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ВВЕДЕНИЕ

Третичные отложения в пределах Дальнего Востока имеют весьма широкое 
распространение и издавна привлекали внимание исследователей особенно в 
связи с выявившейся их перспективностью в отношении нефтегазоносности и 
других полезных ископаемых. Общеизвестно, что правильное понимание геоло
гического развития любого региона основано прежде всего на выявлении г е о 
хронологической последовательности слагающих его слоев по единой междуна
родной геохронологической шкале. Однако географическая разобщенность па
леогеновых и особенно неогеновых бассейнов, дифференциация климата и зна
чительная изоляция фаун и флор различных континентов и морей привели к спе
цифике их палеонтологической характеристики. Даже в Европейской стратигра
фической шкале, которая в силу исторически сложившихся обстоятельств при
нята за основу для расчленения осадков палеогена и неогена, до сего време
ни дискутируются границы между отделами и подотделами. Резкие различия 
комплексов бентосных фаун, находимых в неогеновых осадках различных кон
тинентов, весьма затрудняли, а иногда даже исключали возможность их со
поставления, что привело к созданию местных стратиграфических схем с вы
делением в них 'местных ярусов' и зон. Так, в частности, была создана 
'ярусная шкала' для расчленения палеогеновых (Mallory, 1 9 5 9 ) и неогеновых 
(Kleinpell, 1 9 3 8 ) отложений Калифорнии по бентосным фораминиферам, несколь
ко ярусных шкал для различных островов Японского архипелага. Местные яру
сы были выделены Л.В. Криштофович (1 9 6 1 ) для неогеновых отложений Саха- 
лина и Камчатки по фауне моллюсков, возраст которых был определен! Л.В.Криш- 
тофович на основании сравнения сахалинских и камчатских комплексов с иско
паемой фауной Северной Америки и Японии.

Однако последующие исследователи показали условность принимаемых дати
ровок провинциальных ярусов Тихоокеанской провинции и внесли существенные 
уточнения в корреляцию американских ярусов с европейским стандартом. Про
изошло это в 60их годах, когда было широко поставлено детальное изучение 
планктонных фораминифер, а несколько позднее и наннопланктона, по которым 
была разработана зональная шкала, единая для всего тепловодного пояса. В 
связи с этим появилась возможность более точной корреляции подразделений 
Тихоокеанского неогена с классическими разрезами Западной Европы.

Детальное изучение бентосных фораминифер, обильно и разнообразно пред
ставленных в неогеновых осадках Камчатки с учетом эволюционного развития 
отдельных групп, сравнение фораминиферовых комплексов с комплексами из 
стратотипов ярусов Калифорнии Кюсю, Хонсю и Хоккайдо, а также тщательное 
изучение немногочисленных планктонных фораминифер с использованием новых 
данных по моллюскам и флоре, позволили наметить определенные реперные 
стратиграфические уровни, единые для севера Тихоокеанской провинции, дать 
принципиально новую корреляцию разрезов неогена Камчатки и Сахалина и зна
чительно изменить представление о возрастных датировках выделяемых страти
графических подразделений.

В работе приведена краткая характеристика истории изучения стратиграфии 
и фораминифер Камчатки и Сахалина, детальное описание основных разрезов 
неогена Западной Камчатки и Александровского „разреза Западного Сахалина, 
краткая микропалеонтологическая характеристика разрезов основых структур



но-фациальных зон Сахалина, палеонтологическая характеристика стратоти
пических разрезов неогена Калифорнии и Японии (с использованием материа
лов, опубликованных к I конгрессу по стратиграфии Тихоокеанского неогена), 
дана схема корреляции разрезов неогена Камчатки с сопредельными областя
ми Тихоокеанской провинции (Сахалин, Япония, Калифорния).

Во второй части работы дано описание новых и наиболее характерных ви
дов планктонных и бентосных фораминифер Западной Камчатки, изображенных 
на прилагаемых к работе палеонтологических таблицах.

Работа составлена на основании изучения разрезов неогеновых отложений 
Камчатки и Сахалина в 1 9 5 6 , 1958 , 196 0 , 1966  и 197 4  гг . с последуто- 
щей обработкой палеонтологического материала в микропалеонтологической 
лаборатории Геологического института АН СССР. Кроме собственных сборов, 
были использованы материалы, переданные автору для обработки В.Н. Синель
никовой (ГИН .АН СССР) и Л.И. Фотьяновой (ПИН АН С С С Р ). При обработке 
палеонтологического материала автор имел возможность познакомиться с кол
лекциями неогеновых фораминифер Сахалина в микропалеонтологической лабо
ратории ВНИГРИ (Ленинград) и Сахалинского отделения ВНИГРИ (г .  Оха на 
Сахалине). Автор пользовался также консультацией профи Н.А. Волошиновой 
и имел возможность познакомиться с коллекцией неогеновых фораминифер 
Японии, любезно переданных в микропалеонтологическую лабораторию профес
сором Ё. Таи из Университета Хиросимы, с которым были обсуждёны при 
посещении проф. Ё. Таи Геологического института АН СССР в ноябре-декаб
ре 197 5  г. вопросы корреляции разрезов неогена Японии, Камчатки и Саха
лина.

При проведении полевых исследований существенная помощь в проведении 
работ была оказана Камчатским Территориальным Геологическим Управлени
ем. Техническая обработка образцов и подготовка рукописи к печати проведа
на в микропалеонтологической лаборатории ГИН АН СССР В.М. Климовой и 
М.Н. Якубовой. Фотографии выполнены фотографом А.И. Никитиным. Всем 
перечисленным коллегам и организациям, помогавшим в выполнении работы, 
автор выражает свою сердечную признательность. Особенно автор благодарен 
академику В.В. Меннеру—постоянному наставнику и оппоненту автора по воп
росам стратиграфии третичных толщ Дальнего Востока.



СТРАТИГРАФИЯ

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ Ш КАЛ НЕОГЕНА КАМЧАТКИ

Неогеновые отложения в пределах С еверо-Западной части Тихоокеанской 
провинции (Сахалин, Камчатка, Корякское Нагорье) имеют широкое развитие 
и представлены преимущественно терригенно-вулканогенными породами, дости
гающими нескольких тысяч метров мощности* Так же как в Японии и Калифор
нии, к ним приурочены месторождения горючих полезных ископаемых (нефти, 
газа, бурых углей и др.). Изучение их стратиграфии имеет не только научное, 
но и большое практическое значение*

Мы не будем подробно останавливаться на истории геологического изуче
ния Камчатки, поскольку этот вопрос детально освещен в томе 9Геология 
СССР* (том XXXI, 196 4  г .)*  Вкратце отметим, что в изучении этого края 
обычно выделяются два этапа -  первый -  дореволюционный, когда проводи
лись лишь обзорные маршруты без детального изучения геологии и органичес
ких остатков, и второй -  послереволюционный, который начался еще в три
дцатые годы рекогносцировочными работами, связанными с поисками полезных 
ископаемых, а затем проводились регулярные геологические исследования, соп
ровождавшиеся разведочными работами на отдельных участках, перспективных 
в отношении нефти и газа*

На территории Камчатки и Корякского Нагорья в это время работали изве
стные исследователи Дальнего Востока А .А . Гречишкин, М.Ф. Двали, Б.Ф* Дья
ков, О.С* Вялов, Г*М* Власов, И*А* Преображенский, И*Б* Плешаков, Н.М*Мар- 
кин, А*Ф. Марченко, Ю.В. Жегалов, Л*П. Грязнов, И.Г. Николаев и др., а так
же палеонтологи И.П. Хоменко, В.С. Сладкевич, А.П. Ильина, Л.В. Криштофо- 
вич, Н.А* Волошинова и др* В результате этих исследований была создана 
стратиграфическая схема расчленения меэо-кайнозойских отложений Камчатки, 
которая долгие годы служила основой для всех последующих работ*

В пятидесятые годы после создания на Камчатке территориальной геологи
ческой службы, развернулись работы по проведению государственных геологи
ческих съемок разных масштабов, давших новые материалы для уточнения и 
детализации стратиграфической схемы*

В основу геологического картирования, начатого ir пятидесятые годы на 
территории Камчатки и Корякского Нагорья Камчатским геологическим управ
лением, а впоследствии Всесоюзным Аэрогеологическим трестом (В А ГТ ), Н а
учно-исследовательским Институтом геологии Арктики (НИИГА) и другими 
отраслевыми институтами, были положены стратиграфические схемы, опубли
кованные в сводке Б*Ф* Дьякова (1 9 5 5 ),  М.Ф* Двали (1 9 5 5 ),  Л*В* Кришто- 
фович (1 9 4 7 ),  А.И. Ильиной (1 9 3 9 ) и др.

На основе большого фактического материала, накопленного в результате 
систематических геологических исследований на территории Советского Даль
него Востока и Северо-Востока, были заложены основы биостратиграфического 
расчленения кайнозойских отложений Дальневосточного региона и проведены 
межведомственные совещания по разработке стратиграфических схем для райо
нов Северо-Западной части Тихоокеанской провинции. Первое такое совещание



Р и с .  5. Разрез верхней части какертской и этолонской свит Т о .  
чилийского разреза (мыс Непропуск)

Условные обозначения: 1 -  брекчия, 2 -  конгломераты, 3 -  
гравелиты, 4  -  песчаники плотные, 5 -  песчаники рыхлые, 6 -  
алевролиты, 7 — конгломераты косоелойстые, 8 — песчаники ко—

сослоистые, 9 -  глины уплотненные, 10 -  аргиллиты, 11 -  т у -  
фогенгный материал в породах разного типа, 12 -  пеплы, 13  -  
раковданы моллюсков, 14 -  ризоиды • ходы илоедов, 15 -  линзы 
угля, 16 -  карбонатные конкреции» 17 -  образцы без микрофау
ны, 1 8  -  образцы с микрофауной
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Р и с . 3 . Распространение фораминифер в миоценовых 
отложениях Точилинского разреза (кулувенская, Ильин
ская свиты и нижняя часть какертской)

Условные обозначения: 1 -  конгломераты, 2 -  гра
велиты, 3 -  плотные песчаники, 4 -  рыхлые пёсчаники, 
5 -  туфогенные песчаники, б -  алевролиты, 7 -  аргил
литы, 8 -  пеплы, 9 -  известковистые стяжения, 10  -  
прослои с раковинами моллюсков, 11 — образцы с фора— 
миниферами, 12 -  образцы без фораминифер. Толщина 
фигур на графике соответствует числу экземпляров на 
70  г  пороцы.

I — комплекс с Haplophragmoides laminatus и Islan- 
diella yabei, II — комплекс c Porosorotalia voloshinovae; 
III -  комплекс c PseudoeIphidiella subcarinata, IV -  ком
плекс c Haplophragmoides laminatus, V — комплекс c 
Haplophragmoides impessust VI — комплекс c Islandiella 
laevigata, VII — комплекс c Buliminella boroensis,
VIII — комплекс c Ps eudoe Iphidie lla harmai, IX -  комп
лекс c Cribroelphidium micrum; X — комплекс c IslandieU 
la exavata, XI -  комплекс c Cribroelphidium subglobosum, 
XII -  комплекс c Buccella complanata, X I I I -  комплекс
c Ammonia takanabensis



Унифицированная стратиграфическая схема неогена, принятая на совещании 
в г. Охе (Решение..., 1961)
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1 Корреляция с о-вом Хоккайдо и Северо-Западной Америкой 
дана по Л.В. Криштофович

состоялось в Магадане в 1 9 5 7  г . На нем, в частности, была принята рабо
чая стратиграфическая схема расчленения палеогеновых и неогеновых отложь- 
ний Корякско-Камчатского региона. В 1 95 9  г* в г. Охе было проведено Меж
ведомственное совещание по разработке стратиграфических схем Сахалина, 
Камчатки, Курильских и Командорских островов, на котором для неогеновых 
отложений Западной Камчатки были обсуждены и приняты унифицированные 
стратиграфические схемы Сахалина и Западной Камчатки и рабочие схемы 
для Восточной Камчатки, Командорских и Курильских островов (табл. 1 ).

Схема, принятая на Охинском совещании, базировалась исключительно на -  
одной группе ископаемых -  моллюсках, которые к тому времени были де
тально изучены В.С. Сладкевичем, А.П. Ильиной, Л .В. Криштофович. Изучение 
других групп ископаемых (фораминиферы, радиолярии, диатомовые, споры и 
пыльца) носило к моменту проведения Охинского совещания (1 9 5 9  г . )  фраги 
ментарный характер, и данные по этим группам практически не давали ника- 

v кого выхода для широких стратиграфических сопоставлений. Исключение пред
ставляли фораминиферы Северного Сахалина, изучение которых было начато 
еще в тридцатые годы Н.А. Волошиновой ( Волошинова, 1935  а,б, 1 9 3 9 ; Во
лошин ова, Петров, 1 9 3 9 ). В сороковые и пятидесятые годы под руководством
Н.А. Волошиновой работали микропалеонтологи треста Сахалиннефть: Т.П . Бо- 
ровлева, Е.П. Лаутеншлегер, О.И. Соловьева и др. В результате проведенных 
в эти годы исследований нефтеносные отложения Северного Сахалина были 
расчленены на ряд местных микрофаунистических зон, которые широко исполь
зовались в практике нефтяной геологии Сахалина.

В последующие годы изучением фораминифер Сахалина занимались под ру
ководством Н.А. Волошиновой сотрудники Сахалинского отделения ВНИГРИ 
(В .Н . Кузнецова, А.И. Будашева, Л.Н. Коблова, Т.В .Туренко) и ЦНИЛ объеди
нения Сахалиннефть (Н .А. Барбасевич, Л.С. Леоненко и др.). Результаты про-



веденных исследований опубликованы в ряде статей и монографий, посвящен
ных как систематике отдельных групп фораминифер (Волошинрва, Дайн, 1952 ; 
Волошинова, 19 5 8 , 1 96 0 ; Волошинова, Кузнецова, 1 9 6 4 ), так и описанию 
фораминифер Сахалина (Волошинова, 1 9 6 0  а,б; 1961 а,б; Волошинова, Бу- 
дашева, 1 96 1 ; Волошинова и цр., 1 9 7 0 ). Несмотря на большие и интерес
ные исследования, проведенные в области изучения систематики и филогении 
фораминифер, расчленение и корреляция разрезов как в пределах Сахалина, 
так и с сопредельными областями (Камчатка, Япония, Калифорния) проводи
лась почти исключительно по моллюскам. Н.А. Волошинова в своей моногра
фии подчеркивала, что г ... данные по распределению фораминифер в тре
тичном разрезе Сахалина при создании этих (унифицированных и корреля
ционных.— М.С.) схем не играли сколько-нибудь значительной роли, так 
как в то время в микропалеонтологическом отношении хорошо изученной 
была лишь мощная толща нефтеносных образований в северо-восточной 
части острову.

В настоящее время изучение фораминифер из различных частей ост
рова значительно продвинулось вперед. Все же нужно отметить, что и 
сейчас большая часть исследований в области биостратиграфии на основе 
фораминифер проводится в северной части острова-". (Волошинова и др. 
1970, стр. 6 ) .

Изучение фораминифер Камчатки также проходило под руководством Н.А*Во- 
лошиновой в микропалеонтологической лаборатории ВНИГРИ (А .И . Будашева) 
и в Камчатском геологическом управлении (Л ,А . Данилеско и др.), но носило 
несравненно более фрагментарный характер. Описания отдельных видов кам
чатских фораминифер вошли в монографию Н.А. Волошиновой, В.Н. Кузнецовой 
и Л.С. Леоненко (1 9 7 0 ) ,  Н.А. Волошиновой и А.И. Будашевой (1 9 6 1 ) и в 
атлас 'Новые виды' (1 9 6 4 ).  Имевшиеся по фораминиферам Камчатки данные 
практически не обсуждались на Охинском совещании и не принимались во вни
мание при составлении как местных, так и. унифицированных стратиграфических 
шкал.

Принятая на Охинском совещании схема, построенная практически на одной 
группе ископаемых, не была совершенной. Посвитная, а не послойная палеон
тологическая характеристика выделенных стратиграфических подразделений, 
недоучет фациальной приуроченности бентосных комплексов фауны, слабое раз
витие микропалеонтологических и флористических методов, отсутствие комп
лексности в характеристике опорных разрезов, большой процент эндемичных 
видов моллюсков обусловили ряд ошибочных положений в принятых схемах. 
'С ло и ' и 'ярусы ', выделенные Л.В. Криштофович (1 9 6 1 ) и А .П . Ильиной 
(1 9 6 1 ) по моллюскам имели местное значение, а сопоставление их с разре
зами Калифорнии и Японии носило условный характер, (см. табл. 1 ).

За годы, прошедшие после Охинского совещания, на территории Камчатки, 
Корякского Нагорья и Сахалина широким фронтом развернулись тематические 
биостратиграфические исследования. Они проводились не только специалиста
ми Академических институтов и центральных институтов Министерства гео
логии, но, что особенно важно, также и сотрудниками территориальных гео 
логических управлений. Был проведен большой объем работ по детальному 
изучению фораминифер из опорных разрезов третичных отложений Восточной 
и Западной Камчатки и Корякского Нагорья, начато изучение диатомовой фло
ры, в изучении стратиграфии стали применяться физические методы исследо
ваний. В результате был опубликован ряд статей и отдельные монографии по 
разным группам фауны и флоры (Криштофович, 196 4 ; Синельникова, 1967 , 
1 96 8 , 19 7 3 ; Синельникова и цр., 19 7 0 , 197 1 , 197 5 , 1 9 7 6 ; ГЬаденков, 
1970 , 1971 , 1 97 2 ; ГЬаденков, Синельникова, 1 97 2  и др.).

Интенсивное изучение в разрезе третичных отложений планктонных и бен
тосных фораминифер позволило пересмотреть возрастные датировки выделен
ных на Охинском совещании стратиграфических подразделений и значительно 
уточнить их корреляцию со стратиграфическими шкалами сопредельных регио
нов (Калифорнии, Японии) (Серова, 19 6 6 , 1 96 9 ; Serova, 1 9 6 6 ).



На II Межведомственном стратиграфическом совещании по разработке уни
фицированных стратиграфических схем Сахалина, Камчатки, Курильских остро
вов в 1 97 4  г. в г . Петропавловск-Камчатском проведенные исследования 
послужили основой для принятия новой стратиграфической схемы, в которой 
дано комплексное обоснование выделяемых стратиграфических подразделений: 
по моллюскам, фораминиферам, листовой флоре, спорам и пыльце.

На основании планктонных фораминифер проведена корреляция региональных 
подразделений палеогена с международной стратиграфической шкалой.

Немаловажную роль сыграли также фораминиферы при разработке детальной 
стратиграфической шкалы неогена Камчатки, и сопоставлении ее с региональ
ными шкалами сопредельных областей Тихоокеанской провинции.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗРЕЗОВ 
НЕОГЕНА КАМЧАТКИ

Ниже приводится детальная литолого-палеонтологическая характеристика 
опорных разрезов неогена Камчатки, послуживших основой для разработки уни
фицированной стратиграфической схемы неогена этого региона. Основное вни
мание при этом уделяется опорному Точилинскому разрезу западного побережья

Рис. 1. Схема расположения изученных 
разрезов

Камчатки, являющемуся стратотипическим для большинства горизонтов унифи
цированной шкалы Камчатского региона, наиболее детально и всесторонне изу
ченного и имеющего наиболее полную микропалеонтологическую характеристи
ку. С меньшей степенью детальности будут описаны разрезы Ичинской струк
туры, где отдельные горизонты неогена представлены более глубоководными 
по сравнению с Точилинским разрезом фациями и весьма слабо охарактеризо™ 
ванный микроокаменелостями разрез неогена Рекининской губы, расположен
ной на северо-западе Камчатки (рис. 1 ).



ТОМИЛИНСКИЙ ОПОРНЫЙ РАЗРЕЗ

В невысоких, до 5 0  м береговых обрывах Охотского моря на протяжении 
более 3 0  км в непрерывном моноклинальном разрезе северного крыла Точи- 
линской антиклинали обнажаются песчано-глинистые флишоидные и молассо- 
вые отложения палеогена и неогена. Разрез этот в свое время был деталь
нейшим образом изучен геологами ВНИГРИ (Б.Ф. Дьяков, Н.М. Маркин, 
К.Н. Миронов и др.). Краткое описание его и береговой абрис разреза приве
дены в томе Геология Камчатки (1 9 6 4 ) и в монографии Б.Ф. Дьякова (1 9 5 5 ).

Р и с . 2. Разрез северо-восточного крыла Точилинской антиклинали
Условные обозначения: 1 -  вивентекская свита, 2 -  кулувенская свита, 3 -  

ильинская свита, 4  -  какертская свита, 5 -  этолонская свита, 6 -  эрмановская 
свита

Позднее сотрудниками ВНИГРИ была дана литолого-фациальная, геохимичес
кая и палеонтологическая характеристика кавранской серии Точилинского раз
реза (Пригоренко и др., 1 9 6 7 ).

Автором настоящей работы Точилинский разрез посещался трижды. В 19 5 8  г. 
совместно с В.В. Меннером и В.Н. Синельниковой, в 1962  г . и в 1 9 7 4  г., 
в результате чего было составлено послойное описание разреза, и получена 
его детальная микро- и макропалеонтологическая характеристика. Моллюски 
по Точилинскому разрезу собраны и обработаны В.Н. Синельниковой, с лю
безного разрешения которой мы приводим данные по этой группе ископаемых.

В моноклинали северного крыла Точилинской антиклинали к северу от 
устья р. Аманиной (рис. 2 ) в непрерывном разрезе, почти не нарушаемом 
складчатостью, обнажены породы воямпольской и кавранской серий. Воямполь- 
ская серия делится на свиты (снизу вверх): аманинскую, гакхинскую, утхо- 
локскую, вивентекскую и кулувенскую. ВТ кавранской серии выделяются иль
инская, какертская, этолонская и эрмановская свиты.

Согласно стратиграфической схеме, принятой на Охинском совещаний в 
1 95 9  г. (Решения... 1 9 6 1 ), граница между палеогеном и неогеном прово
дилась по подошве аманинской свиты, и к неогену относились отложения как 
кавранской, так и воямпольской серий. На межведомственном стратиграфичес
ком совещании в Петропавловске-Камчатском в 1974 г. граница между па
леогеном и неогеном условно была проведена в средней части воямпольской 
серии -  по подошве утхолокской свиты. Проведенное нами детальное изучение 
фораминиферовых комплексов и сравнение их с комплексами сопредельных ре
гионов Тихоокеанской провинции (Японские острова, Тихоокеанское побережье 
Северной Америки), дают основание еще более повысить эту границу и про
водить ее в точилинском разрезе по подошве кулувенской свиты. Исходя из 
этого, в настоящей работе будет дана лишь очень краткая характеристика от
ложений аманинско—гакхинского и утхолокско-вивентекского горизонтов, от
носимых нами к олигоцену, и детально описан разрез кулувенской, ильинской, 
какертской и этолонской свит. Опускается также описание континентальных 
отложений эрмановской свиты, детальной характеристике которых была посвя
щена недавно вышедшая монография (Синельникова и др., 1 9 7 6 ).



АМАНИНСКО-ГАКХИНСКИЙ ГОРИЗОНТ!

А м а н и н с к а я  с в и т а  в Точилинском разрезе хорошо обнажена как на 
северном, так и на южном крыле Точилинской антиклинали. На северном 
крыле она в береговом обрыве частично закрыта оползнями, на южном крыле 
к югу от р. Гакх она представлена частым переслаиванием алевролитов и 
аргиллитов с прослоями туфогенных песчаников, приуроченных главным обра
зом к нижней части свиты. Мощность аманинской свиты на южном крыле ан
тиклинали до 3 5 0  м, на северном не более 2 1 0  м, В аргиллитах и алевро
литах -  многочисленные моллюски: Yoldia deformis Kog., Y. angusta L, Krisht., 
Portlandella nitida(S]od*)9Mytilus miocenum L. Krisht, и др. Фораминиферы до** 
вольно многочисленны и разнообразны в нижней части свиты, где в комплек
се представлены как агглютинирующие, так и секреционные формы: Ammo dis
cus tenuis Brady, Haplophragmoides obliquicameratus Marks, Asanospira carinata 
(Cushm*. et Renz), Budashevella deserta (Volosh,), Cy clammina pacifica Beck, 0Ы 
liquina sakhalinica Volosh,, Melonis shimokinensis (Asano), Islandiella galvinensis 
(Cushm. et Frizzell), Bulimina ovata d'Orb., Cribroelphidium sumitomoi (Asano et Mu- 
rata) и др.

Г а к х и н с к а я  с в и т а  залегает на аманинской согласно, с постепенным 
переходом и представлена туфогенными аргиллитами с прослоями бентонито
вых глин, туфогенных песчаников и туфов. К последним приурочены пласто
вые и округлые карбонатные конкреции, бипирамидальные псевдоморфозы кар
боната ('генойш и' японских авторов). В отличие от темноцветных пород ама
нинской свиты породы гакхинской свиты при выветривании приобретают беле
соватую окраску * выбеливаются*. Мощность свиты 6 О047 50 м. Моллюски 
многочисленные: Yoldia longissima Slod.,Y. tigilensis Slod., и др.

Комплекс фораминифер по видовому составу близок к аманинскому, но 
численность каждого вида значительно меньше. Отсюда определены: Ammodis• 
cus concinnus V. Kuzn., Су clammina pacifica Beck, C. ; incisa (Stache), Gian■ 
dulina laevigata d*0rh.9 Melonis tumiensis V.Kuzn., Gavelinella glabrata (Cushm.), 
Cribroelphidium sumitomoi (Asano et Murata) и др. Впервые на уровне гак
хинской свиты появляется Haplophragmoides laminatus Volosh., который полу
чает наиболее пышное развитие в более молодых отложениях. В целом комп
лекс фораминифер гакхинской свиты близок к аманинскому и не имеет своих 
характерных отличительных признаков.

УТХОЛОКСКО-ВИВЕНТЕКСКИЙ ГОРИЗОНТ

У т х о л о к с к а я  с в и т а  согласно залегает на гакхинской и связана с ней 
постепенными переходами. На южном крыле Точилинской антиклинали граница 
между свитами более четкая благодаря появлению в нижней части утхолоко- 
кой свиты темно-серых почти черных слабо уплотненных туфогенных аргил
литов с множеством карбонатных конкреций и 'генойш*. В целом свита пред
ставлена туфогенными и песчанистыми слабо сцементированными темно-серы
ми аргиллитами и более глинистыми кремнистыми туфогенными 'выбеливаю
щимися* аргиллитами, похожими на аналогичные породы гакхинской свиты, но 
содержащие, в отличие от последних, галечный материал. Аргиллиты расслоены 
пластами туфов и пластовыми карбонатными стяжениями. Характерно наличие' 
крупных карбонатных конкреций и обилие *генойш*. Мощность 2 7 5 -4 0 0  м.

Моллюски довольно разнообразны и многочисленны: Nuculana miocenica L. 
Krisht.,, Yoldia posneri L. Krisht., Laevicardium puchlense И. и др. В комп
лексе фораминифер доминирует вид Haplophragmoides laminatus Volosh., кото
рый в изобилии появляется в основании свиты и далее прослеживается по 
всему ее разрезу. В нижней части свиты вместе с Haplophragmoides laminatus 
Volosh. появляются мелкие тонкораковинные криброэльфидиумы -  Cribroel
phidium sp., перфектнонионы -  Perfectnonion praeincertus V. Kuzn. и мелкие 
дискорбисы.



В и в е н т е к с к а я  с в и т а  залегает на утхолокской согласно, с постепен
ным переходом и представлена светлыми фафоровидными опоковидными аргил
литами, туфодиатомитами и туффитами, пластовыми карбонатными стяжения
ми и крупными округлыми карбонатными конкрециями. В разрезе северного 
крыла антиклинали в кровле свиты на контакте с вышележащей кулувенской 
прослеживается пласт (до 2 м мощности) белых пеплов. Мощность свиты 
2 0 0  -  3 0 0  м.

Для комплекса моллюсков вивентекской свиты характерно присутствие д&- 
лектопектенов с тонкой раковиной типа Delectopecten ре dr о anus (Trask.) на
ряду с Yoldia posneri L. Krisht., Nuculam grandis И. и др.

Форамюадферы встречаются спорадически и представлены почти исключи
тельно одним видом Haplophragmoides laminatus Volosh. В отдельных тан^- 
тоценозах вместе с этим видом отмечены единичные * Reophax tappuen- 
sis Asano, Asanospira carinata (Cushm. et Renz), Islandiella smechovi (Volosh.). 
Отложениями вивентекской свиты заканчивается разрез палеогена Кам
чатки.

Неогеновые отложения, представленные в разрезе Точилинской антиклинали 
кулувенской, ильинской, какертской, этолонской и эрмановской свитами, отме
чаются от верхнепалеогеновых значительно большей мелководностью, большей 
грубостью слагающего ее обломочного материала и большей пестротой фаций. 
Ниже приводится описание миоценовых отложений стратотипического Точи- 
линского разреза по северному крылу Точилинской антиклинали (рис. 3, вкл.) 
с детальной их палеонтологической характеристикой.

Вивентекская свита (верхняя часть -  олигоцен)

Мощность, м

Чередование алевролитов и мелкозернистых песчаников. Алевролиты зе
леновато-серые, плотные; песчаники светло-серые, с примесью вулканогенно
го материала и редкой мелкой галькой. Между слоями алевролитов и песча
ников -  тонкие сантиметровые пропластки туфогенного водоносного песка.
В песчаниках и алевролитах -  редкие раковины моллюсков, единичные фора-
миниферы: Haplophragmoides laminatus Volosh........................................... . 3 0

2. Песчаники и алевролиты с тонкими подчиненными прослоями аргилли
тов. Количество туфогенных прослоев и их мощность резко сокращается. В 
средней части слоя -  крупная (до 1,5 м в диаметре) известковая конкреция. 
В кровле слоя -  водоносный туфогенный пласт, хорошо выделяющийся в об
нажении благодаря темному почти черному цвету. В песчаника^ и алевроли
тах мелкая галька, обуглившийся растительный детрит, редкие раковины мол
люсков. Фораминиферы встречаются редко и немногочисленны: Haplophragmoi
des laminatus Volosh., Н. indentatus Volosh., Islandiella yabei (Asano), Globorota- 
lia sp. indet. ............. ... • • .............................................................................. 40

Кулувенская свита -  нижний миоцен

3. Песчаники и алевролиты с прослоями туфогенного песка и черных ар
гиллитов с раковинами Yoldia и Nuculana и многочисленными фораминиферами, 
в комплексе которых численно преобладают: Pseudoelphidiella suhcarinata (Vo
losh.), Cribroelphidium vulgare Volosh., Buliminella boroensis Volosh. и Vo- 
nionella miocenica Cushm. Единичными экземплярами представлены, виды: 
Haplophragmoides laminatus Volosh., Haplophragmoides sp., Asanospira carinata 
(Cushm. et Renz), Islandiella miocenica (Volosh.), Haplophragmoides impressus Vo
losh .............................................................................. ... . ,1 6

4 # Песчаники мелко- и среднезернистые, толстослоистые, пепельно-серые, 
с большим количеством обуглившегося растительного детритуса и мелкой рас
сеяной гальки. Туфогенные водоносные прослои. В песчаниках -  известковая 
конкреция размером 3 x 2  м. Немногочисленные фораминиферы: Haplophragmoi-



des laminatus Volosh., Asanospira carinata (Cushm. et Renz), Haplophragmoides 
impressus Volosh. и единичныe ^Pseudoelphidiella subcarinata (Volosh.) . . . .  17

5 . Песчаники среднезернистые, массивные, переслаивающиеся с 'мусор
ными* туфогенными песчаниками, переполненными обуглившимся детриту с ом; 
вверх по разрезу количество туфогенного материала в песчаниках увеличива
ется, а также увеличивается количество мелких (до 15 см в диаметре) из
вестковых округлых конкреций. В кровле пачки -  пластовые стяжения до
1,5 м мощности. В песчаниках -  раковины ну кулан, мактр и моний. Из фо- 
раминифер обнаружены лишь единичные экземпляры вида Haplophragmoides im
pressus Volosh.

6 . Песчаники темно-зеленые среднезернистые, туфогенные, 'мусорные* с 
прослоем песчаника ракушника в кровле. Фораминиферы не обнаружены . . .8

7. Толстослоистые среднезернистые мусорные песчаники пепельно-серые 
или зеленовато-серые с большим количеством обуглившегося растительного 
детрита, линзочками угля и многочисленной плавающей галькой размером до 
10 см . На поверхности выветривания песчаники ожелезнены. Толщу песчани
ков расслаивают многочисленные (1 8  прослоев) сравнительно маломощные 
(до 10и15 см ) прослои черных аргиллитов. В строении этой пачки наблюда
ется определенная ритмичность. Над черными аргиллитами обычно с посте
пенным, но быстрым переходом залегают темно-серые песчаники, которые 
через 0 ,5 -0 ,6  м сменяются песчаниками с массой раковин моллюсков, над 
ними обычно располагается пласт песчаника с редкими раковинами. Мощность 
подобных 'ритмов ' не постоянная. Не всегда присутствуют также прослои с 
обильной фауной. К аргиллитовым прослоям обычно приурочены четковидные 
известковистые стяжения.Фораминиферы в слое практически отсутствуют • . • 25

8. Породы того же типа, что и в слое 7, однако* проолои аргиллитов
встречаются реже и мощность их сокращается. Отсутствуют прослои с фа
уной. Фораминиферы не обнаружены.................................................................... 9

9 -1 1 . Переслаивание аргиллитов и песчаников. Вверх по разрезу коли
чество и мощность аргиллитовых прослоев сокращается, но увеличивается ко
личество и мощность пластовых стяжений. В верхней части аргиллиты прак
тически исчезают, а песчаники становятся грубозернистыми чугунно-серыми 
с раковинами моллюсков. В комплексе фораминифер доминирует вид Haploph
ragmoides laminatus Volosh. Значительно меньшим количеством экземпляров 
представлен вид Pseudoelphidiella subcarinata Volosh. Единичны Buliminella bo- 
roensis Volosh., Asanospira carinata (Cushm. et Renz), Cyclammina sp. . . . .  2 0

1 2. Рыхлые чугунно-серые и ржаво-серые песчаники с очень большим коли
чеством гальки самых разных размеров несортированные, мусорные. Пропластки 
туфогенных темно-серых алевролитов. Фораминиферы не обнаружены............. 9

13 . Белые пепловые песчаники, хорошо выделяются в обнажений благодаря
белому цвету и характерной глыбовой отдельности.......................... ................11

14 . Песчаники грубозернистые, темно-серые, массивные, переслаивающие
ся с 'мусорными' сизо-серыми песчаниками с большим количеством непра
вильной формы известковистых стяжений, расположенных по слоистости, и 
'мусорными' ржаво-желтыми или пепельно-серыми песчаниками с массой рас
сеянной 'плавающей' гальки и редкими известковистыми стяжениями. Вверх 
по разрезу песчаники становятся более тонкозернистыми зеленовато-серыми
с красно-бурыми поверхностями выветривания. В кровле слоя — пласт темно-се
рого алевролита, хорошо выделяющегося в обнажении. Фораминиферы пред
ставлены массовым количеством одного вида- Haplophragmoides laminatus Vo-
l° sh................ .......................................... .................... ................................................. 15

1 5 . Переслаивание светлых пепловых тонкозернистых песчаников и сред— 
незернистых чугунно-серых 'зем листы х ' песчаников с комковатой отдель
ностью и многочисленной 'плавающей' галькой. Песчаники расслоены тонки
ми пропластками аргиллитов. Отмечены известковые пластовые стяжения и 
крупные караваевидные конкреции, размещенные в светлых пепловых песча
никах. В конкрециях крупные тиазиры. В фораминиферовом комплекс е-м асе о -



вые Haplophragmoides impressus Volosh., Cyclammina praecancellata Volosh. 7s- 
landiella laevigata (d ’Orb.) и единичные: Islandiella miocenica (Volosh. et Eo- 
rovl.), Islandiella yabei (Asano), Haplophragmoides sp., Asanospira carirza ta (Cushm. 

et Renz), Cyclammina sp. и Buccella complanata Volosh........................................16
16. Песчаники, в сыром виде темно-зеленые, в сухом пепельно-зеленова

тые, представленные чередованием разностей более или менее обогащенных 
пепловым материалом. В песчаниках -  рассеянная 'плавающая* галька и мно
гочисленные раковины моллюсков. В вер£ней части -  пласт туфогенного зе
леного песка. В комплексе фораминифер преобладают агглютинирующие: Haploph
ragmoides impressus Volosh., Haplophragmoides laminatus Volosh., H. mdentatus 
Volosh., Asanospira carinata (Cushm. et Renz); им сопутствуют немногочислен
ные известковые Islandiella miocenica (Volosh. et Borovl.) и Buccella complanata 
Volosh. и ц р . ........................................................................................................... 20

17. Песчаники того же типа, что и в слое 16, но с преобладанием пепло
вых песчаников и массой пластовых линзовидных стяжений различной величи
ны и рассеянными по всему слою мелкими шаровидными конкрециями. Вверх 
по разрезу мощность пластовых линзовидных стяжений увеличивается. Комп
лекс фораминифер тот же, что и в слое 1 6 .......................................................  7

18. Песчаники толстослоистые, зеленовато-серые, с большим количеством 
пеплового материала с пропластками темно-серых аргиллитов* Мощностр ар
гиллитовых пропластков 5 -1 5  см, песчаников 1 -1 ,5  м. Раковины тиазир, 
мактр и др. В фораминиферовом комплексе преобладают Islandiella laevigata 
(cTOrb.) (массовые) и Haplophragmoides laminatus Volosh. Единичными экземп
лярами представлены: Asanospira carinata (Cushm. et Renz), Cyclammina praecancellata 
Volosh., Cyclammina sp., Buccella complanata Volosh., Islandiella exavata (Volosh.) и др. 13

19. Песчаники массивные, зеленовато-серые, переслаивающиеся с рыхлыми
песчаниками. В кровле-пласт со стяжениями (1 5  см ); раковины мелких 
тиазир и фораминиферы: Islandiella laevigata (d'Orb.) (доминирует), Haploph
ragmoides laminatus Volosh., Melonis soldanii (d'Orb.), Cribrononion sp., Cyclammi
na praecancellata Volosh., Buliminella boroensis Volosh......................................... 5

20 . Песчаники массивные, зеленовато-серые с 'плавающей' галькой, че
редующиеся с пепловыми белесоватыми песчаниками и пропластками черных 
аргиллитов с многочисленными тиазирами, гастропоцами и другими моллюс
ками, раковины которых захоронены в прижизненном положении. В слое круп
ные известковистые шаровидные стяжения, переполненные раковинами мол
люсков. Комплекс фораминифер также довольно разнообразен. В нем домини
рует вид Islandiella laevigata (d'Orb.) и Globobulimina sp. indet (много, но 
деформированные); сравнительно немногочисленны: Haplophragmoides laminatus 
Volosh., Asanospira carinata (Cushm. et Renz.), Melonis soldanii d’Orb., Buccella 
complanata Volosh., Pseudoelphidiella subcarinata (Volosh.), Elphidium kushiroen-
sis. Asano, E. subcarinatum Cushm., Pseudoelphidiella aff. •subcarinata (Volosh.), 
Rhabdammina complanata Volosh.) • • • • » ..........................................................15

21 . Песчаники массивные, толстослоистые, пепловые, обогащенные галеч
ным материалом, разделенные пластами черных аргиллитов. В верхней части 
слоя песчаники чугунно-серые, рыхлые, землистые с крупной галькой преиму
щественно изверженных пород. В комплексе фораминифер Преобладают: Haploph
ragmoides laminatus Volosh., Melonis soldanii(d’Orb.) и давленные Globobulimi-
na sp. indet., единичными экземплярами представлены виды Islandiella yabei 
(Asano), /. depressa, Pseudoelphidiella subcarinata Volosh*, и Buliminella boroensis 
Volosh ....................................... . * • • • • • • • • ..................................................20

22 . Песчаники рыхлые, 'мусорные', землистые, комковатые, чугунно-с^-
рые, переслаивающиеся с рыхлыми песчаниками. Фораминиферы единичные: 
Haplophragmoides laminatus Volosh.. . . .  .................................................... 4 -1 0

2 3 -2 4 . Переслаивание желтовато-бурых 'трухлявых' аргиллитов с 'мусор
ными' мелкозернистыми глинистыми песчаниками. К верхней части пачки при
урочены многочисленные пластовые стяжения. Фораминиферы единичные: Haplo
phragmoides laminatus Volosh............................................................................. 2 5 -3 0



25 . Песчаники массивные, среднезернистые, темно-серые, разделенные 
пластовыми известковистыми стяжениями. Фораминиферы единичные: Melonis 
soldanii d'Orb., Buccella subconica Eudash., Pseudoelphidiella subcarinata (Vo-
losh). .............................................................. . ................................................ ... 7

Общая мощность кулувенской свиты на северном крыле точилинской анти
клинали около 300  м. Выше на слое 25 согласно, с конгломератами в осно
вании и, возможно, небольшим перерывом залегает ильинская свита, относя
щаяся к верхней половине нижнего миоцена (см. рис. 2, 3 ) .

Ильинская свита -  нижний миоцен

26 . Конгломераты чугунно-серые, несортированные, с песчано-туфогенным
мелкозернистым цементом и крупными раковинами маком, кардид и единич
ными фораминиферами: Buccella subconica Badash. и др............................. 1,1

2 7 . Темно-серые, в нижней чабти темно-зеленовато-серые пепловые средне
зернистые песчаники с разбросанными по всей толще раковинами пелеципод 
ТеШпа, Масотпа и др. В песчаниках большое количество рассеянного расти
тельного детритуса; вверх по разрезу песчаники становятся несколько более 
грубозернистыми и в кровле переходят в мелкозернистые чугунно-серые гра- 
вециты с мелкими плоскими ежами. Мощность верхних гравелитов 1,5 м. В 
основной толще песчаников также встречаются линзы гравелитов с плоскими 
ежами. Редкие единичные фораминиферы в верхней половине слоя (обр. 247 , 
2 4 9 ):  Nonion mediocostatum Cushm., Pseudoelphidiella hannai (Cushm. et Grant), 
Eponides ex gr. exiguus Brady.................................................. ... 15,5

2 8 . Конгломераты среднегалечные с песчаным цементом, содержащим до
вольно разнообразные фораминиферы, среди которых численно доминирует вид 
Pseudoelphidiella subcarinata Volosh., и в меньшем количестве Cribroelphi- 
diurn subglobosum Volosh. Наряду с этими вицами единичными экземплярами 
в комплексе представлены Lagena squamosa Montagu, Cribrononion rotundatus 
(Grig.), Elphidiella tenera (Volosh. et Eorovl.) Eponides ex gr. exiguus Brady, He- 
terolepa aff. dutempley (d'Orb.), Bulimina sp. ....................................... ... • • • • 0,5

2 9 . Песчаники в сыром виде чугунно-серые, в сухом-серовато-бурые с из
вестковистыми стяжениями и раковинами пелеципод и гастропод и форамини
ферами: Pseudoelphidiella subcarinata Volosh. (преобладают), Eponides ex gr. 
exiguus Brady, Elphidiella tenera (Volosh. et Eorovl.), Cribrononion rotundatus (Grig.), 
Cribroelphidium subglobosum (Volosh.), Heterolepa aff. dutempley (d'Orb.) • • • . 19

3 0 . а ) Тонкий прослой конгломерата с фауной.......................................... 0,5
б ) Песчаники среднезернистые чугунно-серые (на свежем сколе) и пепель-

но-серЫе (в  сухом виде) с рассеянной по всей толще галькой и редкими из
вестковистыми стяжениями о единичными фораминиферами: Pseudoelphidiella 
problematic  (Volosh.), Eponides ex gr. exiguus Brady, Elphidiella tenera (Volosh. 
et Eorovl.),Cribrononion rotundatus{Grig.), Cribroelphidium subglobosum (Volosh.), 
Lagena squamosa Montagu, Lagena ex gr. sulcata Montagu, Sigmomorphina sp., Gut•
tulina sp.4 ..................................о ..............................................................................19
^ 3 1 . Песчаники такие же, как и в подстилающем слое, но с более часты

ми прослоями и большим количеством рассеянной гальки, местами перехо
дящие в 'пуддинговые"  конгломераты с миями и туррителлами, захороненны
ми в прижизненном положении. В фораминиферовом комплексе преобладают: 
Pseudoelphidiella hannai (Cushm. et Grant) и Cribroelphidium micrum (Volosh.). 
Единичными экземплярами представлены виды: Nonion mediocostatum Cushm., 
Heterolepa aff. dutempley (d'Orb.), Lagena ex gr. sulcata Montagu, Lagena melo 
d'Orb., Porosorotalia clarki Volosh., Buccella granulata (E. Lautenshl.), Fissuri- 
na ovata Serova,sp. nov., Buccella subconica Budash., Discorbis janus (Volosh.), 
острокоды ................................................................. ...................................... . . . .  7

3 2 . Песчаники сравнительно рыхлые, чугунно-серые в сыром виде, пепель
но-серые при выветривании, с 'плавающей* галькой, линзами гравелитов и



раковинами моллюсков, В песчаниках известковистые стяжения. Форам инифе- 
ры довольно разнообразные, но немногочисленные: Cribroelphidium micrum (Vo
losh.) (доминирует), C. subglobosum (Volosh.), Fvssurina rotundata Serova, 
sp, nov., Lagena acuticostata Williamson, Pullenia sp,, Islandiella laticamerata 
Volosh,, Cassidulina polita Volosh., Discorbis sp., Bolivina sp., Bulimina sp., 
Heterolepa aff. dutempley (d'Orb.), радиолярии.......................... ... . . . .  24

3 3 . Песчаники плотные, "звенящие*, массивные, трещиноватые, мелкозер^-
нистые с неровным раковистым изломом, серые, полосчатые. Полосчатость 
образована скоплением туфогенного материала по слоистости. * ................ 2,5

34 . Песчаная пачка. В нижней части -  конгломерат мелкогравийный чу
гунно-серый с некрупной галькой и многочисленными раковинами мий и гастро- 
под. Выше идут песчаники среднезернистые, темно-серые, при выветривании 
светло-желтовато-серые с массой гастропод и мйй, редкими макомами, тру
бочками червей и рассеянной по всей толще галькой. В средней части пачки 
пластовые эллипсовидные стяжения до 1 м по длине. • Фораминиферы довольно 
разнообразные, но представлены немногочисленными экземплярами, за исклю
чением вида Islandiella exavata (Volosh.), который доминирует в комплексе.
Ему сопутствуют: Cribroelphidium subglobosum (Volosh.), С. micrum (Volosh.), Po- 
rosorotalia clarki (Volosh.), Buccella granulata (E. Lautenschl.), B, subconica 
Eudash., Lagena costata Williamson, L. acuticostata Williamson, Fissurina ova- 
ta Serova sp. nov., F. rotundata Serova sp. nov., Discorbis janus (Volosh.) 
Cassidulina polita Volosh., Gavelinella globrata Cushm., Cibicides lobatulus 
(Walker et Jakob), Heterolepa aff. dutempley (d'Orb.), Pseudopolymorphina sub- 
oblonga Cushm. et Ozawa, Guttulina pacifica Cushm. et Ozawa, Valvulineria 
sp., Cassidulina bulla Volosh., Discorbis operculo-ris d'Orb., D. ozawai Asano,
D. janus Volosh.................................. ...................................• • • • • • • • • • • •  27

35 . Туфогенно-пепловая пачка, представленная светло-серыми пепловыми 
Песчаниками с прослоями пеплов, бентонитов и опок. В основании пачки розо
вый пепел, выше идут серые пепловые мелкозернистые песчаники, чередующиеся 
с прослоями бентонитовых глин и опок, в кровле пепловые песчаники, перехо
дящие в грубозернистые песчаники с раковинами моллюсков. Фораминиферы
не обнаружены................ ...................................................................... ... 12,5

36. Чистые жирные бентонитовые глины, выше постепенно обогащающиеся
песчаным материалом и переходящие в косослоистые песчаники (обр. 2 7 9 ).  
Далее идет слой с конкрециями, над которым располагается Пачка средне
зернистых песчаников с моллюсками, фораминиферами, единичными радиоля
риями и остракодами............................................................. ...................................14

37. Песчаники чугунно-серые, с раковинами моллюсков, особенно обиль
ными в верхней части слоя. В основании -  мелкогалечный конгломерат. Фо
раминиферы обильны и довольно разнообразны. В комплексе численно резко 
преобладают виды: Pseudoelphidiella problematica (Volosh.), Cribroelphidium 
subglobosum (Volosh .), 'Cibicides micrum (Volosh.), Buccella complanata Volosh. и 
Discorbis janus Volosh. Единичными экземплярами представлены виды: Hete
rolepa aff. dutempley (d'Orb.), C. lobatulus (Walker et Jakob), Lagena squamosa 
Montagu, L. melo d'Orb., L. costata Williams., L. sulcata Williams., L. hexagcna 
Williams., Buccella granu/a fa (E.Lautens chi.), B. subconica Eudash., Discorbis janus 
Volosh., Islandiella exavata (Volosh.), Cassidulina bulla Volosh., Discobris aff. 
opercularis (d'Orb,), D. pzawai Asano и др. • ............................................15,5

Общая мощность ильинс к ой свиты в стратотипическом раз’резе северного 
крыла точилинской антиклинали у мыса Непропуск около 1 6 0  м.

Какертская свита -  средний миоцен

Какертская свита в разрезе северного крыла Точилинской антиклинали на 
отложениях ильинской свиты залегает согласно, но с небольшим размывом и 
маломощным конгломератом в основании.



38 . ей Грубый хорошо слоистый конгломерат с окатанной галькой и пес
чаным или песчано-гравийным цементом. Обломочный материал состоит из 
туфогенно-ос ад очных или кремнистых сланцев, вероятно, мелового возраста. 
 0 ,7

б. Выше конгломераты замещаются грубыми гравелитами, постепенно 
вверх переходящими в грубозернистые, а затем и в среднезернистые песча
ники. В гравелитах встречаются крупные брахиоподы, хламисы (обр. 3 2 ).
В песчаных разностях слоя преобладают представители родов Масота и Tel- 
Нпа. Фораминиферы не обнаружены.................................................................... 10

39 . Монотонная слоистая пачка светло-серых крепких опоковидных туфо
генных аргиллитов с прослоями (до 10 см ) туфогенного рыхлого песка. Ар
гиллиты то более тонкие, плотные, массивные, то несколько более песча
нистые.

Вверх по разрезу кремнистость пород убывает. Фауна моллюсков очень 
бедная. В основном это ядра и отпечатки Масота optiva (Yok.), Yoldia (Me gay- 
oldia) thraciaeformrs (Stor.), Clinocardium cf. cilinaturn (Fabr.) . . .................42

Фораминиферы в этой литологически более или менее однородной пачке по
род представлены двумя резко различными комплексами. В нижней части в 
прослоях песчаников, расслаивающих толщу аргштитоБ (обр. 2 9 2 ), встречен 
обедненный по составу комплекс исключительно секреционных фораминифер, в 
котором массовое развитие получили три вида: Pseudoelphidiella problematica 
(Volosh.), Cribroelphidium vulgare (Volosh.) и Buccella complanata Volosh. Еди
ничными экземплярами представлены Islandiella exavata (Volosh.), Cassidu- 
lina sp.

Следующий комплекс (обр. 2 9 4 -2 9 7 ) состоит исключительно из агглюти
нирующих фораминифер, в котором численно доминирует вид Haplophragmoides 
kakertensis Serova, sp. nov. Ему сопутствуют вицы: Cyclammina praecancellata 
Volosh., Rhabdammina sp. и немногочисленные радиолярии.

В третьем комплексе (обр. 2 9 8 -3 0 2 ), наиболее богатом, характеризующем 
верхнюю часть пачки, наряду с теми же агглютинирующими появляются секре- 
ционные: Ammonia tochigiensis (Uchio), А. tanasawaensis Iwasa et Kikuchi, Л. ; ta- 
kanabens Ishisaki, которые имеют в этом комплексе наряду с Haplophragmoi
des kakertensis sp.nov. массовое развитие. Значительно менее многочислен
ные виды: Cyclammina praecancellata Volosh., Cribroelphidium vulgare (Volosh.),
C. crassum V. Kuzn., Buccella cf. citronea Leonenko, Islandiella pseudolimbata (Vo
losh.), Nonion labradoricum (Daws.) Dentalina baggi Galloway et Wiessler, Pseudo- 
elphidiella problematica (Volosh.) и др. .............................................................. 25

40. Чередование опоковидных аргиллитов и туфогенных алевролитов. В ос
новании пачки залегает пропласток пеплового туффига. Внутри слоя выделяют
ся три прослоя рыхлых туфогенных песчаников, вверх переходящих в зелено
вато-серые жирные бентонитовые глины. Фораминиферы встречаются споради
чески (обр. 311, 3 1 3 ) и представлены единичными экземплярами видов: Cyc
lammina praecancellata Volosh., Anomalina cf. tochigiensis (Uchio), Bulimina sp. 
indet (ядро), Islandiella sp. indet (ядро), иглы морских ежей, радиолярии. Мол
люски представлены ядрами и отпечатками Масота optiva (Yok.), Муа ex gr. 
japonica Jay................................................................................................. ................25

41. Аргиллиты зеленовато-серые, опоковидные, слоистые, слабо песчани
стые с тройными (песчаник-алевролиг-аргиллит) туфогенными водоносными 
слойками. На плоскостях отдельности бурые выцветы гидроокислов железа и 
отпечатки моллюсков.

Фораминиферы немногочисленные, почти исключительно агглютинирующие: 
Haplophragmoides kakertensis Serova, sp. nov., H. laevigatus Volosh., Cyclammina
praecancellata Volosh. Единичные Ammonia tochigiensis (Uchio)...................12 ,5

42. Аргиллиты пепловые, опоковидные, на выветрелой поверхности зелено— 
ваго-серые; фораминиферы не обнаружены.......................................................3?5



43. Аргиллиты плотные, окремненные, опоковидные, более темноокрашен-
ные по сравнению с подстилающими, с яркими ржаво-бурыми налетами по пло
скостям напластования. В кровле слоя линзы рыхлого зеленовато-серого ту
фогенного песчаника мощностью до 0 ,5  м. Фораминиферы немногочисленные, 
представлены одним видом Haplophragmoides kakertensis Serova,sp. no v... Кроме 
фораминифер в комплексе присутствуют радиолярии.......................................3 ,8

44. Аргиллиты опоковидные, светло-серые, плитчатые 'звонкие* и более
мягкие, со скорлуповатой отдельностью. В обнажении хорошо прослеживаются 
пропластки туфогенно-пеплового грубозернистого водоносного песка. Нижняя 
граница этих пропластков -  четкая резкая, верхняя -  постепенная. В аргилли
тах встречаются ходы илоедов и раковины моллюсков. Фораминиферы отсут
ствуют .............................................  15 ,5

45. Аргиллиты туфогенные, пшловые, разделенные тонкими водоносными
прослоями пеплового песка. В кровле аргиллиты становятся более песчаными 
и содержат большое число отпечатков крупных раковин иолдий, маком и тур- 
ригелл. Микрофауна отсутствует .........................................................................   13

46. Алевриты серые массивные, толстослоистые, трещиноватые. В осно
вании -  пласт серого косослоистого туфогенного песчаника (0 ,2 5  м ), вверх 
постепенно переходящего в алевролит. В верхней части слоя -  крупные кара
ваевидные известковые конкреции, имеющие в длину 3 м и в высоту 1 ,5 м. 
Конкреции на сколе голубовато-серые, тонкозернистые, с обугленными кускам 
ми древесины в центре. В кровле слоя пятисантиметровый пропласток пепла. 
Фораминиферы не обнаружены . . * ....................................................................  15,5

47. Алевролиты серые, опоковидные, липнущие к языку, с неправильной
отдельностью, неслоистые, с отпечатками и ядрами Ыасота optiva (Yok.) и 
других моллюсков. Постепенно вверх количество, отпечатков увеличивается, и 
они образуют линзы и пропластки ракушняка с  Му a cunaiformis (Bohm.), захо
роненных в прижизненном положении. ....................................................................19

48. Песчаники серью с примесью туфогенного материала, пылеватые, пос
тепенно вверх переходящие в алевролиты, монотонные, голубоватые на вывет- 
релом склоне с массой мелкого обуглившегося растительного детрита, рассе
янного по породе. Прослои туфогенного водоносного песка. В верхней части 
слоя под верхним мощным (0 ,9  м ) прослоем туфогенного песчаника выделяет
ся пласт плотного серого туфогенного песчаника -  ракушняка с ядрами и отпе
чатками Pitar kavranensis (Slod.), Laternula sakhalinensvs Slod., Macrocallista kav• 
ranensis Ilyina, Macoma optiva Yok., и др. Микрофаура . не обнаружена;. .21

49. Алевролиты туфогенные, опоковидные, постепенно вверх переходящие 
в пачку 'выбеливающихся' при выветривании диатомитов. Толща алевролитов
и диатомитов расслоена пятью пропластками туфогенного водоносного кососло- 
исгого песчаника. Аргиллиты содержат ядра и отпечатки моллюсков. Форами
ниферы отсутствуют, Обнаружены немногочисленные спикулы губок . . .2 3 ,7

50. На слабо размытой поверхности алевролитов слоя 4 9  лежат туфоген
ные песчаники, выделяющиеся по склону в виде карниза. Песчаники вверх по 
разрезу постепенно переходят в сильно песчанистые алевролиты с многочис
ленными ядрами и отпечатками Spisula polynyma (Stimps.), Turritella (Hataiella) 
kavranensis Ilyina, Natica ( Tectonatica) janthostoma (Dash.) и др.............13

51. Песчаники тонкозернистые с отдельными крупными кремнистоизвесгко-
висгыми конкрециями. В основании слоя -  прослой до 1,0 желтовато-серого, 
сре днезе рнисто го косо слоистого туфогенного песчаника. В песчаниках -  линзо
видные скопления ядер и отпечатков Macoma optiva (Yok.). Конкреции перепол
нены раковинами Venericardia kamtschatica (Slod.), спикулы губок. Форамини
феры не обнаружены....................................................- ............. ... '33

5 2. Песчаники мелко- и среднезернистые с массой "взвешенной" гальки, 
состоящей из хорошо окатанных обломков изверженных пород, "выбеливающие
ся , мелкооскольчатые. В подошве и внутри пачки -  прослои туфогенного водо
носного песчаника. Местами порода за счет обогащения обломками пемзы и



белых туфов переходят в туфобрекчии. В песчаниках многочисленные ядра и 
отпечатки маком, теллин, мий, немногочисленные спикулы губок (обр. 3 5 8 - 
3 6 0 ). Фораминиферы отсутствую т................................................................... 13 ,3

53. Монотонная пачка сизовато-серых алевролитов, вверх по разрезу пере
ходящих в туфогенные мелкозернистые песчаники с "плавающей* хорошо ока
танной мелкой галькой серого кварца, изверженных пород и реже туфов, коли
чество которых увеличивается вверх по разрезу. Немногочисленные крупные 
известковисгые конкреции. Моллюски встречаются редко и представлены в ос
новном ядрами и отпечатками раковин Масота optiva (Yok.)i более редки СЫа- 
mys kavranensis Sin*, Gomphina (Liocyma) fluctuosa (Gould.), Mya crassa Grew. 
Микроокаменелости не обнаружены...................................................................... 4 6 ,3

54. Алевролиты ‘туфогенные песчанистые, вверх по разрезу постепенно пе
реходящие в туфогенные песчаники. В них появляется мелкая плохо окатанная 
галька, и порода местами переходит в глинистый конгломерат. В верхней час
ти количество галек вновь уменьшается, но возрастает количество туфогенно
го материала. В подошве слоя проходит пласт (0 ,3  м ) чистого белого пепла
с резкой нижней границей и постепенным верхним контактом. В глинистом 
конгломерате встречаются массовые отпечатки и ядра Mya cuneiformis (Kohm.), 
Масота optiva (Yok.), М. calcarea (Gmelin), Venericardia kamtschatica (Slod.),
V. markini Ilyina. Микроокаменелосги представлены исключительно спикулами 
губок (обр. 365, 3 6 6 ) ....................................................................................  28,7

55. Песчаники алевролитовые, сизо-серые на свежем изломе, мелкозерни
стые, глинистые, при выветривании приобретающие зеленоватый палевый отте
нок. В толще песчаников -  три туфогенно-пепловых прослоя -  в подошве, кров
ле и в средней части; мощность верхнего достигает 1 м. Микроокаменелосги 
представлены исключительно спикулами губок (обр. 3 6 7 , 3 6 8 ) .................. .15

56. Песчаники сизо-серые со значительной примесью туфогенного матери
ала, плохо слоистые, с мелкой немногочисленной хорошо окатанной галькой, 
разбросанной равномерно по всей толще слоя. В песчаниках редкие ядра и от
печатки Vencricardia markini (Ilyina), Nuculana kamtschatica Ilyina. Вверх no 
разрезу песчаники все сильнее обогащаются туфогенным материалом. Прослои 
пепловых песчаников достигают 1 -1 ,5  м мощности, а местами вся порода ста
новится почти чистым пеплом. В верхней части слоя проходит пласт, обога
щенный хорошо окатанной галькой. Из песчаников определены:* Lucinoma shi- 
nokii Huzioka (крупные до 6 см в диаметре), Nuculana majamraphensis (Laut.)„ 
Vasticardium ogurai (Otuka), Цасота echabiensis Slod. Единичные фораминиферы: 
Nonion nagasawaensis Matsumaga.......................................................................  4 6 ,0

57. Песчаники монотонные, серые, сильно глинистые с примесью туфоген
ного материала, полимиктовые, переслаивающиеся с алевролитами. В средней 
части слоя породы почти целиком переходят в полимиктовые песчаники, обо
гащенные гравийным материалом и галькой настолько, что местами переходят 
в конгломерат. В верхней части слоя встречаются прослои, обогащенные ра
ковинами моллюсков. Фораминиферы не обнаружены.............................  27 ,5

58. Аргиллиты тонкозернистые, слабо кремнистые, местами переходящие
в диатомиты. В аргиллитах много раковин тонкосгворчатых моллюсков. Пос
тепенно вверх порода становится более песчаной и появляются прослои, обо
гащенные галькой, а в аргиллитовых прослоях в изобилии встречается рако
винный детрит. Фораминиферы не обнаружены .................................... 21,0

59. Алевролиты серые, вверх по разрезу сменяющиеся ралевыми пепловы
ми, мелкозернистыми песчаниками, выше переходящими в зеленью полимикто
вые косослоистые песчаники с массой двустворчатых раковин (обр. 1 0 0 9 -7 4 ): 
Glycymeris chitanii Yok., Area (Area) boucardi Jouss., Anadara (Anadara) ogazvai (Ma- 
kiyama), Lucinoma shinokii Huzioka, Concholella disjuncta (Gabb), Масота opti
va (Yok.), Kotorapecten subrefugionensis (Slod.), Mizunopecten kavranensis Sin., 
Chlamys (Chlamys) cosibiensis (Yok.), Turritella ( Hataiella) kavranensis Ilyina, Na~ 
naochlamys anapleus kakertensis Sin. Фораминиферы не обнаружены . .3 7 ,7



Р и с . 4 . Контакт какертской и этолонской свит в береговых 
обрывах к югу .от мыса Непропуск

Мощность, м
60. Петшы белые крупнозернистые с четкой нижней границей, в основании 

(1 м ) чисгые, вверх по разрезу обогащаются песчаным материалом и посте
пенно переходят вверх в полимиктовые песчаники. Мощность пеплового горизонта 
около 3 м. Окаменелости не обнаружены (рис. 4 ).

Этолонская, свита - верхний миоцен

Согласно на пепловом горизонте -  кровле какертской свиты -  в непрерыв
ном разрезе залегают (рис. 5, вкл.):

61. Песчаники полимиктовые, массивные, неслоистые в сыром виде темно
серые, при выветривании приобретают палевую окраску. Переход от неплов 
постепенный за счет обогащения терригенным и обеднения пепловым материа
лом. В нижней, большей по мощности части, песчаники среднезернистые с ред
кой мелкой рассеяной галькой, в верхней части они становятся более грубо
зернистыми, количество и размер галек в них увеличивается. В нижней над- 
пепловой части слоя встречены Tellina chibana Yok., Масотпа optiva (Yok.), Муа 
majanatschensis Ilyina.

В этом слое появляются довольно многочисленные и разнообразные фора- 
миниферы, которые практически отсутствовали в верхней большей по мощно
сти (3 0 0  м ) части какертской свиты данного разреза. Численно в комплек
се преобладает вид Buccella complanata Volosh., меньшим количеством прец- 
ставлены виды: Islandiella teretis (Tappari), Elphidium frigidum Cushm., Pseudo- 
elphidiella hannai (Cushm. et Grant.). В виде единичных экземпляров в комп
лексе присутствуют Elphidiella aff. nutovensrs (Borov!.), Angulogerina fluens 
Jodd'Auomalirwides dutempley (d'Orb.), Л. altamiraertsvs Kleinp. Heterolepa maU 
lory Matsunaga, Discorbis sp., Lagena costata Williamson, Fissurina laevigata 
Heuss и д р ............................. ..........................................................................

6 2. Тонкозернистые пепловые песчаники и диатомиты серые, оскольчатые, 
массивные, с яркими ржаво-бурыми выцветами гидроокислов железа на по
верхностях выветривания. В кровле и подошве слоя — прослои известково- 
кремнистых тонкозернистых песчаников, образующих на склоне четкие гривки» Над 
ним залегает непосредственно пласт мусорного среднезернистого песчаника с 
ржавыми разводами, мелкой галькой и редкими раковинами моллюсков. Выше



идет пачка отслаивающихся плитками перпендикулярно слоистости диатомитов 
с очень мелкими не больше ногтя раковинами моллюсков. Фораминиферы так
же довольно многочисленны и разнообразны. Преобладают: Buccella complana- 
ta Volosh. (50% ), Cribroelphidium paromaense Grig. (20% ), Heterolepa mallory 
Matsunuga ( 20%). Единичными экземплярами в комплексе представлены: Апо- 
malinoides а I (amiraensis Kleinpell, Cibicides kleinpelli Serova sp.nov., Planuli• 
na renzi (Cushm. et Stew.), Buccella delicata Volosh., Trifarina kokozuraensis (Asa- 
no), Perfectnonion obscurus Volosh. P. artifex (Serova), Pseudoelphidiella han- 
nai (Cushm. et Grant), Sigmomorphina sawaensis Cushm. et Ozawa..............5

63. Мощная пачка песчаников, залегающих с размывом и полуметровым 
пластом мелкогалечного конгломерата на подстилающих отложениях. Песчани
ки рыхлые, слабоспементированные, с рассеяной по всей толще галькой и ра
ковинами моллюсков.

Фораминиферы обильны и разнообразны. Численно в комплексе по-прежнему 
преобладает вид Buccella complanata Volosh. (до 60% -70% ). Многочисленны 
также Cribroelphidium micrum (Volosh.), С. paramaense Grig., Elphidella jannae 
(Volosh. et Eorovl.), Heterolepa mallory Mats., Cibicides lobatus (Walker et 
Jakob), Anomalinoides kleinpelli Serova, sp. nov. Единичными формами, но во 
всех популяциях представлены виды: Pseudoelphidiella hannai (Cushm. et Grant), 
Perfectnonion obscurus Volosh., Elphidiella oregonensis (Cushm. et Grant), £. te- 
nera (Volosh. et Eorovl.), Nonion akitaense Asano, Astrononion hamadaensis Asano, 
Buccella delicata Volosh., Ammonia aff. sorbrina ’Shupak), Planulina renzi (Cushm. 
et Stew.), Islandiella exavata (Volosh.), единичные Obliquina melo (d ’Orb.), Len- 
ticulina sp., Polymorphina charlotlensis Cushm., Sigmomorphina semiteca piriformis 
Kuzina, Guttulina irregularis nipponensis Cushm. et Ozawa, G. yabei Cushm. et Oza
wa, Go jamazaki Cushm. et Ozawa.

В верхней части песчаников многочисленные ржавые ризоиды, ходы червей 
и илоедов, хорошо выделяющиеся темной окраской на общем светлом фоне. Фау
на в верхней части слоя отсутствует.

Над зелеными пепловыми песчаниками залегает согласно и как бы связан 
с ними постепенным переходом пласт бурого песчаника, в котором уже нет

Р и с . 6 . Этолонская свита в обрывах морского оерега к се
веру от мыса Непропуск



ризоидов и ходов илоедов, и появляются раковины моллюсков. Окраска песча
ников рыжая. Фораминиферы в верхних песчаниках не обнаружены............. 20

64. Косослоистые детрит усовые "пляжные" гравийные конгломераты в су
хом виде ржаво-бурые, в сыром -  чугунно-серые. Косая слоистость в них соз
дается за счет скопления раковинного детрита по слоистости. Вверх по раз
резу количество дегригуса в мелкогравийнике уменьшаетоя. В подошве слоя -  
скопление плохо окатанной гальки и гравия, состоящих из обломков кристал
лических пород. Там же прослой ракушника, состоящего из раковин Secure На 
ensfera chehalisensis (Wea\v.)t Mytilus kewi Anu, Pododesmus macroshisma (Desh.), 
Glycymervs ex gr. yessoensis (Sow.), Cyclocardia markini (Ilyina), мелкие бра- 
хиоподы, баланусы. Фораминиферы весьма обильны и разнообразны. Доминиру
ют эльфидииды и полиморфиниды. Появляются характернью для этолонской сви
ты трихохиалусы. Наиболее часто встречаются и в изобилии представлены: Е1- 
phidiella nutovoensis (Borovl.), Cribroelphidium micrum Volosh., Buccella complana- 
ta Volosh., B. mansfieldi Cushm., Trichohyalus bartletti (Cushm.), Cibicidoides klei- 
npelli Serova sp.nov., Heterolepa mallory (Matsunaga), A noma lino ides altamiraensis 
(Kleinp.), Cibicides lobatulus (Walkeret Jakob), Planulina renzi (Cushm. et Stew.), Gut.• 
tulina kisinouyi Cushm. et Ozawa, Sigmomorphina semiteca piriformis Kuzina, Gut- 
tulina irregularis nipponensis Cushm. et Ozawa, G. yabei Cushm. et Ozawa, G. jamaza• 
kt Cushm. et Ozawa, Polymorphiria charlottensis Cushm. и одиночные Lagena 
pseudoperlucida Volosh., Obliquina'striata (Walker et Jakob), O. semistriata (Williams.), 
Fissurina cucurbitasema Loeblich et Tappan, F. flatulenta Loeblich et Tappan и дрс

65. Гравелиты чугунно-серые с раковинным дегригусом и обильными Му а 
elegans Eichw.,захороненными в прижизненном положении. В слое -  м н ого - ’ 
численные фораминиферы. Преобладают полиморфиниды с крупной толстостен
ной раковиной, эльфидииды и исландиеллы; численность букделл сокращается. 
Характерные виды комплекса: Guttulina jamazaki Gushm. et Ozawa, C. kishinouyi 
Cushm.. et Ozawa, G. irregulafis nipponensis Asano, Sigmomorphina nagaoi Asano,
S. ;havanese Cushm. et Ozawa, 5. semiteca piriformis Kuzina, Polymorphina charloU 
tensis Cushm., Elphidiella nutovqensis (Eorovl.) (обильно), Pseudoelphidiella 
hannai (Cushm. et Grant) (очень много), Buccella mansfieldi (Cushm.), Islandiella 
exavata (Volosh.) (много), Fissurina etolonica Serova sp. nov., Cibicides 
lobatulus (Walker et Jakob), Anomalinoides kleinpelli Serova sp. nov.f Heterolepa 
mallory Matsunaga, Cibicidoides kamchaticus Serova sp. nov., Obliquina borealis 
(Loeblich et Tappan), единичными экземплярами представлены виды Ammonia 
sobrina SchupacT, Lenticulina sp., Perfectnonion obscurus Volosh^ . . . . . . .  1

66. Мощная пачка массивных туфогенных песчаников с пропластками конг
ломерата (0 ,1 м ) в основании. Галька конгломерата состоит из плохо окатан
ных обломков осадочных и изверженных пород. Песчаники в сыром виде чу
гунно-сер ые, в нижней части грубозернистые. Вверх по разрезу грубость зер
на уменьшается, уменьшается также и количество гальки в песчаниках. Они 
становятся более рыхлыми, зеленовато-серыми с рассеянной мелкой хорошо 
окатанной галькой. В верхней половине слоя появляются четковидно располо
женные сидеритовые конкреции. В песчаниках многочисленные ядра и отпечат
ки Aiizuhopecten slodkewittchi Sin., Venericardia etolonensis (Slod.), V. kavranen- 
sis Slod., Mya elegens (Eichw.) и др., ходы червей и илоедов. Фораминиферы 
представлены единичными раковинами Elphidiella nutovoensis (Eorovl.), Buccel- 
la mansfieldi (Cushm.), неопределимые полиморфиниды, иглы морских ежей, ос- 
тракоды .......................................... ................................................................... 24

67^. Мощная пачка чугунно-серых гравелитов, грубозернистых косослоис
тых песчаников с многочисленным раковинным детритом пляжный конгломе
рат"). В пачке выделяются два прослоя мощностью до 0 ,4  м мелкогалечного 
конгломерата, к которым приурочены скопления раковин Pitar kavranensis 
(Slod.), Glycymeris ex gr. yessoensis (Sow.), Mizuhopecten 'slodkewitschi Sin., Chla- 
mys cosibensis cosibensis (Yok.), Cyclocardia markini (Ilyina). В песчаниках

^ Породы этого слоя образуют мыс Непропуск (см. рис. 6 ).



