и в раттендорфских (ассельских) отложениях Кар
нийских Альп (Ношапп, 1 9 7 2 ) ,  но, по всей вероятности, в раттендорфское вре
мя они были малочисленны. Такое предположение возникает при рассмотрении 
невыразительных изображений, опубликованных Хоманном (Ношапп, 1 9 7 2 ,  
табл. 5, фиг. 4 0  и табл. 6 , фиг. 4 7 )  и при анализе списков водорослей в 
статьях обстоятельного исследователя Э.Флюгеля (F liigel, 1 9 6 6 ,  1 9 6 8  и др.): 
среди раттендорфских сифоней мицции отсутствуют. По-видимому, редки или 
отсутствуют мицции и в ассельских отложениях соседних территорий Юго
славии.

Globuliferoporella symetrica до последнего времени относилась к роду Gyro• 
porella. Так как и Коханска-Девиде включала Globuliferoporella symetrica в 
род Gyroporella, то, по-видимому, и к данному виду можно отнести замеча
ние этого автора о более частой встречаемости гиропорелл, начиная с с а ю  
марского времени. Кодиевые, как указывалось, резко сокращаются по чис
ленности и разнообразию в течение сакмарского века как в Шахтау, так и в 
Западной Европе. Но одинаково на обеих сравниваемых территориях наблюда
ется вспышка в развитии неоанхикодиумов в самом начале сакмарского вре- 
мени. Наконец, хикорокодиум специфичен для сакмарского века также и в За
падной Европе. По мнению Хоманна, Коханска-Девиде и Гювенца, хикороко
диум характерен для трогкофельского яруса.

По-видимому, Коханска-Девиде отказывается от признания ассельского воз
раста Mizzia comuta из Турчини Черногории ( Kochansky-Devide, Негак, I 9 6 0 ,  
табл. VII, фиг. 1 4 );  возраст остальных описанных ею мицций, бесспорно, 
послеассельский.
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Нельзя не отметить, что в пределах сравниваемых территорий намечаются 
даже руководящие и зональные виды. Так, Флюгель считает A t r a c t y l i o p s i s  c a r - 
n i c a  руководящей формой для верхней зоны ассельского яруса Карнййских 
Альп и для того же стратиграфического интервала он предположительно ука
зывается в разрезе Шахтау, а Чувашов отмечает атрактилиопсисов на Урале 
только в ассельском ярусе. Псмвидимому, расцвет N e o a n c h i c o d i u m  c a t e n o i d e s  
происходил в южноевропейских и уральских акваториях в конце ассельского ве
ка и в начале сакмарского, хотя общее распространение вида и значительно 
шире. Как указывалось, В.Коханска-Девиде считает его руководящим для трог- 
кофельского яруса (по-видимому, для его нижней части).

В итоге можно считать, что в настоящее время уже намечается некоторая 
последовательность в смене комплексов известковых водорослей в ассельский 
и сакмарский века Южного Урала и юга Западной Европы. Общие черты комп- 
лексов выражены в преимущественном сочетании определенных видов или в их 
численности, хотя биозоны почти всех видов и выходят за пределы одного ве
ка. Распространение части видов нуждается в уточнении, В дальнейшем срав
нение сообществ можно проводить уже на видовом уровне, выявляя моменты 
наибольшего развития (эпиболи) видов и родов.

Ф А Ц И А Л ЬН О Е РА С П РЕ Д Е Л Е Н И Е  
ОСТАТКОВ ИЗВЕСТКОВЫ Х ВОДОРО СЛЕЙ

Массив Шахтау во время формирования был отмелью, окруженной более глу
боким морем. Глубина на отмели менялась. Временами отмель превращалась в 
сложнопостроенный рифовый массив, иногда рифом была только часть его, или 
вся возвышенность оказывалась ниже уровня действия волн. Сопоставление 
литологических и палеоэкологических данных позволило выделить определенные 
фациальные зоны в пределах массива (Королюк, Краснов, 1 9 7 5 ) .  Основными 
фациями ассельских и сакмарских отложений Шахтау были фации банок, отме
лей, склонов массива, рифового гребня, рифового плато и биогермных поселе
ний на плато.

При фациальном анализе водорослей были учтены их систематический сос
тав и таксономическое разнообразие, частота встречаемости и численность ви
дов по данным Е.Л. Кулик. Небольшим дополнением послужили наблюдения 
Д.М. Раузер-Черноусовой по распределению водорослей в разных типах по
род, в которых водоросли встречены совместно с фузулинидами.

В а с с е л ь с к о е  время в пределах массива выделяются фация шамовел- 
лово-мтанковых зарослей юго-восточного склона банки и фация отмели, пре
вращающейся иногда в остров. Шамовеллово-мтанковые заросли состояли из 
участков массового развития шамовелл, чередующихся с участками густого 
поселения сетчатых мшанок. Каждое сообщество занимало площадь в несколь
ко квадратных метров, образуя постройки в 0 ,2 - 0 ,5  м высотой. Мшанкам и 
шамовеллам сопутствовали бедные по набору родов брахиоподы, редкие гаст-  
роподы, пелециподы, трилобиты. Интересно почти полное отсутствие фузули- 
нид и редкость мелких фораминифер, среди которых встречены туберитины, гло- 
бивальвулины, N o d o s a r i a  п е t c h a j e w i  и др. (Королюк, Замилацкая, 1 9 7 3 ) . Мес
тами имелись заросли криноидей. Можно предполагать, что эта фация обра
зовалась на глубинах 3 0 - 4 0  м, где разрушения тонких сеток мшанок и ша
мовелл не происходило, а между ними накапливался тонкозернистый или сгусто
ковый кальцит.

В зоне шамове ллово-м танковых зарослей резко преобладали синезеленые 
во дорос ли -  в основном шамове ллы концентрического типа, сопровождавшиеся 
синбиотическими желваками и разнообразными нитчатыми образованиями типа 
Г'ирванелл. Биогермные шамовелловые и мшанковые известняки обычно ли
шены остатков зеленых и багряных водорослей.

В центре современного массива сохранились следы острова конца ассель
ского времени в виде скопления различного детрита с гнездами брекчий рас
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трескивания и с корками строматолитов. В образцах этой зоны встречены еле- 
ды сверления, обрастающие водоросли, синбиотические желваки синезеленых, 
шамовеллы плохой сохранности, а . также обломки кодиевых и дазикладиевых 
водорослей.

Склоны ассельской банки-отмели были заселены разнообразными животны
ми. На южном склоне среди богатого подвижного бентоса выделяются крупные 
гастроподы, одиночные и колониальные кораллы и губки. Зеленые водоросли 
представлены всегда как кодиевыми, так и дазиклалиевыми, обычно бедными 
по родовому составу (один род кодиевых, один-два дазикладиевых). Следует 
отметить дифференцированное распределение кодиевых. Tai$, в среднеассельское 
время в биоморфных породах, разнообразных по составу организмов, явно пре
обладают неоанхикодиумы, чаще без сопровождения дазикла лиевыми, а в по ли
де тритов ых известняках со шламовым цементом встречены одни эугонофиллу- 
мы, но с эпимастопорами. Приуроченность эугонофиллумов к более спокойным 
условиям существования подтверждается и их исчезновением в позднеассель- 
ское время, когда гидродинамический режим стал более активным. Синезеле
ные разного типа обильны, кроме того, встречены кунеификусы и, унгдареллы, 
более частые в среднеассельских отложениях.

