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Введение

Актуальность проблемы. Исследования радио
лярий за рубежом ведутся очень интенсивно, хо
рошим показателем чего в последнее время являет
ся ежегодное издание Лозаннским университетом 
монографий по радиоляриям [Baumgartner et al., 
1995].

В отечественной литературе до настоящего вре
мени нет публикаций по юрско-меловым радиоля
риям и их биостратиграфической и палеогеографи
ческой значимости, в которых бы использовались 
современные методы исследования радиолярий. 
Последняя монография по мезозойским радиоляри
ям, опубликованная А.И.Жамойдой в 1972 г., охва
тывает только Дальневосточный регион и выпол
нена с применением устаревшей методики изуче
ния радиолярий в шлифах.

В зарубежной литературе в 1995 г. появилось из
дание Лозаннского университета Швейцарии по 
радиоляриям юры -  раннего мела, соавтором кото
рого является один представитель России -  автор 
данной монографии, но в нем рассматриваются 
только радиолярии Южного и Центрального Тети- 
са, ограниченные интервалом бат-готерив.

В предлагаемой монографии представлен мате
риал практически со всех мезозойских складчатых 
поясов России, а также Русской плиты и Тимано- 
Печорской впадины (рис. 1). По охвату возрастных 
интервалов (от геттанга до Маастрихта) и террито
рий в мире нет подобных публикаций.

Все исследования выполнены с помощью скани
рующего электронного микроскопа по объемным 
формам радиолярий, извлеченным из пород с по
мощью химического препарирования.

Все описания радиолярий сделаны в соответст
вии с правилами Международного кодекса зооло
гической номенклатуры и требованиями Междуна
родной радиоляриевой ассоциации.

Радиоляриты являются наиболее легко диагно
стируемым компонентом вулканогенно-кремни
стых толщ, широко распространенных в мезозой
ских складчатых поясах. Тем не менее даже их воз
раст и условия формирования, имеющие принци
пиальное значение для познания природы офиоли- 
тов, до настоящего времени остаются дискуссион
ными как у нас в стране [Аббасов, 1987; Брагин и 
др., 1988; Вишневская, Казинцова, 1990; Вишнев
ская и др., 1990; Filatova, Vishnevskaya, 1996], так и 
за рубежом [Baumgartner, 1987, 1989; De Wever, 
1988; Gursky, 1988; Pessagno, Mizutani, 1990; Baum
gartner et al., 1995]. Еще более проблематичен во
прос о возрасте и происхождении таких кремни
стых пород, как яшмы, кремни, туфосилициты и др.

Так, история изучения радиоляритов Малого 
Кавказа насчитывает более 50 лет. Несмотря на

столь длительный срок исследования этой группы 
организмов, их истинный возраст вызывает споры 
[Книппер, 1975; Соколов, 1977; Сатиан, 1987]. В 
значительной степени это вызвано тем, что на Ма
лом Кавказе радиоляриты изучались в отрыве от 
остальных кремнистых толщ, развитых вне офио- 
литовых зон Кавказа [Гасанов, 1985], а их возраст 
определялся на основе сравнения с радиоляриевы- 
ми ассоциациями удаленных регионов Средизем
номорья [Rust, 1889 a,b; Squinabol, 1903] или Тихо
океанского обрамления [Жамойда, 1972; Липман, 
1967], которые описывались преимущественно в 
шлифах и чаще всего происходили также из офио- 
литовых комплексов [Казинцова, 1985; Тихомиро
ва, 1986].

Кроме того, возраст радиоляритов во всех офио- 
литовых зонах Малого Кавказа или даже в разных 
местонахождениях из одной и той же зоны чаще 
всего был различен, поскольку либо могли встре
чаться различные горизонты одной и той же радио- 
ляритовой толщи, либо встречались радиоляриты, 
совершенно различные по возрасту и генезису 
[Вишневская, 1975; Жамойда и др., 1976; Vishnev
skaya, 1983; Вишневская, Добрецов, 1985]. Для 
точного определения возраста радиоляритов в каж
дом случае необходимо было иметь полное пред
ставление обо всем стратиграфическом интервале 
различных по происхождению радиоляритовых 
толщ. А этого можно было достичь только путем 
создания единой схемы расчленения и корреляции 
верхнемезозойских разрезов по радиоляриям.

Поэтому в данной работе при выделении радио- 
ляриевых биостратиграфических единиц Кавказа 
основное внимание уделено, во-первых, радиоля- 
рийсодержащим толщам, надежно охарактеризо
ванным другими хорошо изученными группами 
фаун; во-вторых, сопоставление производилось с 
радиоляриевыми ассоциациями, выделенными в 
последние годы из радиоляритов Средиземноморья 
с помощью химического препарирования [Baum
gartner et al., 1995; De Wever, 1988; Aita, 1987].

Благодаря такому подходу, удалось не только 
создать зональную радиоляриевую шкалу, позво
ляющую датировать разрозненные выходы радио
ляритов из офиолитовых зон Малого Кавказа с 
точностью до двух смежных ярусов, но и выявить 
некоторые закономерности в развитии радиолярие- 
вых фаун, имеющие первостепенное значение для 
межрегиональных сопоставлений и проведения 
корреляции радиоляриевых событий, а также для 
восстановления палеоусловий осадконакопления.

Не менее остро стоит проблема возраста и па
леогеографических условий формирования радио
ляритов и других кремнистых пород вТихоокеан-
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Рис. 1. Местонахождения юрско-меловых радиолярий на территории бывшего СССР
1 -  Украинские Карпаты (келловей-маастрихт); 2 -  Украина (альб-сеноман); 3 -  Крым (байос-кампан); 4 -5  -  Большой 

Кавказ (келловей-маастрихт); 6 -  Малый Кавказ (плинсбах-маастрихт); 7 -  Копетдаг (альб-маастрихт); 8 -  Средняя Азия, 
Таджикистан (сеноман-маастрихт [Гольтман, 1975]); 9 -  Тургайский прогиб (коньяк-кампан); 10-15 -  Русская платформа, 
Пензенская, Ульяновская, Брянская, Воронежская, Калужская, Московская и Владимирская области (келловей-валанжин, 
апт-маастрихт); 16 -  Предуралье (кимеридж-валанжин); 17 -  Зауралье (турон-маастрихт, Э.Амон, коллекционные мате
риалы); 18-20 -  Западная Сибирь (юра-мел); 21 -  Приморье (юра-мел); 22-24 -  Сахалин (мел [Атлас, 1993]); 25-27 -  Кам
чатка (альб-маастрихт); 28-29 -  Корякское нагорье (геттанг-маастрихт); 30 -  о-в Карагинский (кампан-маастрихт [Авери
на, 1983]); 31 -  хребет Ширшова (кампан-маастрихт); 32 -  Камчатка (байос-валанжин)

ском регионе, где из-за отсутствия карбонатных 
разрезов, радиолярии являются единственным кри
терием определения возраста. В последнее время 
на Северо-Востоке России были широко разверну
ты крупномасштабные геолого-съемочные и поис
ково-разведочные работы. Однако проведение их в 
значительной мере затруднено как из-за отсутствия 
надежных критериев для детальной корреляции и 
расчленения вулканогенно-кремнистых толщ или 
установления первоначальной стратификации сло
ев в районах со сложной тектоникой, в том числе с 
покровно-чешуйчатой структурой, так и из-за не
сопоставимости разнофациальных разрезов верхне
го мезозоя, часто вмещающих как бореальные так и 
тетические комплексы радиолярий.

Предложенные ранее А.И.Жамойдой [1956, 
1972] с точностью до отдела радиоляриевые ком
плексы в свое время являлись основой геологиче
ского картирования. Используемая шкала радиоля- 
риевых зон Е.Пессаньо [1976] в настоящее время 
пересматривается, поскольку многие раннемеловые 
зоны, выделенные им по радиоляриям в франци
сканском комплексе, оказались поздне-, средне- и 
даже раннеюрскими [Pessagno, Whalen, 1982; Pes- 
sagno, 1990]. В этих условиях первостепенное зна
чение приобретает разработка приемлемой для Се
веро-Восточного региона России биостратиграфи- 
ческой схемы по радиоляриям. Но, как уже отмеча
лось выше, при изучении радиоляритов, очень 
важно знать не только их возраст, но и первона

чальное место осадконакопления. Особенно акту
альны эти вопросы в связи с проблемой тектониче
ской природы и эволюции Корякско-Камчатского 
региона, острая дискуссия вокруг которых разгоре
лась с новой силой в свете современной концепции 
аккреционной тектоники.

Именно морфологическое изучение скелетов ра
диолярий из различных регионов Тетиса, Атланти
ки, Индийского океана и Пацифики может обеспе
чить получение сведений по палеогеографии 
[Вишневская и др., 1998], необходимых для рекон
струкции палеобассейнов и палеоклиматических 
провинций, воссоздания палеогеодинамических 
обстановок.

Основной целью предлагаемой монографии яв
ляется обоснование надежности использования ра
диолярий для стратиграфии и геологического кар
тирования, а также для палеотектонических рекон
струкций. Для этого необходимо рассмотреть сле
дующие конкретные вопросы.

1. На примере различных районов оценить роль 
радиолярий в формировании кремнистых пород 
складчатых поясов мезозоя.

2. Изучить распространение видов радиолярий в 
палеонтологически охарактеризованных отложени
ях верхнего мезозоя в различных регионах Тетиса, 
Пацифики и ее обрамления с применением совре
менных методов исследования, в первую очередь, -  
химического выделения радиолярий из плотных 
кремнистых пород, и провести анализ морфологи
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ческих особенностей скелетов характерных видов 
радиолярий.

3. На этой основе рассмотреть возможность соз
дания радиоляриевых схем для расчленения 
“немых” вулканогенно-кремнистых толщ юры и 
мела в каждом регионе и определения возраста лю
бых радиолярийсодержащих пород.

4. Произвести обзор методик определения па
леоширот обитания радиолярий на основе измене
ния морфологических особенностей скелета.

Конечными результатами решения перечислен
ных выше задач и определяется научная новизна 
работы.

Данная монография является первой сводкой по 
биостратиграфии вулканогенно-кремнистых толщ 
позднего мезозоя некоторых районов Альпийского 
пояса и Тихоокеанского региона в пределах Рос
сии, в которой вопросы возраста и стратиграфии 
решены на основе изучения радиолярий из разно
фациальных типов силицитов.

Благодаря применению новых прогрессивных 
методик химического препарирования впервые для 
территории России из палеонтологически охарак
теризованных кремнистых отложений от ранней 
юры до Маастрихта включительно выделены ис
ключительно богатые и разнообразные ассоциации 
радиолярий. Для сравнения приведено краткое 
описание новых сообществ радиолярий, обнару
женных в Армении, Азербайджане, Албании, Бол
гарии, Румынии, Турции, Сирии, на Кубе, в Ита
лии, Швейцарии и в кернах глубоководного буре
ния из осадков Тихого океана.

В результате проведенных исследований пред
ложено расчленение позднемезозойских кремни
стых толщ России по радиоляриям. Выделено 13 
зон и слоев с фауной по радиоляриям на Кавказе и 
11 радиоляриевых слоев в Тихоокеанском обрам
лении в пределах России.

Практически для всех выделенных ассоциаций 
радиолярий найдены их аналоги в разрезах 
“немых” вулканогенно-кремнистых толщ России.

В монографии приведено описание 507 видов 
радиолярий, принадлежащих 136 родам; среди них 
установлено два новых рода, 34 новых вида и 3 но
вых разновидности. Все описанные виды радиоля
рий изучены на сканирующем электронном микро
скопе (СЭМ).

Представленный атлас мезозойских радиолярий 
России и сопредельных районов включает 140 па
леонтологических фототаблиц с объяснениями, на 
которых проиллюстрировано 507 видов.

Выявленные изменения отдельных параметров 
скелетов и морфологических особенностей и уста
новленные при этом закономерности позволили 
разработать систему критериев для оценки палео
широт обитания характерных комплексов радиоля
рий позднего альба-сеномана.

Синтез собственных материалов с анализом всех 
опубликованных данных позволил провести корре
ляцию радиоляриевых событий для позднего мезо
зоя и сделать вывод, что по мере перехода от па

леозоя к кайнозою меняется временная и морфоло
гическая приуроченность скелетов радиолярий к 
определенным типам осадков: от преимущественно 
мелководных карбонатных в палеозое к относи
тельно глубоководным карбонатно-кремнистым в 
мезозое, и затем к глубоководным кремнистым со
временным осадкам.

Практическое значение работы. Практическое 
значение работы состоит в следующем.

1. Разработанные радиоляриевые шкалы и схемы 
дают возможность определять возраст и расчленять 
юрско-меловые вулканогенно-кремнистые толщи с 
точностью до двух-трех смежных ярусов.

Результаты проведенных исследований исполь
зовались при составлении геологических карт, 
сводных стратиграфических колонок и опорных 
легенд к листам Государственной геологической 
карты масштаба 1:200 000 и 1:50 000 и др.; папео- 
геодинамических карт и срезов во многих регионах 
России со сложным тектоническим строением про
изводственными и научными геологическими ор
ганизациями (ПГО “Камчатгеология”, ДВГИ, ДВО 
РАН, АрмянГУ, ГНПП Аэрогеология, ПГО Центр- 
геология, СВКНИИ ДВО РАН, СВКПГУ и др.).

Данные по определению возраста также могут 
использоваться при проведении тематических и 
специальных поисковых работ в складчатых поя
сах. Полученные результаты частично уже внедре
ны в.практику геологического картирования терри
торий, имеющих важное народнохозяйственное 
значение (Западно-Корякский рудный район и др.).

2. Составленный атлас руководящих и зональ
ных комплексов радиолярий юры-мела и установ
ленные временные интервалы распространения 
характерных видов в отложениях позднего мезозоя 
России могут служить справочным материалом для 
геологов, палеонтологов и тектонистов производ
ственных и научных организаций.

3. Предложенные варианты методики выделения 
мезозойских радиолярий с помощью химических 
кислот могут быть взяты на вооружение микропа- 
леонтологическими лабораториями нашей страны.

4. Методика определения палеоширот по морфо
логическим особенностям скелетов успешно ис
пользуется многими микропалеонтологами России, 
Польши, Италии, Франции, Швейцарии, США, 
Германии.

Фактический материал. Все работы по сбору 
материала проводились в течение 1971-1998 гг.