створки мелких пелеципод, захороненных в прижизненном положении, иглы мор
ских ежей. Фораминиферы не обнаружены (рис. 6 )  ....................................11

68. Гравийный конгломерат с плохо окатанной галькой изверженных пород,
алевригисгым цементом и раковинами крупных пелеципод: Mizuhopecten slodke- 
witschi Sin. 9Chlamys cosibensis cosibensis (Yok . )9 Glycymerrs ex gr. yessoensis 
Sow. и цр. • ...........................................................................................................0 ,3

69. Песчаники "мусорные"' крупнозернистые, плохо сортированные с мел
кой глинистой галькой и раковинным детрит усом и отдельными раковинами 
моллюсков. В средней части линзовидный прослой ракушника (0 ,1  м ) с Муа 
elegans (Eichw.). Немногочисленные фораминиферы: Lagena apiopleura Loebliqh 
et Tappan, Buccella complanata Volosh., Fissurina cucurbitas ema Loeblich et Tap- 
pan, Pseudo elphidiella hannai (Cushm. et Grant) Anomalinoides altamiraensis 
(Kleinp), Heterolepa aff. dutempley (d'Orb.), Islandiella jabei Asano, полиморфи- 
ниды, иглы морских ежей, осгракоды ................... ... . . . ............................. 1 ,3

70. Конгломерат мелкогравийный, чугунно-серый в сыром виде с отдель
ными крупными валунами слабоокатанных изверженных пород и большим коли
чеством раковин моллюсков, которые сконцентрированы в верхней и нижней 
частях пласта. Скопления раковин большею частью приурочены к линзам круп
ных галек внутри п л а с та ........................................................................................ 1 ,2

71. Песчаники массивные, среднезернистые зеленовато-серые полимикто-
вые, с большим количеством темноцветных минералов и рассеяной галькой 
кристаллических пород. В нижней части песчаники плохо сортированные. Про
слои косослоистых песчаников. В верхнем пласте песчаника -  ризоиды, корка 
"пустынного загара". Встречены редкие отпечатки Муа elegans Eichw., Pitar 
kavranensis (Slod.), Callista kavranensis Ilyina, Securella ensifera chehalisensis 
(Weaw.), Nanaochlamys anapleus (Woodr), Leochlamys daishakaensvs Masuda et 
Savada. Фораминиферы не обнаружены..........................................................  1 4 ,2

7 2. а ) Конгломерат ракушечник. Переход от песчаников слоя 71  постепен
ный за счет появления сначала мелкой, а в полуметре от подошвы более круп
ной до 1 5 -2 0  см в диаметре гальки изверженных пород и опок; некоторые 
из них источены фоладами. В нижней части среди гальки -  многочисленные 
пластинки баланусов, в верхней -  много мелких Chlamys cosibensis cosibensis 
(Yok.), Leochlamys daishakaensis Masuda et Savada, Mizuchopecten slodkewitchi 
Sin. и другие брахиоподы, баланусы. Фораминиферы: Fissurina cucurbitase- 
та Loeblich et Tappan, Obliquina costata (Williamson), Elphidiella nuiovoensis 
Volosh., Pseudoelpnidiella hannai (Cushm. et Grant), Buccella complanata Volosh. 
и цр.

б) Косослоистые детриту совыё мелко гравийные песчаники с пропласт
ками и линзами раковинного детрйтуса и рассеяной до 20 см в диаметре. В 
кровле слоя-пласг ракушняка с Муа elegans Eichw., Turritella gretschvshkini 
Ilyina, T. kavranensis Ilyina, реже Cyclocardia kavranensis Slod., C. etolonensis 
(Slod.), Neptunea lirata Mart., N. pluricostulata Ilyina. Общая мощность 
с л о я ........................................... ........................................................... ...................... 4

7 3. Конгломерат -  ракушняк типа описанного выше с многочисленными 
Elphidiella nutovoensis Volosh. и более редкими Buccella magna Garb., Quinque• 
loculina obliquicamerata Grig, Obliquina costata (William.), Islandiella yabei Asa
no и полиморфинидами . . . ....................................... ... ....................................0,4

7 4. Песчаники массивные, неслоисгые, среднезернистые, в нижней части 
пласта над конгломератом менее сортированные, с галькой и мелкими рако
винами Tellina lutea L., Муа elegans Eichw., Mizuhopten •slodkewitshi Sin. и 
многочисленными фораминиферами, среди которых в комплексе преобладают: 
Elphidiella nutovoensis Volosh., Islandiella yabei (Asano et Murata), Buccella inu- 
sitata (Andersen), B. magna Barb., Единичными экземплярами представлены 
виды: Fissurina cucurbitasema Loeblish et Tappan, Anomalinoides altamiraensis 
(K leinpell), Cibicides lobatulus (Walker et Jakob) и цр........................................4 ,8

7 5. Песчаники темно-зеленые, косослоисгые, переполненные мелкой галь
кой и многочисленными раковинами Муа elegans Eichw., захороненными в при-



Мощность, м
жизненном положении. Состав фораминиферового комплекса тот же, что и в
слое 7 4 ....................................................................................................................  1 ,2

76. Гравелиты косослоистые, аетриговые, 'пляжные*. В подошве слоя галь
ка, источена фоладами. Ядра немногочисленных фораминифер.................... 1,6

77. Песчаник среднезернистый, переполненный галькой и местами перехо
дящий в 'пляжный' гравелит. К верхней части приурочено скопление валунов 
до 0 ,4  м в диаметре. В слое многочисленные Муа elcgans Eichw., Turritella 
gretschischkini Ilyina, T. kavranensis Ilyina, в меньшем количестве встречают
ся Neptunea lirata Mart., N. pluricostulata Ilyina, Chlamys cosibensis cosiben* 
sis (Yok.), Leochlamys daishakaensis (Masuda et Sawada) и цр. Фораминифе- 
ры не обнаружены.................................................................................................. 3 ,2

78. Песчаники грубозернистые, рыхлые в сыром виде темно-коричневые,
с многочисленными раковинами моллюсков в подошве и кровле слоя: Mytilus 
exp a ns us Am., My a elegans Eichw., Cyclocardia kavranensis Slod., C. beringiana 
(Slod.). Единичные фораминиферы: Elphidiella nutovoensis Volosh., Buccella 
complanata Volosh., Fissurina cucurbitasema Loebl. et Tapp, ядра полимор- 
финид....................................................................................................................... 8 »3

7 9. Песчаники грубозернистые, темно-чугонносерые с конгломератом в 
основании, состоящем из галек базальтов, андезитов и реже опок. Вверх по 
разрезу песчаники становятся более сортированными и содержат многочислен
ные Муа elegans Eichw., Mizuhopecten-slodkevitschi Sin., Mytilus expansus Arn., 
крупные баланусы ................................................................................................. 2,4

80. Песчаники среднезернистые, темно-серые с валунами изверженных и
опоковидных пород, переполненные раковинами Муа elegans Eichw., захоронен
ными в прижизненном положении.......................................................................  2,7

81. Конгломераты с большим количеством раковин Муа elegans (Eichw.),
переходящие выше в песчаники с линзами синевато-серых бентонитовых глин, 
образующих 'викарирующие' пласты. В верхней части песчаники грубозерни
стые, косослоистые' ржаво-желтые................................................................. 6 ,4

82. Песчаник-ракушечник, в сыром виде темно-зеленоваго-серый, на вы- 
вегрелой поверхности ржаво-бурый с включением крупных плохо окатанных об
ломков опок и изверженных пород и линзовидными скоплениями раковин Муа 
elegans Eichw., Cardium sp., Cyclocardia etolonensis (Slod.), C. kavranensis (Slod.),
C. beringiana (Slod.), C. kamtschatica Slod. и крупных баланусов.................. 3

83. Песчаники и мелкогравийные конгломераты косослоистые, темно-зеле
новато-серые с мелким раковинным детритом и многочисленной галькой и глы
бами кристаллических пород. В слое четыре пропластка (до 0 ,5  м ), перепол
ненные раковинами Муа elegans Eichw., реже одностворчатые Cardium taracai- 
cum, (Yok.) Cyclocardia kamtschatica (Slod.), Pitar kavranensis (Slod.). Верхний 
детриговый, пласт фиксирует перерыв в осадконакоплении. Поверхность его не-  ̂
ровная, мощность невыдержанная и варьирует от 0 ,5 до 0 ,1  м................ 19

84. Мощная пачка ракушняка переполненного петренами, теллинами, мако-
мами, гастроподами, ежами. Раковины заключены в толще мелкогравийного 
песчаника. Темно-серые и ржаво-зеленоватые песчаники чередуются в разре
зе, преобладают темно-серые, косослоистые, песчаники, в верхней части сос
тоящие почти напело из раковинного детрита. В комплексе фораминифер чис
ленно доминируют: Elphidiella nutovoensis (Borovi.), Saidovella katangbiensis (Vo
losh. et Borovi.), Pseudo elphidiella hannai (Cushm. et Grant.), Buccella niigaten- 
sis (Husezima et Maruhashi), Be frigida (Cushm.). Им сопутствуют фупные 
толстостенные полиморфиниды: Guttulina kishinouyi Cushm. et Ozawa, Pseudopo- ' 
lymorphina okuwaensis Cushm. et Ozawa, Pyrulina hamadaensis Asano. Немного
численными экземплярами представлены в комплексе Fissurina laevigata (Heuss), 
Obliquina apiopleura (Loeblich et Tappan), O. williamsoni (Alcock), Quinqueloculi- 
na seminulina (L .), Q. sachalinica Grig,, Miliolinella etolonica Serova sp. nov., /s- 
landiella crista (Pishv.), Cibicides kamchaticus Serova,sp.nov., C. lobatulus (Wal
ker et Jakob), Anomalinoides aknerianus (d ’Orb.), Cibicidoides kleinpelli Serova sp. 
nov. Discorbis janus Volosh.................................................................................... 19



85. Детритовые мелко гравийные чугунно-серые песчаники с тремя просло
ями (до 0,7 5 м ) ракушников, состоящих на 75% из раковин Муа elegans, 
Eichw. Форминиферы представлены видами: Saidovella katangliensis (Volosh. et 
Eorovl.), S. nagaoi (Asano), Elphidiella nutovoensis (Eorovl.), PseudoeIphidiella 
hannai (Cushm. et Grant.), Buccella frigida (Cushm.), B. niigatensis Husezima et 
Maruhashi (доминируют в комплексе), Cribroelphidium subcarinatum (Cushm.), Per- 
fectnonion obscurus Volosh., Obliquina apiopleura (Loeblich et Tappan), Fis&urina 
cucurbitasema (Loeblich et Tappan), Anomalinoides aknerianus (d'Orb.), Discorbis 
janus Volosh., Sigmomorphina suspecta Kuzina, S. ;fenestra Kuzina, Pseudopoly mor
phine, suboblonga (Cushm. et Ozawa), Pyrulina hamadaensis Asano и др. • • 0 f25

86. Гравелиты чугунно-серые, светлеющие при высыхании с песчаноглини-
стым цементом, массивные, с маломощными (до 0 ,1 м ) прослоями, обогащен
ными галькой и раковинами моллюсков: Муа elegans Eichw., Phacoides acuti- 
lineatus (Conr.) и единичными фораминиферами: Buccella niigatensis (Husezima 
et Maruhashi), Anomalinoides aknerianus (d'Orb.), Pseudoelphidiella hannai (Cushm. 
et Grant), Cribroelphidium subarcticum (C u sh m .).......................................... 13 ,9

87. Гравелиты темно-серые с крупными валунами кристаллических пород и
зеленовато-серые грубозернистые несортированные песчаники. Три прослоя с 
фауной моллюсков.'Ядра эльфидиид......................................................... .. . . 6 ,7

88. Песчаники грубозернистые, несортированные "мусорные* косослоистые
с тремя незначительными прослоями средиезернисгого песчаника с раковинами 
моллюсков: Neptunea lirata Mart., N. plurocostulata Ilyina. По всей толще по
род отмечается рассеянная галька и угловатые плохо окатанные обломки опок 
и изверженных пород. В кровле -  двухметровый пласт конглобрекчии с рако
винами моллю сков.................................................................. ............................ 11 ,4

89. Песчаники среднезернистые, косослоист ые, чугунно-серые, плохо сор
тированные с раковинным детритом и редкими раковинами моллюсков. Вверх 
по разрезу песчаники становятся грубозернистыми и в кровле слоя переходят 
в гравелиты. Фораминиферы не обнаружены...................................................... 14

90. Песчаники среднезернистые, сравнительно хорошо сортированные с мно
гочисленными моллюсками. В подошве и кровле слоя выделяются конгломера
ты, обогащенные раковинами Securella ensifera chehalisensis (Weav.), Leochla- 
mys diashavaensis (Masuda et Sawada) и др............. .................................. 13 ,75

91. Песчаники косослоисгые, грубозернистые, цвета хахи. Вверх по разре
зу песчаники в верхней части среднезернистые массивные, с ржаво-желтыми 
пленками на плоскостях выветривания. В песчаниках -  линза опок, образующих 
сколы и тонкозернистых песчаников с ходами илоедов. В нижней части слоя -  
два пропластка галечника с раковинами моллюсков: Neptunea lirata Mart., N. 
pleurocostulata Ilyina, Муа elegans Eichw. и др. Фораминиферы встречаются спо
радически, единичные, плохой сохранности: Elphidiella cf. nutovoensis (Eorovl.),
E. jannai (Volosh. et Borovl . ) fJ Perfectnonion subgranosus (Asano), Buccella cf. sub- 
conica Eudash............................................... ................................................ .2 8 ,6

92. Конгло-брекчия массивная, голубовато-серая с многочисленной плохо •
окатанной галькой, цемент алевритовый и гравелитовый. Галька изъедена фо
ла дам и. В верхней части -  опоковидные разности песчаников с меньшим коли
чеством галечного материала. Моллюски встречаются крайне редко в виде 
ядер и отпечатков. Фораминиферы не обнаружены............................................. 3 ,3

93. Песчано-алевритовая пачка, в которой выделяются: а ) конгломерат мел
когалечный, состоящий из кристаллических пород с большим количеством ядер
и отпечатков моллюсков: Turitella tigelana Ilyina, Pitar gretschischkini Slod., 
Phacoides acutilineata (Conr.), Tellina litea Grey, Cyclocardia kamtschatica 
(Slod.). Комплекс фораминифер (обр. 1 5 8 ) состоит в основном ИЗ эльфидиелл: 
Elphidiella nutovoensis (Eorovl.), Е. jannae (Volosh. et Eorovl.); единичные Buc
cella subconica Eudash. . . .......................................................................... 0,7

б ) Песчаники рыхлые массивные мелкозернистые хорошо сортированные с 
линзовидными пропластками гравелитов и ракушников. В кровле -  пласт ра-



кушняков с Муа cuneiformis (Eohm.), N eptunea Urata Mart., Spisula polynyma 
(Stimps.), Cy clocardia kamtschatica (Slod.) и цр.

В комплексе фораминифер в изобилии представлены Elphidiella nutovoensis 
(Eorovl.), Perfectnonion subgranosus (Volosh.). Менее многочисленны Elphidiella 
jannae (Volosh. et Borovl.), Pseudoelphidiella hannai (Cushm. et Grant), Perfectno
nion obscurus Volosh. Единичны Saidovella katangliensis (Volosh. et Eorovl.), 
Obliquina melo (d'Orb.), Sigmomorphina ozawai (llada). Вместе с фораминифера- 
ми -  осгракоды и иглы морских еж ей ................ ................................................... 4

в )  Тонкозернистые алевригистые опоки. Переход между песчаниками и опо
ками постепенный. Встречаются и ядра моллюсков, реже сами раковины: Si7i- 
qua alta Sow., Phacoides acutilineata (Conr.), Nucula pernula Mull., Cy clocardia kam
tschatica (Slod.) (много), C. beringiana (Slod.). В кровле много ежей -  Ast- 
rodapsis. Фораминиферы не обнаружены. Общая мощность с л о я ....................7,7

94. Песчаники мелкозернистые, туфогенные, массивные с рассеянной ока
танной галькой, приуроченной к подошве слоя. Нижняя поверхность слоя неров
ная. Над скоплением галечника -  отпечатки й ядра моллюсков: Pi tar gretschi- 
schkini (Slod.), Mytilus kewi Am., Macoma sp. и ежи.

В песчаниках в 1 м выше пласта с фауной многочисленные ходы илоедов. 
Вверх по разрезу песчаники становятся более глинистыми, туфогенными, при
обретают голубоватый оттенок. В них были обнаружены единичные раковины 
Elphidiella nutovoensis (Eorovl.) и £. jannae (Volosh. et E o ro v l. ) ....................4 ,3

95. Песчаники гуфогенные пепельно-чугунно-серые неслоистые, с включе
ниями глин. В толще песчаников выделяются три туфогенных прослоя и три 
прослоя с ядрами и отпечатками моллюсков. Фораминиферы не обнаружены 8,6

а) Песчаники среднезернистые, косослоистые, зелено ваг о-серые, плохо сор
тированные, с включениями гальки (от 3 до 5 см ) и отдельных валунов крис
таллических пород и пропластками мелко галечных конгломератов, к которым 
приурочены скопления раковин моллюсков: Муа cuneiformis (Bohm.), захоронен
ных в прижизненном положении, Pitar gretschi schkini (Slod.), Cyclocardia kam
tschatica (Slod.), C. beringiana (Slod.). ............................................................5 ,5

б ) Песчаники голубовато-серые, средне зернистые, обогащенные глинистым
материалом, переполненные отпечатками и ядрами Area boucardi Jouss. Phacoi
des acutilineata (Conr.), Pitar gretschi schkini (S lo d . ) .......................................4 ,3

В кровле слоя выделяются аргиллиты (0 ,5  м ) туфогенные, зеленовато-се
рые, тонкоплигчатые, с ходами илоедов, заполненных песком из вышележаще
го слоя. Верхняя поверхность слоя размыта. Фораминиферы не обнаружены. 
Общая мощность .................................................................................................10 ,3

97. Песчаники косослоисгые, разнозернистые, полимиктовые со значитель
ной примесью туфогенного материала, серю-зеленоватые с лимонножелтыми 
выцветами на плоскостях выветривания. Во всей толще -  масса растительного 
детригуса, гальки и валунов, распределенных в толще без како*-либо законо
мерности. В песчаниках отпечатки и ядра моллюсков.................................... 5 ,9

98. Песчаники грубозернистые или мелкогалечные гравелиты косослоисгые
с маломощными линзовидными прослоями глин и тонкими сантиметровыми прю— 
плаегками лигнита. В верхней части косослоисгые песчаники сменяются менее 
грубозернистыми, массивными.......................................... : ...............................5 ,9

В слоях 9 5 -9 8  фораминиферы не обнаружены.
Общая мощность этолонской свиты около 310 м.

Эрмановская свита -  верхний миоцен

Эрмановская свита в Точилинском разрезе представлена преимущественно 
континентальными или лагунными отложениями и состоит из чередования диа
томитов/ опоковидных аргиллитов, светлых туфов, светлых песков, глинистых 
рыхлых песчаников, углистых глин и прюпластков лигнигов. Среди этих порюд 
встречаются маломощные прю слои конгломератов, гравелитов, туфогенных пес
чаников с отпечатками листьев. В нижней части Эрмановской свиты, непосред-



сгвенно над корбуловыми слоями этолонской свиты, встречаются остатки мор
ских моллюсков: отпечатки маком, йолдий, венерикардий (септиферовые слои 
по Синельниковой и Друщицу, 1 9 7 1 ). Фораминиферы не обнаружены.

Верхняя часть эрмановской свигы, прецсгавленная чередованием туфов, т у -  
фигов, мелкогалечных конгломератов с прослоями лигнигов, не содержит мор
ских ископаемых и охарактеризована пресноводными моллюсками и раститель
ными остатками. Мощность ее в Точилинском разрезе достигает 450  м. Де
тальной характеристике эрмановской свиты посвящена специальная монография, 
опубликованная в 197 6 г. (Синельникова и др. ,1 9 7 6 ).

Плиоценовые отложения в опорном Точилинском разрезе отсутствуют.

ИЧИНСКИЙ РАЗРЕЗ

В более южных районах Западной Камчатки неогеновые отложения обнаже
ны гораздо хуже, и в естественных выходах практически нет ни одного обна
жения, где можно было бы их наблюдать в непрерывном разрезе, как это име
ет место в Точилинской структуре. Наиболее полно они изучены в пределах 
Низконской разведываемой площади, где эти отложения вскрыты многочислен
ными скважинами. В этом районе Камчатки миоцен представлен сравнительно 
более глубоководными преимущественно -  глинисто-алевригистыми отложения
ми, чем это имеет место в Точилинском разрезе, и мощности их значительно 
сокращены. Фораминиферы из миоцена Низконской разведываемой площади бы
ли изучены по разрезам скважин ГК-1, ГК 2 - и ГК-4, а также из образцов, 
собранных из естественных обнажений В.Н. Синельниковой и Ю.Г. Друщицем.

Вивентекская свита -  олигоцен

Вивенгекская свита, пройденная скважиной ГК -2  в интервале 117 5 -9 7 5  м 
представлена серыми аргиллитами и алевролитами. Для микропалеонт©логиче
ского анализа были отобраны образцы лишь из верхней части свигы. В интер
вале 1 0 4 2 -1 0 4 3  м были обнаружены многочисленные Haplophragmoides inden- 
tatu's Volosh., Asanospira carinata (Cushm. et Renz). Секреционные фораминиферы пред
ставлены в комплексе вивентекской свиты немногочисленными экземплярами 
видов: Islandiella smechovi (Volosh.), Nonion labradoricum Dawson, Nonionella ta- 
tumi Howe, Pullenia multiloba ta Chapm". В 25 м от кровли свиты на глубине 
1 00 1  м комплекс фораминифер представлен тремя видами секреционных фора- 
минифер, среди которых численно превалирует вид Euuvigerina proboscidea 
Schwager. Здесь же присутствует перешедшая из нижнего комплекса Islandiella 
smechowi (Volosh.) и вновь появляется /. miocenica (Volosh. et Borovl.).

Кулувенская свита -  нижний миоцен

Кулувенская свита вскрыта скважиной ГК-1 в интервале 1 2 1 0 -1 0 5 0  м.
Так же как и вивентекская свита она представлена аргиллитами в нижней ча
сти и алевролитами в верхней. В верхних 70  м, опробованных на микрофауну, 
были встречены: Haplophragmoides impressus Volosh. (основной фон комплексов) 
и единичные экземпляры видов Суclammina tumiensis Leon., Islandiella mioceni
ca (Volosh.), Melonis soldanii (d'Orb.).

Ильинская свита -  нижний миоцен
Ильинская свита по естественным выходам на рассматриваемой территории 

не обнаружена. В скважинах она представлена туфогенными аргиллитами и 
алевролитами с редкими прослоями туфов и туффитов. В алевролитах встрече
ны раковины моллюсков: Yoldia cf. epilongissima Gland., Laternula (Aelga) cf. sa- 
khalinensis Slod., Macoma echabiensis Slod., Buccinum haromaicum Khom., Modiolus 
cf. wajampolkensis Slod., Venericardia cf. kewetscheweemensis (Slod.), Liocyma 
fluctuosa Gould.



Фораминиферы в нижней части свигы встречены спорадически, в верхней -  
более часто (опробование кернового материала по скважинам ГК -1 и ГК -4 
Низконской площади района проведено через 2 -3  по мощности). Комплекс 
очень беден и представлен всего лишь несколькими видами преимущественно 
агглютинирующих фор амин ифер. Численно в комплексе резко доминирует вид 
Haplophragmoides sp.; ему сопутствует во всех популяциях вид Cyclammina 
рта е сапе el lata Volosh. и вид Martino ttie На communis d'Orb., который получает 
массовое развитие в нижней части какертской свиты. Для комплекса верхней 
части ильинской свиты, наряду с перечисленными, характерно присутствие ви
да Globocassidulina patva Asano, представленного единичными экземплярами 
(рис. 7, вкл.).

Какертская свита -  средний миоцен

В* Ичинском районе какертская свита изучена по разрезам скважин ГК-1, 
Г К -2 и ГК-4, в Соболевском по разрезу скважины ГК-1 С. В этих районах ка
кертская свита литологически близка к своему стратотипу в Тигильском рай
оне. Ее нижняя часть сложена туфогенными аргиллитами (пирокластического 
материала до 30% ) алеврит истыми, массивными, крепкими, светло-серыми; 
верхняя часть -  туфогенными алевролитами более светлыми, иногда желтова
тыми. В разрезе Соболевской скважины Г К -1C какертская свита имеет более 
грубообломочный состав и представлена туфогенными разнозернистыми алевро
литами, часто песчанистыми, с обугленным растительным детритом. Мощность 
свигы в изученных разрезах колеблется от 2 2 0 -3 0 0  м в Ичинском районе 
до 5 0 0  м в Соболевском.

Какергскую свиту характеризуют три различных комплекса фораминифер.
Первый какертский комплекс с Martinottiella communis весьма обеднен в ви

довом отношении. В нем массовое развитие' имеют два вида Martinottiella com- 
munis d'Orb, и Haplophragmoides kakertensis Serova sp, nov. Единичными экзем
плярами в' комплексе представлены виды: Cyclammina praecancellata Volosh., 
Asanospira carinata (Cushm, et Renz), Budashevaella semiinvoluta Volosh,, Hap- 
lophragmoides gratus Тег-Grig. Секреционные фораминиферы представлены не
многочисленными экземплярами видов: Bulimina sp, и Globocassidulina parva 
Asa по. Видовой состав данного комплекса близок к таковому из верхней час
ти ильинской свигы и отличается от него лишь значительно большей числен
ностью вида Martinottiella communis d'Orb, и присутствием вида Bulimina sp,. 
Мощность отложений, охарактеризованных комплексом с Martinottiella commu
nis не превышает 40  м.

Второй какертский комплекс со Sphaeroidina austriaca -  более разнообразен 
по сравнению с первым. Численное соотношение в нем агглютинирующих и сек- 
реционных фораминифер выравнивается, но секреционные фораминиферы более 
разнообразны в видовом отношении. Агглютинирующие во втором комплекое 
представлены теми же видами, что и в первом комплексе: Martinottiella com
munis d'Orb., Haplophragmoides kakertensis Serova sp. nov., Cyclammina praecancel
lata Volosh., Asanospira carinata (Cushm. et Renz). Известковые же фо
раминиферы в комплексе богаты’ и разнообразны. Здесь в значительном ко
личестве присутствуют виды: Euuvigerina crassocamerata Volosh. et V. Kuzn.,
Glo bo bulimina ovata d'Orb. и вид Sphaeroidina austriaca d'Orb., который встре
чается только в этой части разреза. Единичными экземплярами в комплексе 
представлены виды: Nonion labradoricum Dawson, Melonis soldanii (d'Orb.), Bu
limina sp., Melonis nicobarensis Schwager, Epistominella pacifica (Cushm.), Ga- 
velinella glabrata Cushm., Buccella niigatensis (llusezima et Maruhashi), Islandiel- 
la exavata (Volosh.), в этом же комплексе впервые появляются единичные 
планктонные фораминиферы: Globigerina bollii Cita et Premoli Silva, Globigerino» 
ides quadrilobatus immatmus Le Roy, G. quadrilobatus (d'Orb,). Мощность от
ложений, охарактеризованных вторым комплексом не превышает 4 0 -5 0  м.

Третий какертский комплекс с Euuvigerina crassocamerata наиболее бога
тый и разнообразный во всем разрезе неогена Ичинского района. Он почти на
цело состоит из секреционных фораминифер. Агглютинирующие в нем предегав-



лены лишь двумя видами Haplophragmoides kakertensis Serova sp. nov. и dsa- 
nospira carinata (Cushm. et Renz), имеющими, однако, значительную численность. 
Основной фон комплекса создают виды: Euuvigerina eras so came rata Volosh. et 
V. Kuzn. и Islandiella exavata (Volosh.), представленные в комплексе огромным 
количеством экземпляров. Значительную численность имеют такие виды: Ер is- 
tominella pacifica (Cushm.), Buccella niigatensis (Husezima et Maruhashi), Crib- 
roelphidium vulgare (Volosh.), Melonis soldanii (d ’Orb.), Pullenia multilobata 
Chapman, Nonion labradoricum Dawson. В небольших количествах появляются в 
комплексе виды Nonionella Stella Cushm. et Moyer, Trifarina kokozuraensis (Asa
no), fio/ivma pacifica Cushm. et McGuloch, которые получают массовое разви
тие в более верхних горизонтах. Единичными экземплярами представлены впер
вые появляющиеся в этом комплексе виды: Poropullenia kakertensis Serova, sp. 
nov., Valvulineria japonica Asano, Lagena semiinvoluta Williamson, Quinqueloculina 
lamarkina cTOrb. и цр.

Планктонные фораминиферы в данном комплексе наиболее бргаты и разно
образны (в масштабах северной бореальной провинции). Здесь определены ви
ды: Globigerina praebulloides praebulloides Blow, G* prae<bulloides Blow., G. ; an- 
gustiumbilicata Eolli, G. bollii Cita et Premoli Silva, G. bullcides d'Orb., Globi- 
gerinita glutinata (Egger), Globigerinoides quadrilobatus immaturus Le Roy, G. 
quadrilobatus quadrilobatus (d'Orb.). Мощность отложений, охарактеризованных 
третьим комплексом, около 90  м.

Этолонская свита - верхний миоцен

Этолонская свита в разрезах Ичинского и Соболевского районов представ
лена двумя лигологически разными пачками пород: нижней туфогенной, в ос
новном морской и верхней -  континентальной лигнигоносной. Моллюски, встре
ченные в нижней части этолонской свиты (определения В.Н. Синельниковой), 
представлены видами; Acila (Truncacila) marujamensis Ilyina, Pitar kavranensis 
(Slod.), Venericardia etolonensis (Slod.), Phacoides cf. acutilineatus (Conr.), Siliqua 
costata Say, Glycymeris eyssoensis Sow., Dosinia japonica A.Adams, Panope japo
nica A.Adams, Macoma incongrua Desh.

Фораминиферами охарактеризована лишь нижняя, морская часть разреза это
лонской свиты (скв. ГК-4 Ичинского района и скв. ГК-1с Соболевского рай
она; рис. 7, вкл.).

Ассоциация фораминифер этолонской свиты так же, как и верхней части ка- 
кергской свиты; состоит исключительно из известковых фораминифер. Агглю 
тинирующие формы отсутствуют. Однако по сравнению с какертской, этолон
ская ассоциация значительно более обедненная. В разрезе этолонской свиты 
Ичинского района выделяются два комплекса фораминифер.

Первый этолонский комплекс с Epistominella pacifica (Cushm.) имеет много 
общих элементов с верхним (третьим) комплексом какертской свиты. Основ
ное различие заключается, во-первых, в отсутствии в эголонском комплексе 
агглютинирующих фораминифер, и во-вторых, в перераспределении численных 
соотношений видов, составляющих эти комплексы. Если в комплексе с Euuvi
gerina crassocamerata (третий какергский комплекс) основную роль наряду с . 
агглютинирующими играет вид Euuvigerina crassocamerata Volosh. et Kuzn., то 
в первом эголонском комплексе основной фон создают виды Epistominella pa
cifica (Cushm.), Nonionella Stella Cushm. et Moyer, Islandiella umbonata Volosh., 
Virgulina aff. schreibersii Cz., Globobulimina ovata d'Orb., Trifarina kokozuraensis 
(Asano), Cribroelphidium vulgare (Volosh.). Все эти виды появились в какерт- 
ском комплексе с Euuvigerina crassocamerata, но в нижней части этолонской 
свиты они получили массовое развитие. Обильно в этом комплексе представ
лены также и виды Euuvigerina crassocamerata Volosh. et V. Kuzn., E. aff. aube- 
riana (d'Orb.) и Buccella niigatensis (Husezima et Maruhashi). Немногочисленны: 
Pullenia multilobata Chapman, Bolivina pacifica Cushm. et McGulloch, Buccella 
frigida (Cushm.). Cibicidoides kleinpelli Serova sp. nov,, Islandiella crista 
(Pishw.), Cri broelphidium jabei (Asano), Присутствуют в комплексе также и



планктонные фораминиферы, но они единичны: Globigerina pachyderma Ehrenborg,, 
Globigerina bulloides cTOrb., G. jalconensis Blow. Мощность отложений, охарак
теризованных данным комплексом, около 80 м (рис. 7, вкл.).

Второй этолонский комплекс с Nonionella Stella значительно обеднен по 
сравнению с первым и представлен всего лишь 15 видами. Основной фон 
комплекса составляют два вида, перешедшие сюда из подстилающих отложений: 
Nonionella Stella Cushm. et Moyer и Virgulina aff. schreibersii Cz. Несравнен
но меньшую численность имеют виды Epistominella pacifica (Cushm,)» Buccella 
floriformis Volosh., Bolivinatpacifica Cushm. et McGulloch, Islandiella umbonata 
Volosh., также перешедшие в этолонскую свиту из подстилающих отложений. 
Полностью исчезают представители семейства Uvigerinidae, широко развитые 
в какергской и нижней части этолонской свит. Новый элемент во втором это- 
лонском комплексе незначителен и составляет лишь 30% от общего видового 
состава. Он представлен видами: Elphidiella jannae Volosh. et Eorovl., E. ргоЫ 
lematica Volosh., Perfectnonion obscurus Volosh., Globigerina woodi Jenk. Мощ
ность 80 м.

Верхняя, континентальная часть этолонской свиты, вскрытая скважинами 
ГК-1 и ГК-4, на Низконской площади охарактеризована отпечатками растений 
и семенами.

Первые пласты лигнигов, по которым обычно проводится граница между 
эголонской и залегающей выше эрмановской свитами в опорном Точилинском 
разрезе, в скв. ГК -4  появляются, по данным В.Н. Синельниковой и Ю.Г. Дру- 
шида (1 9 7 1 ), внутри отложений с типично этолонской фауной моллюсков. Дан
ные споро-пыльцевых анализов также указывают на то, что спектры из ниж
них лигнитоносных отложений, вскрытых ичинскими и Соболевскими скважина
ми, обеднены хвойными породами и лишены того их разнообразия, которое ти
пично для эрмановских отложений.

Энемтенская свита -  плиоцен

Плиоценовые отложения в южных районах Западной Камчатки известны под 
названием энемтенской свиты. В береговом обрыве Утхолокской бухты у уте
сов Энемтен породы энемтенской свиты венчают моноклинальный разрез нео
гена этого района. Они залегают с угловым несогласием и конгломератом в 
основании на породах нижней части эрмановской и этолонской свитах (Плеша
ков, 1939 ; Дьяков, 1955 ; Меннер, Куликова, 1961 ; Синельникова, 1967 , 
1969; Синельникова, Друщиц, 1 9 7 1 ) и представлены мелководными песчано- 
конгломератовыми отложениями с многочисленными прослоями ракушников.
В.Н. Синельникова (1 9 6 7 ) в стратотипическом разрезе энемтенского горизон
та выделяет три пачки. Нижняя пачка (1 0  м ) сложена в основном конгломе
ратами с подчиненными прослоями песчаников. В конгломератах -  крупные 
конкреции с хорошо сохранившимися раковинами моллюсков: Fortipecten taka- 
hashii (Yok.), Laevicardium corbis (Martin), Cardida ferruginea Classin и др. (Си
нельникова, 1 9 6 7 ).

В средней пачке преобладают массивные косослоистые светло-серые пес
чаники, переслоенные конгломератами и ракушниками. Моллюски столь же раз
нообразны, как в нижней пачке, но представлены ядрами и отпечатками рако
вин. Здесь также преобладают Fortipecten takahashii (Yok.) и впервые появля
ются многочисленные Anadara trilineata (Conrad), Turritella gretschischkini Ilyina, 
Acila kamtschatica Ilyina, Glycimeris yessoensis (Sow.).

Верхняя пачка (47  м ) состоит из песчаников с прослоями белесоватых 
пеплов. В комплексе моллюсков доминирует Fortipecten takahashii (Yok.) и 
впервые появляется Modiolus modiolus L.

Фораминиферы в сгратотипическом разрезе энемтенской свиты встречаются 
чрезвычайно редко и были обнаружены только в одном образце из нижней пач
ки свиты. Комплекс представлен одним видом Elphidiella oregonensis (Cushm. 
et Grant) (=Elphidium ezoense Asano), имеющим в этих отложениях огромную 
численность.



Несомненный интерес с точки зрения палеонтологической характеристики 
мог бы представлять самый северный разрез миоценовых отложений Камчатки 
в районе Рекиникской губы, расположенной на 6 °  севернее Точилинского опор
ного разреза. Миоцен этого района (кавранская серия) с размывом и конгло
мератом в основании залегает на туфах палеогенового возраста и содержит 
богатый комплекс моллюсков, а в континентальных разностях -  остатки дре
весины и шишек, позволяющих выделить в этом разрезе те же горизонты, что 
и в стратотипе -  ильинский, какертский, этолонский и эрмановский (Девяти- 
лова, Синельникова, 197 6 ).

В районе Рекиникской губы кавранская серия обнажена в двух береговых 
разрезах: от мыса Большого до поселка Рекиники и от мыса Угольного до 
р. Куйвиваям. Разрезы эти близки по своей литологической и палеонтологиче
ской характеристике.

Ильинский горизонт представлен чередованием песчаников и конгло
мератов с преобладанием последних в нижней части разреза (70-100м | 
Верхняя часть ильинского горизонта (1 2 0  м) представлена чередова
нием тонко- и грубозернистых песчаников с прослоями мелкогалечных 
конгломератов.

Характерными формами ильинского горизонта Рекиникского разреза явля
ются: Modiolus wajampolkensis Slod. Taras gravis Kogan. Papyridea kipenensis 
Slod., Macoma echabiensis Slod., M. astori (Dali) и цр.

Какертский горизонт в Рекиникском разрезе представлен более мелковод
ными по сравнению с Точилинским разрезом отложениями -  глинистыми туфо
генными тонкозернистыми песчаниками с Mytilus tichanovichi (Мак.), ядрами 
и отпечатками Масота optiva (Yoк.), морскими ежами.

Этолонский горизонт (2 5 0 -3 0 0  м ) состоит из ритмичного чередования ва
лунных конгломератов, пудинговых песчаников и хорошо сортированных песча
ников с прослоями и линзами мелкогалечных конгломератов с многочисленным 
комплексом моллюсков, более разнообразным, по мнению А.Д. Девягиловой и 
В.Н. Синельниковой (1 9 7 6 ),  по сравнению с этолонским комплексом Точилин
ского разреза.

Эрмановский горизонт, как и Точилинский разрез, представлен континен
тальными отложениями с прослоями лигнигов, обуглившейся древесиной и ос
татками шишек.

Образцы на микрофауну были довольно детально отобраны В.Н. Синельнико
вой из берегового разреза от мыса Угольного до устья р. Куйвиваям. Единич
ные фораминиферы были, обнаружены лишь в нижних 100  м ильинского гори
зонта. Представлены они единичными экземплярами преимущественно агглюти
нирующих фораминифер: Bathysiphon sp., Haplophragmoides impressus Volosh.,
Я ,о blongusVolosh«, H. limbatus Volosh., Budashaevaella semiinvoluta (Volosh#),
Cyclammina praecancellata Volosh#, C incisa (Stache), Ammomarginulina matchiga- 
rica Volosh# и лишь в самых низах встречаются секреционные фораминифе
ры, сохранность которых также оставляет желать лучшего: Islandiella exava- 
ta Volosh#, Gibicidoides kleinpelli Serova, единичные Perfectnonion praeincertus 
V. Kuzn., Melonis cf. soldanii (d ’Orb.), Pseudoelphidiella cf. subcarinata (Volosh#), 
Porosorotalia sp. indet.

В отложениях какергской и этолонской свит этого разреза фораминифе; i 
не обнаружены.

В береговом разрезе от мыса Большого до сел. Рекиники в верхней части 
этолонской свиты в нескольких образцах (коллекция В. В. Меннера) были встре
чены единичные фораминиферы с тонкостенной и очень маленькой раковиной 
из родов Islandiella и Buccella.

Приведенные выше описания трех разрезов неогена Западной Камчатки да
ют представление об их литологии, насыщенности ископаемыми остатками.



СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ 
НЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖ ЕНИЙ КАМЧАТКИ  

(ГОРИЗОНТЫ, СЛОИ С ФАУНОЙ)

Детальные биостратиграфические исследования, проведенные на территории 
Западной Камчатки, позволили в значительной степени уточнить объем и воз*- 
раст основных-подразделений унифицированной шкалы неогена Камчатки, при
нятых на Охинском совещании, и дать их послойную микропалеонтологическую 
характеристику.

Стратотипы всех выделяемых горизонтов, за. исключением энемтенского, 
находятся в едином береговом разрезе на побережье Охотского моря в севе
ро-восточном крыле точилинской антиклинали (рис, 2 ).  Миоценовые отложения 
здесь представлены мошной тогщей морских терригенно-вулканогенных пород: 
аргиллитов, алевролитов, туфогенных песчаников, конгломератов, которые в 
верхней части разреза сменяются полу континентальным и и континентальными 
отложениями.

К У Л У В Е Н С К И Й  Г О Р И З О Н Т

Стратотипом кулувенского горизонта является кулувенская свита, выделен
ная М.Ф. Двали в точилинском разрезе. Сна представлена мелко- и среднезер
нистыми светло-серыми и белесоватыми песчаниками с подчиненными прослоя
ми аргиллитов, алевролитов и туфогенных песчаников. Встречаются прослои, 
обогащенные раковинами моллюсков, а также пррслои с известковистыми кон
крециями. Контакт с подстилающими отложениями вивентекской свиты соглао- 
ный. Нижняя граница свиты проводится по появлению в разрезе среди белесо
ватых аргиллитов вивентекской свиты прослоев песчаников, верхняя -  по по
дошве базального конгломерата ильинской свиты. Мощность около 3 5 0  м.

Отложения кулувенского горизонта в стратотипическом разрезе охаракте
ризованы комплексом моллюсков зоны Thyasira disjuncta ochotica (Криштофо- 
вич, 1 9 6 9 ).

По фораминиферам в объеме кулувенского горизонта выделяются: слои с 
Pseudoelphidiella subcarinata, Buliminella boroense и слои с Нар lop hragmo ides 
impresus, Islandiella miocenica (табл. 2 ).

Слои c Pseudoelphidiella subcarinata -  Buliminella, boroense характеризуются 
массовым развитием видов Pseudoelphidiella subcarinata Volosh., Buliminel
la boroense Volosh., Nonionella voloshinovae Serova.sp. nov. здесь же в ком
плексе присутствует вид Cribroelphidium yumotoense (Asano). Агглютинирующие 
фораминиферы немногочисленны и представлены в основном видом Haplophrag- 
то ides laminatus Volosh., перешедшим в кулувенский горизонт из подстилаю
щих отложений.

В стратотипическом разрезе слои делятся на три‘ пачки, охарактеризован
ные различным комплексом фораминифер. Нижний комплекс представлен прак
тически двумя видами: Islandiella yabei (Asano) и Haplophragmoides laminatus 
Volosh., средний комплекс значительно разнообразнее. В нем ведущую роль и г
рают виды Cribroelphidium yumotoense (Asano), Nonionella voloshinovae Serova, 
sp. nov., Buliminella boroense Volosh., им сопутствуют виды Pseudoelphidiella 
subcarinata (Volosh.), Islandiella miocenica (Volosh. et Borovl.) и Haplophragmoides lami
natus Volosh. Верхняя пачка практически не содержит фораминифер, но пере
полнена раковинами моллюсков.

Верхний комплекс фораминифер характеризуется преобладанием агглютини
рующих форм над секреционными. Массовое развитие получает вид Haplophrag
moides laminatus Volosh. Известковые фораминиферы представлены практически 
одним видом Pseudoelphidiella subcarinata (Volosh.) и единичными Cribroelphidi- 
'ш yumotoense (Asano) и Buliminella boroense Volosh. Новый элемент в комп
лексе практически отсутствует, за исключением единичных агглютинирующих 
(Cyclammina japonica Asano и др.). В этом комплексе появляется вид Haplo
phragmoides impressus Volosh., который получает массовое развитие в более мо
лодых отложениях кулувенской свиты.
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Слои с Haplophragmoides impressus и Islandiella miocenica (1 5 0  м ). Для 
этих слоев характерно значительное разнообразие комплекса фораминифер, в 
которых обильно представлены виды: Haplophragmoides impressus Voiosh. и рас^ 
личные виды исландиел, из которых для данных слоев наиболее характерны /s- 
landiella laevigata (d'Orb.), /. m iocenica '{Cushm.) и /. exavata Voiosh.; значи
тельным числом экземпляров (плохой сохранности) представлен также вид Ви- 
limina cf. ovata d'Orb. Характерными сопутствующими видами комплекса яв
ляются Melonis soldanii d'Orb., Cribrononion (?) sp., Islandiella depressa Vo
iosh., Elphidium kushiroensis Asano, Buccella planoconvexa Voiosh., " Cibicides 
sp ." Kleinpell и некоторые агглютинирующие: Rhabdammina complanata Voiosh., 
Sacammina sp., Haplophragmoides sp. Как и в подстилающих отложениях, в за
метном количестве присутствует вид Haplophragmoides laminatus Voiosh. В сло
ях с Islandiella miocenita выделяются три пачки с разными комплексами фо- 
раминифер: а -  пачка с Haplophragmoides impressus (55  м ), характеризующая
ся, наряду с массовым развитием индеко-видов, также присутствием в комп
лексе вида Asanospira carinata ( Cushm. et Renz) и некоторых других агглюти
нирующих; б -  пачка с Melonis soldanii, которая характеризуется наряду с 
обильными Islandiella miocenica (Voiosh.) большим разнообразием системати
ческого состава секреционного элемента в комплексе, представленного более чем 
25 видами, в том числе и видом Melonis sodanii d'Orb. (рис. 3 ) ;  в -  пачка с 
Haplophragmoides laminatus (5 0  м ) представлена обедненным комплексом, сос
тоящим практически из одного вида -  Я. laminatus Voiosh. К отложениям, оха
рактеризованным комплексами *а* и *6*, приурочены значительные послойные 
скопления раковин крупных тиазир.

В Ичинском разрезе отложения кулувенского горизонта опробованы недос
таточно детально. Мы имеем микропалеонтологическую характеристику только 
верхней его части, соответствующей слоям с Haplophragmoides impressus и Is
landiella miocenica Точилинского разреза. В этом разрезе в комплексе фор^- 
минифер численно преобладает вид Haplophragmoides impressus Voiosh. и ему 
сопутствуют единичные Cyclammina tumiensis Leon., Islandiella miocenica (Vo
iosh. et Eorovl.) и Melonis soldanii d'Orb.

И Л Ь И Н С К И Й  Г О Р И З О Н Т

За стратотип ильинского горизонта приняты отложения одноименной свиты, 
представленные в разрезе Точилинской антиклинали к северу от мыса Непро- 
пуск. Ранее эти отложения выделялись как * горизонт базальных конгломера
тов* основания кавранской серии (Дьяков, 1 9 5 5 ). В точилинском разрезе от- 
ложения ильинского горизонта представлены песчаниками с подчиненными про
слоями песчанистых аргиллитов и туфогенных глин и базальным конгломератом 
в основании. Песчаники раэноэернистые, чаще грубозернистые, параллельно- 
и косослоистые с рассеяной галькой кристаллических пород, черных аргил
литов. Конгломерат, залегающий в основании свиты, переполнен раковинами 
моллюсков. В более южных разрезах в Ковачинской бухте, в береговом рао- 
резе между мысом Бабушкиным и устьем р.Тигиль, ильинский горизонт пред
ставлен неравномерным переслаиванием песчаников и конгломератов с боль
шим количеством песчаного цемента. Мощность ильинского горизонта в ти
повом разрезе около 1 6 0  м.

Отложения ильинского горизонта по моллюскам выделены Л. В. Криштофо- 
вич (1 9 6 9 ) в зону Modiolus wajampolkensis, которая делится на слои с Papyri- 
dea kipeensvs и Glycymeris chitanii (папиридиевые слои В.Н. Синельниковой) и 
слои с Macoma as tori, М. secta и Macoma truncdtoides (слои с мелкими мако- 
мами В.Н. Синельниковой).

По фораминиферам в ильинском горизонте выделяются слои: а -  с Poroso- 
rotalia voloshinovae, б — Cribr о elphidium mi crum и в — c Discorbis janus.

Слои c Porosorotalia voloshinovae (мощность 55 м ) соответствуют папи- 
ридеевым слоям В.Н. Синельниковой. Комплекс фораминифер обедненный, соо» 
тоит из 15 видов исключительно секреционных фораминифер, среди которых



более 50% представлены единичными формами. Основной фон комплекса соз
дает вид Pseudoelphidiella hannai (Cushm. et Grant). Характерными, хотя и не
многочисленными видами данного комплекса являются также Porosorotalia vo- 
loshinovae Serova sp. nov., Elphidiella nutovoensis Borovl. Cribrononion rotindatus 
Grig, и Cribroelphidittm subglobosum Volosh.

Слои c Cribroelphidium micrum (мощность 9 0  м ) -  соответствуют слоям с 
мелкими макомами В.Н. Синельниковой (без верхних 25 м этих слоев). Комп
лекс фораминифер, характеризующих данные слои, представлен весьма разно
образно. В нем насчитывается более 6 0  видов секреционных бентосных фора
минифер. 1 0  видов перешли в виде единичных экземпляров из подстилающих 
отложений, остальные 5 0  видов представляют новый элемент в комплексе, что 
составляет около 80% всего комплекса. Большинство видов комплекса встре
чаются спорадически и представлены единичными экземплярами. Основной фон 
создают виды: Cribroelphidium micrum Volosh., Pseudoelphidiella hannai 
(Cushm. et Grant), Porosorotalia voloshinovae Serova sp. nov., Islandiel- 
la exavdia (Volosh.).

Характерно присутствие видов: Fissurina marginata (Montfort), F. apiopleura 
(Loeblich et Tappan), Obliquina melo (d'Orh,), Discorbis janus Volosh., D. subo- 
percularia Asano, Planularia tricarinella (Reuss), CibiciUes lobatulus (Walker et 
Jakob) и др. В зависимости от преобладания в комплексе того или иного 
характерного вида в слоях с Cribroelphidium micrum стратотипического разре
за выделяются три пачки, охарактеризованные различными комплексами фора
минифер. В пачке с Pseudoelphidiella hannai, кроме названных двух видов, при- 
.сутствуют Cribroelphidium micrum Volosh., Elphidiella tenera Volosh., Cribrononion 
rotundatus Grig., Cibicides dutempley cTOrb., Lagena squamosa Montagy, L. ex gr. 
sulcata Montagy, Buccella granulata (Lautenschl.), B. subconica Budash., Fissu
rina apiopleura (Loeblich et Tappan), F. rotundata Serova sp. nov., Obliquina melo 
(d'Orb.). В пачку c Islandiella exavata перешли почти все вицы, характеризую
щие нижнюю пачку, за исключением вица Pseudoelphidiella hannai (Cushm. et 
Grant). Вновь появляются массовые Islandiella exavata (Volosh.) и единичные Ano=> 
malina glabrata Cushm., Cibicides lobatulus (Walker et Jakob), Guttulina sp., Discor
bis janus Volosh., D. ozawai Asano и др. В верхнюю пачку со спикулами губок и 
аномальными Cibicides sp. перешли лишь единичные виды из подстилающих отложений.

Слои с Discorbis janus соответствуют верхней части слоев с мелкими ма- 
комами. Комплекс представлен более чем 5 0  видами секреционных форамини- 
фер, из которых около половины (2 2  вида) вновь появляются в этих слоях. 
Однако большинство видов, особенно из вновь появляющихся, встречаются ред
ко и представлены единичными экземплярами, за исключением видов Buccella 
complanata и Pseudoelphidiella problerriatica Volosh. которые наряду с видами, 
перешедшими из подстилающих отложений -  Pseudoelphidiella hannai (Cushm. 
et Grant.), Cribroelphidium subglobosum (Volosh.), C. micrum Volosh., -  имеют 
массовое развитие и составляет основной фон комплекса. Значительную чис
ленность имеет также вид Discorbis janus Volosh., весьма характерный для 
данного комплекса. Отсутствие выше слоев с Discorbis janus, отложений с 
обедненным комплексом фораминифер или вообще лишенных фораминифер, ко
торые обычно завершают определенный этап в развитии бассейна, позволяет 
предположить, что между отложениями ильинской и какертской свит сущест
вовал перерыв в осадконакоплении, соответствующий стабильной стадии раз
вития (Серова, 1 9 6 4 ).

В более глубоководных фациях ильинского горизонта, развитых в южных 
районах западной Камчатки (Ичинский разрез), комплекс фораминифер совер
шенно отличен от того, который характеризует отложения ильинского горизон
та Тсчилинского разреза. Если точилинский комплекс ильинского горизонта 
представлен более чем 7 0  видами секреционных бентосных фораминифер, и 
агглютинирующие составляют в нем менее 1%, то ичинскйй комплекс ильин
ского горизонта состоит почти исключительно из нескольких видов агглюти
нирующего бентоса. Численно преобладает в нем вид Нар lop hragmo ides aff. imp- 
ressus Volosh., ему сопутствуют виды: Martinottiella communis d'Orb., Cyclam-



inina praecancellata Volosh. и Asanospira carinata (Cushm. et Renz )* Секрецион- 
ный известковый бентос в комплексе представлен единичными экземплярами 
зида Globocassidulina parva (Asano).

К А К Е Р Т С К И Й  Г О Р И З О Н Т

Какертский горизонт представлен в основном туфогенными аргиллитами, 
алевролитами, песчаниками, туффитами, туфами и диатомитами. Породы гряо- 
но-серого цвета, 'выбеливающиеся* при выветривании, рыхлые плохослоистые. 
В Точклинском разрезе в основании какертской свиты, являющейся стратот№- 
пом какертского горизонта, выделяется пласт грубого, хорошо слоистого кон
гломерата (0*7 м ), переходящего вверх в гравелиты (Ю м ) .  В нижней части 
какертского горизонта преобладают туфогенные аргиллиты и алевролиты, в . 
верхней -  туфогенные песчаники и диатомиты. На границе с этолонским гори
зонтом в Точилинском разрезе выделяется пласт белых пеплов мощностью от 
3 до 5 м. Мощность какертского горизонта в Точилинском разрезе около 5 0 0  м**

По моллюскам какертский горизонт разделен Л. В. Криштофович (1 9 6 8 ) на 
две подзоны: Yoldia thraciaeformis и Glycymeris sp. — Patinopecten subrefugio- 
nensis, входящие в зону Macoma optiva. B.H. Синельникова в объеме какер*г- 
ского горизонта в Точилинском разрезе выделяет слои с Му a majanatschensis 
и слои с Katorapecteru

фораминиферы в отложениях какертского горизонта Точилинского разреза 
встречаются лишь в нижних 100  м. В верхней большей по мощности части 
разреза из микроокаменелостей встречаются лишь редкие спикулы губок и в 
массовом количестве диатомовые, отсутствующие в нижней части разреза.

Охарактеризованная фораминиферами нижняя часть разреза какертского г о 
ризонта выделена в слои с Haplophragmoides kakertensis и Ammonia takanaben- 
sis (сл. 3 8 -4 3 , фиг. 3 ) .  Характерным для фораминиферового комплекса данн 
ных слоев, в отличие от более древних комплексов, является наличие и чис
ленное преобладание в нем агглютинирующих фораминифер -  хаплофрагмоиде- 
сов, цикламмин и рабдаммин, а также присутствие аммоний, впервые появля
ющихся в разрезе неогена Камчатки. Обильно представлены в комплексе виды: 
Haplophragmoides kakertensis Serova £р. nov., Ammonia tochigiensis (Uchio), A. ; 
tanosawaensis Iwasa et Kikuch и A. takanabensis Ishisaki. Им сопутствуют ме
нее многочисленные: С yclammina praecancellata Volosh., Cribroelphidium vulgare 
Volosh., C. crassum V. Kuzn., Buccella cf. citronea Leon., Islandiella pseudolimbata 
Volosh., Dentalina baggi Galloway et Wiessler, Pseudoelphidiella problematica Vo
losh. В комплексе присутствуют также радиолярии и спикулы губок.

В самой нижней части разреза какертского горизонта, в песчаниках, за
легающих непосредственно над гравелитами базальной части свиты, содержит
ся весьма обедненный по систематическому составу, но обильный по числен
ности экземпляров каждого вида, комплекс, состряший практически из трех 
видов: Pseudoelphidiella problematica (Volosh.), Cribroelphidium vulgare (V o
losh.) и Buccella complanata Volosh. Все эти виды перешли в какертский го 
ризонт из подстилающих отложений ильинского горизонта.

Верхняя, большая по мощности часть разреза какертского горизонта Т о 
чилинского разреза, не содержащая фораминифер, выделяется в слои со спику- 
лами губок и диатомовыми.

В Ичинсксм разрезе отложения какертского горизонта представлены, так
же как и в точилинском, чередованием аргиллитов, алевролитов и мелкозер- 
нистых песчаников. Однако количество туфогекного материала в них значи
тельно меньше. Мощность не превышает 20 0  -  2 5 0  м. Комплекс форам ини
фер несравненно более богатый и разнообразнь!й по сравнению с какертским 
комплексом Точилинского разреза, В нем неиболее богато представлены срав
нительно глубоководные известковые секреционные фораминиферы: эуувигери— 
ны, исландкеллы, нониониды. нонионелы, сферой дины и др. В разрезе какерт
ского горизонта Ичинского района выделяются (снизу вверх): слои с Marttino- 
tiella communis и Haplophragmoides kakertensis слои со Sphaeroidina austriaca 
и слои с Euuvigerina crassocamerata.



Слои с Martinottiella communis характеризуются массовым развитием двух 
видов Haplophragmoides kakertensis Serova,sp. nov. и Martinottiella communis 
d ’Orb, и лишь единичными экземплярами представлены виды Cyclammina рга. 
есапееllata Volosh.-, Asanospira carinata (Cushm. et Renz).

Слои c Sphaeroidina austriaca содержат более разнообразный комплекс фо
рам инифер. Агглютинирующие в нем представлены теми же видами, что и в 
нижних слоях, -  лишь несколько сокращается их численность. Известковые сек- 
реционные значительно более богаты и разнообразны. Здесь широко представ
лен вид Euuvigerina eras so came rata Volosh. et V.Kuzn., Sphaeroidina austriaca 
d ’ Orb.; последний вид характерен только для данных слоев и не встреча
ется ни. Ниже, ни выше. Впервые появляются виды Epistominella pacifica Cushm. 
Globobulimina ovata (d'Orb.), Buccella niigatensis (Husezima et Maruhashi), ко
торые в комплексе со Sphaeroidina austriaca единичны и получают массовое 
развитие в более верхних горизонтах.

Наиболее характерно для слоев со Sphaeroidina austriaca появление в комп
лексе планктонных фораминифер, представленных немногочисленными экземп
лярами видов Globigerina bollii Cita et Premoli Selva и Globigerina trilobus 
Reuss.

Слои c Euuvigerina crassocamerata содержат самый богатый и разнообраз
ный комплекс в разрезе неогена Ичинского района. В нем резко доминируют 
как по разнообразию систематического состава, так и по численности отдель
ных видов формы с известковой раковиной. Наиболее обилен в комплексе вид 
Euuvigerina crassocamerata. Volosh. et V. Kuzn., довольно многочисленны так
же Epistominella pacifica Cushm., Islandiella exavata (Volosh.), Cribroelphidium 
vulgare (Volosh.) и Bulimina ovata d'Orb., однако, эти последние виды массо
вое развитее получают в вышележащих слоях с Epistominella pacifica Cushm., 
так же как и виды Trifarina kokozuraensis (Asano), Bolivina pacifica Cushm., и 
Nonionella Stella Cushm et Moyer, представленные в этих слоях единичными 
экземплярами.

Планктонные фораминиферы в данных слоях также наиболее богаты и раз
нообразны (в масштабах бореальной области). Здесь определены: Globigerina 
praebulloides praebulloides Glow, G. angustiumbilicata Bolli, G. woodi Jenk., G. bol- 
l i  Cita et Premoli Silva, G. bulloides d'Orb., Globigerinita glutinata (Egger), Globi- 
gerinoides trilobus (Reuss).

Слои c Martino ttiella communis и Haplophragmoides kakertensis и слои со 
Sphaeroidina austriaca (частично или полностью ) соответствуют слоям с Ammo
nia takanabensis типового Точилинского разреза, слои с Euuvigerina crassoca
merata по времени своего формирования отвечают слоям со спикулами губок 
и диатомовыми точилинского разреза.

Э Т О Л О Н С К И Й  Г О Р И З О Н Т

В стратотипическом Точилинском разрезе этолонский горизонт представлен 
отложениями одноименной свиты, состоящей из переслаивания грубозернистых 
и гравелистых грубослоистых и часто косослоистых песчаников с прослоями и пач
ками пляжных конгломератов и ракушняков. Породы этолонской свиты переполне
ны раковинами моллюсков и фораминифер. В нижней части отложения этолонской сви
ты более тонкозернисты, песчаники содержат в значительном количестве туфо ген
ный материал. Граница между этолонской и подстилающей какертской свитами 
проводится по кровле пеплового пласта, венчающего разрез какертской свиты. 
Мощность этолонского горизонта в Точилинском разрезе около 3 5 0  м.

В разрезе этолонского горизонта Точилинского разреза по фораминиферам 
выделены: слои с Anomalinoides altamiraensis, слои с Polymorphina charlotten- 
sis и слои с Elphidiella nutovoensis•

Слои с Anomalinoides altamiraensis соответствуют самой верхней части зо 
ны Macoma optiva Л. В. Криштофович. Мощность их в Точилинском разрезе не 
превышает 50  м. В них представлен наиболее глубоководный для этолонского 
горизонта данного разреза комплекс известковых фораминифер известкового 
весьма разнообразного видового состава: Anomalinoides altamiraensis (Kleinp.),



Cibicidoides mallory Matsunaga, C. etolonicus Serova sp. nov., Trifarina kokozuraen- 

•s (Asano), Crtbroelphidium subglobosum Volosh., Fissurina apiopleura' Loeblich., 
et Tappan. F . marginatus (Montagu), Obliquina borealis (Loeblich et Tappan), Elphidiella 
jannae Volosh., Buccella niigatensvs (Husezima et Maruhashi).

Слои c Polymorphina charlotensis соответствуют нижним митилоконховым и 
миевым слоям. Для них характерно присутствие в комплексе полиморфинид и 
нодозариид на фоне массового развития эльфидиид и букцелл, типичного для 
мелководных отложений этолонского горизонта в целом. Полиморфиниды име
ют крупную толстостенную раковину и представлены в комплексе видами р 0, 
lymorphina charlottensis Cushm., Pseudopolymorphina ohuwaensis Cushm. et Ozawa, 
Sigmomorphtna setanaensis Asano, S, semiteca piriformis Kuzina, Guttulina irregularis nippo - 
nensis Cushm. et Ozawa, G. jabei Cushm. et Ozawa,G. jamazaki Cushm. et Ozawa и др. Чис
ленно (70-80%) в комплексе преобладает вид Buccella complanata Volosh. и CribroeU 
phidium micrum Volosh., значительную численность имеют также виды Trichohy 
alus bartletti Cushm., Cibicidoides kleihpelli Serova, Heterolepa mallory (Matsuna
ga), Anomalinoides altamiraensis (Kleinp.), Cibicides lobatulus (Walker et Jacob) и др.

В Ичинском разрезе слоям с Polymorphina charlottensis с мелководным 
комплексом фораминифер соответствуют слои с Nonionella Stella9 охарактери
зованные сравнительно более глубоководным комплексом. Е нем основной фон 
создают виды Nonionella stella Cushm. et Moyer и Virgulina aff. schreibersii1 Cz. 
Меньшую численность имеют виды-: Epistominella pacifica (Cushm.), Buccella flo• 
riformis Volosh., Bolivina pacifica Cushm. et McGulloch, Islandiella umbonata Volosh.

Слои c Elphidiella nutovoensis представляют верхнюю часть этолонского го 
ризонта и соответствуют нижненептунеевым и секурелловым слоям В.Н. Си- 
нельниковой. Они характеризуются массовым развитием в комплексе видов EU 
phi die На nutovoensis (Borovl.), £. nagaoi Asano, E. nitida Cushm., Criboelphi- 
dium subarcticunu, Cribrononion incertum (Williamson), Buccella niigatensis (Huse- 
zima et Maruhasi), Б. Jrigida (Cushm.), Pseudopolymorphina ohuwaensis Cushm. et 
Ozawa, Quinqueloculina akneriana cTOrb., Angulogerina angulosa Williamson.

Верхняя часть этолонского горизонта (верхнепитаровые и корбуловые с лои ), 
так же как и отложения эрмановского горизонта, не содержат фораминифер.

ЭНЕМТЕНСКИЙ ГОРИЗОНТ

Слои с Elphidiella oregonensis выделяются в нижней части энемтенскогс 
гсризонта (слои с Fortipecten takahashii). В стратотипическом разрезе уте
сов Энемтен они характеризуются массовым развитием одного вида Elphidiel
la oregonensis (Cushm. et Grant).

Корреляция стратиграфических подразделений неогена Точилинского и Ичин- 
ского разрезов приведена на табл. 3.

Т а б л и ц а  3

К о р р е л я ц и я  м и о ц е н о в ы х  о т л о ж е н и й  Т о ч и л и н с к о г о  и И ч и н с к о го  р а зр е зо в

Г о р и зо н т ы Т о ч и л и н с к и й  разрез И ч и н ск и й  р а зр ез

Э р м а н ов ск и й
Ф о р а м и н и ф ер ы  не о б н а р у ж ен ы  

С л о и  с Buccella complanata
Ф о р а м и н и ф ер ы  не о б н а р у ж е н ы

С л о и  с Elphidiella nutovoensis Ф о р а м и н и ф ер ы  не о б н а р у ж е н ы

Э т о л о н с к и й С л о и  с Polymorphina charlottensis С л о и  с Nonionella stella

С л о и  с Anomalinoides altamiraensis, С л о и  с Epistominella pacifica

С л о и  с о  с п и к у л а м и  г у б о к  и С л о и  с Euuvigerina crassocamerata

К а к е р т ск и й
д и а т о м о в ы м и

С л о и  с Sphaeroidina austriaca

С л о и  с Ammonia takanabensis С л о и  с Martinottiella communis и 
Haplophragmoides kakertensis



НЕОГЕН СОПРЕДЕЛЬНЫ Х ОБЛАСТЕЙ 
ТИХООКЕАНСКОЙ ПРОВИНЦИИ 

САХАЛИН

На Сахалине неогеновые отложения имеют весьма широкое развитие и 
представлены так же, как и на Камчатке терри генно-вулканогенным и морскими 
и континентальными толщами, достигающими в отдельных районах нескольких 
тысяч метрсв мощности. Они развиты во всех крупных структурно-фациальных 
зонах Сахалина (Геология СССР, т. XXXIII. 1 9 7 0 ): Западно-Сахалинской, 
Тымь-Поронайской, Тониво-Анивской, Северо-Сахалинской и Шмидтовской.

Мы не будем останавливаться на вопросе истории изучения геологии Са
халина. Так ж.е как и для Камчатки, она детально изложена в томе 'Геология 
Сахалина' (Геология СССР, т. XXXIII, 197 0 ). Отметим лишь, что по срав
нению с Камчаткой, даже если брать наиболее хорошо изученное ее Западное 
побережье, геология и стратиграфия Сахалина изучены несравненно более пол
но и детально.

Так же как и на Камчатке, наиболее полно изучены моллюски, которые и 
легли в основу при разработке стратиграфических схем. Детально изучены и 
монографически обработаны фораминиферы Северного Сахалина (Волошинова и 
др., 1 9 7 0 ).

Однако практически нет ни одной публикации, в которой был бы при
веден анализ послойного биостратиграфического распределения фораминифер. 
В связи с этим при составлении настоящей главы .мы были лишены возможноо- 
ти дать полную микропалеонтологическую характеристику разрезов неогена 
Сахалина и вынуждены ограничиться краткой характеристикой лишь тех раз
резов, по которым мы располагали собственным материалом (Александров
ский и частично Макаровский разрезы) или коллекциями фораминифер, до кото
рые были просмотрены нами в лаборатории СО ВНИГРИ и СахТГУ с исполь
зованием данных по фораминиферам, приведенных по этим разрезам в томе 'Г ео  
логия Сахалина' (Геология СССР, т. XXXIII, 1 9 7 0 ), монографии Н.А. Воло- 
шиновой, В.Н. Кузнецовой, Л.С. Леоненко (1 9 7 0 ),  Л.С. Жидковой и др.(1 9 7 4 ) 
и в Унифицированной схеме.