По западному склону банки заросли водорослей более пышны. Судя по зна
чительному развитию синезеленых водорослей (обрастающие, в том числе гир- 
ванеллы и другие трубчатые формы), глубина участков с водорослями не бы
ла значительной. В позднеассельское время на склоне отсутствовали багря
ные, кодиевые были слабо развиты, разнообразие дазикладиевых умеренное, 
преобладали эпимастопоры ( Epimastopora flugeli и Е* bashkirica), их обломки 
нередко крупные и имеют хорошую сохранность, что позволяет предполагать 
их захоронение на месте произрастания. В верхней части западного склона 
банки были развиты коралловые поселения. В их пределах и вблизи от них на
блюдаются наиболее богатые комплексы дазикладаций при полном отсутствии 
кодиевых. Характерной формой комплекса является ? Atractyliopsis camica, 
представленный во многих образцах этой полосы, но только в виде обломков. 
Его сопровождают разные виды эпимастопор и псевдоэпимастопор, а также 
Globuliferoporella symetrica . Разнообразие сообществ дазикладиевых наиболее 
высокое по сравнению со всеми ассоциациями, наблюдавшимися на Шахтау, 
а именно до пяти видов четырех родов. Интересно отсутствие антракопорелл 
в таких сообществах. Сильная раздробленность остатков указывает на энер- 
гичный гидродинамический режим, а возможно, и на активную деятельность 
растениеядных обитателей кораллового биогерма.

С начала г а с г у б с к о г о  в р е м е н и  произошла более резкая дифференциация Шах- 
гауской огмели. По ее восточному краю обособился рифовый гребень (рис. l)t  
построенный богатым комплексом каркасообразующих животных и растений -  
мшанками, палеоаплизинами, кораллами и шамовеллами. В западинах - быстро 
растущего каркаса и в его нишах в большом количестве поселялись различные 
брахиоподы, криноидеи и другие животные. Цельные скелетные остатки и их 
детрит быстро цементировались инкрустирующими корками синезеленых водо
рослей и хемогенного кальцита. Биогермные известняки лишены остатков зеле- 
ных водорослей, в них присутствую^ лишь разнообразные синезеленые.

За рифовым гребнем располагалось рифовое плато -  защищенный мелковод
ный участок, на котором отлагался гонкоразмельченный разнообразный, дегриг. 
Здесь жили в большом количестве разнообразные брахиоподы. Нельзя не отме
тить гигантских раннетасгубских хористигов. Кораллы встречались редко, 3  
виде мелких колоний округлой формы или одиночные. Обильные мшанки захо- . 
ронялись в виде мелких обломков и реже -  в виде чрезвычайно крупных об
ломков сеток рода Poly рота, росших здесь же. В этой зоне в ранне гас ту бское 
время существовали многочисленные фузулиниды и самый разнообразный по j 
систематическому составу комплекс мелких фораминифер, насчитывающий 1& j 
родов и около 4 0  видов (различные прикрепляющиеся формы, в том числе тег-; 
ратаксисы, из возможного планктона -  брэдиины, глобивальвулины и эндогИрь1» j 
бентосные нодозарии, гейнитцины и другие). ji
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Р и с .  I. Схема распределения фаций 
в отложениях нижней и средней зон 
тастубского горизонта сакмарского 
яруса массива Шахтау (по И.К. Коро- 
лю к). I—VIII — фациальные зоны:
I -  рифовый гребень
II -  полоса кораллово-палеоаплизиновых

биогермов
III -  песчаная отмель
IV -  остров в начале тастубского времени
V -  брахиоподовые банки
VI -  рифовое плато
VII -  мелководный склон рифового плато 
VIII- более удаленный склон, зона накопле

ния детрита
1 -  границы наблюдаемых сообществ
2 -  предполагаемые изобаты (Королюк

Краснов, 1975, рис. 44)
С -  кодиевые водоросли,
D -  даэикладиевые, числитель -  число ви

дов, знаменатель -  число родов

Лагуна рифовбго плато, вероятно, была мелководной, хорошо прогреваемой, 
защищенной от действия больших волн. В ней росли отдельными куртинами раз
личные потенциальные рифосгроигели (мшанки, кораллы, шамовеллы, палеоал- 
лизины); они были рассеяны мелкими поселениями. Широко были распростра
нены организмы, скелеты которых посмертно расчленяются на основные час
ти -  криноидеи, сифоновые водоросли. Не исключено, что этому процессу, гак 
же как и разрушению колоний мшанок, способствовали хищники. Остатки по
следних, правда, в отложениях Шахтау не найдены, но отсутствие следов ока- 
ганности мшанкового детрита говорит о том, что значительная часть его мест
ного происхождения, а спокойный гидродинамический режим зоны противоречит 
предположению об энергичном волновом раздроблении мшанок.

По-видимому, микрорельеф дна лагуны, гидродинамический режим и другие 
условия среды были весьма изменчивыми. Так, на юге рифового плато на уча
стке с мшанковсн-шамовелловыми, полидегриговыми и шламовыми осадками, 
отвечающем понижению дна, произрастали эугенофиллумы, местами многочис
ленные, редкие виды эпимастопор и псевдоэпимас топор, а также унгдареллы 
из багряных. По соседству выделяется участок с мицциями, обособленность 
обстановки которого подчеркивается и своеобразием фузулинидового сообщества 
в образце с мицциями; породу переполняет один вид ругозофузулин. Относи
тельно несколько севернее на плато, в полосе развития дегриговых, преиму
щественно полидегриговых пород, сообщество зеленых водорослей значительно 
богаче и разнообразнее, но с весьма изменчивым составом по отдельным мес
тонахождениям. Общими признаками более северной части плато становится 
присутствие неоанхикодиума, антракопорелл и глубулиферопорелл. Наряду с ни
ми встречаются и эугонофиллумы ( Eugonophy llum johnsoniyi Е» konishii), а так
же и все виды эпимастопор. Разнообразие зеленых умеренное (кодиевые -  до 
двух родов и двух видов, даэикладиевые -  не более двух родов и трех видов). 
Globuliferoporella symetrica и Epimastopora alpina в единичных случаях на̂ - 
блюдаются без сопровождающего сообщества. Синезеленые водоросли довольно 
разнообразны, багряные отсутствуют.

На западной окраине рифовое плато окаймляли постройки из палеоаплизин, 
Которые сменялись колониальными ругозами. Ширина этих поселений была не
велика — до 2 0 - 3 0  м. Общая мощность накопившихся биогермных известняков 
to 1 0  м. В палеоплизиновых зарослях жили немногочисленные крупные рин- 
юнеллиды, маргиниферы и другие брахиоподы. Высота колоний кораллов дости
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гала 2 - 3  м. Промежутки между колониями кораллов засыпались члениками кри̂  
ноидей и фузулинвдами. В целом зона коралловых зарослей бедна 
мшанками и брахиоподами, хотя последние весьма разнообразны по сио- 
тематическому составу.

Раннетастубские водоросли этих биогермных построек риЬового плато ока
зались очень своеобразными. Общим отличием комплексов является^отсутствие 
кодиевых и багряных, а также довольно высокое разнообразие и многочислеи- 
носгь дазикладиевых. На участке палеоаплизинового биогерма особенно обиль
ны глобулиферопореллы. Напомним, что ту же картину большого систематичес
кого разнообразия и многочисленности дазикладиевых и, одновременно отсутст
вие кодиевых мы уже отмечали в отложениях коралловых биогермных построек 
ассельского века. По-видимому, более подвижный режим коралловых поселений 
был неблагоприятен для кодиевых, а чистая вода и постоянный приток биоген
ных элементов способствовали развитию дазикладиевых.