Основу работы составили материалы полевых 
исследований, проведенных автором на хребте 
Черского (1971 г.), на Кавказе (1972-1976, 1985, 
1987- 1988, 1997 гг.), в Румынских Карпатах (1980 
г.), Крыму (1978, 1981, 1990 гг.), на Северо-Востоке 
и Востоке России (1979, 1986, 1989 г.), в Итальян
ских и Швейцарских Альпах (1989 г.), Баренцево- 
морском регионе( 1994-1995 гг.), на Русской плите 
и Предкавказье (1995-1998 гг.).

При проведении полевых работ большую по
мощь автору оказали: на Кавказе -  Ю.В.Агарков, 
А.С.Аванесян, Г.П.Леонов, -Д.И.Панов, В.В.Сыво-
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роткин; в Крыму -  К.М.Седаева; в Карпатах -  
П.Думитрика (Румыния); на Северо-Востоке и Вос
токе России -  Н.А.Богданов, П.А.Гладких, Н.А.Па- 
неях, А.Н.Сухов, В.Д.Чехович; на Русской плите -  
Г. А.Жукова, Е.Ю.Барабошкин, Н.Ю.Брагин, 
И.М.Попова; в Альпах -  П.Баумгартнер, Р.Юд 
(Швейцария), Д.Вагнер (США), Л.Дохерти (Испа
ния), Ф.Чека (Италия). Пользуясь случаем, прино
шу им свою искреннюю благодарность.

Собственные материалы автора были дополнены 
коллекциями Ю.В.Агаркова, Г.С.Закариадзе, 
К.М.Седаевой и Л.С.Чолохян по Кавказу и Крыму; 
Н. А.Богданова, А.Н.Сухова, А.В.Федорчука, 
В.Д.Чеховича, В.Г.Ашурко, С.Г.Бялобжецкого, 
В.А.Васина, В.Н.Григорьева, К.А.Крылова, С.Д.Со- 
колова, Н.В.Цуканова, Ю.Н.Разницына, Ю.Г.Воло- 
хина, А.И.Дворянкина, Н.И.Филатовой, Л.А.Савос- 
тина, А.Н.Хейфица и многих других -  по Северо- 
Востоку и Востоку России; О.К.Баженовой, 
Г.Э.Козловой, Ю.М.Малиновского, А.Г.Олферьева 
и других геологов -  по Русской плите и Сибири; 
Н.А.Богданова и В.Д.Чеховича, П.Баумгартнера, 
П.Де Вевера, М.Маркуччи и П.Пассерини -  по 
Альпам; П.Думитрика -  по Карпатам; З.Бапа -  по 
Венгрии; В.Д.Чеховича и С.Д.Соколова -  по Цен
тральной Кубе, Болгарии; Г.С.Закариадзе -  по Ар
мении, Сирии, Турции; Х.Форман, Д.Джонс и 
Э.Пессаньо -  по США; Н.А.Богданова -  по Алба
нии, Индии, а также материалами по глубоковод
ному бурению, переданными И.А.Басовым. Автор 
признателен всем геологам и палеонтологам за 
предоставленную возможность изучения их кол
лекций.

Всего автором было изучено более 5 000 образ
цов радиолярийсодержащих пород и порошков. 
Кроме радиолярий, извлеченных из пород, были 
изучены литологические особенности вмещающих 
осадков более чем в 10 000 шлифов.

При детальном изучении морфологических осо
бенностей радиолярий важное значение имело изу
чение в сравнительных целях эталонных коллекций 
П.Думитрика (по Румынии), П.Баумгартнера и 
Р.Юд (по Итальянским и Швейцарским Альпам), 
Х.Форман (по Калифорнии), а также образцов кер
на глубоководного бурения.

Таким образом, в монографии обобщены резуль
таты 20 лет исследования радиолярий из различных

регионов России (Кавказ, Русская плита, Север Си
бири, Якутия, Северо-Восток и Юг России, Цен
тральные районы) и мира (Украинские и Румын
ские Карпаты, Итальянские и Швейцарские Альпы, 
Албания, Болгария, Куба, Румыния,Сирия, США, 
Турция). Проведение таких работ позволило полу
чить коллекционный материал, не имеющий анало
гов в мире по широте охвата, что, в свою очередь, 
обеспечило фундаментальность выполненных ис
следований по истории развития юрско-меловых 
радиолярий.

Подобные работы нигде в мире еще не прово
дятся.

По результатам анализа морфологии скелетов 
радиолярий в начале 90-х годов автором моногра
фии была разработана методика распознавания па- 
леоклиматических обстановок, которая детально 
описывается в монографии.

Предложенная методика не имеет аналогов в мире.
Исследования проводились в лаборатории лито

сферы океанов и биостратиграфии Института лито
сферы окраинных и внутренних морей РАН по 
инициативе и при поддержке члена-корреспонден- 
та РАН Н.А.Богданова и И.А.Басова, которым ав
тор выражает глубокую признательность.

В процессе работы большое значение оказало 
обсуждение проблем с А.И.Жамойдой, Э.О.Амо- 
ном, М.С.Афанасьевой, Н.Ю.Брагиным, Ю.Б.Гла- 
денковым, Л.И.Казинцовой, С.Б.Кругликовой, 
Г.Э.Козловой, Р.А.Липман, И.Е.Пральниковой, 
М.Г.Петрушевской, С.Д.Соколовым, Л.Б.Тихоми- 
ровой, С.В.Точилиной, И.В.Хворовой, которым 
автор очень благодарен за критические замечания и 
ценные советы.

Пользуясь случаем, автор выражает искреннюю 
признательность всем научным сотрудникам лабо
ратории, содействовавшим выполнению работы; 
техническим сотрудникам -  Е.Аристовой, Т.Н.Ба- 
зановой, И.В.Бебериной, В.В.Бернарду, Н.Н.Иняш- 
кину, Л.Б.Макаровой, С.В.Хановой -  за помощь в 
картографической и оформительской части работы; 
Л.А.Торчигиной -  за редактирование английского 
текста.

Работа выполнена при частичной поддержке по 
проектам РФФИ (№№ 97-05-65566 и 98-05-64199 
ФЦП “Интеграция” 5.1 № 253), а издана благодаря 
проекту РФФИ № 98-05-78162.



Часть I
Значение юрско-меловых радиолярий для 

биостратиграфии и палеогеографии

Вулканогенно-кремнистые и вулканогенные ме
зозойские комплексы зоны перехода океан-кон
тинент Тихоокеанского региона, слагающие мно
гочисленные террейны, до настоящего времени 
оставались мало изученными как в отношении 
стратиграфического расчленения, так и первона
чальных обстановок накопления.

Основная трудность при изучении этих вулкано- 
генно-кремнистых толщ заключается в том, что 
карбонатная примесь в этих породах минимальна, 
поэтому определение возраста и стратификация 
вулканогенно-кремнистых толщ зоны перехода 
океан-континент по макрофаунистическим остат
кам практически исключены. Микрофаунистиче- 
ский карбонатный компонент крайне редок и пред
ставлен бентосными фораминиферами, которые 
для стратиграфического расчленения также мало 
пригодны. Находки планктонных фораминифер, 
широко используемых в зональной стратиграфии, в 
осадках зоны перехода океан-континент единич
ны, в связи с чем их применение для детальных

стратиграфических работ также имеет весьма огра
ниченный характер.

Вторая трудность в изучении этих отложений 
обусловлена чрезвычайно сильной дислоцирован- 
ностью осадочных образований в зоне перехода 
океан-континент, что связано с их покровно- 
надвиговым залеганием, в том числе в зонах ску- 
чивания, аккреционных призм, а также в меланже
вых и олистостромовых горизонтах. Это обуслови
ло сложное тектоническое взаимоотношение раз
новозрастных вулканогенно-кремнистых толщ 
между собой и с макрофаунистически охарактери
зованными терригенными породами. Все эти осо
бенности стали причиной того, что детальная стра
тиграфия вулканогенно-кремнистых пород Се
веро-Востока России в пределах континентального 
обрамления до настоящего времени не разрабо
тана.

Изучение радиолярий показало пригодность 
этой группой фауны для стратиграфических целей 
в данных областях.

Глава 1
Среднепозднемезозойские кремнистые толщи 

складчатых поясов

1.1. Главные литологические типы 
кремнистых пород, содержащих 
радиолярии

Кремнистые породы являются характерной со
ставляющей складчатых поясов позднего мезозоя 
(юра, мел). Среди них можно выделить некоторые 
преобладающие типы. Главными литологическими 
типами кремнистых пород складчатых поясов яв
ляются яшмы, фтаниты, кремни, а также переход
ные между ними разности и различные туфосили- 
циты. Если в палеозое основную роль играют два 
первых типа -  яшмы и фтаниты, то в мезозое пре
обладают два других типа -  яшмы и кремни, а в

кайнозое господствуют кремни, диатомиты и их 
измененные аналоги. Наиболее распространенная 
разновидность кремнистых пород в мезозойских 
поясах -яшмы. Они являются характерной состав
ляющей частью офиолитовых комплексов.

Яшмы . Отличительная особенность -  цвет. Яш
мы пестроокрашенные окислами железа в красные 
(гематит, гетит), реже лиловые цвета; марганцем -  
в темно-бордовые, коричневые до черных; пелито- 
вым пирокластическим материалом, по которому 
развиваются хлорит, эпидот, цоизит -  в желто- 
зеленые тона.

Текстура яшм полосчатая, горизонтально
слоистая, реже массивная. По структуре яшмы 
пелитоморфные: биоморфные или абиоморфные, 
микрокриптокристаллические, кварцевые, кварц
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халцедоновые, чаще с преобладанием кварца. По
родообразующими органическими остатками в 
яшмах являются только скелеты радиолярий. Яш
мы отличаются высокой чистотой и выдержанно
стью состава. Примеси в них очень мало. Это -  
тончайшие чешуйки гидрослюды; железисто
марганцовое вещество; редкие мелкие осколки 
кварца, плагиоклаза, пироксена, полевых шпатов, 
вулканического стекла, замещенного хлоритом, 
эпидот-цоизитом; пеллеты шамозита, коллофана, 
реже кальцита, образующие псевдоморфозы по 
органическим остаткам; обломки спикул кремне
вых губок (глубоководных); конодонты; зубы акул; 
рыбья чешуя. В позднеюрских яшмах Италии была 
находка обломка окремнелого ствола древесины.

Химический состав яшм также специфичен: вы
сококремнистые; резко преобладают окисные фор
мы железа; содержание марганца всегда выше 
среднего или высокое (0,1-2 %, иногда до 5-20 %, 
браунит, гаусманит, якобсит, криптомелан, пиро
люзит); повышено содержание других элементов 
эксгалятивного ряда -  молибдена, никеля, кобаль
та, меди, свинца, цинка, ванадия, стронция, бария, 
висмута, но понижено содержание фосфора 
(Р2С>5=0 - 0 ,1, очень редко до 0,2-0,4), Сорг (0-0,2, 
реже до 0,4). Самая характерная особенность яшм 
-  тесная парагенетическая связь с основными вул
канитами. Яшмы широко распространены в палео
зойских и мазозойских складчатых поясах (Урал, 
Кавказ, Дальний Восток России, Калифорния, Ита
лия и др.).

По содержанию органических остатков и приме
сей выделяются разновидности яшм: яшмы радио- 
ляриевые или радиоляриты, яшмы малорадиоля- 
риевые, безрадиоляриевые, железистые, марганцо
вистые, туффитовые, глинистые.

Радиоляриевые яшмы или радиоляриты. Ха
рактерны сургучно-красные цвета, иногда встре
чаются пятнисто окрашенные разности. Обычно 
сливные с раковистым изломом, со стеклянным 
блеском, тонкослоистые. Это биоморфные яшмы, 
состоящие более чем на 75 % из скелетов радиоля
рий (рис. 2-5). Первично это были радиоляриты, по 
которым развились кварц-халцедоновые яшмы. 
Радиолярии крупные (средний размер 0,5-0,75 мм), 
преимущественно хорошей сохранности, разнооб
разно представлены всеми морфологическими 
группами (сфероидной, дискоидной, пруноидной 
циртоидной). По сравнению с остальными яшмами 
здесь примесь представлена главным образом гид
рослюдой. Особенно много слюды в карпатских 
радиоляриевых яшмах Румынии. Поверхность ка
ждой плитки яшмы имеет как бы белесый налет. 
Вероятно, это обусловлено источником сноса.

В отличие от радиоляриевых кремней, радиоля
риевые яшмы обогащены глиноземом, окислами 
Fe, Mn, Ti, щелочами, малыми элементами, но бед
ны карбонатом кальция. Акцессории: эпидот, киа
нит, циркон, гранат. Радиоляриевые яшмы нахо
дятся в тесном парагенезе с основными вулканита

ми, кремнистыми аргиллитами (часто высокожеле
зистыми, обогащенными эксгалятивными элемен
тами), реже микритовыми известняками.

Яшмы малорадиоляриевые. Это лиловые, бу
ро-желто-зеленые, сургучно-красные породы пре
имущественно матовые с неровным изломом, не
ясно-слоистые, криптомикро- и мелкозернистые с 
реликтами органогенной радиоляриевой структуры 
(рис. 6). Радиолярии в основном мелкие: средний 
размер 0,25 мм. Сохранность преимущественно 
плохая, но иногда встречаются хорошо сохранив
шиеся формы, что особенно важно, отметить наря
ду с присутствующими в разной мере растворен
ными формами, вплоть до полностью контамини- 
рованных и невидимых в основной скрытокри
сталлической массе. Примесь здесь представлена 
главным образом хлоритом, эпидот-цоизитом, 
монтмориллонитом, которые развиваются по тон
кой витрокластической массе. Из акцессорных 
минералов характерен диопсид.

Такие яшмы залегают в виде линз и прослоев 
мощностью от первых сантиметров до первых мет
ров на основных вулканитах и их производных или 
безрадиоляриевых яшмах. Малорадиоляриевые 
яшмы часто вверх по разрезу постепенно перехо
дят в радиоляриевые яшмы. Несмотря на промежу
точный характер типа, его выделение важно для 
реконструкции цельной картины кремненакопле- 
ния. Для малорадиоляриевых яшм характерно по
вышенное содержание Zr, Zn, Си, PI, Cr, Ni, V, Ва; 
железисто-марганцевый модуль в них нередко 
поднимается до 100 (значения, свойственного сре
динно-океаническим хребтам).