А Л Е К С А Н Д Р О В С К И Й  Р А З Р Е З

В У инфицированной стратиграфической схеме неогена Южного Сахалина, при
нятой на II стратиграфическом совещании в г. Петропавловске-Камчатском, вы
деляются гсризонты: холмский, невельский, углегорский, курасийский, маруям- 
ский и помырский.

В опорном разрезе Углегорского района холмский горизонт представлен о'г- 
ложениями одноименной свиты, состоит из чередования туфогенных и кремнис
тых аргиллитов и алевролитоБ, туфогенных песчаников, мелкогалечных конгло
мератов с туфогенно-глинистым и песчанистым цементом. Мощность от 200  
до 7 50 м.

Фораминиферы немногочисленны. Наиболее характерны: Cyclammina obesa 
Cushm. et Laim., Cribroelphidium crassumV. Kuzn., Pseudo e Iphidi ell о 'subcarinataV olosh., 
Porosorotalia sp.

Невельский горизонт выделяется в объеме Невельской свиты Углегорского 
района и Невельской и чеховской свит Чеховского района. В опорном разрезе 
У глегорского района Невельская свита представлена чередованием туфов, ал^* 
вролитов, аргиллитов, песчаников, гравеллитов; в верхней части -  редкие про
слои угля. Мощность до 4 0 0  м.

Из отложений Невельского горизонта известны лишь единичные агглютини- 
рующие фораминиферы.

Углегорский горизонт (соответствующий верхнедуйскому и сертунайскому 
горизонтам Охинской схемы, см. .табл. 1 ) выделен в объеме верхнедуйской и 
аусинской свит Углегорского района. Берхнедуйская свита представлена в дан-



ном районе пре имущественно пресново днс-континентальными отложениями с 
педкими прослоями морских пород и пропластками каменного угля. В верхней 
части свиты преобладают аргиллиты, к средней приурочены прослои каменного 
угля. Фораминиферы крайне редки: Psammosphaera carinata (Startz.), Hippocrepi- 
nella sp., Miliammina complanata Volosh.

Аусинская свита сложена серыми аргилитоподобными глинами с обильным 
растительным детритом.

Аусинская свита тесно связана с верхнедуйской и является практически ее 
верхней безугленосной частью. Однако в ней появляются прослои с морской 
фауной. Фораминиферы представлены видами: Нaplophragmoides impressus Vo
losh., Cribrostomoides sakhalinensis Volosh., Glandulina nipponica Asano, Buccel- 
la subconica Budash., Ammonia cf. tosaensvs Ishisaki. Мощность около

100 м.
Курасийский горизонт представлен курасийской свитой, залегающей соглас

но на аусинской и состоящей из чередования окремнелых аргиллитов и алев
ролитов, переходящих в верхней части в диатомиты и глины. Мощность кура
сийской. свиты более 15 ОС м.

Комплекс фораминифер курасийской свиты обедненный и состоит из немно
гочисленных агглютинирующих Bathysiphon edurus Volosh., Haplophragmoides 
renzi Asano, H. indentatus Volosh., Budashevaella laevigata Volosh., Plectina nip= 
ponica Asano, Cyclammina exavata Volosh.

В расположенном несколько севернее Александровском районе углегорский 
У£ курасийский горизонты представлены отложениями верхнедуйской и серту- 
найской свит, которые являлись стратотипами одноименных горизонтов Окин- 
ской стратиграфической схемы (Решение..., 1 9 6 1 ). На характеристике мио
ценовых отложений Александровского района мы остановимся более подробно, 
поскольку он является ключевым для решения вопросов стратиграфии Запад
ного Сахалина и был детально изучен автором совместно с В.Н. Синельнико
вой (моллюски) и Л.И. Фотьяновой (флора).

Верхнедуйская: сертунайская и александровская свиты

В е р х н е д у й с к а я  с в и т а . Стратотип верхнедуйской свиты вскрыт на побе
режье Татарского пролива в Александровском районе у пос.Дуэ ( Макарьевка). 
Разрез этот детально описан в работе А.Н. Криштофовича (1 9 3 2 ),  а в послед
ние годы М.А. Ахметьевым (1 9 7 6 ),  /ЦИ. Фотьяновой (Фотьянова, Серова, 1 9 7 7 ).

В стратотипическом районе у. мыса Хойнджо верхнедуйская свита залега
ет с перерывом, но без углового несогласия на подстилающих отложениях сви
ты Хойнджо и с конгломератом в основании мощностью до 0 ,5  м. Свита пред- 
ставлена переслаиванием алевролитов и песчаников тонко- и толстослоистых, 
средне- и мелкозернистых, с линзами и пропластками мелкогалечных конгло
мератов и туфов, иэвестковисто-песчаными конкрециями, пропластками тем
но-серых аргиллитов с прослоями каменного угля и углистых глин и много
численными отпечатками листьев растений.

Для флористического комплекса верхнедуйской свиты, по данным Л.И.Фоть- 
яновой (Фотьянова, Серова, 197 7 ), характерно широкое развитие широколист^- 
ных растений с крупной листовой пластинкой мезофильного типа, почти полное 
отсутствие хвойных.

Формирование флоры и растительности верхнедуйского времени, по мнению 
того же автора, связано со значительным потеплением, наиболее оптимальным 
для всего неогенового времени.

Фораминиферы в стратотипическом разрезе свиты, несмотря на тщательное 
опробование, не встречены.

С е р т у н а й с к а я  с в и т а  вскрыта в береговом разрезе между р*Малый 
Сертунай и 2-й Солдатской речкой. Здесь она представлена мелководными при
брежно-морскими отложениями: мелке- и среднезернистыми песчаниками с 
прослоями косослоистых песчаников, глинистыми песчаниками, и алевроли
тами, образующими ргтмичное переслаивание. Встречаются пластовые из-



вестковистые стяжения и округлые конкреции, переполненные раковинами 
моллюсков, ежей, баланусов и линзовидные пропластки бурого угля, Мощ
ность сертунайской свиты в стратотипе около 100 0  м. (Алексейчик и 
др., 1 9 5 4 ).

А л е к с а н д р о в с к а я  с в и т а , обнаженная между 2-й Солдатской речкой и 
пос. Арково более глинистая и представлена в основном неслоистыми глинио- 
тыми алевролитами и глинами, в различной степени обогащенными песчаным 
материалом, с тонкими линзами и прослоями мелкозернистых песчаников с 
известковистыми стяжениями.

В верхней части свиты встречаются обуглившаяся древесина и маломощные 
прослои рыхлых конгломератов. Как сертунайская, так и александровская сек
ты охарактеризованы довольно разнообразным комплексом моллюсков более или 
менее равномерно распределенным по всему разрезу. Детальная характеристи
ка этой группы ископаемых приведена в работе Л.С. Жидковой и др. 
(1 9 7 4 ) .

фораь иниферы в отложениях сертунайской и александровской свит встре
чаются спорадически, представлены сравнительно бедно и однообразно и при
урочены, главным образом, к глинисто-алевритистым разностям пород. В раз
резе выделяются три комплекса.

Первый характеризует нижнюю часть сертунайской свиты (мощность до 
4 5 0  м !

Фораминиферы наиболее часто встречаются в ее нижних 200  м, вскры
тых между реками Малый Сертунай и 1-й Солдатской. В этом комплексе 
обильно представлены виды: Ammonia tochigiensis (Uchio), Islandiella sulcata Vo- 
losh., Haplophragmoides impressus Volosh. Менее многочисленны виды: Buccella 
complanata Volosh., fl. floriformis Volosh., Cribroelphidium subglobosum Volosh.,
C. vulgarc Volosh., Porosorotalia clarki Volosh., Glandulina nipponica Asano, No- 
nion nagasawaensis Matsunaga и Elphidiella tenera (Volosh. et Borovl.). В верх
ней части отложений, охарактеризованных данным комплексом, появляется вид 
Asanospira carinata (Cushm. et Henz).

Во втором комплексе (мощность около 5 ОС м ) основной фон составляют 
те же виды, что и в первом: Ammonia tochigiensis (Uchio), Islandiella sulcata 
(Volosh.), Haplophragmoides impressus Volosh.; большую численность получают 
виды: Asanospira carinata (Cushm. et Renz), Haplophragmoides compressus Le 
Roy, Buccella complanata Volosh., Cribroelphidium vulgare Volosh.,которые в 
первом комплексе были представлены единичными экземплярами. Впервые по
являются виды Arenoparella sp., Ammomarginulina sp., Budashevaella semiinvoluta 
(Volosh.), Bulimina sp., Astrononion takanabensis (Ishizaki), Epo'nides sp., SaidoveU 
la aff. catangliensis (Volosh.), а в верхней части слоев, охарактеризованных вто
рым комплексом, встречены единичные экземпляры вида Globorotalia lenguaensis 
Bolli, Cribrononion sp. и два вида букцелл, ранее не встречающихся.

Третий комплекс характеризует александровскую сви^у (видимая мощность 
около 2 5 0  м ). На границе между вторым и третьим комплексами, которая про
ходит в литологически однородной пачке глинисто-алевритовых пород, почти 
полностью исчезают виды, создающие основной фон двух нижних комплексов: 
Ammonia tochigiensis (Uchio) и Islandiella sulcata (Volosh.).

Вместо них появляются близкие, но не идентичные виды: Ammonia compres- 
sa Volosh., Islandiella exavata (Volosh.), Haplophragmoides sp. Массовое раз
витие получает вид Astrononion takanabensis (Ishizaki), представленный во 
втором комплексе единичными экземплярами. Вид Asanospira carinata (Cushm. 
et Renz) в третьем комплексе представлен своей разновидностью Л. carinata 
evoluta Volosh.

В верхней части появляются многочисленные Нaplophragmoides laminatus Vo
losh. и Budashevaella sp.

В целом же комплекс фораминифер сертунайской и александровской свит до
вольно однообразен. В нем преобладают представители трех родов: Ammonia, 
Haplophragmoides и Islandiella. Почти постоянно присутствует Buccella, в вер
хней части основной фон в отдельных танатоценозах создают астрононионы.



Близость видового состава фораминифвровых комплексов сертунайской, аусин- 
ской и курасийской свит позволяет считать существенно кремнистую курасий- 
скую свиту Углегорского района фациальным аналогом 'рыхлой* терригенной 
сертунайской свиты Александровского района.

Р А З Р Е З  В О С Т О Ч Н О Г О  П О Б Е Р Е Ж Ь Я  Ю Ж Н О Г О  С А Х А Л И Н А

Вторым наиболее интересным разрезом неогена является вразрез Восточного 
побережья Южного Сахалина, откуда мы имели возможность просмотреть kojw 
лекшпо фораминифер, собранную сотрудниками Сахалинского Геологического уп
равления.

Разрез этот интересен в том отношении, что в нем были найдены 
комплексы фораминифер, коррелятивные с комплексами Западной Камчатки.
К неогену в данном районе по Охинской схеме относились люкаминская, мут- 
новская, пиленгская, борская, уранайская и хузинская свиты (Геология СССР, 
т. 33, 1 9 7 0 ).

Люкаминская свита залегает резко несогласно на мезозое и сложена прео- 
новодно-континентальными отложениями: песчаниками, конгломератами, граве
литами, алевролитами и аргиллитами с обильным обуглившимся растительным 
детритусом, линзами и пропластками угля и отпечатками растений. Мощность 
от 8 4 0  до 100 0  м.

Мутновская свита представлена темно-синими кремнистыми алевролитами и 
аргиллитами с рассеянной галькой и гравием мезозойских пород, известковио- 
тыми и кремнистыми конкрециями и разнообразными моллюсками. Мощность 
колеблется от 4 6 0  до 8 0 0  м. Фораминиферы представлены видами: Haploph- 
ragmoides laminatus Volosh., Я• pblongus Volosh., Budashevaella cf. multi'camerata 
(Volosh.), Cyclammina khomenkovi Volosh., Qinqueloculina cf. imperialis (Hanna), 
Guttulina irregularis d'Orb., Fissurina marginata (Williamson), Pullenia Salisbury 
Stewart, P. multilobata Chap., Bulimina vulgaria Volosh. et Borsuk, Cassidulina- та 
tschigarica Volosh.

Пиленгская свита сложена светлыми алевролитами и аргиллитами, пересла
ивающимися с редкими пропластками диатомитов и крупными мергелистыми кон
крециями. В основании свиты встречаются конгломераты и песчаники. Мощ
ность 1000  -  1 4 0 0  м. В породах свиты и особенно в конкрециях встречены 
раковины моллюсков. Фораминиферы крайне бедны и представлены видами: Нар- 
iophragmoides cf. tortuosus V. Kuzn., Я. periferosulcatus Volosh.. Я. handasensis 
E. Laut, Cyclammina sp. Диатомовые: Melosira distorts distans (Ehrenb..), M. distans 
lirata (Ehrenb.), Pzxidicula weiprachtii Grin.

Борская свита представлена чередованием рыхлых глинистых песчаников, 
песчанистых алевролитов и аргиллитов с рассеянной галькой и гравием, с 
крупными известковистыми и мергелистыми конкрециями, переполненными ра
ковинами моллюсков, обуглившимся -растительным, детритом и псевдоморфоза
ми кальцита по гейлюсситу ('геннойш и'). Мощность 2 6 0 0 -2 8 0 0  м. Моллю
ски в отложениях борской свиты богаты и разнообразны.

Комплекс фораминифер борской свиты также приведен в целом для свиты и 
состоит из видов: Haplophragmoides impressus Volosh., Asanospira carinata (Cushm. 
et Renz), Glandulina laevigata d'Orb., Melonis soldanii d'Orb., Elphidiella nabilien- 
sis Volosh. et Borovl., E. katangliensis Volosh., Eponides tenerus (H.E.Brady), 
Elphidiella ex gr. tenera (Volosh.), Elphidium jannae (Volosh. et Eorovl.), Islan- 
diella miocenica Volosh. et Borovl., Islandiella smechovi (Volosh.), Globigerina pa- 
cifica Cushm., Gyroidina soldanii (d'Orb.), Notorotalia clarki Volosh., Guttulina 
pacifica Cushm. et Ozawa, Ammomarginulina plana Volosh. (Геология СССР, 
т. XXXIII, 1970).

В коллекции Л.И. Митрофановой, с любезного разрешения которой мы при
водим эти данные, в нижней части борской свиты в стратотипическом разре
зе по р. Боре были определены: Cribroelphidium vulgfire (Volosh.), Buliminella bo• 
roensis Volosh., Nonionella miocenica Cushm., Pseudo elphidiella subcarinata (Vo
losh.), Islandiella yabei (Asano), h laevigata (Volosh.), U miocenica (Volosh.),



Melonis soldanii d’Orb., Hap lop hragmo ides indentatus Volosh,, Ho Jaminatus Volosh., 
Cribrostomoides sakhalinensvs Volosh. и др.

Этот комплексу как будет показано ниже, содержит более 80% видов, об
щих с фауной кулувенского горизонта Камчатки.

Уранайская свита представлена песками, слабо уплотненными, мелкозер
нистыми, хорошо сортированными нередко косослоистыми с рассеянной галь
кой и линзами конгломератов. Мощность от 4 5 0  до 1 2 0 0  м. Фораминиферы 
не обнаружены.

Хузинская свита сложена довольно мягкими алевролитами с маломощными 
прослоями песков, слабо сцементированных песчаников, гравелитов и глин.Мощ 
ность 5 0 0 -6 0 0  м.

М А К А Р О В С К И Й  Р А З Р Е З

Для Восточного побережья Сахалина в качестве опорного разреза принят Мгн- 
каровский, и в настоящее время ведется его детальное комплексное изучение. К 
сожалению, на данный момент мы располагаем лишь фрагментарньши опубли
кованными данными по его микропалеонтологической характеристике. Однако 
автор имел возможность познакомиться с коллекцией фораминифер по этому 
разрезу в микропалеонтологической лаборатории СО ВНИГРИ и составить 
представление о фораминиферовых комплексах неогена этого района.

Ниже мы приводим описание разреза неогена, использовав материалы, при- 
веденные в томе 33 "Геологии CCCF" (1 9 7 0 ).

Мачигарский горизонт (олигоцен) представлен верхней частью гастеллов- 
ской свиты со стратотипом по р. Гастелловке, где она сложена песчано-гли
нистыми и алевролитовыми слабо сцементированными породами. Мощностью 
около 10 0  м. Комплекс фораминифер весьма обедненный: Reop ha х tappuensis 
Asano, Haplop hragmo ides laminatus Volosh., Melonis shimokiensis (Asano).

Холмский горизонт (холмская свита) сложен окремненными аргиллитами и 
алевролитами с прослоями туфогенных песчаников и туфов с конкрециями мер
гелистых алевролитов (слои с Acila hholmskensis L. Krisht.). Мощность свиты 
около 1 0 0 0  м. Моллюски многочисленны и разнообразны. Фораминиферы рас
пределены по разрезу неравномерно, но комплекс довольно разнообразный. Пре
обладают агглютинирующие гHaplop hra gmoides laminatus Volosh., Budashevella 
deserta Volosh., Cyclammina pacifica Beck; из секреционных наиболее часты 
Cribroelphidium crassum V. Kuzn., Islandiella curvicamerata Volosh.

Невельский горизонт представлен в районе Невельской и чеховской сви
тами. Невельская свита состоит из переслаивания туфогенных песчаников,алев^- 
ролитов и туфов. Мощность до 2 ОС м. Чеховская свита сложена в нижней чао- 
ти туфами, туфоконгломератами и песчаниками, в средней — туфогенными пео- 
чаниками. и алевролитами с углями и обуглившейся древесиной, в верхней -  
туфоконгломератами и пластовыми телами базальтов. В Невельской свите фо
раминиферы единичные, в чеховской не обнаружены.

Углегорский горизонт представлен верхнедуйской свитой, в разрезе кото
рой выделяются три пачки: подугленосная (1 2 5 -4 5 0  м ), угленосная (1 4 0 -  
1 6 0  м ) и надугленосная (до 2 5 0  м ). Подугленосная лачка сложена средне- 
и крупнозернистыми песчаниками с галькой и раковинами Cardita sp., Mactra 
cf. densata Conrad, My a japonica (Yok.), Polynices galianoi Dali., Balanus sp. и 
редкими прослоями каменного угля. Е песчанистых глинах верхней части пач
ки в сидеритовых конкрециях встречены отпечатки растений: Sequoia longador• 
f ii (Erong.) Нее г, Taxodium dubium (Stew.) Heer. Угленосная пачка состоит из 
переслаивания темно-серых аргиллитоподобных глин и алевролитов с подчинен
ными прослоями песчаников, углисто-глинистых сланцев и прослоев каменного 
угля с отпечатками растений Ulmus carpinoides Geopp., V. longifolia Ung., Se
quoia langsdorfii (Erong.) Heer, Hicoria sachalinensis Baik., Comptonia • naumanii 
(Nath.) Baik, Quercus angustifolia Baik., Taxodium dubium (Sternl.) Heer, Castanea 
atavia Ung., Myrica sp. и др.

Надугленосная пачка представлена серыми алевритистыми аргиллитоподоб
ными глинами с прослоями иэвестковистых алевролитов с корбикулами. В рас



положенном севернее ГТобединском районе в верхней безугольной пачке обна
ружены фораминиферы: Ammomastuta sakhalinica Volosh., Miliammina complanata 
Volosh., Arenoparella mexicana (Komf.), Asteroammonia borovlevae Volosh,, Nonion 
agasawaensis Matsunaga, Cribroelphidium subglobosum Volosh,, Pseudoelphidiella
aff. subcarmata Volosh. ^

В опорном Макаровском разрезе сертунайская свита представлена аргил
литами, алевролитами с прослоями песчаников, глин и конгломератов мощ
ностью до 3 0 0  м.

Для комплекса фораминифер этой части разреза характерны.: Haplophragtnoi- 
des impressus Volosh., Budashevaella laevigata (Volosh.), B.-cf. multicamerata 
(Volosh.), Cyclammina aff. constrictimargo R. et K. Stewart, Amtnomarginulina pla
na Volosh., A. rugosa Vplosh., Trochamtnina sp., Plectina  aff. nipponica Volosh., 
Dorothia sp., Textularia sp., Bulimina sp., Ammonia sp., Buccella sp., Cribroel- 
phidium subglobosum Volosh., Islandiella umbonata Volosh.

К у р а с и й с к а я  с в и т а  в бассейнах рек Орловка и Буюклинка сложена ок- 
ремненными опоковидными аргиллитами и алевролитами с известковыми кон
крециями, раковинами моллюсков и фораминиферами. Характерными для комп
лекса курасийской свиты этого района Н.А. Волошинова считает: Ва thy siphon 
edurus Volosh., Haplophragmoidfs renzi Asano, Cyclammina exavata Volosh., P lec 
tina nipponica Asano, Martinottiella communis d'Orb.

М а р у я м с к а я  с в и т а  представлена мощной толщей песчано-глинистых 
конгломератовых отложений. Л.С. Жидковой (1 9 6 2 ) она разделена на четыре 
геризонта.

Первый горизонт представлен опоковидными аргиллитами и алевролитами с 
линзами песчаников. Фораминиферы многочисленны и разнообразны: Haplophrag- 
moides impressus Volosh., Trochammina pacifica Cushm. Epistominella pacifica 
Cushm., Pseudoparella naraensis (Kuwano), Euuvigerina subperegrina (Cushm. et 
Kleinp.), £. auberiana d'Orb., Trifarina kokozuraensis (Asano), Islandiella lim- 
bata (Cushm. et Hughes), Bolivina dilatata Reuss.

Второй горизонт и нижняя часть третьего горизонта маруямской свиты, ко
торые являются стратотипом такойского горизонта (Решения..., 1 9 6 1 ), в 
стратотипическом разрезе по р. Такой, по данным Н.А. Волошиновой (Воло
шинова и др., 1 9 7 0 ), характеризуются богатым комплексом фораминифер, в 
котором преобладают: Islandiella laticamerata (Volosh*)* Buccella pseudofrigida 
Leon., В» \dtronea Leon., B. pipponica (Husezima et Maruhashi), Epistominella japo- 
nica Asano, Retroelphidium hughesi foraminosum (Cushm.), Cribroelphidium vulgare 
(Volosh.). Менее многочисленны Polymorphina charlottensis Cushm.) Guttulina cf. 
lactea (Walker et Jacob), Perfectnonion obscurus (Volosh.), P. jincertus (Williamson), 
EAphidiella oregonensts (Cushm. et Grant).

Помырский горизонт в Макаровском районе представлен отложениями 3 -го  
горизонта маруямской свиты (без нижних слоев) схемы Л.С. Жидковой (1 9 6 2 ).  
В отложениях этого горизонта, охарактеризованного присутствием характерных 
моллюсков: Fortipecten takahashii (Yok.), Siligua costata Say, M»ctra ( Spisu-
la) polynyта Stimps., присутствуют многочисленные: .Ephidiella oregonensis 
(Cushm. et Grant), Buccella pseudofrigida Leon., Retroelphidium (Cushm.), Pseudo
elphidiella hannai (Cushm. et Grant), Saidovella nagaoi (Asano), Cribroelphidium or- 
biculare Bradz, Elphidiella crassorugosa Volosh., Trichohyalus bartletti (Cushm.). 
Ammonia sobrina (Shipack). Наиболее характерно для данного горизонта мао-

Выделение сертунайской и курасийской свит в Макаровском и Побединском 
районах имеет, по-видимому, условный характер. В 9Геологии СССР*, т. 
XXXIII, стр. 18 0 г (197  0 ) мы читаем: *Серхунайский горизонт представ
лен сертунайской свитой, именовавшейся ранее курасийской свитой. Серту
найская свита в Макаровском районе выделялась как надугленосный морской 
горизонт верхнедуйской свиты (Киркинская, 1 9 5 0 -1 9 5 3 ) или нижняя под
свита курасийской свиты (Козырев и др., 1 9 6 0 ), а еще раньше (Евсеев, 
1 9 4 8 ) -  как курасийская свита*.



совое развитие вида Elphidiella orcgonensis (Cushm. et Grant), который в от
дельных образцах представляет весь фораминиферовый комплекс, как это име
ет место в отложениях формации Такикава на Хоккайдо (Asano, 1 9 3 9 ) и в 
отложениях энемтенскогс гсризонта западней Камчатки.

Р А З Р Е З  П О Л У О С Т Р О В А  Ш М И Д Т А

Несомненный интерес представляет разрез неогена п-ова Шмидта, который 
является опорным для Северного Сахалина. Однако, несмотря на то, что раз
рез этот неоднократно посещался многими исследователями (П.И. Полевой, 
И.П. Хоменко, Е.М. Смехов, Ф.Г. Лаутеншлегер, Н.А. Ьолошинова, И.И. Рат- 
новский, И.Н. Кузина, Н.Б. Вассоевич, И.М. Петухов и др.), корреляция вы
деляемых на полуострове подразделений с разрезами неогена Юга и унифици
рованными горизонтами все еще остается дискуссионной. Об этом наглядно 
свидетельствует положение в стратиграфической шкале каскадной и венгерий- 
ской свит. В унифицированной схеме, принятой на Охинском совещании (Р&- 
шение..., 1 9 6 1 ), каскадная свита сопоставлялась с верхнедуйским горизон
том Южного Сахалина, венгерийская -  с сертунайским и нижнеокобыкайским.
В схеме, утвержденной на совещании в Петропавловске-Камчатском в 1 9 7 4 г ., 
каскадная свита коррелируется с окобыкайским горизонтом, даже не с са
мой нижней его частью, а венгерийская с верхами окобыкайского и низами ну— 
товского. Фораминиферы, по мнению Н.А. Волошиновой (Геология СССР, т. 
XXXIII, 1 9 7 0 ) из разреза п-ова Шмидта еще недостаточно изучены, и поэтому 
на их основе делать какие-либо выводы о корреляции и тем более о возрасте яв
ляется преждевременным. Однако анализ тех комплексов, которые приведены для 
характеристики свит, выделяемых в неогене Сахалина (Геология СССР, т. XXXIII, 
197 0 ; Волошинова и др., 1 9 7 0 ), скорее говорит в пользу той корреляции, кото
рая была принята на Охинском совещании, т.е. на наш взгляд, отложения каскад
ной и венгерийской свит соответствуют по времени своего образования верхне- 
дуйской, сертунайской и окобыкайской свитам более южных районов.

Корреляция разрезов Камчатки и Сахалина приведена на табл. 4.
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ЯПОНСКИЕ ОСТРОВА

Неогеновые отложения на территории Японии имеют довольно широкое раз
витие. Представлены они мощной толщей вулкано-терригенных пород; глинами, 
аргиллитами, алевролитами, песчаниками, конгломератами, туфогенными раз
ностями этих пород и туфами. Широко развиты также полуконтиненталькые и 
континентальные угленосные фации. Формирование неогеновых толщ в локаль
ных бассейнах, пестрота фаций породили множество стратиграфических схем 
для каждого из этих бассейнов, которые весьма трудно сопоставлялись друг 
с другом. Лишь в начале семидесятых годов, когда началось изучение план
ктонных форам инифер неогена Японии ( Saito, 1 96 0 , 1963 ; Asano, 1962а; Asa
no, Takayanagi, 196 5 , 1969 ; Takayanagi, Saito, 1962; Matoba, 1967;Shinbo, 
Maiya, 196 9 ; Saito, Maiya, 1973 , Maiya, Saito, Sato, 1976  и др.), появи
лась возможность более обоснованной корреляции разрезов внутри региона и 
сопоставления выделенных зональных подразделений с зональной шкалой мио
цена Карибского бассейна. В 197 0 г. в Японии была создана специальная г Ра
бочая группа по биостратиграфии и геохронологии неогена Японии* с целью меж
континентальной корреляции, которую возглавил Н.Икебе. И уже в 1972 г. 
этой группой была опубликована схема корреляции основных разрезов неогена 
Японии с привязкой стратиграфических подразделений к зональной шкале Блоу 
(Blow, 1 9 6 9 ) и шкале абсолютного возраста ( Ike be е.а., 1 9 7 2 ), а в 1 9 7 6 г . 
был проведен в Токио 1 конгресс по стратиграфии Тихоокеанского неогена с 
осмотром основных стратиграфических разрезов неогена на о-ве Хонсю.

Однако планктонные фораминиферы на Японских островах встречаются да
леко не во всех фациях и не в таком количестве и разносбразии, как это име
ет место в тропических бассейнах*

Саито (Saito, 1 9 6 3 ) считает, что неоген Японии характеризуют два раз
ных комплекса планктонных фораминифер. Один из них, наиболее разнообраз
ный по родовому составу и близкий к планктону Карибского бассейна, распро
странен в юго-восточной части Японии и содержит виды, имеющие глобальное 
корреляционное значение. В Япономорской же части довольно разнообразный 
планктон содержится только в низах среднего миоцена и в плиоцене. Вся же 
остальная часть разреза миоцена либо вовсе лишена планктонных, форамини
фер (формации Оннагава на Хонсю, Сасебо на Кюсю, Такикава на Хоккайдо), 
либо содержит обедненный комплекс бореального типа с преобладанием в нем 
представителей рода Globigerina,

В связи с этим и в настоящее время существует по крайней мере три яруо- 
ных схемы расчленения неогеновых отложений Японии: для Кюсю, для Хонсю и 
для Хоккайдо.

Мы не станем подробно останавливаться на характеристике комплексов план
ктонных фораминифер и зональных подразделений, выделяемых в неогене Япо
нии, поскольку они детально изложены в работах японских авторов (Saito, 1963 ; 
Asano, Takayanagi, 1965 , 1969 ; Takayanagi, Saito, 196 2 ; Ikebe и др., 1972; 
Maiya, Saito, Sato, 1976  и др.) и в работе В.А. Крашенинникова (1 9 7 3 ),  
обратимся к общей микропалеонтологической характеристике ярусных подраз
делений основных региональных стратиграфических схем Японии и их корре
ляции.

Я Р У С Н А Я  С Х Е М А  К Ю С Ю

На о-ве Кюсю неогеновые отложения имеют довольно широкое развитие, но 
представлены они, особенно в верхней части, полу континентальным и угленос
ными фациями. Разрез третичных, в частности, верхнепалеогеновых и нео
геновых отложений о-ва Кюсю весьма важен и интересен в том отношении, что 
здесь в отдельных районах наблюдается постепенный переход от палеогена к 
неогену, тогда как на Хонсю и Хоккайдо между палеогеном и неогеном су
ществует более или менее значительный перерыв.

В стратиграфической шкале третичных отложений Кюсю выделяются ярусы 
Такасиман, Окиносиман (эоцен), Фунадэуан (олигоиен), Мадзеан, Нисисоноги-  
ан, Сасебоан (миоцен).
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Корреляция разрезов палеогена и неогена Японии по фора™ _________ _________
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*  -  ф ормации, в котор ы х обнаруж ены  план ктон н ы е ф ор ам

азреэах третичных отложений Кю-
Бопрос о границе олигоцена и миоцена в Р ^дцозначно. По моллюскам па- 

сю по разным группам ископаемых решается 11 и цисисоногиан (Mizuno, 1964)* 
леоген на Кюсю заканчивается ярусами М азде геоЛОГИЧескому развитию Япон- 
Эга же трактовка принята в сводной работе по (1 9 6 8 ),  Асано и М у-
ских островов под редакцией Мина то, Гораи и У  бентосных фораминифер про- 
рата (Asano, Murata, 1 9 5 6 ) на основании изуяе^  раэреэе угольного поля Ка- 
водили эту границу по кровле формации Кисима ц ИКухо (табл.. 5 ).  Позже в 
ратсу и по кровле формации Орио угольного слоями rArita fossil beds* бы-
отложениях формации Касима непосредственно дтах dissimilis (Cushm. et
ли обнаружены- планктонные фораминиферы: Са Р ^j. ^ n*n0J,̂ s subquadratus Eronn., 
Eerm.), Globoquadrina dehiscens advena Berm.#h 'l'ca tu  Eolli, на основании чего
G. iinmaturus Le Roy, Globigerina angustium * c  зонами Catapsydrax dis-
Асано (Asano, 1 9 6 2 ) сопоставил эти отЛоЖ^ квйТану. Граница олигоцена и 
similis и Catapsydrax stainforthi и отнес их к вание формации Кисима. 
миоцена таким образом переместилась в осн сООТВеТствует фауИа формаций 

Комплексу бентосных фораминифер Кисима ^  которые являются стра- 
Иефуне и Мадэе угольного поля Сакито-М атсус
тотипом яруса Мадзе. цлй формаций Нефу не и Кисима

Кижнемиоценовый (аквитан) возраст отло ^ акадо (группа М атсусима), 
подтверждается также нахождением в формации ^ планктонных фораминифер 
подстилающей формацию Иефуне, н е м н о го ч и с л е н ^ ^  et Murata, G. cf. trilocula- 
олигоценового облика: Globigerina sakitoensis t̂ o fcgerin0ides cf. subquadratics 
ris d Orb., Globoquedrina vene zuelana (Hedbe g 5 __ a комплексе Накадо отсутст— 
Eronniman. Зональные олигоценовые индекс-вид*^ ̂ gerina sakitoensis, которой 
вуют, однако преобладание в комплексе вида оТЛОжениях Кюсю, дало воз
не встречается ни в эоценовых, ни в миоиенов



можность К. Аса но считать отложения, охарактеризованные приведенным комп
лексом, о лигоценовыми.

Хаким образом, данные по планктонным фораминиферам позволяют отложе- 
ния ярусов Мадзеан и Нисисоногиан, которые трактовались по моллюскам как 
олиго ценовые, отнести к миоцену. Ниже приводится краткая характеристика 
ярусов нижнего и среднего миопена, выделяемых в разрезах о. Кюсю.

Я Р У С  М А Д З Е А Н

Стратотипом яруса Мадзеан является формация Мадзе (соответствующая 
формации Иефуне) угольного поля Сакито, которая залегает на угольной фор
мации Сакито и согласно перекрывается формацией Нисисоноги-типовой фор
мацией одноименного яруса. В нижней части формация Мадзе представлена кон
гломератами и грубозернистыми песчаниками с угленосными породами в оо- 
новании и моллюсками: Turritella karatsuensis Nagao, Tropicolpvs sakitocrisis (Na
gao), Nucula maze ana Mizuno, Grassate llites matsuuraensis Nagao, С» komodai 
Oyama et Mizuno, Venericardia у os hi da i Nagao, V .,subnipponica Nagao, Frangui 
kishimaense Nagao, Pitar matsuraensis (Nagao). В грубозернистых песках содер
жатся раковины крассателлитесов, хламисов, крассострей, барбатий и др.

Верхняя часть формации сложена песчаниками, бедными окаменелостями. 
Мощность около 1 1 0  м. Комплекс фораминифер формации Мадзе [(Иефуне по 
терминологии Мурата, (Murata, 1 9 5 9 )]  довольно многочислен и разнообра
зен (табл. 5 ).  В нем преобладают виды: Hanzawaia sumitomoi Asano et Mura
ta, Baggina saitoi Asano et Murata, Cribroelphidium sumitomoi (Asano et Murata), 
Pseudoelphidiella saitoi (Asano et Murata) (близкая к Pseudoelphidiella subca- 
rinata Volosh.), Quinqueloculina karatsuensis Asano et Murata, Robulus cf. hoi- 
combensis Rau, Hemicristellaria okinosiwaensis Asano et Murata, Gaudryina krshi- 
та e ns is Asano et Murata. Более редки Pseudononion kishimaensis Asano et Mu-
rata ,̂ Cyclammina incisa Stache, Globobulimina cf. pacifica Cushm. и др- Отложения, 
охарактеризованные данным комплексом, выделены в зонулу Hanzawaia su
mitomoi (Murata, 1 9 5 9 ). Стратиграфическим аналогом формации Мадзе в уголь 
ном поле Каратсу является формация К и сим а, представленная как и формация 
Мадзе в основном песчаниками с прослоями алевролитов и песчанистых аргил
литов с Turritella karatsuensis Nagao, Tropicolpus sakitoensis (Nagao), Nucula 
mazeana Mizuno, Venericardia yoshidai Nagao и др. Комплекс планктонных фо
раминифер формации Кисима был охарактеризован выше. Ассоциация бентоо- 
кых фораминифер весьма близка по видовому составу и численной характе - 
ристике отдельных видов к комплексу Мадзе (табл. 2 ).  Здесь также преоб
ладают Gaudryina kishimaensis Asano et Murata, Hemicristellaria karatsuensis Asa
no et Murata, Baggina saitoi Asano et Murata, Hanzawaia sumitomoi Asano et Mu
rata, Cribroelphidium sumitomoi (Asano et Murata), Pseudoelphidiella saitoi 
(Asano et Murata), . Pseudononion kishimaensis Asano et Murata, Quinqueloculina 
karatsuensis Asano et Murata, Textularia imiariensis Asano et Murata и не
которые другие виды, имеющие меньшую численность. Идентичность комплек
сов Мадзе и Кисима не оставляет сомнений в одновозрастности этих отложе
ний. Присутствие в планктонном комплексе формации Кисима индеко-вида С a tap. 
sydrax dissimilis позволяет сопоставлять эти отложения с одноименной зоной 
миоцена Карибского бассейна и относить их к нижнему миоцену*

Я Р У С  Н И С И С О Н О Г И А Н

Стратотипом яруса Нисисоноган является формация Нисисоноги угольного 
поля Сакито-Матсусима. В этом разрезе формация представлена морскими осад
ками. мощностью до 5 5 0 -6 0 0  м, состоящими из песчаников и песчанистых 
сланцев и пропластками с фауной, приуроченными к нижней части (табл. 6 ). 
Интерпретация разреза формации Нисисоноги по Мидзуно (Mizuno, .1964 ) 
и Мурата ( Murata, 1 9 5 9 ) более или менее одинаковая, с тою лишь разницей,

Здесь и далее родовая принадлежность дается по цитируемым авторам.
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К орреляция  разрезов палеогена и неогена Японии по фораминиферам (Asano, 1958)
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(И в а к и ) -  формации не м орские или не содержащие фораминифер
* -  ф ормации, в котор ы х обнаруж ены планктонные фораминифсры

Вопрос о границе олигоцена и миоцена в разрезах третичных отложений Кю
сю по разным группам ископаемых решается неоднозначно. По моллюскам па
леоген на Кюсю заканчивается ярусами Маздеан и Нисисоногиан (Mizuno, 1964). 
Эта же трактовка принята в сводной работе по геологическому развитию Япон
ских островов под редакцией Мина то, Гораи и Фуиахаси (1 9 6 8 ),  Асано и Му
рата (Asano, Murata, 1 9 5 6 ) на основании изучения бентосных фораминифер про
водили эту границу по кровле формации Кисима в разрезе угольного поля Ка
ратсу и по кровле формации Орио угольного поля Чикухо (табл.. 5 ).  Позже^в 
отложениях формации Касима непосредственно под слоями rArita fossil beds бы
ли обнаружены планктонные фораминиферы: Catapsydrax dissimilis (Cushm. et 
Berm.), Globoqmdrina dehiscens advena Berm., Globigerinoides subquadratus Eronn., 
G. iinmaturus Le Roy, Globigerina angustiumbilicata Eolli, на основании чего 
Асано (Asano, 1 9 6 2 ) сопоставил эти отложения с зонами Catapsydrax dis
similis и Catapsydrax stainforthi и отнес их к аквитану. Граница олигоцена и 
миоцена таким образом переместилась в основание формации Кисима.

Комплексу бентосных фораминифер Кисима соответствует фауЪа формаций 
Иефуне и Мадзе угольного поля Сакито-М атсу сим а, которые являются стра
тотипом яруса Мадзе.

Кижнемиоценовый (аквитан) возраст отложений формаций Иефуне и Кисима 
подтверждается также нахождением в формации Накадо (группа М атсусима), 
подстилающей формацию Иефуне, немногочисленных планктонных фораминифер 
олигоценового облика: Globigerina sakitoensis Asano et Murata, G. cf. trilocula- 
ri's d'Orb., Globoquedrina venezuelana (Hedberg), 'Globigerinoides cf. subquadratus 
Bronniman. Зональные олигоценовые индеко-виды в комплексе Накадо отсутст^ 
вуют, однако преобладание в комплексе вида Globigerina sakitoensis, ксторой 
не встречается ни в эоценовых, ни в миоценовых отложениях Кюсю, дало воз



можность К. Аса но считать отложения» охарактеризованные приведенным комп
лексом, олигоценовыми.

Хаким образом, данные по планктонным фораминиферам позволяют отложе- 
ния ярусов Мадэеан и Нисисоногиан, которые трактовались по моллюскам как 
олиго неновые, отнести к миоцену. Ниже приводится краткая характеристика 
ярусов нижнего и среднего миоцена, выделяемых в разрезах о. Кюсю,

Я Р У С  М А Д З Е А Н

Стратотипом яруса Мадзеан является формация Мадзе (соответствующая 
формации Иефуне) угольного поля Сакито, которая залегает на угольной фор
мации Сакито и согласно перекрывается формацией Нисисоноги-типовой фор
мацией одноименного яруса. В нижней части формация Мадзе представлена кон
гломератами и грубозернистыми песчаниками с угленосными породами в оо- 
новании и моллюсками: Turritella karatsuensis Nagao, Tropicolpvs sakito crisis (Na- 
gao), Nucula maze ana Mizuno, Gras sate llites matsuuraensis Nagao, C. komodai 
Oyama et Mizuno, Venericardia yoshidai Nagao, V ..subnipponica Nagao, Frangui 
kishimaense Nagao, Pitar matsuraensis (Nagao). В грубозернистых песках содер
жатся раковины крассателлитесов, хламисов, крассострей, барбатий и др.

Верхняя часть формации сложена песчаниками, бедными окаменелостями. 
Мощность около 1 1 0  м. Комплекс фораминифер формации Мадзе [(Иефуне по 
терминологии Мурата, (Murata, 1 9 5 9 ) ]  довольно многочислен и разнообра
зен (табл. 5 ).  В нем преобладают виды: Hanzawaia sumitomoi Asano et Mura
ta, Baggina saitoi Asano et Murata, Cribroelphidium sumitomoi (Asano et Murata), 
Pseudoelphidiella saitoi (Asano et Murata) (близкая к Pseudoelphidiella subca- 
rinata Volosh.), Quinqueloculina karatsuensis Asano et Murata, Robulus cf. hoi- 
combensis Rau, Hemicristellaria okinosiwaensrs Asano et Murata, Gaudryina krshi- 
maensis Asano et Murata. Более редки Pseudononion kishimaensis Asano et Mu
rata1, Cyclammina incisa Stache, Globobulimim cf. pacifica Cushm. н ДР- Отложения, 
охарактеризованные данным комплексом, выделены в зонулу Hanzazvaia su
mitomoi (Murata, 1 9 5 9 ). Стратиграфическим аналогом формации Мадзе в уголь 
ном поле Каратсу является формация К и сим а, представленная как и формация 
Мадзе в основном песчаниками с прослоями алевролитов и песчанистых аргил
литов с Turritella karatsuensis Nagao, Tropicolpus sakitoensts (Nagao), Nucula 
mazeana Mizuno, Venericardia yoshidai Nagao и др. Комплекс планктонных фо
раминифер формации Кисима был охарактеризован выше. Ассоциация бентос
ных фораминифер весьма близка по видовому составу и численной характе
ристике отдельных видов к комплексу Мадзе (табл. 2 ).  Здесь также преоб
ладают Gaudryina kishimaensis Asano et Murata, Hemicristellaria karatsuensis Asa
no et Murata, Baggina saitoi Asano et Murata, Hanzawaia sumitomoi Asano et Mu
rata, Cribroelphidium sumitomoi (Asano et Murata), Pseudoelphidiella saitoi 
(Asano et Murata), Pseudononion kishimaensis Asano et Murata, Quinqueloculina 
karatsuensis Asano et Murata, Textularia imiariensis Asano et Murata и не
которые другие виды, имеющие меньшую численность. Идентичность комплек
сов Мадзе и Кисима не оставляет сомнений в одновозрастности этих отложе
ний. Присутствие в планктонном комплексе формации Кисима индеко-вида Catap• 
sydrax dissimilis позволяет сопоставлять эти отложения с одноименной зоной 
миоцена Карибского бассейна и относить их к нижнему миоцену.

Я Р '/ С  Н И С И С О Н О Г И А Н

Стратотипом яруса Нисисоноган является формация Нисисоноги угольного 
поля Сакито-Матсусима. В этом разрезе формация представлена морскими осад
ками. мощностью до 5 5 0 -6 0 0  м, состоящими из песчаников и песчанистых 
сланцев и пропластками с фауной, приуроченными к нижней части (табл. 6 ). 
Интерпретация разреза формации Нисисоноги по Мидзуно (Mizuno, .1964 ) 
и Мурата (Murata, 1 9 5 9 ) более или менее одинаковая, с тою лишь разницей,

Здесь и далее родовая принадлежность дается по цитируемым авторам.
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что в схеме Мидзуно формация Мадэе выделена как самостоятельная страти
графическая единица*

Песчаники и алевролиты Токуман содержат многочисленных Septifer nagaoi 
Oyama, Lima nagaoi Oyama, Ctenamussium takaii Mizuno, Crassatellites inconspi- 
cuus Nagao, Venericardia vestitoites Mizuno, Pitar mats unto to i (N agao ),Callista 
hanzawai (Nagao), Turritella infralirata Nagao и др.

Фораминиферы в песчаниках Токуман и туфах Фукуура отсутствуют, а 
в сланцах Окуура комплекс их весьма разнообразен. Наибольшую численность 
имеют виды: Bulimina yabei Asa no et Murata, Eggerella nishisonogiensis Murata, 
Hanzawai oshimaensis Murata, Robulus ni со bare ns is (Schwager), Hcmicristellaria ka- 
ratsuensis Asano et Murata, Melonis pompiloides (Fichtel et Moll).

Меньшим количеством представлены виды: Nonion aritaensis Asano et Murata, 
Haplophragmoides cf. trullissatus (Brady), Gaudryina ishikiensis Asano, G. kisi- 
maensis Asano et Murata, Cyroidina cf. soldanii d’Orb., Bulimina cf. pupoides 
d’Orb., Globigcrina cf. bulloides d’Orb., нодоэарииды единичны. В пачке Юри- 
таке фауна моллюсков редкая, комплекс же фораминифер тот же, что и в слан
цах Окуура, но значительно более обедненный в систематическом отношении.
В нем отсутствуют виды, представленные в слое Окуура единичными экземп
лярами, и почти ту же массовость имеют виды» обильные в слое Окуура: Egge
rella nishisonogiensis Murata, Nonion arie tens is Asano et Murata и др. В слое 
То-ноо остаются лишь 8 видов, среди которых обильны Eggerella nishisonogien
sis  Murata, С era to bulimina asanoi Murata и Cyclammina incisa Stache; остальные 
виды комплекса Cyclammina japonica Asano, Bulimina yabei Asano,* Hanzawaia 
oshimaensis Murata, Haplophragmoides cf. trullissatus (Erady), Marginulina ashiyaen- 
sis  Murata представлены немногочисленными экземплярами.

В комплексе моллюсков из Сиота преобладают многочисленные Acila ashiy* 
aensis (Nagao), Lima nagaoi Oyama, Chlamys ashiyaensis Nagao, Crassatellites in* 
conspicouus Nagao, Venericardia* vestitoides Mizuno, Pitar matsumotoi Nagao и 
др. Фораминиферы практически отсутствуют.

В песчанике Хигире с многочисленными Venericardia subnipponica Nagao и 
Crassatellites inconspi cuus Nagao форам иниферовая ассоциация не обновляется 
никаким новым элементом. В комплексе Хигире лишь получают массо- 
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вое развитие виды, которые были известны из подстилающих отложе
ний. Массовое развитие получают виды, которые только появились в 
виде единичных экземпляров в подстилающих отложениях: Marginulina 
ashiyaensis Murata, Planulina nipponica Asano, Gyroidina cf. danii d'Orb. Обиль
но представлены также виды: Ceratobulimina asanoi Murata, Robulus ni cobar en- 
sis (Schwager), Eggerclla nishisonogiensis Murata.

В песчаниках Катасима моллюски не обнаружены, а комплекс фораминифер 
состоит из единичных Cyclammina japonic a Asano, С. tncisa Stache, Eggerclla 
nishisonogiensis Murata, Hemicristellaria karatsuensis Asano et Murata, Bulimina 
yabei Asano et Murata.

Отложения, охарактеризованные приведенным выше комплексом форамини
фер, выделены С. Мурата в эонулу Eggerella nishisonogiensis (Murata, 1 9 5 9 ). 
Нам представляется, что комплекс фораминифер формации Нисисоноги являет 
собой законченный этап развития, который начался с большого системати
ческого разнообразия фораминиферовой ассоциации, соответствующего обновле
нию режима осадконакопления и закончился резким обеднением4 в конце этапа. 
Подобная картина в развитии фораминиферовых комплексов неоднократно на
блюдалась и описывалась нами на примере фораминифер камчатского палео
гена и неогена (Серова, 1 9 6 4 ). Поэтому комплекс формации Нисисоноги пра
вильнее, с нашей точки зрения, рассматривать в ранге зоны Eggerclla nishiso
nogiensis, выделенной по бентосным фораминиферам.

Присутствие в комплексе хотя и немногочисленных, но разнообразных по 
систематическому составу нодозарий и кассидулин, общих с Европейским нео
геном, ^позволило С .Мурата (Murata, 1 9 5 9 ) сделать вывод о бур д игальс ком 
возрасте отложений формации Нисисоноги.

Я Р У С  С А С Е Б О

формация Сасебо угольного поля Каратсу, являющаяся стратотипом одно
именного яруса, представлена чередованием морских и полу континентальных 
угленосных отложений. Фораминиферы известны лишь из верхней части форма
ции -  слоя Сетибару, где они представлены единичными экземплярами агглю
тинирующих видов: Haplophragmoides compressus Le Roy, #. renzi Asano, Cribros• 
t ото ides kushuensis Asano, Cyclammina cancellata Brady, C. japonica Asano, Spi- 
roplectammina kitamurenseMumta, S . .saseboensis Asano, Dorothia yoshinouraensis 
Murata, Verneuilina saseboensis Murata, Trochammina ashiyensis Murata и секре- 
ционных Gyroidina setibaruensis Murata.

Подобный обедненный комплекс фораминифер характеризует формацию Он- 
нагава п-ова Ога, однако, в комплексе Сетибару отсутствуют такие харак
терные для яруса Оннагава виды, как Spirosigmoilinella compressa Matsunaga, 
Martinottiella communis d'Orb. Поэтому по комплексу Сетибару трудно провео- 
ти корреляцию с разрезами Хонсю. Можно допустить, что формирование отло
жений слоя Сетибару происходило в среднемиоценовое время.

Я Р У С Н А Я  Ш К А Л А  О С Т Р О В А  Х О Н С Ю

Неогеновые отложения о-ва Хонсю наиболее полно охарактеризованы планк
тонными фораминиферами по сравнению с другими островами Японского архи
пелага. В настоящее время планктонные фораминиферы детально изучены, как 
в типовых разрезах Северо-Западного (п-ва Ога; Saito, Maija, 1974; Maiya, 
Saito, Sato, 1 9 7 6 ), так и Юго-Восточного (Какикава, п-ов Босо; Saito, 1963; 
Shinbo, Maiya, 1 9 6 9  и др.) Хонсю. Еще в 1963  г. Т. Саито (Saito, 
196 3 ) предложил схему зонального расчленения неогена Хонсю, сопоставив 
ее с зональными подразделениями Карибского бассейна. Детальная характерис
тика зональных подразделений схемы Саито приведена в работе В.А. Краше
нинникова (1 9 7 3 ).  Поэтому мы не станем подробно останавливаться на раз
боре этой схемы и обратимся к новым материалам по разрезу неогена п-ова 
Ога, который является стратотипическим для ярусной шкалы неогена о-ва Хон
сю и особенно детально был изучен японскими специалистами в связи с под
готовкой I Международного Конгресса по Тихоокеанскому неогену (Shinbo, 
Maiya, 1969; Saito, Maiya, 1973; Maiya, Saito, Sato, 1976 и др.).

4 6oi



В неогене о-ва Хонсю выделяются ярусы Монцен, Дайдзима, Нисикуросава, 
Оннагава, Фунакава, Китаура, Вакимото, Сибикава и Китаниси. Два последних 
яруса относятся к плейстоцену (табл, 7 ).  Стратотипы всех этих ярусов рао- 
положены на п-ове Ога в северо-западной части о-ва Хонсю. Ниже приводится 
их характеристика с использованием новых материалов, изложенных в путево
дителе по п-ову Ога, составленном к первому Международному конгрессу по 
Тихоокеанскому неогену (Guidebook, 1976).

Я Р У С  М О Н Ц Е Н

Ярус Монцен на п-ове Ога представлен мощной толщей (более 100 0  м) 
вулканогенных пород группы Монцен, в объеме которой выделяются две формам 
ции: Акасима и Монцен, Формация Акасима состоит из измененных андезитов, ; 
агломератов и туфобрекчий в нижней части (Лава Акасима) и дацитов (изверц

Т а б л и ц а 7

Распределение ископаем ы х в разрезах неогеновы х отлож ений п-ова Ога 

(составлена по материалам путеводителя  экскурсий  по п -ову  О га : G u idebook, 1976)
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жеНные породы Нидозаки). Мощность формации около 200  м. Формация Монцен 
залегает на формации Акасима несогласно и состоит из переслаивания изме
ненных андезитов, риолитов и туфобрекчей (Лава Кугуриива), измененных ба
зальтов, андезитов, туфобрекчей и конгломератов, аргиллитов и туфобрекчей -  
(песчаники и конгломераты Сиосеномисаки) риолитов, дацитов, агломератов 
и туфобрекчей (риолиты Синзан). Мощность 960  м.

Я Р У С  Д А Й Д З И М А

Отложения яруса Дайдзима входят в состав группы Дайдзима, нижняя часть 
которой представлена континентальными (формация Дайдзима), верхняя морски
ми (формация Нисикуросава) отложениями.

Формация Дайдзима на п-ове Ога распространена вдоль южного берега и 
залегает в этом районе несогласно на песчаниках и конгломератах Сиосено 
Мисаки формации Монцен. Формация представлена дацитами, туфобрекчиями в 
нижней части (дациты Хакакедзима) и дельтовыми песчаниками, конгломерата
ми и туфогенными лигнитоносными аргиллитами в верхней. В базальных конг
ломератах -  галька из подстилающих пород формации Монцен. В районе Тсуба- 
ки -  типовом разрезе формации Дайдзима, верхняя часть формации сложена 
песчаниками и конгломератами и лигнитоносными аргиллитами с большим ко
личеством отпечатков ископаемых растений теплолюбивой 'флоры Дайдзима' 
(Guidebook, 1 9 7 6 ). Отложения яруса Дайдзима японские геологи параллели- 
зуют с зоной Globigerinatella insueta бурдигальского яруса.

Я Р У С  Н И С И К У Р О С А В А

Ярус Нисикуросава "представляет наиболее важный период в геологическом 
развитии Японских островов, являя собой первую наиболее крупную неогеновую 
морскую трансгрессию" (Saito, Maija, 1973; стр. 1 1 4 ). Море, соответствую
щее времени Нисикуросава, Асано называет "море Барисан' (Asano, Ingle, Та- 
kayanagi, 1 9 6 9 ). Формация Нисикуросава, являющаяся стратотипом одноимен
ного яруса в типовом районе п-ова Ога обнажена в береговом разрезе запад
ной части полуострова на протяжении. 15 км. На севере в районе Нисикуросава 
свита имеет мощность 20  м и представлена мелководными фациями, на юге в 
районе Дайдзима мощность ее увеличивается до 25 0  м и отложения становят
ся сравнительно более глубоководными. В типовом разрезе по берегу моря 
между селениями Нисикуросава и Хирасава в 5 км к северу от г. Китаура 
формация Нисикуросава представлена органогенными известковыми грубозер
нистыми конгломератами и песчаниками, которые подстилаются зеленовато-се
рыми туфогенными песчаниками и перекрываются глауконитовыми зелеными 
тонкозернистыми и грубозернистыми песчаниками с несколькими пропластками 
твердых известковистых песчаников (Guidebok, 1 9 7 6 ).

Глауконитовые конгломераты и песчаники верхней части формации Нисикуро
сава согласно перекрываются породами формации Оннагава, представленной пе
реслаиванием глауконитовых темно-серых аргиллитов, глауконитовых конгломе
ратов и песчаников и песчанистых алевролитов.

В органогенных конгломератовых песчаниках формации Нисикуросава содер
жатся огромное количество крупных и мелких фораминифер, ежей и моллюсков.
В глауконитовых песчаниках верхней части разреза формации присутствуют 
лишь редкие моллюски и мелкие бентосные фораминиферы. Планктонные фора- 
мин аферы в этом типовом разрезе не обнаружены. Фораминиферы представлены 
следующими видами (Guidebook . . , 1976): Miogypsina kotoi Hanzawa, Opecu- 
Una complanata Hanzawa, Amphistegina lessonii d’Orbigny, Ammonia tochigiensis 
(Uchio), A. beccarii honyaensis (Asano), Buccella tanai (Uchio), Hanzawaia ta-  

gaensis Asano, Cibicides subpraecinctus (Asano), Nonion kidoharaense .Fukuta, 
Pseudononion sp., Cribroelphidium yabei (Asano), Elphidiella momiyamensis Uchio и др. v

Вторым типовым разрезом формации Нисикуросава считается разрез на 
отмели вблизи селения Дайдзима в 5 км к югу от г. Фунакава на юге полу—



острова. Здесь формация Нисикуросава представлена зеленовато-серыми песча
никами, аргиллитами и алевролитами мощностью до 250  м с богатым комплек
сом планктонных фораминифер, которые были обнаружены приблизительно в 
40  м от подошвы глауконитовых песчаников формации Оннагава. Саито и Майя 
(Saito, Maiva, 1 9 7 3 ), изучавшие планктонные фораминиферы из этого разреза, 
отмечали, что комплекс планктонных фораминифер формации Нисикуросава срав
нительно беден и представлен небольшим числом видов, что обусловлено срав
нительно мелководными (для планктонных фораминифер) условиями осадкона- 
копления и- сравнительно высокоширотным положением этого района. Кроме фо
раминифер в этом разрезе обнаружены радиолярии, моллюски, губки и нанно- 
планктон (Guidebook..., 1 9 7 6 ). Комплекс фораминифер представлен видами: 
Globigerina praebullodes praebulloides Elow, G. prae bulloides pseudociperoensis 
Elow, G. uoodi Jenkins, G. angustiumbilicata Eolli, Globorotalia peripheroronda 
Elow et Eanner, G. densoconvexa Subbotina, G. birnageae Elow, G. quinifalca- 

ta Saito et Maiya, Globigerinita glutinata (Egger), Globoquadrina obesa Akers, 
Globi gerinoides japonicus Saito et Maiya, Gaudryina ishikiensis Asano, G. ogaensis 
Asano, Amphicoryna fukushimaensis (Asano), Dentalina vertebralis (Eatsch), Bo- 
livina marginata notoensis Asano, B. cf. cochei Cushman et Adams, B. decussa- 
ta Erady, Bulimina tenuata (Cushman), Ammonia beccarii hatatatensis (Takaya- 
nagi), Planulina nipponica Asano, Cibicides c f. lobatulus (barker et Jacob), C. 
ps eudoungerianus Cushman, Quadrimorphina sp., Nonion kidoharaense Fukata, N\ 
japonicum Asano, Alabamina japonica (Asano), Gyroidina sp., Hanzawaia tagaen- 

sis Asano и цр. Радиолярии: Spongodiscus spp. Моллюски: Yoldia yamagatana 
Nomura et Zimbo, Lucinoma sp. Губки: Aphrocallites sp. Наннопланктон: Sphe- 

noli thus heleromorphus Deflandre,, Coccolithus pelagicus (Wallich) Schiller.
Наиболее характерными для планктонного комплекса Нисикуросава Саито и 

Майя считают виды Globorotalia periferoronda Blow et Eanner, G. densoconvexa 
Subb. и Globigerina praebullodes praebulloides Blow. Планктонный комплекс Ни
сикуросава Саито и Майя (Saito, Maiya, 1 9 7 3 ) сопоставляют с зоной N? 9 
шкалы Блоу (Elow, 1 9 6 9 ) и на основании этой корреляции начало большой 
неогеновой трансгрессии приурочивают к уровню 17 млн. лет по шкале Берг- 
грена (Eerggren, 1 9 7 2 ). В зональной шкале Майи (Maiya, 1 9 7 5 ) ярусу Ни
сикуросава соответствуют зоны: Globigferinoides sicanus, Praeorbulina glomero- 
sa curva, Globorotalia periferoronda, Globorotalia quinifarcata и Globorotalia pe- 
riferoacuta miocea (s. 1.).

ЯРУС ОННАГАВА

Формация Оннагава, являющаяся стратотипом одноименного яруса в типо
вом разрезе в 1 км к западу от сел. Оннагава, представлена характерными 
так называемыми 'твердыми сланцами* -  коричневато-серыми и темно-корич
невыми твердыми кремнистыми аргиллитами с мергелистыми пластовыми конк
рециями, расслоенными туфогенными мягкими глинами. В основании выделяет
ся пачка глауконитовых песчаников, залегающих согласно на отложениях фор
мации Нисикуросава. Мощность формации в типовом разрезе около 3 0 0  м. 
Кремнистые породы формации Оннагава бедны окаменелостями. В них были 
встречены лишь спикулы губок: Mokiyama chitanii (Makiyama), чешуя рыб, крем
нистые организмы. Планктонные и секреционные бентосные фораминиферы со
вершенно отсутствуют, а основной элемент фауны составляет агглютинирующие 
фораминиферы: Су clantmina japonica Asano, С. cancellata .Brady (=C. praecanceU 
lata Volosh.), Hap lop hragmo ides sp. и Martino tti el la communis d'Orb. Из отложе
ний формации Кусанаги префектуры Ямагато, которую Матсунаги считает воз
растным аналогом формации Оннагава, Матсунага (Matsunaga, 1 9 6 3 ) приво
дит виды: Martinotiella communis d'Orb., Martinotiella nodulosa (Cushm.), Bulimina 
pupoides d’Orb., Hap lop hragmo ides cf. emaciatum (Brady), tf. renzi Asano, Goesel-  

la schencki Asano, Plectina nipponica Asano (табл. 10).
Ярус Оннагава сопоставляется с зонами N 1 1 -  N 15 шкалы Блоу ( Ike be 

е.а., 1 9 7 2 ). В связи с уточнением возраста яруса Нисикуросава (Saito,



Maiya, 1 9 7 3 ), который сопоставляется с зоной N 9» соответственно изме
лется и возрастной диапазон яруса Оннагава, который теперь охватывает зо - 

*ы N 1 0 - N 1 5  шкалы Блоу (Blow, 1 9 6 9 ) -  средний миоцен (цезолиен) Сре
диземноморской шкалы.

Я Р У С  Ф У Н А К А В А

Формация Фунакава -  стратотип одноименного яруса, сложена в основном 
темно-серыми аргиллитами, переслаивающимися с туфами и туфогенными пес
чаниками. Мощность формации около 800  м в южных районах и сокращается 
до 500 м в северных районах.

В нижней части формации выделяются два маркирующих пласта туфов -  
туф Минамихирасава' и туф Анзендзи, а в основании формации непосред
ственно над темно-коричневыми аргиллитами формации Оннагава залегает 
пачка диатомитов мощностью до 60  м — диатомит Синдзан — с радио
ляриями, диатомовыми, силикофлягеллятами. По диатомовой флоре в диа
томитах Синдзан выделяются два комплекса: нижний соответствует комплексу 
Coscinodiscus yabei схемы Каная, который сопоставляется с 1-й зоной п-ова 
Ога по схеме Коидзуми (Koizumi, 1 9 6 8 ).

Верхняя, большая по мощности часть формации Фунакава в типовом место
нахождении (береговой обрыв в 1,5 км к северо-западу от г. Китаура) со с 
тоит из массивных темно-серых аргиллитов, расслоенных несколькими про
пластами тонко- и среднезернистых туфогенных песков и туфов с кремнистыми 
микроорганизмами и агглютинирующими фора мин иферами и почти лишены иско
паемых с  известковым скелетом. Однако в северной части п-ова Ога в районе 
Номура из серых аргиллитов (фация Номура) приводятся планктонные и бен
тосные известковые фораминиферы: Globigerina bulloides d'Orbigny, G. pachyder- 
та (Ehrenb.), G. quinqueloba Natland, G. incompta C ifelli, G. woodi Jenkins, G/o- 
bigerinoides ruber (d ’Orbigny), G* trilobus (Reuss), G. immaturus Le Roy, Globoqua- 
drina himiensis Maiya, Saito et Sato, G. kagaensis Maiya, Saito et Sato, G. asanoi 
Maiya, Saito et Sato, Globigermita glutinata (Egger), Pulleniatina primalis Banner 
et Blow, Martinotiella communis (d'Orbigny), Fissurina sp., Parafissurina spp., 
Bolivinita quadrilatera (Schwager), Globobulimina auriculata (3a iley), Cassidulina 
japonica Asano et Nakamura, C. norcrossi Cushman, Uvigerina sp., Pultenia aper
ture Cushman, Valvulineria satonica Asano, Oridorsalis umbonatus (Reuss) и цр. Майя, 
Саито и Сато (Maiya, Saito, Sato, 1976) эту фораминиферовую ассоциацию выде
лили в зону Globigerina pachyderma (d)/Globorotalia orientalis (плиоцен). Возраст
ной диапазон яруса Фунакава определяется в интервале верхний миоцен о-пли- 
оцен.

Я Р У С  К И Т А У Р А

Формация Китаура п-ова Ога состоит из грубого переслаивания туфогенных 
песчаников и алевритов с тонкими прослоями туфов. Переход между формация
ми Китаура и Фунакава постепенный. Граница между ними проводится по полу
метровому пласту туфа. Мощность формации в северных районах около 900  м, 
на юге увеличивается до 12 0 0  м.

В обрывах морского берега в 1 ,8 км к западу от сел. Вакимото на юге 
п-ова Ога формация Китаура представлена (Guidebook, 1 9 7 6 ) переслаиванием 
песчаников и алевролитов с преобладанием последних с несколькими пропластка
ми белых тонких туфов мощностью от нескольких сантиметров до 1 м, кото
рые являются маркирующими при корреляции южных и северных разрезов по
луострова. Комплекс фораминифер в этой части разреза представлен видами; 
Globigerina bulloides d'Orbigny, G. pachyderma (Ehrenberg), G. quinqueloba Natland, 
G. incompta Chifelli, G. woodi Jenkins, G. umbilicata Orr et Zaite, Globigermita glu
tinata (Egger), G. uvuala (Ehrenb.), Globorotalia inflata inflata (d'Orbigny), G.m- 
flata praeinflata Maiya, Saito et Sato, G. orientalis Maiya, Saito et Sato, Globigeri* 
noides ruber (d'Orbigny), Trifarina kokozuraensis Asano, Uvigerina akitaensis 
Asano, Hopkinsina wakimotoensis Asano, Bulimina tenuata (Cushman), B. exilia



Brady, Bolivina decussata Brady, Stilostomella hayasaki (Ishizaki), Globobulimina 
spp., Ep is tontine lla pulchella Ilusezima et Maruhashi, £. paraensis (Kuwano), 
Eilohe nipponica (Kuwano), Valvulineria sadonica Asano, Oridorsalis umbonatus 
(Reuss), Cassidulina norvangi Thalmann, C. sub him bat a. Asano et Nakamura, C. 
nororossi Cushman, Elphidium clavatum Cushman,* £. ;subarcticum Cushman и др. 
Моллюски Nuculana pernula (Muller), N. pernula sadoensis (Yokoyama), Delecto- 
pecten peckami Gabb и др.

В нижней части формации верхняя Китаура данного разреза отмечено са
мое высокое распространение вправо завитых форм Globigerina pachyderma (Eh- 
renberg) и первое появление вида Globorotalia inf lata inf lata (d'Orb.).

По туфу *H 4* проводится граница между зоной 5 (под туфом) и зоной 6 , 
(над туфом) диатомовой шкалы Коидзуми (Koizumi, 1 9 6 8 ).

Я Р У С  В А К И М О Т О

Формация Вакимото залегает согласно на формации Китаура и представле
на в южных разрезах переслаиванием песчанистых алевролитов и песчаников, 
на севере полуострова голубовато-серыми массивными песчаниками. В отложе
ниях формации Вакимото содержатся в большом количестве известковые и крек 
нистые микроокаменелости и раковины моллюсков. Песчаники Вакимото более 
светлые по сравнению с туфогенными песчаниками формации Китаура. 
Мощность формации Вакимото в южных разрезах 230  м, на север со
кращается до 1 3 0  м.

В типовом местонахождении у мыса Оибанасаки в 1 км к западу от сел. 
Вакимото формация Вакимото представлена переслаиванием чистых (не туфо
генных) песчаников и алевролитов с моллюсками Ennucila sp., Nuculana го- 
bai (Kuroda), Mizuhopecten yessoensis (Jay), Macoma tokyoensis Makiyama и др. 
(по Такаязу) и фораминиферамй:Globigerina bulloides d'Orbigny, G. pachyderma 
(Ehrenb.), G. quinqueloba Natland, G. jncompta C iffe li, G. woodi Jenkins, G. ru- 
bescens Hofker, Globigerinita glutinata (Egger), G. pvula (Ehrenb.), Globoquadrina 
eggeri (Rhumbler), Globi gerinoides ruber (d'Orbigny), Globorotalia inf lata inf lata \ 
(d'Orbigny), Globobulimina suriculata (Bailey), Angulogerina kokozuraensis Asarn 
Uvigerina akitaensis Asano, U. yabei Asano, Rectobolivina raphana (Parker et 
Jones), Bolivina decussata Brady, Cassidulina yabei Asano et Nakamura, C. sub* 
limbata Asario et Nukamura, C. norvangi Thalmann, Epistominella pulchella Huse- 
zima et Maruhasi, E. -riaraensis (Kuwano), Valvulineria sadonica Asano, Oridorsalis 
umbonatus Reuss, Nonion labradoricum (Dawson), Astrononion hamadaensvs Asano, 
Elphidium crispum (Linn), L. advenum (Cushman).

Отложения нижней части формации Вакимото, вскрытые в этом разрезе вы 
делены в зону Globigerina:pachyderma (s.)<— G. incompta (Maiya, Saito, Sato, 1976) 
и входят в зону 7 диатомовой шкалы п—ова Ога (по Коидзуми).

Верхняя часть формации Вакимото, обнаруженная .в береговых обрывах к 
западу от*сел* Анден, состоит из голубовато-серых массивных аргиллитов с 
пропластками тонкозернистых туфов, различной морской фауной, планктонными; 
и бентосными фораминиферами, известковым наннопланктоном, радиоляриями 
и моллюсками.