В пределах рифового плато в раннетасгубское время на юге массива вы
деляется широкая* полоса песчаных отмелей. Песок отмелей состоит главным 
образом из обломков разных организмов, в том числе шамовелл, редких да
зикладиевых (эпимастопор и антракопорелл) и кодиевых. Скрепляющими пес
чинки являлись частые голипаммины, а также разнообразные обрастающие си
незеленые водоросли. Нередки следы сверлящих организмов.

Западнее полосы палеоаплизиново-коралловых поселений располагался склон 
Шахтауской отмели. От этой фации сохранились осадки позднегастубского вре
мени. В эго время на склоне процветали криноидеи и фузулиниды, гак как ос
татки именно этих организмов являлись породообразующими в позднетасгубское 
время. Фузулиниды преобладали удлиненные, с тяжелыми раковинами. Осталь
ная фауна была довольно бедная: редкие брахиоподы, одиночные и колониаль
ные кораллы, последние в виде мелких уплощенных колоний, местами обильные 
и крупные ветвистые мшанки (ромбогрипеллы и д р .) и немногочисленные мел
кие фораминиферы (тексгулярииды, тетратаксисы, брэдиины, глобивальвулины 
и др .). В осадках склона в большом количестве захоронились также остатки 
брахиопод, сетчатых мшанок и других организмов, снесенных из соседних зон 
и отличающихся потертостью и окатанноегью обломков.

Для известковых водорослей фация западного склона отмели в гасгубское 
время была явно неблагоприятна. В позднетасгубское время массив испытал 
некоторое погружение, что отразилось на составе альгофлоры. Синезеленые во
доросли резко сокращены по своему разнообразию; сверлящие отмечены лишь 
у нижней и верхней границ стратона, редки обрастающие, почти нет ша
мовелл концентрических, но многочисленна появившаяся впервые шамовелла. 
(или губка?) с ячеистой поверхностью, напоминающая вермипореллу, единич
ны хикорокодии; весьма редки неопределимые кодиевые. Дазикладиевые пред
ставлены в образце не более, как одним таксоном из наиболее ~ распросгранен
ных родов. Но любопытно, что единичные мицции и глобулиферопореллы встре
чены опять в северной части полосы развития осадков этого времени.

Осадки с т е р л и т а м а к с к о г о  времени сохранились на западной части 
массива, где в основном известна лишь одна фащет палеоаплизинового рифа» J 
В начале стерлитамакского времени накапливались разнообразные литологичес
кие пачки, среди преобладающих дегритовых и криноидных известняков встре
чаются небольшие мшанковые и гидрактиноидные био гермы. В это время осо
бенно широко распространяется хикорокодиум, характерный для шамовелловых . 
и криноидных разностей пород с унгдареллами и кунеификусами, отлагавших- т 
ся, по-видимому, на несколько более углубленных участках в пределах мас
сива. Дазикладиевые совместно с хикокорокодиум не встречены. Дазйкладие^М 
в мшанковых разностях (биогермных и дегритовых) и в полидегритовых nopo-f 
дах представлены наиболее распространенными родами (чаще эпимастопорьь^ 1  
гем антрокопореллы, псевдоэпимастопоры и глобулиферопореллы), но обычно пр 
одному роду в образце. И только в биоморфных мшанковых известняках разно-] 
обрааие достигает двух родов. ",

В фации позднестерлитамакского палеоаплизинового рифа, помимо массив
ных и крупных палеоаллизин, были весьм'а распространены также морские ли-.
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лии, мшанки и фузулиниды. Прочая фауна, довольно разнообразная по система
тическому составу, была не богатой по численности. Относительно часто посе
лялись здесь одиночные ругозы, реже колониальные кораллы и брахиоподы. 
Мшанки как сетчатые, гак и ветвистые местами образовывали массовые посе
ления.

Гидродинамическая обстановка на отмели в это время периодически меня
лась -  в моменты небольшого углубления в толще осадков захоронялись остат
ки разнообразных организмов почти в прижизненном положении и образовыва
лась пятнистая био герм ная пачка. Временами же гидродинамика резко усили
валась, палеоаплизиновые пластины обламывались, накапливающиеся обломки 
покрывались инкрустационными корками.

В разнообразных породах палеоаплизинового биогерма дазикладиевые ста
новятся постоянным компонентом, достигая довольно большого разнообразия и 
численности видов, что чаще наблюдается в Ллидетриговых и мшанковых (как 
биогермных, гак и детритовых) известняках. В комплексах нередко представ
лены наиболее широко распространенные роды и очень постоянна комбинация 
все тех же A n thraсорогz IIcl &р£сtabilis, Epimastopora alpina, Pseudoepimastopora 
likana и Globuliferoporella symetrica. Любопытно, что наибольшее разнообразие 
дазикладиевых отмечено в мшанково-гидракгиноидных биогермах, причем с о 
хранность водорослей хорошая и в шлифах попадаются крупные сечения. Сле
дует указать и на появление вновь кодиевых, хотя и редких и плохой сохран
ности. Интересно, что они встречены как в образцах с разнообразными дази- 
кладиевыми, гак и при отсутствии последних. Весьма характерны для палеоап
лизинового рифа хикорокодиумы. Синезеленые водоросли развиты слабо.

Переходя к итогам по фациальному распределению ассельских и сакмарских 
известковых водорослей в массиве Шахтау, необходимо еще раз подчеркнуть 
неполноту нашего матерала. Все же можно отметить некоторые общие момен
ты, свойственные водорослям за весь изученный отрезок времени.

Известковые водоросли чаще образовывали ассоциации из разных групп и 
родов и гораздо реже обнаруживался один таксон в образце. Породообразую
щей оказалась только Anthracoporella spectabilis ,  и го лишь в одном случае. 
При значительном содержании в некоторых образцах кодиевых (особенно 
эугонофиллума) дазикладиевые отступают на задний план.

В распределении зеленых водорослей по образцам и по фациям в ряде слу
чаев намечается некоторая дифференциация. Так, эугонофиллумы и анхикодиу- 
мы чаще встречаются в разных типах ассельских и раннеТасгубских пород. 
Первые предпочитали более затишные места, что объясняется листоватой фор
мой этих водорослей. Неоанхикодиумы, по-видимому, имели более разветвлен
ную форму таллома и перфорацию листа, гак что могли выдерживать и более 
неспокойный гидродинамический режим. Однако все кодиевые исчезали при 
энергичном воздействии водных масс, как, например, вблизи коралловых и па— 
леоаплизиновых пбеелений в ассельское и раннетастубское время. Характерно, 
что кодиевые обычно представлены более крупными обломками, тогда как да— 
зикладиевые чаще раздроблены на мелкие кусочки. По-видимому, это обстоя
тельство также указывает на более спокойные условия заселения и захоронения 
кодиевых.

При сравнении амплитуды экологической приспособляемости кодиевых и да
зикладиевых отчетливо выявляется большая сгенобионтносгь первых, на что уже 
указывалось ранее (F liigel, 1 .0 6 8 ), Небольшие западины были неблагоприятны 
для водорослей вообще, но в первую очередь для кодиевых. Так, на участке 
развития фузулиновых известняков с губками и со шламом кодиевые очень ред
ки, но дазикладиевые еще довольно многочисленны и представлены двумя ро
дами -  эпимастопорами и ангракопореллами. И при повышении активности вод
ных масс первыми исчезали кодиевые, что особенно ярко выразилось в фации 
биогермных коралловых и палеоаплизиновых построений западной окраины рифо
вого плато. Эта фация оказалась наиболее благоприятной для дазикладиевых, 
процветанию которых могли способствовать подвижность водных масс и по
стоянный приток биогенных элементов в район этих построек. Однако для ко—
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циевых большая активноегь гидродинамического режима была уж е. неблаго- 
приятна.