Безрадиоляриевые (абиоморфные) яшмы. 
Обычно ярко-красные, матовые, массивные или 
микрослоистые с плойчатой текстурой. Структура 
абиоморфная, колломорфная, колломорфно-плой- 
чатая или концентрически-слоистая. По текстурно
структурным особенностям разделяются на два 
подтипа.

Первый -  массивные фельзитоподобные, сло
женные микроколломорфными сферолитами 
кварц-халцедона, где зародышевая часть и перифе
рия оконтурены гидроокислами железа. Такие яш
мы обычно залегают в кровле эффузивов в виде 
неправильных грибообразных тел или имеют жи
лообразную форму. Часто они заполняют межпо
душечное пространство в базальтах (рис. 7).

Второй -  микрослоистые (слоистость выражает
ся в различной обогащенности железом и различ
ной степени раскристаллизованности кварца от 
микрослоя к микрослою), сложенные разнозерни- 
стым кварц-халцедоном. Образуют слои и линзы в 
подошве вулканогенно-кремнистых толщ, иногда 
переходящие в кварцево-гематитовые тела. Обога
щены глиноземом, Ti, Fe, Mn, Mg, Ba, Pb, Ni, V. 
Абиоморфные в большинстве случаев. Вероятно, 
имеют гидротермно-эксгаляционную природу.

Железистые яшмы. Выделяются обогащенно- 
стью окислами железа (более чем на 5 %), глубо-
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Рис. 2. Яш ма радиоляриевая 
Шлиф 025, х50, ник. 1; с. Гюней- 

пея, Севано-Акеринская офиолито- 
вая зона, Малый Кавказ

Рис. 3. Яшма радиоляриевая с 
крупными радиоляриями

Шлиф 093-1, х50, ник. 1; с. Баш- 
лыбель, Севано-Акеринская офио- 
литовая зона, Малый Кавказ

ким темно-сургучными, до черного, или ярко- 
красным цветом. Текстура микрослоистая, выра
женная ритмичным обогащением окислами железа 
(рис. 8, а,б), или массивная. Структура колломорф- 
ная хлопьевидная с реликтами органогенной ра- 
диоляриевой (рис. 8, б). Яшмы всегда богаты экс- 
галятивно-гидротермальными элементами (> 5 %, 
иногда до 20 % Fe; 0,1 до 3-5 % Мп; до 0,2 % Р; до 
0,05 % Ва; до 0,03 % Ni, Zn; до 0,02 % Pb; до 0,06 
% V; до 0,006 %; до 0,004 % Мо; до 0,003 % Со, 
Bi), характеризуются самым высоким Fe-Mn моду

лем. Они образуют прослои или конкреционные 
обособления в яшмах, залегающих в непосредст
венной близости к эффузивам, или оторочки на 
поверхности подушек базальтов, иногда приуроче
ны к разрывным зонам.

Марганцовистые яшмы. Выделяются по обо- 
гащенности марганцем (более чем на 3-5 %), тем
но-коричневым, густо-сине-фиолитовым, до черно
го, цветом. Они хрупкие, часто с раковистым из
ломом, микрослоистые или массивные. Структура 
органогенная, радиоляриевая, органогенно-зерни-



Рис. 4. Яшма. Внутренняя по
лость радиолярии сложена хал
цедоном

Шлиф 127а, х125, ник. 2; с. Гей- 
су, Севано-Акеринская офиолитовая 
зона, Малый Кавказ

Рис. 5. Яшма. Радиолярия 
сложена радиально-лучистым 
халцедоном и мелкозернистым 
кварцем, раскристаллизованны- 
ми по закону геометрического 
отбора

Шлиф 127а, х125, ник. 2; с. Гей- 
су, Севано-Акеринская офиолитовая 
зона, Малый Кавказ

стая. Окислы марганца пигментируют микрозерни- 
стую массу межраковинного пространства или 
замещают скелеты радиолярий, иногда образуют 
игольчатые агрегаты (рис. 8 в,г), так как являются 
коагулятивными или дендритовыми. Они всегда 
обогащены малыми элементами группы железа. По 
простиранию марганцевистые яшмы часто перехо
дят в железистые.

Яшмы туффитовые. Содержат от 10 до 50 % 
витро- и кристалло-кластического материала, обу
славливающего различные оттенки красного и 
зеленого цвета, микрослоистые (иногда с турби- 
дитными текстурами), обычно матовые с плитчато
оскольчатым изломом. Обнаруживают реликтовые 
органогенные структуры -  радиоляриевые. Радио
лярии представлены цельными скелетами и детри
том. Иногда содержат примесь спикул кремневых

губок. В Тихоокеанском регионе такие яшмы, как 
правило, вмещают тонкие прослои (0 , 1 - 1 - 2  см) 
битой ракуши иноцерамов.

По химическому составу обогащены Ti, Al, Na, 
Mg. Среди акцессорных минералов выделяются 
сфен и ильменит. Прослои туффитовых яшм ассо
циируют с вулканогенными и вулкано-терриген- 
ными породами или замещают радиоляриевые 
яшмы по латерали.

Глинистые яшмы. Выделяются обогащенностью 
глинистой примесью (более 10 %). Это менее креп
кие разности красновато-коричневого цвета. Мик
рослоистость очень тонкая, но нечеткая. Структура 
органогенно-пелитовая, детрито-пелитовая и пели- 
товая. Органогенные остатки и детрит представле
ны только радиоляриями и их иглами, обломками. 
Часто вмещают сгустки вулканического стекла.
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Рис. 6. Яшма малорадиоля- 
риевая

Шлиф 022-1(6), х150, ник. 2; с. 
Камышлы, Севано-Акеринская 
офиолитовая зона, Малый Кавказ

Рис. 7. Яшма безрадиолярие- 
вая

Шлиф 072-8, х50, ник. 1; г. Ма
лая Колобойны, Севано-Акеринская 
офиолитовая зона, Малый Кавказ

Как правило, глинистые яшмы сильно обогаще
ны Ti, Al, Fe, V, Cr, Ni, Со. Под микроскопом ино
гда наблюдается, как они несогласно срезают мик
рослои радиоляриевой яшмы, деформируя, обла
мывая и корродируя радиолярий. Находятся в тес
ной ассоциации с радиоляриевыми яшмами.

Ф т а н и т ы . Внешне резко отличаются от яшм 
темной окраской; они почти черные, темно-серые, 
с синеватым отливом, что, в противоположность 
яшмам, обусловлено повышенным содержанием 
Сорг (более 0,5-1 % до 5, иногда 20 %), фосфора 
(Р2 О5 = 0,1-0,5, до 2 % и более), иногда коричне
ватых или зеленоватых оттенков, вызванных гос
подством закисных форм железа. При выветрива
нии, в отличие от яшм, обесцвечиваются. Текстура 
толсто- и тонкоплитчатая, как и у яшм, но местами 
встречается линзовидная. Структура, в отличие от 
яшм, неравномернозернистая, для них характерна 
селективная раскристаллизованность, что в какой-

то степени сближает их с кремнями. Часто встре
чаются участки с рассеянным пиритом. В них по
родообразующими являются как радиолярии, так и 
спикулы глубоководных кремневых губок. Они 
содержат существенную примесь хитинового 
планктона, водорослей, остатки граптолитов.

По минеральному составу фтаниты кварц- 
халцедоновые с преобладанием халцедона, еще со 
значительной примесью опала. В отличие от яшм, 
обогащены фосфатом кальция, тонкой углистой 
битуминозной глинистой примесью, богатой орга
ническим веществом с сорбированными V, Р, Мо, 
Ag, но фтаниты всегда бедны Мп (от 0 до 0,05 %, 
реже до 0,1 %). Глинистая примесь представлена 
гидрослюдой, хлоритами, неизменной витро-, реже 
пирокластикой, в виде кусков “пенистой лавы”. 
Среди фтанитов часты глинистые разновидности. 
Во фтанитах нередко наблюдаются линзочки и 
прослойки фосфатного вещества, фосфорные кон-
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Рис. 8. Яшмы
a -  железистая, б -  в железистых прослоях на темном фоне хорошо видны сферические радиолярии (а -  шлиф 025-9, х50, 

ник. 1; б -  хЮО, с. Гюнейпея, Севано-Акеринская офиолитовая зона, Малый Кавказ); в, г -  марганцовистые разности, внут
ри раковин видны иголочки псиломелана (шлиф 095-02, х150, 
Малый Кавказ)

креции. Сильноуглистые разности фтанитов часто 
называют лидитами. Акцессорные минералы фта- 
нита: апатит, циркон, рутил и др.

Фтаниты находятся в тесной парагенетической 
ассоциации с глинистыми сланцами, туфами кера
тофиров, песчаниками, гравелитами, мелкообло
мочными кремнистыми брекчиями. По характеру 
стратификации сходны с яшмами.

Фтаниты также широко распространены в па
леозойских и мезозойских складчатых поясах, но 
встречаются в несколько меньших количествах

ник. 1; с. Башлыбель, Севано-Акеринская офиолитовая зона,

(Урал, Сихотэ-Алинь, Кордильеры и другие регио
ны).

К р е м н и . В отличие от яшм кремни светлые (го
лубые, светло-зеленые, серые, реже темно-серые, в 
конкрециях до черных) пластовые кремнистые 
породы со стеклянным блеском, преимущественно 
биогенные. Характерны подводно-оползневые 
текстуры. Породообразующими кремнистыми ос
татками являются радиолярии и спикулы кремне
вых губок, реже диатомеи, силикофлагеллаты. Как 
и фтаниты, преимущественно кварц-халцедоновые,



халцедоновые с остаточным опалом. Ч^сто содер
жат примесь карбонатного материала. Иногда 
встречаются стяжения карбоната, силикатов мар
ганца. В кремнях, в отличие от яшм, преобладают 
закисные формы железа.

В примеси может быть кварц, полевой шпат, 
вулканическое стекло глинизированное, хлорит, 
монтмориллонит, гидрослюда, глауконит, органо
генный карбонатный детрит (планктонные фора- 
миниферы). Акцессории: апатит, рутил, циркон, 
ильменит, пирит, эпидот, цоизит.

Кремни ассоциируются преимущественно с кар
бонатными и терригенными породами (палеозой -  
западный склон Урала, Россия; Уачита, Маратон, 
США; мезозой -  Малый и Большой Кавказ, юг 
России; кайнозой -  Карпаты, Крым и другие ре
гионы).

Среди биогенных кремней по содержанию орга
нических остатков выделены следующие типы 
кремней: радиоляриевые (или радиоляриты), спон- 
гиевые (или спонголиты), также присутствуют 
переходные разности и диатомовые (или диатоми
ты). Наиболее распространены среди кремней ра
диоляриты и спонголиты. Диатомовые кремни 
редки, поэтому мы не рассмотрели их отдельно, 
так как относим к группе преимущественно опало
вых кайнозойских пород. Абиогенные кремни, 
вероятно, представляют собой самостоятельный 
тип.

Радиоляриевые кремни, или радиоляриты.
Как и радиоляриевые яшмы эти породы сложены 
более чем на 50-75 % скелетами радиолярий (рис. 
9), но окрашены закисным железом и отчасти мар
ганцем в светлые зеленые, голубые, розовые тона. 
Радиолярии, как и радиоляриевые яшмы представ
лены всеми морфологическими группами, но раз
меры их меньше (0,3 до 0,5 мм).Текстуры слои
стые, структура биоморфная микро-мелкозерни- 
стая. Сложены кварц-халцедоном (рис. 10-11). 
Часто содержат примесь карбонатного материала. 
В примеси также встречены спикулы кремневых 
губок, глауконит, витрокластика.

По сравнению с остальными кремнями обогаще
ны Mn, Fe, Ti, малыми элементами, но в меньших 
концентрациях, чем радиоляриевые яшмы. Нахо
дятся в парагенетической ассоциации с карбонат
ными породами -  детритовыми, планктоногенны
ми фораминиферовыми, реже микритовыми из
вестняками.

Спонголиты, или спонголитовые (спикуло- 
вые) кремни. Сложены более чем на 50-75 % спи- 
кулами кремневых губок. Содержат примесь ра
диолярий (рис. 12, 13). Обычно серые, до темно
серых, зеленые, голубые, иногда густо-синие, до 
черных, “смоляных”, сливные со стеклянным бле
ском, микрослоистые. Спикулы очень мелкие 
(0,1-1,5 мм), диаметр их 0,01, до 0,05 мм (рис. 14, 
15), насчитывается до 5-8 тыс. экз. на 1 см шлифа. 
Иногда латерально замещаются спонгиевыми 
кремнями, состоящими из спикул несколько боль

шего размера (диаметр спикул от 0,05 до 0,2 мм), 
уже с примесью органогенного детрита кораллов, 
иглокожих. В них иногда встречается глауконит. 
Структура органогенная, спутанно-волокнистая, 
неравномернозернистая. По минеральному составу 
кремни преимущественно халцедоновые, отлича
ются очень высоким содержанием (90 %) SiC>2.

Ассоциируют преимущественно с вулканогенно- 
терригенными породами, органогенно-обломочны
ми известняками.

Спонголиты в складчатых поясах составляют 
небольшой объем, но присутствуют как в палео
зойских образованиях, так и в мезокайнозойских.

Диатомиты, реже диатомовые кремни. Имеют 
очень светлые цвета -  белые с желтовато-зеленым 
оттенком, серые, реже коричневые, до черных. 
Текстура микрослоистая, с многочисленными мик
росбросами. Структура биоморфная, диатомовая. 
Минеральный состав опал-халцедоновый. Примесь 
представлена кремнистой органикой (радиолярии, 
спикулы губок, силикофлагеллаты), фосфатными 
остатками (чешуя рыб и др.), карбонатным планк
тоном (раковины фораминифер), глауконитом, 
встречены окремненные фрагменты лигнитизиро- 
ванной древесины. Существенную роль играют 
вулканогенная кластика, иллит, хлорит, мотморил- 
лонит. Среди диатомитов иногда встречаются кон
креции фосфоритов. По химическому составу обо
гащены глиноземом, титаном, что, вероятно, обу
словлено тесной парагенетической ассоциацией с 
туфами.

Диатомиты известны только в складчатых кай
нозойских образованиях, но единичные находки 
имеются в Маастрихте.

Кроме описанных основных типов, в складчатых 
поясах встречаются абиогенные(?) кремни, крем
нистые известняки, кремнистые сланцы, кремни
стые туфы, туфосилициты, яшмоиды, фтанитоиды 
и др., но они, как правило, не имеют характерных 
отличительных черт и являются как бы переход
ными разностями к основным типам, а иногда и их 
варитетами.