Фораминиферы из верхней части формации: Globigerina bulloides d'Orbigny, G. 
falconensis Elow, G. joliata  Eolli, G. incompta C ifelli, G. pachyderma (Ehrenb.),
G. quinqueloba Natland, G. -woodi Jenkins, Globigerinita glutinata (Egger), G. uvuld 
(Ehrenb.), Cassidulina norcrossi Cushman, C. yabei Asano et Nakamura, C. norvan- 
g i Cushman, C. yabei Asano et Nakamura, C. norvangi Thalmann, Pullenia apertu- ; 
ra Cushman и др.

В комплексе планктонных фораминифер доминируют влево завернутые G/o- 
bigerirta pachyderma (Ehrenberg) и G. -bulloides d’Orb. По видовому составу коми 
леке соответствует зоне Globigerina pachyderma (s.) -  G. incompta (Maiya, Sai
to, Sato, 1 9 7 6 ) и диатомовой зоне 7.



З О Н А Л Ь Н А Я  Ш К А Л А  Н Е О Г Е Н А  С Е В Е Р О -В О С Т О Ч Н О Г О  Х О Н С Ю  

П О  Б Е Н Т О С Н Ы М  Ф О Р А М И Н И Ф Е Р А М

Для неогена Северо-Восточного Хонсю (префектуры Акито, Ниигата, Яма- 
гата) имеется зональная шкала, разработанная по бентосным фора мин иферам.
В разрезе неогена этого района выделяются зоны (снизу вверх): Globorotalia 
cL fohsip Spirosigmoilinella compressa, Miliammina echigoensis , Uvigerina subpere- 

grind и Cribroelphidium у a be и ;

Зона Globorotalia cf. fohsi соответствует ярусам Дайдзима и Нисикуррсава 
и характеризуется видами: Haplopragmoides renzi Asano, Hopkinsina imogawaen- 
sis Matsun., Я. -tnorimachiensis Matsun., /J. -nanataniensis Matsun., # .  shinboi Mat- 
sun*, Plectina nipponica Asano, Spiroplectamtnina niigatehsis Asano, Spirosigmoi• 
Unella compressa Matsun., Ammonia tanosawaensis (Iwasa et Kikuchi), Л. -tochigien• 
sis (Uchio).

Зона Spirosigmoilinella compressa ограничена распространением вида Glo
borotalia cf. fohsi» В случае кремнистых фаций ее верхняя граница проводится 
по первому появлению вида Miliammina echigoensis одноименной зоны.

Характерные виды зоны Spirosigmoilinella compressa: Heterolepa mallory Matsun., 
Gyroidina orbicularis d'Orb., Haplophragmoides renzi Asano, Hopkinsina imogawaen- 
sis Matsun., H. morimachiensis Matsun., H. nanataniensis Matsun., H.shinboi Matsun., 
Plectina nipponica Asano, Ammonia tanosawaensis Iwasa et Kikuchi, A. tochigiensis 
Uchio, Spiroplectammina niigataensis Asano, S. compressa Matsun. Зона Spirosigmoi
linella compressa соответствует ярусу Оннагава и нижней части яруса Фунакава.

Зона Miliammina echigoensis характеризуется присутствием в комплексе ви
да Miliammina echigoensis. Нижняя ее граница проводится по появлению индекс- 
вида зоны или исчезновению вида Spirosigmoilinella compressa. ; В комплексе 
зоны появляется много современных видов, и верхняя ее граница в некоторых 
разрезах нечеткая.

Наиболее характерны для новой зоны следующие:. Суclammina ezoensis Asano, 
С. japonica Asano, C. pusilla Brady, Epistominella pulchella Husezima 
et Maruhasi, Haplophragmoides compressa Le Roy, Ho cf. emaciatum (Erady),
# .  ;cf. trulissatum (Erady), Martinotiella communis d'Orb., M. nodulosa Cushm., Mi
liammina echigoensis Asano et Onomata, JJvigerina asanoi Matsunaga, (/• subpereg- 
rina Cushm. et Kleinp., U. urnula shilyaensis Matsun. Зона Miliammina echigoen
sis соответствует верхней, большей по мощности части яруса Фунакава, оха
рактеризованной фораминиферами.

Зона Uvigerina subperegrina характеризуется увеличением в ее комплексе 
современного элемента и уменьшением количества руководящих видов. 
Нижняя граница зоны проводится по исчезновению в разрезе вида Miliam
mina echigoensis.

Характерными видами данной зоны Т. Матсунага (Matsunaga,1 9 6 3 ) счита^- 
ет Angulogerina hughesi (Gallowy et Wissler), Islandiella japonica (Asano et Naka
mura), /. kasiwazakiensis Husezima et Maruhasi, /. yabei Asano et Nakamura, Episto
minella pulchella Husezima et Maruhasi, Uvigerina proboscidea Schwager, U . subpe
regrina Cushm. et Kleinp., U. cf. Urnula d’Orb. Зона Uvigerina subperegrina соответ^- 
ствует ярусу Китаура и нижней части яруса Бакимото.

Зона Cribroelphidium yabei характеризуется широким развитием в комплек
се цибицидесов, криброельфи диумов, эльфидиумов и нон ионов и почти полным 
отсутствием ангулогерин, эпистоминелл и увигерин. Обычными видами данной 
зоны являются: Islandiella japonica (Asano et Nakamura), Cibicides lobatulus (Wal
ker et Jacob), C. cf. refulgens (Montfort), Cribroelphidium yabei Asano, Elphidium 
fax barbarense Nicol, E. hughesi formosanum Cushm., Nonion marpukujienSe Otuka* 
Ammonia japonica (Ilada), A. cf. polillosa (Erady).

Сопоставление зональных подразделений, основанных на бентосных форами- 
ниферах с зонами, выделенными на п-ове Ога по планктону, а также с ярус
ными подразделениями, основанными на планктонных зонах, показывает, что 
зоны по бентосным фораминиферам охватывают гораздо более широкий возраст-
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Корреляция зональных подразделений неогена Японских островов по разным группам ископаемых 
(по Ikebe, 1972, 1976)
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н о й  интервал по сравнению с планктонными зонами и, как правило, соответст
вует по объему полутора или двум ярусам. Зонулы, выделяемые в объеме зон, 
имеют местное значение. Сопоставление зональных подразделений неогена о-ва 
Х о н с ю  по разным группам ископаемых приведено на табл. 8.

Р А З Р Е З  О С Т Р О В А  Х О К К А Й Д О

Несомненный интерес представляют разрезы самого северного острова из 
Японских островов о-ва Хоккайдо. В неогене Хоккайдо, так же как на Камчат
ке и Сахалине, планктонные фораминиферы встречаются спорадически, а бентос
ные комплексы содержат много общих элементов, характерных для холодновод
ных бассейнов.

В разрезе неогена Центрального Хоккайдо, принимаемого за типовой район 
выделяются следующие формации, которые некоторыми Японскими геологами 
рассматриваются в ранге региоярусов: Асахи, Такиноу, Кавабата, Вакканай, 
Такикака и Сетана. Подстилаются неогеновые отложения формацией Момндзия- 
ма, положение которой в стратиграфической шкале и соотношение с формация
ми Асахи и Такиноу и корреляция с разрезами Сахалина и Камчатки являются 
дискуссионными. Поэтому представляется целесообразным привести краткую 
характеристику этой формации.

Формация Момидзияма

За типовой для формации Момидзияма принят разрез, вскрытый в железно
дорожной выемке к югу от станции Момидзияма (Kanno, Ogawa, 1 9 6 4 ). Ниж
няя часть формации в этом разрезе представлена зеленоватыми туфогенными 
песчаниками, переслоенными несколькими тонкими пирокластовыми слойками, 
и с карбонатными конкрециями, в которых встречены Acila elongata Nagao et 
Huzioka, Ao pictulata (Yok.), Ao brevis Nagao et Huzioka, Yoldia sp., Periploma bes- 

shoensis (Yok.), P .  ,iesaki Oyama et Mizuno, Ampullina cf. asagainensis ( Yok*), Nep
tune a ho be tsuens is Matsui и др. Виды Periploma besshoensis (Yok.), P. iesaki Oya
ma et Mizuno, Neptunea hobetsuensis Matsui обильны в серых глинистых пес
чаниках, а другие встречаются спорадически в зеленовато-серых туфогенных 
песчаниках и конкрециях.

Верхняя часть формации Момидзияма сложена темно-серыми плотными ар
гиллитами с пропластками туфов и карбонатными конкрециями с фауной: Acila 
pictulata (Yok.), Л. ;brevis Nagao et Huzioka, Venericardia hobetsuensis Hayasaka 
et Uozumi, Periploma besshoensis (Yok .) и др. Первые три вида в комплексе в 
верхней части формации Момидзияма наиболее обильны.

Фораминиферы формации Момидзияма крайне бедны. К. Асано (Asano, 
1 9 5 2 ) указывает лишь на единичные находки обломков вида Plectofrondicula- 

ria cf. packardi Cushm. et Sim. Учио (Uchio, 1962) добавил к этому списку Haplo-  

phragmoides sp., Cyclammina sp. и Plectofrondicularia aff. gracilis Smith.

Формация Такиноу

За типовой для формации Такиноу принят разрез, вскрытый между клифами 
на р. Юбари на расстоянии 1 ,4 -4  км к северо-западу от станции Момидзияма. 
На формации Момидзияма формация Такиноу залегает несогласно с базальным 
конгломератом в основании. Мощность в этом разрезе около 5 0 0  м. В типо
вом месторождении формация делится на две части: нижнюю, представленную 
конгломератами и песчаниками и верхнюю -  алевролитовую. По данным Канно 
и Отава (Kanno, Ogawa, 1 9 7 6 ), нижняя часть формации Такиноу состоит пре
имущественно из конгломератов и грубозернистых песчаников с редкими голу
боватыми прослоями глауконитовых песчаников, характерными для нижней час
ти и многочисленными моллюсками: Swiftopecten swiftii (Eernard), Mizuhopecten 
kobiyamai Kamada, Ostrea gravitesta Yok., Felaniella cf. usta (Gould.), Clirw  
cardium mutuense (Nomura et Hat^i), Siratoria siratoriensis (Otuka), Cyclina japoni-



ca Kamada, Масота incongrua (V. Martens), Mya cuneiformis (Bohm) и др. -  
комплекс, который по представлению Канно и Отавы (Kanno, Ogawa, 1 9 6 4 ), 
характеризует солоноватоводные и мелководные условия обитания, В других 
разрезах из нижней части формации Такиноу были определены многочисленные 
Laevicardius cf. decoratum Greving, Dosinia chikuzensis Nagao, Macotna cf. asaga- 
iensis Makiyama, Soleri sp.f Mya grewingki kushiroensvs Nagao et Inoue, Turetitella  
sp., Vicaryella teshimae Kanno et Ogawa, Crepidula fcf. jimboana Yok, Состав этого 
комплекса, по заключению тех же авторов, скорее близок к таковому фауны "Ка- 
доназава" (нижний миоцен) из нижней части формации Кадоназава префектуры 
Ива те. Верхняя часть формации Такиноу состоит из темно-серых аргиллитов 
и алевролитов, переслаивающихся с пластами светло-серых туфогенных песча
ников, также с обильным комплексом моллюсков: Akebiconcha chitanii (Kaneha
ra), Yoldia (Portlandia) cf, tokunagai (Yok,)f Malletia inermis (Yok.), Saperta shomo- 
kaware Kanno et Ogawa, Venericardia sp., Macoma calcarea (Gmelin), M. izurensis 
(Yok.), Solen sp., Dcntalina sp., Turritella shataii Nomura, Natica sp., Polin ices со- 
ticazae Makiyama, Tektonatica mevsensvs (Makiyama) t Ancistrolepis cU penlepis 
Kanehara, Fulgoglaria 'striata (Yok.)* Доминируют в комплексе: Akebiconcha chita
n ii (Kanehara), Yoldia (Portlandia) tokunagai (Yok.) и Macoma calcarea 
(Gmelin).

В районе Асахи на формации Поронаи несогласно залегают песчаники с 
прослоями туфов в нижней части и алевролитов в верхней, которые были вы
делены Охарой (Ohara, 1 9 6 6 ) как формация Хороуми. Максимальная ее мощ
ность около 190 м. Комплекс моллюсков из этих отложений с характерным 
видом M^tilus tichanovichi был назван ''фауной Асахи". Позднее Охара (Ohara, 
1 9 6 6 ) установил, что верхняя часть формации Хороуми содержит "фауну Таки
ноу", и только нижняя часть охарактеризована "фауной Асахи" с My.tilus ticho- 
novichi Yoldia biremis, Ajiula asahiensis, F elaniella usta, Spvsula onnehiuria, Peri- 
nidia t-matsumotoi, Thracia asahiensvs, Pholididea kotakae, Tectonatica ezoana
(эти виды количественно доминируют в комплексе), ,Lucinoma akibai, Peronidia 
elongata, Siliqua elliptica, Cnesterium notabilis и др, *

В отношении оценки самостоятельности стратиграфического значения отло
жений с "фауной Асахи" мнения японских исследователей разошлись. Одни счи
тают, что "фауна Асахи" формировалась в холодноводных условиях и указывают на 
нижнемиоценовый возраст (Uozumi, 1962; Ohara, 1966 ; Kanno, Ohara, Kaiteya, 
1 9 6 8 ). Другие (Asano, Iwamoto, 1957; Matsuno, Tanaka e. a., 1964 ; Sa- 
sa, Tanaka, Hata, 196 4  и др.) не признают стратиграфической независи
мости "фауны Асахи" от "фауны Такиноу", хотя и считают ее холодно
водной, тогда как "фауна Такиноу" несомненно тепловодная. Однако спо
рово-пыльцевые комплексы отложений с "фауной Асахи" и "'фауной Таки
ноу" едины и указывают скорее на теплые условия формирования слоев 
с "фауной Асахи" (Sato, 1 9 7 2 ).

Данные по фораминиферам из слоев с "фауной Асахи" отсутствуют. Форами- 
ниферы из формации Такиноу и ее стратиграфических аналогов изучены доволь
но детально (Asano, 1952; Asano, Iwamoto, 1957; Tsuchida, 1 9 5 7 -1 9 5 8 ; Mat
suno, Kino, 1960; Hata,, Tsuthima, 1 9 6 0 ). К сожалению, во всех работах 
дается лишь для формации в целом, а не послойная характеристика форамини- 
феровых комплексов при этом отсутствуют указания о численности видов в 
комплексе. Из формации Такиноу приводятся: Нарlophragmoides renzi Asano, //. 
cf. trullisatum (Brady), H* subglobosum (Sars), //. :cf. evoluta Natland, Cyclammina 
canoellata Erady, C. pusila Brady, C. japonica Asano, C. orbicularia Brady, Marti- 
nottiella communis d'Orb., Spirosigmoilinella compressa Matsunaga, Ammonia cf. 
yubarensis Asano, Buccella frigida Cushm., Globigerina sp., Nonion nikobarense 
Cushm., Astrononion hamadaense Asano, Elphidium hugesi fotaminosum Cushm., Bu- 
limina elongata d'Orb., Entosolenia takaoi Asano, Eponides nipponicus (Iiusezima 
et Maruhasi), Ammonia beckarii (L .), A. japonica Hada, Anomalinoides altamiraen- 
sis Kleinp. и др.



Формация Кавабата

Типовой разрез формации Кавабата расположен по р. Юбари, где она зале
гает согласно на формации Такиноу (Kanno, Ogawa, 1 9 6 4 ) и состоит из рйт— 
мнчного переслаивания песчаников и аргиллитов, которые в западном направ
лении замещаются конгломератами. Фораминиферы представлены весьма раз
нообразно. 1̂з подстилающих отложений в комплекс Кавабата перешли: Ammo- 
discus incektus сГОгЬ., Cyclammina pusila Brady, C. -orbicularis Brady, C. japonica 
Asano, C. cancellata, Goesella schenkii Asano, Martinottiella communis d'Orb.9Hap- 
lophragmoides subglobosum Sars, H. renzi Asano, Hormosina globulifera Erady, El~ 
phidium fax barbarense Nicol., Quinqueloculina seminula (L .), Euuvigerina jabei 
(Asano), Nonion nicobarense Cushm., Ammonia japonica Hada.

Новый элемент фауны весьма значителен и составляет около 70%. Наибо
лее характерны для комплекса Кавабата виды: Haplophragmoides compressum Le 
Roy, Я. planissi Cushm., Ammobaculites agglutinans d’Orb., Cyclammina incisa Sta- 
che, Martinottiella bradyana tarukiensis Asano*, Quinqueloculina vulgaris d’Orb., 
Sigmoilina celata Costa, Pyrgo vespertilia (Schlumberger), Robulus perluciclus 

Cushm., Dentalina inflexa Reuss, D. subsoluta Cushm., Nodosariu longiscata d'Orfc., 
Frondicularia advena Cushm., Elphidium subgranosum Asano, Bulimina auriculata 
Eaily, B. inflata Sequense*, Be marginata d'Orb., Bo. ovata d'Orb.*, Ba pyrula d’OrfcJ, 
Uvigerina akitaensis Asano, Siphogenerina rephanus (Parker et Jones), Angulogeri- 

na angulosa Williamson, Islandiella japonica (Asano), /. kasiwazakiensis (Husezima 
et Maruhashi), Globocassidulina subglobosa (Erady), Pullenia sphaeroides d’Orb., 
Globigerina bull о ides d’Orb.*, Orbulina universa d’Orb., Cibicides kamadai Asano,
C. refulgens Montfortl.,

По микропалеонтологической характеристике формаций Вакканай и Ойваки 
мы не располагаем данными.

Формация Такикава

Формация Такикава выделена в провинции Исикари. Она представлена мощ
ными туфогенными грубозернистыми отложениями с многочисленными прослоя
ми ракушняков довольно однообразного состава, фауна морских моллюсков этой

Корреляция разрезов 
Северного Хонсю и Хоккайдо 
(по Asano, Hatai, 1966)

Хонсю Хоккайдо

Вакимото Такикава

Китаура Ойваки

Фунакава Вакканай

Оннагава Кавабата

Нисикуросава 
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?

Момидзияма

формации послужила типом для нижнеплиоценовых "холодно-водных фаун" Япо
нии (тип Такикава-Хонбетсу). Для фауны этого типа характерно массовое чис
ло экземпляров одного или нескольких видов при относительной бедности родо
вого и видового состава. В комплексе Такиноу доминируют пектениды и макт-

Виды, встреченные в отложениях верхней части какертской свиты ичинского 
разреза.



риды, захороненные целыми банками с преобладанием крупных толстостворча
тых форм типа Fortipecten takahashii.

Комплекс фораминифер формации Такикава также весьма беден и представ
лен одним видом ElphidLella ezoeasis (Asano), который является младшим си
нонимом вида Elphidiella oregonensis (Cushm. et Grant). Вид в комплексе пред
ставлен огромным количеством экземпляров.

КАЛИ Ф О РН И Я

На тихоокеанском побережье Северной Америки неогеновые отложения так 
же, как и на Камчатке, представлены мощной толщей терригенно-вулканоген- 
ных пород. Наиболее полно они изучены в Калифорнии, где они выполняют се
рию геосинклинальных прогибов и достигают в отдельных районах до 5 0 0 0  м 
мощности. Сложены неогеновые отложения в основном песчаниками, аргилли
тами, алевролитами, конгломератами, диатомитами, окремнелыми аргиллитами, 
с подчиненными прослоями известняков. В отдельных районах среди осадочных по
род отмечаются прослои базальтовых и дацитовых лав и их туфов. Характерной 
чертой калифорнийского неогена является широкое развитие кремнистых пород-  
диатомитовых и темных кремнистых глин, которые в отдельных разрезах представ
ляют почти весь миоцен и достигают огромных мощностей (формация Монтерей).

Фораминиферы в неогене Калифорнии представлены довольно обильно и бо
лее разнообразно по сравнению с Камчатскими и Сахалинскими комплексами; 
Однако распространение их в разрезе подчинено тем же закономерностям, ко
торые были отмечены для неогена Северо-Западной части Тихоокеанской про
винции: периодичность в смене фораминиферовых комплексов, приуроченность 
наиболее богатых и разнообразных ассоциаций бентоносных и планктонных фо
раминифер к трансгрессивным фазам развития бассейна и т.д. Систематичес
кое изучение их было начато в тридцатые годы Кешмэном и сотрудниками его 
лаборатории, опубликовавшими целую серию работ с описанием и изобра
жением фораминифер из наиболее типичных разрезов неогена (Cushman, 
1925а,в,с; 1926, 1929а; Cushman, K leinpell, 19 35; Cushman, Parker,
1931 ; Cushman, Laiming, 1931, Cushman, Le Roy, 1 9 3 8 ). В эти же 
годы опубликованы работы Барбата и Эсторфа (Barbat, Estorf, 1 9 3 3 ),
Барба та и Флойда (Barbat, Floyd, 1 9 3 4 ) и др.

Однако раббты этого периода имели, в основном, описательный характер. 
Приводилась характеристика комплекса для формации в целом, и только в еди
ничных работах можно найти обобщенный разрез с привязкой образцов и табли
цей вертикального распределения фораминифер по разрезу. Отсутствовал ана
лиз биостратиграфического распределения фораминифер в разрезе. В связи с 
этим, несмотря на довольно большое количество работ по фораминиферам,. опуб
ликованных Кешмэнои и его сотрудниками, ведущая роль в разработке страти
графии неогена тихоокеанского побережья Северной Америки принадлежала мол
люскам, и только в 193 8  г. после публикации капитальной монографии Клейн- 
пелла ( Kleinpell, 1 9 3 8 ), которая как в свое время отметил В.А. Крашенинни-,- 
ков (1 9 7 3 ),  явилась синтезом всех проведенных к этому времени исследова
ний по биостратиграфии и фораминиферам миоцена, стало очевидным значение 
фораминифер, как одной из ведущих групп ископаемых. Наряду с ярусной шка
лой неогена по моллюскам и млекопитающим, появилась ярусная и зональная 
шкала миоцена, разработанная по бентосным фораминиферам, которая до сего 
дня является основой стратиграфии миоцена этого региона.

В миоцене Калифорнии были выделены ярусы: Земорриен, Сосесиен, Релизиен, 
Луизиен, Мониен и Дельмонтиен.

В последние годы были также опубликованы работы по бентосным форами
ниферам неогена Калифорнии (P irce , 1956; Smith, 1960 ; Eandy Kolpack, 1963; 
Lipps, Loeblich-Lipps, 1 9 6 7 ), однако в последнее десятилетие особое вни
мание было обращено на изучение планктонных фораминифер. Появились публи
кации Липпса (Lipps, 1964, 1965, 1967а,в, 1 9 6 9 ), Лёблика и Теппэн(Ьое 
blich, Таррап, 1 9 6 1 ) и многочисленные статьи Бэнди и других американских



микропалеонтологов (Eandy, 1964 , 1966, 1967, 1969, 1972а,в е.а.; Ban
dy, Arnal, 1960; Bandy, Ingl, 1 9 7 0 ), посвяшенные этой группе. Ярусная шка
ла Клейнпелля, разработанная по бентосным фораминиферам, была скоррелиро
вана с ярусными подразделениями европейского стандарта.

Отмеченными работами, естественно, не исчерпывается весь список опубли
кованных материалов по фораминиферам миоцена Калифорнии, но в них нашли 
отражение основные представления по биостратиграфии калифорнийского неогена.

В настоящее время по планктонным фораминиферам достоверно установлено, 
что разрез неогена на Тихоокеанском побережье Северной Америки начинается 
ярусом Сосесиен (Lipps, 1 9 6 7а,в; Bandy, Morin, Wright, 1 96 9  и др.), а фор
мирование отложений яруса Земорриен происходило в олигоценовое время. Мы 
не будем останавливаться на характеристике этого яруса, отметим лишь, что 
олигоценовые отложения Калифорнии, вопреки представлениям некоторых иссле
дователей ( Eames е.а., 1 9 6 2 ) имеют широкое распространение. Они представ
лены преимущественно терригенными разностями от аргиллитов до конгломера
тов включительно с риолитовыми туфами и туфогенными прослоями. Мощность 
их в разных районах различна. Максимальная мощность в бассейне Сан Хоа
кин достигает 2 4 0 0 -2 5 0 0  м. За стратотип яруса приняты отложения нижней 
части формации Темблор, вскрытые в разрезе по ручью Земорра. В этом ти
повом разрезе ярус Земорриен представлен чередованием пачек массивных 
мелко- и среднезернистых песчаников и коричневато-серых аргиллитов с фоо- 
форитовыми конкрециями и многочисленными фораМиниферами. Мощность 1 5 0  м.

В фораминиферовом комплексе яруса Земорриен присутствуют как глубоко
водные абиссальные формы: Сyroidina, Cyclammina, Ва thy siphon, так и умеренно 
глубоководные: Р lectofrondicularia, Uvigerina, Pullenia и булимины группы "Ви- 
limina inflata'\ В отдельных районах комплекс включает и мелководных лепи- 
доциклин и хаплофрагмоидесов. Ниже приводится характеристика ярусных под
разделений неогена Калифорнии.

ЯРУСНАЯ ШКАЛА НЕОГЕНА КАЛИФОРНИИ 
ПО БЕНТОСНЫМ ФОРАМИНИФЕРАМ

ЯРУС СОСЕСИЕН

Ярус Сосесиен в типовом разрезе по ручью Лос Сосес выделяется в объеме 
средней и верхней пачки формации Ринкон и нижней (бентонитовой) пачки фор
мации Модело (Cushman, Laiming, 1931 ; Kleinpell, 1 9 3 8 }. Базальные слои 
этого яруса залегают согласно на отложениях зоны Uvigerinella sparsicostata 
яруса Земорриен. Контакт с вышележащим ярусом Релизиен также согласный. 
Такой же согласный контакт между ярусами Земорриен и Сесесиен наблюдает
ся в каньоне Релиз провинции Монтерей. В других районах отмечается несо
гласное или трансгрессивное налегание отложений яруса Сосесиен на более древ
ние палеогеновые и меловые отложения. Мощность яруса непостоянная и мак
симального значения (6 5 0  м) достигает в районе Вентура -  Санта Барбара. 
Представлены отложения яруса Сосесиен терригенными преимущественно глинис
тыми породами -  глинистыми алевролитами, темными аргиллитами и глинистыми 
сланцами с известковыми конкрециями. К верхней части яруса приурочены риоли
товые туфы и бентониты. В юго-восточной части долины Сан Хоакин в средней и 
верхней части присутствует в большом количестве вулканический материал.

Комплексы фораминифер яруса Сосесиен подвержены значительным изменениям 
в связи с изменением фаций. Для глубоководных фаций этого яруса также, как и 
для комплекса яруса Земорриен характерны Gy го idina и Cyclammina, для умерен
но-глубоководных — Plectofrondicularia, Uvigerina, Uvigerinella и группа Bulimina 
inf lata, которые отсутствуют в отложениях вышележащего яруса Релизиен.

Ярус Сосесиен выделяется в объеме трех зон: Siphogenerina transversa, P lec
tofrondicularia miocenica и Uvigerinella obesa. Стратотипом двух первых 
зон является средняя пачка формации Ринкон в типовом разрезе яруса. Первые 
две зоны характеризуются появлением таких видов, как Bolivina advena adve-> 
па Cushm., В. advena striatella Cushm., Bulimina inflata alligata Cushm. et Laim.,



Dentalina quadrulata Cushm. et Laim., Nonion costiferum (Cushm.), Nonionella mio- 
cenica Cushm-, Plectogrondicularia miocenica directa Cushm- et Laim., Robulus cf. gerlandi 
(Andrea), Uvigerinella califomica omata Cushm., U. obesa obesa Cushm., Siphogenerina klein- 

pelli Cushm-, Valvulineria depressa Cushm-, Virgulina califomiensis califomiensis Cushm. Ha 
уровне этих двух зон исчезают формы, перешедшие сюда из яруса Земорриен: Am
monia califomiensis Cushm, et Hobsonr Bulimina rinconensis Cushm. et Laim,, Can- 

cris sagra (d ’Orb.), Cibicifas americanus crassiseptus Cushm, et Laim. Eponides 
umbonatus (Heuss), Nodosaria parexsilis septifera Cushm. et Parker., Nodosaria aci- 

minata Hantken, Siphogenerina mayi Cushm. et Parker., Uvigeriaa beccarii Foma- 
sini, U. mexicana Nuttall, Valvulineria cassitasensis Cushm. et Laim. Распрост
ранение видов Bolivina marginata Cushm. et Kleinp., Eponides nanus (Reuss), Plec - 

tofrondicularia miocenica laimingi Kleinpell, Siphogenerina tenua Cushm. et Kleinp. 
ограничено двумя нижними зонами С ос ес иен.

В их комплексах присутствуют также и агглютинирующие фораминиферы, 
имеющие значительно более широкий диапазон вертикального распространения; 
Reophax sp., Bathysiphon sp., Cyclammina incisa Stache, C. cancellata obesa Cushm, 
at Laim., Haplophragmoides trullissata H.B. Brady.

Последние три вида представлены в комплексе значительным количеством 
экземпляров. Мощность зоны Siphogenerina transversa в типовом разрезе около 
150  м зоны Plectofrondicularia miocenica -  около 2 1 0  м.

Стратотип верхней зоны яруса Сосесиен -  зоны Uvigerinella obesa находится 
не в типовом разрезе яруса по ручью Сосес, а в каньоне Релиз, где за типо
вой разрез зоны приняты нижние аргиллиты (1 3 0  м) формации Монтерей, за
легающие на песчаниках формации Вакерос.

Комплекс этой зоны довольно богат и разнообразен. Численно в нем пре
обладает зональный вид Uvigerinella obesa Cushm., значительным числом экземп
ляров представлены также виды: Valvulineria depressa Cushm., V -williami Kleinp., 
Uvigerina califomica ornata Cushm., V. califomica parva Kleinp., Siphogenerina trans•. 

versa Cushm., S. kleinpelli Cushm., Robulus warmani Barbat et von Estorf, Я. simp- 

lex (d'Orb.), Plectofrondicularia miocenica directa Cushm. et Laim., Nonion costife- 

rum (Cushm.), Nodosaria longiscata d'Orb., Nodogenerina advena Cushm. et Laim., 
Dentalina pauperata d'Orb,, D. quadrulata Cushm. et Laim., Cibicides floridanus 

Cushm., Buliminella subfusiformis Cushm. Bulimina inflata aligata Cushm. et Laim., 
Bolivina marginata Cushm., B. advena Cushm., Haplophragmoides trulissata H.B. 
Brady, Cyclammina cancellata obesa Cushm. et Laim. и многие другие вицы, при
сутствующие в комплексе как редкие или единичные формы.,

К числу видов, известных из более древних отложений и заканчивающих 
свое существование в зоне Uvigerinella obesa яруса Сосесиен, относятся: СШ - 
cides floridanus Cushm., Clavulina patens Cushm. et Laim., Cyclammina cancellata 
obesa Cushm. et Laim,, Dentalina quadrulata Cushm., Marginulina subbulata Hantken, 
Robulus warmani Barbat et von Estorf, Siphogenerina transversa Cushm. и Uvigeri- 

nella obesa impolita Cushm. et Laim.
К числу видов, впервые появляющихся в зоне Uvigerinella obesa и получаю

щих расцвет в более молодых отложениях, относятся: Bolivina califomica Cushm., 
В. conic a Cushm., В. floridana Cushm., В. tumida Cushm., Cassidulina pulchella d’Orb., El- 
phidium grantii Kleinp., Eponides kelnani Cushm. et Kleinp., Planularia luciana Kleinp., Pul- 

lent a multilobata Chapman, Pulvinulinella 'subperuviana Cushm., Robulus reedi Kleinp., Si
phogenerina branneri (Bagg), Valvulineria williami Kleinp.

ЯРУС РЕЛИЗИЕН

Отложения яруса Релизиен представлены аргиллитами и алевролитами с 
многочисленными прослоями известковистых сланцев и тонкослоистых известня- 
ков. Песчаные фации приурочены, главным образом, к нижней части яруса. Ло
кально развиты кремнистые сланцы, диатомиты и гипсоносные отложения. Мощ



ность изменяется от ЗОО м в зоне развития глинистых фаций до 1000  м в 
районах, где ярус представлен более грубокластическими породами. В страто
типическом разрезе мощность яруса около 180 м.

Стратотипом яруса Релизиен является разрез в каньоне Релиз, где отло
жения этого яруса согласно перекрывают известковые и глинистые сланцы 
яруса Сосесиен и согласно же перекрываются отложениями яруса Луизиен. По
добные согласные соотношения с подстилающими и покрывающими слоями наб
людается и в районе Санта Барбара, где базальная часть Релизиен представ
лена тридцатиметровой пачкой внутриформационной брекчии. В других районах 
отложения яруса Релизиен залегают трансгрессивно на палеогеновых и меловых 
толщах, при этом трансгрессия охватывает более широкие площади по сравне
нию с ярусами Земорриен и Сосесиен.

В комплексах фораминифер яруса Релизиен много общих форм с подстилаю
щими отложениями,' однако в целом комплекс более близок к комплексу яру
са Луизиен и отличается от-комплекса Сосесиен большей мелководностью. Глу
боководные комплексы развиты локально. Агглютинирующие фораминиферы так
же редки. Мелководные комплексы характеризуются широким развитием эльфи- 
диид. В фациях неритовой зоны развиты булимины, баггины и лягениды. При
сутствие кассидулин, боливин и вальвулинерий указывает на более тепловодные 
условия осадконакопления по сравнению с ярусом Сосесиен. Весьма типично 
для комплекса Релизиен присутствие в большом количестве рода Globigerina, 

Характерно появление видов Valvulineria californica Cushm., Baggina californica 
Cushm., Hemicri'stellaria beali (Cushm.), Виды Robulus warmani Barbat et Estorf, 
Siphogenerina transversa Cushm., Cibicides floridanus (Cushm.). доминирующие в 
ярусах Земорриен и Сосесиен, заканчивают свое существование в ярусах Ре
лизиен и Луизиен.

Ярус Релизиен состоит из двух зон: Siphogenerina hughesi и Siphogenerina 
branneri. Стратотипы их соответствуют стратотипу яруса.

Для нижней зоны Siphogenerina hughesi характерно численное преобладание 
в комплексе видов Baggina cancriformis Kleinp. и Siphogenerina hughesi Cushm., 
первое появление видов Baggina californica Cushm., Bolivina imbricata Cushm., 
Hemicristellaria beali (Cushm.), Nodogenerina advena hughesi (Cushm.), Pulvinulineb 
la pacifica Cushm. и Valvulineria californica appressa Cushm. и исчезновение 
на уровне зоны видов Gyroidina soldani d'Orb. и Robulus simplex (d'Orb.).

Для комплекса верхней зоны Siphogenerina branneri характерно присутствие 
вида Lenticulina relizensis Kleinp., распространение которого ограничено дан
ной зоной, и массовое развитие видов Baggina robusta Kleinp., Hemicristella- 

ria beali (Cushm.), Nodogenerina advena (Cushm. et Laim.), Siphogenerina branneri 
(Bagg), Valvulineria ornata Cushm. и V. depressa Cushm. На уровне данной зоны 
впервые появляются виды Bulimina pseudotorta Cushm., Dentalina obliqua (Linne), 
Robulus miocenicus (Chapman), R0 smileyi Kleinp. и Valvulineria californica obesa 
Cushm. и получают развитие Bulimina pseudoaffinis Kleinp., Cibicides america* 
nus (Cushm.), Nodogenerina advena hughesi (Cushm.), Palnulina baggi Kleinp., Ro
bulus reedi Kleinp.

ЯРУС ЛУИЗИЕН

Стратотипом яруса Луизиен является формация Монтерей в разрезе Хайлэнд 
Скул района Сан Луис Обеспо. В этом разрезе формация Монтерей согласно 
залегает на формации Темблор и перекрывается фосфатными песчаниками и 
пеплами формации Санта Маргарита. Граница между ярусами Релизиен и Луи
зиен фиксируется сменой глинистых сланцев кровли яруса Релизиен органогенны
ми сланцами основания яруса Луизиен. Залегание на ярусе Релизиен в боль
шинстве районов согласное. Мощность изменяется от 300  м в бассейне ручья 
Чико-Мартинец и у гор Калиенте, до 1500  м у гор Санта Моника. Ярус Луи
зиен характеризуется развитием кремнистых, диатомовых и известковых аргил
литов. В большинстве разрезов присутствуют также песчаники и алевролиты, 
однако грубокластические осадки весьма редки за исключением гор Санта Моника.



Фораминиферы Яруса Луизиен представлены формами средних глубин, н а ч и 

ная от глубоководно-батиальных Pullenia и А по та Н па и: форм открытого Mnpvi- 
глобигерин, до форм неритовых глубин краевых частей моря, среди которых 
преобладают нониониды. Агглютинирующие фораминиферы практически отсутст
вуют. Как и в подстилающих отложениях доминируют тепловодные тропические 
Siphogenerina> но возрастает численность боливин, кассидулин и увигерин. В 
целом о своему фациальному облику фауна Луизиен близка к плиоценовой и 
современной Калифорнийской.

Ярус Луизиен состоит из трех зон: Siphogenerina reedi, S. nuciformis и S. 
collomi, стратотипы которых находятся в разрезе каньона Релиз в нижней час
ти формации Монтерей.

Нижняя зона Siphogenerina reedi выделяется непосредственно над верхней 
зоной Siphogenerina branneri яруса Релизиен. Для нее характерно первое появле
ние видов Bulimina montereyana Kleinp., Buliminella californica Cushm., Frondicula 
ria foliacea Schwager, Siphogenerina reedi Cushm., Valvulineria californica Cuslim., 
исчезновение видов Siphogenerina branneri (Bagg), Valvulineria depressa Cushm., 
и резкое сокращение в численности видов Bulimina pseudotorta Cushm. и Valvu 
lineria californica appressa Cushm. Характерными для зоны видами являются: А по
та lina salinosensis Kleinp., Bolivina advena ornata Cushm., Pullenia miocenica 
Kleinp., Robulus miocenicus (ChapmJ, Siphogenerina reedi Cushm. Виды Baggina 
robusta globosa Kleinp, и Flabellina crussa Cushm. et Kleinp, распространены 
только в пределах данной зоны, однако, они имеют узко локальное территориаль
ное развитие.

Зона Siphogenerina nuciformis характеризуется первым и очень обильным 
появлением зонального вида Siphogenerina nuciformis Kleinp., первым появле
нием Eponides rosaformis Cushm. et Kleinp. и редких Siphogenerina collomi Cushm., 
а также исчезновением на ее верхней границе вида Bolivina advena ornata. Эта 
зона имеет наиболее широкое распространение в Калифорнии.

Зона Siphogenerina collomi характеризуется наиболее обильным развитием 
зонального вида Siphogenerina collomi Cushm., который выше этой зоны не под
нимается. В этой зоне заканчивают свое существование виды Anomalina salina<- 
sensis  Kleinp., Bolivina imbricata Cushm., Dentalina obliqua (Linne), Hemicristella* 
ria beali (Cushm.). Pullenia miocenica Kleinp., Robulus miocenicus (Chapm.), ред
ки Siphogerina nuciformis Kleinp. и Valvulineria californica Cushm. Впервые по
являются вицы: Pullenia moorei. Kleinp., Uvigerina joaquinensis Kleinp., Bolivina 
parva Cushm. et Golliher, Dentalina bamesi Rankin, Pulvinulinella capitanensis 
Cushm. et Kleinp., P. gyroidiniformis Cushm. et Goudk. Характерна для зоны 
локальная массовость Baggina californica Cushm., Bolivina advena striatella 
Cushm., B. parva Cushm. et Galliher, Nonion costiferum (Cushm.), PulvinulineU 
la gyroidiniformis Cushm. et Goudk., Robulus smileyi Kleinp., Valvulineria califor- 

nica Cushm. Границами данной зоны ограничено распространение видов Пого- 
thia californica Cushm. et Kleinp., Valvulineria joaquinensis Cushm. et Kleinp.

ЯРУС МОНИЕН

Отложения яруса Мониен широко распространены в Калифорнии. Они пред
ставлены алевролитами, аргиллитами, песчаниками с конгломератами, диатоми
тами в его верхней части и прослоями пепла в нижней. В провинциях Монте
рей и Санта Барбара отложения яруса Мониен залегают согласно на породах 
яруса Луизиен и перекрываются отложениями яруса Дельмонгиен. Угловое не
согласие между ярусами Мониен и Луизиен фиксируется также в бассейне Л ос 
Анжелос, где отложения яруса Мониен залегают на более древних, чем ярус 
Луизиен, породах. Мощность варьирует в широких пределах от 1 5 0 0  до 2500  м. 
Стратогипом яруса является формация нижняя Моцело, вскрытая в каньоне Т о -  
панга к северу от источника Мон. В этом разрезе отложения яруса Мониен 
несогласно залегают на формации Топанга яруса Луизиен и согласно перекры
ваются отложениями яруса Дельмонгиен, отделяясь от него диатомовыми слан
цами и песчаниками, не содержащими фораминифер.



Комплексы фораминифер яруса Мониен значительно беднее по сравнению с 
ярусами Релизиен и Луизиен. На границе ярусов Мониен и Луизиен, по дан
ным Кляйнпелля (Kleinpeil, 1 9 3 8 ), происходят наиболее резкие изменения в 
составе бентосных фораминиферовых комплексов, хотя существует несомненная 
преемсгвенность фаун Луизиен и Мониен. Широко развиты в комплексе ляге- 
ниды и булиминиды -  формы нериговой зоны осадконакопления.

Мелководные литоральные и сублиторальные фации с нонионидами (Nonion 
pizarrensis), хотя и присутствуют в разрезах данного яруса, но не типичны 
для него, так же как и фации. Агглютинирующие фораминиферы весьма редки. 
Тепловодные элементы, характерные для яруса Луизиен, исчезают в средней 
части Мониен и широкое развитие в комплексе получают холодноводные роды 
И виды (Cassidulina, Islandiella, Uvigerina, Nonion pizarrensis)*

В ярусе Мониен по бентосным фораминиферам выделяются три зоны: Во И- 
vina modeloensis, Bulimina uvigeriniformis и Bolivina hughe si.

Зона Bolivina modeloensis выделена в нижней части типового разреза фор
мации Модело (нижние 50 м конгломератов и алевролитов). Для комплекса 
зоны характерны виды: Cassidulina monicana Cushm. et Kleinp., Bolivina mode- 
loensis Cushm, et Kleinp,, В. -hughesi Cushm., В. bramletti Kleinp.. Suggrunda ca- 
lifornica Kleinp,. Buccella mansfieldi (Cushm.), Uvigerina subperegrina Cushm. et 
Kleinp., U Jiootsi Hank., U segundoensis Cushm. et Gall.. Virgulinella miocenica 
Cushm. et Ponton, Valvulineria araucana (d'Orb.), V, grandis Cushm. et Galliher. Pul* 
yinulinella gyroidiniformis Cushm. et Goud., Bolivina parva Cushm. et Galliher и др

Зона  Bulimina uvigeriniformis выделена в разрезе формации Монтерей, 
вскрытой в береговом обрыве к востоку от устья ручья Лос-Пуэблос в про
винции Санта Барбара. Здесь фосфатоносные сланцы (около 15 м ) с массовы
ми Bulimina uvigeriniformis Cushm. et Kleinp, перекрывают сланцы с комплек
сом зоны Bolivina modeloensis. Эта зона прослеживается и в других разрезах, 
и, в частности, в разрезе формации Модело сгратогипа яруса Мониен, но в 
типовом разрезе этой зоны она содержит наиболее богатый комплекс форами
нифер, представленный видами Bulimina uvigeriniformis Cushm. et Kleinp., Bo
livina simata Galloway et Wiesler, Nonion pizarrensis multicamerata Cushm, et 
Kleinp., распространение которых'ограничено этой зоной. Виды Bolivina bar* 
barana Cushm. et Kleinp., В decora ta Cushm., B. pseudospissa Kleinp., Eponides 
healdi R.E. et K.C. Stewart, Nodosaria tympani plectiformis Schwager, Robulus 
nicobarensvs var. cushmani Galloway et Wiesler и Uvigerina modeloensis 
Cushm. et Kleinp. появляются в этой зоне впервые. Вид Uvigerina carmc- 
locnsis Cushm. et Kleinp. неизвестен из верхних горизонтов.

Зона  Bolivina hughesi представляет верхнюю часть яруса Мониен. За стра
тегии этой зоны принимается разрез формации Мониен в северном склоне гор 
Санта Моника. Для комплекса фораминифер зоны Bolivina hughesi характерны 
виды: Anomalina hughesi Rankin. Bolivina bramlettei Kleinp., B. girardensis Ban 
kin, В granti Rankin, В hughesi Cushm. и Buliminella semihispida Kleinp. В са
мом низу присутствуют Bolivina seminuda Cushm., &  sinus Galloway et Wiesl., 
Globigerina cyclostoma Gall. et Wiesl., G quadrilatera Gall, et Wiesl. и Virguli- 
na dclmonticnsis Cushm. et Galliher, а в верхней встречаются: Bolivina califor- 
nica Cushm., B. decuhata Cushm., Buliminella californica Cushm., Dentalina barne- 
si Rankin, Nodogenerina advena Cushm. et Laim., Nonion montereyanum carneloen• 
sis Cushm. et Galiher и Planularia cushmani Kleinpell.

Зона делится на две подзоны: нижнюю Bolivina decurtata и верхнюю -  Boli
vina goudkoffi. Подзона Bolivina hughesi коррелируется со сланцами Геркулес 
(Hercules) формации Брионес, верхняя подзона может быть сопоставлена со 
слоями Циербо формации Сан Пабло. Наряду с общими для обоих подзон вида
ми только в нижней подзоне присутствуют виды: Baggina californica Cushm., 
Bolivina advena Cushm., Cibicides illingi (Nuttal), Pulvinulinella capitarensis 
Cushm. et Kleinp., P gyroidinaformis Cushm. et Goudkoff, Unigerina modeloensis 
Cushm. et Kleinp., Virgulinella miocenica Cushm. et Ponton. Только в верхней 
подзоне отмечены виды: Bolivina goudkoffi Rankin и В. hootsi Rankin; впервые



в этой подзоне появляются Bolivina seminuda foraminata R.E. et K.C. Stewart, 
Cassidulina quadrata Cushm. et Huges и Uvigerina hannai Kleinp. Огромным ко-» 
л ячеством экземпляров здесь представлен зональный вид Bolivina hughe si 
Cushm. наряду с уменьшающимися по численности видами Bolivina sinuata Gall, 
et Wiesl., В*seminuda Cushm., Cassidulina modeloensis Rankin и Planularia cush. 
mani Kleinp.

Отложения яруса Мониен Кляйнпелл (Kleinpell, 1 9 3 8 ) по бентосным фора- 
миниферам сопоставлял с тортонским ярусом Европейской шкалы.

Я Р У С  Д Е Л Ь М О Н Т И Е Н

Ярус Дельмонгиен представлен аргиллитами, диатомитами, светлыми грубо
зернистыми песчаниками, переходящими в конгломераты. Кремнистые извест
няки и кремнистые сланцы не типичны для яруса. Характерно наличие пепло
вых прослоев. К ярусу Дельмонгиен относятся также андезиты, туфы и агло
мераты Южной Калифорнии. В стратотипическом разрезе яруса между каньоном 
Дель Рей и верхней частью каньона Сегундо к северу-востоку от Дель Монте 
района Монтерей ярус Дельмонгиен представлен диатомитами и известковистьь 
ми аргиллитами верхней части формации Монтерей. Они согласно залегают на 
аргиллитах яруса Мониен и согласно же перекрываются песчаниками формации 
Санта Маргарита.

В других районах также наблюдается согласное налегание яруса Дельмон- 
тиен на отложениях яруса Мониен, хотя на границе этих двух ярусов четко 
фиксируется изменение лигологического состава пород, а на побережье в рай
оне Санта Барбара (ручей Гевиота) на границе Мониен-Дельмонгиен отмеча
ется мощная внутриформационная брекчия. В-прибрежных районах Калифорнии 
близ Орегона, в провинции Корал Холлоу песчаники Санта Маргарита и Сан 
Пэбло, вероятно, относящиеся к ярусу Дельмонгиен, залегают несогласно на 
домиоценовых породах. Мощность яруса Дельмонгиен в типовом разрезе около 
300  м.

Фораминиферовые комплексы яруса Дельмонгиен фациально гораздо более 
разнообразны по сравнению с фауной Мониен. В них широко представлены фор
мы открытого моря -  глобигерины, которые в неритовых фациях сменяются 
нонионидами, а в более мелководных -  булиминидами. Сравнительно глубоко
водные фации характеризуются увигеринидами. В ярусе Дельмонгиен хорошо 
представлена как абиссальная, так и литоральная фауны. Абиссальная фауна 
имеет преимущественное развитие в бассейне Л ос Анжелос.

В литоральных фациях района Санта Инез богато представлены моллюски и 
ежи. Широко распространены также диатомовые. Фораминиферы верхней части 
яруса изучены плохо, В нижней части комплексы фораминифер отличаются от 
более древних сравнительно небольшим числом видов, но весьма значительной 
их численностью. Фауна Дельмонгиен имеет общие черты с фауной Мониен, но 
более тяготеет к плиоценовой, плейстоценовой и современной.

Нижняя часть яруса представлена зоной Bolivina obliqua, которая в страто- 
типическом разрезе этой зоны (формация Модело бассейна Мон Спрингс—Жи- 
жард) имеют мощность около 200 м .и залегает согласно на зоне Eolivina 
hughesi яруса Мониен. Характерными видами, распространение которых огра
ничено данной зоной, являются: Bolivina obliqua Earbat et John., "Bolivina sp.* 
Barbat et John., Bulimina delreyensis Cushm. et Gall., Nonion schencki Kleinp., PUe- 
vinulinella cf. pontoni Cushm., Pullenia pedroana Kleinp., Valvulineria araucaria 
malagaensis Kleinp. Впервые на уровне зоны Eolivina obliqua появляются 
виды Virgulina subplana Earbat et John., Pulvinulinella cf. bradyana Cushm. и 
Cassidulina delicata Cushm. Виды же Bolivina barbarana Cushm. et Kleinp., В. 
brevior Cushm., B. marginata Cushm., Bulimina montereyana montereyana Kleinp. 
и Valvulineria grandis Cushm. et Gall, неизвестны выше зоны Bolivina obliqua.

На характеристике яруса Дельмонгиен мы закончим рассмотрение форами- 
ниферовых комплексов неогена Калифорнии, поскольку на Западной Камчатке 
верхняя часть верхнего миоцена сложена континентальными фациями (эрманов-



сКЯЙ горизонт), а в плиоценовых отложениях энемтенского горизонта, пред- 
ставленных в стратотипическом разрезе прибрежными фациями, в слоях с For- 
iipecten taka has hi i присутствует, как отмечалось выше, лишь один вид Elphi• 
diella ore gone ns is (Cushm. et Grant) и нет того  обилия фораминифер, которое 
характеризует плиоцен Калифорнии.

ЯРУСНАЯ ШКАЛА НЕОГЕНА КАЛИФОРНИИ ПО МОЛЛЮСКАМ

По моллюскам в разрезе третичных отложений Калифорнии выделяются яру
сы (Addicott, 197 2 ): "Тейон", Рефуджиен, "Б ез названия", "Вакерос", "Темб
лор", "Маргариген", "Хоколигос", "Эчегоин" и * Сан-Хоакин". Границы между 
ярусами, выделенными по моллюскам и фораминиферам, как правило, не совпа
дают, за исключением нижней границы ярусов "Маргариген" и "Мониен" (табл. 9 ).

Верхней части яруса Земорриен и нижней части яруса Сосесиен форам ини- 
феровой шкалы соответствует ярус "Вакерос" шкалы по моллюскам, который 
характеризуется видами: Macrochlamys magnolia (Conr.), Turritella inezana Conr., 
flap ana vaquerosensis (Am.)» Crassostrea vaquerosensis (Loel et Corey) и други- 
ми видами родов Amussiopecten, Lyropecten, Macrochlamys и Vertipecten•

Подошва яруса "Вакерос" в разрезе Темблор Рэндж и повсюду в Калифор
нии. по Эддикотту (Addicott, 1967, 197 2 ), соответствует границе между ниж
ним и верхним подьярусами яруса Земорриен.

Граница между ярусами "Вакерос" и "Темблор* совпадает с границей ниж
него и верхнего подьярусов яруса Сосесиен.

Отложения яруса *Темблор* соответствуют, по Эддикотту (Addicott, 1 9 7 2 ), 
верхней части яруса Сосесиен и ярусам Релиз иен и Луизиен, характеризуются 
фауной "Монгерей-Темблор*(Smith, 1 9 1 2 ). Подстилаются они породами с фау
ной Вакерос яруса "Вакерос* и перекрываются отложениями с фауной "Сан 
Пэбло* -  "Санта Маргарита*. Ярусом "Темблор* ограничено распространение 
видов Lectopecten andersoni (Arn.), Mytilus middendorfii Grew., Patinopecten pro• 
patulus (Conr.) и включая Nassarius arnoldi (And.), N. posoensis Addicott, Cre- 
pidula rosrelis (Conr.).

Ярус "Маргариген", коррелируемый с ярусом Мониен и частично Дельмон- 
тиен, содержит фауну моллюсков "Сан Пэбло* -  "Санта Маргарита" (Addicott,. 
197 2), которая характеризует формации Брионес, Циербо и Нироли группы 
Сан Пэбло (Clark, 1 9 2 9 ). На северо-восточном крыле антиклинали Коалинга 
отложения с фауной яруса "Маргариген" представлены формацией Санта Мар
гарита, которая залегает на ярусе "Темблор" и покрывается отложениями с 
фаунистическим комплексом "Хаколигос" (Adegoke, 1 9 6 9 ). Ярус "Маргари- 
тен" в типичном развитии характеризуется видами: Forreria carisaensis (And.), 
Turritella carrisaensis And. et Mart., Agasoma sinuata Gabb., Nassarius pabloen- 
sis (Clark), Leptopecten discus (Conr.), распространение которых во времени 
ограничено данным ярусом. Здесь же впервые появляются виды Anadara trili- 
neata (Conr.), Turritella cooperi Conr. и исчезают Crassostrea titani (Conr.), Ly
ropecten crassicardo (Conr.). В глубоководных фациях этого яруса (верхняя 
часть сланцев Монтерей) представлены тонкостенные моллюски -  Delectopee- 
ten peckhami (Gabb.), которые встречаются, однако, и в сланцах "Темблор". 
Комплекс моллюсков формации Санта Маргарита соответствует комплексу фо
рам инифер яруса Мониен. Однако Пирс склонен рассматривать ярусы Мониен 
и Дельмонгиен в значительной степени замещающими друг друга, что и отра
жено на схеме, приводимой ЭдДикоттом (Addicott, 1972).

Ярус "Хаколигос" был выделен Кларком в объеме нижней части формации 
Эчегони района Коалинга, где эти отложения подстилаются отложениями с мио
ценовым комплексом моллюсков и перекрываются плиоценовыми осадками с 
комплексом "Эчегони". Характерными для яруса являются Nassarius salinasen• 
sis (Addicott), Turritella cooperi forma nov. Noml. и Lyropecten termius ' (Arn.); 
впервые появляются Patinopecten healeyi (Arn.), P. lohri (Hetrl.), Clinocardium 
melkianum (Gabb), Forreria belcheri (Hinds) и ежи рода Dendraster. Типично для 
комплекса фауны совместное нахождение асгродапсисов и дендрастеров. В раз-



Ярусы и зональные подразделения неогеновых отложений Калифорнии по 
бентосным фораминиферам и моллюскам
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^де Темблор Рэнди ярусу 'Хаколигос' соответствует формация Панорама 
доллс, выделенная Дибблем (Dibblee, 1 9 6 8 ), которая представлена мелковод
н е й  отложениями с Мосота cLaffinis pieт (Stewart), Forreria belcheri (Hinds), 
Qalicantharus kettlemanensis (Am .). Нижняя часть яруса Хаколигос соответст
вует части яруса Дельмонгиен фораминиферовой шкалы.

Ярусы 'Эчегони' и 'Сан Хоакин' имеют в районе Темблор Рэндж бедную 
^акропалеонтологическую характеристику и представлены видами: Protothaca 
sp„ Anadara cf. trilineata (Conr.), Nassarius iniquuy (Stew.), Argopecten circularis 
eldridgei (Am,).

Отложения ярусов 'Вакерос', 'Т ем блор ' и 'М аргариген' по моллюскам от
носятся к миоцену, 'Хаколигос', 'Сан Хоакин' и 'Эчегони ' -  к плиоцену.

ВОЗРАСТ ЯРУСНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НЕОГЕНА КАЛИФОРНИИ 
ПО ПЛАНКТОННЫМ ФОРАМИНИФЕРАМ

Возраст зональных и ярусных подразделений калифорнийского миоцена, вы
деленных по бентосным фаунам (моллюски, фораминиферы), определялся в не
которой мере условно из-за значительного эндемизма калифорнийской фауны 
к почти полного отсутствия в ней атлантического и средиземноморского эле
мента, положенного в основу Европейской ярусной шкалы неогена.

Кроме того, возраст по каждой из этих групп фаун (бентосные форамини
фер ы и моллюски), определялся неоднозначно. Клейнпелл (Kleinpell, 1 9 3 8 ) 
к нижнему миоцену относил ярусы Земорриен и Сосесиен, к среднему -  Рели- 
зиен и Луизиен, к верхнему -  Мониен и Дельмонгиен. В монографии Клейн- 
пелля и Вивера 1 9 6 3  г. (Kleinpell, Weaver, 1963) ) граница между олигоценом 
и миоценом проводилась условно в средней части яруса Релизиен, а между 
миоценом и плиоценом -  внутри яруса Дельмонгиен. В схеме Эддикотта (Ad- 
dicott, 197 2 ) граница между неогеном и палеогеном по моллюскам проведена 
в средней части яруса Земорриен.

Изучение планктонных фораминифер из неогеновых отложений Калифорнии, 
как отмечалось выше, внесло существенные коррективы в интерпретацию воз
растных датировок зональных и ярусных подразделений схемы Клейнпелл я.

Планктонные фораминиферы яруса Земорриен в стратотипическом разрезе по 
ручью Земорра имеют, по оценке Лилпса (Lipps, 1 9 6 7 а ), широкий возрастной 
диапазон. Однако в разрезе по ручью Лос Сосес в верхней части были обна
ружены планктонные фораминиферы, позволившие Липпсу сопоставить этот план
ктонный комплекс с комплексом зоны Tirborotalia opima opima и Globigerina 
ciperoensiis Тринидада (Eolli, 1 9 5 7 ) и зонами Na 2 и № 3  схемы Бэннера и 
Блоу (Eanner, Blow, 1 9 6 5 ). Комплекс планктонных фораминифер яруса Земор
риен В. А. Крашенинников (1 9 7 3 ) также считает '...стандартной ассоциацией 
олигоценовых планктонных фораминифер". Таким образом, можно считать дока
занной необоснованность представлений Имса и др. (Eames е.а., 196  2) об от
сутствии олигоценовых отложений в Калифорнии.

Комплекс планктонных фораминифер нижней части яруса Сосесиен, по дан
ным Лилпса, близок к таковому яруса Земорриен. Из стратотипического раз
реза этого яруса по ручью Лос Сосес им были определены: Globigerina bulloi- 
des d'Orb., G. officinalis Subb., G. angustiumbilicata Bolli, G« concinna Reuss, Cas- 
sigerinella chipolensis (Cushm. et Ponton), Turborotalia папа (Eolli), а в верх
ней части появляются нижнемиоценовые (аквитанские по представлению 
В.А.Крашенинникова, 197 3 ) формы: Globigerinoides quadritrilobus d'Orb., Globo» 
quadrina praedehiscens Blow et Banner, Globigerinita stainforthi (Bolli, Loebl. et 
Tapp.), Globigerinita glutinata (Egger), Globorotalia minutissima Bolli, Globige- 
rina tecta Lipps, G. weissi Saito (Lipps, 1967). Комплекс планктонных форами
нифер яруса Сосесиен, по мнению Лилпса, соответствует зонам Globorotalia 
kugleri и Catapsydrax dissimilis схемы Болли (Bolli, 1957а),

В отложениях яруса Сосесиен Панамы (формация Ла Бока, зона Siphogene- 
rina transversa) обнаружены планктонные фораминиферы зон Turborotalia kugle- 
ri, Catapsydrax dissimilis и Globorotaloides stainforthi (нижняя часть), т.е. тот



же комплекс, который характеризует отложения яруса Сосесиен Калифорнии 
(Blacut, Kleinpell, 1969).

В отложениях яруса Релизиен в разрезах по ручью Лос Соцес, Наплес, Гра- 
вес и в стратотипе этого яруса в каньоне Релиз планктонные фораминиферы 
представлены следующими видами: Cassigerinella chipolensis (Cushm. et Ponton), 
Globigerina angustiumbilicata Bolli, G. obesa Bolli, G. -jninutissima Bolli, Turbo-
rotalia mayeri (Cushm. et .Ellisor), Г. periferoronda (Blow et Banner), T. pra- 
escitula (Blow), Globigerinita glutinata Egger, Globoquadrina praedehiscens (Blow 
et Banner), Globigerinoides quadritrilobus d'Orb., G. stainforthi (Bolli, Loeblich, 
Tappan). На основании этой фауны Липпс (Lipps, 1 9 6 7 а ) сопоставляет отло
жения яруса Релизиен с верхней частью зоны Globorotaloides stainforthi и зо
ной Globigerina tel la insueta (Bolli, 1957a; Bandy, 1 9 6 4 ) или зонами N5 и N8 
схемы Бэннера и Блоу (Banner, Blow, 1 9 6 5 ). В.А. Крашенинников (1 9 7 3 ) счв* 
тает этот комплекс аквитанско-бурдигальским.

Наиболее богатый и разнообразный комплекс планктонных фораминифер ха
рактеризует отложения яруса Луиз иен. В разрезах залива Ньюпорт (Lipps, 
1 9 6 4 ) и по ручью Наплес и Индиан, расположенных к востоку от сгратотипи- 
ческого разреза этого яруса (Lipps, 1 96 7а ,б ) встречены Globigerina concinna 
Reuss, G. bulloides d'Orb., G. angustiumbilicata Bolli, G. tecta Lipps, Globigerina 
ta uvula (Ehrenberg), Globigerinita larmeni Akers, Protentella prolixa Lipps, Tur- 
borotalia mayeri (Cushm. et Elissor), T. praescitula Blow, T, periferoronda Blow 
et Bann., Globorotalia cf. archeomenardii Bolli. Наиболее примечательным 
является появление в комплексе видов Qrbulina universa d’Orb. и Candorbulina 
universa Jedl., в объем которого Липпс включает и вид Ргаeorbulina glomerosa 
glomerosa Elow. Отложения яруса Луизиен Липпс (Lipps, 1964, 1 9 6 7 а,в), Пар- 
кер (Parker, 1 9 6 4 ) на основании комплекса планктонных фораминифер, а Мар
тини и Брамлетт (Martini, Eramlette* 1 9 6 3 ) по наннопланктону сопоставляют 
с зонами Globorotalia fohsi barisanensis, G. fohsi fohsi Тринидада (Bolli, 1957) 
или с зонами N8 —N12 (низы) схемы Блоу (Blow, Banner, 1966).

В нижней части яруса Мониен нет фораминифер, которые позволили бы скор
релировать эти отложения с планктонными зонами тропического пояса. Однако 
их положение между отложениями, содержащими коррелятивную фауну, позво
ляет считать их аналогами зон Globorotalia lobata lobata и G. lobata robusta. В 
средней части яруса Мониен в типовом разрезе (каньон Тапанага) и в Заливе 
Ньюпорт были обнаружены: Globigerina angustiumbilicata Bollif> Globigerinita glu• 
tinata (Egger), Globigerina ides quadrilobatus (d'Orb.), Globoquadrina venezuelana 
(Hedberg), Orbulina universa (d'Orb.), Turborotalia mayeri (Cushman et Elli
sor), T. scitula (Brady), Globigerina pachyderma Ehrenberg. Липпс (Lipps,
1964, 1966в, 19 6 7 a ) на основании этого планктонного комплекса отложения 
средней части яруса Мониен сопоставляет с зоной Turborotaliatmayeri (N  14) 
стандартной шкалы. Верхняя часть яруса Мониен относится Липпсом (Lipps, 
1 9 6 7 6 ) к зоне Globorotalia cultrata.

В отложениях верхней части яруса Дельмонгиен в районе Лос Анжелос бы
ли встречены: Globigerina ape г tura Cushm., G. pachyderma (Ehrenberg), Globoqu
adrina venezuelana (Hedberg), Turborotalia scitula (Brady), Orbulina universa 
d'Orb., Globigerinita glutinata (Egger), Sphaeroidinellopsis subdehiscens (Blow). 
Присутствие в комплексе видов Globigerina apertitra (Hedberg) и Sphaeroidinel
lopsis subdehiscens (f lo w ) позволило Липпсу (Lipps, 1 9 6 7 а,б) сопоставить 
верхнюю часть яруса Дельмонгиен с зоной Sphaeroidinellopsis seminulina (N16) 
схемы Блоу (Blow, 1959 ; Blow, Banner, 1 9 6 6 ).

Схема сопоставления ярусов миоцена Калифорнии с ярусной шкалой неогена 
Европы и зональной шкалой тропической области в интерпретации Липпса 
(Lipps, 1 9 6 7 ) и В.А. Крашенинникова (1 9 7 3 ) приводится на табл. 10. Следу
ет отметить, что и по планктонным группам фауны получаются некоторые рас
хождения в интерпретации возраста ярусов калифорнийской шкалы. Так, Брам
летт и Уилкоксон ( Bramlette, Wilcoxon, 1 9 6 3 ) по наннопланктону зону Catap- 
sydrax stainforthi выделяют в объеме ярусов Сосесиен и Луизиен. Липпс (Lipps,



Сопоставление ярусов неогена Калифорнии с зональной шкалой тропического пояса и единой 
ярусной шкалой (в интерпретации разных авторов)
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1967, 1 9 6 8 ) с зонойCatapsydrax stainforthi сопоставлял среднюю часть яру
са Релизиен, Блэкат и Клейнпелл (Blacut, Kleinpell, 1 9 6 9 ) -  верхнюю часть 
яруса Сосесиен.

О. Бэнди, Р. Морин и Р. Райт ( Bandy е.а., 1 9 6 9 ) несколько иначе интерпре
тируют возрастной диапазон отложений яруса Сосесиен. Комплекс планктонных 
фораминифер, встреченный в отложениях верхней части нижнего Сосесия в раз
резе каньона Релиз -  Catapsydrax stainforthi Eolli, LoebJich et Tapp., Globoro- 
talia scitula praescitula Elow, Turborotalia opima папа ВоШ, Globigerina angus- 
tiumbilicata Eolli, G. concinna Reuss, Go . praebulloides Blow, G. ; woodi Jenk., 
Globigerinita glutinata Egger, Globoquadrina dehiscens (Chapman^ Parr et Col
lins), Globoratoloides suteri Bolli, Turborotalia bella (Jenk.), T. continuosa 

low), Г. mayeri (Cushm. et Ellisor) -  эти авторы считают типичными для зо
ны Catapsydrax stainforthi (N6) тропической области и сопоставляют отложе
ния верхней части нижнего Сосесия и, возможно, нижнюю часть верхнего С о-



сесия с зоной Catapsydrax stainforthi. Самую нижнюю часть яруса Сосесиен 
эти авторы относят к зоне Catapsydrax dissimilis (N 5)*

Несколько иную интерпретацию сопоставления с зональными и ярусными 
подразделениями тропической области дает в своих работах Бэнди и его со
авторы и для других ярусов калифорнийского неогена. Бэнди и Ингл считают, 
что "... тропическая зональность Болли (ВоШ, 1957 , 1959, 1964, 1 9 6 6 ) и 
Ёэннера и Блоу (Banner, Blow, 1 9 6 5 ) по степени своей детальности не при
менима непосредственно для Ьеогена Калифорнии (Bandy, Ingle, 1970, сгр. 1 5 4 ). 
В своих более ранних работах Бэнди отмечал, что в неогене тропических об
ластей могут быть выделены четыре основных момента, которые могут быть 
прослежены в более северных широтах: 1 ) граница нижнего миоцена фиксиру
ется появлением вида Globigerinoides trilobus на уровне 24 ,5  млн. лет абсо
лютного летоисчисления; 2 ) граница среднего миоцена фиксируется появлени
ем Orbulina suturalis ("O rbu lina” datum) на уровне 19 ,25  млн. лет; 3 ) верх
ний миоцен начинается с уровня Globorotalia menardii (1 4  млн. лет ); 4 )  плио
цен начинается с уровня Sphaeroidinella dehiscens на уровне 9 млн. лет. Бэнди 
и Ингл (Bandy, Ingle, 1 9 7 0 ) пришли к следующим выводам относительно воз
растных датировок Калифорнийских ярусных подразделений. Нижняя граница 
миоцена проводится ими по появлению Globigerinoides trilobus на уровне
24 ,5  млн. лег по кровле зоны Globorotalia kugleri между зонами N4 и N5 Бэн- 
нера и Блоу (Eanner, Blow, 1 9 6 5 ). На этом же уровне проводится граница 
между миоценом и олигоценом по наннопланктону, хотя Брамлегт и Уилкоксон 
(Eramlett, Wilcoxon, 1 9 6 7 ) не исключают возможность проведения этой грани
цы по подошве зоны Globorotalia kugleri, поскольку зональный вид Sphenolit- 
hus belemnos Eramlette et Wilcoxon появляется в зоне Globorotalia kugleri и 
прослеживается до зоны Catapsydrax stainforthi включительно. Нижняя и сред
няя часть яруса Сосесиен сопоставляется с зонами Catapsydrax dissimilis, С. 
stainforthi тропической зоны.

Зоне Globigerinatella insueta соответствует верхняя часть яруса Сосесиен 
и нижняя часть яруса Релизиен.

З он е Globorotalia fohsi (s.l.) соответствует средняя часть яруса Релизиен 
и ярус Луизиен. Нижняя часть яруса Мониен, охарактеризованная массовым 
развитием вправо завернутых Globigerina pachyderma (Ehrenberg) сопоставляет
ся с зонами Globorotalia mayeri и Globorotalia menardii. Обедненный Планктон
ный комплекс верхней части яруса Мониен с обильными влево завитыми Glo
bigerina pachyderma (Ehrenberg), Go bulloides d'Orb. и Globigerinata glutinata 
(Ehrenberg), указывающий на первое значительное проникновение на юг поляр
ных холодноводных комплексов (Bandy, 1966в, 1967а; Ingle, 1 9 6 7 ), сопос
тавляется с холодным ивенгом Венесуэлы, соответствующим зоне Globigeri
na bulloides Блоу (Blow, 1 9 5 9 ). На это время падает похолодание в верхнем 
миоцене, установленное Вольфом и Гопкинсом для Северо-Западной Америки и 
в Мессинском ярусе Италии. Резкое обеднение наннопланктонного комп
лекса в верхнем Монии также вызвано резким похолоданием, падающим 
на это время.