Среди дазикладиевых эпимастопоры являются наиболее эврифациальными, 
распрос граненными в разных фациях. Антракопореллы немного у ступаю г_ эли- 
масгопорам по ипфоге их фациальной приспособленности. Более стенобион гн ьь- 
ми, по всей вероягносги, были ? A t r a с t y l ipifsi_s c a r n i c a  и G l o b u l i f e r o p o r e l l a  s y m e . 
t r i c a * Первая специфична только для фузулиновых и полидегритовых известня
ков на участке, относимом к верхней части, склона банки Шахтау. Глобулифе- 
ропореллы приурочены к более северным частям рифового плато и к участкам 
с умеренно активнь^Х1тпГюп^ ямотрС;сим режимом. Интересно и сочетание их в 
двух случаях с мицциями. Можно предполагать, что северные и северо-^восгоч^ 
ные склоны 1\4ассива^ьшй более пологие и с более постоянными условиями об
становки существования.

Лимитирующее воздействие гидродинамического режима на развитие извест
ковых водорослей выявилось наиболее ярко по изученным материалам. Можно 
не останавливаться на отсутствии зеленых водорослей в отложениях шамовел- 
лово-мшанковых биогермов ассельского времени и в раннетасгубском рифовом 
грабене, а также в полосе песков на юго-западе массива, где условия были 
явно неблагоприятными для зеленых водорослей. Однако, как указывалось, вбли
зи рифогенных построек на плато с умеренной активностью водных„масс созда
вались условия, даже спосо^твующие процветанию дазикладиевых (но не кодие- 
вых).Также и в сгерлигамакских палеоаплизиновых и мшанково—палеоаплизино- 
вых постройках рифового типа зеленые водоросли, преимущественно дазикладие- 
вые, могут быть довольно обильными и хорошей сохранности, хотя и с умеренным 
систематическим разнообразием. По—видимому, в пределах стерлитамакского ла- 
леоаплиэинового рифа временами условия были более спокойными. Рифовое тело, 
возможно, занимало достаточно большое пространство, и на наветренной стороне 
рифа на более затишных участках могли процветать и зеленые водоросли.

Глубина зарослей водорослей в пределах массива Шахтау предполагается от 
нескольких метров до 3 0 - 4 0  м. Предпочитали они глубины не более 1 0 - 2 0  м, 
в основном на^рифовом плато и на верхней чреги склонов. С большей глубиной 
по склону ̂ зеленые водоросли беднеют. Такова эпимастопорово-псевдоэпимасто- 
поровая "ассоциация западного склона в ассельское время. С увеличением глу- 
бины (например, известняки с хикорокодиум) зеленые водоросли полностью ис
чезают, как и синезеленые (кроме шамовелл).

Отрицательное значение увеличения глубины водоема для развития водорос
лей Объясняется также и одновременными изменениями таких факторов среды, 
как сила света, активность гидродинамики, скорое гь осадконакопления и пр. 
Так, например, быстрое осаждение тонкозернистого и хемогенного кальцита, 
заполняющего шамовелловые известняки, явно не способствовало заселению зе
леными водорослями районов развития шамовелл.

Температурные условия имели также существенное значение для водорослей. 
Большее систематическое разнообразие дазикладиевых на северных участках 
рифового платр_ можно объяснить лучшей прогреваемостью и большим постоян
ством температуры водных масс на более пологом северном склоне массива. 
Резкое обеднение зеленых водорослей в фазу ~ P s e u d o f u s u l i n a  m o e l l e r i  и P s . 
b a s c h k i r i c a * гасгубского времени после их расцвета в предыдущей фазе, по 
всей вероягносги, было обусловлено в основном наступившим в раннепермское 
время похолоданием в связи с оживлением горообразовательных процессов в 
пределах Урала и Приуралья.

Зависимость процветания известковых водорослей от характера грунта и 
скорости осадконакопления в ряде случаев выступает довольно отчетливо. Осо
бенно богатые по числу видов и многочисленные сообщества зеленых водо
рослей наблюдаются в полидегритовых породах, г .е . на участках с преоблада
ющими песчано-алевритовыми грунтами. Но иногда водоросли (в бедных ассо
циациях) заселяли и илы.

По-видимому, хорошая аэрация воды и постоянный приток биогенных эл ем ен 
тов особенно стимулировали развитие зеленых водорослей, что следует из боль
шого разнообразия сообщества вблизи рифогенных поселений.
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СО О ТН О Ш ЕН И Е В БИ О ТО П А Х  
И ЗВЕСТКОВЫ Х ВО Д О РО СЛЕЙ  И Ф У ЗУ Л И Н И Д

Вопрос о соотношении известковых водорослей и фузулинид очень интересу
ет исследователей фузулинид в стратиграфическом, фациальном и экологичео- 
ком аспектах, а также в отношении трофических условий. Наблюдения над сов
местным нахождением известковых водорослей и фузулинид весьма ограничены 
и выводы очень различны.

Так, супруги Ф. и Г. Калеры (Kahler, Kahler, 1 9 3 7 )  в своих обстоятельных 
исследованиях стратиграфии и фаций позднего палеозоя Карнийских Альп ука
зывают на редкость или даже отсутствие фузулинид в антракопорелловых из
вестняках ауернигского возраста, однако подчеркивают частое нахождение об
ломков водорослей вместе с фузулинидами в позднераггендорфских и грогко- 
фельских отложениях. Обсуждая замечания Ракуша о частом сопровождении 
водорослей фузулинидами, эти же авторы считают необходимым рассмотрение 
вопроса по различным родам водорослей. Преобладание фузулинид со вздутой 
шарообразной и легкой раковиной в водорослевых известняках отмечено 
Д.М .Раузер-Черноусовой и Е.Л. Кулик ( 1 9 4 9 )  и С.Е.Розовской ( 1 9 5 8 ) .  При
чем Розовская считает фации известняков с сифоновыми водорослями особенно 
благоприятными для фузулинид, а фации с синезелеными водорослями -  небла
гоприятными. Детальные исследования позднего палеозоя Карнийских Альп по
следних годов (F liigel, 1 9 6 6 ,  1 9 6 8 ;  Flugel et a lM 1 9 7 1 ;  Homann, 1 9 7 2 )  
показали частое нахождение позднеассельского сообщества дазикладаций вмес
те с фузулинидами, особенно постоянное в моменты максимальных трансгрес
сий. Часто фузулиниды и кодиевые водоросли указываются Флюгелем в шламо
вых известняках. В го же время этими же исследователями установлено чередова
ние в разрезе известняков с фузулинидами и с водорослями. Совместное суще
ствование фузулинид и водорослей наблюдал и Ч .Р осс (R oss, 1 9 7 2  и др .), а 
также развитие фузулинид вокруг или внутри полей водорослей (кодиевых). Но 
фации кодиевых (анхикодиевых) обычно завершают седиментационные циклы и 
следуют за фациями с фузулинидами на отмелях позднепалеозойских бассейнов 
Мидконгиненга США ( Laporte, 1 9 6 2 ;  Imbrie et a l., 1 9 6 4  и др .). Неясность 
вопроса соотношения водорослей и фузулинид -  двух важнейших групп Ископае
мых позднего палеозоя -  следует из наблюдений Д.М. Раузер-Черноусовой 
( 1 9 7 5 ) .  В ассельских и сакмарских отложениях массива Шахтау ею отмечено 
как одновременная многочисленность сифоновых и фузулинид на определенных 
участках ассельской отмели, гак и отсутствие фузулинид в позднестерлитамак- 
ских известняках, переполненных остатками зеленых водорослей.