Таким образом, доминирующим литологиче
ским типом позднемезозойских кремнистых пород 
в складчатых поясах являются радиоляриты.

1.2. Кремнистые породные 
ассоциации

Рассмотренные выше кремневые породы явля
ются существенным, а иногда и главным компо
нентом многих породных ассоциаций и образуют 
парагенезы как с вулканическими, так и с осадоч
ными породами. Наиболее характерны из них сле
дующие.

1. Яшмово-базальтовая ассоциация. Она име
ет двучленное строение: внизу развиты мощные 
базальтоиды, нередко подушечные, а вверху -  яш-
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Рис. 9. Кремень радиолярие- 
вый

Шлиф 123-1а, х50, ник. 1; 
верховье р. Левчай, Севано- 
Акеринская офиолитовая зона, 
Малый Кавказ

Рис. 10. Кремень радиоля- 
риевый. Радиолярия выполнена 
халцедоновым и кварц-халце- 
доновым агрегатом

Шлиф 5-7, х250, ник. 2; слияние 
рек Левчай и Майданчай, обрамле
ние Севано-Акеринской офиолито- 
вой зоны, Малый Кавказ

мы. Ассоциация впервые выделена и особенно 
хорошо изучена в Италии, и пример ее стал клас
сическим. Радиоляриевые яшмы здесь настолько 
тесно связаны с базальтами офиолитовых серий, 
что их стали включать в “офиолитовую триаду” 
Штейнманна [Steinmann, 1905]. Так как мезозой
ские яшмы Средиземноморья приобрели значе
ние “модельного образца”, приведем несколько 
разрезов, иллюстрирующих условия их залегания 
(рис. 16).

В Лигурии радиоляриты (разрез Вара [Baum
gartner, 1984]), представленные красными яшмами, 
залегают на толеитовых базальтах или офио
литовых брекчиях. Их мощность 180-200 м. Выше 
они постепенно сменяются кремнистыми из
вестняками (J3-K 1 пс, рис. 16) с радиоляриями, 
кальпионеллами и наннопланктоном. В Централь
ных Апеннинах (район Баргонаско) на шаровых 
толеитовых базальтах залегает слой темно-серых 
кремней, где встречены обломки окремнелых де-
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Рис. И. Кремень радиоляриевый. Ра
диолярия выполнена кварцем и кварц- 
халцедоновым агрегатом

Шлиф 5-7а, х250, ник. 2; слияние рек Лев- 
чай и Майданчай, обрамление Севано- 
Акеринской офиолитовой зоны, Малый Кавказ

Рис. 12. Кремень спонгиево- 
радиоляриевый. Радиолярии 
выполнены кварц-халцедоновым 
агрегатом

Шлиф 121-7а, х50, ник. 2; верхо
вья р. Левчай, обрамление Севано- 
Акеринской офиолитовой зоны, 
Малый Кавказ

Рис. 13. Кремень радиолярие- 
во-спонгиевый

Шлиф 121-5, х50, ник. 1; 8 км 
выше слияния рек Левчай и Май
данчай, обрамление Севано- 
Акеринской офиолитовой зоны, 
Малый Кавказ
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Рис. 14. Губчатый морфоге
нетический тип поверхности 
поперечного скола спикулы 
кремневой губки. Структура 
поверхности губчатая, сглажен
ная

а -  Электронно-микроскопиче
ский снимок; хЮОО; кремень из об
рамления Севано-Акеринской офио- 
литовой зоны, Малый Кавказ; б -  
деталь рисунка 14; х2000

ревьев. Выше следуют радиоляриты, мощность 
которых на западе 20 0  м, а к востоку уменьшается 
до 10 м. В нижней части радиоляритов присутст
вуют пачки глинистых разностей; в верхней части 
толщи отмечается косая слоистость. На радиоляри
тах залегают шламово-микритовые известняки, 
чередующиеся с глинистыми радиоляритами (20  м). 
Выше следуют микритовые известняки с кальпио-

неллами. В разрезе Кампанелло-нис-порто на о-ве 
Эльба сургучно-красные радиоляриевые яшмы (J3), 
переслаивающиеся с кремнистыми аргиллитами 
(60-80 м), залегают на пиллоу-базальтах. Вверх по 
разрезу яшмы сменяются кремнистыми известня
ками с кальпионеллами.

Кроме Италии, базальтово-яшмовая ассоциация 
хорошо представлена в Динаридах Югославии, на
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Рис. 15. Ритмичное чередование радиоля
рий -  и спикулосодержащих аргиллитов (а), 
кремнистых алевролитов (в) и песчаников (б). 
Разрез горы Каравул, северное обрамление 
Севано-Акеринской офиолитовой зоны

”  Vrw  •; и г г  | rinB ifiiirrii щашяшшяшшшшт > »
п-ове Арголис Греции, в Северной Анатолии Тур- Мощность, м
ции. На Кипре (офиолиты Тродоса), в Омане 1. Базальты, в верхах миндалекаменные, по-
(офиолиты Семайл) и в Иране (офиолиты Загроса) душечно-шарового сложения, с редкими линзо-
радиоляритово-базальтовая ассоциация имеет бо- видными пластами и пакетами (5-15 м) яшм.
лее молодой (К2) возраст Здесь непосредственно На контакте с шар0выми базальтами яшмы
на базальтах залегают умберы с прослоями града- темно.сур ные> железистые, иногда безра-
ционно-слоистых туфов и туффитов или радиоля- - г

ег ж А г  ( л  лг\  \  о диоляриевые, повторяют поверхности б аз ал ь-риевые кремни богатые Мп и Fe (4-40 м). Выше v  г
следуют радиоляриты (200-300 м) и толща радио- товых подушек .........................................................
ляритов, переслаивающихся с бентонитовыми ил- ^  ^ шмы сургучно-красные, радиоляриевые
лит-монтмориллонитовыми глинами, или красных тонкопереслаивающиеся с кремнистыми аргил-
и серых пелагических известняков (300 м). литами (J3); среди яшм присутствуют редкие

В Армении и Азербайджане базальтово- пласты (10-20 м) базальтов............................ 140-150
яшмовая ассоциация широко распространена на 3. Базальты, переслаивающиеся с радиоля-
Малом Кавказе -  в Севано-Акеринской и Ведин- риевыми яшмами. Интерстиции между подуш-
ской офиолитовых зонах. Представительные разре- ками заполнены сургучным пелитоморфным
зы ее относятся к Севано-Акеринской зоне. Так, в осадком, часто с “тенями” от радиолярий..... 180-200
центральной части зоны описан следующей разрез 4 Яшмы, неравномерноокрашенные в крас-
(снизу вверх): ные и зеленые цвета, с редкими линзами ба-

19



2 4 5 6z
§

1
1 " 1 ,,лш

11
1

__ и _

J3t-K,ap J
1
1_и____

■""■г
N J3cl-km Щ

к и 
и

И о

V ^ У V
VV V '

И 4 1 К ,пс
о " II I и

V«л* «У J , *
N 1

I'с 3 1—*-------

h
а"» у §

> 
> 

>
> 

> J 2-3 V
V

V

7

§гЛ
О

IE
>/ V 

V

К2сп-ср
8

К 2

9 10
1

11
Д V А

1 II § If N
- * - Т - 1 1

” 1-----г ’ * * • •
И и K2cn-cp g II

V V J -К, О
1

V V
CZZ3 И II гл и 3 3 I
V V II 1 II

V K2sm-t V___*
1

'v 4 V
А

В 2 § 3  ^ 3 4 ^ 5  Е И 3 6  LZD 7 ЩГЗ 8

Рис. 16. Базальтово-кремнис
тая ассоциация мезозоя

1-3 -  Италия: 1 -  разрез Вара, 
2 -  район Баргонаско, 3 -  о-в Эльба; 
4 -  Югославия, Динариды; 5 -  Гре
ция, п-ов Арголис; 6 -  Турция, 
Северная Анатолия; 7 -  Кипр; 8 -  
Иран; 9 -  Оман; 10 -  Малый Кавказ; 
11 -  юг Корякского нагорья

1, 3, 5 -  Baumgartner, 1984; 2 -  
Galbiatti et al., 1976; 4 -  Горичан, 
Колар-Юрковчек, 1984; 6 -  Ozkaya, 
1983; 7 -  Robertson, 1975; 8,9 -  
Tippit et al., 1981; 10 -  Вишневская, 
1984; 11 -  Богданов и др., 1987 

Условные обозначения к рис. 
16-19:

1 -  кремни; 2 -  яшмы; 3 -  крем
нистые аргиллиты; 4 -  известняки; 5
-  известняки со стяжениями крем
ней; 6 -  турбидиты; 7 -  базальты; 8
-  брекчии базальтов

Мощность, м
зальтов........................................................................200

5. Чередование яшм, кремней и микритовых
известняков (Kj пс) с единичными прослоями 
базальтов и их пирокластов и тефроидов. Квер
ху кремни вытесняют из разреза яшмы....................150

6. Венчает разрез кремнисто-карбонатная
толща (Ki пс), представленная чередованием 
радиоляритовых кремней с известняками...............150

В самой южной части Севано-Акеринской зоны, 
в верхах базальтов, на которых залегают радиоля
риты, встречены органогенно-обломочные извест
няки с биогермами кустистых кораллов (J3 ox- km). 
Биогермы ожелезены и послойно обогащены ба
зальтовой кластикой.

В Севанской зоне известны более молодые ра
диоляриты (Ki al3-K 2 sm) Они имеют небольшую 
общую мощность (5-50 м) и находятся в тесной 
ассоциации с кислыми эффузивами (дациты) и 
фораминиферовыми (глоботрункановыми) извест
няками. В радиоляритах широко распространены 
“турбидитные текстуры”, они обогащены кислой 
пирокластикой, иногда глауконитом. Формирова
ние последних, как и в Передней Азии, в отличие 
от типичной яшмово-базальтовой ассоциации Сре
диземноморья, происходило в относительно мел
ководных условиях.

Известны мезозойские представители рассмат
риваемой ассоциации и для Тихоокеанского регио
на; показательным может быть разрез основания 
ватынской свиты. Здесь на толеитовых базальтах 
известково-щелочной серии (150 м), содержащих в 
верхах линзы красных кремнисто-карбонатных 
пород (0,5-1 м) с планктонными фораминиферами 
альб-сеномана, залегают сургучно-красные радио- 
ляриевые яшмы (50 м), содержащие прослои из 
призматических слоев раковин иноцерамов.

Верхняя часть, образованная яшмами, преиму
щественно высококремнистая и бескарбонатная.

Яшмовые пласты в одних толщах разделены лишь 
трещинами отдельности, в других -  тонкими про
слоями красной глины. В каждом регионе яшмы 
приурочены к определенным стратиграфическим 
уровням. Мощность из различна: от 20-30 до 200 м 
(редко больше), латерально они выклиниваются. 
Контакт яшм и нижележащих вулканитов довольно 
сложный; они подстилаются разными типами вул
канических пород (Ol-Px-базальтами, андезитами, 
реже брекчиями), причем изменение субстрата 
может происходить на коротком расстоянии, что 
иногда дает повод говорить о трансгрессивном 
залегании, хотя скорее такой контакт обусловлен 
неровностями вулканического рельефа или локаль
ными внутриформационными размывами.

Данная ассоциация хорошо известна в штате Ка
лифорния США [Хворова, 1968; Pessagno, 1977а] и 
во многих других районах.

В ассоциации встречаются и другие породы, но 
количество их очень небольшое, и они не опреде
ляют характера ее в целом (рис. 17). Исключение 
составляют тефрогены. Иногда в верхней части 
яшмовой толщи или на том же стратиграфическом 
уровне присутствуют пласты кремнекислых туфов, 
тефроидов и туффитов, что подчеркивает бимо
дальность вулканитов.

Батиметрический предел формирования 
“яшмовых осадков” большой, и среди них несо
мненно есть и относительно глубоководные, и от
носительно мелководные образования.

Характерно, что в мезозойских разрезах выше 
яшм обычно развиты толщи пелагических извест
няков [Хворова, Вишневская, 1987].

2. Тефрогенно-кремнистая ассоциация. Ее 
представители разнообразны, что определяется и 
особенностями вулканизма (состав, тип изверже
ния), и характером бассейна седиментации (бати
метрия, морфология).

Наиболее распространены серо- и зеленоцвет
ные отложения, образованные ритмичным чередо
ванием вулканокластических пород песчаной и
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Рис. 17. Распределение литологических типов кремнистых пород в юрско-меловых разрезах яшмово
базальтовой ассоциации

Условные обозначения см. на рис. 16

алевритовой размерности (туфы, тефроиды) с 
кремнистыми туффитами, туфосилицитами и сили- 
цитами. Последние чаще представлены серыми и 
зелеными кремнями, но встречаются также фтани- 
-ты, фтанитоиды и яшмы.

Биогенный компонент представлен радиолярия
ми и спонгиями. В некоторых толщах отдельные 
прослои содержат скопление битой ракуши пеле- 
ципод, гастропод и бентосных фораминифер, а для 
позднемелового уровня чрезвычайно характерны 
слои, обогащенные иноцерамовым детритом.

Обломочные породы образованы кластикой раз
ного состава: от базальтового до риолитового, но 
особенно много андезитового материала. Кластика 
представлена преимущественно витрическим и 
кристалловым компонентом, но есть и литический. 
Местами встречаются пласты андезитов, базальтов 
и диабазов (потоки и силлы).

Структурно-текстурные признаки и характер 
стратификации показывают, что в формировании 
обломочных пород первостепенное значение имели 
турбидные потоки (s. lato) и подводные пеплопады; 
они происходили на фоне седиментации, обычной 
для бассейна: кремнистой, глинистой. В разносе 
как вулканокластики, так и биогенного материала

(радиолярии) большое значение имели и донные 
течения. В целом, ассоциация относится к дисталь
ным частям кремнисто-тефрогенной иди кремни- 
сто-вулканомиктовой флишоидной формации.