Отложения яруса Дельмоцгиен, в которых были обнаружены, как отмеча
лось выше, редкие Sphaeroihinellopsis seminulina (Schwager), S. subdehiscens 
(Blow), Orbulina universa d'Orb., G. bulloides d'Orb., G. decoraperta Tak. et 
Saito, вправо завернутые (тепловодные) Globigerina pachyderma (Ehrenberg) и 
др. сопоставляются с зоной Sphaeroidinellos seminulina [Мессинский ярус по 
Ляпису (Lipps, 196 76 ) и Крашенинникову (1 9 7  3 ) ] .  Резкая смена холодновод
ных влево завитых пахидерм тепло водными вправо завитыми происходит на уро
вне 11 млн. лет.

К плиоцену Бэнди и его соавторы (Eandy, 1967а, 1967в; Eandy, Wade, 1967; 
Bandy, Ingle, 1 9 7 0 ) относят отложения ярусов Реплеттиен, Вентуриен и Вел- 
лериен. Нижний плиоцен (ярус Реппеттиен) имеет возрастные датировки для 
подошвы яруса 9 £ l,2  млн. лет, для кровли 6±1,2 млн.лет. В комплексе план
ктонных фораминифер этого яруса наряду с Pulleniatina obliquiloculata (Parker et 
Jones), Sphaeroidinella dehiscens (Park, et Jones), Globorotalia punctulata d'Orb.,



q ( inflate. cTOrb., G. crassoformis (Galloway et Wissler) преобладают вправо зави
тые Globigerina pachyderma (Ehrenberg).

Средний плиоцен Калифорнии (ярус Вентуриен) характеризуется доминиро
ванием в комплексе влево завитых Globigerina pachyderma (Ehreb.).

Коррреляция ярусных подразделений неогена Калифорнии с единой междуна
родной шкалой приведено на табл. 10.

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСОВ ФОРАМИНИФЕР  
ГЕОСИНКЛИНАЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ БОРЕАЛЬНОГО ПОЯСА

Для комплексов неогеновых фораминифер бореальной области Тихоокеан
ской провинции характерно большое развитие и большое разнообразие бентоо- 
ных их представителей и сравнительно ограниченное развитие планктонных фо
раминифер. При этом количество и разнообразие последних резко сокращается 
с Юга на Север от Японских островов к Сахалину и Камчатке. Если в неогене 
Японии планктонные комплексы имеют разнообразный родовой состав, близкий 
к таковому тропического и субтропического поясов, то в неогене Камчатки и 
Сахалина планктонные фораминиферы встречаются спорадически и представле
ны почти исключительно несколькими видами рода Globigerina.

В бентосных неогеновых комплексах Камчатки и Сахалина, в отличие от 
Японских и Калифорнийских, отсутствуют теплолюбивые крупные фораминифе- 
ры -  миогипсины и оперкулины и наиболее широко распространены агглютини
рующие фораминиферы, главным образом представители родов Haplophragmoi- 
des, Budashevaelta и Cyclammina. В секреционном бентосе мелководных и при
брежных фаций преобладают эльфидииды и дискорбиды (род Вис с ell а), в более 
глубоководных -  булиминиды (представители семейств Uvigerinidae и Islandiel- 
lidae). Спорадически в разрезе появляются представители теплолюбивого рода 
Ammonia, для размножения которых, по данным Г.А. Бартлетта (Bartlette, 1966), 
необходима температура не ниже 18°С .

В разрезе неогеновых отложеций фораминиферы распределены весьма не
равномерно. Встречаются толщи, преимущественно песчаные или обогащенные 
вулканопенным материалом, в которых фораминиферы полностью отсутствуют, 
а микроокаменелости представлены спикулами губок, диатомовыми и прочими 
ископаемыми с кремневым скелетом. Состав бентосных комплексов весьма под
вержен влиянию фациальных особенностей осадконакопления, и изменение в 
составе комплексов, как правило, следует за изменением литологии. Поэтому 
границы свит й по фаунистическому комплексу (фораминиферы), и по литоло
гическим признакам особенно в мелководных отложениях совпадают. Однако 
в распределении фораминифер по разрезу отмечается определенная четко фик
сируемая смена фораминиферовых комплексов, что дает возможность для каж
дого из стратиграфических подразделений выделять определенный комплекс фо
раминифер с отдельными характерными видами, типичными для определенных 
фаций определенного Стратиграфического горизонта, которые не повторяются 
во времени. В смене фораминиферовых сообществ как крупных литологостр^- 
тиграфических единиц ранга серий и свит, достигающих тысячеметровых мощнос
тей, так и внутри этих крупных подразделений вплоть до отдельных пачек, наблю
дается определенная периодичность в изменении фораминиферовых комплексов, 
по своему механизму напоминающая ту, которая была установлена Д.М. Рау- 
зер-Черноусовой, Е.А. Рейтлингер и другими исследователями для палеозой
ских бассейнов.

Наиболее четко периодичность выявляется на границе сравнительно мелко
водных отложений Камчатки -  тигильской и кавранской сериях, имеющих рит
мичное строение. Нижняя их часть представлена трансгрессивной серией осад
ков, верхняя -  регрессивной. В пределах этих пачек наблюдается ритмичная 
смена по разрезу фораминиферовых сообществ, развитие которых независимо 
от того, соответствует ли ритм свите или представляет собой ритмично по
строенную пачку пород внутри свиты, подчинено в принципе одним и тем же



закономерностям, а именно: фораминиферы, как правило, наиболее раэнообраэ- 
но представлены как в систематическом отношении, так и по численности в 
нижней трансгрессивной части ритма; комплекс фораминифер средней части ри'ь* 
ма, соответствующей застойной стадии или уже началу регрессивного цикла 
его развития, более однообразен в видовом отношении. Сюда обычно переходят 
отдельные виды (преимущественно агглютинирующие) нижнего трансгрессивного 
комплекса, приспособившиеся к изменившимся условиям обитания, но они пред
ставлены большим количеством экземпляров. Верхняя часть ритма, как прави
ло, лишена фораминифер.

Отмеченные закономерности, как упоминалось выше, свойственны как не
большим стратиграфическим интервалам (пачка, слой), так и более крупным -  
ранга серий и свит. Разница между ними выражается в том, что более круп
ные циклы обычно характеризуются более существенными изменениями систе
матического состава комплекса, тогда как выделяемые внутри них ритмично 
построенные пачки пород, соответствующие циклам более низкого порядка, от̂ - 
личаются преимущественно изменением количественных соотношений видов внут* 
ри ранее существовавшего комплекса и некоторым его обеднением. Кроме то
го, в более крупных этапах более четко выражена вторая, застойная стадия 
развития комплекса, представленного обычно более глубоководными и холод- 
новодными формами.

Эта закономерность, несомненно, связана с тем, что ритмично повторяю
щиеся однотипные изменения физико-географических условий в пределах не
большого промежутка времени обычно не стимулируют появление новых видов 
в каждом последующем ритме осадков, и, наоборот, массовое появление но
вых элементов в комплексе свидетельствует о более значительных изменениях 
физико-географической обстановки.

Однако даже при цикличном повторении однотипных условий периодичность 
в развитии фораминиферовых комплексов является процессом необратимым, и 
для каждого нового этапа любого порядка и особенно для этапов более высо
кого ранга, характерно появление новых форм -  новых родов, видов или более 
дробных таксонов. Именно появление новых элементов позволяет стратифици
ровать однотипные фациально, но разновозрастные отложения с однотипным фа
циальным обликом фауны.

В более глубоководных литологически однообразных толщах пород, которые 
также характерны для отложений геосинклинального типа, также наблюдается 
определенная периодичность в смене фораминиферовых комплексов, обуслов
ленная как развитием самой фауны, так и изменением условий осадконакопле- 
ния. Однако природа изменения этих последних была такова, что она почти не 
отражалась на визуально наблюдаемом характера осадка. Фауна же (в част^- 
ности фораминиферы) более чутко реагировала на изменение условий, что и 
приводило к изменению систематического состава комплексов и перестройке 
численного соотношения в нем видов, т.е. к той же периодичности в смене 
фораминиферовых комплексов, которая отмечена в толщах, состоящих из че
редования литэлогически разнообразных пород.

Изменение состава фауны в пределах этапов (разных масштабов) в лито
логически однородных толщах принципиально подчинено тем же за коном ерноо- 
тям, что и в мелководных отложениях: в осадках, соответствующих времени 
обновления режима осадконакопления, комплекс фораминифер наиболее разно
образен. К этому этапу обычно приурочено появление в комплексе планктон
ных фораминифер и наибольшее разнообразие секреционного бентоса, который 
преобладает над агглютинирующим. Далее в пределах цикла происходит резкое 
уменьшение численности известковых форм вплоть до полного их исчезновения 
в верхней части цикла; параллельно с этим происходит резкое увеличение чио- 
ленности агглютинирующих фораминифер, которые в конце цикла обычно быва
ют представлены не более чем двумя-тремя видами.

В более глубоководных и литологически однородных толщах верхняя часть 
ритма любого порядка обычно охарактеризована фораминиферами, в то время 
как в мелководных отложениях верхняя регрессивная часть ритма лишена их.



Изучение периодичности в развитии фораминиферсвых комплексов открытых 
океанических бассейнов открывает новые пути для разработки дробных стра
тиграфических схем и межпроБинпиальной корреляции на основании бентосных 
групп фауны и, в частности, бентосных фораминифер, которые являются одной 
из ведущих групп в разработке стратиграфии бореального пояса.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФОРАМИНИФЕРОВЫХ КОМПЛЕКСОВ  
В НЕОГЕНЕ КАМЧАТКИ И САХАЛИНА

Разрез третичных отложений Западной Камчатки представлен чередованием 
полуконтинентальных и сравнительно мелководных фаций (хулгунский, напанский, 
снатольский, увучинский и аманинский горизонты палеогена, кулувенский, иль- 
инский, этолонский, эрмановский и энемтенский горизонты неогена) с более 
глубоководными фациями открытого моря (ковачинский горизонт, гакхинский и 
утхолокско-вивентекский горизонты палеогена, какертский горизонт,неогена). 
Мелководные фации особенно в разрезе неогена имеют доминирующее развитие. 
Естественно, что и в комплексах фораминифер преобладают мелководные груп
пы фауны: эльфидииды, роталииды, полиморфиниды, исландиеллиды и др. На сос
тав форам иниферовых комплексов, так же как и на состав всего органического 
мира неогеновых морей Камчатки, наложило отпечаток положение этого райо
на в холодном бореальном поясе. В неогене Камчатки, как уже отмечалось вы
ше, почти совершенно отсутствует известковый планктон (планктонные фора- 
миниферы, наннопланктон) и широко распространены кремневые (диатомовые, 
радиолярии). В бентосных форам иниферовых комплексах отсутствуют крупные 
тепловодные миогипсины и оперкулины, жившие еще в ранне- и среднемиоце
новое время на широте о-ва Хонсю Японии. Теплолюбивая фауна милиолид пред
ставлена лишь редкими формами. Аммонии, также имеющее преимущественное 
развитие на мелководье теплых морей, в неогене Камчатки появляются спора
дически. Основное развитие в бентосных комплексах неогена получают эльфи
дииды, букцеллы, исландиеллиды, полиморфиниды.

Позднеолигоценовый утхолокско-вивентекский этап развития фораминифер, 
соответствующий утхолокско-вивентекскому горизонту, характеризуется комп
лексом фораминифер относительно однообразного состава. Массовое развитие 
в нем имеют агглютинирующие фораминиферы, среди которых вид Haplophrag- 
moides laminatus Volosh. имеет доминирующее значение. Характерными видами 
с известковой раковиной для этого времени являются Cribroelphidium gakhen- 
sis Serova, Globocassidulina globosa (Hantk.) Discorbis menneri Serova, так
же представленные большим количеством экземпляров и характеризующие от- 
ложения нижней части данного этапа. В конце этапа преимущественное раз
витие получают более глубоководные агглютинирующие форам иниферы с крип
токристаллическим кремневым скелетом -  вид Asanospira carinata (Cushm. et 
Renz).

В составе комплекса преобладают виды, впервые появляющиеся в подсти
лающих отложениях аманинско-гакхинского горизонта, но в утхолокско-вивен- 
текское время получившие широкое развитие.

Первый этап в развитии форам иниферовых комплексов в неогеновое время 
характеризуется значительным (до 80% ) обновлением видового состава комп
лекса по сравнению с олиго ценовым утхолокско-вивентекским этапом. Он со 
ответствует времени формирования кулувенско-ильинского горизонта и харак
теризуется широким распространением сравнительно более мелководных комп
лексов фораминифер, среди которых численно и по разнообразию видового сос
тава преобладают известковые секреционные фораминиферы: эльфидииды, нонио- 
ниды, исландиеллы, появляются булиминиды, букцеллы, цибицидесы. Родовой 
состав агглютинирующих фораминифер остается без изменений. В мелководных 
фациях, соответствующих данному этапу (ильинская свита стратотипического 
разреза Западной Камчатки у мыса Непропуск, 9ежовый горизонт* корфского 
разреза Юга Корякского нагорья) агглютинирующие фораминиферы отсутст



вуют* Характерные виды фораминиферового комплекса второго этапа: Haploph- 
ragmoides postlaminatus Budash., Haplophragmoides impressus Volosh., Cribro- 
nonion rotundatus Grig*, Pseudoelphidiella subcarinata Volosh., Buliminella bo- 
roensis Volosh., Islandiella curvicamerata Volosh., /. yabei (Asano), Porosorotalia 
voloshinovae sp. nov.

Второй этап развития неогеновых фораминифер, соответствующий времени 
формирования какертского горизонта, связан с трансгрессией моря, принесшей 
с собой значительный новый элемент бентосной фауны. К этому этапу приуро
чено также наиболее далекое проникновение планктонных фораминифер в высо
коширотные области, а также появление в бентосном комплексе теплолюбивых 
аммоний, пышный расцвет эльфидиид со сложной скульптурой в мелководных 
фациях и огромное разнообразие (самое большое во всем неогене) бентосных 
секреционных фораминифер в сравнительно глубоководных фациях (Западная Кам
чатка, Ичинская структура). Здесь наряду с агглютинирующими хаплофрагмои- 
десами, циклам ми нам и и мартиноттиеллами широко представлены исландиеллы, 
эууви герины, эпистаммины, сфероидины, лягениды, нониониды, но ни о неллы, га - 
велинеллы, трифарины, глобигерины и др. Наиболее характерными видами комп
лекса фораминифер второго этапа являются Haplophragmoides kakertensis Sero
va, Martinotiella coommunis d'Orb. (вид, перешедший из подстилающих отложе
ний), Cyclammina praecancellata Volosh., Euuvigerina crassocamerata Volosh., £0 
auberina d'Orb., Islandiella umbonata (Volosh.), Epistominella pacifica Cushm., No• 
nionella Stella Cushm. et Mayer, Globobulimina ovata d'Orb., Cribroelphidium vulga- 
re (Volosh.), С. yabei (Asano), Buccella floriformis Volosh., Trifarina kokozuraen• 
sis Asano, Pullenia multilobata Chapman, Robertina hanzawai Asano, Bolivina 
pacifica Cushm. et McGulloch. Планктонные фораминиферы в комплексе пред
ставлены видами*: Globigerina bollii Cita et Premoli.Silva, G. falconensis Elow, G. 
bulloides d’Orb., G. praebulloides praebulloides Blow, G. woodi Jenkins, G. apertura Cushm.

В стратотипическом разрезе мыса Непропуск комплекс фораминифер второ
го этапа более обеднен. В нем преобладают агглютинирующие фораминиферы 
с массовым развитием вида Haplophragmoides kakertensis Serova и сопутст
вующим ему видом Cyclammina praecancellata Volosh. Известковые фораминифе
ры представлены видами: Ammonia takanabensis (Uchio), Ammonia tochigiensis (Uchio) 
и др., широко распространенными также в отложениях сертунайского горизонта Са
халина и отложениях яруса Нисикуросава Японии. Верхняя половина какертского 
горизонта в стратотипическом разрезе охарактеризована лишь спикулами губок.

Третий этап соответствует времени формирования этолонского и эрмайов
ского горизонтов. В это время на Камчатке широкое распространение получа
ют мелководные морские (этолонская свита) и континентальные отложения (эр - 
мановская свита). Для фораминиферового комплекса третьего этапа харак
терна довольно резкая смена состава фораминифер. Исчезают тепловодные ам
монии, комплексы фор»аминифер приобретают отчетливо бореально-арктические 
черты. В третьем этапе широкое развитие получили полиморфиниды ( Sigmomor- 
phina fenestra Kuzina, Polymorphina charlottensis Cushm.), дискорбиды (Trichohya- 
lus bartletti Cushm.) и алабаминиды ( Buccella granulata Lautenschlager, £. nii° 
gatensis Husezima et Maruhasi, продолжали существовать также эльфидииды и 
исландиеллиды, однако видовой состав этих групп значительно обновился по
явлением новых близких к современным видов: Pseudoelphidiella problematica 
Volosh., P. hannai (Cushm. et Grant.), Elphidiella jannae (Volosh. et Eorovl.) и 
единичных Elphidiella oregonensis (Cushm. et Grant), пышно развившихся в комп
лексе четвертого этапа.

Четвертый этап связан с новой трансгрессией моря и соответствует вре
мени формирования энемтенского горизонта. Для него свойственно широкое раз
витие в комплексе морских моллюсков группы Fortipecten takahashii и появле
ние аркто-бореальных видов. Комплекс фораминифер этого этапа представлен 
в стратотипе энемтенского горизонта многочисленными экземплярами одного 
вида Elphidiella oregonensis (Cushm. et Grant). Аналогичный монотаксонный ком
плекс характеризует отложения III горизонта маруямской свиты Сахалина и 
отложения формации Такикава (плиоцен) Хоккайдо.



КОРРЕЛЯЦИЯ РАЗРЕЗОВ НЕОГЕНА КАМЧАТКИ  
И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ

Широкое развитие в неогеновых отложениях Камчатки бентосных форамини- 
фер и лишь спорадическое появление на отдельных уровнях обедненного планк
тонного комплекса, естественно, затрудняют их корреляцию с ярусными и зо 
нальными подразделениями не только стандартной Европейской шкалы, но и с 
сопредельными регионами Тихоокеанской провинции.

Неогеновые отложения Калифорнии и Японии, стратиграфия которых наибо
лее детально разработана, расположены в более теплом климатическом поясе, 
и комплексы бентосных фораминифер состоят из теплолюбивых форм особенно 
в мелководных фациях, что весьма затрудняет их корреляцию с разрезами вы
сокоширотных областей.

Казалось бы, что корреляция разрезов неогена Сахалина и Камчатки долж
на была вызвать наименьшие трудности, поскольку эти два региона располо
жены в одном и том же климатическом поясе. Действительно, комплекс фо
раминифер неогена Западной Камчатки и Сахалина весьма близки по видовому 
составу. Однако разная методика исследований, применявшаяся при изучении 
фораминифер, и отсутствие детальной микропалеонтологической характеристики 
разрезов Сахалина позволяют в настоящее время наметить лишь отдельные кор
релятивные комплексы при сопоставлении разрезов этих районов.

Сравнительный анализ фораминиферовых комплексов из разрезов неогена 
Макаровского, ГТобединского районов и Александровского района Сахалина и 
неогена Камчатки позволяет сделать следующие выводы.

1. Наиболее коррелятивными являются комплексы холмской свиты, нижней 
части борской свиты и комплекс кулувенского горизонта Западной Камчатки, 
которые на 80% состоят из общих видов. Наиболее характерные из них: Buli- 
minella boroensis Volosh., Cribroelphidium vulgare Volosh., Pseudoelpkidiella sub- 
carinata (Volosh.), Nonionella miocenica Cushm., Islandielia smechovi (Volosh.), /. 
miocenica (Volosh.), Porosorotalia tumiensis V. Kuzn. и др.

Вопрос о верхнем возрастном интервале борской свиты остается открытым 
до тех пор, пока не будет изучено послойное распределение фораминифер и 
моллюсков в ее разрезе. По мнению» В.Н. Синельниковой (устное сообщение), 
в списке моллюсков, приводимом для борской свиты (Геология СССР, т. XXXIII, 
стр. 204 , 1 9 7 0 ), наряду с видами, характерными для кулувенской и ильин- 
ской свит Камчатки, встречаются виды, появляющиеся в разрезе лишь с это- 
лонской свиты.

2. В прослоях с морской фауной, расслаивающих континентальную верхне- 
дуйскую свиту, и в * сертунайской* свите Макаровского разреза комплекс фо
раминифер весьма близок к фауне ильинской свиты Точилинского опорного раз
реза Западной Камчатки с характерными видами Pseudoelpkidiella hannai (Cushm. 
et Grant), Cribroelphidium micrum Volosh., Discorbis janus Volosh., Porosorotalia vo- 
loshinovae, sp. nov. и др.

3. Коррелятивными комплексами также являются комплексы фораминифер 
курасийской свиты и нижнемаруямской подсвиты, которые аналогичны комп
лексам какертского горизонта стратотипического Точилинского разреза и ком
плексам какертской свиты Ичинского района. Эта аналогия выражается не толь
ко в значительном сходстве видового состава (60% общих выводов), но так
же и в последовательности смены фораминиферовых комплексов. И в том, и в 
другом случае на смену комплексов с преобладающими агглютинирующими фо- 
раминиферами, характеризующими нижнюю подсвиту какертской свиты в кам
чатских разрезах и- курасийскую свиту в разрезах Восточного Сахалина, при
ходит богатейшая фауна верхней под свиты какертской свиты на Камчатке 
(Ичинский разрез) и фауна нижнемаруямской подсвиты на Сахалине.

4. Отложения, выделяемые под названием сертунайской свиты в Макаров
ском районе, не являются аналогом сертунайской свиты Александровского рай
она, поскольку фораминиферовые комплексы нижней части сертунайской свиты 
Александровского района аналогичны комплексу фораминифер курасийской сви



ты Макаровского и П обе дине кого районов и комплексу какертского горизонта 
Камчатки, в то время как комплекс фораминифер *сертунайской свиты* Мака
ровского разреза более близок к комплексу ильинского горизонта Камчатки.
В данном случае, несомненно, была права Киркинская (Геология СССР, т. XXXIII, 
1 9 7 0 ), которая рассматривала сертунайску^р свиту Макаровского района как 
надугленосный морской горизонт верхнедуйской свиты, который может соот
ветствовать аусинским слоям Углегорского района.

5. Нижнесертунайский комплекс фораминифер Александровского разреза с 
Haplophragmoides impressus Volosh., Cribrostomoides sakhalinensis Volosh., Cy- 
clammina praecancellata Volosh. и многочисленными аммониями аналогичен ком
плексу нижней части какертского горизонта (слои с Ammonia takambensis Т о - 
чилинского разреза).

Е комплексе моллюсков александровской свиты^ по мнению Е.Н. Синель
никовой (устное сообщение), присутствуют виды (Thyasira папа Dali), харак
терные для этолонского горизонта Западной Камчатки.

6. Комплекс нижнего горизонта маруямской свиты Макаровского разреза
с многочисленными эуувигеринами, сфероидинами, трифаринами, исландиеллами, 
эпистоминами и другими аналогичен комплексу верхней части какертского го
ризонта Ичинского разреза, в котором преобладают Euuvigerina eras so earner at а 
Volosh., Islandiella laevigata (cPOrb.), /. umbinata (Volosh.), Nonionella stella Cushm. 
et Moyer и др.

7. He вызывает сомнения также соответствие комплексов фораминифер по- 
мырского горизонта Макаровского разреза (I I I  горизонт маруямской свиты) 
и отложения энемтенского горизонта Камчатки с монотаксонным комплексом 
фораминифер Elphidiella oregonensis (Cushm. et Grant).

8 . Комплекс фораминифер из мутновской свиты сходен с комплексом 
аманинско-гакхинского горизонта Камчатки (олигоцен). Характерным для 
них является присутствие значительного процента видов, перешедших 
из эоценовых отложений: Quinqueloculina impenalis ( Hanna), (hittulina 
irregularis cTOrb., Pullenia Salisbury Stew, et Stew., Cyelammina pacifica Beck. 
Виды Haplophragmoides laminatus Volosh., Я. oblongus Volosh., Circus multica- 
meratus Volosh.,* Fissurina marginata ( W i l l i a m s o n ) .  Эти виды в значительном ко
личестве отмечаются в гакхинской свите Западной Камчатки, алугинекой сви
те п—ова Ильпинского (Serova, 1 9 7 6 ), ильхатунекой свите о-ва Карагинского 
(Серова и др., 1 9 7 5 ).

Обедненный комплекс фораминифер, аналогичный пиленскому, характеризует 
отложения утхолокско-вивентского горизонта Камчатки (вивентская и утхолок- 
ская свиты Западной Камчатки, нижняя часть пахачинской свиты п-ова Иль^ 
пинского, песчаники с Laternula о-ва Карагинского).

Наибольший интерес представляет корреляция разрезов неогена Камчатки 
и Сахалина с разрезами Японских островов и Тихоокеанского побережья Се
верной Америки, поскольку неогеновые отложения этих регионов, как было по
казано выше, содержат планктонные комплексы, разрешающие непосредствен
ную корреляцию их с зональными подразделениями Тропического пояса. Одна
ко сопоставление разрезов Камчатки и Сахалина с разрезами Японии и Ка
лифорнии по бентосным фораминиферам весьма затруднено, как отмечено вы
ше, расположением этих районов в разных климатических поясах. Лишь в от
дельные моменты истории геологического развития неогенового бассейна, ког
да потепление распространялось в более высокоширотные районы, происходило 
проникновение тепловодного элемента фауны в более северные широты. Этим 
моментам соответствует наибольшая общность фораминиферовых комплексов. 
Стратиграфические уровни, соответствующие этим моментам выравнивания ус
ловий осадконакопления, служат основой межрегиональной корреляции.

Близкий к кулувенскому комплекс бентосных фораминифер из разрезов нижнего 
миоиена Кюсю Японии -  формации Кисима и Мадэе. В комплексах Кисима и М а- 
дзе, так же как ив  кулувенском комплексе, широко представлен Cribroelphidi• 
ит sumitomoi (Asano et Murata); в кулувенском комплексе в массовом коли
честве встречается вид Р seudoelphidiella subcarinata (Voloshinova), близкий
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(если не идентичный) виду Pseudoelphidiella saitoi (Asano et Murata). Bo 
всех трех комплексах присутствует, как один из руководящих, вид Pseudono
nion kishimaense Asano et Murata, Отсутствие в кулувенском комплексе mfh 
лиолид и лягенид, широко представленных в комплексах Кисима и Мадзе, обь- 
ясняется более высокой широтной зональностью камчатских комплексов; этим 
же климатическим фактором объясняется более широкое развитие в кулувен
ском комплексе исландиелл и холодноводных хаплофрагмоидесов. В планктон
ном комплексе Кисима присутствует Catapsydrax dissimilis (“  Globigerinita dis- 
sim ilis ) -  индекс-вид одноименной зоны тропического неогена.

Наиболее коррелятивными являются комплексы фораминифер какертского го 
ризонта Камчатки (слои с Ammonia takanabensis сертунайского горизонта За
падного Сахалина и яруса Нисикуросава Хонсю. Время Нисикуросава, соответ^- 
ствующее началу среднемиоценовой трансгрессии, как в Японии, так и на Са
халине и Камчатке, характеризуется широким проникновением на север планк
тонных фораминифер и теплолюбивых бентосных фаун, в частности представи
телей рода Ammonia.

Фауна какертского горизонта, так же как и фауна Нисикуросава в Японии 
и фауна сертунайского и низов мару омского горизонтов Сахалина характер»- 
зуется появлением в ее составе значительного количества нового элемента, 
который является определяющим для последующих фаун. То же можно сказать 
и о фауне яруса Луизиен Калифорнии, в которой новый элемент составляет бо-



лее 50%. Однако фауна Луизиен несравненно более теплая по сравнению с фа
уной какертского горизонта. Б ней, как и в подстилающих отложениях яруса 
Релизиен, доминируют тепловодные тропические сифогенерины. Сближает их с 
какертским комплексом значительная численность боливин, исландиелл и уви- 
герин, доминирующих в комплексе какертского горизонта Ичинского разреза 
Западной Камчатки и в нижнемаруямской свите Восточного Сахалина.

Фауна этолонского горизонта Камчатки в основном мелководная. Лишь в 
нижней ее части (слои с Anomalinoides alt amir aen sis) комплекс фораминифер 
представлен более глубоководными формами и включает виды, общие с комп
лексом нижней части яруса Мониен Калифорнийской шкалы .Anomalinoides alta- 
miraensis Kleinp., Robulus mohensis Kleinp., Brizalina pseudospissa (Kleinp.), 
Euuvigerina subperegrina (Cushm. et Kleinp.) и др. Комплекс планктонных фо
раминифер этой части разреза яруса Мониен соответствует зоне Globorotalia 
mayeri Карибе кого бассейна (Bandy, Ingle, 1970).

Общепризнанной в настоящее время является корреляция энемтенского го 
ризонта Камчатки, помырского горизонта Сахалина и формации Такикава Хок
кайдо (Синельникова и др., 1 9 7 5 ), с характерным комплексом моллюсков, з 
котором руководящим является вид Fortipecten takahashii{Yok.) й комплексом 
фораминифер с массовым развитием в нем вида Elphidiella oregonensis (Cushm. 
et Grant).

Корреляция разрезов неогена Камчатки, Сахалина, Японии и Калифорнии 
приведена на табл. 11.

ОБОСНОВАНИЕ ВОЗРАСТА СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ  
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НЕОГЕНА КАМЧАТКИ

Согласно принятой на Охинском совещании унифицированной стратиграфи
ческой схемы, неогеновые отложения Западной Камчатки делились на две се
рии: воямлольскую и кавранскую, которые, в свою очередь, делились на под
серии, горизонты и зоны или слои по моллюскам (см. табл. 1 ).

В россошинской подсерии воямпольской серии выделялись горизонты ама- 
нинский и гакхинский, в лухлинской подсерии -  горизонты утхолокский, ви- 
вентекский и кулувенский. В кавранской серии выделялись горизонты: ильин- 
ский, какертский, этолонский и эрмановский. Отложения аманинского горизон
та относились к нижнему миоцену, гакхинского, утхолокского и вивентекско- 
го -  к среднему, ильинского и нижней части какертского -  к верхнему. Верх
няя часть какертского, этолонский и эрмановский горизонты относились к 
плиоцену (табл. 1 2 ). Возраст горизонтов, как отмечалось выше, датировался 
исключительно по моллюскам.

На II Стратиграфическом совещании по Дальнему Востоку, проведенном 
в 197 4  г, в Петропавловске-Камчатском, как уже отмечалось выше, схема 
расчленения неогеновых отложений Западной Камчатки не претерпела значи
тельных изменений в части последовательности выделяемых стратиграфических, 
единиц. Из унифицированной схемы были исключены серии и подсерии, и было 
сокращено число горизонтов за счет объединения аманинского и гакхинского, ут
холокского и вивентекского горизонтов на том основании, что отложения ама
нинского и гакхинского горизонтов, так же как и утхолокского и вивентекско
го, соответствуют определенным этапам в развитии бассейнов и комплексов 
фауны.

Были также внесены коррективы в определение нижней и верхней границы 
миоцена в разрезах Камчатки и Сахалина. Граница палеогена и неогена была 
проведена по подошве утхолокско-вивентекского горизонта, а граница мио
цена и плиоцена -  по подошве энемтенского горизонта. На Охинском совеща
нии эта граница интерпретировалась, как граница плиоцена и плейстоцена (см. 
табл. 1 2 ). Дробное расчленение миоцена на подотделы не было принято.

Детальное изучение фораминифер из опорных разрезов неогена Камчатки и 
сопоставление выделенных комплексов с фораминиферовыми комплексами со-
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предельных регионов Тихоокеанской провинции, охарактеризованных планктон
ными фораминиферами (Япония, Калифорния), позволило выделить нижне-сред
не- и верхнемиоценовые отложения и дать иную интерпретацию границы палео
гена и неогена в разрезах Камчатки и Сахалина по сравнению с тем, как это 
было принято на Петропавловском совещании (см. табл. 1 2 ). Наиболее резкие 
изменения в составе фораминиферовых комплексов происходят на границе у*г- 
холокско-вивентекского и кулувенского горизонтов. На этой границе почти со
вершенно исчезают палеогеновые виды секреционных фораминифер и появляется 
много новых родов и видов фораминифер (исландиеллид, эльфидиид, нонионид и 
др.), которые практически отсутствовали в палеогене и получили широкое разви
тие в неогене. Аналогичная картина наблюдается в разрезах неогена Японских 
островов, когда обедненные комплексы, состоящие преимущественно из агглюти
нирующих фораминифер олигоцена (формации Асагай и Момидзяма) сменяются бо
гатым миоценовым комплексом Асахи -  Такиноу на Хоккайдо. Эта граница фи
ксируется также данными по моллюскам и флоре (Синельникова и др., 1 9 7 5 ).

Нижний миоцен выделяется в объеме кулувенского и ильинского горизонтов. 
Нижняя часть нижнего миоцена (кулувенский горизонт) охарактеризована срав
нительно холодноводным комплексом фораминифер, в котором ведущую роль иг
рают виды: Buliminella boroensis Volosh., Р seudoeIphidieНа subcarinata Volosh., 
Haplophragmoides impressus Volosh. Islandiella miocenica (Volosh. et Bo
rov 1.). Верхняя часть нижнего миоцена (ильинский горизонт) в более глубоко
водных фациях (ичинский разрез) содержит обедненный комплекс с преоблада
нием в нем агглютинирующих фораминифер: Cribrostomoides sakhalinensis Vo
losh., Asanospira carinata Cushm. et Renz и немногочисленными Islandiella mio
cenica (Volosh. et Borovl.}. В мелководных фациях ильинского горизонта (то 
милинский стратотипический разрез) агглютинирующие фораминиферы в комп
лексе встречаются чрезвычайно редко, а преобладают виды: Р seudoe Iphidie На 
problematica (Volosh.), Cribroelphidium micrum Volosh., Porosorotalia clarcki Volosh., 
P seudoe Iphidie Ha hannai (Cushm. et Grant), Islandiella exavata (Volosh.). Характер-



по присутствие в комплексе видов: Fissurina marginata (Montfort), Obliquina melo 
(d'Orb.), Discorbis janus Volosh.

Граница между нижним и средним миоценом проводится по подошве какерт^ 
ской свиты -  стратотипа какертского горизонта. На этом рубеже происходит 
значительное обогащение бентосного фораминиферового комплекса за счет по
явления и массового развития в нем вида Martinotiella communis d’Orb., Haplo- 
phragmoides kakertensis Serova, sp, nov,, Sphaeroidina austriaca d’Orb., Euuvige• 
rina crassocamerata Volosh., Islandiella exavata (V o losh .) и др. Весьма зна
чительно также присутствие в комплексе какертского горизонта в значитель
ном количестве (в масштабах северных широт) планктонных фораминифер Globi• 
gerina praebulloides praebulloides Blow, G. praebulloides pseudociperoensis Blow,
G. angustiumbilicata Bolli, G. bollii Cita et Premoli Silva, G. falconensis Blow, 
Globigerinita glutinata (Egger) и др. (ичинский разрез) и представителей рода 
Ammonia в комплексе с Haplophragmoides kakertensis Serova, sp. nov. и Су clam* 
mina praecancellata Volosh. (Точилинский разрез). Нижнекакертское время со- 
ответствует времени Нисикуросава японских островов, для которого характерно 
развитие планктонных фораминиферовых комплексов начала среднего миоцена 
(зоны N 9 и 10 схемы Блоу).

Флористические данные также подтверждают возможность проведения грани* 
цы между нижним и средним миоценом по подошве какертского горизонта на 
Западной Камчатке и по подошве сертунайского горизонта на Сахалине, посколь. 
ку отложения верхнедуйского горизонта, подстилающие сертунайскую свиту на 
Сахалине, содержат наиболее теплую флору, соответствующую по своему тем
пературному пику бурдигальской флоре Дайсима Японии (Фотьянова, Серова, . 
197 6 ; 1 9 7 7 ).

Спорово-пыльцевой комплекс ильинской свиты также наиболее теплый и 
близок к комплексу ежового горизонта Восточной Камчатки с теплолюбивым 
спорово-пыльцевым комплексом типа Дайсима (Фрадкина, 1 9 7 6 ).

Граница между средним и верхним миоценом проводится по подошве этолон- 
ского горизонта. На этой границе происходит почти полное исчезновение а г 
глютинирующих фораминифер, которые играли весьма значительную роль в бо
лее древних отложениях, и перераспределение численных соотношений видов, 
появившихся в верхней части какертского горизонта. Ведущую роль в комп
лексе играют виды Е pis to mine ll a pacifica  Gushm. и Nonionella Stella Cushm. et 
Moyer и V irgulina schreibersii Cz. Весьма характерно присутствие видов Bolivia 
па pacifica Cushm. et M^Gulloch, Cibicides kleinpelli Serova sp. nov., Trifarina 
kokozuraensis (Asano), Anomaliuoides altamiraensis Kleinpell и других видов, 
являющихся руководящими для отложений нижней части яруса Мониен (верхний 
миоцен) Калифорнии. Примечательно также появление в комплексе вправо завер
нутых экземпляров вида Globigerina pachyderma (Ehrenberg), массовое развитие 
которых в калифорнийском миоцене приурочено к нижней части яруса Мониен.

Граница миоцена и плиоцена трактуется нами так, как она была принята на 
совещании в Петропавловске-Камчатском -  по подошве энемтенского гори
зонта.

Д А Т И Р О В А Н Н Ы Е  У Р О В Н И  П О  П Л А Н К Т О Н Н Ы М  Ф О Р А М И Н И Ф Е Р А М

Планктонные фораминиферы в неогеновых отложениях Камчатки и Сахалина, 
как было видно из предыдущего материала, встречаются чрезвычайно редко 
и представлены, как правило, несколькими экземплярами одного какого-^либо 
вида рода Globigerina среди огромного множества и разнообразия бентосных 
фораминифер. Лишь в отдельных узких интервалах разреза содержится несколь
ко более богатый комплекс планктонных фораминифер, появление которых в 
разрезе связано, по всей вероятности, с проникновением теплых водных масс 
в высокоширотные области.

В разрезе неогена северо-западной части Тихоокеанской провинции в насто
ящее время установлено три таких интервала, охарактеризованных планктон
ными фораминиферами. Первый из них отмечен в нижней части какертского го
ризонта Камчатки, второй приурочен к верхней части сертунайской свиты



(стратотипический разрез) Сахалина и третий -  к низам этолонского горизон- 
та Камчатки. Нижняя часть какертского горизонта характеризуется довольно 
разнообразным для северных широт комплексом планктонных фораминифер, сре
ди которых наиболее характерен вид Globigerina bollii Cita et Premoli Silva, 
индекс“ вид зоны Globigerina bollii итальянского миоцена (Cita, Premoli Silva, 
i9 6 0 , 1 9 6 8 ). Наряду с этим видом встречены: Globigerina falconensis Blow,
G. angustiumbilicata Bolli, G. praebulloides praebulloides Blow, G. aff. bulloides 
cPOrb,, Globigerinoides trilobus (Reuss), G. quadrilobata Banner et Blow.

В верхней части сертунайской свиты Западного побережья Сахалина был 
встречен вид Globorotalia lenguaensis Bolli, представленный лишь немногочис
ленными экземплярами (Серова, 1 9 7 6 ). Сертунайские особи данного вида по 
своим морфологическим признакам близки к голотипу из формации Ленгуа Три
нидада (B o lli, 1 9 5 7 ). От представителей данного вида из миоцена Италии са
халинские формы отличаются большим количеством камер в последнем обороте 
и несколько более выпуклой брюшной стороной. Кроме немногочисленных эк
земпляров вида Globorotalia lenguaensis Bolli в комплексе верхней части сер
тунайской свиты широко представлены бентосные фораминиферы: Haplophragmoi- 
des impressus Volosh., Ammonia japonica (Hada), Islandiella laevigata d’Orb., L  sul
cata Volosh., Cribroelphidium vulgare Volosh., Buccella floriformis Volosh. 
и Дp.

В отложениях нижней части этолонской свиты Ичинского разреза (слои с 
Alonionella Stella) планктонные фораминиферы представлены видами Globigerina 
woodi Jen k .,N eogloboquadrina pachyderma (Ehrenberg) (dex), Globigerina bulloides 
d’Orb.

Эпизодическое появление планктонных фораминифер в неогене бореальных 
и субарктических областей Тихоокеанской провинции, крайняя бедность план
ктонного комплекса как в отношении систематического состава, так и по чис
ленности каждого вида, отсутствие в нем характерных видов с узким диапа
зоном вертикального распространения, естественно, затрудняют корреляцию обед
ненных планктонных комплексов высокоширотных областей со стандартными 
зональными подразделениями тепдоводного пояса, где наблюдается непрерыв
ное распространение по разрезу, обусловливающее смыкаемость планктонных 
зон. Однако присутствие в планктонном комплексе нижней части какертского 
горизонта зонального вида итальянского миоцена -  Globigerina bo llii Cita et 
Premoli Silva в сочетании с видами Globigerinoides trilobus (Reuss), G. qua
drilobata Banner et Blow, Globigerina praebulloides praebulloides Blow позволя
ют говорить о том, что в этом интервале разреза какертского горизонта мы 
имеем дело с возрастным аналогом лангийского яруса. Если же допустить, что 
наиболее широкое расселение вида в пространстве приурочено к моменту его 
расцвета, падающего на время зоны Globigerina bollii, го можно предположить, 
что появление его в разрезах неогена Тихоокеанской провинции приурочено 
именно к временному интервалу зоны Globigerina bollii (Cita, Premoli Silva, 
1960, 1 9 6 8 ). Данные по другим группам ископаемых (бентосные форамини
феры, моллюски, споры и пыльца, листовая флора), на основании которых от
ложения нижней части какертского горизонта сопоставлялись нами ранее (Си
нельникова, Серова и др., 197 5 ; Серова, Таи, 1 9 7 7 ) с отложениями яруса 
Нисикуросава Японии, согласуются с интерпретацией возраста этих отложений 
по планктонному комплексу (см. табл. 1 1 ).

Т е  же соображения можно привести в пользу корреляции отложений верх
ней части сертунайского горизонта Сахалина, в которых был встречен вид Glo
borotalia lenguaensis Bolli (Серова, 1977 ) с зоной Globorotalia mayeri, G. len
guaensis итальянского миоцена (Cita, Premoli Silva, 1 9 6 8 ).

Несомненно, неогеновые планктонные комплексы бореальных областей Тихо
океанской провинции крайне бедны, однако, проникновение сюда в отдельные 
благоприятные моменты (трансгрессии, теплые течения и др.) тепловодных ви
дов позволяет наметить более надежные реперы для широких межпровинциаль
ных сопоставлений, в значительной степени уточняющих корреляцию с другими 
регионами.
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В настоящее время в разрезе неогеновых отложений северо-западной части 

Тихоокеанской провинции, на наш взгляд, * могут быть намечены по планктон
ным фораминйферам два интервала, которые с известной долей условности мо
гут быть сопоставлены с зонами тепловодного пояса.

Первый из них выделяется в нижней части какергского горизонта и соот
ветствует зоне Globigerina bollii, второй, отмеченный в верхней части сергу- 
найского горизонта, соответствует интервалу зоны Globorotalia mayeri -  G. 
lenguaensis (табл. 13 ).

Привязка третьего комплекса с Globigerina "pachyderma (dex.) и Globigerina 
woodi, выделяемого в нижней части этолонского горизонта, к стандартным зо
нальным подразделениям требует дополнительных уточнений, хотя по бентос
ным фораминиферам отложения этолонского горизонта сопоставляются нами с 
отложениями яруса Мониен калифорнийской шкалы, к нижней части которого, по 
данным Бэнди и Ингла (1 9 7 0 ),  приурочено в Калифорнии появление вправо за
витых Globigerina pachyderma Ehrenberg.

В заключение следует остановиться, в порядке постановки вопроса, какому 
же рангу стратиграфических подразделений Калифорнийской и Японской страти
графических шкал соответствуют горизонты унифицированной шкалы неогена 
Камчатки. Приведенные выше материалы показывают, что горизонты Западной 
Камчатки имеют, как правило, четкие лигологические границы, охарактеризо
ваны комплексами различных групп фауны и наиболее полно отражают этапы 
геологического развития этого обширного региона. Каждый из выделенных го
ризонтов состоит из слоев с фауной, имеющих значительную пространственную 
протяженность и состоящих из разнофациальных фаунисгических комплексов.

В свое время Л. В. Кришгофович (1 9 6 1 ) предложила выделить в стратигра
фической схеме неогена Сахалина и Камчатки ярусы, но тогда эти подразде-



дения были охарактеризованы лишь одной группой ископаемых -  моллюсками 
}1 не могли быть прослежены в сопредельных регионах. После введения в ме
тод*11̂  комплексного обоснования стратиграфических подразделений появилась 
возможность более широкого площадного прослеживания как более дробных 
(слои), так и более крупных (горизонты) биосгратиграфических единиц и бо
лее точной корреляции их со стратиграфическими шкалами других районов се
верной части Тихоокеанской провинции. Выделенные на Камчатке горизонты 
по своему объему и полноте палеонтологического обоснования, несомненно, со
ответствуют региоярусам (stage) Калифорнийской и Японской шкал, слои с фа
уной по объему соответствуют 'зонам* ярусной шкалы Калифорнии. Поэтому 
представляется рациональным введение в ранг региоярусов всех выделенных в 
неогене Западной Камчатки горизонтов, имеющих полную палеонтологическую 
характеристику и скоррелированных с региоярусами сопредельных территорий 
северной части Тихоокеанской провинции. С подобным предложением в недав
нее время выступила группа специалистов, занимающихся вопросами стратигра
фии кайнозойских отложений Сахалина и Камчатки, в том числе и автор на
стоящей работы (Серова и др., 1977 ).

Подводя итог изложенному выше, можно отметить, что на северо-западе 
Тихоокеанской провинции разрез кайнозоя представлен морскими и континен
тальными вулканогенно-осадочными образованиями. В опорном разрезе кайно
зоя Камчатки и Сахалина выделяются региоярусы, в основе своей отвечающие 
горизонтам унифицированной стратиграфической схемы кайнозоя, принятой II 
Межведомственным совещанием. Каждый региоярус имеет комплексное палеон
тологическое обоснование (слои с фораминиферами, слои с моллюсками, слои 
с флорой). Региоярусы, выделенные на Камчатке и Сахалине, скоррелированы 
с региоярусами Японии (северо-западный Хонсю) и стандартными формациями 
Хоккайдо, обоснованными планктонными фораминиферами и увязанными с еди
ной зональной шкалой. Эти подразделения скоррелированы с ярусной шкалой 
Калифорнии, основанной на бентосных фораминиферах (см. табл. 1 1 ).

На Камчатке выделяются следующие региоярусы: ковачинский, аманинско- 
гакхинский, утхолокско-вивенгекский, кулувенский, ильинский, какертский, это- 
лонский, энемтенский. На Сахалине -  шебунинский, лесогорский, мачигарский, 
холмский, Невельский, чеховский, Ьерхнедуйский, сертунайский, помырский. Наи
более значительные изменения комплексов моллюсков и фораминифер происхо
дят на границе вивентекско-утхолокского и кулувенского (Камчатка) и Невель
ского и чеховского (Сахалин) региоярусов, которая предлагается как возмож
ная граница палеогена и неогена. Граница нижнего и среднего миоцена прово
дится по кровле Ильинского (Камчатка) и верхнедуйского (Сахалин) региояру
сов. Граница миоцена и плиоцена проводится по подошве энемтенского (Камчат
ка) и помырского (Сахалин) региоярусов.



ОПИСАНИЕ ФОРАМИНИФЕР

В этом разделе работы впервые дается описание фораминифер из неогеновых 
отложений Камчатки. Описаны и изображены наиболее характерные виды, име- 
ющие стратиграфическое значение, также включены те виды, описание которых 
отсутствует в отечественной литературе, и новые виды.

Описание видов дано с разной степенью детальности. Для тех из них, кото
рые детально описаны в монографии Н.А. Волошиновой, В.К. Кузнецовой и 
Л.С. Леоненко (1 9 7 0 ),  посвященной неогеновым фораминиферам Сахалина, при
водится лишь синонимика, характеристика возрастного и пространственного 
распространения и заметка о провинциальных особенностях. Полное описание 
приводится для видов, объем которых трактуется иначе, чем это было принято 
ранее, и новых видов. Раздел 'изменчивость* при описании некоторых видов 
опущен в тех случаях, когда небольшой материал не позволял составить пред
ставление о степени изменчивости вида.

При описании принята система фораминифер, изложенная в Основах палеон
тологии, т. I (1 9 5 9 ) и в работе американских палеонтологов "Treatise on 
Invertebrate Paleontology" (Loeblich, Tappan, 1 9 6 4 ) с учетом тех изменений, 
которые были внесены в систематику нонионид, эльфидиид и некоторых других 
групп фораминифер Н.А. Волошиновой (Волошинова и др. 197 0 , Волошинова, 
1 9 7 4 ).

В работе описано 110 видов фораминифер, относящихся к 47 родам и 22 
семействам.

О Т Р Я Д  ASTRORHIZIDA

С Е М Е Й С Т В О  ASTRORHIZIDAE ERADY, 1881 

Р о д  Rhabdammina Sars, 1869

Rhabdammina aspera Voloshinova, 1962  

Табл. I> фиг. 2

Rhabdammina aspera: Волошинова в кн.: Старцева, 1 96 2 , стр. 70 , табл. 1, 
фиг. 1,2; Волошинова, Кузнецова, Леоненко, 1970 , стр. 4 3 ,4 4 , табл. 1, 
фиг. 1-5.

О р и г и н а л  N° 451 3/1 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точилинский 
разрез, мыс Непропуск; кулувенская свита, слои с Haplophragmoides impressus 
нижний миоцен.

З а м е ч а н и я .  Камчатские формы этого вида идентичны изображенным
Н.А. Волошиновой (Волошинова и др., 1 9 7 0 ) из отложений тумской свиты 
п-юва Шмидта (Сахалин).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхи тумской свиты и пильская свита п-ова Шмид
та, верхиедуйская свита Углегорского района и окобыкайская свита Восточно
го побережья Сахалина. На Камчатке немногочисленные экземпляры этого ви
да встречены в кулувенской свите Западного побережья.



С Е М Е Й С Т В О  REOPHACIDAE CUSHMAN, 1927 

Р о д  Reophax Montfort, 1808

Reophax scorpiurus Montfort, 1 80 8  

Табл. I9 фиг. 1

Reophax scorpiurus: Montfort, 1 80 8 , стр. 330 ; Cushman, 1 92 0 , стр. 6, 
табл. 1, фиг. 5, 6, 7 ; Hoglund, 19 4 7 , стр. 81, табл. 26 , фиг. 5 2 -5 5 ; 
текст, фиг. 5 1 , 52 ; Волощинова, Кузнецова, Леоненко, 197 0 , стр. 48, 
49 , табл. 3, фиг. 6, 7.

О р и г и н а л  № 451 3/2 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точилинский 
разрез, мыс Непропуск; кулувенская свита, слои с Haplopkragmoides impres- 
sus (обр. 2 2 5 ),  нижний миоцен.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, состоит из трех-четырех камер, 
равномерно увеличивающихся в размере в процессе роста. Начальная часть ра
ковины слабо изогнута. Камеры вздутые, низкие, широкие, швы между камера
ми отчетливо углубленные. Устье терминальное, расположено на широкой д о 
вольно отчетливой шейке. Стенка очень грубозернистая, состоит из обломков 
различного минерального состава, величины и формы; преобладают зерна 
кварца.

Р а з м е р ы  (в м м ): длина 0 ,9 , ширина 0 ,4 7 .
И з м е н ч и в о с т ь .  Варьирует форма раковины от почти прямой до крючко

видноизогнутой.
С р а в н е н и е .  От сходной формы Reophax curtus Cushm. отличается округ

лой формой камер в поперечном сечении.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид широко распространен в современных морях, ме

лу и палеогене. На Сахалине известен из отложений борской свиты стратоти
пического разреза по р. Боре. На Камчатке немногочисленные экземпляры ви
да встречены в кулувенской свите опорного Точилинского разреза (нижний 
миоцен).

Reophax sp.

Табл. I, фиг. 3

О р и г и н а л  № 4 51 3/3 , ГИН АН СССР, Западная Камчатка, Ичинский раз
рез, скв. ГК-1С, ильинская свита (обр. 2 9 5 ),  слои с Haplophragmoides sp., 
нижний миоцен.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров для рода, кубковидная, начальная 
часть узкая, слегка изогнутая, поздняя часть раковины вздутая. Состоит из 
двух-трех камер, резко увеличивающихся в размере в процессе роста. Поздние 
камеры вздутые, имеют форму усеченной сферы. Швы между камерами углуб
ленные, отчетливые. Устье маленькое, терминальное, расположено на невысо
кой, но отчетливой шейке. Стенка шероховатая среднеэернистая, состоит из 
зерен разного состава и формы, сравнительно одинаковых размеров, преобла
дают зерна кварца.

Р а з м е р ы  (в м м ): высота 0 ,8 , ширина 0 ,4 .
С р а в н е н и е .  От вида Reophax scorpiurus Montf. отличается более правиль

ной и более вздутой формой камер, более мелким размером агглютинированных 
зерен и лучшей их сортировкой.

Р а с п р о с т р а н е н и е :  Ильинская свита Ичинского разреза Западной Кам
чатки (нижний миоцен).



О Т Р Я Д  AMMODISCIDA

С Е М Е Й С Т В О  LITUOLIDAE DE ELAINVILLE, 1825 

ПОДСЕМЕЙСТВО HAPLOPHHAGMOIDINAE MAYNC, 1952 

Р о д  Hap lop hr a gmo ides Cushman, 1910

Haplophragmoides impressus Voloshinova, 1961 

Табл. I, фиг. 6 а, в

Haplophragmoides impressus: Волошинова, Будашева, 196 1 , стр. 192 , 193, 
табл. 5, фиг. 5 -7 ; табл. 6 , фиг. 1.

О р и г и н а л  № 451 3/4 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точилинский 
разрез, мыс Непропуок; кулувенская свита (обр. 2 0 6 ),  слои с Haplophragmoi
des impressus (нижний миоцен).

Р а с п р о с т р а н е н и е :  окобыкайская свита Сахалина. На Камчатке в боль
шом количестве экземпляров встречен в кулувенской свите (нижний миоцен).

Haplophragmoides laminatus Voloshinova, 1961 

Табл. I» фиг. 9 а, в

Haplophragmoides laminatus: Волошинова, Будашева, 19 6 1 , стр. 185 , 186 , 
табл. 2, фиг. 4 -j6; табл. 3, фиг. 5. -  Haplophragmoides aff. laminatus: 
Волошинова, Будашева, 1961, табл. 2, фиг. 7, 8.

Haplophragmoides postlaminatus: Волошинова, Будашева, 1961 , стр. 189 , 
1 9 0 , табл. 4, фиг. 3, 4, 6.

О р и г и н а л  № 4 51 3/5 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точилинский 
разрез, мыс Непрогцгск; кулувенская свита (обр. 2 0 6 -6 1 ),  слои с Haplo
phragmoides impressus, нижний миоцен.

З а м е ч а н и я .  Многочисленные экземпляры данного вида, изученные из 
олигоценовых и миоценовых отложений Камчатки, на первый взгляд ка
жутся весьма изменчивыми. Однако это впечатление создается благода
ря значительной деформации раковинок, стенка которых довольно эластич
на и легко деформировалась. В зависимости от направления сжатия ра
ковина, имеющая первично округлые очертания, принимала различную фор
му и даже становилась асимметричной 'трохоцдной*. Однако основные 
признаки вида: число Камер в последнем обороте, треугольные их очер
тания со стороны периферии, характер строения стенки -  остаются бо
лее или менее постоянными.

С р а в н е н и е .  От сходного вида Haplophragmoides pulchellus Volosh, отли
чается большим количеством камер в последнем обороте, характером стенки 
и большими размерами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Мачигарская, тумская и низы пильской свит Сахали
на (олигоцен, нижний миоцен). На Камчатке описываемый вид широко распрост
ранен и встречается в массовом количестве в гакхинской, утхолокской, ви- 
вентекской и кулувенской свитах (олигоцен, нижний миоцен) Западной Камчат
ки, алугинской и пахачинской свитах (олигоцен, нижний миоцен) Восточной 
Камчатки.

Haplophragmoides oblongus Voloshinova, 1961 

Табл. Ь фиг. 7

Haplophragmoides oblongus: Волошинова, Будашева, 19 6 1 , стр. 4, фиг. 1, 2.



З ам е ч а н и я .  По типу строения раковины и характеру стенки вид Haplo* 
phragmoiu*s oblongus Volosh. близок к виду Я. laminatus Volosh., от которого 
отличается лишь овальной формой раковины и несколько меньшим количеством 
камер в последнем обороте (6 —8 вместо 8—1 0 ), Не исключено, что хаплофраг— 
моидесы, отнесенные к виду Я. oblongus Volosh., являются крайними в ряду 
изменчивости вида Я. laminatus Volosh. В пользу этого свидетельствует и их 
совместное нахождение.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Мачигарская, пильская, низы тумской и нижние го
ризонты дагинской свит Сахалина (олигоцен, нижний миоцен), гакхинская, у т -  
хо локская, вивентекская и кулувенская свиты Западной Камчатки (олигоцен, 
нижний миоцен).

Нар lop hra gmo ides kakertensis Serova, sp. nov.

Табл. 1, фиг. 4 а, в; 5 а, в

Г о л о т и п  -  № 451 3/7 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точилинский 
разрез, мыс Непропуск; какертская свита (обр. 2 9 8 -5 8 ),  слои с Ammonia ta- 
kanabensis, средний миоцен; топотип № 451 3/8 , там же.

М а т е р и а л  Массовый.
О п и с а н и е .  Раковина крупных размеров для рода, сжатая с боков, с силь

но вдавленной пупочной областью, инволютная; у недеформированных экземпля
ров диаметр превышает толщину не более чем в два раза. Периферический 
край сжатый, закругленный, контур округлый, слабо волнистый. В последнем 
обороте 8 -1 0  камер треугольной формы, слабо вздутые, равномерно увеличи
вающиеся в размере в процессе роста. Септальные швы тонкие плоские или 
весьма незначительно углубленные. Пупочная область узкая, с маленьким углуб
ленным пупком. Устьевая поверхность последней камеры у  раковин, сохранивших 
прижизненные очертания, слабо выпуклая, почти шаровидной формы с седловидной 
выемкой у основания. Устье щелевидное в основании устьевой поверхности. Стен
ка шероховатая, состоит из хорошо сортированных зерен средних размеров, пре
имущественно кварцевых, сцементированных криптокристаллическим кремне
земом.

Р а з м е р ы  (в мм ): голотипа -  диаметр 0 ,8 8 , толщина 0 ,4 6 ; топотипа -  
диаметр 1 ,14 , толщина 0 ,4 0  (раковина деформирована).

И з м е н ч и в о с т ь .  Раковины особей вида Haplophragmoides kakertensis sp. 
nov. так же, как и других хаплофрагмоидесов, значительно деформированы, и 
из огромного количества раковин этого вида удается найти лишь несколько 
сохранивших прижизненные очертания. Деформация выражается главным обра
зом в сдавливании их в разных направлениях. При сдавливании параллельно 
оси навивания искажается форма камер и форма устьевой поверхности, а также 
значительно возрастает величина отношения диаметра к толщине. Если у голо- 
типа описываемого вида, сохранившего прижизненные очертания или подвергше
гося весьма незначительной деформации, диаметр лишь вдвое превышает толщи
ну, то у  топотипа вида, сильно сдавленного в направлении оси навивания, это отно
шение равняется трем. Устьевая поверхность при деформации приобретает копье
видные очертания. При сжатии в направлениях под углом к оси навивания получа
ются еще более причудливые искажения формы, и раковины становятся асиммет
ричными, как бы 'троховдными'. Основные же признаки вида, число камер в пос
леднем обороте, характер строения пупрчной области, состав и строение стенки, 
довольно постоянны.

С р а в н е н и е .  Вид Haplophragmoides kakertensis sp. nov. весьма близок к 
виду Н. laminatus Volosh. Отличается от последнего большим количеством 
агглютинированного материала в составе стенки раковины, более плотной его 
'упаковкой*.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Весьма распространенная форма сравнительно глубо
ководных отложений какертской свиты Западной Камчатки.



Род Asanospira Takayanagi, 1960

Asanospira carinata (Cushman et Renz), 1941 

Табл. I, фиг. 8

Haplophragmoides carinatus: Cushman, Renz. 1941 , стр. 2, табл. 1, фиг. 1* 
Волошинова, Будашева, 1 96 1 , стр. 1 8 7 —189 , табл. 2, фиг. 9—11; 
табл. 3, фиг. 1 -4 ;  6 -8 .

О р и г и н а л  -  № 451 3/9 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точилинский 
разрез, мыс Непропуск; какертская свита (обр. 2 9 4 -5 8 ),  слои с Ammonia 
takanabensis, средний миоцен.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний и средний миоцен Венесуэлы, олигоцен, ниж
ний и средний миоцен Сахалина. На Камчатке этот вид широко распространен 
в отложениях гаКхинской, утхолокской, вивентекской свит (олигоцен) и более 
редок в ильинской и нижней части какертской свиты (средний миоцен).

Р о д  Cribrostomoides Cushman, 1910

Cribrostomoides sakhalinensis Voloshinova, 1961 

Табл. И, фиг. 1 а, в

Cribrostomoides sakhalinensis: Волошинова, Будашева, 196 1 , стр. 197 , 
1 9 8 , табл. 6, фиг. 2, 3, 5, 7,

О р и г и н а л  -  Ns 451 3 /1 0 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точйлин- 
ский разрез, мыс Непропуск; кулувенская свита (обр. 2 1 7 -6 1 ),  слои с Нар• 
lophragmoides impressus, нижний миоцен.

З а м е ч а н и я .  Камчатские формы этого вида близки к голотипу, описанному 
из окобыкайской свиты Сахалина. Раковины у них довольно сильно сжаты с 
боковых сторон и диаметр значительно превышает толщину. Пупочная область 
всегда углубленная, септальные швы плохо различимы. Устьевая поверхность 
у недеформированных экземпляров имеет форму полусферы. Стенка состоит из 
крупных плохо сортированных неокатанных зерен.

Р а з м е р ы  ( в мм):диаметр 0 ,6 2 , толщина 0 ,3 8 .
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Окобыкайская свита Сахалина. На Камчатке в массо

вом количестве встречен в ильинской (нижний миоцен) и какертской (средний 
миоцен) свитах Западного побережья.

ПОДСЕМЕЙСТВО CYCLAMMININAE MARIE, 1941 

Род  Cyclammina Brady, 1876

Cyclammina praecancellata Voloshinova, 1939 
Табл. II, фиг. 2 а, в

Cyclammina cancellata: Волошинова, 1935 , стр. 6 табл. 1, фиг. Л; Matsuna- 
ga, «1963, табл. 2 4 , фиг. 13, 14.

Cyclammina praecancellata: Волошинова, 1 9 3 9 , стр. 82 , табл. 3, фиг. 1,2. 
Волошинова, Будашева, 19 6 1 , стр. 21 6 , 2 1 7 ; табл. 15, фиг. 3 -5 ; 
табл. 16, фиг. 1, 2 ; табл. 17, фиг. 1.

О р и г и н а л  — N° 4 5 1 3 /1 1 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точилин
ский разрез, мыс Непропуск; какертская свита (обр. 2 9 5 -5 8 ),  слои с Ammonia 
takanabensis, средний миоцен.

Зам  е ч а н и я .  Камчатские формы, в отличие от сахалинских, (Волошинова, 
193 9 ; Волошинова, Будашева, 1 9 6 1 ), характеризуются прямыми почти ради
альными, а не сигмоидальными швами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Формации Нанатани (зона Globorotalia cf. fohsi) 
и Сийя (зона Miliammina echigoensis) о-ва Хонсю Японии, каскадная и венге-



рийская свиты п-юва Шмидта; верхи дагинской и нижняя часть окобыкайской 
свит восточного побережья Сахалина; какертская свита (средний миоцен) За
падной Камчатки.

С Е М Е Й С Т В О  Т ROCHAMMINIDАЕ SCHWAGER, 1877 

ПОДСЕМЕЙСТВО TROCHAMMININAE SCHWAGER, 1877 

Р о д  Т rochammina Parker et Jones, 1859 

Trochammina pacifica Cushman, 1925 

Табл. II, фиг. 4 a-в

Trochammina p a cifica : Cushman, 1 9 2 5 в , стр. 39, табл. 6, фиг. 3.
О р и г и н а л  -  № 4 5 1 3/12 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Ичинский 

разрез, скв. ГК -4 , обр. 476 ; какертская свита, средний миоцен.
З а м е ч а н и я .  От современных представителей этого вида миоценовые фор

мы отличаются более вздутой раковиной.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Широко распространенная форма современных вод 

Тихого океана. На Камчатке немногочисленные экземпляры встречены в отло
жениях какертской свиты Ичинской структуры (средний миоцен).

Р од  Budashevaella Loeblich et Tappan, 1964

Budashevaella laevigata (Voloshinova), 1961 
Табл. II, фиг. 3 a -*

Circus laevigatus: Волошинова, Будашева, 1961 , стр. 2 0 2 , 20 3 , фиг. 1 ,2 .

О р и г и н а л  -  N? 4513/13 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точилин- 
ский разрез, мыс Непропуск; какертская свита, слои с Ammonia takanabensis, 
средний миоцен.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Пильская и верхняя часть борской свиты Сахалина, 
кулувенская и нижняя часть какертской свиты Западной Камчатки.

ПОДОТРЯД MILILIOLINA DELAGE ET HEROKARD, 1896 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О  MILIOLACEA EHRENBERG, 1839 

С Е М Е Й С Т В О  MILIOLIDAE EHRENBERG, 1839 

Р од  Quinqueloculina cTOrbigny, 1839

Quinqueloculina akneriana cTOrbigny 
Табл. II, фиг. 7 a-в

Quinqueloculina akneriana: cTOrbigny, 1 8 4 6 , стр. 290 , табл. 18, фиг. 1 6 -
21 .

M iliolina akneriana: Богданович, 1 9 5 2 , стр. 1 1 1 -1 1 5 , табл. 10, рис. 5, 
табл. рис. 1 -3 .

Quinqueloculina akneriana: Luczkowska, 197 4 , стр. 35, табл. 8, фиг. 1 -3 .

Расширенная синонимика приведена в монографии А.К. Богдановича (1 9 5 2 ) 
и Е.Лучковской (Luczkowska, 1 9 7 4 ).

О р и г и н а л  -  № 4 5 1 3 /1 4 , ГИН АН СССР, Западная Камчатка, кавранский 
разрез (обр. 2 1 9 а ); этолонская свита, верхний миоцен.

З а м е ч ан и я .  Камчатские формы этого видй отличаются от европейских из 
нижнетортонских отложений лишь несколько более узким периферическим краем.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид известен из олигоцена Европы и широко распро
странен в верхнемиоценовых (верхний тортон) отложениях Венского бассейна, 
Польши, Западной Украины и Предкавказья. На Камчатке единичные экземпля
ры этого вида встречены в отложениях нижней части этолонской свиты (верх
ний миоцен).



Quinqueloculina lamarkina d'Orbigny 

Табл. II, фиг. 8 a-в

Quinque loculina lamarkina: cTOrbigny, 1 8 3 9 , стр. 189 , табл. И,фиг. 14,
15. Cushman, «1929в, ч. 6, стр 26, табл. 2, фиг. 6. Bermudez, 194 9 , 
стр. 101, табл. 6, фиг. 5. Asano, 1950 , стр. 5, фиг. 2 9 -3 1 . Matsu- 
naga, 1963 , табл. 28 , фиг. 6 а-с. ВолошинОва, Кузнецова, Леоненко, 
19 7 0 , стр. 6 8 -6 9 , табл. XII, фиг. 14.

О р и г и н а л  -  N? 4 5 1 3 / 1 5 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Ичинская 
структура, скв. ГК-4, обр. 48 1 , какертская свита, слои с Euuvigerina eras- 
socamerata, средний миоцен.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид имеет широкое распространение преимуществен
но в миоценовых отложениях Средиземноморья. Известен также из олигоиена 
Тринидада (формация Циперо), в миоцене Ямайки и Гаити, в плиоцене (форма
ция Хаизима) Японии, на Сахалине единичные экземпляры этого вида отмечены 
в отложениях окобыкайской свиты ( окобыкайский горизонт) северо-восточного 
побережья острова. На Западной Камчатке немногочисленные экземпляры вида 
Quinque loculina lamarkina d'Orb. встречены в нижней части какертской свиты 
(слои с Euuvigerina crassocamerata) среднего миоцена.

Quinque loculina sakhalinica Grigorenko, 1960 

Табл. II, фиг. 6 a-в

Quinque loculina sakhalinica: Григоренко, 196 0 , стр. 152 , табл. 22 , фиг. 3; 
Волошинова и др., 19 7 0 , стр. 68 , табл.XII, фиг. 2.

О р и г и н а л  -  № 4 5 1 3 /1 6 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Ичинский 
разрез, скв. ГК-1, обр. 27 0 , какертская свита, слои с Euuvigerina crassoca» 
те rata, средний миоцен.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид имеет широкое распространение и извес
тен из средне- и верхиемиоценовых отложений (сертунайский, окобыкай
ский и такойский горизонты) Сахалина. На Западной Камчатке немно
гочисленные экземпляры этого вида встречены в нижней части какерт
ской свиты (средний миоцен) Ичинского разреза (слои с Euuvigerina eras 
socamerata).

Quinque loculina triangularis d'Orbigny, 1846 

Табл. Ill, фиг. 1 a-®

Quinque loculina triangularis: d'Orbigny, 1 84 6 , стр. 22 8 , табл. 18, фиг. 7 9 ; 
Luczkowska, 1 97 4 , стр. 6 3 -6 6 , табл. 8, фиг. 4 , табл. 9, фиг. 1, текст, 
фиг, 2 3 , 24. Расширенная синонимика приведена в работе Е. Лучковской 
(Luczkowska, 1 9 7 4 ).

О р и г и н а л  hfe 4513/17 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точи- 
линский разрез, мыс Непропуск; этолонская свита (сл . 6 4 ), верхний мио
цен.

З а м е ч а н и я .  Камчатские представители вида Q. tri angular is d 'Orb. совер
шенно аналогичны описанным из Европейского миоцена.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Тортонские отложения Венского бассейна Авст- 
рии, Чехословакии, Польши, и Италии. Верхний тортон Волыно-Подольской 
платформы и Предкарпатского краевого прогиба, Предкавказья, плиоцен 
Франции, На Камчатке немногочисленные экземпляры этого вида встре
чены в отложениях этолонской свиты Точилинского разреза (верхний 
миоцен).



ПОДСЕМЕЙСТВО MILIOLINELLINAE VELLA, 1957 

Род  M ilio linella  Wiesner, 1931

M iliolinella  etolona Serov a, sp. nov.