Анализ соотношений водорослей и фузулинид в отложениях массива Шахтау 
возможен с использованием только зеленых водорослей, как несколько более 
изученных. Материал наш весьма ограниченный и полученные результаты име
ют только предварительное значение. В шестидесяти восьми образцах с водо
рослями из изученных Е.Л. Кулик (Кулик, 1 9 7 8 )  определены также и фузули
ниды. По этим образцам составлены корреляционные таблицы двух типов: 1) сис
тематического разнообразия зеленых водорослей и фузулинид и 2 )  системати
ческого разнообразия водорослей и численности фузулинид. Систематический 
состав разбит на условные категории -  варианты (см . подписи к рисункам 2  
и 3 ) .  Численность фузулинид выражена условной плотностью, г .е. числом се
чений фузулинид на 1 см^ площади шлифа (Раузер-Черноусова, 1 9 7 5 ) .  К со
жалению, численность водорослей специально не учитывалась, и поэтому от
носительную частоту встречаемости водорослей пришлось оценивать исходя из 
систематического разнообразия, поскольку обе величины изменяются более или 
менее параллельно. В корреляционной таблице систематического разнообразия 
(рис. 2 ) использованы данные только по ассельскому времени и фазе ” Pseu- 
dofusulina moelleri и ругозофузулин* раннегастубского времени, так как со 
следующей фазы таксономическое разнообразие как зеленых водорослей, так и 
фузулинид резко сокращается.

Хотя разброс точек в обеих таблицах большой, все же в позднеассельское 
и раннетастубское время (рис. 2 ) намечается преобладание положительной
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Р и с. 2. Корреляция между систематическим разнообразием зеленых водорослей и фузули- 
нид
По абсциссе -  варианты числа По ординате -  варианты чис- IV - 2 рода, видов 1 и более
таксонов фузулинид: ла таксонов зеленых водорос- V - 3 рода
1 - 3  рода и 3-4 вида лей: VI - 4 рода и более
II -  3 рода и 5-7 видов I -  отряд без родовых опреде
III -  4 рода и 8-9 видов лений или 1 род Возраст образцов:
IV -  4 рода и 10-12 видов II -  1 род и 1 ВИД
V -  5 родов и 4-8 видов III -  1 род, видов >  1 или 2 ро а - ассельский
VI -  5 родов и 9-13 видов да без видов б - раннетастубский

Р и с. 3. Корреляция между систематическим разнообразием зеленых водорослей и плотно
стью фузулинид

По абсциссе -  варианты плотности, выраженной в условных единицах, 
таксонов зеленых водорослей:
I -  отсутствие водорослей
II -  отряд без видов 
1П -  1 род без видов 
IV -  1 род, 1 вид

V -  1 род, видов >  1
VI -  2 рода, 1-2 вида 
VH -  3 рода, до 4 видов
Vffi- 4 и более родов, видов до 5

По ординате -  варианты числа

Возраст образцов: 
а -  ассельский 
б -  нижнетастубский 
в -  средне- и верхнетастубский 
г -  стерлитамакский

корреляции между систематическим разнообразием зеленых водорослей и фузу
линид. Слабая положительная корреляция между систематическим составом 
водорослей и плотностью фузулинид в те же отрезки времени выражена на 
рис. 3 . Сойереднетастубского времени (фазы "Pseudofusulina moelleri и Ps. 
baschkirica” ) корреляция отсутствует или даже принимает отрицательный ха- 

кгер.
Существенно, что в ассельское время и в фазу MP s, moelleri и ругофу зулин' 

сгубского времени во всех образцах с зелеными водорослями (кроме 0ДНО7  

го) фузулиниды присутствуют, и лишь с фазымР з. moelleri и Ps.baschkirica” 
гасгубского времени наблюдается отсутствие зеленых водорослей в образцах 
с фузулинидами; а водоросли без фузулинид встречены только со сгерлитамак- 
ского времени (см. рис. 3 ) .  В последнем случае некоторые образцы перепол
нены остатками зеленых водорослей. Надо учесть, что условия в это время -  
время преобладания мшанково-гидрактиноидных биогермов -  были неблагоприят
ными для развития фузулинид, которые в отложениях наблюдаются линзами, 
гнездами и представлены небольшим числом видов.

Любопытно, что наиболее четко взаимозависимыми: обе группы ископаемых 
оказались на участках благоприятных условий для дазикладиевых, а именно 
в ассельское время и в фазу * moelleri и ругозофузулин" раннетастуб- 
ского времени в районах значительного развития колониальных кораллов или 
коралловых биогермных построек. По-видимому, условия умеренно активного 
динамического режима, прозрачной воды и постоянного приноса питательных
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веществ и биогенных элементов были одинаково благоприятными как для зеле
ных водорослей -  особенно дазикладиевых, так и фузулинид, А так как в сооб
ществах фузулинид на этих участках преобладают виды со вздутыми и легкими 
раковинами, то можно сделать вывод о возможном эпифитном образе жизни фу
зулинид этих участков (хотя бы временно), что способствовало их лучшему 
питанию. Такие предположения были уже высказаны в литературе (Раузер, 
Кулик, 1 9 4 9 ;  R oss, 1 9 7 2 ;  Раузер-Черноусова, 1 9 7 5 ) .  Как известно, со
временные фораминиферы, особенно более округлой формы, в основном живут 
на водорослях (Фурсенко, Фурсенко, 1 9 7 3 ;  Murray, 1 9 7 0  и др .). Трофические 
условия в пределах зарослей водорослей и вблизи биогермов наиболее разно
образны, а способы питания у фузулинид, как и у современных фораминифер 
( Lipps, 1 9 7 5 ) ,  по всей вероятности, были различными в разных нишах.

Интересно отметить, что на плато в условиях мшанковых биогермов дази- 
кладиевые, как обычно, слабо выражены, но на таких участках бывают хорошо 
развиты фузулиниды (с преобладанием шарообразных и вздутых форм). С дру
гой стороны, в условиях большего углубления бассейна с появлением в осадках 
губок и криноидей дазикладиевые резко сокращаются, а фузулиниды могут до
стигать значительной численности и разнообразия. Различным поведением обеих 
групп ископаемых объясняется положение точек на корреляционных таблицах в 
правом нижнем углу, отражающее неблагоприятные условия для зеленых водо
рослей, но вполне терпимые для фузулинид. Эти данные указывают на большую 
амплитуду приспособления у фузулинид, что подтверждается и следующим при
мером: в позднетастубское и раннестерлитамакское время, явно неблагоприят
ное одинаково как для водорослей (всех типов), так и фузулинид, все же в 
образцах с хикорокодиумом без зеленых водорослей встречено до трех видов 
псевдофузулин с плотностью до 3 ,5 .