Формирование отложений происходило вблизи 
островных вулканических дуг, где извержения 
отличались высокой эксплозивностью. Обломоч
ный материал (переработанный на островном 
шельфе и свежий, пирокластический) поступал на 
склон и в соседнюю депрессию, где смешивался и 
сочетался с обычным осадочным. Ассоциация ла- 
терально меняется: ближе к источнику кластики в 
ней преобладают обломочные слои, а с удалением 
от него все большее значение приобретают туффи- 
ты и силициты; последние местами. слагают до
вольно мощные, почти сплошные пачки (до 50-100 
м). Чтобы дать представление об объеме тефроген- 
но-кремнистых ассоциаций, приведем несколько 
примеров.

Туфовые' и вулканотерригенные толщи, вклю
чающие тефрогенно-кремнистые ассоциации, чрез
вычайно характерны для мезозойских и кайнозой
ских разрезов Тихоокеанского складчатого обрам
ления. Так, в Корякии к ним относятся туфово
кремнистая ватынская свита (K2k-km) мощностью

21



z
9

Й
©“

ал

J3t-K,bs '

J3 cl-ох

о 1 к ,
L г 1
л- м 8

8 ft ^ ь
^  и

» Я
? 1 1

1 h  -
о

, * nUt. L•

~  и

V ** iw и

V

J3cl-km

t—

гг.Л т-

j3t 

Jjkm

JjCl-OX

1
1
1 •  9
" 1

0 1 — 1
* 1 ~
II

1
ГУШ> 1
• 1

K.v-h"
J3t-K,

J3t 8

6
■ я >T
J__ I
л ~ n

d k

i — 1• ♦ • • . c

Jjt-K,

J3cl-ox

7

О II It
г*

1

1 ~
ГК! Ц

я
II * *

о 1 I<N Л и  «J
" 1
1 •

1
* 1

K âl-t
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Рис. 18. Карбонатно-кремневая асоциация мезозоя
1 -  Испания, провинция Мурсия; 2 -  Италия, провинция Умбрия; 3 -  Швейцария, Альпы; 4 -  Болгария, Апусени; 5 -  Ру

мыния, Южные Карпаты; 6 -  Армения, Малый Кавказ; 7 -  Куба, зона Камахуани
1, 2, 3, 5 -  Baumgartner, 1984; 4 -  Харев, Янев, 1980; 6 -  Вишневская, 1984; 7 -  Vishnevskaya et al., 1982 
Условные обозначения см. на рис. 16

300-1000 м. К низу разреза она образована пестро
цветными туфосилицитами с прослоями пеплистых 
яшм, переслаивающимися с туффитами и витрок- 
ристалловыми туфами; как правило, яшмы появ
ляются там, где присутствуют базальты.

3. Туфокремнистая ассоциация. Она широко 
распространена на Камчатке в верхнем мелу хребта 
Кумроч и Кроноцкого полуострова, в мелу Запад
ной Камчатки, а также на Сахалине и в Японии.

Обычно рассмотренные отложения связаны с 
последовательно дифференцированным вулканиз
мом, причем преобладают андезито-базальтовые и 
андезитовые породы.

Реже встречаются ассоциации, где вулканокла- 
стика целиком кремнекислая. Такие толщи обычно 
пестроцветные (красные, лиловые, бирюзово- и 
голубовато-зеленые). Среди силицитов, кроме зе
леных туфосилицитов и кремней, присутствуют 
яшмы, иногда пеплистые, причем местами их мно
го. Характер чередования здесь такой же -  флишо- 
идный. Примером такой ассоциации может быть 
илинтасская свита (J3) хребта Черского.

4. Карбонатно-кремневая ассоциация. Она 
хорошо представлена в мезозойских разрезах, осо
бенно в Средиземноморской области, и на их при
мерах дана характеристика ассоциации (рис. 18).

Так, в Испании (провинция Мурсиа) нижняя 
часть ассоциации (90 м) представлена радиоляри
тами, чередующимися с пелагическими известня
ками и мергелями, содержащими раковины аммо
нитов (J2cl-J3km). Верхняя часть (40 м), отделенная 
от нижней карбонатным турбидитным прослоем, 
сложена известняками и кремнистыми известняка
ми с редкими прослоями кремней. По всему разре
зу встречены многочисленные аммониты и их ап- 
тихи (J3t-Kibs).

В Италии разрез карбонатно-кремнистой ассо
циации залегает на карбонатно-терригенной толще 
(J3) или на известняках фации “аммонитико россо”

(рис. 18, 2). Нижняя часть разреза представлена 
радиоляриевыми кремнями (30-100 м), верхняя -  
известняками (30-50 м).

В Швейцарских Альпах зеленые кремни (радио
ляриты) в нижней части ассоциации переслаивают
ся с пелагическими известняками (20 м), затем 
следует пачка (30 м) красных и зеленых 
“ленточных” радиоляриевых кремней (J2cl-J3km) 
[Baum-gartner, 1984]. Верхняя часть сложена из
вестняками с прослоями розовых кремней с радио
ляриями (титон).

В Болгарии (Апусени) радиоляриевые яшмы и 
кремни образуют маломощный горизонт (5-40 м) в 
верхах кремнисто-карбонатной толщи. Перекры
ваются они кремнистыми известняками, переходя
щими в глинистые известняки.

В Румынских Карпатах серые радиоляриевые и 
спонгиевые кремни переслаиваются с известняка
ми (80 м [Dumitrica, 1970]). В Украинских Карпа
тах яшмы и кремни образуют прослои в карбонат
ном разрезе балтагульской и свалявской свит [Ло- 
зыняк, 1981].

На Малом и Большом Кавказе розовые, вишне
вые и серые радиоляриево-спикуловые кремни 
переслаиваются с детритовыми известняками, час
то турбидитными (300 м, J2cl-J3km). Верхняя часть 
разреза (500 м) представлена кремнистыми из
вестняками (с многочисленными аптихами), с ред
кими прослоями зеленых и серых спикуловых 
кремней.

В Тихоокеанской провинции рассматриваемая 
ассоциация практически отсутствует. В то же вре
мя она широко представлена в разрезах мезозоя 
ложа Тихоокеанских плит (скв. 305-307,463).

Приведенные данные показывают довольно 
сходное строение ассоциации. В ней различаются: 
нижняя часть, более насыщенная кремнистыми 
породами, и верхняя, где уже преобладают извест
няки. Нижняя часть обычно образована радиоля-
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Рис. 19. Распределение литологических типов кремнистых пород в юрско-меловых разрезах карбонатно
кремнистой ассоциации

Условные обозначения см. на рис. 16

•  1 А  2 1 3  4 -4  О 5

Рис. 20. Система глина-силицит 
а -  чистый силицит (90 % SiC>2); б -  

глинистый силицит (75-90 %  S i0 2); в -  
сильно глинистый силицит (50-75 %  
S i0 2)

1-3 -  радиоляриты: 1 -  из офиолито- 
вой зоны Малого Кавказа; 2 -  радиоляри
ты из южного обрамления офиолитовой 
зоны Малого Кавказа; 3 -  радиоляриты из 
северного обрамления офиолитовой зоны 
Малого Кавказа; 4 -  радиоляриевые яшмы 
из Тихоокеанского обрамления России; 5 
-  кремни из Тихого океана. Возраст: 
юра-мел
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риевыми кремнями (реже яшмами), переслаиваю
щимися с кремнистыми известняками, мергелями, 
кремнистыми глинами. В некоторых разрезах пре
обладают спонгиевые и радиоляриево-спонгиевые 
кремни, чередующиеся с органогенно-обломочны
ми известняками. Суммарная мощность кремней 
невелика -  5-150 м, редко до 200 м.

Верхняя часть обычно образована известняками 
с резко подчиненным количеством кремней. Крем
невые пропластки маломощны, часто линзовидны. 
Нередко кремневые образования представлены 
здесь только конкрециями (рис. 19-20).

Карбонатно-кремнистая формация нередко не

посредственно связана с офиолитовыми комплек
сами; она развита либо в районах, смежных с 
офиолитами, либо в иных структурно-фациальных 
зонах. Особенно характерна она для перифериче
ских, предконтинентальных участков (так, напри
мер, для Средиземноморской провинции Тетиса), 
где может залегать на различных осадочных тол
щах. Так же широко она развита в приэкватори
альных областях Пацифики. Иногда довольно чет
ко устанавливаются ее приуроченность к подно
жию континентального склона и фациальный пе
реход в базальтово-яшмовую ассоциацию [Виш
невская, 1984].



Глава 2
Стратиграфия и условия формирования некоторых 

мезозойских кремнистых толщ Тетиса 
по радиоляриям

Общепринято, что радиоляриты -  это единый 
генетический тип, возникший в определенных ус
ловиях палеосреды. Но, как известно, радиоляри
тами можно называть современные радиоляриевые 
илы, большинство радиоляриевых яшм, а также 
позднеюрско-раннемеловые фосфориты Поволжья 
России (они содержат более 75 % радиолярий), 
кремни Монте-Альпе (Jj-Kj) и кремни Еуганеа (К2) 
Италии, радиоляриты ананурского горизонта (К2) 
Большого Кавказа, радиоляриевые силициты дома- 
никовых фаций (D3-C,) Русской платформы и мно
гие другие кремнистые осадки, формирование ко
торых происходило заведомо в разных палеогео
графических обстановках, что даже не составляет 
предмета дискуссий. В настоящее время хорошо 
доказано, что радиоляриты являются неотъемле
мой составляющей многих офиолитовых поясов.

Классические радиоляриты (так называемые ра
диоляриевые яшмы) имеют наиболее широкое раз
витие в Альпийской складчатой области. Альпино- 
типные радиоляриты, пространственно связанные с 
офиолитами, также всегда рассматривались как 
единый парагенетический тип, образование кото
рого либо связывали с офиолитами, либо рассмат
ривали оторванно от офиолитовой ассоциации, как 
это показано Р.Фолком и Е.Макбриджем на приме
ре Лигурийских радиоляриевых яшм. Палеогео
графические условия формирования одних и тех 
же радиоляритов Лигурии в одном случае рассмат
ривались как глубоководные океанические, сход
ные по образованию с современными радиолярие- 
выми илами, а в другом как мелководные [Barret, 
1982].

Таким образом, сформировалось два совершен
но противоположных взгляда на происхождение 
радиоляритов. Аналогичная история произошла с 
радиоляритами Малого Кавказа и с классическими 
радиоляритами из ряда других офиолитовых зон.

На наш взгляд, описанная ситуация с генезисом 
радиоляритов, связанных с офиолитами, возникла в 
связи с тем, что разные исследователи (тектонисты, 
петрологи, геологи), не зная возраст радиоляритов 
(радиоляриевых яшм) в каждом конкретном слу
чае, даже наблюдая различные литогенетические 
признаки радиоляритов одного региона, из-за 
большого внешнего сходства радиоляритов и не
возможности различать их визуально, переносили 
возраст одного конкретного образца на всю толщу

радиоляритов, а какой-то один генетический при
знак (в одном случае -  мелководность, а глубоко- 
водность -  в другом), на их взгляд главный, рас
пространяли на генезис радиоляритов вообще.

Рассмотрим это на ряде конкретных примеров.

2.1. Кавказ

Из литературных источников следует, что ра
диоляриты Малого Кавказа это: 1) мелководные 
осадки палеозоя и нижнего сенона [Ренгартен, 
1959; Шихалибейли, 1964], не связанные с офиоли
тами; 2) океанические образования офиолитового 
комплекса поздней юры -  раннего мела [Книппер, 
1975], или 3) сравнительно глубоководные образо
вания ультракотловинного офиолитового прогиба 
позднего мела [Сатиан, 1983].

Три точки зрения на происхождение одних ра
диоляритов, причем каждая из них имеет целый 
ряд неопровержимых аргументов, а наряду с ними 
и некоторые противоречия.

Автор по собственным материалам, дополнен
ным сборами А.Л.Книппера и Г.С.Закариадзе, про
вела детальное биолитостратиграфическое изуче
ние этих радиоляритов и других кремнистых по
род, фациально связанных с ними.

2.1.1. П роблем а возраста  
и происхож дения радиоляритов  
из оф иолитовы х зон М алого К авказа

Палеонтологическое изучение радиолярий из 
офиолитовых зон и разрезов их обрамления пока
зало, что радиоляриты здесь встречаются на не
скольких стратиграфических уровнях: келловей- 
оксфордском, кимериджском, титонском, валан- 
жинском, готерив-барремском, аптском и поздне- 
альбско-туронском [Вишневская, 1975; Григорьев, 
1979]. Возраст радиоляриевых комплексов из этих 
радиоляритов подтвержден другой фауной (аптихи 
аммонитов, планктонные фораминиферы), найден
ной совместно с радиоляриями в синхронных ра
диоляритах из нормальных разрезов обрамления
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офиолитовых зон и не вызывает сомнения [Виш
невская, 1984].

Генетически наиболее близкими между собой 
оказываются радиоляриты интервала келловей- 
баррем. Радиоляриты поздней юры -  неокома все
гда насчитывают несколько сменяющих друг друга 
радиоляриевых комплексов и литологически пред
ставлены главным образом яшмами (ассоцииро
ванными с толеитовыми базальтами в пределах 
офиолитовых зон, где они образуют значительные 
по мощности фрагменты офиолитового разреза, 
глыбы в меланже или рассеяны в виде олистоли- 
тов) и маломощными туффитовыми яшмами или 
кремнями, ассоциированными с андезит-базальта
ми, алевролитами или известняками в нормальном 
разрезе обрамления зон.

Фациальными аналогами этих радиоляритов яв
ляются не только радиолярит-спонголиты, но и 
железистые и гидротермные яшмы, яшмо-кварци- 
ты, малорадиоляриевые яшмы. По химическому 
составу эти радиоляриты высококремнистые, име
ют повышенные содержания элементов эксгаля- 
тивного ряда, при относительно низком содержа
нии органического углерода и фосфора. Минерало
гически они сложены кварц-халцедоном с неболь
шой примесью гидрослюды, хлорита, железисто
марганцового вещества. Начиная с титона, они, как 
правило, обогащены карбонатным материалом. Все 
изученные позднеюрско-раннемеловые радиоляри
ты метаморфизованы.

Из вторичных процессов в той или иной мере 
развиты кальцитизация, доломитизация радиоля
риевых яшм вплоть до превращения в железистые 
доломиты, ожелезнение, хлоритизация и эпидот- 
цоизитизация, новообразования аутигенного квар
ца и фельдшпатов.