Табл. Ill, фиг. 2 а-в

? Sigmoilina (Brady) var. compressa: Волошинова, Кузнецова, Леоненко,
1 97 0 , стр. 72 , табл. 13 , фиг. 3.

Г о л о т и п  -  N? 4 5 1 3/18 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точилинский 
разрез, мыс Непропуск; этолонская свита (сл . 6 4 ) ,  верхний миоцен.

М а т е р и а л .  14  экземпляров хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Раковира довольно крупная для рода, сжатая с боковых сторон. 

Многокамерная сторона выпуклая, малокамерная, почти плоская. Периферичес
кий край приостренный, узко закругленный. В наружном обороте видны лишь 
две последние камеры. На отдельных экземплярах на многокамерной стороне 
бывает открыта узкая полоска стенки третьей камеры. Камеры широкие, более 
объемлющие у основания и слегка суживающиеся к устьевому краю. Швы между 
камерами поверхностные, слабо заметные. Устье наклонное, дугообразное, при
крытое широким пластинчатым зубом полукруглой формы. Стенка фарфоровидная 
гладкая, матовая.

Р а з м е р ы  (в мм ): длина 0 ,7 5 0 , ширина 0 ,4 0 , толщина 0 ,2 5 .
И з м е н ч и в о с т ь .  Варьирует в незначительных пределах степень объем ле- 

мости последних камер и степень вздутости раковины.
С р а в н е н и е .  От других видов рода отличается субтреугольной формой в 

поперечном сечении.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Немногочисленные экземпляры этого вида встречены 

в нижней части этолонской свиты Камчатки. По-*идимому, эти же милиолинел- 
лы описаны из верхней части окобыкайской свиты (такойский горизонт) Саха
лина.

С Е М Е Й С Т В О  NODOSARHDAE EHRENBERG, 1833 

Род  Lagena Walker et Jakob, 1798

Lagena parri Loeblich et Tappan, 1953 

Табл. Ill, фиг. 3 а, в

Lagena parri: Loeblich, Tappan, 19 5 3 , стр. 64 , табл, 11, фиг. 1 1 -1 3 ;
Волошинова, 197 4 , стр. 34, табл. 1, фиг. 13

О р и г и н а л  — № 4 5 1 3/19 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точилинский 
разрез, мыс Непропуск; этолонская свита (сл. 6 4 ) ,  верхний миоцен.

О п и с а н и е .  Раковина крупная колбообразная, с раздутой нижней частью 
и достаточно коротким, узким горлышком. Основание раковины суженное, 
закругленное, без отчетливо выраженного шипа. Стенка тонкая, полу
прозрачная.

Р а з м е р ы  (в мм ): длина 1 ,3 , ширина 0 ,7 3 .
И з м е н ч и в о с т ь .  Варьирует незначительно длина горлышка раковины.
С р а в н е н и е .  Вид Lagena parri Loeblich et Tappan весьма близок к L . /а- 

evis (Montagu), от которой отличается более вздутой формой раковины, резким 
обособлением горлышка от основной вздутой части раковины. В отли
чие от голотипа и сахалинских форм, особи из этолонской свиты Кам
чатки не имеют шипа в основании раковины и характеризуются вдвое 
большими размерами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Современный -  воды Арктики; в ископаемом состоя
нии известен из нутовской свиты Сахалина и из нижней части этолонской сви
ты (верхний миоцен) Камчатки.



Lagena pseudoperlucida Voloshinova, 1974 

Табл. HI, фиг. 4 а, в

Lagena pseudoperlucida: Волошинова, 1974 , стр. 35, 36, табл. 1, фиг. 1.
(Расширенная синонимика в работе Н.А. Волошиновой, 1 9 7 4 ).

О р и г и н а л  -  № 451 3 /2 0 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точилинс- 
кий разрез, мыс Непропуск; этолонская свита (сл . 6 4 ) ,  верхний миоцен.

З ам е ч а н и я .  Камчатские формы этого вида идентичны изображенным 
Н.А. Волошиновой (1 9 7 4 ) из окобыкайской свиты Восточного Катангли Саха
лина и отличаются лишь вдвое большими размерами.

Р а з м е р ы  (в мм): длина 0 ,7 4 , ширина 0 ,3 2 .
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Современные: окобыкайская свита Сахалина ( средний-  

верхний миоцен), этолонская свита Камчатки (верхний миоцен).

Lagena semistriata Williamson, 1858 

Табл. Ill, фиг. 6 а,в

Lagena semistriata: Matsunaga, ■ 1963 , табл. 31 , фиг. 12.

О р и г и н а л  -  N° 4 5 1 3 /2 1 , ГИН АН СССР, Западная Камчатка, Точилин- 
ский разрез, мыс Непропуск; этолонская свита (сл . 6 4 ),  верхний миоцен.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, шаровидная, слегка вытянутая в 
длину. Основание раковины сужено, закруглено. Устьевой конец оттянут в не
высокое горлышко, почти не выходящее за контуры раковины. Стенка покрыта 
тонкими меридканальными ребрышками, число которых колеблется от 18 до 
2 5 . Ребрышки прерываются, не доходя до устья, приустьевая часть раковины 
гладкая.

Р а з м е р ы  (в м м ): длина 0 ,3 4 , ширина 0 ,27 .
И з м е н ч и в о с т ь .  Варьирует число ребрышек.
С р а в н е н и е .  От близкой формы Lagena sulcata inflata Seguensа отлича

ется несколько большей вытянутостью раковины.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Широко распространенная форма современных морей.

В ископаемом состоянии известна из нижнего миоцена (формация Исигакуба) 
Японии. На Камчатке немногочисленные экземпляры встречены в этолонской 
свите (верхний миоцен).

С Е М Е Й С Т В О  NODOSARIIDAE EHRENBERG, 1938 

Р о д  Robulus Montfort, 1808

Robulus mohnensis Kleinpell, 1938 

Табл. Ill, фиг. 7 a-в

Robulus mohnensis: Kleinpell, 1938 , стр. 200 , табл. XVIII, фиг. 1, 2.

О р и г и н а л  -  № 4 5 1 3 /2 2 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точилин- 
ский разрез, этолонская свита (сл . 6 5 ) ,  верхний миоцен.

О п и с а н и е .  Раковина линзовидная, билатерально симметричная, инволют- 
ная. Диаметр превышает толщину в 2 -2 ,5  раза, периферический край угло 
ватый, приостренный или килеватый. Последний оборот состоит из семи ка
мер. Камеры треугольно-полулунные, весьма незначительно увеличивающиеся 
в размерах в процессе роста. Швы более изогнутые между ранними камерами 
последнего оборота и сравнительно слабо изогнуты между поздними, поверх
ностные, просвечивающие. Стенка полупрозрачная, тонкопористая. Устьевая 
поверхность слегка выпуклая, копьевидная.

Р а з м е р ы  (в м м ): диаметр 0 ,4 4 , толщина 0 ,2 0 .
И з м е н ч и в о с т ь .  Вид весьма постоянен в своих признаках.
С р а в н е н и е .  От близкого вида Robulus nikobarensis (Schwager) отлича

ется сжатой раковиной, меньшим количеством камер, более изогнутыми швами.



Р а с п р о с т р а н е н и е .  Характерный виц нижней части яруса Мониен Кали
форнии. На Западной Камчатке немногочисленные экземпляры этого вида встре
чены в отложениях этолонской свиты (слои с AnomalinoideS a It amir а е ns is) верх
него миоцена.

С Е М Е Й С Т В О  POLYMORPHINIDAE D'ORBIGNY, 1839 

Р о д  Fissurina Reuss, 1850

Fissurina cucurbitasema Loeblich et Tappan, 1953 

Табл. Ill, фиг. 12

Fissurina cucurbitasema: Loeblich, Tappan, 1953, стр. 76, табл. 14, фиг. 10, 
11. Matoba, 19 7 0 , стр. 54 , табл. 3, фиг. 22 . -  Matsunaga, - 1963 , 
табл. 32, фиг. 9.

Fissurina laevigata: Волошинова, 197 4  (частично), стр. 4 2 , табл. 2, 
фиг. 8, 9 (но не фиг. 1 0 ).

О р и г и н а л  -  N? 451 3 /2 3 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точилин- 
ский разрез, мыс Непропуск; этолонская свита (сл . 6 4 ) ,  верхний миоцен.

О п и с а н и е .  Раковина небольших размеров, овальная, сильно сжатая с бо
ковых сторон; длина превышает толщину в три раза; основание широко закруг
ленное, устьевой конец слегка оттянут и более уплощен по сравнению с ос
тальной частью раковины. Периферический край широко закругленный. В по
перечном сечении раковина овальная. Устье в виде узкой щели с внутренней 
трубкой, просвечивающей через стенки устьевого конца раковины. Стенка тон
кая, матовая, в нижней части раковины и полупрозрачная у устьевого конца, 
тонкопористая, гладкая.

Р а з м е р ы  (в м м ): длина 0 ,40 , ширина 0 ,26 , толщина 0 ,1 5 .
И з м е н ч и в о с т ь .  Варьирует отношение длины к ширине раковины, однако 

у данного вида длина всегда больше ширины и раковина вида всегда вытянута 
вдоль оси и имеет овальный контур.

С р а в н е н и е .  От сходного вида Fissurina cucurbitasema (Loeblich et Tappan) 
отличается всегда удлиненной раковиной и овальным контуром. Из миоцена 
Сахалина подобные фиссурины были отнесены к виду F . laevigata Reuss.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Современные формы арктических вод, плиоцен Яп*>- 
нии; тумская и окобыкайская свиты Сахалина, этолонская свита (верхний мио
цен) Западной Камчатки.

Fissurina laevigata lata Serova, subsp. nov.

Табл. Ill, фиг. 8 а,в

Fissurina laevigata: Волошинова, 1 97 4  (частично), стр. 4 2 , табл. 2, 
фиг. 10  (но не 8, 9 ).

Г о л о т и п  № 4 5 1 3 /2 4 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точилинский 
разрез, мыс Непропуск; этолонская свита (сл . 6 4 ) ,  верхний миоцен.

О п и с а н и е .  Раковина довольно крупных размеров для рода, дисковидная, 
округлая с боковых сторон и ромбоидально-овальная в поперечном сечении. 
Периферический край сжатый округлый без киля. В основании раковина широко 
закругленная, устьевой конец весьма незначительно сужен, но без горлышка. 
Устье -  широкая щель на суженном устьевом конце, с внутренней трубкой, 
различимой только при просвечивании раковины в ксилоле. Стенка матовая, 
толстая, непрозрачная.

Р а з м е р ы  (в м м ): длина 0 ,43 , ширина 0 ,4 0 , толщина 0 ,2 4 .
И з м е н ч и в о с т ь .  Подвид постоянен в своих признаках.
С р а в н е н и е .  От типичной формы вид отличается округлым контуром.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Характерная форма мелководной ассоциации это 

лонской свиты (слои с Polymorphina charlotensis), верхний миоцен.



Fissurina marginata (Montagu), 1813 

Табл. Ill, фиг. 5 а,в

Vermiculum marginatus: Montagu, • 1813 , стр. 5 2 4 .
Entosolenia marginata: Williamson, 1 8 5 8  (частично), стр. 9, табл. 1, 

фиг. 21 (но не фиг. 19  и 2 0 ).  Asano, 1951 , стр. 35, фиг. 145,
155 .

Fissurina marginata: Loeblich, Tappan, 1953 , стр. 77, табл. 14, фиг. 6 -
9. Parker F ., 196 4 , стр, 625 , табл* 98, фиг. 11. Волошинова, 1974, 
стр. 43, табл. 3, фиг. 1 -5 .

О р и г и н а л  -  N° 4 5 1 3 /2 5 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точилинс- 
кий разрез, мыс Непропуск; этолонская свита (сл . 6 4 ),  верхний миоцен.

З а м е ч а н и я .  У камчатских представителей этого вида в отличие от юа~ 
халинских из окобыкайской свиты, периферический край узкозакругленный, но 
не килеватый.

Р а з м е р ы  (в мм ): длина 0 ,2 5 , ширина 0 ,20 , толщина 0 ,1 6 .
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид имеет широкое распространение в холодных во- 

дах современных морских и океанических водоемов. В ископаемом состоянии 
известен из окобыкайской свиты Сахалина и нижней части этолонской свиты 
Камчатки (верхний миоцен).

С Е М Е Й С Т В О  BOLIVINITIDAE CUSHMAN, 1921 

Р о д  О bliquina Seguenza, 1862

Obliquina apiopleura (Loeblich, Tappan), 1953 

Табл. Ill, фиг. 11 а,в

Lagena apiopleura: Loeblich, Tappan, 1953 , стр. 59 , табл. 10, фиг. 14, 
15 . Matsunaga, 196 3 , табл. 31, фиг. 4 .

О р и г и н а л  -  N° 4 5 1 3/26 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точилин- 
ский разрез, мыс Непропуск; этолонская свита (обр. 3 7 9 и 5 8 ), слои с Апота- 
linoides altamiraensis, верхний миоцен.

О п и с а н и е .  Раковина небольших размеров для рода, грушевидная с широко 
закругленным основанием и суженным в отчетливое горлышко устьевым кон
цом* Стенка раковины орнаментирована средней толщины выпуклыми ребрами, 
число которых варьирует от 11 до 13. Они протягиваются по всей длине ра
ковины от основания до гладкого устьевого горлышка. Стенка сравнительно 
толстая, полупрозрачная, тонкопористая.

Р а з м е р ы  (в м м ): длина 0 ,30 , ширина 0 ,20 .
И з м е н ч и в о с т ь .  Изменяется форма основания раковины от широк ©закруг

ленного, почти плоского у форм из этолонской свиты (верхний миоцен) до 
узкозакругленной у форм из верхней части ильинской свиты (нижний миоцен).

С р а в н е н и е .  От сходной формы О. raricosta (cTOrb.) отличается главным 
образом более узкими ребрами, большим их числом и закругленным основа
нием раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Современные арктические воды, формация Когухи 
префектуры Ниигата Японии, э'* шонская (верхний миоцен) свита Западной 
Камчатки.

Obliquina borealis (Loeblich et Tappan), 1954 

Табл. Ill, фиг. 10  а,в

Oolina borealis: Loeblich, Tappan, 1954, стр. 3 8 4 . Todd, Low, 1967 , 
стр. A -2 8 , табл. 3, фиг. 34 .

Lagena costata: Cushman, 1923 , стр. 12, табл. 1, фиг/ 16; табл. 2 ,фиг. 1, 
2 . Cushman, 1944, стр. 21, табл. 3, фиг. 4 .



Oolina costata: Loeblich, Tappan, 19 5 3 , стр. 68 , табл. 13, фиг. 4 -6 .
Obliquina borealis: Волошинова, 1 9 7 4 , стр. 4 6 , 47 , табл. 4 , фиг. 4 -5 ; 

табл. V , «фиг. 1 -3 .

О р и г и н а л  — № 4 5 1 3 / 2 7 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точилин— 
ский разрез, мыс Непропуск, этолонская свита, е л о »  с Anomalinoides alt а- 
miraensis, верхний миоцен.

З а м е ч а н и я .  Камчатские формы этого вида аналогичны описанным и изоб
раженным из помырской свиты Сахалина (Волошинова, 1 9 7 4 ) и отличаются 
от них лишь несколько меньшими размерами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Широко распространенный виц холодных вод совре
менности. В ископаемом состоянии отмечается в фораминиферовой ассоциации 
яруса С ос ес иен Калифорнии; в большом количестве встречается в помырской 
свите (плиоцен) Сахалина. На Камчатке нередкая форма фораминиферовой ас
социации нижней части этолонской свиты (верхний миоцен).

Obliquina melo (cTOrbigny), 1839 

Табл. Ill, фиг. 9 а,в

Oolina m elo: cTOrbigny, 1839 , стр. 20, табл. 5, фиг. 9. Loeblich, Tappan, 
1953 , стр. 71 , табл. 12, фиг. 8 -1 5 .

Entosolenis squamosa (Montagu) var. catenula: Williamson, 18 4 8 , стр. 19, 
табл. 2, фиг. 20 .

Entosolenia squamosa (Montagu) var. scalariformis: Williamson, 1848 , стр. 20, 
табл. 2, фиг. 21 , 22 .

Lagena hexagona (Williamson) var. scalariformis: Cushman, 1929b, стр. 72, 
табл. 11, фиг. 12. Kleinpell, 1938 , стр. 225 .

Obliquina melo: Волошинова, 1974 , стр. 4 8 , 49 , табл. 4, фиг. 7; табл. 5, 
фиг. 6 .

О р и г и н а л  -  N? 4 5 1 3/28 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точилинс- 
кий разрез, мыс Непропуск; этолонская свита (обр. 5 5 -6 1 ),  верхний миоцен.

З а м е ч а н и я .  Камчатские формы этого довольно изменчивого вица имеют 
1 2 -1 3  вертикальных ребер и 7 -8  горизонтальных, которые, пересекаясь, с о з 
дают впечатление сотовой поверхности. По этому признаку они близки к саха
линским, описанным из помырской свиты.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Виц широко распространен в верхнетретичных отло
жениях и современных морях. На Сахалине встречается как редкая форма в 
миоценовых и плиоценовых отложениях. На Камчатке немногочисленные эк
земпляры этого вица встречены в нижней части этолонской свиты (слои с 
Anomalinoides alt amir aensis), верхний миоцен.

Obliquina raricosta (cTOrbigny), 1839 

Табл. II, фиг. 5

Oolina raricosta: cTOrbigny, 1839 , стр. 20, табл. 5, фиг. 10, 11.
Oolina acuticostata: van Voorthuysen,Toering, 1969, стр. 101 , табл. 3, 

фиг. 9.
Obliquina raricosta: Волошинова, 197 4 , стр. 49 , табл. 5, фиг. 8 .

О р и г и н а л  -  N° 451 3 /2 9 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точилинс- 
кий разрез, мыс Непропуск; ильинская свита, слои с Cribraelphidium micrum, 
(обр. 2 8 6 -5 8 ),  нижний миоцен.

З а м е ч а н и я .  Характерными и постоянными признаками для вица являются 
грушевидная форма раковины, усеченное основание, толстые ребра, орнаменти
рующие раковину и гладкий суженный устьевой конец. От близкого вица 
Obliquina borealis (Loeblich et Tappan) отличается несколько меньшим коли
чеством ребер и (9 -1 3  вместо 1 4 -1 6 ) более вытянутой грушевидной формой 
раковины. От вица O.apiopltura отличается более грубыми ребрами.



Р а с п р о с т р а н е н и е .  Виц широко распространен в современных водах и 
в ископаемом состоянии. На Сахалине известен из окобыкайской свиты и 
маруямской свиты. На западной Камчатке -  из кулувенской и верхней части 
ильивской свит (нижний миоцен).

С Е М Е Й С Т В О  BOLIVINITIDAE CUSHMAN, 1927 

Р о д  Brizalina Costa, 1858

Brizalina pseudospissa (Kleinpell), 1938 

Табл. IV, фиг. 1 а, в

Bolivina pseudospissa: Kleinpell, 193 8 , стр. 27,9u280, табл. XXI, фиг. 6,

О р и г и н а л  -  № 4 5 1 3 /3 0 , ГИН АН СССР, Западная Камчатка, р. Кавран, 
этолонская свита (обр. 2 1 9 а ), верхний миоцен.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, сжатая с боков; периферический край ров* 
ный, при остренный. Камеры многочисленные, до 1 0 *1 1  пар у взрослых осо
бей, низкие, плоские, не выпуклые. Септальные швы плоские, сливаются с по* 
верхностью камер, стекловатые, в ранней части почти прямые, между послед
ними камерами слегка изогнутые. Стенка тонкопористая, стекловатая. Сеп
тальные швы и срединный шов четко выделяются благодаря более темному 
цвету. Устье щелевидное, терминальное, в основании последней камеры.

Р а з м е р ы  (в мм ): длина 0 ,4 5 , ширина 0 ,22 , толщина 0 ,1 1 .
С р а в н е н и е .  От близкого вица Brizalina spissa Cushman отличается менее 

вздутой раковиной и отсутствием орнаментации.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  В Калифорнии этот вид отмечается в сланцах М о- 

цело (верхний Мониен, нижний Дельмонтиен), верхи средней части сланцев 
Алтамира (нижний Мониен), диатомиты Бальмонт (верхний Мониен), сланцы 
Монтерей в типовом разрезе (верхний Мониен -  ? нижний Дельмонтиен). На 
Западной Камчатке немногочисленные экземпляры этого вида встречены в 
этолонскбй свите (средний миоцен) в береговом разрезе между реками Вон 
и Кавран.

О Т Р Я Д  BULIMINIDA

С Е М Е Й С Т В О  ISLANDIELLIDAE LOEBLICH ЕТ TAPPAN, 1964 

Род  Islandiella Norvang, 1959

Islandiella umbonata (Voioshinova), 1952 

Табл. Г фиг. 2а—6

Cassidulina smechovi Voioshinova var. umbinata: Волошинова, Дайн, 1952, 
стр. 91, табл. 11, рис. 5а,б.

Cassidulina smechovi Voioshinova var. carinata: там же, стр. 91, табл. 11, 
рис. 4а,б.

Cassidulina smechovi Voioshinova var. sulcata: там же, стр. 91, табл. 11, 
рис. За,б.

Islandiella umbonata: Волошинова, Кузнецова, Леоненко, 1970, стр. 115, 
116 , табл. XXVIII, фиг. 1 -4 ; табл. XXX, фиг. 4—6.

Islandiella sulcata: там же, стр. 114, 115, табл. XXVII, фиг. 7 -1 0 .

О р и г и н а л  -  ГИН АН СССР, № 4 5 1 3/31 ; Западная Камчатка, Точилинс- 
кий разрез, мыс Непропуск; какертская свита, слои с Ammonia takakanabensis 
(обо. 3 0 1 -5 8 ),  средний миоцен.

З а м е ч а н и я .  В фораминиферовой ассоциации какертской свиты, развитой 
в пределах Ичинской разведочной площади, в одном и том же танатоценозе 
встречаются как исламциеллы с несколько более выпуклыми камерами, типа 
/. sulcata, так и фирмы о более плоскими камерами, характерными для вида



I. umbonata. Между этими двумя типами имеются все переходные формы. При
знак степени выпуклости камер не является достаточным для обособления ста
пельной видовой единицы. Поэтому виц I . sulcata рассматривается как сино
ним вида /• umbonata•

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Виц Islandiella umbonata (Volosh.) является постоян
ным членом фораминиферовой ассоциации миоценовых отложений Сахалина 
(верхиецуйская, цагинская, борская, сертунайская, окобыкайская и низы нутов- 
ской свит). На Западной Камчатке он имеет массовое развитие в верхней час
ти какертской свиты Ичинской структуры (слои с Epistominella pacifica  и 
Islandiella umbonata). Единичные экземпляры этого вида встречаются в нижней 
части какертской свиты (слои с Ammonia takanabensis) в Точилинском разрезе.

Islandiella miocenica (Voloshinova et Borovleva), 1952 

Табл. IV , фиг. За-в

Cassidulina miocenica var. miocenica: Волошинова, Дайн, 1952 , стр. 97, 
табл. 3, фиг. 6 .

Cassidulina miocenica var. crassa: Волошинова, Дайн, 1952, стр. 98, 
табл. 3, фиг. 8.

Islandiella m iocenica : Волошинова, Кузнецова, Леоненко, 197 0 , стр. 119, 
120, табл. 27 , фиг. 6; табл. 30, фиг. 7.

О р и г и н а л  -  N° 4 5 1 3 /3 2 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точилинс- 
кий разрез, мыс Непропуск; кулувенская свита, слои с Haplophragmoides impressus 
(обр. 2 2 3 -6 1 ).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Тумская свита п-ова Шмидта, сертунайский и око» 
быкайский горизонты Набильского района, верхи окобыкайского горизонта 
Охинско-Эхабинского районов (Сахалин). На Камчатке этот виц характерен 
для верхней части кулувенской свиты (слои с Haplophragmoides impressus 
нижний миоцен); встречается также в нижней части какертской свиты (слои с 
Ammonia takanabensis, средний миоцен).

Islandiella curvicamerata (Voloshinova), 1952 

Табл. IV, фиг. 4&»в

Cassidulina curvicamerata: Волошинова, Дайн, 1952 , стр. 92, табл. 11, 
фиг. 9.

Cassidulina complanata: Волошинова, Дайн, 1952 , стр. 95, табл. IV, фиг. 7.
Islandiella curvicamerata: Волошинова, Кузнецова, Леоненко, 1 9 7 0 , стр. 114, 

табл. 27 , фиг. 11.

О р и г и н а л  -  N° 4 5 1 3/33 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точилин- 
ский разрез, мыс Непропуск; кулувенская свита, слои с Cribrostomoides sakha- 
linensis (обр. 2 3 6 ) ,  ранний миоцен.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  На Сахалине виц характерен для мачигарской, тум - 
ской и цаехуринской свиты. На Камчатке в большом количестве экземпляров 
встречен в отложениях кулувенской свиты точилинского разреза Западного 
побережья и в песчаниках с Laternula на о-ве Карагинском Восточной Кам
чатки (нижний миоцен).

Islandiella exavata (Voloshinova), 1952 

Табл. IV, фиг. 5а-в

Cassidulina exavata: Волошинова, Дайн, 1 95 2 , стр. 96, табл. 3, фиг. 1.
Islandiella exavata: Волошинова, Кузнецова, Леоненко, 1970 , стр. 120, 

табл. 29 , фиг. 3 -7 .



О п и с а н и е .  Раковина чечевицеобразная, взцутая в центральной части и 
сильно сжатая у периферии. Диаметр превышает толщину не более чем в два 
раза. Периферический край острый с отчетливым широким просвечивающим 
килем. Контур округлый, ровный. В последнем обороте пять пар камер. Ка- 
меры плоские, по мере нарастания равномерно увеличиваются в размерах, 
в средней части имеют характерный пережим. Швы между камерами двукон
турные, плоские, просвечивающие, весьма отчетливые. Пупочная область уз
кая, иногда с просвечивающими камерами более ранних оборотов. Устье ще
левидное, короткое, расположено в углублении устьевой поверхности парал
лельно периферическому краю. Стенка полупрозрачная, тонкопористая.

Р а з м е р ы  (в мм ): диаметр 0,5 , толщина 0 ,2 6 .
И з м е н ч и в о с т ь .  Меняется степень выпуклости раковины, но диаметр 

обычно не превышает толщину более чем в два раза. Величина пупка тоже из* 
менчивый признак.

С р а в н е н и е .  От исходного вица Islandiella limbata (Cushm.) отличается 
меньшими размерами, меньшей вздутостью раковин и характерной формой камер.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Дагинская, борская и окобыкайская свиты Сахалина 
(нижний, средний миоцен); вивентекская (олигоцен) и кулувенская (нижний мио
цен) свиты Западной Камчатки.

Islandiella radiata Serova, sp. nov.

Табл. IV, фиг. 6а-в

Г о л о т и п  -  № 4 5 1 3 /3 5 , ГИН АН СССР, Западная Камчатка, Ичинская 
структура, скв. ГК-4, какертская свита, слои с Epistominella pacifica (обр. 
4 5 5 ),  средний миоцен.

М а т е р и а л .  Массовый.
О п и с а н и е .  Раковина небольших размеров для рода, чечевицеобразная, 

сжатая в периферии и вздутая в центральной части. Диаметр превышает тол
щину в 1 ,5 -2  раза. Периферический край приостренный или узкокилеватый, 
контур ровный. В наружном обороте 4 -5  пар камер. Камеры плоские почти 
прямоугольные с ровными сторонами, доходят до центра раковины, закрывая пу
почную область. Пупочные края камер прямоугольно срезанные, слегка закруг
ленные. Швы между камерами уэкодвуконтурные, тонкие, отчетливые, прямые или 
лишь незначительно изогнутые у пупка. Пупочная область всегда выпуклая. Устье 
короткое, щелевидное, расположено в углублении устьевой поверхности параллель
но периферическому краю. Стенка стекловатая, полупрозрачная, тонкопористая.

Р а з м е р ы  (в мм ): диаметр 0 ,4 , толщина 0 ,2 .
И з м е н ч и в о с т ь .  Варьирует число камер в последнем обороте от четырех 

до пяти пар, степень приостренности и килеватости периферического края. Харак
терный же признак вида -  радиальные септальные швы -  остается постоянным.

С р а в н е н и е .  От близкого вида IslandieНа exavata (Volosh.) отличается ме
нее четко выраженным килем, прямыми септальными швами и меньшими раз
мерами раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Какертская (средний миоцен) и этолонская (верхний 
миоцен) свиты Западной Камчатки.

Islandiella islandie a (Norvang), 1945 

Табл. IV, фиг. 7з-в

Cassidulina islandie a: Norvang, 1945 , стр. 41 , текс. фиг, 7, 8 d —f.
С ass idulina islandie a minuta: Ph leger,1952, стр. 83, табл. 4, фиг. 30.
Islandiella islandica: NSrvang; 1959 , стр. 27, табл. 6, фиг. 1а-5: табл. 7, фиг. 6а;

Волошинова, Кузнецова, Леоненко, 1970, стр. 112, XXVII, фиг. 1 -4 .



р а с п р о с т р а н е н и е .  Современные воды Арктики, четвертичные отложе- 
йия Западной Сибири, окобыкайская свита восточных районов Сахалина. На 
Западной Камчатке виц встречен в какертской свите Ичинской структуры 
(слои с Euuvigerina eras so earner at а), средний миоцен.

С Е М Е Й С Т В О  UVIGERINIDAE HAECKEL,  1894 

Р о д  Euuvigerina Thalamann, 1952

Euuvigerina auberiana (d'Orbigny), 1839 

Табл. IV, фиг. 8е-в

Uvigerina auberiana: d>0rbigny,1839, стр. 106, табл. 2 ,фиг. 23,24; Cush
man, Todd, 1941, стр. 44, табл. 13, фиг. 5, 5а.

Euuvigerina auberiana: Волошинова, Кузнецова, Леоненко, 19 7 0 , стр. 107, 
108, табл. XXV,  фиг. 13; табл. XXXI,  фиг. 1 -7 .

О р и г и н а л  -  № 451 3/37 , ГИН АН СССР, Западная Камчатка, Ичинская 
структура, скв. ГК-1, (обр. 2 7 0 ), какертская свита, слои с Sphaeroidina 
austriaca, средний миоцен.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Виц Euuvigerina auberiana широко известен из миоце
новых отложений Севера Тихоокеанской провинции. На Сахалине он в значи
тельном количестве встречается в отложениях пильской свиты п-ова Шмид
та, в окобыкайской свите Восточного Сахалина и в маруямской, и курасийс- 
кой свитах Южного Сахалина. На Западной Камчатке немногочисленные пред
ставители этого вида были встречены в нижней части какертской свиты (сред
ний миоцен) Ичинской разведочной площади.

Euuvigerina crassocamerata Voloshinova et V. Kuznetsova, 1970 

Табл. V, фиг. l e -в

Euuvigerina crassocamerata: Волошинова, Кузнецова, Леоненко, 197 0 , стр. 
1 0 5 -1 0 6 , табл. XXIV, фиг. 1 2 -1 8 ; табл. XXV, фиг. 1 -3 .

О р и г и н а л  -  № 4513/38 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Ичинский 
разрез, скв. ГК-1, обр. 270 , какертская свита (обр. 4 5 5 ),  слои с Euuvigeri- 
па crass асamerata*

З а м е ч а н и я .  Камчатские формы данного вида близки к голотипу, описан
ному из низов окобыкайской свиты района Катангли Сахалина, от которого 
они отличаются лишь более удлиненной раковиной.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид в значительном количестве отмечен в нижней 
части окобыкайской свиты (окобыкайский горизонт) Набильского района С е - 
халина. На Камчатке в изобилии представлен в отложениях какертской свиты 
в пределах Ичинской структуры.

Euuvigerina proboscidea (Schwager), 1866 

Табл. V, фиг. 2а-в

Uvigerina proboscidea: Schwager, 1866 , стр. 250 , табл, 7, фиг. 96, Matsu- 
naga, 1963 , табл. 43, фиг. 1.

О р и г и н а л  -  № 4 5 1 3 /3 9 , ГИН АН СССР, Западная Камчатка, Ичинская 
структура, скв. ГК-2, гл. 1001 м; вивентекская свита, слои с Euuvigerina 
proboscidea, олигоцен.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Миоцен, плиоцен Америки. В Японии виц Euuvigerina 
proboscidea известен из формации Сийя (ярус Фунакава) префектуры Ниига
та. На Камчатке в значительном количестве экземпляров встречен в отложе
ниях верхней части вивентекской свиты (слои с Euuvigerina proboscidea), 
вскрытой скважинами в пределах Ичинской разведочной площади.



Euuvigerina morimachiensis umedaensis (Matsunaga), 1963 

Табл. V , -фиг. 4a,б

Hopkinsina morimachiensis umedaensis: Matsunaga, 1963 , стр. 112 , табл.42, 
фиг. 4 .

Оригинал № 4513/40 , ГИН АН СССР, Западная Камчатка Точилинский 
разрез, мыс Непропуск, этолонская свита (обр. 9 9 ^5 8 ), верхний мио- 
цен.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Формация Сийя района Ниигата Японии (зона МШ- 
am min a echigoensis, ярус Фунакава, верхний миоцен), венгерийская свита 
п-ова Шмицта Сахалина. На Камчатке виц встречен в нижней части этолонс-» 
кой свиты Точилинского разреза (слои с Polymorphina charlottensis), верхний 
миоцен.

Euuvigerina.уabei (Asano), 1938 

Табл. V ,.- фиг. 3&-в

Uvigerina yabei: A sano,-1938а, стр. 613 , табл. 17, фиг. 1,2 ; Asano, 
1950, ч. 2, стр. 18, фиг. 8 5 -8 7 ; Matsunaga, 1963 , табл. 43 , фиг. 5,

Euuvigerina yabei: Волошинова, Кузнецова, Леоненко, 1970, стр. 106 ,107 , 
табл. 25 , фиг. 4 -8 .

О р и г и н а л  -  № 4 5 1 3 / 4 1 , ГИН АН СССР, Запацная Камчатка, кавранский 
разрез, этолонская свита (обр. 2 1 9 а ), верхний миоцен.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Плиоцен Японии. Венгерийская свита северных райо- 
нов Сахалина. На Камчатке виц встречен в разрезе этолонской свиты между 
реками Вон и Кавран (Кавранский разрез).

Р о д  Trifarina Cushman, -1923

Trifarina kokozuraensis (Asano), 1949 

Табл. V, фиг. 5&-в

Angulogerina kokozuraensis: Asano, 194 9 , стр. 4 2 8 , текст, рис. 5 0 -5 3 , 
табл. 1; Asano, 1950 , ч. 2, стр. 19, рис. 9 5 -9 6 ; Matsunaga, 1963, 
табл. 4 2 , фиг. 2 .

? Angulogerina kawabeensis: Matsunaga, 1 9 6 3 , стр. 112, табл. 4 2 , фиг. 1.

О р и г и н а л  -  N° 4 5 1 3 /4 2 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Ичинская 
структура, скв. ГК-4, обр. 4 5 5 ; какертская свита, слои с Euuvigerina eras* 
so earner at а, средний миоцен.

З а м е ч а н и я .  У данного вида изменчивым признаком является соотноше
ние длины раковины к ширине. Наиболее часто встречаются раковины с дли
ной, в два раза превышающей ее ширину. Однако нередки в популяции также 
раковины более короткие, у которых длина лишь незначительно превышает 
ширину. Такие короткие формы трифарин выделены Матсунагой (Matsunaga, 
1 9 6 3 ) под названием Angulogerina kawabeensis Matsunaga. Нам пред
ставляется, что признак степени удлиненности раковины не является ви
довым.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид Trifarina kokozuraensis известен из миоцена и 
плиоцена Японии. На Сахалине он встречается в окобыкайской свите восточ
ного побережья и более многочислен в I горизонте маруямской свиты Южно
го Сахалина. На Западной Камчатке в Ичинском разрезе немногочисленные 
экземпляры этого вида впервые появляются в слоях с Euuvigerina crassocа* 
merata какертской свиты и является характерным для фораминиферовой ассо
циации слоев с Epistominella pacifica этого разреза.



С Е М Е Й С Т В О  DISCORBIDAE EHRENBERG, 1838 

Р од  Buccella  Andersen, 1952

Buccella complanata Voloshinova, 1960 

Табл. V, фиг. 9 a-в

Buccella complanata: Волошинова, 19606, стр. 275, табл. Ill, фиг. 1, 2;
Buccella planoconvexa: Волошинова, 19606, стр. 273 , табл. II, фиг. 5.

О р и г и н а л  -  № 451 3/43 , ГИН АН СССР; Зал ;цная Камчатка, Точилин- 
ский разрез, мыс Непропуск; этолонская свита, слои с Anomalinoides altami- 
raensis (обр. 5 3 -6 1 ),  верхний миоцен.

З а м е ч а н и я .  Н.А. Волошинова в последней монографии (Волошинова и цр., 
197 0 ) рассматривает выделенные ою виды Buccella complanata Volosh. и в 
В. planoconvexa Volosh. как синонимы вица В .citronea Leon. Однако анализ кам
чатского материала показал, что виц В .planoconvexa, отличающийся от В. com
planata лишь большей уплотненностью брюшной стороны, является несколько ук
лоняющейся формой B.complanata. Отличия же вица В. complanata Volosh. от 
В. citronea Leon, несомненно относятся к числу видовых. От близкого вица 
Buccella citronea Leon. iописываемый виц отличается большим количеством 
камер последнего оборота (& -1 0  вместо 7 -8 ) ,  большей сжатостью перифе
рического края и почти прямыми швами на брюшной стороне.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Окобыкайская и низы нутовской свит Сахалина (око- 
быкайский и нутовский горизонты), этолонская и низы эрмановской свттт За
падной Камчатки (верхний миоцен).

Buccella citronea Leonenko, 1960

Табл. V, фиг. 6 а-в

Buccella citronea: Волошинова, 19606, стр. 275 , табл. III, фиг. 3-*5.
Buccella sulcata : Волошинова, 19606, стр. 278 , табл. III, фиг. 6 .
Buccella citronea : Волошинова, Кузнецова, Леоненко, 1970 , стр. 124 (чао- 

тично).

Оригинал -  № 451 3 /4 4 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точилинский 
разрез, мыс Непропуск; этолонская свита, слои с Polymorphina charlottensis, 
верхний миоцен.

О пи с а ни е .  Раковина небольших размеров, двояковыпуклая, обычно с ни
сколько более выпуклой брюшной стороной. Периферический край сжатый, за
кругленный, контур ровный, округлый. Взрослая раковина состоит из 2 ,5 -  
3 оборотов спирали, в последнем обороте 6—7 камер. Камеры на спинной сто 
роне плоские, разделены двуконтурными швами. На брюшной стороне камеры 
отчетливо выпуклые, имеют изогнуто-треугольную форму. Разделяющие их 
швы широкие, углубленные двуконтурные, отчетливо изогнутые, орнаментиро
ваны зернистым веществом дополнительного скелета, покрывающего также 
пупочную область и основание устьевой поверхности последней камеры. Пу
почная область плоская. Устье и дополнительные устья закрыты зернистым ве
ществом дополнительного скелета. Стенка тонкопористая, гладкая, стекловатая.

Р а з м е р ы  (в м м ): диаметр 0 ,3 5 , толщина 0 ,1 9 .
И з м е н ч и в о с т ь .  Варьирует степень сжатия периферического края и ко

личество зернистого вещества дополнительного скелета на брюшной стороне.
С р а в н е н и е .  От сходного вида Buccella complanata Volosh. отличается 

несколько меньшими размерами .раковин, меньшим числом камер в последнем 
обороте (6 -7  вместо & -1 0 ), более округлой формой периферического края.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  На Сахалине единичные экземпляры вида встреча
ются в окобыкайской свите (средний миоцен), в изобилии в нижней и сред
ней части нутовской свиты (верхний миоцен). На Западной Камчатке в мас
совом количестве вид представлен в этолонской свите, начиная со слоев с 
Anomalinoides altamiraensis и до низов эрмановской свиты (верхний миоцен).



Buccella conica : Волошинова, 19606, стр. 28 6 , табл. IV, фиг. 1, 2 .
Buccella subconica: Budasheva. В кн.: Волошинова, 19606 (частично),
стр. 272 , табл. II, фиг. 4 (но не фиг. 1-3)-.

О р и г и н а л  -  № 4 5 1 3 /4 5 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точилин- 
ский разрез, мыс Непропуск; этолонская свита, слои с Polymorphina chariot- 
tensis,верхний миоцен.

З а м е ч а н и я .  Камчатские представители данного вица всегда имеют более 
выпуклую, у отдельных экземпляров почти коническую спинную сторону. Брюш
ная сторона всегда слабо выпуклая или даже плоская, чем они отличаются от 
сахалинских форм. Вторым отличием является значительно большая орнамен
тация зернистым веществом брюшной стороны раковины, когда зернистость 
закрывает не только швы, но и почти всю поверхность камер. Кроме того, 
камчатские формы имеют более приостренную периферию. Не исключено, что 
эти признаки позволят выделить камчатские формы в качестве самостоятель
ного подвида.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Окобыкайская и нутовская свиты Сахалина, этолонс
кая свита Западной Камчатки, нижняя подсвита лимемтеваямской свиты о-ва 
Карагинского (Гусева, 1 9 6 6 ) Восточной Камчатки.

Buccella niigatensis (Husezima et Maruhasi), 1944 

Табл. VI, фиг. 1 ft-в

Eponides niigatensis: Husezima, Maruhasi, 19 4 4 , стр. 398 , табл. 36, фиг. 
l l a - c .

Eponides frigidus calidus: Asano, 1951 , стр. 9, фиг. 6 8 -7 0 .
Buccella niigatensis: Волошинова, 19606, стр. 283 , 284 , табл. V, рис. 4; 

Волошинова, Кузнецова, Леоненко, 197 0 , стр. 125 .
Buccella delicata: Волошинова, 19606, стр. 279 , табл. IV, фиг. 3—5; 

табл. V, фиг. 2.
Buccella frigida: Волошинова, 19606 (частично), табл. VI, фиг. 3.
Buccella pulchella : Волошинова, 19606, стр. 2 8 2 , табл. V, фиг. 3 .

О р и г и н а л  -  № 4 5 1 3/46 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точилинс- 
кий разрез, мыс Непропуск; этолонская свита, слои с Polymorphina charlottes  
sis, верхний миоцен.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, двояковыпуклая; спинная сторона более 
выпуклая, чем брюшная. Периферический край приостренный, контур округлый 
волнистый* Раковина состоит из трех оборотов спирали. В последнем обороте 
1 0 -1 2  камер. Камеры на спинной стороне неширокие, плоские, разделены узко
двуконтурными плоскими прямыми швами, сильно скошенными по отношению к 
периферическому краю, где они сливаются с полоской прозрачного скелетного 
вещества, окаймляющего периферический край раковины. На брюшной стороне 
камеры имеют вид равнобедренных треугольников с выгнутым у периферии ос
нованием, слегка вздутым; септальные швы, разделяющие. камеры, сравнитель
но широкие, отчетливо углубленные, радиальные. Пупочная область широкая, 
плоская или слабо выпуклая, покрыта слоем грубозернистого и тонкозернисто
го  стекловатого вещества дополнительного скелета, переходящего на швы. Устье 
скрыто зернистым материалом. Дополнительные устья в виде округлых отвер
стий расположены по швам на расстоянии 1/3 от периферического края и видны 
лишь на отдельных экземплярах с меньшим количеством зернистого ске
лета вещества по швам. Стенка стекловатая, гладкая, тонкопористая, не
прозрачная.

Р а з м е р ы  (в мм): голотипа -  диаметр 0 ,6 , толщина 0 ,29 ; топотипа -  
диаметр 0 ,5 , толщина 0 ,2 5 .



И з м е н ч и в о с т ь .  Варьирует степень выпуклости брюшной стороны. Наряду 
с двояковыпуклыми встречаются низко конические формы с совершенно плоской 
брюшной стороной.

С р а в н е н и е .  От сходного вида Buccella complanata (Volosh.) отличается 
большим количеством камер в последнем обороте (1 0 -1 2  вместо" 9 ), прямы
ми септальными швами и степенью выпуклости спинной стороны, которая у опи
сываемого вида никогда не бывает плоской, а всегда более выпукла по срав
нению с брюшной.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Обычная форма фораминиферовой ‘ассоциации кулувен- 
ской и ильинской свит точилинского разреза Западной Камчатки (нижний мио- 
ден).

Buccella elegant a Serova, sp. nov.

Табл. V, фиг. 8а-в

? Buccella frigida: Волошинова, 19606 (частично), стр. 284, 285 , табл. VI, 
фиг. 4

М а т е р и а л :  20 экземпляров хорошей сохранности.
Г о л о т и п  -  Nfe 4513/50 , ГИН АН СССР* Западная Камчатка, Точилинский 

разрез, мыс Непропуск; этолонская свита, слои с Anomalinoides alt amir aensis, 
верхний миоцен.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров для рода, равно двояковыпуклая, 
плоская. Диаметр превышает толщину в 2 ,5  раза. Периферический край широко 
закругленный, контур округлый, слегка волнистый. Спираль состоит из двух 
оборотов. В последнем обороте шесть камер. Камеры на спинной стороне слег
ка выпуклые, довольно короткие и широкие, разделены узкодвуконтурными слег
ка углубленными швами. На брюшной стороне камеры отчетливо вздутые, ко
роткие, септальные швы двуконтурные, радиальные, Пупочная область слегка 
углубленная, заполнена гранулированным веществом дополнительного скелета.
На фоне мелких отчетливо выступают более крупные стекловатые зерна, кото
рые распространяются также и по швам, доходя почти до периферии раковины. 
Основное и дополнительные устья закрыты зернистым веществом и фиксируют
ся в виде углублений вдоль швов вблизи периферии. Стенка гладкая, стеклова
тая, тонкопористая.

Р а з м е р ы  (в мм): диаметр 0 ,32 , толщина 0 ,1 4 .
И з м е н ч и в о с т ь .  Незначительно варьирует степень вздутости раковины.
С р а в н е н и е .  От близкого вида Buccella frigida отличается более уплощен

ной раковиной, более широким пупком, заполненным зернистым веществом до
полнительного скелета.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Западная Камчатка, этолонская свита, слои с Апотаг 
linoides alt amir aensis, верхний миоцен.

С Е М Е Й С Т В О  PSEUDOPARELLIDAE VOLOSHINOVA, 1952 

Р о д  Р seudoparella Cushman, 1926

Pseudoparella relizensis (Kleinpell), 1938 

Табл. VI, фиг. 7а-в

Pulvinulinella relizensis: Kleinpell, 1938, стр. 329, табл. 10, фиг. 10; Nat- 
land, 1950, стр. 33, табл. 9, фиг. 4.

Epistominella relizensis : Smith, 1960, стр. 486 .
Pseudoparella relizensis : Lipps, 19656, стр. 135, табл. 1, фиг. 7, 8; Во

лошинова, Кузнецова, Леоненко, 1970, стр. 1 2 9 -1 3 0 , табл. XXII, фиг.
10, 13, 14.



Buccella conica: Волошинова, 19606, стр. 28 6 , табл. IV, фиг. 1, 2 .
Buccella subconiса: Budasheva. В кн.: Волошинова, 19606 (частично),
стр. 272 , табл. II, фиг* 4  (но не фиг. 1-3)*.

О р и г и н а л  — № 4 5 1 3 /4 5 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точилин- 
ский разрез, мыс Непропуск; этолонская свита, слои с Polymorphina chariot• 
tensis, верхний миоцен.

З а м е ч а н и я .  Камчатские представители данного вица всегда имеют более 
выпуклую, у отдельных экземпляров почти коническую спинную сторону. Брюш
ная сторона всегда слабо выпуклая или даже плоская, чем они отличаются от 
сахалинских форм. Вторым отличием является значительно большая орнамен
тация зернистым веществом брюшной стороны раковины, когда зернистость 
закрывает не только швы, но и почти всю поверхность камер. Кроме того, 
камчатские формы имеют более приостренную периферию. Не исключено, что 
эти признаки позволят выделить камчатские формы в качестве самостоятель
ного подвида.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Окобыкайская и нутовская свиты Сахалина, этолонс
кая свита Западной Камчатки, нижняя поде вит а лимемтеваямской свиты о-ва 
Карагинского (Гусева, 1 9 6 6 ) Восточной Камчатки.

Buccella niigatensis (Husezima et Maruhasi), 1944 

Табл. VI, фиг. 1 ft-в

Eponides niigatensis: Husezima, Maruhasi, 1 94 4 , стр. 398 , табл. 36, фиг. 
l l a - c .

Eponides frigidus calidus: Asano, 1951 , стр. 9, фиг. 6 8 -7 0 .
Buccella niigatensis: Волошинова, 19606, стр. 283 , 284 , табл. V, рис.4; 

Волошинова, Кузнецова, Леоненко, 1970 , стр. 125 .
Buccella delicata : Волошинова, 19606, стр. 279 , табл. IV, фиг. 3 -5 ; 

табл. V, фиг. 2.
Buccella frigida: Волошинова, 19606 (частично), табл. VI, фиг. 3.
Buccella pulchella : Волошинова, 19606, стр. 2 8 2 , табл. V, фиг. 3 .

О р и г и н а л  -  № 451 3 /4 6 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точилинс- 
кий разрез, мыс Непропуск; этолонская свита, слои с Polymorphina charlottes  
sis, верхний миоцен.

Оп и с а н и е .  Раковина маленькая, двояковыпуклая; спинная сторона более 
выпуклая, чем брюшная. Периферический край приостренный, контур округлый 
волнистый. Раковина состоит из трех оборотов спирали. В последнем обороте 
1 0 -1 2  камер. Камеры на спинной стороне неширокие, плоские, разделены узко
двуконтурными плоскими прямыми швами, сильно скошенными по отношению к 
периферическому краю, где они сливаются с полоской прозрачного скелетного 
вещества, окаймляющего периферический край раковины. На брюшной стороне 
камеры имеют вид равнобедренных треугольников с выгнутым у периферии ос
нованием, слегка вздутым; септальные швы, разделяющие. камеры, сравнитель
но широкие, отчетливо углубленные, радиальные. Пупочная область широкая, 
плоская или слабо выпуклая, покрыта слоем грубозернистого и тонкозернисто
го  стекловатого вещества дополнительного скелета, переходящего на швы. Устье 
скрыто зернистым материалом. Дополнительные устья в виде округлых отвер
стий расположены по швам на расстоянии 1/3 от периферического края и видны 
лишь на отдельных экземплярах с меньшим количеством зернистого ске
лета вещества по швам. Стенка стекловатая, гладкая, тонкопористая, не
прозрачная.

Р а з м е р ы  (в мм): голотипа -  диаметр 0 ,6 , толщина 0 ,29 ; топотипа -  
диаметр 0 ,5 , толщина 0 ,2 5 .



И з м е н ч и в о с т ь .  Варьирует степень выпуклости брюшной стороны. Наряду 
с двояковыпуклыми встречаются низко конические формы с совершенно плоской 
брюшной стороной.

С р а в н е н и е .  От сходного вида Buccella complanata (Volosh.) отличается 
большим количеством камер в последнем обороте (1 0 -1 2  вместо0 9 ), прямы
ми септальными швами и степенью выпуклости спинной стороны, которая у опи
сываемого вида никогда не бывает плоской, а всегда более выпукла по срав—' 
нению с брюшной.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Обычная форма фораминиферовой 'ассоциации кулувен— 
ской и ильинской свит точилинского разреза Западной Камчатки (нижний мио- 
цен).

Buccella eleganta Serova, sp. nov.

Табл. V, фиг. 8а-в

? Buccella frigida: Волошинова, 19606 (частично), стр. 284, 285 , табл. VI, 
фиг. 4

М а т е р и а л :  20 экземпляров хорошей сохранности.
Г о л о т и п  -  N? 4513/50 , ГИН АН СССР* Западная Камчатка, Точилинский 

разрез, мыс Непропуск; этолонская свита, слои с Anomalinoides alt amir aensis, 
верхний миоцен.

Оп и с а н и е .  Раковина средних размеров для рода, равно двояковыпуклая, 
плоская. Диаметр превышает толщину в 2 ,5 раза. Периферический край широко 
закругленный, контур округлый, слегка волнистый. Спираль состоит из двух 
оборотов. В последнем обороте шесть камер. Камеры на спинной стороне слег
ка выпуклые, довольно короткие и широкие, разделены узкодвуконтурными слег
ка углубленными швами. На брюшной стороне камеры отчетливо вздутые, ко
роткие, септальные швы двуконтурные, радиальные, Пупочная область слегка 
углубленная, заполнена гранулированным веществом дополнительного скелета.
На фоне мелких отчетливо выступают более крупные стекловатые зерна, кото
рые распространяются также и по швам, доходя почти до периферии раковины. 
Основное и дополнительные устья закрыты зернистым веществом и фиксируют
ся в виде углублений вдоль швов вблизи периферии. Стенка гладкая, стеклова
тая, тонкопористая.

Р а з м е р ы  (в мм): диаметр 0 ,3 2 , толщина 0 ,14 .
И з м е н ч и в о с т ь .  Незначительно варьирует степень вздутости раковины.
С р а в н е н и е .  От близкого вида Buccella frigida отличается более уплощен

ной раковиной, более широким пупком, заполненным зернистым веществом до
полнительного скелета.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Западная Камчатка, этолонская свита, слои с Апота* 
linoides alt amir aensis, верхний миоцен.

С Е М Е Й С Т В О  PSEUDOPARELLIDAE VOLOSHINOVA, 1952 

Р о д  Р seudoparella Cushman, 1926

Pseudoparella relizensis (Kleinpell), 1938 

Табл. VI, фиг. 7а-в

Pulvinulinella relizensis: Kleinpell, 1938, стр. 329, табл. 10, фиг. iO;TVat- 
land, 1950, стр. 33, табл. 9, фиг. 4.

Epistominella relizensis: Smith, 1960, стр. 486 .
Pseudoparella relizensis: Lipps, 19656, стр. 135, табл. 1, фиг. 7, 8; Во

лошинова, Кузнецова, Леоненко, 1970, стр. 1 2 9 -1 3 0 , табл. XXII, фиг.
10, 13, 14.



О п ис а н и е .  Раковина маленькая, равно двояковыпуклая или с несколько 
более выпуклой брюшной стороной, с узко закругленными периферическим краем 
и округлым контуром. Диаметр превышает толщину в 2 -2 ,5  раза. Раковина 
образована 3 -3 ,5  оборотами спирали. В последнем обороте семь камер. На 
брюшной стороне камеры плоские или незначительно выпуклые в средней части, 
имеют треугольные очертания. Септальные швы на брюшной стороне слабо изо
гнуты, слегка углубленные, на спинной -  косо расположены по отношению к пе
риферии. Пупочная область закрытая, плоская иди слабо углубленная. Устье в 
виде узкой длинной щели, расположено параллельно периферическому краю, окайм
лено тонким плохо заметным ободком. Стенка гладкая, стекловатая, тонкопо
ристая.

Р а з м е р ы  (м м ); диаметр 0 ,2 5 , толщина 0 ,1 3 .
С р а в н е н и е .  От близкого вида Pseudoparella subperuviana (Cushman) отли

чается более уплощенной раковиной.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Отложения ярусов Сосесиен (верхняя часть), Рели- 

зиен и Луиэиен Калифорнии, маруямская свита Южного Сахалина, верхняя часть 
окобыкайской свиты Северного Сахалина. На Западной Камчатке в большом ко
личестве встречен в какертской свите Ичинского разреза (средний миоцен).

Р о д  Epistominella Husezima et Maruhasi, 1944 

Epistominella pacifica  (Cushman), 1927 

Табл. VI, фиг. 4 a-в

Pulvinulinella pacifica : Cushman, 1927, стр. 165, табл. 5, фиг. 14, 15.
Pulvinulinella parva: Cushman, Laiming, 1931 , стр. 115, табл. 13, 

фиг 5a-c.
Epistominella pulchella: Husezima, Maruhashi, 1944, стр. 397 .
Pseudoparella pacifica: Cushman, 1948, стр. 544 , стр. 33, фиг. 2а-в.
Epistominella pacifica: Martin, 1952, стр. 134, табл. 24, фиг. 8 а -с ; Bandy, 

1953 , стр. 201 , 202 . Lipps, 1965, стр. 126, табл. 11, фиг. 5 а-с,
7 а-с, Волошинова, Кузнецова, Леоненко, 1970 , стр. 1 3 1 -1 3 3 , табл. 
XXXII, фиг. 1 -5 .

Pseudoparella pacifica: Волошинова, Дайн, стр. 83, табл. 1, фиг. 4, Саи
дова, 1961, стр. бЪ, табл. XX, фиг. 135.

Epistominella с arinata: Волошинова, 1960а. В кн.: Новые виды растений..., 
стр. 163, табл. 29, фиг. 6.

Epistominella troptunensis: Волошинова, 1960а, там же, стр. 164, табл.29, 
фиг. 7.

Pseudoparella japonic a: Asano, 1949, стр. 430 , фиг. 2, N? 2 -4 .
Epistominella japonic a: Asano, 1951, ч. 7, стр. 6, фиг. 31; Волошинова, 

Кузнецова, Леоненко, 1970, стр. 132, табл. XXXII,  фиг. 6, 7.

О р и г и н а л  -  Jsfe 451 3/52 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Ичинская 
площадь, скв. ГК-4; какертская свита, слои с Euuvigerina crassocamerata, сред
ний миоцен.

З а м е ч а н и я .  Различия между эпистоминеллами, описанными под названием 
Epistominella pacifica (Cushman) и эпистоминеллами, выделенными А сан о (Asano, - 
1 9 4 9 ) как E.japonica  (несколько более углубленная пупочная область и ме
нее выпуклая брюшная сторона) не являются видовыми, а отражают Внутриви
довую изменчивость.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид Epistominella pacifica  имеет широкое распростра
нение в северной части Тихоокеанской провинции, начиная с миоцена и до на
стоящего времени. На Сахалине в значительном количестве встречается в отло
жениях окобыкайского горизонта ( окобыкайская свита Северного Сахалина, ма
руямская свита Южного Сахалина, венгерийская свита п-ова Шмидта). На За
падной Камчатке в изобилии представлен в какертской (средний миоцен) и 
этолонской (верхний миоцен) свитах Ичинского разреза.



Род Gavelinopsis Hofker, 1951

Gavelinopsis ichicus Serova, sp. nov.

Табл, VI, фиг. 8а-в

Г о л о т и п  -  № 4513/53 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Ичинская 
структура, скв. ГК-4; какертская свита, слои с Euuvigerina crassoc am с г at а, 
средний миоцен.

М а т е р и а л .  12 экземпляров хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Раковина двояковыпуклая, с более выпуклой спинной стороной. 

Брюшная сторона вогнута в центре. Диаметр превышает толщину в 2 ,5  раза. 
Периферический край сжатый, килеватый; контур округлый, волнистый. Спираль 
состоит из 2 -2 ,5  оборртов. В последнем обороте шесть камер, быстро увели
чивающихся в размере в процессе роста. Камеры на спинной стороне имеют 
изогнуто-трапециевидную форму, плоские, разделены неширокими плоскими или 
слабо выпуклыми дугообразно изогнутыми швами. На брюшной стороне камеры 
слегка выпуклые, имеют треугольные очертания. Септальные швы углубленные 
или незначительно изогнутые, расширяются по направлению к пупку. Пупок не 
глубокий, у отдельных особей заполнен стекловидным веществом дополнитель
ного скелета. Устье щелевцдное, у основания устьевой поверхности последней 
камеры между пупком и наружным краем. Стенка непрозрачная, блестящая 
тонкопористая.

Р а з м е р ы  (в мм): диаметр 0 ,5 , 'толщина 0 ,1 9 .
И з м е н ч и в о с т ь .  Варьирует степень выпуклости брюшной стороны.
С р а в н е н и е .  От других видов этого рода описываемый вид отличается 

характером септальных швов на брюшной стороне, расширяющихся в направ
лении к пупочной области.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  На Западной Камчатке этот вид встречен в верхней 
части какертской свиты ич«некого разреза (скв. ГК -4 ) в слоях с Euuvigerina 
crassocamerata, средний миоцен.

НАДСЕМЕЙСТВО GLOBIGERINACAE CARPENTER, PARKER ЕТ JONES, 1862 

С Е М Е Й С Т В О  GLOBIGERINIDAE CARPENTER, PARKER ЕТ JONES, 1862 

Род G lobigerina d'Orbigny, 1862 

Globigerina angustiumbilicata Bolli 

Табл. XI, фиг. 2 a-в

G lobigerinac iperoens is angustiumbilic at a: Bolli, 1957a, стр. 109, табл. 22, 
фиг. 12, 13, Bolli, 1957b, стр. 164, табл. 36, фиг. 6, Jenkins, < 1966, 
стр. 4, табл. 1, фиг. 6; Bizon, 1967, стр. 56, стр. 56, табл. 4, 
фиг. 8.

Globigerina angustiumbilic ata: Blow, 1959 , стр. 172, табл. 7, фиг. 2; Jenkins, 
1960, стр. 350 , табл. 1, фиг. 2; Blow, Banner, 1962, стр. 85, табл.
IX, фиг. -  z; Takayanagi,Saito, 1962, стр. 82, 83, табл. 28, фиг. 3 -9 ; 
Saito, 1963 , стр. 183; 1969 , стр. 316; Popescu, 1970, стр.
243 , табл. 1, фиг. 3 -4 ; Saito, Maiya, 1973 , стр. L18, табл. 17, 
фиг. 5, 6.

О р и г и н а л  -  № 451 3/77 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Ичинский 
разрез, скв. ГК-4; какертская свита (обр. 4 7 7 ), средний миоцен.

З а м е ч а н и я .  Камчатские формы этого вида совершенно аналогичны описан
ным и изображенным Саито и Майей (Saito, Maiya, 1 9 7 3 ) из формации Ни- 
сикуросава Японии.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний олигоцен-миоцен Тринидада, миоцен Новой 
Зеландии, Франции, Румынии и Японии. На Камчатке немногочисленные пред
ставители этого вида встречены в нижней части какертской свиты Ичинского 
разреза (средний миоцен).



Globigerina bollii Cita et Premoli Silva 

Табл. XI, фиг. 4 a-в.

Globigerina bollii: Cita, Premoli Silva, 1960, стр. 119—126, текст,, фиг. 1, 
табл. 13, 1 -18 ; Popescu, 1970, стр. 243, табл. 1, фиг. 1, 2; Popescu, 
1975 , стр. 8 5 -8 6 , табл. 73, фиг. 1-3 .

О р и г и н а л  -  N? 4513/78 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Ичинский 
разрез, скв. ГК-4; какертская свита (обр. 4 7 7 ), средний миоцен.

Оп и с а н и е .  Раковина небольших размеров, компактная, с округлым лопаст
ным контуром. Состоит из 2 -2 ,5  оборотов спирали. Спинная и брюшная сторо
на слабо выпуклые. Начальный оборот занимает не более 1/4 объема ракови
ны. Последний оборот спирали состоит из четырех вздутых камер. Первые три 
камеры весьма быстро, но равномерно увеличиваются в размере в процессе 
роста. Последняя же камера значительно меньше двух предпоследних, что весь
ма характерно для данного вида. Пупок узкий, довольно глубокий. Устье пу
почное, щелевидное. Стенка ячеистая, крупнопористая.

Р а з м е р ы  (в мм): диаметр 0 ,25 , толщина 0 ,1 5 .
З а м е ч а н и я .  Вид G.ridenda Volosh., описанный Н.А. Волошиновой ( 1 9 6 0 )  

из окобыкайской свиты Сахалина, по типу строения раковины аналогичен виду 
G. bollii Cita et Premoli Silva. И тот, и другой вид были опубликованы в 1 9 6 0 г . 
Вопрос о том, который из них должен пойти в синонимику, можно решить толь
ко установив точную дату (месяц) публикации этих видов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Лангийский ярус Италии, аквитан -  лангий Румынии, 
окобыкайская свита ( средиий-верхний миоцен) Сахалина. На Западной Камчат
ке немногочисленные экземпляры этого вида встречены в какертской свите 
Ичинского разреза (средний миоцен).

Globigerina bulloides d'Orbigny, 1826 

Табл. XI, фиг. 8а-в

Globigerina bulloides: d'Orbigny, 1826, стр. 277 ; Blow, 1959, стр. 175, 
табл. 9, фиг. 38; Banner, Blow, 1960, стр. 3, табл. 1, фиг. 1 -4 ; Та- 
kayanagi Saito, 1962 , стр. 84, табл. 24, фиг. 12; Saito, 1963, стр. 83; 
Lipps, 1964, стр. 116, табл. 11, фиг. 1; Romeo, 1967, стр. 34, табл. 1 
( 5 ) ,  фиг. 2; Волошинова, Кузнецова, Леоненко, 1970, стр. 135, табл. 33, 
фиг. 6 -8 ; Popescu, 1975, стр. 86, табл. 71, фиг. 4, табл. 72, фиг. 1*

О р и г и н а л  -  № 451 3/79 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Ичинский 
разрез, скв. ГК-4; какертская свита (обр. 4 7 3 ), средний миоцен.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  В разрезах миоцена Тринидада и Венесуэлы вид G. 
bulloides d ’Orb. появляется на уровне среднего миоцена, в Японии также, на
чиная с зоны Globorotalia fohsi fohsi, в Калифорнии в отложениях яруса Мониен 
(верхний миоцен). На Сахалине этот вид приводится из средней и верхней час
ти окобыкайской свиты и из нижней части нутовской средний—верхний миоцен.
На Камчатке вид G.bulloides d'Orb. отмечен в верхней части какертского го
ризонта (слои с Euuvigerina crassocamerata, средний миоцен).

Globigerina praebulloides praebulloides Blow, 1959

•Табл. X, фиг. 8а-в; табл. XI, фиг. 7а-в

Globigerina praebulloides: Blow, 1959, стр. 180, 181, табл. 8, фиг. 47; 
Jenkins, 1960, стр. 352, табл. 2, фиг. 2; Saito, 1963, стр. 187; 
Huang, 1969, табл. 2, фиг. 48, 49; Bandy, Ingle, 1970, фиг. 7, 18, 19; 
Popescu, 1975, стр. 87, табл. 70, фиг. 2, табл. 71 , фиг. 5, табл. 72, фиг. 3.

О р и г и н а л  -  Jsfe 4 5 1 3/80 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Ичинский 
разрез, скв. ГК-4; какертская свита, (обр. 4 6 7 ),  средний миоцен. Оригинал 
№ 451 3/115 , х 100; экземпляр с буллой; там же, обр. 496 .



Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид прослеживается от верхов верхнего эоцена (зо 
на Globigerapsis semiinvoluta) до зоны Globorotalia menardii — Globigerina nepen
thes верхнего миоцена. На Камчатке единичные экземпляры этого вида встре
чены в какертской свите Ичинского разреза (средний миоцен).

Globigerina parabulloides Blow, 1959 

Табл. XI, фиг. ба-в

Globigerina parabulloides: Blow, 1959 , стр. 1 7 9f табл. 10, фиг. 46 а-с; 
Srinivasan, 1975, стр. 137, табл. 1, фиг. 8.

О р и г и н а л  -  № 451 3/112 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Йчинский 
разрез, скв. ГК-4; какертская свита, слои с Euuvigerina crassocamerata (обр. 
4 7 6 ), средний миоцен.

З ам е ч а н и я .  Камчатские формы этого вида по своим морфологическим 
признакам близки к описываемым из неогеновьк отложений тропического и суб
тропического поясов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  По данным Блоу, вид характеризует неогеновые отло
жения зоны № 4  и прослеживается по разрезу вплоть до зоны N 21 (Blow, 
1 9 5 9 ). На Камчатке единичные экземпляры этого вида встречены в какерт
ской свите Ичинского разреза (средний миоцен).

Р о д  Globigerinita Bronnimann, 1951 

Globigerinita glutinata (Egger), 1893 

Табл. X, фиг. 7а-в; 9а-в

Globigerina glutinata: Egger, 1893, стр. 371, табл. 13, фиг. 1 9 -2 1 ; Та- 
kayanagi, Saito, 1962, стр. 8 6 -8 8 , табл. 27, фиг. 13 -1 7 ; Saito, 
1963, стр. 185, табл. 56, фиг. 4.

Globigerinita glutinata: Parker, 1962, стр. 2 4 6 -2 4 9 , табл. 9, фиг. 1 -16 ; 
Huang, 1967 , стр. 187, табл. 16, фиг. 6; Saito, Maiya, 1973 , стр. 
120, 121, табл. 19, фиг. 1.

Globigerina trilocularis: Волошинова, Кузнецова, Леоненко, 1970, стр. 136, 
табл. 33, фиг. 9t 10.

О р и г и н а л  -  № 4513/81 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Йчинский 
разрез, скв. ГК-4, какертская свита (обр. 4 8 2 ), средний миоцен.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Миоцен (ярус нисикуросава) Японии, Тайваня, окобы- 
кайская свита ( средиий-верхний миоцен) Сахалина, какертская свита (средний 
миоцен) Западной Камчатки.

Globigerinoides quadrilobatus quadrilobatus (cTOrbigny), 1846 

Табл. XI, фиг. 5а-в

Globigerina quadri lob at a: d'Orbigny, 1846 , стр. 164, табл. 9, фиг. 7 -1 0 .
Globigerinoides quadrlobatus: Banner, Blow, 1960, стр. 1 7 -1 9 , табл. 4, 

фиг. За,в.
Globigerinoides quadrilobatus quadrilobatus: Srinivasan, 1975, стр. 1 3 8 -1 3 9 , 

табл. 2, фиг. 5, 6. Оригинал -  Jsfe 4 5 1 3 /1 1 4 , там же.

О р и г и н а л  -  N 451 3/113 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Йчинский 
разрез, скв. ГК-4; какертская свита, слои с Euuvigerina crassocamerata, сред
ний миоцен.

З ам е ч а н и я .  Камчатские формы Globigerinoides quadrilobatus quadrilobatus 
в отличие от лектотипа, описанного из тортонских отложений Нуссдор- 
фа (Banner, Blow, 1 9 6 0 ), характеризуются вдвое меньшими размерами, более 
компактным расположением камер и очень маленькими щелевидной формы допол



нительными устьями, как правило, забитыми породой и проявляющимися только 
при прокрашивании раковин.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Подвид имеет широкое распространение в осадках 
неогена и известен в интервале зон N 4 -  N 23 схемы Блоу (Blow, 1 9 5 9 ).
На Камчатке немногочисленные экземпляры встречены в сравнительно глубо
ководных отложениях какертской свиты Ичинского разреза в слоях с Euuvigeri« 
па crassocamerata среднего эоцена.

С Е М Е Й С Т В О  ROTALLIDAE EHRENBERG, 1839 

Род Ammonia Bruennich, 1772 

Ammonia inf lata (Sequenza)

Табл. VII, фиг. 1 a-в

Rotalia inflata: Matsunaga,1963, табл. 46, фиг. 2.
Ammonia sp.: Волошинова, Кузнецова, Леоненко, 1970, стр. 146, табл.

XXXVII, фиг. 4.