Не подтвердилось наблюдение супругов Калер об отсутствии фузулинид в 
антракопорелловых известняках: в нижнетастубских отложениях с частыми 
A n t h r a c o p o r e На s p e c t a b i l i s  соседствуют многочисленные фузулиниды пяти видов. 
Отмечены нередко фузулиниды еще в пяти образцах с ангракопореллами. Одна
ко в одном образце с частыми ангракопореллами фузулиниды не об
наружены.

В итоге можно считать, что зеленые известковые водоросли и фузулиниды 
занимали близкие биотопы в пределах массива Шахтау и являются соседствую
щими группами в экосистемах позднего палеозоя. Наиболее благоприятные эко-| 
логические условия были сходные или близкие для фузулинид и дазикладие
вых, что, возможно, свидетельствует не только об одинаковом положительном 
воздействии одних и тех же факторов внешней среды, но и о взаимообуслов
ленности сосуществования фузулинид и дазикладиевых. Можно полагать, что 
обилие биогенных элементов в зарослях водорослей, простейших из жгутико- j 
носцев, инфузорий и голых корненожек, а также бактерий создавали благопри
ятные трофические условия для фузулинид. Однако при неблагоприятных усло
виях фузулиниды и зеленые водоросли оказываются в разных нишах.

В заключение следует присоединиться к высказыванию супругов Калер, вы
раженному более 4 0  лет тому назад (Kahler, Kahler, 1 9 3 7 ) ,  о необходимости 
дальнейших и более дифференцированных исследований взаимоотношений водорос
лей и фузулинид по разным систематическим категориям и в различных усло
виях.
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I

On Stratigraphic and Facial Importance of Asselian 
and Sakmarian Calcareous Algae 

(on the Example of the Shakhtau Bioherm Massif, Bashkiria)
ELKulik, I.K.Korolyuk, D.M.Rauser-Chemousova

Konishi's jump in development of algae-flora of the Late Paleozoic (replacement 
>f Beresella-Codium assemblages by Mizzia-Himnocodium ones) in the section of the 
jhakhtau massif falls within the boundary of the Asselian and Sakmarian ages, being 
hough somewhat prolonged in time, as well as in the south of Europe.

As to facies distribution, the algae are poor in the reef facies, considerably diver- 
;e in the facies of the reef plateau; Dasicladacea are most abundant; Codiaceae are 
ibsent near coral-Paleoaplisina bioherms along the western margin of the plateau. The 
implitude of adaptation of Codiaceae is less than that of Dasicladacea, Epimastopora 
>eing most eurybiontic. Green calcareous algae and fusulinides occupied similar bio- 
opes within Shakhtau. The most favourable conditions were similar for the both gro- 
ips. This enables us to assume an interspecification of their existence and presence 
>F trophical relations. The ecological valency of fusulinids is wider than that of green 
ilgae.



ОБЪЯСНЕНИЯ ТАБЛИЦ

К СТАТЬЕ Т.Н.ИСАКОВОЙ 

Т а  б л и ц а  I

Во всех случаях увеличение 10; оригиналы хранятся в ГИН АН С С С Р .

Фиг. 1 -3 . Quasifusulina cayeuxi (Deprat)
1 -  экз. № 4518/1, с массивными осевыми заполнениями; Южный Тиман; 
скв. 326, глуб. 328,5 м; нижняя зона ассельского яруса; 2-3 -  волнистая стен
ка; 2 -  экз. 4518/2, там же: 3 -  экз. № 4518/3, Южный Тиман, скв.КС-352, 
глуб. 191,2 м; нижняя зона ассельского яруса 

Фиг. 4. Quasifusulina cayeuxi (Deprat)
Экз. № 4 5 1 8 /4 ,  разрез 'Холодный Лог', Пермская обл.; нижняя зона ассельско
го яруса

Фиг. 5 . Quasifusulina longissima (Moeller)
Экз. JSfe 4 5 1 8 /5 ,  Пермская обл., скв. 5 , глуб. 1 8 8 8 - 1 8 9 3  м; зона 
Daixina sokensis

Фиг. 6 , 7. Quasifusulina phaseolus (Lee)
6 -  екз. 4 5 1 8 /6 ,  с кв.3 4 2 , глуб. 7 9 ,3  м ;7  -  экз. N° 4 5 1 8 /7 ,  скв. 3 2 5 ,  
глуб. 1 2 1 ,2  м; Южный Тиман; нижняя зона ассельского яруса 

Фиг. 8 , 9 . Quasifusulina kaspiensis  (Scherb.)
8  -  экз. № 4 5 1 8 /9 ,  Южный Тиман, скв. 3 5 2 , глуб. 1 9 3 ,8  м; 9 - экз.4 5 1 8 /8 ,  
Волгоградская обл., скв. 4 1 1 8 ,глуб. 7 9 0 - 7 9 5  м; нижняя зона ассельского яруса

К СТАТЬЕ Е.Л. КУЛИК 

Т а б л и ц а  I

Фиг. 1 -3 .  Eugonophyllum johnsoni Konishii et Wray
1 -  экз. № 4 5 1 3 /1 ,  x 2 0 ; 2 -  деталь фиг. 1 -  репродуктивный орган, хорошо 
видно булавовидное тело, х 8 0 ; 3 -  экз. № 4 5 1 3 / 2 ,  х 2 0 ; сакмарский ярус 
тастубский горизонт /

Фиг. 4 - 5 .  Eugonophyllum mulderi Racz
4  -  экз. № 4 5 1 3 /8 ,  слегка скошенное ..продольное сечение, вверху справа вид
ны отходящие от утрикуля боковые тонкие и средняя конусовидная веточки, *80;
5 -  экз. 4 5 1 3 /6 ,  х 4 0 ;  ассельский ярус

Т а б л и ц а  II
Фиг. 1 -3 .  Eugonophyllum konishii  Kulik, sp. nov.

1 -  голотип, экз. № 4 5 1 3 / 1 0 ,  х 40 ; 2 -  экз. N° 4 5 1 3 /3 а ,  видны сферические 
полости перфорации, х 4 0 ; 3 -  деталь фиг. 1, видна шаровидная полость внутри 
субкортекса, х 80; сакмарский ярус, тастубский горизонт 

Фиг. 4 , 5  • Neoanc hie odium pseudoarticulata Kulik, sp , nov,
4  -  экз. N° 4 5 1 3 /1 7 ,  x 40 ; 5 -  экз. N° 4 5 1 3 / 16a, видны пережим таллома и 
сходящиеся вплотную противолежащие нити субкортекса, х 40 ; сакмарский ярус, 
тастубский горизонт

Фиг. 6 . N eoanchicodium catenoides  Endo
Экз. N° 4 5 1 3 /1 3 ,  x 4 0 ;  ассельский ярус

Т а б л и ц а  III

Фиг. 1. N eoanchic odium pseudoarticulatum Kulik, sp, nov.
Голотип -  экз. N° 4 5 1 3 /1 8 - A ,  продольное тангенциальное сечение через два 
'членика", х 40 ; сакмарский ярус, тастубский горизонт 

Фиг. 2 . Ortonella cf. marikawai Endo
Экз. N° 4 5 1 3 /1 8 г ,  x 40 ; сакмарский ярус, тастубский горизонт 

Фиг. 3 , 4 . Nconchicodium shichanense  Kulik, sp. nov.
3 -  экз. N° 4 5 1 3 / 2 0 - 1 ,  продольное сечение перекристаллизованного экземп
ляра с характерной угловатой формой таллома, слева внизу сохранившийся уча
сток нити, х 40 ; 4  -  голотип,, экз. N° 4 5 1 3 /2 1 ,  продольно-тангенциальное се
чение, показывающее характерную форму таллома и перфорацию, х 40; ассельский ярУс 