Изучение вещественного состава позднеюрско- 
раннемеловых радиоляритов Малого Кавказа, их 
фациальных и парагенетических соотношений, 
морфологических особенностей радиоляриевых 
комплексов позволило воссоздать для них глубо
ководные условия осадконакопления, имевшие ме
сто на обширных участках открытого океаническо
го бассейна. На это указывают также зубы акул и 
рыбья чешуя, найденные в радиоляритах, тончай
ший детрит спикул кремневых губок, доминирую
щая ассоциация с тонкими глинистыми илами, об
щее обилие всех таксономических групп радиоля
рий, присутствие форм, сходных с современыми 
глубоководными феодариями, практически полное 
отсутствие в ориктоценозе с радиоляриями карбо
натного планктона или бентоса, любых мелковод
ных органических остатков. Именно на эти радио
ляриты обратил внимание А.Л.Книппер.

В то же время, обнаруженные позднеальбско- 
туронские радиоляриты имеют совершенно иные 
генетические признаки. Они далеко не всегда яв
ляются типичными радиоляриевыми яшмами. 
Среднемеловые радиоляриты встречены только в 
олистостромовой толще в виде отдельных линз и

прослоев (а не олистолитов!), где они тесно ассо
циируют со щелочными базальтами и внешне по
добны яшмам, или в нормальном терригенно- 
карбонатном разрезе, где не имеют ничего общего 
с яшмами. Комплекс радиолярий в них резко отли
чен от предыдущих. Он фиксируется массовым 
появлением новых родов и видов.

По химическому составу среднемеловые радио
ляриты менее высококремнистые, сложены кварц- 
халцедон-кристобалитом, всегда обогащены пи
рокластическим материалом, иногда содержат 
глауконит, фациально замещаются фораминиферо- 
выми известняками, мергелями, серпентинитовыми 
и другими песчаниками, им весьма свойственны 
элементы турбидитности. Несомненно, их осадкона- 
копление происходило в более мелководных усло
виях, скорее всего, -  выше уровня карбонатной 
компенсации, в так называемом малом океаниче
ском бассейне (или, возможно, в окраинном море 
активной континентальной окраины). Этот тип ра
диоляритов был взят за основу во всех построениях 
М.А.Сатиана.

2.1.2. Возраст радиоляритов обрам ления  
С евано-А керинской оф иолитовой зоны  
М алого К авказа

Титон-неокомские отложения с многочислен
ными остатками радиолярий слагают крылья Су- 
сузлухской, Карабахской и Лачинской антиклина
лей складчатого пояса Малого Кавказа.

Они охарактеризованы разнообразной фауной 
аммонитов и их аптихов: P u n c t a p t y c h u s  p u n c t a t u s  
Voltz., Р .  p u n c t a t u s  l o n g a  Trouth., P .  c i n c t u s  Trouth., 
P .  l a m e l l o s u s  Quenst., B e r i a s e l l a  p a u y a n n e i  (Pom.), 
L a m e l a p t y c h u s  l a m e l l o s u s  (Park.), L .  m o r t i l l e t i  (Piet. 
& Lor.), L .  a n g u l o c o s t a t u s  a n g u l o c o s t a t u s  Trouth., L .  
a n g u l o c o s t a t u s  s y m p h y s o c o s t a t u s  Trouth., L .  a n g u l o 
c o s t a t u s  r o t u n d a t a  Rhal., L .  n o r i c u s  (Wkl.) [Гасанов, 
1985], белемнитов, фораминифер, радиолярий. 
Последние рассеяны по всей толще, а в изобилии 
обнаружены в кремнях и кремнистых стяжениях, 
залегающих в верхней части (300 м) карбонатной 
толщи титон-неокома, перекрытой с несогласием в 
основании терригенами альб-сеномана (рис. 21- 
23).

Из кремней и кремнистых известняков, литоло
гически представленных преимущественно спонго- 
лит-радиоляритами, определены радиолярии: S a t u r -  
n a l i s  a m i s s u s , T r i a c t o m a  t i t h o n i a n u m , S t a u r o s p h a e r a  
g r a c i l i s , C e c r o p s  s e p t e m p o r a t u s , C o n o s p h a e r a  s p h a e r o -  

c o n u s , C e n o d i s c a e l l a  n u m m u l i t i c a , A m p h y m e n i u m  l a n -  

c e o l a t u m ,  A m p h i b r a c h i u m  aff. p e t e r s o n i , R h o p a l a s t r u m  

r e t u s u m , R .  d i l a t a t u m ,  R .  cf. p a e n o r b i s , C h i t o n a s t r u m  

t r i c u s p i d a t u m , D i c t y a s t r u m  n e o c o m i e n s e , D .  aff. s i n g u a -  

l a r e , D .  t e n u i s , H i s t i a s t r u m  v a l a n g i n i c a , D i c t y o m i t r a  

a l i e v i , P s e u d o d i c t y o m i t r a  c a r p a t i c a , E u s y r i n g i u m  a f f i n e , 
E .  cf. m u s u l e v i , E u c y r t i s  t e n u i s , T h e o s y r i n g i u m  p r o b o -
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Рис. 21. Местоположение разрезов с находками юрско-меловых радио
лярий на Кавказе

I-V  -  разрезы, приведенные на рис. 22:
I, II -  Большой Кавказ: I -  р. Западный Дагомыс, II -  р. Туапсе; III—V -  Малый 

Кавказ: III -  г. Каравул, IV -  скв. 22 в бассейне р. Кошуни, V -  г. Сусузлух

s c i d e u m , T h a n a r l a  cf. e l e g a n t i s s i m a ,  M i r i f u s u s  m e d i o -  
d i l a t a t u s , S e t h o c a p s a  t r a c h y o s t r a c a ,  S t i c h o c a p s a  c o n o -  
s p h a e r o i d e s , X i t u s  s p i c u l a r i u s .

Отличительные особенности комплекса: обилие 
коносфер, широкое развитие разнообразных дис
коидей с расщепляющимися на концах или арми
рованными шипами отростками, наличие струйча
тых диктиомитр и бугорчатых стихокапс. Из мор
фолого-экологических особенностей выделяются 
игловатость (шиповатость) и бугорчатость форм. 
Наиболее разнообразно комплекс представлен в 
разрезе горы Сусузлух (соответственно, сусузлух- 
ский комплекс). Находки титон-неокомских радио
лярий не являются неожиданными. В разрезе горы 
Сусузлух единичные остатки диктиомитра и цено- 
сфера были давно обнаружены в отложениях ва- 
ланжина. Также отмечалась обогащенность скеле
тами радиолярий отложений титон-валанжина Ка
рабахской антиклинали [Алиев и др., 1966; Книп- 
пер, 1975].

Келловей-оксфордские отложения, обогащенные 
скелетами радиолярий, выходят на дневную по
верхность в восточной части Малого Кавказа в яд
рах Лачинской, Карабахской, Сузлухской и Мров- 
дагской антиклиналей (см. рис. 23). Это преимуще
ственно кремнистые, вулканогенно-кремнистые и, 
реже, карбонатные образования. Они охарактери
зованы фауной аммонитов: P t y c h o p h y l l o c e r a s  m e d i -  
t e r r a n e u m  Neum., P .  c u p h y l l u m  Neum., N e o t i c o c e r a s  

l u n u l a  (Ziet.), N .  l u n u l o i d e s  Kil. (табл. 1) и др., пере
крываются известняками верхнего Оксфорда -  
кимериджа [Гасанов, 1985].

В верхних частях вулканогенно-кремнистые об
разования келловей-оксфорда содержат прослои 
или пачки чистых яшм и кремней. Мощность про
слоев не превышает 5-12 см, пачек -  7-15 м, реже 
до 30 м. Литологически яшмы и кремни представ

лены радиоляритами, спонго- 
лит-радиоляритами, спонголи- 
тами, обычно со значительной 
примесью туфогенного витрок- 
ристаллокластического мате
риала андезит-базальтового со
става. Скелеты радиолярий сло
жены кварц-халцедоном, иногда 
замещены хлоритом, шамози
том, реже кальцитом.

Путем химической отмывки в 
плавиковой кислоте из кремней и 
яшм выделен комплекс радио
лярий: S t a u r o s p h a e r a  g r a c i l i s ,  

P e r i s p y r i d i u m  a l i n c h a k e n c e , T r i a -  
c t o m a  t i t h o n i a n u m , T r i p o d i c t y a  
e l e g a n t i s s i m a , A m p h i b r a c h i u m  d i -  
m i n u t u m , P a r o n a e l l a  aff. e x o t i c a , 
P .  e w i n g i , R h o p a l a s t r u m  c r e v o -  
l e n s e , R h .  aff. n u d u m , R h .  cf. 
p r o c e s s u m ,  R h .  c o n t r a c t u m , R h .  

p r o a v i t u m , C y c l a s t r u m  p a e n o r b i s , 
H i s t i a s t r u m  a m u r e n s e , H a g i a s t r u m  

cf. p l e n u m , A r c h a e o s p o n g o p r u n u m  i m l a y i , T e t r a c a p s a  
j u c u n d a , H s u u m  aff. m a x w e l l i , H .  cf. s t a n l e y e n s i s , A r -  

c h a e o d i c t y o m i t r a  ex gr. a p i a r a ,  E u s y r i n g i u m  a n g l i s i ,  E .  
m a c r o p o r u m , E .  t r i v i a l e , E . cf. m u s u l e v i ,  T h e o s y r i n g i u m  
a m a l i a , L i t h o c a m p e  c r e t a c e a , L .  e x a l t a t a , L .  cf. s i c h o t i c a ,  
P a r v i c i n g u l a  b o e s i i , P .  t e r n i s e r i a t a , M i r i f u s u s  m e d i o -  
d i l a t a t u s ,  S t i c h o p h o r m i s  d e p r e s s a , O b e s a c a p s u l a  aff. m o r -  

r e  n o e n s i s , M i r i f u s u s  (S t i c h o c a p s a ) p e t z h o l d t i .  В самых 
верхах кремнистой пачки появляется R i s t o l a  a l t i s s i m a .

Диагностические признаки комплекса: количе
ственное преобладание теко- и карпосфер, обяза
тельное присутствие разнообразных плоских дис
коидей с двумя-тремя и четырмя отростками рав
номерно утолщенными к концам или снабженными 
шаровидными утолщениями, наличие многосег
ментных насселлярий. В целом ассоциация имеет 
субтропический облик. Руководящими формами 
комплекса являются: P e r i s p y r i d i u m  a l i n c h a k e n c e , 

M i r i f u s u s  m e d i o d i l a t a t u s ,  P a r v i c i n g u l a  b o e s i i , R i s t o l a  
a l t i s s i m a ,  E u s y r i n g i u m  a n g l i s i , H s u u m  m a x w e l l i .

В морфолого-экологическом отношении обра
щает на себя внимание ажурность скелетов и мак
симальный размер в горизонтальной плоскости. 
Предлагалось именовать данный комплекс радио
лярий каравульским, согласно географической ме
стности (гога Каравул), где он наиболее полно 
представлен [Вишневская, 1975].

Находка столь богатой фауны радиолярий в от
ложениях келловей-оксфорда Малого Кавказа ин
тересна тем, что она является практически единст
венной для тропической области альпийского поя
са бывшего СССР, точно привязанной к аммонито- 
вым зонам юры. Научное использование ее дает 
возможность более определенно толковать возраст 
радиоляритов офиолитовых ассоциаций Малого 
Кавказа, датируемых в настоящее время в очень 
широком диапазоне.
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Таблица 1. Распространение радиоляриевых слоев в пределах Кавказа

Возраст Сопутствующая фауна Радиоляриевые слои Район
Мощность 
слоев, м

Кампан-маастрихт Inoceramus balticus Boehn., /. georgicus Tsag., /. 
tenuilineatus Hell., I. regularis Orb., Globotruncana area, G. 
rosetta, G. fornicata, G. citae, G. stuarti, G. linneiana, 
Giimbelina striata

Amphipyndax enesseffi -  Amphipyndax tylotus

Большой Кавказ, 
река Туапсе

80-200

Коньяк-сантон Hedbergella holmdelensis, Heterohelix globulosa Alievum gallowayi -  Dictyomitra torquata 180-200

Турон Inoceramus la marc ki Alievum super bum — Thanarla veneta 30-70

Поздний альб -  се
номан

Praeglobotruncana ultimus, Gumbelitria cenomana, Anoma- 
lina cenomana

Pseudodictyomitra pseudomacrocephala -  
Holocryptocanium barbui

200

Апт -  средний альб Hedbergella tricoidea, H.quadricamerata, H. infracretacea Crolanium pythiae -  Thanarla conica 60-100

Баррем-апт ? Neohibolites ewaldj.(Stromb.). Hedbergella sp. Eucyrtis tenuis — Xitus alievi Малый Кавказ, 
реки Текякачай, 
Агчай

90-130

Поздний валанжин -  
готерив

Hedbergella hoterivica, Gave line lla sp., Hibolites subfusi- 
formis, Lamelaptychus angulicostatus Trouth.

Cecrops septemporatus — Sethocapsa utercu- 
lus

40-120

Берриас -  ранний ва
ланжин

Beriasella pauyannei (Pom.), B. ex gr. calisto (Orb.), Por- 
tetragonites cf. quadrisulcatus Orb., Punctaptyctus punctatus 
(Voltz.), Lamellaptychus beyrichi (Opp.)

Podobursa polylophia — Parvicingula cosmo- 
conica

200-300

Титон Punctaptychus cinctus Trouth., Lamelaptychus lamellosus 
(Park.), L. mortitteti (Piet, et Lor.), L. angulocostatus angulo- 
costatus Trouth., L. angulocostatus sumphysocostatus 
Trouth., L. angulocostatus rotundata Rhal., L. noricus 
(Wkl.), Aptychus lamellosus Quenst.

Triactomma tithonianum -  Ristola altissima 3 0 -5 0 9

Поздний Оксфорд -  
кимеридж

Ochetoceras canaliculatum Buch., Peltoceras transversarium 
Quenst.

Mirifusus guadalupensis — Mirifusus fragilis
Большой Кавказ, 
Западный Дагомыс; 
Малый Кавказ, сел. 
Багырлы, Камышлы

200-400

Средний келловей -  
Оксфорд

Helticoceras pseudopunctatum Lah., Ptychophylloceras 
mediterraneum Neum., P. cuphyllum Neum., Neoticoceras 
lunula (Ziet.), N. lunuloides Kil., Sowerbycras tortisulcatum 
Orb.