О р и г и н а л  -  № 451 3/54 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, р. Хейсли, 
обр. 219а, этолонская свита, верхний миоцен.

О п и с а н и е .  Раковина вздутая, двояковыпуклая, с несколько более выпук
лой спинной стороной. Периферический край ровный, широко закругленный. Спи
раль состоит из трех-четырех оборотов; в последнем обороте 1 0 -1 2  камер. 
Швы между камерами на спинной стороне почти радиальные или слабо скошен
ные, отчетливо двухконтурные, плоские, или слабо выпуклые. На брюшной сто
роне углубленные, расширяющиеся в направлении к пупку. Пупочные края камер 
узкие, изрезанные, гранулированные скелетным веществом. Пупочная область 
углубленная с несколькими крупными гранулами скелетного стекловатого ве
щества. Устье плохо различимо.

Р а з м е р ы  (в мм): диаметр 0 ,4 7 , толщина 0 ,2 5 .
С р а в н е н и е .  От сходного вида Ammonia sobrina (Shupack) отличается боль

шим количеством оборотов спиралй и большим количеством камер в последнем 
обороте; от вида Ammonia nipponica (Asano) -  закругленным периферическим 
краем, более открытой пупочной областью и более широкими септальными шва
ми на брюшной стороне.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Немногочисленные экземпляры этого вида встречены 
в плиоцене ( средиенутовская подсвита) Западного Сахалина. В Японии извес
тен из плиоцена (формация Сироива, зона Cribroelphidium yabei) Северного 
Хонсю. На Камчатке вид A mmonia inflata (Sequenza) отмечен в ртложениях это- 
лонской свиты (верхний миоцен) Западной Камчатки.

Ammonia japonic a varianta Voloshinova, 1970 

Табл. VII, фиг. 2 а-в

Ammonia japonic a varianta: Волошинова, Кузнецова, Леоненко, 1970, стр.
1 4 4 -1 4 5 , табл. XXXVI, фиг. 1 -7 .

О р и г и н а л  — N® 451-3/55, ГИН АН СССР; Западная Камчатка, мыс. Не— 
пропуск, какертская свита, слои с Ammonia takanabensis, средний миоцен.

З а м е ч а н и я .  Камчатские формы данного подвида аналогичны описанным из 
миоценовых отложений Сахалина и отличаются от сахалинских форм лишь ус
тойчиво выпуклой спинной стороной.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  В значительных количествах отмечен в сертунайском 
и окобыкайском горизонтах Сахалина. На Камчатке в массовом количестве 
присутствует в комплексе слоев с Ammonia takanabensis (нижняя часть какерт
ской свиты, средний миоцен) в Точилинском опорном разрезе Западной Кам
чатки.



Табл, VII, фиг. 3 a-в

Г о л о т и п  -  N? 451 3/56 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, мыс Непро- 
пуск, какертская свита, слои с Ammonia takanabensis, средний миоцен.

Оп и с а н и е .  Раковина крупная, сильно вздутая, в типичном случае со зна
чительно более выпуклой спинной стороной и слабо выпуклой или плоской брюш
ной, состоит из трех, пяти или четырех оборотов спирали. Периферический край 
узкий, закругленный. Контур ровный или слабо волнистый у последних камер. 
Диаметр превышает толщину лишь в 1,5 раза, а у высоких форм (голотип) 
лишь в 1 ,4 раза. Камеры длинные, узкие, высокие, на брюшной стороне слабо 
выпуклые, имеют форму равнобедренных треугольников. На спинной стороне 
камеры образуют длинные узкие четырехугольники. Швы между камерами на 
спинной стороне слабо изогнутые, узкие, отчетливо углубленные у камер пос
леднего оборота: камеры более ранних оборотов разделены поверхностными 
швами. На брюшной стороне швы между камерами почти радиальные, значитель
но углубленные, расширяющиеся по направлению к пупочной области. Пупочные 
лопасти камер слегка изрезанные и гранулированные. Пупок глубокий, заполнен 
стекловатой шишкой скелетного непористого вещества, мало открытый с неши
рокими пупочной и шовными щелями. Устье типичное для рода. Стенка стекло
ватая, мелкопористая.

Р а з м е р  (в мм): диаметр 0 ,7 , толщина 0 ,5 .
И з м е н ч и в о с т ь .  К числу изменчивых признаков относится степень выпук

лости раковины; отношение диаметра и толщины варьирует в пределах от 1,4 
до 1,7, но диаметр никогда не превышает толщину более чем в 1 ,9 -2  раза.
У отдельных особей швы между камерами брюшной стороны бывают изогнуты
ми у пупочной области.

С р а в н е н и е .  От типичной формы виды Ammonia japonica japonica (Hada) и 
подвида A. japonica varianta Volosh. описываемый подвид отличается сильно вы
пуклой спинной стороной, которая у первых двух подвидов либо плоская, 
либо незначительно вздутая, Ь то время как брюшная сторона высоко 
коническая.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Многочисленные экземпляры подвида Ammoni a japoni
ca kamchatica встречены в отложениях какертской свиты (слои с Ammonia taka
nabensis средний миоцен) Точилинского разреза.

Ammonia sobrina (Shupack), 1934 

Табл. VII, фиг. 4 а-в

Rot alia beckarii (Linne) var. sobrina: Shupack, 1934, стр. 6, табл, на стр. 6, 
фиг. 4.

Rot ah a beckarii (Linne) var. parkinsonia: Cushman, 1930 , стр. 100, табл.
XIII, фиг. 14.

Ammonia sobrinа: Волошинова, Кузнецова, Леоненко, 1970, стр. 146, табл. 
XXXVII, фиг. 1, 2.

О р и г и н а л  -  № 451 3/57 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точилин- 
ский разрез, мыс Непропуск; этолонская свита, слои с Anomalinoides alt ami- 
raensis, верхний миоцен.

З а м е ч ан и я .  Камчатские представители вида Ammonia sobrina (Shurack) 
отличаются от сахалинских форм этого вида более уплощенной спинной 
стороной.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Современные осадки Северо-восточной части Ат
лантического океана; III горизонт Маруямской свиты (плиоцен) Сахали
на. На Камчатке немногочисленные экземпляры этого вида встречены в 
нижней части этолонской свиты (слои с Anomalinoides altamiraensis, верх
ний миоцен).



нительными устьями, как правило, забитыми породой и проявляющимися только 
при прокрашивании раковин.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Подвид имеет широкое распространение в осадках 
неогена и известен в интервале зон N 4 - N  23 схемы Блоу (Blow, 1 9 5 9 ).
На Камчатке немногочисленные экземпляры встречены в сравнительно глубо
ководных отложениях какертской свиты Ичинского разреза в слоях с Euuvigeri* 
па crassocamerata среднего эоцена.

С Е М Е Й С Т В О  R O T A L L ID A E  E H R E N B E R G , 1839 

Р о д  Ammonia Bruennich, 1772 

Ammonia inf lata (Sequenza)

Табл. VII, фиг. 1 a-в

Rotalia inflata: Matsunaga,1963, табл. 46, фиг. 2.
Лтшоша sp.: Волошинова, Кузнецова, Леоненко, 1970, стр. 146, табл. 

XXXVII, фиг. 4.

О р и г и н а л  -  № 4 51 3/54 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, р. Хейсли, 
обр. 219а, этолонская свита, верхний миоцен.

О п и с а н и е .  Раковина вздутая, двояковыпуклая, с несколько более выпук
лой спинной стороной. Периферический край ровный, широко закругленный. Спи
раль состоит из трех-четырех оборотов; в последнем обороте 1 0 -1 2  камер. 
Швы между камерами на спинной стороне почти радиальные или слабо скошен
ные, отчетливо двухконтурные, плоские, или слабо выпуклые. На брюшной сто
роне углубленные, расширяющиеся в направлении к пупку. Пупочные края камер 
узкие, изрезанные, гранулированные скелетным веществом. Пупочная область 
углубленная с несколькими крупными гранулами скелетного стекловатого ве
щества. Устье плохо различимо.

Р а з м е р ы  (в мм): диаметр 0 ,4 7 , толщина 0 ,2 5 .
С р а в н е н и е .  От сходного вида Ammonia sobrina (Shupack) отличается боль

шим количеством оборотов спирал to и большим количеством камер в последнем 
обороте; от вида Ammonia nipponica (Asano) -  закругленным периферическим 
краем, более открытой пупочной областью и более широкими септальными шва
ми на брюшной стороне.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Немногочисленные экземпляры этого вида встречены 
в плиоцене ( средиенутовская подсвита) Западного Сахалина. В Японии извес
тен из плиоцена (формация Сироива, зона Cribroelphidium yabei) Северного 
Хонсю. На Камчатке вид A mmonia inflata (Sequenza) отмечен в ртложениях это- 
лонской свиты (верхний миоцен) Западной Камчатки.

Ammonia japonic a varianta V o losh in ova , 1970 

Табл. V II,  фиг. 2  а -в

Ammonia japonic a varianta: Волошинова, Кузнецова, Леоненко, 1970, стр.
1 4 4 -1 4 5 , табл. XXXVI, фиг. 1 -7 .

О р и г и н а л  — № 4513/55 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, мыс. Не— 
пропуск, какертская свита, слои с Ammonia takanabensis, средний миоцен.

З ам е ч а н и я .  Камчатские формы данного подвида аналогичны описанным из 
миоценовых отложений Сахалина и отличаются от сахалинских форм лишь ус
тойчиво выпуклой спинной стороной.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  В значительных количествах отмечен в сертунайском 
и окобыкайском горизонтах Сахалина. На Камчатке в массовом количестве 
присутствует в комплексе слоев с Ammonia takanabensis (нижняя часть какерт
ской свиты, средний миоцен) в Точилинском опорном разрезе Западной Кам
чатки.



Табл. VII, фиг. 3 a-в

Г о л о т и п  -  N? 451 3/56 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, мыс Непро- 
пуск, какертская свита, слои с Ammonia takanabensis, средний миоцен.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, сильно вздутая, в типичном случае со зна
чительно более выпуклой спинной стороной и слабо выпуклой или плоской брюш
ной, состоит из трех, пяти или четырех оборотов спирали. Периферический край 
узкий, закругленный. Контур ровный или слабо волнистый у последних камер. 
Диаметр превышает толщину лишь в 1,5 раза, а у высоких форм (голотип) 
лишь в 1 ,4 раза. Камеры длинные, узкие, высокие, на брюшной стороне слабо 
выпуклые, имеют форму равнобедренных треугольников. На спинной стороне 
камеры образуют длинные узкие четырехугольники. Швы между камерами на 
спинной стороне слабо изогнутые, узкие, отчетливо углубленные у камер пос
леднего оборота: камеры более ранних оборотов разделены поверхностными 
швами. На брюшной стороне швы между камерами почти радиальные, значитель
но углубленные, расширяющиеся по направлению к пупочной области. Пупочные 
лопасти камер слегка изрезанные и гранулированные. Пупок глубокий, заполнен 
стекловатой шишкой скелетного непористого вещества, мало открытый с неши
рокими пупочной и шовными щелями. Устье типичное для рода. Стенка стекло
ватая, мелкопористая.

Р а з м е р  (в мм): диаметр 0 ,7 , толщина 0 ,5 .
И з м е н ч и в о с т ь .  К числу изменчивых признаков относится степень выпук

лости раковины; отношение диаметра и толщины варьирует в пределах от 1,4 
до 1,7, но диаметр никогда не превышает толщину более чем в 1 ,9 -2  раза.
У отдельных особей швы между камерами брюшной стороны бывают изогнуты
ми у пупочной области.

С р а в н е н и е .  От типичной формы виды Ammonia japonica japonica (Hada) и 
подвида A. japonica varianta Volosh. описываемый подвид отличается сильно вы
пуклой спинной стороной, которая у первых двух подвидов либо плоская, 
либо незначительно вздутая, в то время как брюшная сторона высоко 
коническая.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Многочисленные экземпляры подвида Ammoni a japoni
ca hamchatica встречены в отложениях какертской свиты (слои с Ammonia taka
nabensis средний миоцен) Точилинского разреза.

Ammonia sobrina (Shupack), 1934 

Табл. VII, фиг. 4 а-в

Rot alia beckarii (Linne) var. sobrina: Shupack, Г934 , стр. 6, табл, на стр. 6, 
фиг. 4.

Rot ah a beckarii (Linne) var. parkinsonia: Cushman, 1930 , стр. 100, табл.
X III, фиг. 14.

Ammonia sobrinа: Волошинова, Кузнецова, Леоненко, 1970, стр. 146, табл. 
XXXVII,  фиг. 1, 2.

О р и г и н а л  -  № 451 3/57 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точилин- 
ский разрез, мыс Непропуск; этолонская свита, слои с Anomalinoides altami- 
raensis, верхний миоцен.

З а м е ч ан и я .  Камчатские представители вида Ammonia sobrina (Shurack) 
отличаются от сахалинских форм этого вида более уплощенной спинной 
стороной.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Современные осадки Северо-восточной части Ат
лантического океана; III горизонт Маруямской свиты (плиоцен) Сахали
на. На Камчатке немногочисленные экземпляры этого вида встречены в 
нижней части этолонской свиты (слои с Anomalinoides altamiraensis, верх
ний миоцен).



Ammonia takanabensis (Ishizaki), 1948 

Табл. VII, фиг. 6 a-в

Streblus takanabensis: Ishizaki, 1948, стр. 57, табл. 1, фиг. 5.
Rotalia takanabensis: Matsunaga, 1963, табл. 46, фиг. 6.
Asteroammonia takanabensis: Волошинова, Кузнецова, Леоненко, 1970, стр.

149 , табл. X X X V II, фиг. 1 1 -1 3 .

О р и г и н а л  -  № 451 3/58 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, мыс. Непро- 
пуск; какертская свита, слои с Ammonia takanabensis, средний миоцен.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, двояковыпуклая с несколько более 
выпуклой брюшной стороной. Диаметр превышает толщину в два раза. Перифе
рический край узкозакругленный, слабо волнистый. Раковина образована тремя 
оборотами спирали. Последний оборот состоит из 7 -8  камер слабо выпуклых 
на брюшной стороне и почти плоских на спинной. Швы между камерами спин
ной стороны очень слабо изогнутые, слегка скошены по отношению к перифе
рическому краю, поверхностные либо узко двуконтурные, между последними 
двумя-тремя камерами заметно углубленные. На брюшной стороне швы почти 
прямые, отчетливо углубленные. Пупочные лопасти камер короткие, клиновид
ные, края их слабо изрезаны. Щели между лопастями в пупочной области уз
кие. Пупок небольшой, заполнен одной крупной пупочной шишкой. Устье типич
ное для рода. Стенка стекловатая, тонкопористая.

Р а з м е р ы  (в мм): диаметр 0 ,4 , толщина 0 ,2 .
С р ав н е н и е .  От близкой формы Ammonia tochigiensis Uchio отличается не

сколько меньшим количеством оборотов спирали, меньшим числом камер в 
последнем обороте и прямыми швами между камерами на спинной стороне.

Р а с  п р о с т р а н е н и е .  Плиоцен Японии. Верхнедуйская свита (нижний мио
цен), надугленосная подсвита дагинской свиты и окобыкайская свита (сред
ний миоцен) Сахалина; нижняя часть какертской свиты (слои с Ammonia taka° 
nabensis) Камчатки.

Ammonia tanosawaensis (Iwasa et Kikuchi), 1954 

Табл. VII, фиг. 5 a-в

Rotalia tanosawaensis: Iwasa, Kikuchi, 1954 , стр. 189. Matsunaga, 1963, 
табл. 52, фиг. 8.

О р и г и н а л  -  № 451 3/59 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, мыс Непро- 
пуск; какертская свита, слои с Ammonia takanabensis, средний миоцен.

О п ис а н и е .  Раковина крупная, сравнительно вздутая, дисковидная, с нес
колько более выпуклой спинной стороной. Диаметр превышает толщину не бо
лее чем 1,7 раза. Периферический край узко закругленный, контур почти ров
ный или слабо волнистый. Спираль состоит из 3 ,5 —4 оборотов; в последнем 
обороте 9 -1 0  камер. Камеры низкие, незначительно выпуклые на брюшной 
стороне и плоские на спинной, весьма постепенно увеличиваются в размерах 
в процессе роста. Септальные швы узкие, короткие, весьма незначительно 
изогнутые, плоские или слабо углубленные, косо расположенные по отношению 
к периферическому краю. На брюшной стороне швы радиальные или слабо изог
нутые на последних камерах, углубленные, узкие у периферии, умеренно рас
ширяющиеся по направлению к пупочной области. Пупочные края камер узкие, 
слабо изрезанные, незначительно гранулированные скелетным веществом. Пу
почная область неширокая, с крупной выпуклой стекловатой шишкой. Пупочные 
края камер довольно близко подходят к шишке, оставляя лишь узкую пупочную 
щель вокруг нее. Устье внутрикраевое, пупочное, представлено щелью под брюхи 
ной лопастью камеры, образующей над ним висячую губу.

Р а з м е р ы  (в мм): диаметр 0 ,6 , толщина 0 ,3 8 .
С р а в н е н и е .  От близкого вида Ammonia tochigiensis (Uchio) отличается 

значительно боле** вздутой формой раковины, меньшей высотой камер и более 
крупными размерами. Камчатские формы вида A .tanosawaensis аналогичны фор



дам данного вида, изображенным из отложений формации Нисикуросава пре
фектуры Акита Северного Хонсю (М atsunaga, • 1 9 6 3 ).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид Ammonia tanosawaehsis (Iwasa et Kikuchi) извес
тен из миоценовых (формация Суюта и Нисикуросава) отложений Японии. На 
Камчатке этот вид встречен в нижней части какертской свиты в стратотипи
ческом разрезе миоцена Западной Камчатки у мыса Непропуск (средний мио
цен, слои с [Ammonia takanabensis).

С Е М Е Й С Т В О  E L P H ID IID A E  G A L L O W A Y , 1933 

П О Д С Е М Е Й С ТВ О  E L P H ID IIN A E  G A L L O W A Y , 1933 

Р о д  Elphidium Montfort, 1808 

Elphidium granti K le in p e ll, 1938 

Т а б л . V II I ,  фиг. 1 а ,в

Elphidium granti: Kleinpell, 1938, стр. 268 , табл. X IX , фиг. 1, 11
Elphidium fax barb are ns e: M atsunaga, 1963 , табл. 36, фиг. 8.

О р и г и н а л  -  N» 4513/59 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Кавранский 
разрез, р. Хейс л и, этолонская свита (обр. 2 1 9 а ), верхний миоцен.

О п и с а н и е .  Раковина линзовидная с приостренным периферическим краем 
и острым узким килем. Диаметр превышает толщину более чем в два раза. 
Контур ровный или слегка волнистый. В осевом сечении раковина имеет удли
ненно-ромбовидные очертания. Центральная часть боковых поверхностей запол
нена стекловидным веществом дополнительного скелета, на поверхности кото
рого наблюдаются округлые ямочки. Камеры многочисленные, до 1 6 -1 8  
в последнем обороте, узкие, длинные, сильно изогнутые, серповидные; 
наиболее сильно изогнуты у периферии, в центральной части раковины 
почти радиальные. Поверхность камер плоская. Септальные мостики уз
кие, длинные, занимают всю ширину камеры. Ямки между мостиками име
ют узкоовальную или щелевидную форму по ширине примерно равны мос
тикам. Число мостиков, а соответственно и ямок между ними равно 
10 -12 . Стенка массивная, стекловатая, гладкая; устьевая поверхность 
стреловидная, выпуклая. Устье представлено рядом мелких отверстий в 
основании устьевой поверхности.

Р а з м е р ы  (в мм ): диаметр 0 ,45 , толщина 0 ,2 0 .
С р а в н е н и е .  Вид Е. granti K l e i np .no  типу строения раковины, форме камер, 

характеру септальных мостиков близок к видам £. crispum ( L . )  и E.macellum  
(Fichtel et Moll.). Но, в отличие от первого вида, он характеризуется вдвое 
меньшей более сжатой раковиной, меньшим количеством камер в последнем 
обороте, меньшим числом мостиков, а соответственно и ямок на камерах; пу
почная пуговка у описываемого вида всегда расчлененная. От вида E.macellum 
(Fichtel et Moll) отличается сжатой килеватой периферией, выпуклой пу
почной областью, более узкими ямками, разделяющими септальные мости
ки. Вид Е . granti Kleinpell по своим морфологическим признакам явля
ется как бы переходной формой между этими двумя видами. От близ
кого по форме вида Е . fax barbarense (N icol) отличается более уплощен
ной раковиной.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  В Калифорнии этот вид приводится из сланцев Алта- 
мира и нижней части сланцев Модело (нижний Мониен). В Японии из формации 
Усигакуба префектуры Ниигата (верхний миоцен). На Западной Камчатке 
немногочисленные экземпляры этого вида встречены в отложениях это- 
лонской свиты (верхний миоцен) в береговом разрезе между реками Вон 
и Кавран.



Р о д  Saidovella V o losh in ova  et V* K u zn etsova , 1970

Saidovella katangliensis (V o lo sh in ova  e t B o ro v leva ), 1952 

Т а бл . V III ,  фиг. 2  а, в

Elphidium katangliense: Волошинова, Дайн, 1922 , стр. 38, табл. 5, фиг. ц
12.

Saidovella katangliensis: Волошинова, Кузнецова, Леоненко, 1970, стр. 16q 
161, табл. 40, фиг. 2 -4 , табл. 41, фиг. 6. Расширенная синонимика 
приведена в работе: Волошинова, Кузнецова, Леоненко, 1970 .

О р и г и н а л  -  № 451 3/60 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Томилин
ский разрез, мыс. Непропуск; этолонская свита, слои с Р olymorphina charlotte 
sis, верхний миоцен.

З а м е ч а н и я .  Камчатские формы этого вида близки к голотипу и оригина
лам, описанным из миоценовых отложений Сахалина.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхи дагинской и низы окобыкайской свит Саха* 
лина (средний миоцен), этолонская свита, Западной Камчатки (верхний миоцен)^

Saidovella nagaoi (A san o ), 1938 

Табл.* V I I I ,  фиг. 3  а,в

Elphidiella nagaoi: Asano, 1938а, стр. 590, табл; 14, фиг. 8. -  1950, ч.1, 
стр. 12, фиг. 66, 67 . Matsunaga, 1963, табл. 36, фиг. 3.

Saidovella nagaoi: Волошинова, Кузнецова, Леоненко, 1970, стр. 160,161, 
табл. 40, фиг. 2 -4 ; табл. 41, фиг. 5.

О р и г и н а л  -  N? 451 3/61 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Томилин
ский разрез, мыс Непропуск; эталонская свита (обр. 1 1 2 -5 0 ), верхний миоцен.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Формация Сетано ( плиоцен) о-ва Хоккайдо, формация 
Хамада (плиоцен) префектуры Аомори, формация Хаидзуме (плиоцен) префекту
ры Ниигата Японии. Один из руководящих видов помырской свиты и средиену- 
товской подствиты северного Сахалина (плиоцен) и Ш горизонта Маруямской 
свиты (слои с Fortipecten takachashii) Южного Сахалина. На Камчатке немно- 
гочисленные экземпляры этого вида встречены в этолонской свите (верхний 
миоцен).

ПОДСЕМЕЙСТВО С R IB R O E L P H ID IIN АЕ V O LO S H IN O V A , 1958 

Р о д  С ribroelphidium Cushman et Bronnimann, 1948 

Cribroelphidium asanoi (M atsunaga), 1963 

Т а б л . V I I I ,  фиг. 8  а,в

Elphidium asanoi: Matsunaga, 1963, стр. 109, табл. 36, фиг. 6.

О р и г и н а л  -  № 451 3/62 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Томилин
ский разрез, мыс Непропуск; этолонская свита (обр. 9 2 -5 8 ), верхний миоцен.

О п ис а н и е .  Раковина небольших размеров, сжатая с боков с диаметром, пре
вышающем толщину в два раза. Контур округлый, волнистый, периферический край 
слегка сжатый закругленный. В наружном обороте 1 0 -1 2  слегка вздутых камер, 
постепенно увеличивающихся в размерах в процессе роста. Септальные швы уг
лубленные, изогнутые, двуконтурные, доходят до центра раковины. Пупочная об
ласть слегка углубленная, узкая. Устьевая поверхность почти плоская, округло
треугольной формы. Устье дырчатое. Стенка стекловатая, непрозрачная.

Р а з м е р ы .  Варьирует степень сжатости периферического края.
С р а в н е н и е .  От С ribro elphidium yabei (Asano) отличается более сжатым 

периферическим краем, меньшими размерами, формой устьевой поверхности.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Формация Тсугава префектуры Ниигата (зона Globo- 

rot а На cf.fohsi), • этолонская свита Камчатки.



Elphidium vulgare var. subglobos а: Волошинова, Дайн, 1952, стр. 53,фиг.9.
Elphidium vulgare: Волошинова, Дайн,. 1952 , стр. 53, фиг. 5 (но не фиг. 4, 

6 7 ) .
Cribroelphidium subglobosum: Волошинова, 1958 , стр. 170, 171, фиг. 4 -1 1 . 

Волошинова, Кузнецова, Леоненко, 1970 , стр. 166, табл. 43, фиг. 5 .
Cribroelphidium aff. subglobosum: Волошинова, Кузнецова, Леоненко, 1970, 

стр. 171, табл. 5, фиг. 3.
Cribroelphidium heterbcameratct: Волошинова (частично), 1958 , стр. 171, табл. 

64 фиг. (но не фиг. 2 ) .  Волощинова, Кузнецова, Леоненко, 1970 , стр. 166.

О р и г и н а л  -  N? 4 5 1 3/63 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точилин- 
ский разрез, мыс Непропуск; какертская свита, слои с Anomonia takanabensis, 
(обр. 3 0 1 -5 8 ), средний миоцен.

О п и с а н и е .  Раковина крупных размеров,для рода, незначительно сжатая с 
боковых сторон с диаметром, превышающим толщину не более чем 1 ,5 -2  раза. 
Контур округлый, ровный, периферический край закругленный. С устьевой сто
роны раковина имеет почти четырехугольную форму с закругленными углами.
В наружном обороте взрослых особей 9 -1 0  камер слегка выпуклых, очень рав
номерно и незначительно увеличивающихся в размерах в процессе роста. Швы 
между камерами углубленные, слабо изогнутые, -или чаще прямые, у перифе
рического края плоские, поверхностные, в пупочной области швы становятся 
более широкими, образуя звездчатую форму в центре раковины. Пупок широкий 
углубленный, звездообразный. Устье и формы типичные для подрода. Стенка 
гладкая, матовая, фарфоровидная, отчетливо пористая.

Р а з м е р ы  (в мм): диаметр 0 ,84 , толщина 0 ,4 8 .
И з м е н ч и в о с т ь .  Взрослые формы данного вида довольно постоянны в своих 

признаках. Возрастная изменчивость выражается в увеличении числа камер в 
наружном обороте (от 4  до 5 -8 ),  расширении пупочной области, увеличении 
степени вздутости в процессе роста.

С р а в н е н и е .  От близкого вида Cribroelphidium yabei Asапо отличается бо
лее вздутой формой раковины и.несколько меньшим количеством камер в пос
леднем обороте. Вид С.heterocamerata (Volosh .) по типу строения раковины 
аналогичен описываемому виду и является его младшим синонимом. Признаки 
отличия этих двух видов, отмеченные Н.А. Волошиновой (1 9 5 8 ),  не выходят 
за рамки внутривидовых.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид имеет широкое распространение в миоценовых 
отложениях Сахалина -  в верхах дагинской, в окобыкайской и нутовской 
свитах Восточного побережья острова, в сертунайской и александровской сви
тах Западного побережья. На Западной Камчатке встречен в большом количест
ве экземпляров в отложениях Ильинской и какертской свит (нижний, средний 
миоцен).

Cribroelphidium vulgare (V o lo sh in o va ), 1952 

Табл. VIII, фиг. 6 а,в

Elphidium vulgare Voloshinova (частично), в кн.: Волошинова, Дайн, 1952, 
стр. 53, табл. 8, фиг. 4, 6, 7 (но не 3, 5, 9 ).

Cribroelphidium vulgare: Волошинова, 1958 , стр. 174, табл. VII, фиг. 2 -1 0 .

О р и г и н а л  -  N? 451 3/64 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точилин- 
Ский разрез, мыс Непропуск; ильинская свита (обр. 2 8 6 -5 6 ), нижний миоцен.

З а м е ч а н и я .  Камчатские особи этого вида близки к сахалинским и отли
чаются от них только несколько более изогнутыми септальными швами.

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Верхнедуйский, -сертунайский и окобыкайский гори
зонты Северного Сахалина, маруямская свита Южного Сахалина.-. На Камчат
ке многочисленные представители описываемого вида встречены в мелковод
ных отложениях ильинской свиты (нижний миоцен) Западного побережья.



Табл. VIII, фиг. 4 а,в; табл. IX, фиг. 2 а,в
Е Ip hi diumyabei: Asano, 1938 , стр. 589, табл. 14, фиг. 9 а,в, 10 а, б.
Cribroelphidium yabei: Matsunaga, 1963, табл. 36, фиг. 2.

О р и г и н а л  -  N? 451 3/65 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Ичинс- 
ский разрез, скв. ГК-4; этолонская свита, слои с Nonionella stella (обр. 4 2 7 ), 
верхний миоцен.

О р и г и н а л  -  № 4513/66 , там же, Точилинский разрез, кулувенская сви
та, нижний миоцен.

О п и с а н и е .  Раковина небольших размеров, с округлым контуром, значи
тельно сжатая с боковых сторон. Диаметр превышает толщину в 2 -2 ,5  раза. 
Периферический край широко закругленный, ровный. Последний оборот состоит 
из 1 0 -1 2  камер, весьма постепенно увеличивающихся в размере в процессе 
роста. Камеры плоские, и лишь две-три последние камеры слегка вздутые. 
Швы между камерами углубленные, септальные ямки разделены отчетливыми 
септальными мостиками по 7 -9  с каждой стороны. Устьевая поверхность не 
широкая, имеет форму полумесяца, сверху закругленная, более или менее вы
пуклая. Устье образовано округлыми отверстиями в основании устьевой по
верхности. Стенка стекловатая, прозрачная, отчетливо пористая.

Р а з м е р ы  (в мм): оригинал № 4513/65 : диаметр 0 ,3 5 , толщина 0 ,15 ; 
оригинал № 4513/66 : диаметр 0 ,4 4 , толщина 0 ,1 8 .

И з м е н ч  и в о с т ь .  Варьирует отношение диаметра раковины к толщине (от
2 ,5  до 1 ,5 ).

С р а в н е н и е .  От близких видов Cribroelphidium heterocameratum Volosh. и 
C.subglobosum (Volosh.) отличается более закрытым пупком, более выпуклыми 
камерами и, соответственно, более углубленными септальными швами, более 
сжатой раковиной. От голотипа вида, описанного из формации Сетана о. Хок
кайдо, камчатские формы отличаются почти вдвое меньшими размерами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Формации Сетана и Вакимото (плиоцен) Хоккайдо. 
Индекс—вид зоны Cribroelphidium yabei (плиоцен) Северного Хонсю. На Саха
лине этот вид в небольшом количестве экземпляров встречен в III горизонте 
маруямской свиты (слои с Fortipecten takahashii); на Западной Камчатке не
многочисленные экземпляры вида встречены в нижней части кулувенской сви
ты (слои с Buliminella boroense нижний миоцен) и в верхней части какертской 
свиты Ичинского разреза (средний миоцен).

Р о д  Elphidiella  Cushman, 1936

Elphidiella nutovoensis (B o ro v le va ), 1952 

Табл. VIII, фиг. 7 а,в

Elphidiella nutovoense: Волошинова, Дайн, 19 5 2 , стр. 52 , табл. VII, фиг.
1 а, б.

Elphidiella nutovoense: Волошинова, 195 8 , стр. 184, табл. X, фиг. 5; 
табл. XI, фиг. 1 -5 .

Elphidium nutovoense: Волошинова, Кузнецова, Леоненко, 1970 , стр. 175, 
17 6 .

Elphidiella nutovoensis (B o ro v le v a ) subsp. semiinvoluta : Волошинова, Куз
нецова, Леоненко, 1970 , стр. 176 .

? Elphidium sachalinense: Волошинова, 19 3 9 , стр. 83 , табл. 2, фиг. 2 .
Волошинова, Дайн, 195 2 , стр. 55, табл. IX, фиг. 1.

? Elphidiella sachalinensis: Волошинова, 1 95 8 , стр. 183 , табл. X, фиг. 1.

О р и г и н а л  -  № 4 5 1 3 /6 7 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точилин
ский разрез, мыс Непропуск, эталонская свита (верхний миоцен).

З а м е ч а н и я .  Вид Elphidiella nutovoensis (B o ro v l. )  очень близок к виду 
Elphidiella tenera (V o lo sh . et B o ro v l.X от.которого он отличается лишь несколь
ко более уплощенной раковиной.



Встреченные в этолонской свите в массовом количестве экземпляры вица 
elphidiella nutovoensis близки к описанным из миоценовых отложений Сахалина 
ъ качестве поцвица Е .nutovoensis nutovoensis. Размеры их обычно не более 
q9 1 мм, и число камер в последнем обороте колеблется от 1 0  до 15 . Наи
более часты формы с 1 2 -1 3  камерами в последнем обороте. Крупные, слегка 
эВолкггные формы, с 2CU25 камерами в последнем обороте, выделенные Н.А.Во- 
дошиновой (Волошинова и др., 1 9 7 0 ) в особый подвид Elphidiella nutovoensis 
subsp. semiinvoluta Volosh., по-видимому, представляют старческую стацию 
развития с более укороченными пупочными концами камер, не достигающими 
пупочной области.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нутовская свита Сахалина. На Камчатке вид в изо
билии встречен в мелководных фациях ильинской (нижний миоцен) и эталон
ной (верхний миоцен) свитах.

Elphidiella oregonensis (Cushman et Grant), 1927 

Табл. IX , фиг. 4  а,в

Elphidiella nutovoensis: Cushman, Grant, 1 9 2 7 , стр. 62 , табл. 4 , фиг. 1 ,2 ; 
Cushman, Stewart, Stewart, 1930 , стр. 62 , табл. 4 , фиг. 124 ; Cushman, 
1933 , стр. 5 0 , табл. 13, фиг. 1 4 -1 6 .

Elphidium oregonense: Волошинова, Дайн, 195 2 , стр. 50 , табл. 6 , фиг. 9; 
табл. 7, фиг. 6 ; Loeblich,Tappan, 1 9 5 3 ,стр. 108 , табл. 18, фиг. 1 -3 .

Сribroelphidium oregonense: U jiie, 19 5 6 , стр. 278 , табл. 15, фиг. 13.
Elphidium ezoense: Asano, 1937 , стр. 78 7 , текст, фиг. 1, 2; 1 95 0 , ч. 1, 

стр. 11, фиг. 62 , 6 8 . .
Elphidiella oregonensis: Волошинова, Кузнецова, Леоненко, 1 9 7 0 , стр. 176, 

табл. 4 8 , фиг. 4 3 .

О р и г и н а л  -  № 4 5 1 3 /6 8 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точилин- 
ский разрез, мыс Непропуск; этолонская свита (обр. 53—6 1 ),  верхний мио
цен.

О п и с а н и е .  Раковина инволютная с почти округлым контуром, сильно уп
лощенная с боковых сторон; у некоторых экземпляров сильно выдается пупоч
ная область. Периферический край ровный в начальной части раковины, слегка 
волнистый в области последних камер. С устьевой стороны имеют форму уз
кого овала с выдающимися умбиликальными шишками по обеим сторонам. 
Наружный оборот спирали состоит из 15—2 0  камер. Камеры короткие, широ
кие, слегка выпуклые, последние камеры более выпуклые, чем начальные, 
изогнутые. Пупочная область широкая, в большинстве случаев сильно выпук
лая с шишкой из прозрачного скелетного вещества. На шишке расположены 
крупные округлые отверстия пупочных каналов. Септальные швы изогнутые, 
углубленные в центральной части, к периферическому краю утолщаются и ста
новятся плоскими и неясными. Вдоль швов расположены многочисленные ям
ки, округлой формы, у периферии ямки удлиненные, щелевидные. Ямки рас
полагаются в один ряд или могут сдваиваться. Септальная поверхность пос
ледней камеры плоская, высокая, узкая, закругленная в верхней части. Устье 
ситовидное, с короткой щелью в основании устьевой поверхности. Стенка стек
ловатая, полупрозрачная, тонкопористая.

Р а з м е р ы  (в м м ): диаметр 0 ,8 , толщина (у  последней камеры) 0 ,3 0 . 
Толщина вместе с пупочными дисками 0 ,4 .

И з м е н ч и в о с т ь .  Наиболее изменчивым морфологическим признаком явля
ется строение пупочной области. В одном и том же образце встречаются эк
земпляры, у которых пупочная область почти не выделяется над боковой по
верхностью и диаметр превышает толщину более чем в три раза. У других же 
форм с сильно развитым пупочным диском диаметр превышает толщину не бо
лее, чем в 1 -0 ,5  раза. Изменяется также число камер в последнем обороте.
У более древних верхнемиоценовых форм оно не превышает 12—15, тогда как 
У плиоценовых энемтенских достигает 2 & -2 5 .



С р а в н е н и е .  Or весьма близкого вица Elphidiella гесею  (S tschedrina) otn.  
личается лишь несколько более вздутой раковиной. Не исключено, что этот 
последний вид является младшим синонимом Е. oregonensrs (Cushm. et 
Grant) •

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Плиоцен Японии, постплиоцен Калифорнии. На Саха* 
лине редко встречается в нижненутовской (верхний миоцен) и помырской 
(плиоцен) свитах северного Сахалина и в изобилии в III горизонте марунмо- 
кой свиты (слои с Pecten takahashii, плиоцен) Южного Сахалина. На Камчат*. 
ке немногочисленные экземпляры этого вида встречены в этолопекой свите 
(верхний миоцен) и в изобилии в энемтенской свите (плиоцен).

Elphidiella jannae (V o losh in ova  et B o ro v le va ), 1952 

Табл. IX , фиг. 6 а,в

Bphidium jajinae: Волошинова, Дайн, 19 5 2 , стр. 52 , табл. VII, фиг. 3 а,б 
(не 2, а,б и 4 а ,б ).

? Elphidiella jannae: Волошинова, Кузнецова, Леоненко, 1 97 0 , стр. 170, 
1 7 5 , табл. X I—IV, фиг. В -10 .

О р и г и н а л  -  № 4 5 1 3 / 6 9 , ГОН АН СССР; Западная Камчатка, Точилин- 
ский разрез, мыс Непропуск, этолонская свита, слои с Anomalinoides alt ami* 
raensis (обр. 5 4 *6 1 ),  верхний миоцен.

Камчатские формы вида Elphidiella jannae (Volosh. et Borovl.) полностью 
соответствуют голотипу, описанному из миоцена Сахалина.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сертунайский и окобыкайский горизонты Сахалина; 
этолонская свита (верхний миоцен) Западной Камчатки.

Elphidiella tenera (Voloshinova et Borovleva)

Табл. IX, фиг. 1 а,в

Bphidium tenera: Волошинова, Дайн, 1952 , стр. 54 , табл. 7, фиг. 10.
Elphidiella tenera: Волошинова, Кузнецова, Леоненко, 1970 , стр. 147, 

табл. 45 , фиг. 6 .

О р и г и н а л  -  № 451 3/70 , ГОН АН СССР; Западная Камчатка, Точилин- 
ский разрез, мыс Непропуск; кулувенская свита, слои с Buliminella boroensis9 
(обр. 1 1 2 *6 1 ), нижний миоцен.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров для рода, сжатая с боковых сто
рон. Диаметр превышает толщину не более чем в два раза. Контур округлый, 
ровный, со стороны периферии раковина имеет овальные очертания. Периферияес- 
.кий край широко закругленный. В наружном обороте 10—12 слабо выпуклых камер, 
равномерно увеличивающихся в процессе роста раковины. Септальные швы изог
нутые, довольно широкие, углубленные, с отчетливыми овальной формы отвер
стиями. Пупочная область плоская или слегка углубленная с небольшим коли
чеством зернистого вещества дополнительного скелета. Устьевая поверхность 
полуовальной формы, слегка выпуклая. Устье ситовидное. Стенка стекловатая, 
полупрозрачная, тонкопористая.

Р а з м е р ы  (в м м ): диаметр 0 ,7 , толщина 0 ,4 2 .
И з м е н ч и в о с т ь .  Варьирует степень вздутости раковины и количество ве

щества дополнительного скелета в пупочной области.
С р а в н е н и е .  Виц очень близок к Elphidiella nutovoensis (B orov l.), от ко

торого отличается лишь несколько более вздутой раковиной и размером зер 
нистости в пупочной области. Вид Е .tenera (Volosh. et Borovl.), по всей види
мости, является прецковой формой вида E.nutovoensis (Borovl.).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Дагинская и окобыкайская свиты Набильского 
района и сертунайская и александровская свиты Александровского района Са
халина (нижний и средний миоцен); кулувенская свита (нижний миоцен) 
Камчатки.



Elphidiella tumiensis: Волошинова, Кузнецова, Леоненко, 19 7 0 , стр. 172, 
173 , табл. 4 5 , фиг. 1, 2.

О р и г и н а л  — 4 5 1 3 / 7 1 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точилинский 
разрез, мыс Непропуск; кулувенская свита, слои с Haplophragmoides impressus, 
'(обр. 2 3 / ) ,  нижний миоцен.

З а м е ч а н и я .  Камчатские формы этого вица из нижнемиоценовых отложений 
кулувенской свиты отличаются от голотипа вица несколько меньшими размера
ми, меньшим количеством камер (1 0 -1 2  вместо 1 3 -1 6 ) в последнем обо
роте, и более сжатой раковиной.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Тумская свита п-ва Шмидта Сахалина, кулувенская 
свита (нижний миоцен) Западной Камчатки.

Р о д  Pseudoelphidiella V o losh in ova  et V . K uznetsova , 1970 

PseudoeIphidiella hannai (Cushman e t Grant), 1927 

Табл. IX, фиг. 3 а,в

Elphidium hannai: Cushman,Grant, 1927 , стр. 77, табл. 8, фиг. 1.
Elphidium hannai var. Cushman, Grant, 192 7 , стр. 78, табл. 8, фиг. 2 .
Elphidiella hannai: Cushman, 1939 , стр. 66 , табл. 19, фиг. 1, 2 ; Cush

man, M cG ulloch, 1940 , A lla n  H ancock  P a c if ic  E x p e d .,T .6 , № 3 ,стр. 177 , 
табл. 20 , фиг. 11; Cushman, Todd , 194 7 , стр. 15, табл. 2 , фиг. 22 .

Elphidiella nitida: Cushman, 1941, стр. 3 5 , табл. 9, фиг. 4 ; L o eb lich , 
Tappan, 1953 , стр. 107 , табл. 19, фиг. 11, 12.

Pseudoelphidiella hannai: Волошинова, Кузнецова, Леоненко, 1 97 0 , стр. 
18Д -18 2 , табл. 4 1 , фиг. 1 -7 .

О р и г и н а л  -  № 451 3 /7 2 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точилин
ский разрез, мыс Непропуск; этолонская свита, слои с Anomalinoides alt ami- 
raensis, верхний миоцен.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Плиоцен Калифорнии и Аляски, постплиоцен Калифор
нии, современные формы в Тихом океане у берегов Калифорнии. На Сахалине -  
помы рс кий горизонт п-ова Шмидта, III горизонт мару ямской свиты (слои с 
Pecten takahashii) Южного Сахалина. На Камчатке этот виц обнаружен в 
ильинской (нижний миоцен), какерггской (средний миоцен) и этолонской (верх
ний миоцен) свитах точилинского разреза (мыс Непропуск).

Pseudoelphidiella problematic a (V o losh in ova ), 1958 

Табл. X, фиг. 2 а,в

Elphidiella problematical Волошинова, 1958 , стр. 182, табл. 4 6 , фиг. 3.
Р seudoelphidiella problematica: Волошинова, Кузнецова, Леоненко, 1970 , 

стр. 180 , табл. 38, фиг. 6, табл. 46 , фиг. 3.

О р и г и н а л  -  № 4 5 1 3/73 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точилин
ский разрез, мыс Непропуск; ильинская свита, слои с Cribroelphidium micrum 
(обр. 2 8 6 -5 8 ),  нижний миоцен.

З а м е ч а н и я .  Представители этого вида из отложений ильинской свиты 
точилинского разреза более сжаты с боков, имеют дисковидную форму. Диа
метр у этих псевдоэльфициелл обычно в 2 ,3 -2 ,5  раза превышает толщину 
У пссвцоэльфициелл этого вида из какергской свиты, отношение диаметра к 
толщине никогда не бывает более 1 ,7 -1 ,9 .

Р а с п р о с т р а н е н и е .  На Сахалине вид Pseudoelphidiella problematica (Volosh.) 
имеет широкое распространение в верхах цагинской (сертунайский горизонт) 
и низах окобыкайской свит. На Западной Камчатке в массовом количестве



встречен в ильинской и нижней части какерггской свиты, (верхняя часть ниж
него и нижняя часть среднего миоцена).

Pseudoelphidie На subcar in at a (Voloshinova), 1958 

Табл. X, фиг. 1 а,в

Cribrononion subcarinatus: Волошинова, 1958 , стр. 137, табл. 1, фиг. 13- 
15 . Волошинова, Кузнецова, Леоненко, 1970 , стр. 180 , табл. 51, 
фиг. 8, 9.

О р и г и н а л  -  N? 451 3 /7 4 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точилинс- 
кий разрез, мыс Непропуск; кулувенская свита, слои с Buliminella boroensis 
(обр. 1 1 2 -6 1 ), нижний миоцен.

З а м е ч а н и е .  Ог очень близкого вица Pseudoelphidie И a problematic a (Volosh.), 
отличается менее сжатым периферическим краем, меньшим количеством камер 
в последнем обороте (1 2 -1 5  вместо 1 5 -2 0 ) и неясным двуряцным располо
жением ямок по септальным швам.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Мачигарская и тумская свиты п-ова Шмидта, цаеху- 
риенская, уйнинская и низы цагинской свиты района Даги и Катангли на Са
халине, кулувенская свита (нижний миоцен) Западной Камчатки, пахачинская 
свита Восточной Камчатки.

Род Р ото soro tali a Volosh in ova, 1958

Porosorotalia tumiensis V.Kuznetsova, 1970 

Табл. X, фиг. 3 a-в

Porosorotalia tumiensis: Волошинова, Кузнецова, Леоненко, 197 0 , стр. 162, 
163 , табл. 42, фиг. 1, 3.

Оригинал -  N& 451 3 /7 5 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Томилинский 
разрез, мыс Непропуск; кулу венская свита (обр. 2 0 6 - 6 i ) ,  нижний миоцен.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Тумская (п-ов Шмидта) и цаехуриинская (Восточ
ное побережье) Сахалина, (нижний миоцен); ку лувенская свита (нижний мио
цен) Камчатки.

Porosorotalia voloshinovae Serova, sp. nov.

Табл. VI, фиг. 2 a-в, 3 £*-в

Г о л о т и п  -  № 4 5 1 3 /7 6 ; ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Томилин
ский разрез, мыс Непропуск; ильинская свита, слои с Cribroelphidium micrum 
(обр. 2 8 6 -5 8 ),  нижний миоцен. Оригинал № 4 5 1 3/77 , там же.

М а т е р и а л .  Более 1 0 0  экземпляров.
О п и с а н и е .  Раковина крупных размеров для рода, двояковыпуклая, состо

ит из 2—2,5 оборотов спирали. Периферический край сжатый, приостренный, 
контур округлый, ровный. Последний оборот состоит из 8 -1 0  камер, имеющих 
на брюшной стороне треугольные, на спинной -'ромбовидные очертания. К о 
меры на брюшной и спинной плоские. Швы на спинной стороне очень широкие, 
двуконтурные, сильно выпуклые. На брюшной стороне септальные швы радиаль
ные, у пупочной области сильно выпуклые, к периферии становятся более уз
кими, почти поверхностными. Пупочная область и швы покрыты гранулами стек
ловатого вещества, которые на более ранних камерах последнего оборота у от
дельных экземпляров закрывают почти всю поверхность камеры. Устье и форамев 
типичные для рода. Стенка массивная стекловатая непрозрачная, тонкопористая*

Р а з м е р ы  голотипа (в  м м ): диаметр 0 ,8 0 , толщина 0 ,4 2 .
И з м е н ч и в о с т ь .  Варьирует степень грануляции на брюшной стороне.
С р а в н е н и е .  От близкого вида Porosorotalia tumiensis V. Kuznetzova отли

чается выпуклыми швами спинной стороны. Ог вида Porosorotalia crassiseptata



Volosh. отличается постоянно выпуклой спинной стороной и выпуклыми септаль- 
яыми швами брюшной стороны.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  В массовом количестве встречена в мелковооной фа
ции Ильинского горизонта (слои с Cribroelphidium micrum) в Точилинском раз
резе*

НАДСЕМЕЙСТВО ORBITOIDACEA SCHWAGER, 1876 

С Е М Е Й С Т В О  EPONIDIDAE HOFKER, 1951 

Р од  Eponides de Montfort, 1808

Eponides kuluvensis Serova, sp. nov.

T абл. X, фиг. 4 a -в, 5 а, в

Г о л о т и п  -  № 4 5 1 3 /8 2 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точилинский 
разрез, мыс Непроиуск; кулувенская свита (обр. 2 3 6 ), нижний миоцен. Т о 
лстил № 4 5 1 3 /8 3 , там же.

М а т е р и а л .  2 0  экземпляров удовлетворительной сохранности.
О п и с а н и е .  Раковина небольших размеров, коническая, с очень высокой 

спиралью на спинной стороне. Периферический край закругленный, контур ок
руглый, ровный. Брюшная сторона слегка выпуклая или плоская, слабо вдав
ленная в пупочной области. Состоит из четырехъ-пяти оборотов спирали. В 
последнем обороте пять-шесть камер, постепенно увеличивающихся в размере 
в процессе роста. Камеры на спинной стороне плоские, имеют вид слегка 
изогнутых низких трапеций с почти равновеликими сторонами. Камеры разде
лены плоскими или незначительно углубленными швами, ориентированными сла 
бо наклонно по отношению к периферическому краю. На брюшной стороне ка
меры равномерно выпуклые, разделены углубленными, прямыми или слабо иэогь- 
нутыми швами. Пупочная область плоская или слегка углубленная, покрыта 
мелкими зернами скелетного вещества. Зернистость переходит на швы и покрыва
ет их лишь в пупочной области, не распространяясь на периферию. Основное и до
полнительные устья плохо различимы. Стенка гладкая, стекловатая, тонкопористая.

Р а з м е р ы  (в мм ): голотипа -  диаметр 0 ,28 , толщина 0 ,3 2 ; топотипа -  
диаметр 0 ,25 , толщина 0 ,36 .

И з м е н ч и в о с т ь .  Значительно варьирует отношение диаметра раковины к 
толщине. У наиболее высоких экземпляров диаметр в два раза меньше тол
щины раковины.

С р а в н е н и е .  Благодаря высокой спирали вновь выделяемый вид значи
тельно отличается от описанных в литературе.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кулувинская свита (слои с Нaplophragmoides impressus) 
Точилинского разреза Западной Камчатки (нижний миоцен).

О Т Р Я Д  С ASSIDULINIDA

С Е М Е Й С Т В О  CASSIDULINIDAE D’ORBIGW, 1839 

Р о д  С assidulina d ’Orbigny, 1826

Cassidulina depressa Asano et Nakamura, 1937 

Табл. X, фиг. 6 fî -в

Cassidulina subglobosa depressa: Asano, Nakamura, 1937, стр. 1 4 8 ,табл. 13, 
фиг. 8.

Cassidulina depressa: Matoba, 1967, стр. 252 , табл. 28, фиг. 19.

О р и г и н а л  -  N? 4 5 1 3/83 , ГИН АН СССР, Западная Камчатка, Точилин
ский разрез, мыс Непропуск; кулувенская свита (обр. 1 1 2 -6 1 ), нижний миоцен.

О п и с а н и е .  Раковина очень мелкая, сжатая с боков, чечевицеобразная. 
Диаметр превышает толщину в два раза. Периферический край сжатый, за
кругленный, без киля, контур с боковых сторон округлый, волнистый, со сто-
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роны периферии узко овальный. В последнем обороте четыре пары слегка валу-* 
тых камер, сужающихся в пупочной области. Пупочные концы камер в центре 
раковины плотно соприкасаются. Устьевые концы камер на противоположную 
боковую сторону раковины заходят примерно на 1/4 расстояния от периферии 
до центра раковины. Пупочная область закрытая, плоская или весьма незна* 
чителыю углубленная. Устье щелевидное довольно широкое, короткое, распо
ложено в углублении устьевой поверхности параллельно периферическому краю. 
Стенка тонкая, стекловатая, тонкопористая.

Р а з м е р ы  (в мм ): диаметр 0 ,2 , толщина 0 ,1 2 .
И з м е н ч и в о с т ь .  Варьирует степень сжатости периферического края от 

узкозакругленного до широко овального.
С р а в н е н и е .  Ог сходной Cassidulina mar gar eta Каггег отличается меньшими 

размерами и меньшим количеством камер в последнем обороте.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Миоцен и плиоцен Японии. На Камчатке немного

численные экземпляры этого вида встречены в кулувенской свите Точилинско- 
го разреза (нижний миоцен).

Р о д  Globocassidulina Voloshinova, 1960

Globocassidulina parva (Asano et Nakamura), 1937 

Табл. XII, фиг. 1 a-в

Cassidulina subglobosa parvar. Asano, Nakamura, 193 7 , стр. 146, табл. 13, 
фиг. 5a; Asano, 1951 , ч. 7, стр. 4, фиг. 21 , 22 .

Globo cassidulina parva: Волошинова, Кузнецова, Леоненко, 1970 , стр. 17, 
табл. 24, фиг. 7, 8.

О р и г и н а л  -  № 451 3 /8 4 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Ичинский 
разрез, скв. ГК-4, какергская свита, обр. 466 , слои с Euuvigerina crassoca- 
merata, средний миоцен.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, вздутая с округлоовальным контуром, 
почти шаровидная, слабо сжатая с боковых сторон. Диаметр лишь незначитель
но превышает толщину. Периферический край широко закругленный, ровный. 
Последний оборот состоит из трех-четырех пар слабо выпуклых камер, равно
мерно увеличивающихся в размере в процессе роста. Швы между камерами у г 
лубленные, неясно двуконтурные. Устье широкощелевидное, расположено в у г 
лублении устьевой поверхности камеры параллельно периферическому краю. 
Стенка толстая, гладкая, полуматовая.

Р а з м е р ы  (в мм ): диаметр 0 ,3 7 , толщина 0 ,3 0 .
С р а в н е н и е .  От вида Globo cassidulina globosa (Hantken) отличается мень

шим количеством камер в последнем обороте и менее вздутой раковиной. Ог 
сахалинских форм этого вида из такойского горизонта камчатские формы от
личаются почти вдвое большими размерами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Плиоцен Японии, верхи окобыкайской свиты (такой- 
ский горизонт, верхний миоцен) Сахалина; на Западной Камчатке этот виц 
встречен в ичинском разрезе в ильинской (нижний миоцен) и какертской (сред
ний миоцен) свитах.

С Е М Е Й С Т В О  CIBICIDIDAE CUSHMAN, 1927 

П О Д С Е М Е Й С ТВ О  CIBICIDINAE CUSHMAN, 1927 

Р о д  Cibicides de Montfort, 1808

Cibicides lobatulus (Walker et Jacob) emend. d'Orbigny, 1846 

Табл. XII, фиг. 2 а—в

Nautilus lobatulus'. Walker et Jacob, 1798, стр. 6 4 2 , табл. XIV, фиг. 36.
Truncatulina lobata: d'Orbigny, 1846, стр. 168, табл. IX , фиг. 1 8 -

23.



Truncatulina lobatula var. omata: Cushman, 1918, стр. 61 , табл. XVIII, 
фиг. 1, 2; Williamson, 1858, стр. 59 , табл. 5, фиг. 1 2 1 -1 2 3 . 

Cibicides lobatula: Macfadyen, « 1932 , табл. 34, фиг. 10.
Cibicides lobatulus: Серова, 195 5 , стр. 3 8 4 -3 8 5 , табл. XXIX,  

фиг. 1 -3 .

О р и г и н а л  -  № 451 3/85 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точилин- 
ский разрез, мыс Непропуск; этолонская свита, слои с Cibicides alt amir aensis, 
верхний миоцен.

З а м е ч а н и я .  Вид очень изменчив по очертаниям раковины (от округлой до 
овальной), форме камер, степени выпуклости швов. В миоценовых отложениях 
Камчатки наряду с формами, весьма сходными с описанными из миоцена Вен
ского бассейна, .встречены особи с округлым контуром, аналогичным пре дет»* 
вителям этого вида из тортона Предкарпатья.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид имеет широкое распространение в неогеновых 
отложениях и современных осадках. На Камчатке характерен для ассоциации 
слоев с Anomalinoides altamiraensis этолонской свиты, но немногочисленные 
экземпляры этого вица известны из олигоценовых (утхолокская свита) нижне- 
миоценовых (кулувенская свита) и среднемиоценовых (какергская свита) от
ложений.

Cibicides kamchaticus Serova, sp. nov.

Табл. X II, фиг. 3 a-в

Г о л о т и п  -  № 4 5 1 3 /8 6 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точилин- 
ский разрез, мыс Непропуск; этолонская свита, слои с Anomalinoides altami• 
raensis (обр. 5 3 -6 1 ),  верхний миоцен.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, плосковыпуклая, со стороны пе
риферии полусферическая. Периферический край приостренный, контур ровный. 
Раковина образована двумя оборотами спирали. В последнем обороте 10  ка
мер, заметно увеличивающихся в размере в процессе роста. Камеры на -спин
ной стороне четырехугольные, плоские, разделены тонкими слегка углублен
ными швами. На раннем обороте спиральный и септальные швы орнаментиро
ваны стекловидным веществом дополнительного скелета. На брюшной стороне 
камеры слегка вздутые узкие, высокие, удлиненно-треугольной формы. Сеп
тальные швы узкие, слегка углубленные, отчетливо изогнутые особенно у пе
риферического края. Пупочные концы камер тебно соприкасаются в пупочной 
области, образуя маленькое пупочное углубление. Устьевая поверхность слеги 
ка выпуклая; устье отчетливое, арковидно-щелевидное, окаймлено губой. Стен
ка стекловатая, грубо пористая.

Р а з м е р ы  (в мм ): диаметр 0 ,4 5 , толщина 0 ,18 .
И з м е н ч и в о с т ь .  К числу изменчивых признаков относится степень инво- 

лютности камер на спинной стороне. У  отдельных экземпляров камеры послед
него оборота более чем наполовину закрывают камеры предыдущего оборота, 
почти полностью закрытые стекловидным веществом дополнительного ске
лета.

С р а в н е н и е .  Ог близкого вида Cibicides lobatulus (Walker et Jacob) 
отличается более высокой раковиной, более компактным расположением к »-  
Мер и большим их количеством в последнем обороте. Ог вида С. refulgens 
(Montfort) -  меньшим количеством камер в последнем обороте и отсутствием 
стекловидной пупочной шишки.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Характерная форма фораминиферовой ассоциации нижней 
части этолонской свиты (слои с Anomalinoides altamiraensis, верхний миоцен) 
Западной Камчатки.



С Е М Е Й С Т В О  ANOMALINIDAE CUSHMAN, 1927 

ПОДСЕМЕЙСТВО ANOMALININAE CUSHMAN, 1927 

Р ои  Anomalinoides Brotzen, 1942

Anomalinoides aknerianus (d'Orbigny), 1846 

Табл. XII, фиг. 5 a-в

Rotalina akneriana: d'Orbigny, 1 8 4 6 e стр; 5 6 1 t табл. 8 f фиг. 13—15.
Cibicides aknerianus: Matsunaga, 1963 , табл. 51 , фиг. 2 .
Anomalinoides aknerianus: Voorthuysen, Toering, 196 9 , стр. 106 , табл. 7,фиг.9.

О р и г и н а л  -  № 4 5 1 3 /8 7 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точилин- 
ский разрез, мыс Непропуск; этолонская свита, слои с Anomalinoides altami• 
roensis, верхний миоцен.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид Anomalinoides aknerianus (d*Orb.) весьма широ
ко распространен в миоценовых отложениях Атлантики и Средиземноморья, 
средний миоцен Венского бассейна, пески Эдегем Бельгии. Встречается в фор
мации Усигакуби (зона Uvigerina subperegrin а) префектуры Ниигата Японии; 
на Камчатке этот вид характерен для отложений какерпгской (слои с Euuvige- 
rina eras s ос am er at а и этолонской (слои с Anomalinoides alt amir ae ns is) свит 
(средний—верхний миоцен), встречается в небольшом количестве экземпля
ров.

Anomalinoides altamiraensis (Kleinpell), 1938 

Табл. XII, фиг. 6 о-в

Cibicides altamiraensis: Kleinpell, 1938, стр. 3 5 1 —3 5 2 , табл. XIX, фиг.4 ,5 ,8 .

О р и г и н а л  -  N? 4 5 1 3 / 8 8 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точилин- 
ский разрез, мыс Непропуск; этолонская свита, слои с Anomalinoides altami*> 
raensis (обр. 3 7 9 -5 8 ),  верхний миоцен.

О п и с а н и е .  Раковина небольших размеров,плосковыпуклая, с выпуклой 
брюшной стороной и плоской или слабо выпуклой спинной. Периферический край 
сжатый, килеватый, контур слабо волнистый. Последний оборот состоит из 
воеьм№-девяти камер, постепенно увеличивающихся в размере в процессе 
роста. Камеры треугольные; плоские, последние слегка выпуклые. Швы углуб
ленные, слегка изогнутые назад; устье щелевидное продолжается на спинной 
стороне под внутренними концами двух последних камер. Устьевая поверхность 
треугольная, слабо выпуклая. Стенка полупрозрачная, блестящая; пористость 
на спинной стороне яснее выражена, чем на брюшной.

Р а з м е р ы  (в м м ): диаметр 0 ,4 , толщина 0 ,1 5 .
И з м е н ч и в о с т ь .  Изменяется степень выпуклости спинной стороны.
С р а в н е н и е .  От близкого вида Cibicides galloway отличается меньшим ко

личеством камер последнего оборота.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  В Калифорнии этот вид известен только из нижней 

части яруса Мониен (сланцы Алтамира разреза Палое Верцес Хиллс), верх
ний миоцен. На Камчатке -  постоянный член фораминиферового комплекса ниж
ней части этолонской свиты (слои с Anomalinoides altamiraensis) опорного Т о -  
чилийского разреза (мыс Непропуск), этот же вид встречен в береговом р аз
резе этолонской свиты между рр. Вон и Кавран (обр. 223 , 2 2 4 ).

Р од  Cibicidoides Thalmann, 1939

Cibicidoides kleinpelli Serova, sp. nov.

Табл. ХП, фиг. 4 a-в

Cibicides  (? ) sp.; Kleinpell, 1938 , стр. 3 5 6 , табл. XX, фиг. 11, 13, 14.

Г о л о т и п  -  № 4 5 1 3 /8 9 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точилинский 
разрез, мыс Непропуск; этолонская свита (обр. 5 3 -6 1 ) ,  слои с Anomalinoides 
altamiraensis 1 верхний миоцен.



М а т е р и а л  массовый.
О п и с а н и е .  Раковина округлая, плоская со спинной стороны и низкокони

ческая с брюшной, состоит из 2 -2 ,5  оборотов спирали. В последнем обороте 
3 -1 0 камер, довольно коротких, равномерно, но весьма незначительно увели
чивающихся в размере в процессе роста. Периферический край приостренный, 
киле ваты й; контур ровный. На спинной стороне камеры имеют неправильно че
тырехугольные очертания, на брюшной -  в виде усеченных треугольников. 
Последний оборот сильно объемлет камеры предыдущего оборота. В центре 
брюшной стороны округлая стекловатая шишка, занимающая 1/4 всей поверх
ности брюшной стороны раковины. Спиральный шов двухконтурный, плосковы
пуклый. Септальные швы на спинной стороне также цвухконтурные плоско-вы
пуклые, слабо изогнутые. На брюшной стороне швы узкие, почти прямые, сла
бо углубленные или плоские. Устье периферическое, полулунное, перехо
дящее в щелевидное на спинной стороне. Стенка отчетливо пористая, стек
ловатая.

Р а з м е р ы  (в мм ): диаметр 0 ,4 , толщина 0 ,1 9 .
И з м е н ч и в о с т ь .  Варьируют размеры особей и отношение диаметра к вы

соте. Встречаются высокие особи с сильно выпуклой брюшной стороной наряду 
с более плоскими. Основные признаки вида постоянны.

С р а в н е н и е .  От близких по типу строения раковин палеогеновых видов 
Cibicidoides lopjanicus (Mjatliuk), С. ventratumidus (Mjatliuk), C. praeventratumi* 
dus (Maslakova) отличается более удлиненными камерами на брюшной сто
роне и меньшим по размеру пупком.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид обильно представлен в нижней части этолонской 
свиты в слоях с Anomalinoides alt amir aensis. Под названием Cibicides  (?) sp. 
этот вид был описан из сланцев Алтамира разреза Палое Верцес Хиллс (ниж
няя часть яруса Мониен) Калифорнии, где он встречается в комплексе как 
редкая форма.

Cibicidoides etolonicus Serova, sp. nov.

Табл. XIII, фиг. 3 a-в.

Г о л о т и п  -  № 4 51 3/90 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точилинский 
разрез, мыс Непропуск; этолонская свита, слои с Anomalinoides altamiraensis 
(обр. 53—6 1 ),  верхний миоцен.

О п и с а н и е .  Раковина небольших размеров для рода, с выпуклой брюшной 
стороной и плоской спинной. Периферический край угловатоприостренный; кон
тур слегка волнистый, диаметр превышает толщину в три раза. В последнем 
обороте 9 -1 0  камер. Камеры на спинной стороне плоские или слегка вогну
тые, имеют трапециевидную форму или форму усеченных треугольников. Сеп
тальные швы прямые, широкие, выпуклые, орнаментированы стекловатым ве
ществом дополнительного скелета. На брюшной стороне камеры высокие, у з 
кие, имеют форму вытянутых треугольников, слегка вздутые, разделены узки
ми отчетливо углубленными слабо изогнутыми швами. Пупочная область узкая, 
заполнена стекловатым веществом дополнительного скелета. Устье арковид- 
но-щелевидное. Стенка стекловатая, отчетливо пористая.

Р а з м е р  (в м м ): диаметр 0 ,37 , толщина 0 ,12 .
И з м е н ч и в о с т ь .  Вид весьма постоянен в своих основных признаках: сте

пени уплощенности, наличии пупочной шишки, небольших размерах.
С р а в н е н и е .  От вида С. kleinpelli Serova, sp. nov., отличается более низ

кой формой раковины, прямыми септальными швами как на спине, так и на 
брюшной стороне, более высокими камерами брюшной стороны.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид Cibicidoides etolonicus Serova, sp. nov. в зна
чительном количестве встречен в точилинском разрезе на Западной Камчатке 
в нижней части этолонской свиты в слоях с Anomalinoides altamiraensis, 
где он наряду с индекс-видом является основным членом фораминиферо- 
вой ассоциации. Этот же вид встречен в разрезе этолонской свиты p.Xefr- 
сли.



Р о д  Heterolepa Franzenau, 1884

Heterolepa asanoi (Matsunaga), 1963 

Табл. XIII, фиг. 1 a -в

Cibicides asanoi: Matsunaga, 1963* стр. 116, табл. 51, фиг. 4a-c .

О р и г и н а л  -  № 451 3 /9 1 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Ичинский 
разрез, скв. ГК-4, какергская свита (обр. 4 7 3 ) ,  слои с Euuvigerina crassoca« 
merata, средний миоцен.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, двояковыпуклая, образована дву*, 
ммгрем я оборотами спирали. Брюшная сторона несколько более выпуклая, 
чем спинная. Периферический край сжатый, без киля. Контур округлый, слеп* 
ка волнистый. В последнем обороте 7 -9  камер. Камеры на брюшной стороне 
слегка выпуклые, разделены отчетливыми прямыми и лишь у периферии слегка 
изогнутыми углубленными швами. На спинной стороне камеры плоские, сеп
тальные швы почти прямые, слегка углубленные. Стенка стекловатая, отчет
ливо пористая. Устье периферическое, низкое, арковидное, расположено в ос
новании последней камеры.

Р а з м е р ы  (в м м ): диаметр 0 ,48 , толщина 0 ,19 .
С р а в н е н и е .  От близкого вида Heterolepa akneri'ana (d'Orb.) отличается 

большей вздутостью в пупочной области, и большей инволютностью спинной 
стороны. Ог вица Heterolepa pseudoungeriana Cushm, отличается большей 
изогнутостью септальных швов брюшной стороны.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний миоцен, плиоцен Японии; срецний-верхний 
миоцен Западной Камчатки.

Heterolepa kakertensis Serova, sp. nov.

Табл. XIII, фиг. 2 а-в J

Cibicides  aff. aknerianus: Matsunaga, 1963 , табл. 51 , фиг. 2 a-c.

Г о л о т и п  -  N? 4 5 1 3 /9 2 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точилинский 
разрез, мыс Непропуск; какертская свита, слои с Ammonia takanabensis 
(обр. 3 0 1 -5 8 ),  средний миоцен.

М а т е р и а л .  10  экземпляров.
О п и с а н и е .  Раковдеа дисковидная, с более выпуклой спинной стороной. 

Контур округлый, слегка волнистый, периферический край сильно сжатый, но 
без отчетливого киля. Спираль состоит из 2 -2 ,5  оборотов. В последнем обо
роте 9 -Ю  камер, равномерно увеличивающихся в размере в процессе роста. 
Камеры на спинной стороне слегка выпуклые, довольно узкие, разделены тон
кими углубленными швами, изогнутыми у периферического края. На брюшной 
стороне камеры также незначительно выпуклые, имеют удлиненно-треугольную 
форму с усеченными пупочными концами. Септальное швы радиальные, слегка 
изогнутые у периферии. Устьевая поверхность копьевидная, слегка выпуклая. 
Устье типичное для рода.

Р а з м е р ы  (в м м ): диаметр 0,5 , толщина 0 ,1 9 .
И з м е н ч и в о с т ь .  К числу изменчивых признаков относится степень эво- 

лютности камер спинной стороны.
С р а в н е н и е .  От близкого вида Heterolepa akneriana (cTOrb.) отличается 

большей э волютностью камер последнего оборота на брюшной и особенно на 
спинной сторонах, в результате чего на брюшной стороне становятся видными 
пупочные концы камер предыдущего оборота, а на спинной отчетливо видны 
камеры всех ранних оборотов. Последние 3 -4  камеры на спинной стороне как 
бы 'отстают* от камер предыдущего оборота, образуя ус гул, хорошо видимый 
при рассматривании раковины со стороны устья.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  На Камчатке немногочисленные экземпляры этого 
вида встречены в слоях с Ammonia takanabensis какергской свиты (средний 
миоцен). В Японии известны из формации Хаизуме (плиоцен) Северного Хонсю.