Фиг. 5, 6 .  Neocan chi с odium paradoxa Kulik? sp. nov.
5 -  голотип, экз. 4 5 1 3 /1 2 - A ,  ветвящийся участок таллома со смешанным 
строением субкортекса, х 4 0 ; 6 -  экз. N° 4 5 1 3 / 2 0 - 2 ,  поперечное сечение в 
месте ветвления? таллома, ассельский ярус
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фиг. 1 - 7 .  Anthra сороге На sp e c ta b i l is  Pia
1 -  экз. № 4 5 1 3 /1 6 - В ,  х 4 0 ;  2 -  экз. № 4 5 1 3 /2 4 ;  х 4 0 ; 3 -э к з . № 4 5 1 3 /2 5 ,  
фрагмент стенки с репродуктивными органами? (сферические полости вверху и 
справа на конце), х 4 0 ; 4  -  деталь фиг. 2 -  репродуктивный орган? х 80 ; 5  -  
экз. № 4 5 1 3 / 2 6 ,  фрагмент стенки с ветвящимися и извилистыми каналами 
от ветвей, х 4 0 ; сакмарский ярус, тастубский горизонт; 6  -  экз. № 4 5 1 3 / 2 7 ,  
поперечное сечение стенки экземпляра с более прямыми каналами, х 4 0 ;  сак
марский ярус, стерлитамакский горизонт; 7 -  экз. № 4 5 1 3 / 2 6 - 0 ,  внутрен
няя полость двухсантиметрового таллома в породе, х 4; сакмарский ярус, тас
тубский горизонт

Т а б л и ц а  V

Фиг. 1 -3 . Epimastopora alpina  К ос ha ns ky et He гак
1 -  экз. № 4 5 1 3 / 3 0 - 1 ,  продольное сечение через стенку, в центре видно 

колбовидное образование (репродуктивный орган?), х 4 0 ; 2 -  экз. № 4 5 1 3 / 3 4 - 3 ,  
х 4 0 ; ассельский ярус; 3  -  экз. № 4 5 1 3 / 3 2 ,  х 4 0 ;  сакмарский ярус, тастуб
ский горизонт.

Фиг. 4 - 6 .  Epimastopora f lu g e l i  Kulik, sp, nov.
4  -  голотип, экз. № 4 5 1 3 / 3 9 - 1 ,  x 4 0 ; 5  -  экз. № 4 5 1 3 /3 9 - 2 ,  x 4 0 ; ас
сельский ярус^ 6  -  экз. № 4 5 1 3 / 4 0 - 1 ,  х 4 0 ; сакмарский ярус, стерлитамак
ский горизонт

Фиг. 7 , 8 .  Epimastopora s e l e u k e n s i s  Kulik, sp. nov.
7 -  голотип, экз. № 4 5 1 3 /4 5 a ,  x 4 0 ; 8  -  экз. № 4 5 1 3 /4 6 ,  x 4 0 ; ассельский 
ярус

Фиг. 9 , 1 0  .Ep im as topora  bashkiricat sp. nov.
9  -  голотип, экз. № 4 5 1 3 / 5 0 ,  x 4 0 ; сакмарский ярус, тастубский горизонт;
1 0  -  экз. № 4 5 1 3 / 2 2 - 1 ,  х 4 0 ; ассельский ярус

Т а б л и ц а  VI
Фиг. 1 -4 .  Pseudoepimastopora likana  (Кос bans ky et Herak) H. Fliigel

1 -  экз. № 4 5 1 3 /  5 3 , x 4 0 ;  2 -  экз. № 4 5 1 3 / 5 2 - 2 ,  x 4 0 ; 3 -э к з . № 4 5 1 3 /5 2 - 1 ,  
x 4 0 ; сакмарский ярус, стерлитамакский горизонт; 4  -  экз. № 4 5 1 3 /4 -в ,х  40 ;  

сакмарский ярус, тастубский горизонт
Фиг. 5 - 7 .  Pseudoepimastopora sh a ch ta u en s is  Kulik, sp . nov.

5 — голотип, экз. № 4 5 1 3 / 3 4 - 4 , x 4 0 ; 6  -  экз. № 4 5 1 3 /2 3 - 6 ,  x 4 0 ; 7  -
экз. № 4 5 1 3 / 47a; x 4 0  верхняя часть ассельского яруса

Т а б л и ц а  VII

Фиг. 1 . Gyroporella sp ., экз. № 4 5 1 3 / 2 0 - 3 ,  х 40 ; ассельский ярус
Фиг. 2 . Macropore На sp .f экз. № 4 5 1 3 /4 - В ,  х 4 0 ;  сакмарский ярус, низы тастубского 

горизонта
Фиг. 3 - 6 .  Globuliferoporella symetrica  (Johnson) Tschuvashov

3 -  экз. № 4 5 1 3 / 3 5 - 2 ,  x ? О; 4  -  экз. № 4 5 1 3 /5 9 ,  х 2 0 ;  сакмарский ярус, 
стерлитамакский горизонт; 5 — экз. № 4 5 1 3 / 5 8 ,  х 4 0 ; 6  — экз. № 4 5 1 3 / 4 1 —а, 
х 40 ; сакмарский ярус, тастубский горизонт

Фиг. 7 - 9 .  ? A tra c ty l io p s is  cam ica  Е . Fliigel
7 - э к з .№ 4 5 1 3 /5 1-а , х 4 0 ;  8  -  эк з .№ 4 5 1 3 /4 5 - 6 ,  х 4 0 ;  9 - э к з .№ 4 5 1 3 /4 8 - а ,  
х 4 0 ; верхняя часть ассельского яруса

Фиг. 1 0 . Ganuoodia sp ., экз. № 4 5 1 3 /2 3 - а ,  х 4 0 ; сакмарский ярус, нижняя часть 
тастубского горизонта

Т а б л и ц а  VIII

Фиг. 1, 2 . Mizzia velebitana  Schubert
1 -  экз. № 4 5 1 3 /6 3 ,  х 40 ; 2 -  экз. № 4 5 1 3 /6 3 - а ,  х 4 0 ; сакмарский ярус, 
нижняя часть тастубского горизонта

Фиг. 3 , 4 . Mizzia pseudocornuta  Kulik, sp. nov.
3 -  голотип, экз. № 4 5 1 3 / 6 7  x 4 0 ; 4  -  экз. № 4 5 1 3 / 6 5 - 4 ,  x 4 0 ; сакмарский 
ярус, тастубский горизонт

Фиг. 5 - 7 .  Mizzia cornuta Kochansky et НегаЦ,
5 -  экз. № 4 5 1 3 / 6 5 - 5 ,  х 4 0 ; 6  -  экз.№ 4 5 1 3 /6 6 - 2 ,  х 40 ; сакмарский ярус, гао- 
тубский горизонт; 7 -  экз. № 4 5 1 3 / 3 0 - 2 ,  х 4 0 ; ассельский ярус

Таблица IV
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УДК 563.12.017

Интегративные системы фораминнфер. С о л о в ь е в а  М. Н. В кн. : Вопросы ми» 
кропалеонтологии, вып. 2 1 , М. , 'Наука', 1 9 7 8 .