Hsuum maxwelli -  Cingulotturis carpatica 50-380

Байос -ранний кел
ловей

Parkinsonia parkinsoni Sow., Oppelia subradiata Sow., Po- 
sidonia buchi Roem.

Ristola turpicula -  Hsuum lupheri Малый Кавказ, 
Кафанский район, 
р.Кошуни

120-300

Ранняя юра Aegoceras henley Sow., Dactylioceras commune Sow. Lupherium sp Малый Кавказ, 
Алавердский район

100
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Рис. 22. Биостратиграфическая корреляция разрезов (с указанием мест отбора основных образцов и их номе
ров) юры-мела Кавказа по радиоляриям

I-V -  номера разрезов, местоположение которых приведено на рис. 21
1 -  андезит-базальты; 2 -  аргиллиты; 3 -  кремни и яшмы; 4 -  кремнистые алевролиты; 5 -  алевролиты; 6 -  песчаники; 7 

-  конгломераты; 8 -  брекчированные известняки; 9 -  известняки; 10 -  алевригистые известняки; 11 -  известняки с конкре
циями кремней; 12 -  мергели; 13 -  угловые несогласия и перерывы

Келловей-оксфордский и титон-неокомский ком
плексы радиолярий нельзя считать обособленными. 
Главная часть родственных форм была найдена в 
радиоляритах Севано-Акеринской офиолитовой зо
ны [Вишневская, 1975, 1984]. Каравульский и сусуз- 
лухский комплексы несколько беднее встреченных в 
офиолитовых разрезах, но, тем не менее, близость 
их по систематическому составу и морфологической 
характеристике несомненна. Практически все встре
ченные виды близки или родственны найденным в 
юрско-неокомских отложениях Средиземноморско
го альпийского пояса и Тихоокеанского кольца.

Новые находки среднеюрских радиолярий отно
сятся к Армении (см. рис. 21). Ранее по шлифам 
ранне-среднеюрские радиолярии были описаны из 
трех районов Армении -  Алавердинского, Идже- 
ванского и Кафанского [Тихомирова, 1981]. Все 
радиолярии были обнаружены в туфах, туфоалев- 
ролитах и глинистых сланцах. Во всех местонахо
ждениях радиоляриям сопутствовали многочис
ленные находки аммонитов.

С помощью фтористоводородной кислоты были 
извлечены радиолярии из туфотерригенных по
род скв. 22 Тандзаверского участка, пробурен
ной в долине р. Кошуни (Кафанский район Арм

ении). Исследовался интервал с 1265 по 1163 м.
В основании забоя скважины (глубина 1390 м) 

встречены ороговикованные аргиллиты. Радиоля
рии в них сохранились плохо. В интервале 
1260-1265 м (обр. 3430) в мелкозернистых туфо- 
песчаниках определены радиолярии A c a n t h o s p h a e -  
r a  k n i p p e r i  sp. nov., P a r a h s u u m  cf. c r u c i f e r u m , L u -  
p h e r i u m  sp. A. Pessagno (плинсбах-тоар).

Из аргиллитов (интервал 1225-1215 м, обр. 
3429) выделены многочисленные радиолярии 
A c a n t h o s p h a e r a  cf. m o c h i ,  S p o n g o t r i p u s  i n c o m p u s , 
E m i l u v i a  cf. a n t i q u a , E .  s p l e n d i d a ,  A r c h a e o s p o n g o -  
p r u n u m  i m l a y i , P a r o n a e l l a  cf. p a e n o r b i s , A n g u l o -  
b r a c c h i a  p u r i s i m a e n s i s , T r i a c t o m a  j  o n e  s i ,  T u r a n t a ?  

u n i c a , T r i l l u s  e l k h o r n e n s i s , T r i p o c y c l i a  cf. t r i g o n u m , 
S p o n g o s a l u r n a l i s  s u b o b l o n g u s , C y r t o c a p s a  cf. m a s -  
t o i d e a , C. j a p o n i c  a ,  N a p o r a  aff. p y r a m i d a l i s , H s u u m  
r o s e b u d e n s e , E o x i t u s  h u n g a r i c u m , L u p h e r i u m  o f f i c e -  

r e n s e , K a f a n e l l a l  sp. (ранний байос).
В 10 м выше по разрезу в известковых аргил

литах (обр. 3428) установлены радиолярии А с а п -  
t h o c i r c u s  cf. c a r i n a t u s , T e t r a d i t r y m a  c o r r a l i t o e n s i s , 
T r i t r a b s  h a y i , P a n t a n e l l i u m  s a n r a f a e n s e , P .  aff. u l t r a -  

s i n c e r u m , P a r v i c i n g u l a  a c u l e a t a , L u p h e r i u m  n i t i d u m , 
T r a n s h s u u m  m e d i u m  (байос).
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Непосредственно выше отметки 1200 м (обр. 3421) 
выделен разнообразный комплекс радиолярии, вклю
чающий E m i l u v i a  cf. p r e m y o g i i , P a r o n a e l l a  m u l l e r i , 
E u s y r i n g i u m  a n g l i s i , R i s t o l a  t u r p i c u l a ,  E o x i t u s  h u n -  
g a r i c u m , P a r v i c i n g u l a  aff. d h i m e n a e n s i s , A s c h o o l h o u -  
s e n s i s , A p r o f u n d a , A cf. a c u l e a t a , E u c y t i d i u m  p t y c t u m ,  
H s u u m  l u p h e r i , Я. o b i s p o e n s i s ,  H P . c u e s t a e n s i s , N a p o r a P  

b u k r y i , A c h a e o d i c t y o m i t r a  a p i a r a  (поздний байос- бат).
В этой же скв. 22, ниже интервала 1163 м, из 

аргиллитов (обр. 3419), подстилающих порфириты 
извлечены радиолярии O r b i c u l i f o r m a  aff. l o w r e y e n -  

s i s ,  E u s y r i n g i u m  a n g l i s i , E u c y r t i d i u m l  p t y c t u m , //sw- 
ww d i r e c t i p o r a ,  T r i c o l o c a p s a  y a o i , T . cf. гш7/ (позд
ний бат-ранний келловей).

В Алавердинском районе в бассейне р. Васкепар 
в разрезе, представленном чередованием туфоалев- 
ролитов и песчаников, содержащих байос-батские 
аммониты P a r k i n s o n i a  p a r k i n s o n i , O p p e l i a  s u b r a d i -  
a t a , P o s i d o n i a  b u c k i , встречены сходные комплексы 
радиолярий, что подтверждает правильность пред
ложенного расчленения разреза по радиоляриям.

Находка в пределах альпийской зоны Кавказа 
радиолярий, строго привязанных к аммонитовым го
ризонтам юры -  нижнего мела, приобретает особое 
значение в свете новейших исследований пород дна 
океанов, поскольку расширяет наши знания о мезо
зойских ассоциациях радиолярий континентов.

Наличие представительных комплексов радио
лярий по всему разрезу позволяет не только прово
дить корреляцию разрезов, но и перейти к созда
нию зональных схем для расчленения вулканоген
но-кремнистых толщ офиолитовых поясов по ра
диоляриям.

2.1.3. Радиолярийсодерж ащ ие  
крем нисты е образования в карбонатны х  
и терригенно-карбонатны х породах  
мезозоя Больш ого К авказа

Кремнистые образования, или, как их называет 
Г.И.Теодорович [1958], силициты, весьма широко 
распространены в карбонатных и терригенно- 
карбонатных породах мезозоя Большого Кавказа. 
Однако детальным изучением кремнистых образо
ваний в этих отложениях исследователи не зани
мались, поэтому вопрос об их распределении и ге
незисе спорен.

Силициты наблюдались нами в обнажениях, ре
же -  в кернах буровых скважин, среди карбонат
ных и терригенно-карбонатных отложений верхней 
юры -  мела Кавказа и Предкавказья, образовав
шихся в различных геотектонических обстановках. 
Кремнепроявление наблюдается как среди флише- 
вых карбонатных и терригенно-карбонатных ком
плексов (преимущественно западный склон Боль
шого Кавказа), так и в платформенных и квазип- 
латформенных карбонатных комплексах (Цен
тральный Кавказ, Предкавказье, северо-восточный

склон Большого Кавказа и др.). Детальное их ис
следование показывает, что форма нахождения 
силицитов в разрезе самая различная: кремневые 
желваки, линзы и четковидные прослои, неравно
мерно окремнелые участки и мелкие, до микроско
пических размеров, отдельные включения, очень 
редко секции (рис. 24).

Первый вид кремнепроявлений -  преобладаю
щей формой являются четко обособленные желва
ки, конкреции, в меньшей степени стяжения и 
микролинзы разнообразной формы и размера. Он 
приурочен к наиболее известковой части разреза 
мезозойских отложений, т.е. к известнякам, и рас
пределен в них крайне неравномерно как по верти
кали, так и в горизонтальном направлении, но наи
большая концентрация наблюдается в более или 
менее определенных частях разреза или в опреде
ленных горизонтах.

Кремни встречаются в нижней, реже в средней 
частях трансгрессивных циклов. Кремневые кон
креции изолированы друг от друга. Обычно они 
занимают определенные уровни, на которых рас
полагаются в виде цепочек по наслоению. Отме
ченный тип кремнепроявлений встречен в келло- 
вее-оксфорде, титоне, валанжине, сеномане, сан- 
тоне, кампане Центрального Кавказа, Предкавка
зья, Юго-Восточного Кавказа. Для Баксанского 
разреза (рис. 25) приуроченность кремней к двум 
циклам: оксфорду-кимериджу и титону была пока
зана еще Н.А.Кузнецовой [1970].

Такой же характер кремнепроявлений описан 
для Западного Кавказа [Агарков, 1985], где уста
новлены келловей-оксфордская, кимеридж-титон- 
ская, готерив-барремская (Западный Дагомыс, Бак- 
сан), сеноман-туронская и сантон-кампанская (бас
сейны рек Агур, Сочи, Туапсе), эпохи кремненако- 
пления Абхазии [Кикодзе, 1972], юга Осетии, Ка- 
хетии [Чечелашвили, 1972; Чечелашвили, Варси- 
машвили, 1981] и др.

Между цепочками кремней, сосредоточенными 
на отмеченных стратиграфических уровнях, встре
чаются лишь одиночные конкреции или стяжения, 
реже желваки. Распределение кремней по плоско
стям наслоения неравномерное: то беспорядочно -  на 
разных расстояниях друг от друга, то полосой. Трудно 
объяснить, чем вызвана такая неравномерная концен
трация кремней по плоскостям наслоения. Вероятнее 
всего, это связано с количеством и распределением 
кремнезема, выпавшего на дно водоема.

Микроскопические исследования шлифов пока
зали, что кремни представляют собой в различной 
степени раскристаллизованный кремнезем, иногда 
с незначительной примесью окислов железа и зер
нышек или участков карбоната. Содержание крем
незема колеблется от 60 до 90 %. Минералами, сла
гающими эти образования, являются халцедон, 
микрозернистый кварц и опал. Последний встреча
ется редко, в очень малых количествах небольши
ми и неясными изотропными участками среди 
криптокристаллического халцедона.
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Рис. 24. Литостратиграфическая характеристика юрских отложений Северной Осетии [Вишневская, Седаева, 
1988]

Условные обозначения к рис. 24, 25, 30-33, 39
1-11 -  известняки: 1 -  кластические, 2 -  микритовые, 3 -  биокластовые, 4 -  биогенные полидетритовые, с редкой мик

рофауной, 5 -  оолитовые, 6 -  полидетритовые, с крупной микрофауной, 7 -  радиоляриево-детритовые, 8 -  биомикритовые, 
9 -  песчано-глинистые, с примесью глауконита, смектита и монтмориллонита, 10 -  глинистые, толстослоистые, 11 -  глини
стые, тонкослоистые (литографского типа); 12 -  автобрекчии в карбонатных отложениях; 13 -  биосилициты; 14 -  желези
стые оолиты; 15-19 -  аллохтонная примесь: 15-18 -  терригенная (15 -  псефито-пелитовой структуры, 16 -  пелитовой, 17 -  
псамито-пелитовой, 18 -  глауконитовые породы), 19 -  пирокластическая (а -  больше 10 %, б -  меньше 10 %); 20 -  лавы и 
туфы основного и среднего состава; 21 -  гипсоносные толщи; 22-35 -  биоостатки: 22 -  двустворки (а -  разные мелкие, б -  
иноцерамы), 23 -  фораминиферы (а -  планктонные, б -  мелкий бентос, в -  крупный бентос), 24 -  иглокожие, 25 -  гастро- 
поды, 26 -  радиолярии, 27 -  диатомеи, 28 -  водоросли, 29 -  брахиоподы замковые, 30 -  аммониты и белемниты, 31 -  губки 
и их спикулы, 32 -  кораллы, 33 -  серпулы, 34 -  крупный биодетрит, 35 -  мелкий биодетрит; 36-39 -  морфологические 
группы радиолярий: 36 -  сфероидная, 37 -  дискоидная, 38 -  пруноидная, 39 -  циртоидная; 40-42  -  возможные источники 
кремнезема: 40 -  экзогенный, 41 -  эндогенный, 42 -  полигенный; 43-47 -  характер кремнепроявлений: 43 -  линзы, 44 -  
конкреции и стяжения, 45 -  неполное окремнение, 46 -  агрегатно-рассеянное кремневыделение, 47 -  секреции; 48, 49 -  
способы осаждения кремнезема: 48 -  биогенный, 49 -  хемогенный
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Рис. 25. Литостратиграфическая характеристика позднеюрско-раннемеловых отложений Кабардино- 
Балкарии (р. Баксан, Большой Кавказ)

Условные обозначения см. на рис. 24

В подавляющем большинстве кремней карбона
ты отсутствуют. Они встречаются лишь в перифе
рической, более пористой и светлоокрашенной 
части конкреций и стяжений. Изредка в светло- 
крашенных желваках кальцит встречается в сре
динной части. Во всех случаях он является релик
том замещаемого кремнеземом известняка.

Таким образом, по минеральному составу крем
ни можно назвать кварц-халцедоновыми и халце
доновыми образованиями, причем чаще всего по
следние встречаются в виде неправильных агре
гатных образований криптомикрозернистой струк
туры. Часто на их фоне отмечаются сферолитовые 
участки.