Cibicidespseudow uellerstorffi (?): Mallory, 1959 , стр. 2 7 0 , табл. 26 , 
фиг. 4  a-c.

Cibicides malloryi: Matsunaga, 1963 , стр. 116 , 117 , табл. 51 , фиг. 7, 8.

О р и г и н а л  -  № 4513/93 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точилин- 
ский разрез, р. Гакх, утхолокская свита (олигоцен).

О б щ и е  з а м е ч а н и я *  Тихоокеанские формы этого вида, встреченные на 
Камчатке, а также описанные из миоцена Японии (Matsunaga, 1 9 6 3 ), весьма 
близки к виду Heterolepa dorzotumidus (Serova) из тортона Предкарпатья (Се
рова, 1 9 5 5 ) и Закарпатья (Венглинский, 1 9 7 5 ) и отличаются от него лишь 
несколько большим количеством камер в последнем обороте. Не исключено, 
что вид H.mallory является младшим синонимом вида Н. dorzotumidus (Serova).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Формации Нанатани, Терадомари, Кусанаги и Онн£ь» 
гава префектуры Ниигата Японии. На Западной Камчатке единичные формы 
вида встречены в Утхолокской свите Точилинского разреза (олигоцен).

Р од  Gavelinella Brotzen, 1942

Gavelinella glabrata (Cushman), 1924 

Табл. XIII, фиг. 5 a -в

Anomalina glabrata: Cushman, 1924 , стр. 29, табл. 13, фиг. 5 -7 . Cushman, 
Laiming, 1931 , стр. 118, табл. 14, фиг. 2. Chapman, Parr, Collins, 
1934, стр. 57 0 , табл. 11, фиг. 3 9 . Kleinpell, 1938 , стр. 346 . 
Matsunaga, 1963 , табл. 50 , фиг. 1.

Anomalina (Anomalina) glabrata: Василенко, 1954, стр. 72 , табл. 6, фиг. 5,
6.

Gavelinella glabrata: Волошинова, Кузнецова, Леоненко, 1 97 0 , стр. 78, 
табл. 15, фиг. 1 -4 .

О р и г и н а л  -  № 4 5 1 3/94 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Ичинский 
разрез, скв. ГК-4, какертская свита (обр. 4 6 6 ) ,  слои с Euuvigerina crasso» 
earnerata, средний миоцен.

З а м е ч а н и я .  Представители данного вида, встреченные в какертской сви
те Камчатки, идентичны гавелинеллам, описанным Н.А.Волошиновой (Волоши
нова, и др., 1 9 7 0 ) из окобыкайской и дагинской свит Сахалина.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний эоцен -  олигоцен -  нижний миоцен (ярусы 
Рефуджиен, Земорриен и Сосесиен) Калифорнии, миоцен Японии, сертунайский, 
окобыкайский и такойский горизонты (средний, верхний миоцен) Сахалина, ка- 
вачинский (верхний эоДен) и какергский (средний миоцен) горизонты Кам
чатки.

Р о д  Melonis Montfort, 1808

Melonis shimokinensis (Asano), 1958 

Табл. X III, фиг. 8 а, в, 9 а, в

Nonion pompiloides shimokinensis: Asano, 1958, стр. 71, табл. 18, фиг.8,9.
Melonis shimokinensis: Волошинова, Кузнецова, Леоненко, 197 0 , стр. 80, 

табл. 25 , фиг. 11.

О р и г и н а л  -  № 451 3/95 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точилин- 
ский разрез мыс Непропуск; кулувенская свита, нижний миоцен; оригинал 
№ 451 3 /9 6 , там же; Ичинский разрез, скв. ГК-1, какертская свита, обр.2 6 О, 
среди ий миоцен•

О п и с а н и е .  Раковина сравнительно крупных размеров для рода, слабо сжа
тая с боковых сторон, почти шаровидная. Диаметр превышает толщину не бо-



лее чем 1,3 раза. Периферический край широко закругленный, ровный. В пос
леднем обороте 9l.11 камер, равномерно увеличивающихся в размере в про. 
цессе роста. Поверхность камер плоская, швы, разделяющие их, узко двукон
турные, поверхностные, прямые, ровные на всем протяжении или слабо расши
ряющиеся к пупочной области. Пупок неширокий, очень глубокий. Устьевая 
поверхность слабо выпуклая или почти плоская, низкая, широкая. Устье типич
ное для рода, окаймлено низкой губой. Стенка грубопористая, за исключением 
септальных швов.

Р а з м е р ы  (в мм ): оригинал № 451 3/95 : диаметр 0 ,7 , толщина 0 ,5 ; ори
гинал № 4 51 3/96  -  диаметр 0 ,40 , толщина 0 ,2 7 .

И з м е н ч и в о с т ь .  Варьируют в значительных пределах размеры раковины.
С р а в н е н и е .  От близкого вица Melonis 'soldanii (cTOrb.) отличается более 

крупными размерами и более вздутой раковиной. По остальным признакам эти 
два вица очень близки..

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний олигопен нижний миоцен Японии (форма
ция Симокино), нижнелангерийская свита (нижний миоцен) Сахалина, ильхатун- 
ская свита (олигоцен) о-ва Карагинского (Восточная Камчатка), кулупонская, 
ильинская свиты (нижний миоцен )и какергская свита (средний миоцен) Запад
ной Камчатки.

Melonis nicobarensis (Schwager)

Табл. XIII, фиг. 7 а,в

Monion nicobarensis: Cushman, 1936 , стр. 67, табл. 12, фиг. 9; Cushman, 
1939 , стр. 17, табл. 4, фиг. 16. Asano, 1950 , ч. 1, стр.З, фиг. 11, 12.

Melonis nicobarensis: Волошинова, Кузнецова, Леоненко, 1970 , стр. 81, 
табл. 25, фиг. 5 .

О р и г и н а л  -  МЬ 4 5 1 3/97 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Ичинский 
разрез, скв. ГК-1, гл. 2 7 0  м; какергская свита, слои с Martinottiella commu
nis, средний миоцен.

О п и с а н и е .  Раковина небольших размеров, сжатая с боков. Диаметр пре
вышает толщину в 2 -2 ,5  раза. Периферический край сжатый, закругленный, 
контур ровный» Наружный оборот состоит из 8—10 плоских камер, весьма незна- 
тельно увеличивающихся в размере в процессе роста. Септальные швы радиаль
ные, двуконтурные, поверхностные, прозрачные, сходящиеся в пупочной области. 
Пупок маленький, относительно неглубокий. Устьевая поверхность слабо выпуклая. 
Устье щелевидное, окаймлено отчетливой губой. Стенка камер крупнопористая.

Р а з м е р ы  (в мм ): диаметр 0 ,33 , толщина 0 ,1 6 .
И з м е н ч и в о с т ь .  Варьирует степень сжатия периферического края.
С р а в н е н и е .  От сходного вида Melonis soldanii (d*0rb.) отличается более 

сжатой раковиной и характером устья, которое у M.soldanii (d 'Orb.) -  арко
видное, у описываемого вида -  щелевидное.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Неоген и современные бассейны Индо-Тихоокеанской 
области. Единично в отложениях верхнецуйской свиты (Буяклы) Сахалина, еди
нично в какертской свите юга Западной Камчатки.

Melonis soldanii (d ’Orbigny), 1846 

Табл. XIII, фиг. 6 а, в

Nonionina soldanii: d ’Orbigny, 1846, стр. 109, табл. 5, фиг. 15, 16.
Nonion soldanii: Cushman, 1 9 3 9  (частично), стр. 13, табл. 3, фиг. 1 0 -1 1 .
Melonis soldanii: Волошинова, 1958 , стр. 150 , табл. 3, фиг.3-6,' табл. 13, фиг.2, 

Волошинова, Кузнецова, Леоненко, 1970 , стр. 81, 82, табл. 16, фиг. 1-5 .

О р и г и н а л  -  № 4 5 1 3 /9 8 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Ичинский 
разрез, скв. ГК-1, гл. 2 7 0  м, какергская света, слои с Martinottiella commu
nis, средний миоцен.



З а м е ч а н и я .  Формы данного вида, встреченные в какертской свите Ичин- 
ского разреза Западной Камчатки, отличаются от голотипа вица из миоцена 
Венского бассейна несколько меньшим увеличением размера камер последнего 
оборота в процессе роста, так что ширина последней камеры позднего оборота 
только вдвое превышает ширину первой камеры того же оборота, тогда как у 
типичной формы она больше в три раза. По этому признаку камчатские формы 
вида Melonis soldanii (d'Orb.) сходны с Melonis shimokinensis (Asano) из ол№* 
гоцена Японии и Камчатки. Однако от этого последнего вица М. soldanii отли
чается вдвое меньшими размерами раковины и арковидной формой устья.

Р а з м е р ы  (в мм ): диаметр 0 ,4 , толщина 0 ,2 7 .
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид широко распространен в миоценовых отложениях 

Европы, в современных осадках Средиземного моря и Атлантического океана, 
б  среднем й верхнем миоцене (сертунайский и окобыкайский горизонты) Саха
лина; в отложениях какертской свиты (средний миоцен) Камчатки.

С Е М Е Й С Т В О  NONIONIDAE SCHULTZE, 1854 

ПОДСЕМЕЙСТВО NONIONINAE SCHULTZE, 1854 

Род  Astrononion Cushman et Edwards, 1937 

Astrononion hamadaense Asano, 1950 

Табл. XIII, фиг. 10 а,в

Astrononion hamadaense: Asano, 195 0 , ч. 1, стр. 6, фиг. 29^31 ; Matsuna- 
ga, 19 6 3 , табл. 30, фиг. 7 а,б; Волошинова, Кузнецова, Леоненко,
1970 , стр. 89, табл. XVII, фиг. 11 (но не 10, 12, 1 3 ) .

О р и г и н а л  -  № 4 5 1 3/99 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Ичинский 
разрез, скв. ГК-4; этолонская свита (обр. 4 5 4 ),  слои с Epistominella pacific 
с а, верхний миоцен.

З а м е ч а н и я .  В работе Н.А.Вопошиновой и цр. (1 9 7 0 ) под названием 
Astrononion hamadaense Asano описаны и изображены (стр. 89 , табл.ХУН, фиг. 10, 
12, 1 3 ) астрононионы, имеющие зернистое, а не пластинчатое заполнение пу
почной области. Авторы объясняют это разрушением пластин в процессе фос- 
силизации. Нам представляется, что зернистое вещество дополнительного ске
лета у этих форм имеет первичное, а не вторичное происхождение, в связи с 
чем формы, изображенные на фиг. 10, 12 и 13 , должны быть исключены из 
объема видд Astranonion hamadaense Asano.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Плиоцен Японии. Верхнедуйская свита (нижний мио
цен) Сахалина, какергская (средний миоцен) и этолонская (верхний миоцен) 
свиты Западной Камчатки.

Р о д  Perfectnonion Voloshinova et Leonenko, 1970 

Perfectnonion obsciris (Voloshinova), 1939 

Табл. XIV, фиг. 1 а,в

Elphidium incertum (Williamson) var. obscura: Voloshinova в кн.2 Волошинова, 
Петров, 1939 , стр. 16, табл. 1, фиг. 9 ,10 .

Perfectnonion obscutus: Волошинова, Кузнецова, Леоненко, 1970 , стр. 90, 
91, табл. 1 8 f фиг. 1 -3 , 9, 10 (но не фиг. 4 ) .

О р и г и н а л  -  hfe-4513/Ю О, ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точилин- 
ский разрез, мыс Непропуск, этолонская свита, слои с Polymorphina charlotten• 
sis (обр. 1 0 7 -5 8 ),  верхний миоцен.

З а м е ч а н и я .  Камчатские представители этого вида идентичны описанным 
из верхнемиоценовых отложений Сахалина (Волошинова и др«, 1 9 7 0 ).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Окобыкайская и нутовская свиты Сахалина, этолон
ская свита (верхний миоцен) Камчатки.



Nonion artifex: Серова, 1955 , стр. 33 8 , 3 3 9 f табл. 16, фиг. 5 ,6 .
Perfectnonion оbscurus: Волошинова в кн.: Волошинова, Кузнецова, Леонен

ко, 1970 , стр. 90, 91 (частично), табл. 18, фиг. 4 (но не фиг. 1 -3 , 
9, 1 0 ).

О р и г и н а л  -  № 4 5 1 3 / 1 0 1 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точилин- 
ский разрез, мыс Непропуск; ильинская свита, слои с Pseudoephidiella ргоЫе- 
matica (обр. 2 5 3 -5 8 ), нижний миоцен.

О п и с а н и е .  Раковина округлая, сжатая с боков. Диаметр превышает тол
щину в 2 ,5  раза. Периферический край слабо лопастной, округлый, лишенный 
киля. Последний оборот спирали образован 1 0 -1 1  камерами. Ранние камеры 
последнего оборота почти плоские, поздние -  заметно выпуклы и менее сжа
ты у периферического края. Септальные швы слабо изогнутые, плоские в бо
лее ранней части завитка и углубленные между последними камерами. Пупоч
ная область имеет весьма своеобразное строение. В центре раковины виден 
узкий зияющий пупок, образованный не доходящими до центра камерами. Зия
ющее отверстие ограничено довольно узким стекловидным ободком, который 
соединяется с основанием камер. В отдельных случаях стекловидное вещест
во закрывает центральное отверстие. Пупочные края камер несколько сужены, 
вследствие чего от стекловидного ободка вдоль швов расходятся зияющие от
верстия между пупочными краями камер. Зернистость в пупочной области от*- 
сутствует. Устьевая поверхность слегка выпуклая, седловидная. Устье типич
ное для рода. Стенка гладкая, стекловатая, не просвечивающая, тонкопористая.

Р а з м е р ы  (в м м ): диаметр 0 ,7 8 , толщина 0 ,3 2 .
И з м е н ч и в о с т ь .  Наиболее изменчивым признаком являются размеры зия

ющего отверстия в области пупка, которое может быть у отдельных особей 
полностью закрыто стекловидным веществом дополнительного скелета.

С р а в н е н и е .  Ог близкого вида Perfectnonion obscurus (Volosh.) отличается 
отсутствием зернистости в пупочной области и почти вдвое большими разме
рами. Ог голотипа вида, описанного из тортонских отложений Западной Укра
ины (Серова, 1 9 5 5 ), тихоокеанские формы отличаются несколько большим ко
личеством камер в последнем обороте и более сжатым периферическим краем.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхиетортонские отложения (средний миоцен) юго- 
западной окраины Русской платформы, ильинская (нижний миоцен) и какерт- 
ская (средний миоцен) свиты Западной Камчатки, такойский горизонт (верх
ний миоцен) Сахалина.

Р од  Florilus de Montfort, 1808

Florilus communis (d'Orbigny), 1846 

Табл. XIV , фиг. 3 а,в

Nonionella communis: d'Orbigny, 1846 , стр. 106 , табл. 5, фиг. 7 ,8 ; Egger, 
18 5 7 , стр. 43 , 44 , табл. 14, фиг. 1 1 -1 5 ; Reuss, 1867» стр. 106 .

Nonionina boueana: d'Orbigny, 1846 , стр. 108 , табл. 5, фиг. 11, 12.
Nonion boueanus: Волошинова, Дайн, 1952 , стр. 18, табл. 1, фиг. 3 -5 .
Nonion communis: Серова, 1 95 5 , стр. 334 , табл. 15, фиг. 6 ,7 .
Nonion nakosoense: Asano, 1 9 4 9 , стр. 42 8 , текст, фиг. 2, № 1 4 -1 7 .
Nonion japonicum: Matsunaga, 196 3  (не Asano), табл. 37 , фиг. 3 .

О р и г и н а л  -  Isfe 4 5 1 3 /1 0 2 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точилин- 
ский разрез, мыс Непропуск; ильинская свита, слои с Pseudoelphidiella proble- 
matica (обр. 2 4 7 -5 8 ), нижний миоцен.

З а м е ч а н и я .  Данный вид весьма изменчив, что позволило в свое время 
ц’Орбиньи крайние члены этого изменчивого ряда отнести к разным вицам No
nionina communis и N .boueana. Наиболее варьируют очертания раковины от ок-



руглой до овальной, степень изогнутости и углубленности септальных швов, 
а также количество дополнительного скелета в области пупка. Формы, описан* 
яые Асано (Asano, -1949), под названием Nonion nakasoense Asano, несомнен
но, относятся к роду F lorilus и этот виц является младшим синонимом вида 
florilus communis (сГОгЬЛ Камчатские формы этого вида отличаются от евро
пейских и японских несколько большей сжатостью раковины с боковых сторон 
л более округлой не килеватой периферией.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Виц имеет широкое распространение в миоценовых 
отложениях Европы (Венский бассейн, Предкарпатье, тарханский и чокражский 
горизонты Предкавказья, торгов Русской платформы), миоцен и плиоцен Япо
нии. На Камчатке немногочисленные экземпляры этого вица отмечены в отло 
жениях ильинской (нижний миоцен) и какертской (средний миоцен) свит.

Florilus japonicus (Asano), 1938 

Табл. XIV, фиг. 4 а,в

Nonion japonicus: Asano, 19386, стр. 59 3 , табл. 15, фиг. 1,2 .

О р и г и н а л  -  № 45 1 3 /1 0 3 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точилин- 
ский разрез, мыс Непропуск; какертская свита, слои с Ammonia takanabensis 
(обр. 2 9 4 -5 8 ),  средний миоцен.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров для рода, сжатая с боковых сто* 
рон. Диаметр превышает толщину в 2,5 раза. Периферический край сжатый, 
узко закругленный, контур ровный. В наружном обороте 1 0 -1 2  камер, равно
мерно увеличивающихся в размере в процессе роста. Камеры плоские или весь
ма незначительно вздутые, разделены изогнутыми слабо углубленными у пе
риферии почти плоскими швами. Швы у периферического края узкие, по направ
лению к пупку становятся отчетливо двуконтурными. Пупок углубленный, у з 
кий, закрыт мелкими гранулами стекловатого вещества дополнительного ско
лете, которые также густо покрывают боковую поверхность первых двух камер 
последнего оборота. Устьевая поверхность слабо выпуклая, округло-треуголь
ной формы. Устье полулунное, в основании устьевой поверхности. Стенка стек
ловатая, блестящая.

Р а з м е р ы  (в мм) :  диаметр 0 ,4 0 , толщина 0 ,20 .
И з м е н ч и в о с т ь .  Варьирует форма раковины от широкоовальной до ок

руглой.
С р а в н е н и е .  От близкого вида F . communis (cTOrb.)1 отличается двуконгур

ны ми швами и меньшим количеством дополнительного скелета в области 
пупка.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Плиоценовые (формации Вакимото и Сибикова) и 
современные отложения Японии. Редкая форма какертской свиты (средний мио
цен) Западной Камчатки.

Florilus nagasawaense (Matsunaga), 1963 

Табл. XIV, фиг. 5 а,в

Nonion nagasawaense: Matsunaga, 1963 , стр. 109, табл. 37, фиг. 7 а,в.

О р и г и н а л  -  № 4 5 1 3/104 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точилин- 
ский разрез, мыс Непропуск; какертская свита (обр. 3 6 9 -5 8 ) , средний мио
цен).

О п и с а н и е .  Раковина сжатая с боков, двусторонне-симметричная; перифе
рический край сжатый, закругленный, контур округло-овальный, ровный. В 
последнем обороте 1 1 -1 3  камер, значительно увеличивающихся в высоту в 
процессе роста. Камеры узкие, плоские; септальные швы слегка углубленные, 
изогнутые. Стенка гладкая, тонкопористая. Пупочная область плоская, покры
та мелкими гранулами вторичного скелетного вещества. Устье арковидное, ба
зальное. -



Р а з м е р ы  (в м м ): диаметр 0 ,7 , толщина 0 ,35 .
С р а в н е н и е .  От близкого вида Florilus communis (d'Orb.) отличается бо

лее округлым периферическим краем и меньшим количеством камер в послед
нем обороте.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Редкая форма формации Кусанаги провинции Ямага- 
та  Северного Хонсю (зона Spirosigmoilinella compressa). На Камчатке немно
гочисленные экземпляры этого вида встречены в верхней части какергской 
свиты точилинского разреза (средний миоцен).

Р о д  NonioneНа Cushman, 1926

Nonionella miocenica Cushman, 1926 

Табл. XIV, фиг. 8 а,в

Nonionella miocenica: Cushman, 1926, сгр. 64, табл. 13, фиг. 4; Волоши- 
нова, Дайн, 19 5 2  (частично), стр. 31, табл. 3, фиг. 7 (но не фиг. 9 ); 
Волошинова, Кузнецова, Леоненко, 1970, сгр. 86, табл. 14, фиг. 10.

О р и г и н а л  -  № 4 5 1 3 / 1 0 5 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точилин- 
ский разрез, р. Гакх: ухтолокская свита (обр. 2 7 5 -5 6 ); олигоцен.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, асимметричная, овальная, сжатая с бо
ковых сторон. Периферический край у последней камеры широко закругленный, 
у первых камер последнего оборота приостренный. В последнем обороте 7 -9  
камер, очень быстро увеличивающихся в размерах в процессе роста. Спинная 
сторона не вполне инволютаая, на брюшной стороне камеры отчетливо выпук
лы, овальнотреугольной формы. Пупочный конец последней камеры вытянут и 
образует лопасть, распространяющуюся и  пупочную область и перекрывающую 
ее. Устьевая поверхность последней камеры сильно выпуклая. Устье шелевид- 
ное, протягивается от периферического края на брюшную сторону по направ
лению к пупочной области. Стенка тонкая, мелкопористая.

Р а з м е р ы  (в мм ): диаметр 0 ,3 , толщина 0 ,17 .
И з м е н ч и в о с т ь .  Варьирует степень сжатости раковины с боковых сторон.
С р а в н е н и е .  От близкого вида Nonionella stella  Cushm. et Moyer отличает

ся вдвое меньшими размерами, более сжатой раковиной, меньшей объем л ем о- 
стью камер последнего оборота и несколько большей эволютносгью спинной 
стороны.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сергунайский горизонт (единичные экземпляры), ниж
няя часть окобыкайской (Северный Сахалин) и верхняя часть венгерийской 
(п-ов Шмидта) свит Сахалина. На Камчатке немногочисленные экземпляры 
этого вида встречены в утхолокской свите (олигоцен) Точилинского разреза.

Nonionella stelia  Cushman et Moyer 

Табл. XIV, фиг. 6 a-в

Nonionella miocenica Cushman vat. stella: Cushman et Moyer, 1930, crp. 56, 
табл. VII, фиг. 17; Asano, 1950, ч. 1, стр. 5, фиг. 25, 26.

Nonionella miocenica s te lla : Matsunaga, 1963 , табл. 38, фиг. 2.
Nonionella stella: Matoba, 1967 , crp. 256, табл. 29, фиг. 10; Волошинова, 

Кузнецова, Леоненко, 1970, стр. 86, 87, табл. 16, фиг. 14, 15.

О р и г и н а л  -  № 4 5 1 3/106 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Ичинский 
разрез, скв. ГК-4, обр. 45 5 ; какергская свита, слои с Epistominella pacifica 
(средний миоцен).

О п и с а н и е .  Раковина крупная, сжатая с боковых сторон. Диаметр пре
вышает толщину более чем в два раза. Периферический крЬй закругленный. Кон* 
тур с боковой стороны широко овальный, со стороны периферии узко овальный. 
Наружный оборот состоит из 7 -8  камер, быстро увеличивающихся в размерах 
в процессе роста. Спинная сторона незначительно эволютная. На брюшной сго-



роне лопастный пупочный край закрывает весь пупок и даже заходит на пу
почные концы предыдущих камер. Лопастной край иногда ровный, а иногда име
ет звездообразную форму благодаря коротким пальцевидным или зубчатым вы
ростам стенки. Устье щелевидное, протягивается от периферического края к 
пупочной области. Стенка тонкая, стекловатая, мелкопористая.

Р а з м е р ы  (в м м ): диаметр 0 ,5 6 , толщина 0 ,20 .
И з м е н ч и в о с т ь .  В незначительных пределах варьирует степень вздутости 

раковин и форма лопастного пупочного края последней камеры.
С р а в н е н и е .  От вида Nonionella pulchra Serova sp. nov. отличается значи

тельно более сжатой раковиной, меньшей величиной последней камеры, менее 
рассеченным лопастным пупочным краем последней камеры.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Миоцен Калифорнии, миоцен, плиоцен Японии, венге- 
рийская свита п-ова Шмидта Сахалина. На Камчатке в огромном количестве 
экземпляров вид встречен в верхней части какертской (слои с Epistominella 
pacifica ) и нижней части этолонской (слои с Nonionella stella) свитах Ичин- 
ского разерза.

Nonionella pulchra Serova, sp. nov.

Табл. XIV, фиг. 7 a-в

Г о л о т и п  -  № 4513/107 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Точилин- 
ский разрез, мыс Непропуск; кулувенская свита (обр. 1 1 2 -6 1 ), слои Ь B u li- 
mine На boroensis, нижний миоцен.

М а т е р и а л .  37 экземпляров.
О п и с а н и е .  Раковина крупная, сильно вздутая, почти шаровидная. Диаметр 

превышает толщину не более, чем 1 ,3 раза. Периферический край широко зак
ругленный, контур широко овальный, ровный. В наружном обороте 7 -8  камер, 
очень быстро увеличивающихся в размерах, так что последняя камера на спин
ной стороне занимает более трети всей площади, а на брюшной -  более поло
вины. Пупочный край последней камеры на брюшной стороне образует широкую 
лопасть с короткими пятью или шестью пальцевидными выростами и имеет 
звездообразную форму. Брюшная лопасть последней камеры закрывает на по
ловину ширины пупочные концы предыдущих камер. Камеры на спинной стороне 
инволютные. Швы между камерами узко двуконтурные, прямые или слабо изог
нутые, отчетливо углубленные. Устьевая поверхность очень большая, широко
овальной формы, сильно' выпуклая. Устье медианное, в вице длинной узкой изо
гнутой щели протягивается на боковые стороны и заходит в пупочную область. 
Стенка тонкая, стекловатая, полупрозрачная, мелкопористая.

Р а з м е р ы  (в м м ): диаметр 0,5, толщина 0 ,3 7 .
И з м е н ч и в о с т ь .  Вид постоянен в своих признаках; в незначительных пре

делах варьирует степень вздутости раковины.
С р а в н е н и е .  От близкого вида Nonionella stella  Cushm. et Moyer отличает

ся сильно вздутой формой раковины, более быстрым увеличением размера ка
мер в процессе роста, большими размерами и большей объемлемостью послед
ней камеры.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кулувенская свита (нижний миоцен) Западной Кам
чатки.

Nonionella eleganta Serova, sp. nov.

Табл. XIV, фиг. 9 a-в

Г о л о т и п  -  № 451 3/108 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Ичийский 
разрез, скв. ГК-4; какергская свита, слои с Euuvigerina crassocamerata, 
обр. 465 , средний миоцен.

О п и с а н и е .  Раковина небольших размеров для рода, слегка асимметрич
ная, овальная, значительно сжатая с боков: периферический край закругленный, 
контур овальный ровный или слегка волнистый. В последнем обороте 8 -1 0  ка



мер, быстро, но равномерно увеличивающихся в размерах в процессе роста. 
Швы между камерами тонкие, углубленные, прямые на брюшной стороне и не- 
значительно изогнутые на спинной. Камеры на спинной стороне лишь незнание 
тельно эволютаые; они слабо приоткрывают камеры предыдущих оборотов. Брю
шная лопасть последней камеры не развита. Пупочная область углубленная, 
открытая. Устье щелевидное в основании выпуклой устьевой поверхности. Стен
ка тонкая, стекловатая,t  мелкопористая.

Р а з м е р ы  (в м м ): диаметр 0 ,45 , толщина 0 ,1 8 .
И з м е н ч и в о с т ь .  В незначительных пределах варьирует величина пупка на 

брюшной стороне и степень вздутости последней камеры.
С р а в н е н и е .  От вида Nonionella insect a (Sch wager), с которыми описывае

мый вид сближает отсутствие ясно выраженной пупочной лопасти, отличается 
овальной формой раковины, большей инволютаостью камер спинной стороны.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Какертская свита Западной Камчатки, средний мио
цен.

Р о  д Poropullenia  Voloshinova, 1970

Poropullenia kakertensis Serova, sp. nov.

Табл. XIV, фиг. 10 а,в

Г о л о т и п  -  № 451 3 /1 0 9 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Ичинская 
площадь, скв. ГК-4, какертская свита, слои с Euuvigerina crassocamerata (обр. 
4 8 2 ), средний миоцен.

М а т е р и а л .  18 экземпляров.
О п и с а н и е .  Раковины небольших размеров, значительно сжатые с боковых 

сторон. Периферический край закругленный, контур слегка волнистый. Диаметр 
превышает толщину примерно вдвое. В наружном обороте видны 6 -6 ,5  камер. 
Камеры слегка выпуклые, слабо увеличивающиеся в размере в процессе роста. 
Пупочные края камер тесно соприкасаются, образуя узкое пупочное углубле
ние. Швы узкие углубленные, изогнутые. Устьевая поверхность у перифериче
ского края слабо выпуклая, в форме полумесяца. Устье в виде мелких округ
лых отверстий в основании устьевой поверхности. Стенка гладкая, тонкая, мел
копористая.

Р а з м е р ы  (в мм ): диаметр 0 ,4 , толщина 0,2 .
С р а в н е н и е .  От близкого вида Poropullenia exavata Volosh. из плиоцено

вых отложений Сахалина описываемый вид отличается более плоской ракови
ной, узким периферическим краем, большей вздутостью камер и более углуб
ленными швами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Какертская свита Западной Камчатки (слои с Euuvi
gerina crassocamerata), средний миоцен.

Р о д  Pullenia  Parker et Jones, 1862 

Pullenia multilobata Chapman, 1900 

Табл. XIV, фиг. 11 а,в

Pullenia multilobata: Chapman, <1900, стр. 253, табл. 30, фиг. 77a.
Kleinpell, 1938 , стр. 34, табл. VII, фиг. 16 a-в; Cushman, Todd, 1943, 

стр. 16, табл. 3, фиг. 1; Волошинова, Кузнецова, Леоненко, 1970, 
стр. 8 4 -9 5 , табл. XVI, фиг. 8, 9.

О р и г и н а л  -  № 4 5 1 3/110 , ГИН АН СССР; Западная Камчатка, Ичинская 
площадь, скв. ГК-4, какертская свита, с Euuvigerina crassocamerata (обр.4 7 б )г  
средний миоцен.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Миоцен Калифорнии; окобыкайская овита (средний 
мйоцен) Сахалина. На Западной Камчатке немногочисленные экземпляры этого 
вида встречены в какертской свите (слои с Euuvigerina crassocamerata, сред
ний миоцен) Ичинского разреза.
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а -  вид сбоку, в -  вид со стороны устья

Фиг. 1. Rhabdammina aspera Voloshinova................ .........................................стр. 86
Оригинал № 4513/1, х67; Западная Камчатка, Томилинский разрез, мыс Непро- 
пуск; кулувенская свита, слои с Haplophragmoides impressus, нижний миоцен.

Фиг. 2. Reophax scorpiurus Montfort .‘ ................. ................................................  стр. 87.
Оригинал № 4513/2, х 67; Западная Камчатка, Томилинский разрез, мыс Непpo
ny ск; кулувенская свита, слои с Haplophragmoides impressus, нижний миоцен.

Фиг. 3. Reophax sp............ .. .................................. .............................................стр. 87
Оригинал № 4513/3, х67. Западная Камчатка, Ичинская структура, скв. ГК-С ; 
Ильинская свита (обр. 295), нижний миоцен.

Фиг. 4, 5. Haplophragmoides kakertensis sp. nov............ ..  .стр. 89
- 4 -  голотип № 4513/7, х67; 5 -  топогип № 4513/8, х67; Западная Камчат

ка, Томилинский разрез, мыс Непропуск; какертская свита (обр. 298-68), слои 
с Ammonia takana bensis* средний миоцен.

Фиг. 6. Haplophragmoides impressus Voloshinova ........................................  стр. 88
Оригинал № 4513/4, х67; Западная Камчатка, Томилинский разрез, мыс Непро
пуск; кулувенская свита (обр. 206-61), слои с Haplophragmoides impressus, ниж
ний миоцен.

Фиг. 7. Haplophragmoides oblongus Voloshinova..................................... ..............стр. 88
Оригинал № 4513/6, х67; Западная Камчатка, Томилинский разрез, мыс Непро
пуск; кулувенская свита (обр.. 206-61), слои с Haplophragmoides impressus, ниж
ний миоцен.

Фиг. 8. i4sflnospi>a carinata (Cushm. et Renz)................. ............................ ..  стр. 90
Оригинал № 4513/9, x 67. Западная Камчатка, Томилинский разрез, мыс Непро
пуск; какертская свита (обр. 294-58), слои с Ammonia takanabensis, средний 
миоцен.

Фиг. 9. Haplophragmoides lamina tus Voloshinova .......................... ..  .стр. 88
Оригинал № 4513/5, х 67; Западная Камчатка, Томилинский разрез, мыс Непро
пуск;. кулувенская свита (обр. 206-61), слои с Haplophragmoides impressus, ниж
ний миоцен.

Т аб л ица II

Фиг. 1. Cribrostomoides sakhalinensis Voloshinova ...................... ... .................................стр. 90
Оригинал № 4513/10, х 67; 1а -  вид сбоку, в -  вид со стороны устья; Запад
ная Камчатка, Томилинский разрез, мыс Непропуск; кулувенская свита (обр. 217- 
61), слои с Haplophragmoides impressus, нижний миоцен.

Фиг. 2. Cyclammina praecancellata V o lo s h in o v a ..........................•.......................................стр. 90
Оригинал 4513/11, х 22; 2а -  вид сбоку, 2в -  виц со стороны устья; Западная 
Камчатка, Томилинский разрез; какертская свита, (обр. 295-58), слои с Ammo
nia takanabensis, средний миоцен.

Фиг. 3. BudashevaeНа laevigata (V o lo s h in o v a ) ...................... ...  • • ..................................стр. 91
Оригинал № 4513/13, х 67; а,б -  вид с боковых сторон, в -  вид .со стороны 
устья; Западная Камчатка, Томилинский разрез; какертская свита слои с Ammo
nia takanabensis, средний миоцен.

Фиг. 4. Trochammina pacifica C u s h m a n .......................... ... ...................................................... стр. 91
Оригинал hfe 4513/12, х 67; а -  виц со спинной стороны, б -  вид с брюшной сто
роны, в -  вид со стороны устья; Западная Камчатка, Ичинская структура, скв.ГК- 
1с (обр. 476 ); какертская свита, средний миоцен.

Фиг. S.Obliquina raricosta (d 'O r b ig n y ) .................................................................. стр. 97
Оригинал 4513/29, х 67; Западная Камчатка, Томилинский разрез, мыс Непро
пуск; Ильинская свита, слои с Cribroelphidium micrum, нижний миоцен.

Фиг. 6 . Quinqueloculina sakhalinica G r ig o re n k o ...................... .............................................. стр, 92
Оригинал № 4513/16, х 67; а -  вид с малокамерной стороны, б -  виц с много
камерной стороны; в -  вид со стороны устья; Западная Камчатка, Ичинская струк
тура, скв. ГК-1с (обр. 270); какертская свита, слои с Euuvigerina crassocame-
rata средний миоцен.

Фиг. 7. Quinqueloculina akneriana d'Orbigny............................................................. стр. 91
Оригинал 4513/14, х67; а -  вид с малокамерной стороны, б -  вид с многока
мерной стороны, в -  вид со стороны устья; Западная Камчатка, Ковранский раз
рез; эголонская (?) свита, верхний миоцен.

Фиг7 8. Quinqueloculina lamarkina d'Orbigny . . . .‘ .............................................. стр. 92
Оригинал № 4513/15; х67; а — виц с малокамерной стороны, б — вид с много—
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камерной стороны, в -  виц со стороны устья; Западная Камчатка, Ичинская струк
тура, скв. ГК-4 (обр. 481); какертская свята, слои с Euuvigerina crassocamerata, 
средний миоцен.

Т а б л и ц а  HI

На фиг. 3—12 -  а -  вид сбоку, в -  вид со стороны устья

Фиг. 1. Quinqueloculina triangularis d ’Orbigny ............................................ ...  стр. 92
Оригинал № 4513/17, х67 ; а -  вид с многокамерной стороны, б -  вид с мало
камерной стороны, в -  вид со стороны устья, Западная Камчатка, Точилинский 
разрез, мыс Непропуск, сл. 40; верхний торгон.

Фиг. 2. Miliolinella е to Iona sp . nov................... ... .........................................................................стр. 93
Оригинал N? 4513/17, х67; а,б -  вид с боковых сторон, в -  виц со стороны
устья; Западная Камчатка, Точил инский разрез, мыс Непропуск; этолонская сви
та, сл. 64; верхний миоцен.

Фиг. 3. Lagena parri Loeb lich  et Tappan . . . .........................................................................стр. 93
Оригинал № 4513/19, x22; Западная Камчатка, Точилинский разрез, мыс Непро
пуск; этолонская свита, сл. 64, верхний миоцен.

Фиг. 4. Lagena pseudoperlucida V o lo s h in o v a .......................................................стр. 94
Оригинал № 4513/20, х45; Западная Камчатка, Точилинский разрез, мыс Не
пропуск, этолонская свита, сл. 64, верхний • миоцен.

Фиг. 5 . Fissurina marginata (M o n t a g u )........................................................................................стр. 96
Оригинал № 4513/25, х67; Западная Камчатка, Точилинский разрез, мыс Не
пропуск; этолонская свита, сл. 64, верхний миоцен.

Фиг. 6 . Lagena semistriata W il l ia m s o n .................................................................................• . стр. 94
Оригинал № 4513/21, х 45; Западная Камчатка, Точилинский разрез, мыс Не
пропуск; этолонская свита, сл. 64, верхний миоцен.

Фиг. 7 . Robulus mohnensis K leinpell . . . .................... ........................................................... ь стр. 94
Оригинал № 4513/22, х 67; Западная Камчатка, Точилинский разрез, мыс Не
пропуск; этолонская свита, сл. 65, верхний миоцен.

Фиг. 8. Fissurina laevigata lata subsp . nov............................................................................... стр. 95
Голотип № 4513/24, x 90; Западная Камчатка, Точилинский разрез, мыс Непро
пуск; этолонская свита, сл. 64, верхний миоцен.

Фиг. 9. Obliquina melo (d 'O r b i g n y ) ..................................................................................................... стр. 97
Оригинал № 4513/28, х67; Западная Камчатка, Точилинский разрез, мыс Не
пропуск; этолонская свита, слои с Anomalinoides altamiraensis, верхний миоцен.

Фиг. 1 0 . Obliquina borealis (L o eb lich  et Tappan) • • • • ........................................................... стр 96
Оригинал № 4 5 1 3 / 2 7 ,  x 9 0 ;  Западная Камчатка, Точилинский разрез, мыс Непро
пуск, слои с Anomalinoides altamiraensis, верхний миоцен.

Фиг. 1 1 . Obliquina apiopleura (L o eb lich  et Tappan)........................................................ ...  стр, 96
Оригинал № 4513/26, x 67; Западная Камчатка, Точилинский разрез, мыс Непро
пуск; этолонская свита, обр. 379-58, слои с Anomalinoides altamiraensis, верхний 
миоцен.

Фиг. 1 2 . Fissurina cucurbitasema Loeb lich  et Tappan . ................................................ стр, 95
Оригинал № 4513/23; x67; Западная Камчатка, Точилинский разрез, мыс Непро
пуск; этолонская свита, сл. 64, верхний миоцен.

Таблица  IV

а, б -  вид с боковых сторон, в -  вид со стороны устья

Фиг. 1. Brizalina pseudospissa (K l e in p e l l ) ............................................................................ стр. 98
Оригинал № 4513/30, х 90; Западная Камчатка, р. Кавран, этолонская свита 
верхний миоцен.

Фиг. 2. Islandiella umbonata (V o lo s h in o v a ) ................................. ........................................стр. 98
Оригинал № 4513/31, х67; Западная Камчатка, Точилинский разрез, мыс Непро
пуск; какертская свита, слои с Ammonia takanabensis (обр. 301-58), средний 
миоцен.

Фиг. 3. Islandiella miocenica (V o losh inova et Dorovleva) ................................................ стр. 99
Оригинал № 4513/32, x 67; Западная Камчатка, Точилинский разрез, мыс Не
пропуск; кулувенская свита, слои с Haplophragmoides impresus, (обр. 223-61), 
нижний миоцен.

Фиг. 4 . Islandiella curvicamerata (V o losh inova) . . . . . . . .........................................стр. 99
Оригинал № 4513/33, х67; Западная * Камчатка, Точилинский разрез, мыс Не
пропуск, кулувенская свита, слои с Haplophragmoides impressus (обр. 236-^61), 
нижний миоцен.



Фиг. 5 . Is la n d ie lla  exavata  ( Voloshinova) ................................................................................. стр. M
Оригинал Jsfe 4513/34, x67;  Западная Камчатка, Ичинская структура, скв. ГК-2, 
вивентекская свига, олигоцен.

Фиг. 6 . Is la n d ie lla  radiata Serova sp, nov...................  ......................................... ...  . , , . стр. 100
Голотип № 4513/35, x67 ;  Западная Камчатка, Ичинская структура, скв. ГК-4, 
этолонская свига, слои с E p istom in ella  p ac ifica  (обр. 45 0 ) ,  средний миоцен.

Фиг. 7. Is la n d ie lla  is land ica  (N o r v a n g ) ................................................................................. стр. 100
Оригинал № 4513/36. х 90; Западная Камчатка,. Ичинская структура, скв. ГК-4, 
какертская свига, слои с E u u vigerina  crassocam erata  (обр. 465 ) ,  средний миоцен.

Фиг. 8. E uuvigerina  auberiana (d 'O rb igny) . ..........................................................................стр. 101
Оригинал № 4513/37, х67; Западная Камчатка, Ичинская структура, скв. ГК-1;
какертская свига, слои с Sphaeroidina austriaca  (обр. 270) ,  средний миоцен.

Т а б л и ц а  V

фиг. 1 -5 : а,б -  вид с боковых сторон, в -  виц со стороны устья.
фиг. 6 -10 : а -  вид с брюшной стороны, б -  виц со спинной стороны, в -  виц со сто
роны устья

Фиг. 1. E u u vigerina  crassocam erata  Voloshinova et V. K u z n e ts o v a ................................. стр. 101
Оригинал № 4513/38, x67: Западная Камчатка, Ичинская структура, скв. ГК-4 ,
обр. 455, какертская свита, слои с E u u vigerina  crassoca m era ta , сред
ний миоцен.

Фиг. 2. E u u vigerina  p robosc id ea  S c h w a g e r ............................................................................. стр. 101
Оригинал № 4513739, х67;  Западная Камчатка, Ичинская структура, скв. ГК-2,
гл. 1001 м., вивингекская свита, слои с Euuvigerina  p ro b o sc id ea , олигоцен.

Фиг. 3. E u u vigerina  ya b e i ( A s a n o ) ............................................ ............................................ стр, 102
Оригинал № 4513/41, х 67, Западная Камчатка, Кавранский разрез, этолонская 
свита, верхний миоцен.

Фиг. 4. E u u vigerin a  m orim ach iensis u m ed a en sis  (M atsunaga).................... ................... ... стр. 102
Оригинал № 4513/40, х 45; Западная Камчатка, Точилинский разрез, м. Непро- 
пуск; этолонская свита, слои с Polym orphina  ch arlottensis  (обр. 9 0 -5 8 ), верхний 
миоцен.

Фиг. 5. Trifarina k ok ozura en sis  ( A s a n o ) ....................................................................................стр. 102
Оригинал N° 4513/42, х 67; Западная Камчатка, Ичинская структура, скв. ГК-4, 
обр. 455; какертская свита, слои с Euuvigerina  crassocam era ta , средний миоцен.

Фиг. 6 . B u cella  citronea L e o n e n k o ................................................................................................ стр, 103
Оригинал № 4513/44, х 67; Западная Камчатка, Точилинский разрез, мыс Не- 
пропуск; этолонская свига, слои с Polym orph ina  ch arlo ttens is  (сл. 64 ) ,  верхний 
миоцен.

Фиг. 7 . B u cella  conica  V o lo s h in o v a ............................................ ... .............................................. стр. 103
Оригинал N° 4513/45, х67;  Западная Камчатка, Точилинский разрез, мыс Не-
пропуск; этолонская свита, слои с Polym orph ina  ch a rlo tten s is , верхний миоцен.

Фиг. 8. B u cce lla  eleganta  sp. nov................... ................................................................................ стр, 105
Голотип № 4513/50, х67;  Западная Камчатка, Точилинский разрез, мыс Непро-
пуск; этолонская свига, слои с Anomalinoides a lta m ira ensis , верхний миоцен.

- Фиг. 9. B u cce lla  complanata  V o lo s h in o v a .................................................................................стр 103
Оригинал N° 4513/43, х 90; Западная Камчатка, Точилинский разрез, мыс Не- 
пропуск; этолонская свита, сдои с A n om a lin o id es  a lta m ira ensis  (обр. 5 3 -6 1 ), верх
ний миоцен.

Фиг. 10 . B u cce lla  frigida  (C u sh m an ).................................. ... .......................................................стр. 104
Оригинал № 4513/47, х 90, Западная Камчатка, Точилинский разрез, мыс Не- 
пропуск; этолонская свита, слои с A n om a lin o id es  a lta m ira en s is , верхний миоцен.

Т а б л и ц а  VI

а -  вид с брюшной стороны, б -  вид со спинной стороны, в -/ виц со стороны устья

Фиг. 1. B u cce lla  n iig a ten s is  (Ilusezima et Maruhasi) .......................... . . . ...............стр, 104
Оригинал № 4513/46, x  67; Западная Камчатка,Точилинский разрез, мыс Непро- 
пуск; этолонская свита, слои с Polym orph ina  charlottensis* верхний миоцен.

Фиг. 2, 3. Р o r o s о го taНа vo lo s h in o v a е sp. nov.................. ..  .................................. стр, 120
2 -  гологип № 4513/76, х67: Западная Камчатка, Точилинский разрез, мыс
Непропуск; ильинская свита, слои с Cribroelph id ium  micrum  (обр. 286-58), ниж
ний миоцен; оригинал № 4513/77 -  молодая особь мегасферической генерации. 
Видна начальная крупная камера и камеры неполного первого оборота. Там же.



Фиг. 4. E p istom in ella  pac ifica  (Cushman) ........................................................................стр, 106
Оригинал № 4513/52, x 67; Западная Камчатка, Ичинская структура, скв. ГК-4, 
какертская свита, слои с E u u vigerina  crassocam erata , средний миоцен.

Фиг. 5,6. B u cce lla  kuluvena  sp. nov. . ......................................... ........................... . стр. ЮЗ
5 -  голотип № 4513/48, х 67; Западная Камчатка, Точилинский разрез, мыс 
Непропуск, кулувенская свита, слои с H aplophragm oides im p ressu s , нижний миоцен.
6 -  топотип № 4513/49, * 75; там же.

Фиг. 7. P seu d o p a re lla  r e liz e n s is  (K le in pe ll)............................................. ..................стр. 105
Оригинал № 4513/51, х67 ;  Западная Камчатка, Ичинская структура, скв. ГК-4, 
какертская свита, средний миоцен.

Фиг. 8. G a v e lin o p s is  ich icu s  sp. nov. ..............................................................................стр. 107
Голотип № 4513/53, х 67; Западная Камчатка, Ичинская структура, какертская 
свита, слои с E u u vigerina  crassocam era ta , средний миоцен.

Т а б л и ц а  VII

а -  вид с брюшной стороны, б -  вид со спинной стороны, в -  виц со стороны устья

Фиг. 1. Am m onia inflata (Sequenza)..............................................................................стр. 110
Оригинал № 4513/54, х 90; Западная Камчатка, р. Хейсли, этолонская свита, 
верхний миоцен*

Фиг. 2. Ammonia japonica  varianta  Voloshinova........................................................... стр. 110
Оригинал № 4513/55, х 45; Западная Камчатка, Точилинский разрез, мыс Непро
пуск, какертская свита, слои с Am m onia tak anabensis , средний миоцен.

Фиг. 3. Am m onia  japonica  kam tchatica  subsp. nov............................................................ стр. I l l
Голотип Jsfe 4513/56, x45;  Западная Камчатка, Точилинский разрез, мыс Непро
пуск; какертская свита, слои с Am m onia ta k a n a ben sis , средний миоцен.

Фиг. 4. Am m onia  sobrina  Shupack • • ........................................................................... стр. I l l
Оригинал № 4513/57, х 90.; Западная Камчатка, Точилинский разрез, мыс Не
пропуск, этолонская свита, слои с A n om a lin o id es  a lta m ira ens is , верхний миоцен.

Фиг. 5. Am m onia  tanosaw aensis  (Iwasa et Kikuchi) .........................................................стр.112
Оригинал № 4513/59, x 45; Западная Камчатка, Точилинский разрез, мыс Непро
пуск, какертская свита, слои с Am m onia takanabensis, средний миоцен.

Фиг. 6. Am m onia  takanabensis (Ishizaki)........................................................................стр.112
Оригинал № 4513/58, х67;  Западная Камчатка, Точилинский разрез, мыс Непро
пуск, какертская свита, слой с Am m onia takanabensis , средний миоцен.

Т а б л и ц а  VIII

а — вид сбоку, в -  вид со стороны устья

Фиг. 1. Elph id ium  granti Kleinpell ................................................................................. стр.113
Оригинал № 4513/59, х90;  Западная Камчатка, Кавранский разрез, этолонская 
свита, слои с A n o m a lin o id es  a lta m ira ens is, верхний миоцен.

Фиг. 2. S a idovella  k a ta n g lien sis  (Voloshinova et Eorovleva)......................................стр. 114
Оригинал № 4513/60, x 45; Западная Камчатка, Точилинский разрез, мыс Не
пропуск, этолонская свита, слои с Polym orphina ch a rlo tten s is , верхний миоцен.

Фиг. 3. S a id ove lla  nagaoi (A s a n o ).................................................................................стр. 114
Оригинал № 4513/61, х45;  Западная Камчатка, Точилинский разрез, мыс Не
пропуск, этолонская свита, слои с Polym orphina  ch a rlo tten s is , верхний миоцен.

Фиг. 4. G ribroelph id ium  ya bei (Asano) • ................ ....................................................... стр.116
Оригинал 4513/65, х67;  Западная Камчатка, Ичинская структура, скв. ГК-4, 
этолонская свита, слои с N o n io n e lla  Stella (обр. 427 ) ,  верхний миоцен.

Фиг. 5. С ribroelph idium  su bg lobosu m  (Voloshinova)..................................................... стр. 115
Оригинал № 4513/63, х45;  Западная Камчатка, Точилинский разрез, м, Непро
пуск, какертская свита, слои с Am m onia takanabensis (обр. 3 0 1 -5 8 ), средний 
миоцен.

Фиг. 6. C ribroelph id ium  vu lgare  (Voloshinova) ............................... ........................... ... стр. 115
Оригинал № 4513/64, х45;  Западная Камчатка, Точилинский разрез, м. Непро
пуск, ильинская свита (Обр. 2 8 6 -5 8 ), нииотий миоцен.

Фиг. 7. E lp h id ie lla  n u to vo en s is  (Eorovleva) . ...............................................................стр.116
Оригинал № 4513/67, х67;  Западная Камчатка, Точилинский разрез, мыс Не
пропуск, этолонская свита, слои с A n om a lin o id es  a lta m ira ensis  (обр. 6 4 -6 1 ),  в е я 
ний миоцен.

Фиг. 8. C ribroelph id ium  asa n oi (Matsunaga).....................................................................стр. 114
Оригинал № 4315/62, х45,  Западная Камчатка, Точилинский разрез, мыс Не
пропуск; этолонская свита, слои с Polym orphina  ch a r lo tten s is , верхний миоцен.



а -  вид сбоку, б -  вид со стороны устья

Фиг. 1 .E lp h id ie lla  tenera (Voloshinova et Borovleva)...................... ... ................................. стр, 118
Оригинал Ns 4513/70, x67: Западная Камчатка, ТочИлинский разрез, мыс Не- 
пропуск, кулувенская свита, спои с B u lim inella  bord en sis  (обр. 112-61), нижний 
миоцен.

Фиг. 2. Cribroelph id ium  ya be i (A sano ) . . . , . ............................................ ... ......................... стр, 107
Оригинал № 4513/66, х67: Западная Камчатка, Точшшнский разрез, кулувен
ская свита, слои с Bulim inella  b o ro en s is , нижний миоцен.

Фиг. 3. P s e u d o  e lp h id ie lla  hannai (Cushman et G r a n t ) ...............................................................стр, 119

Оригинал № 4513/7 2, x 67; Западная Камчатка, Точшшнский разрез, мыс Непро- 
пуск, этолонская свита, слои с A n om a lin o id es  a lta m ira ens is , верхний миоцен.

Фиг. 4 . E lp h id ie lla  o reg o n en s is  (Cushman et Grant), • 1 ....................................................стр. 117
Оригинал № 4513/68, x67; Западная Камчатка, Томилинский разрез, мыс Не-
пропуск, .этолонская свита, слои с A n o m a lin o id e s 'a lta m ira en s is , (обр. 53-61), 
верхний миоцен.

Фиг. 5 . E lp h id ie lla  tu m ien sis  V, K u z n e t s o v a ...................................................................... стр. 119
Оригинал № 4513/71, х67; Западная Камчатка, Точшшнский разрез, м. Непро-
пуск, кулувенская свита, слои с H aplophragm oides im pressu s  (обр. 237), нижний 
миоцен.

Фиг. 6. E lp h id ie lla  jannae (Voloshinova et E o ro v le v a )................................................ ...  .ст р . 118
Оригинал № 4513/63, x67; этолонская свита, слои с  A n om a lin o id es  altam iraen
s is  (обр. 54-61), верхний миоцен.

Т а б л и ц а  X

Для фиг. 1, 2, 6 -  а -  вид сбоку, в -  вид со стороны устья
Для фиг. 3,4, 5, 7 -9  -  а -  вид с брюшной стороны, б -  вид со спинной стороны, в -
вид со стороны устья.

Фиг. 1. P seu d o e lp h id ie lla  subcarinata  (Voloshinova)................, ..................... ... .стр. 120
Оригинал Jsfr 4513/74, х67;  Западная Камчатка, Точилинский разрез, мыс Не- 
пропуск, кулувенская свита, слои с Buliminella boroensis (обр. 11 2 -6 1 ), нижний 
миоцен.

Фиг. 2. P s eu d o e lp h id ie lla  p roblem atica  (Voloshinova) • • • ......................................стр. 119
Оригинал № 4513/73 , х45;  Западная Камчатка, Точилинский разрез, мыс Не- 
пропуск, Ильинская свита, слои с C ribroelph id ieum  micrum  (обр. 2 8 6 -5 8 ), нижний 
миоцен.

Фиг. 3. P oroso ro ta lia  tum iensis V. Kuznetsova........................................................ стр. 120
Оригинал № 4513/75, х67;  Западная Камчатка, Точилинский разрез, мыс Не- 
пропуск; кулувенская свита, слои с H aplophragm oides im p ressu s  (обр. 2 0 6 -6 1 ), 
нижний миоцен.

Фиг. 4,5. E p o n id es  k u lu ven s is  Serova sp. nov, ........................................................ стр. 121
4 -  голотип N? 4513/82, x67;  Западная Камчатка, Точилинский разрез, мыс Непро- 
пуск; кулувенская свита (обр. 236) ,  слои с H aplophragm oides im p ressu s , нижний 
миоцен; 5 -'топотип № 4513/83, там же

Фиг. 6. C a ss id u lin a  d ep ressa  Asano et Nakamura............................... ..................... стр. 121
Оригинал № 4513/83, x67 ;  Западная Камчатка, Точилинский разрез, мыс Не- 
пропуск; кулувенская свита ( обр. 1 1 2 -6 1 ), нижний миоцен.

Фиг. 7,9. G lob igerin ita  glutinata (E g g e r ) ..................................................................стр. 109
7 -  оригинал № 4513/81, х 90; Западная Камчатка, Ичинский разрез, скв. ГК-4, 
какергская свита (обр. 482 ) ,  средний миоцен. 9 -  оригинал № 4513/117; там 
же.

Фиг. 8. G lob igerin a  p ra ebu llo id es  prae bu llo id es  B lo w ...................................• • • •  стр, 108
Оригинал N> 4513/80, x 90; экземпляр с буллой, Западная Камчатка, Ичинский 
разрез, ске. ГК-4, какергская свита (обр. 467 ) ,  средний миоцен.

Т а б л и ц а  XI

а -  вид с брюшной стороны, б -  вйд со спинной стороны, в -  вид с  периферического
края

Фиг. 1. G lobigerin a  p ra ebu llo id es  p se u d o c ip e ro e n s is  Blow. ......................................стр. 108
Оригинал № 4513/11, х 90; Западная. Камчатка, Ичинский разрез, скв. ГК-4, 
этолонская свита, спои с E p istom in ella  p a c ifica  (обр. 455 ) ,  средний миоцен.



Фиг. 2. G lobigerina  angustium bilica ta  E o l l i ...................% .................................... стр. 107
Оригинал № 4513/77, x 90; Западная Камчатка, Ичинский разрез, скв. ГК-4, 
какертская свига (обр. 477) ,  слои с E uuvigerina  eras so  cam e rata, средний миоцен.

Фиг. 3. G lo b ig e r in o id e s  quadrilobatus quadrilobatus (d’Orbigny).................................. стр.109
Оригинал № 4513/114, x 90; Западная Камчатка, Ичинский разрез, скв. ГК-4, 
какертская свига, слои с Euuvigerina  стаssocam erata  (обр. 496) ,  средний миоцен.

Фиг. 4. G lob igerin a  bo llii Cita et Prem oli-Silva..................................................... стр. 108
Оригинал № 4513/78, x 90, Западная Камчатка, Ичинский разрез, скв. ГК-4, 
какертская свига (обр. 477 ) ,  слои с E u uvigerina  eras so  camera ta, средний миоцен.

Фиг. 5. G lo b ig e r in o id e s  quadrilobatus quadrilobatus (d’Orbigny). • ......................... • стр. 109
Оригинал № 4513/113, x 90, Западная Камчатка, Ичинский разрез, скв. ГК-4; 
какертская свита,* слои с Euuvigerina  crassocam era ta , (обр. 496 ) ,  средний миоцен.

Фиг. 6. G lob igerin a  p ara bu llo id es  Elow.....................................................................стр. 109
Оригинал № 4513/312,  х 90; Западная Камчатка, Ичинский разрез, скв. ГК-4; 
какертская свита, слои с E uuvigerina  crassocam erata  (обр. 4 7 6 )  средний миоцен.

Фиг. 7. G lob igerin a  p ra eb u llo id es  p raebu llo id es  Elow............................................... стр. 108
Оригинал № 4513/115, х 90; экземпляр с буллой, Западная Камчатка, Ичинский 
разрез, скв. ГК-4, какертская свита, слои с E u u vigerina  crassocam erata  ( обр. 476) ,  
средний миоцен.

Фиг. 8. G lob igerin a  bu llo id es  d’Orbigny............................................... ... стр. 108
Оригинал № 4513/7 9, х 90; Западная Камчатка, Ичинский разрез, скв. ГК-4, 
какертская свита (обр. 473 ) ,  слои с E u u vigerina  crassocam era ta , средний миоцен.

Фиг. 9. Sphaeroidinellopsis sp.
Оригинал № 4513/116, х 90; Западная Камчатка, Ичинскии разрез, скв. ГК-4;
какертская свита, спои с E u uvigerina  crassocam erata  (обр. 486) ,  средний миоцен.

Т абл  ица XII

На фиг. 2 -6  -  а -  вид с брюшной стороны, б -  вид со спинной стороны, в -  вид со
стороны устья

Фиг. 1. G lo b o ca ss id u lin a  parva  (Asano et Nakamura)...............................................стр. 122
Оригинал № 4513/84, x67;  Западная Камчатка, Ичинский разрез, скв. ГК-4;
какертская свита, слои с E u u vigerina  crassocam era ta , средний миоцен.

Фиг. 2. C ib ic id e s  loba tu lus  (Walker et J akob )................... , .....................................стр. 122
Оригинал № 4513/85, x 90; Западная Камчатка, Точилинский разрез, мыс Не- 
пропуск, этопонская свита, слои с A n om a lin o id es  a lta m ira ensis , верхний миоцен.

Фиг. 3. C ib ic id e s  kam chaticus sp. nov........................................................................ стр. 123
Голотип № 4513/86, х90;  Западная Камчатка, Точилинский разрез, мыс Непро-
пуск; этолонская свита (обр. 5 3 -6 1 ), слои с  A n o m a lin o id e s  a ltam iraensis верх
ний миоцен.

Фиг. 4. C ib ic id o id e s  k le in p e lli sp. nov. ............................................... ..................... стр. 124
Голотип № 4513/89, х90; Западная Камчатка, Точилинский разрез, мыс Непро-
пуск, этолонская свита, слои с A n om alin o ides a lta m ira ensis  (обр. 5 3 -6 1 ), верх
ний миоцен.

Фиг. 5. A n om a lin o id es  aknerianus (d'Orbigny)........................................................... стр. 124
Оригинал № 4513/87, х90;  Западная Камчатка, Точилинский разрез, мыс Не- 
пропуск; этолонская свита (обр. 3 7 9 -6 8 ), слои с Anomalinoides a lta m ira ensis , 
верхний миоцен.

Фиг. 6. A n om a lin o id es  a lta m ira ensis  (K le inpe ll)...................................................... стр. 124
Оригинал № 4513/88, х 90; Западная Камчатка, Точилинский разрез, мыс Не- 
пропуск; этолонская свига, слои с A n om a lin o id es  a lta m ira ensis  (обр. 3 7 9 -5 8 ),  
верхний миоцен.

Т а б л и ц а  ХШ

Фиг. 1 -5  -  а -  вид с брюшной стороны, б -  вид со спинной стороны, в -  вид со сто
роны устья
Фиг. 6 -9  -  а -  вид сбоку, в -  вид со стороны устья

Фиг. 1. H etero lep a  asa n o i (Matsunaga)................ . ............................................... стр. 126
Оригинал № 4513/91, х67;  Западная Камчатка, Ичинский разрез, скв. ГК-4; 
какертская свита (обр. 4 7 3 ) ,  слои с E u uvigerina  cra ssoca m era ta , средний миоцен.

Фиг. 2. H etero lep a  k a k erten sis  sp. nov..................................................................... стр. ,126
Голотип № 4513/92, ?<67; Западная Камчатка, Точилинский разрез, мыс Непро-
пуск; какертская свига, слои с *Am m onia ta капа bens i s  (обр. 3 0 1 -5 8 ), средний 
миоцен.



Фиг. 3. C ib ic id o id e s  e to lo n ic u s  sp* nov............................................................... . . стр. 125
Гопотип *fe 4513/90, ж 67; Западная Камчатка, Точилинский разрез, мыс Непро- 
пуск; эголонская свита (обр. 5 3 -6 1 ),  спои с .A n om a lin o id es  a lta m ira tn s is , в ер х 
ний миоцен.

фиг. 4. H e te ro le p r  та Н огу  (Matsunaga)................... • . ...................................... ... стр.127
Оригинал № 4513/93, *67 ;  Западная Камчатка, Точилинский разрез, утхолок- 
ская свита, олигоцен.

Фиг. 5. G a ve  lin e  На gla bra ta .{ Cushman) . . . . . ............................ ...........................стр, 127
Оригинал № 4513/94, *67; Западная Камчатка, Ичинский разрез, скв. ГК-4,
какертдкая свита (обр. 466), слои с Eu u vigerin a  eras s o  camera ta, средний миоцен.

Фиг. 6. M e lo n is  so ld a n ii (d’Q rb igny )................. . . • • • • • .................. • • • • . «стр, 128
Оригинал № 4513/98, x67;  Западная Камчатка, Ичинский разрез, скв. ГК-1, 
гл. 270; какергская свита,, слои с . \ Martinottiella com m unis, средний миоцен.

Фиг. 7. M e lo n is  n i со bare ns is  (Schwa ge г ) ................ . . . ........................................... стр, 128
Оригинал № 4513/97, ж 67: Западная Камчатка, Ичинский разрез, скв. ГК-1, 
гл. 270 м; какергская свита, слои с M artinottiella  com m unis , средний миоцен.

Фиг. 8, 9. M e lo n is  shim okinensis (Asa no)......................... ... стр, 127
8 -  оригинал № 4513/95, *6 7 ,  Западная Камчатка, Точилинский разрез, мыс 
Непропуск; кулувенская свита, нижний мвопен; 9 -  оригинал № 4513/96, * 6 7 ;  
Западная Камчатка, Ичинский разрез, скв. ГК-1, гл. 270 м, какергская свита, 
слои с M artinottie lla  com m unis, средний миоцен.

Фиг, 10. A stro n o n io n  ham adaense A s a n o .....................................................................стр. 129
Оригинал № 4513/99, *6 7 ;  Западная Камчатка, Ичинский разрез, скв. ГК-4; 
эголонская свита, слои с E p istom in ella  p ac ifica  (обр. 454) ,  верхний миоцен.

Т а б л и ц а  XIV

а,б -  вид с боковых сторон, в -  вид со стороны устья

Фиг. 1. P e r fe c tn o n io n  obscu ru s  (Vploshinova).............................................................. стр. 129
Оригинал № 4513/100, х 45; Западная Камчатка, Точилинский разрез, мыс Не
пропуск; эголонская свита, слои с P o ly m o rp h in a ch a r lo tten sis  (обр. 1 0 7 -5 8 ), верх
ний миоцен.

Фиг. 2. P e r fe c tn o n io n  a rtifex  Serova ..................................................... ........................ стр. 130
Оригинал № 4513/101, * 45; Западная Камчатка; Ильинская свита, слои с
P s eu d o e lp h id ie lla  problem atica  (обр. 2 5 3 -5 8 ), нижний миоцен.

Фиг. 3. F lo r ilu s  com m unis (d 'Orbigny)............................................... ..................... . • стр, 130
Оригинал № 4513/102, ж 67; Западная Камчатка, Точилинский разрез, мыс Не
пропуск; Ильинская свита, слои с Pseu d o e lp h id ie lla  prob lem a tica  (обр. 24 7 -5 8 ), 
нижний миоцен.

Фиг. A . F lo r ilu s  ja p o n icu s  (A sa n o )............................................... . ...............................стр. 131
Оригинал № 4513/103, ж 67; Западная Камчатка, Точилинский разрез, мыс Не
пропуск; какергская свита, слои с Am m onia takanabensis (обр. 2 9 4 -5 8 ), сред
ний миоцен.

Фиг. 5. F lo r ilu s  naga sa w a en se  (Matsunaga)..................................................................стр, 131
% Оригинал № 4513/104, * 6 7 ;  Западная Камчатка, Точилинский разрез, мыс Не

пропуск; какергская свита (обр. 3 6 9 -5 8 ), средний миоцен.
Фиг. 6. N o n io n e lla  Stella  Cushman et Mayer ............................................................... стр. 132

Оригинал Ns 4513/10.6, * 6 7 ;  Западная Камчатка, Ичинский разрез, скв. ГК-4; 
какергская свита, слои с E p is tom in e lla  pac ifica  (обр. 454 ) ,  средний миоцен.

Фиг. 7. N o n io n e lla  pul с  hr a sp. nov.................................................................................. стр. 133
Голотип № 4513/107, хб7 ;  Западная Камчатка, Точилинский разрез, мыс Не
пропуск: кулувенская свита, слои с Bulim inella  b o ro en s is , нижний миоцен.

Фиг. 8. N o n io n e lla  m iocen ica  Cushman........................................................................стр. 132
Оригинал № 4513/105, х 67; Западная Камчатка, Точилинский разрез, р. Гакх; 
утхолокская свита (обр. 2 7 5 -5 6 ), олигоцен.

Фиг. 9. N o n io n e lla  eleganta  sp. nov. . ........................................................................стр, 133
Голотип hfe 4513/108, ж 67; Западная Камчатка, Ичинский разрез, скв. ГК-4; 
какергская свита, спои с E u uvigerina  crassocam era ta  (обр. 465 ) ,  средний миоцен.

Фиг. 10. P orop u llen ia  kakertensis sp, nov.................................................................. стр. 134
Голотип hfe 4513/109, х 67; Западная Камчатка, Ичинская площадь, скв. ГК-4, 
какергская свита, спои с E u u vigerina  crass ocameratai (обр. 4 8 2 ) ,  средний миоцен.

Фиг. 11. Pu llen ia  m ultilobata  Chapman........................................................................стр. 134
Оригинал № 45.13/110, ж 67 ; 3ападная Камчатка, Ичинская площадь, скв. ГК—4; 
какергская свита, слои с E u u vigerina  crassocam erata  (обр. 476 ) ,  средний миоцен.



Фиг. 1. Комплекс фораминифер слоев с H aplophragm oides im p ressu s  (обр. 206 ) ,  х20;
Точилинский разрез, кулувенский горизонт, нижний миоцен.

Фиг. 2. Комплекс фораминифер слоев с Bulim inella  b o ro en s is  (обр. 112) ,  *20,  Точи
линский разрез, кулувенский горизонт, нижний миоцен.

Т а б л и ц а  XVI

Фиг. 1. Комплекс фораминифер слоев с Cribroelph id ium  micrum  (обр. 256) ,  х 20; То
чилинский разрез, ильинский горизонт, нижний миоцен.

Фиг. 2. Комплекс фораминифер слоев с Porosorotalia vo lo sh in o va e  (обр. 250) ,  х 20; 
Точилинский разрез, ильинский горизонт, нижний миоцен.

Т а б л и ц а  XVII

Фиг. 1. Комплекс фораминифер слоев с Am monia takanabensis  (обр. 298) ;  х 20; То
чилинский разрез, какертский горизонт, средний миоцен.

Фиг. 2. Комплекс фораминифер слоев с D is c o rb is  janus  (обр. 288) , х20;  Точилинский
разрез, ильинская свита, нижний миоцен.

Т  абли ц а  XVIII

Фиг. 1, 2. Комплекс фораминифер слоев с Am m onia takanabensis , х20; фиг. 1 -  
обр. 318; фиг. 2 -  обр. 301; Точилинский разрез, какертский горизонт, сред
ний миоцен.

Т а б л и ц а  XIX

Фиг. 1, 2. Комплекс фораминифер слоев с A n om a lin o id es  a ltam iraensvs, х20; фиг. 1 -
обр. 55; фиг. 2 -  обр. 54—61; Точилинский разрез, этолонский горизонт, верх
ний миоцен.

Т а б л и ц а  XX

Фиг. 1, 2. Комплекс фораминифер слоев с P xseudopolym orph ina  ch arlo ttensrs , х 20; фиг. 1 -  
обр. 64; 2 -  обр. 58; Точилинский разрез, этолонский горизонт, верхний, миоцен.
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