В свете представлений об уровнях организации живого в статье применитель- 
но к фораминиферам рассмагриваюгся молекулхфный, клеточный и организменный 
уровни организации. Специфика форам инифер заключена в редчайшем случае сов
мещения клеточного ц организменного уровней. Парадокс 'простейших',к которьм 
относятся фораминиферы, -  в их чрезвычайной сложности. Под вводимым в статье 
понятием — интегративная система форам инифер, понимается связь между теми 
или иными из структур, присущих фораминиферам, и объединение разнокачествен
ных и. различных по функциям структур системы, обеспечивающей согласованность 
функций и структур.

Библ. 3 9  назв., илл. 5 .

УДК 5 6 3 .1 2 5 .5
К вопросу о стратиграфическом значении некоторых представителей рода Quasifu• 
sulina  Chen, 1 9 3 4 . И с а к о в а  Т. Н. В кн.: Вопросы микропалеонтологии,вып. 
2 1 ,  М., 'Наука' 1 9 7 8 .

В статье рассмотрено стартиграфическое распространение шести видов квази— 
фузулин. Узкие стратиграфические интервалы имеют: Q. elegant а -  касимов
ский и гжельский ярусы, Q. cayeuxi -  только ассельский ярус, Q. kaspiensis  и 
Q. phaseolus  -  начиная с зоны Daixina sokensis по ассельский ярус и Q. pseudo• 
elongate, — от зоны Daixina sokensis по сакмарский ярус. Q. longissima распро
странена широко по всему верхнему карбону, включая ассельский ярус. Отмечены 
некоторые морфологические особенности строения раковин квазифузулин.

Библ. 2 9  назв., 1  палеонтол. табл., илл. 1 .

УДК 5 5 1 .7 6 2 .3 /5 5 1

Соотношение зональных подразделений в стратотипах кимериджского и волжского 
ярусов. К у з н е ц о в а  К.И. В кн.: Вопросы микропалеонтологии, вып. 2 1 , М., 
'Н аука', 1 9 7 8 .

В статье приводится сопоставление зональных подразделений, выделенных по 
аммонитам и фораминиферам в стратотипических разрезах кимериджского яруса в 
Англии и волжского яруса у с. Городище в Поволжье.

Масштабы преобразований фауны на границах отдельных зон, подъярусов и яру
сов не равноценны, однако выявлено, что наиболее контрастные изменения фаунис- 
тических сообществ не связаны с литологическим составом пород и происходят, в 
основном, внутри литологически однородных толш.

Библ. 16  назв., илл. 4 .

УДК 5 6 2 / 5 6 9
Некоторые вопросы систематики семейства Vemeuilinidae Cushman, 1 9 2 7 .  С ул ей -  
м а н о в И .С . В кн.: Вопросы микропалеонтологии, вып. 2 1 . М., 'Н аука', 1 9 7 8 .

Общее развитие семейств Ataxophragmiidae и Vemeuilinidae,корни которых р аз
личны, проходило путем олигомеризации. Три основных направления исторического 
развития семейства Vemeuilinidae проходили в разное время и дали начало трем 
подсемействам: Vemeuilinoidinae Suleimanov, subfam. nov., Vemeuilininae Cushman, 
1911, Spiroplectininae Cushman, 1927.

Библ. 12  назв., илл. 2 .

УДК 5 6 3 . 1 2 ( 1 1 8 .1 )

Значение океанических отложений для разработки стратиграфической шкалы ме
зозоя и кайнозоя (Тихий и Атлантический океаны), К р а ш е н и н н и к о в  ELA.
В кн.: Вопросы микропалеонтологии, вып. 2 1 , М., 'Н аука', 1 9 7 8 .

Статья посвящена стратиграфии мезозойских и кайнозойских отложений Тихого 
и Атлантического океанов, а также строению чехла осадочных пород. Впервые об
общены материалы по глубоководному бурению в этих океанах с корабля 'Гломар 
Челленджер'. Для расчленения меловых, палеогеновых, неогеновых и четвертичных 
отложений используется единая зональная шкала по планктонным фораминиферам 
(для карбонатных осадков тропической, субтропической и умеренной областей). 
Расчленение "глубоководных глинистых фаций и кайнозойских отложений бореальных
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районов достигается с помощью планктона с кремневым скелетом. Детальные 
стратиграфические шкалы позволили сопоставить разрезы мезозоя и кайнозоя раэ- 
лйчных регионов Тихого и Атлантического океанов и установить особенности 
строения осадочного чехла океанов и геологическое развитие отдельных их облас
тей.

Библ. 1 1 3  назв., илл. 16 .

УДК 5 6 2 / 5 6 9

Планктонные фораминиферы палеогена и неогена северной части Тихоокеанской 
йровинции. С ер о в а М . Я .  Вкн.: Вопросы микропалеонтологии, вып. 2 1 . М., "Нау
ка", 1 9 7 8 .

В пространственном распределении планктонных фораминифер прошлого, являю
щихся основой зональных подразделений стратиграфических шкал мезозойских и 
кайнозойских отложений, наблюдаются, в принципе, те же закономерности, что и 
в современных океанических бассейнах: наиболее богатые планктонные комплексы 
характеризуют мезозойские и кайнозойские отложения тропического и субтропиче
ского поясов.

Присутствие планктонных фораминифер в третичных осадках высокоширотных 
областей позволяет провести корреляцию стратиграфических единиц местных шкал 
с подразделениями зональной шкалы тепловодных бассейнов.

Библ. 6 7  назв., илл. 8 .

УДК 5 6 1 . 2

Известковые зеленые (сифоновые) водоросли ассельского и сакмарского ярусов 
биогермного массива Шахтау (Башкирия). Кулик  Е.Л. В кн.:Вопросы микропа- 
леонтологии, вып. 2 1 , 1 9 7 8 .

Описан комплекс известковых сифоновых водорослей и дано их стратиграфиче
ское распределение по разрезу. Установлено присутствие родов и видов, извест
ных из аналогичных отложений Среднего Урала и Южной Европы (Югославии и 
Карнийских Альп).

Библ. 4 0  назв., илл. 3 , палеонтол. табл. 8 .

УДК 5 6 1 . ( 1 1 ) :  5 8 1 . 9

К вопросу стратиграфического и фациального значения ассельских и сакмарских 
известковых водорослей (по материалам из биогермного массива Шахтау, Башки
рия). КуликЕ.Л. ,  КоролюкИ.К. ,  Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а Д . М .  Вкн.: Вопросы : 
микропалеонгологии, вып. 2 1 . М., "Наука*, 1 9 7 8 .

Скачок Кониши в развитии альгофлоры позднего палеозоя (смена березеллидо- 
во-кодиевых сообществ на мицциево-гимнокодиевые) в разрезе массива Шахтау 
приходится на рубеж ассельского и сакмарского веков, хотя и несколько растянут 
во времени, как и на юге Европы. В фациальном распределении водорослей отме
чается их бедность в рифовой фации, большое разнообразие в фациях рифового пла
то и наибольшее богагсгво дазикладиевых при отсутствии кодиевых вблизи корал
лово-пал еоаплиэиновых биогермов по западной окраине плато. Амплитуда приспо
собления кодиевых меньше, чем дазикладиевых. Среди последних эпимастопоры 
наиболее эврибионгны. Зеленые известковые водоросли и фузулиниды занимали 
близкие биотопы в пределах Шахтау. Наиболее благоприятные условия были сход
ны для обеих групп, что позволяет предполагать взаимообусловленность их со
существования и наличие трофических связей. Экологическая валентность фузули- 
нид шире, чем таковая зеленых водорослей.

Библ. 3 2  назв., илл. 3 .
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