Внимательное исследование таких сферолитов 
показывает, что они образовались по спикулам 
кремневых губок или по скелетным остаткам ра
диолярий (рис. 26). Микрозернистый кварц-халце
дон также развивается по кремнистому биогенному 
детриту -  мелким обломкам спикул губок, иглам и 
другим скелетным элементам радиолярий (рис. 
27-29). Но структуры и текстуры этих кремнистых 
образований реликтовые, в значительной степени 
унаследованные от известняка или доломита, под
вергшегося окремнению.

Этот тип окремнения неоднекратно отмечался 
литологами в известняках сантона, кампана, Мааст

рихта хорошо изученного месторождения Хаян- 
Корт [Жлобинская, 1970] и мн. др. Окремнелые 
известняки часто именовались сферолитовыми, 
микросферовыми или известняками со сферолита- 
ми. Происхождение сфер авторами всех перечис
ленных работ не расшифровывалось.

Второй вид кремнепроявлений (более редкий) на 
Большом Кавказе -  линзовидные силициты. Они 
содержат массовые количества остатков кремне
вых организмов (радиолярий, диатомей и губок), 
т.е. являются первично-кремнистыми, существенно 
биогенными образованиями и избирательно лока
лизованы как в пространстве, так и в стратиграфи
ческом разрезе (рис. 30). На это обратили внимание 
еще И.Э.Карстенс [1932], О.С.Вялов [1934], 
А.Л.Цагарели [1954] и мн. др.

Кремнистые образования в виде тонких просло
ев, отдельных линз, мелких обособленных включе
ний в известняке образуют целые линзы или даже 
самостоятельные горизонты. Они встречаются в 
известняках верхнеюрского возраста, меловых 
карбонатных и терригенно-карбонатных породах. 
Примером таких кремней может служить ананур- 
ский горизонт, протягивающейся вдоль южного 
склона Большого Кавказа от Туапсе, через всю Аб
хазию (см. рис. 30), Кутаисский район (рис. 31), 
Южную Осетию до Ананури и дальше через Кахе-
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Рис. 26. Кремень радиоляриевый. Скелет радиолярии сложен концентрически-слоистым кварцем халцедоно
вой природы, а внутренняя полость -  волокнистым халцедоном. Остальные радиолярии сложены микромелко- 
зернистым кварцем

Шлиф 125-4а, х250, ник. 2; верховье р. Левчай, Малый Кавказ

Рис. 27. Яшма. Центральный сферолит отвечает внутренней капсуле радиолярии
Шлиф 127а, х250, ник. 2; с. Гейсу, Малый Кавказ

тию на юго-восток Азербайджана (рис. 32). От
дельные кремнистые горизонты хорошо известны в 
позднем титоне Гойтхской и Чвежипсинской зон, 
готерив-барреме, сеноман-туроне и сантон-кампане 
Абхазской зоны.

Такие же кремнистые горизонты, но большей 
мощности (до 100-300 м), чрезвычайно характер
ны для одновозрастных карбонатных толщ Малого 
Кавказа. Так, в Аджаро-Триалетской зоне Малого 
Кавказа обнаружены протяженные горизонты ра-

диоляриевых кремней альб-турона в переслаива
нии с толеитовыми базальтами. Сходные кремни 
присутствуют выше по разрезу среди пестрых из
вестняков сантона-маастрихта (рис. 33).

Наиболее отчетливо кремнистые горизонты ти- 
тон-валанжина, готерив-баррема и альб-сеномана 
проявлены в Севано-Акеринской офиолитовой зо
не Малого Кавказа и в ее обрамлении [Вишнев
ская, 1984]. Во всех кремнях второго вида кремне
зем представлен халцедоном, реже кварцем. Крем-
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Рис. 28. Кремень радиоляриево-спонгиевый. Мелкосреднезернистая структура кремня, местами гранобласто- 
вая

Шлиф 115-4, хЗОО, ник. 2; г. Шиштепе, Малый Кавказ

Рис. 29. Кремень радиоляриевый. Скелет радиолярии сложен концентрически-слоистым кварцем халцедоно
вой природы, хорошо видно внутреннее строение радиолярии семейства породисцид, которая сохранила свою 
первичную скелетную форму при перекристаллизации. Остальная порода сложена микромелкозернистым квар
цем

Шлиф 121-1 а, х250, ник. 2; верховье р. Левчай, Малый Кавказ
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Рис. 30. Литостратиграфическая характеристика позднемеловых отложений Абхазии (Гагрский район, Боль
шой Кавказ)

Условные обозначения см. на рис. 24

нистое вещество состоит как из первичного крем
невого детрита (радиолярии, спикулы губок), так и 
из вторичного, аутигенного кремнезема, который 
замещает карбонатный детрит -  как правило, иглы 
ежей, членики криноидей и створки раковин или 
обломки призматического слоя иноцерамов, реже 
других моллюсков, фораминифер.

Третий вид кремнистых образований -  сравни
тельно редкий. Это неполное и неравномерное ок- 
ремнение отдельных участков карбонатного разре
за в виде “пропитки” кремнистыми минералами. В 
этих участках порода, имея свои обычные цвета и 
температурно-структурные особенности, приобре
тает заметный сероватый оттенок, стеклянный 
блеск с отливом, резко повышенную крепость, 
массивность, издает характерный звон при ударе 
молотком. Местами окремнение происходит в виде 
многочисленных мелких изолированных друг от 
друга участков, или соединяющихся между собой 
неправильных тел.

Формы и размеры окремнелых тел не всегда из
вестны из-за трудной доступности, так как часто 
выходы образуют вертикальную стенку высотой до 
50 и более; на их поверхности часто хорошо видны 
зеркала скольжения (северный склон Большого 
Кавказа, Баксанский разрез, Карабахская зона Ма
лого Кавказа, разрезы гор Каравул, Шиштепе (рис.

22); Левобережья р. Левчай, у сел. Багырсах, Ка- 
мышлы и др.). Здесь кремнистое вещество также 
представлено первично биогенным кремнеземом 
(см. рис. 26, 29). Это преимущественно решетчатые 
фрагменты кремневых губок, их спикулы, значи
тельно реже радиолярии. По спонгиевому материа
лу развивается халцедон, кварц-халцедон. За счет 
растворения мельчайшего кремневого биогенного 
детрита и перераспределения вещества происходит 
замещение биогенного известкового детрита крем
неземом и окремнение целых участков пласта или 
серии пластов.

Этот тип окремнения характерен для всего 
Большого Кавказа. Он встречается в довольно уз
ком стратиграфическом интервале -  в основном 
среди келловей-оксфордских, реже кимериджских 
отложений. Такой вид кремнепроявления можно 
наблюдать на примере полидетритовых известня
ков оксфордского яруса верхней юры Центрально
го и Восточного Кавказа (Скалистый и Сунжен
ский хребты). Он же известен в одновозрастных 
известняках Малого Кавказа (разрезы гор Сарыба- 
ба, Шиштепе, Учтыг.

Нередко данный вид кремней приурочен к зонам 
поперечных разломов второго порядка, контроли
рующим позднеюрские рудопроявления полиме
таллов, к которым тяготеют источники минераль-
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Рис. 31. Литостратиграфическая характеристика позднемеловых отложений Грузии (Сурами-Чиатура, Гру
зинская глыба)

Условные обозначения см. на рис. 24

Рис. 32. Литостратиграфическая характеристика меловых отложений Азербайджана (р. Атачай, Большой Кавказ) 
Условные обозначения см. на рис. 24
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Рис. 33. Литостратиграфическая характеристика меловых отложений Аджаро-Триалетии 
Условные обозначения см. на рис. 24

ных вод, битумопроявления и т.д. [Вишневская и 
др., 1984]. Возможно, появление такого вида ок- 
ремнения отчасти обусловлено дополнительным 
привносом тепла или эндогенного кремнезема, как 
было показано на примере архипелага Земли 
Франца-Иосифа [Клубов и др., 1998].

Четвертый вид окремнения м икроагрегатно
рассеянный, развит практически повсеместно, как 
в карбонатных (см. рис. 24), терригенно-карбонат- 
ных (см. рис. 25), так и в терригенно-глинистых 
разрезах (рис. 34; см. 32, 33). Визуально он диагно
стируется с трудом. Однако на свежем сколе или на 
выветрелой отпрепарированной поверхности мож
но наблюдать едва заметные точки или даже кон
туры спикул или радиолярий со стеклянным бле
ском, рассеянные по породе.

Агрегатно-рассеянные вид окремнения характе
ризуется тем, что зерна халцедона и кварца, реже 
опала, образуют либо мельчайшие скопления (аг
регаты) среди карбонатной или терригенно- 
карбонатнои массы, либо рассеяны в виде микров
краплений в основной их массе. Довольно часто 
такое окремнение наблюдается вблизи четко обо
собленных кремнистых образований: конкреций, 
желваков, стяжений и тогда их можно считать оре- 
ольными (см. рис. 24). Реже этот вид окремнения 
развит самостоятельно.

В одном случае он, вероятно, обусловлен массо
вым привносом кремневых организмов течениями 
из открытых частей океана (как пример, -  много
численные радиолярии в разрезе мела юго- 
восточного склона Большого Кавказа, см. рис. 31), 
в другом -  обогащенностью местных вод кремне

земом и, следовательно, кремневой органикой (ра
диолярии, диатомеи), возможно, за счет обилия 
пирокластического материала и подводных излия
ний, на что указывает парагенез этого вида крем
ний с бентонитовыми глинами, среднекислыми 
туфами, лавами основного и среднего состава (раз
резы южного склона Большого Кавказа, см. рис. 
30, 33, 34).

2.1.4. Радиоляриевы е ком плексы  
ср едн его-п оздн его  мезозоя  
Б ольш ого К авказа

Келловейские радиолярии выделены из стяже
ний кремней в водорослево-полидетритовых из
вестняках восточного склона Скалистого хребта 
(левый берег р. Баксан, 63-й километр шоссе). Кел- 
ловей-оксфордские радиолярии обнаружены в лин
зовидных прослоях кремней среди известняков и 
известковых песчаников Западного Дагомыса и 
Г агрского хребта.

В келловей-оксфордском комплексе определены: 
P a r o n a e l l a  m u l l e r i  Pessagno, Р. d e n u d a t a  (Rust), P .  cf. 
s p i n o s a  (Parana), P .  cf. t u m i d u m  (Rust), H o m o e o p a r o -  
n a e l l a  cf. g i g a n t e a  Baumgartner, P s e u d o c r u c e l l a  m a g n a  
Blome, D i b o l a c h r a s  c h a n d r i c a  Kocher, C i n g u l o t u r r i s  
c a r p a t i c a  Dumitrica, D i c t y o m i t r a  cf. b i l i n e n s i s  Lozyni- 
ak, H s u u m  m a x w e l l i  Pessagno, H P . b r e v i c o s t a t u m  Oz- 
voldova, P a r v i c i n g u l a  b o e s i i  (Parana) Group, O b e s a -  

c a p s u l a  aff. r o t u n d a  (Hinde), O .  m o r r o e n s i s  Pessagno, 
R i s t o l a  p r i s c a  Blome. Большинство описанных видов
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Рис. 34. Соотношение кремнистых пород Кавказа с вмещающими от
ложениями
1 -  известняки, реже доломиты; 2 -  яшмы; 3 -  кремни; 4 -  терригенные образо
вания; 5 -  вулканогенно-терригенные породы; 6 -  базальты; 7—11 — состав кон
креций: 7 -  кремневые, 8 -  сидеритовые, 9 -  кальцитовые, 10 -  фосфатные, 11 -  
пиритовые; 12-15 -  характер кремнепроявлений: 12 -  конкреции и стяжения, 13 
-  окремнение неполное, 14 -  жеоды и секреции, 15 -  агрегатно-рассеянное 
кремнепроявление; 16 -  номера разрезов: I -  Большой Кавказ, II -  Малый Кав
каз: а -  обрамление, б -  Севано-Акеринская офиолитовая зона

происходит из Средиземноморской биогеографиче- 
ской провинции, многие из них отмечались в келло- 
вей-оксфорде Малого Кавказа [Baumgartner et al., 
1995; Лозыняк, 1981; Ozvoldova, 1979; Вишневская, 
1975, 1984].

Позднеоксфорд-кимериджские радиолярии отмы
ты также из кремнистых стяжений и кремнистых 
известняков Западного Дагомыса. Из наиболее ха

рактерных видов определены: М - 
r i f u s u s  g u a d a l u p e n s i s  Pessagno, М .  

f r a g i l i s  Baumgartner, A n d r o m e d a  
c r a s s a  Baumgartner, H s u u m  m a x -  

w e l l i  Pessagno, P o d o b u r s a  H e l v e t i c a  
(Rust), O b e s a c a p s u l a  r o t u n d a  (Hin- 
de), B e r n o u l l i u s l  d i c e r a  Baum
gartner.

Титонские радиолярии отмыты 
из микритовых кремнистых из
вестняков разреза по р. Баксан и 
кремнистых известняков и линз 
бурых кремней Западного Дагомы
са. Из радиолярий определены: 
T r i a c t o m a  t i t h o n i a n u m  Rust, A l i 

e v  i u m  aff. h e l e n a e  Schaaf, P s e u -  

d o c r u c e l l a  cf. a d r i a n a  Baumgartner, 
H s u u m  aff. m a x w e l l i  (Pessagno), 
P a r v i c i n g u l a  cf. d h i m e n a e n s i s  Ba
umgartner, O b e s a c a p s u l a  cf. r u s c o -  
e n s i s  Baum., R i s t o l a  a l t i s s i m a  (Rust), 
S y r i n g o c a p s a  l u c i f e r  Baum. Сов
местно с радиоляриями отмыты 
многочисленные спикулы губок.

Бериас-валанжинские радиоля
рии встречены только в полидет- 
ритовых органогенно-обломоч
ных известняках Скалистого 
хребта. К сожалению, их сохран
ность неудовлетворительная. 
Наиболее представительные ком
плексы берриас-валанжинских 
радиолярий описаны с восточного 
склона Большого Кавказа [Алиев, 
1965]. Особым разнообразием 
здесь пользуются: A c a e n i o t y l e  

c h a b a k o v i  (Aliev), A .  v a l a n g i n i k a  

(Aliev), H i s t i a s t r u m  v a l a n g i n i k a  

(Aliev), X i t u s  c l i v o s a  (Aliev), P a r 
v i c i n g u l a  a r e a  (Aliev).

Немногочисленные готерив- 
ские, барремские и аптские ра
диолярии присутствуют в извест
няках Ургонской фации.

В то же время, более много
численные готерив-барремские 
радиолярии хорошо известны на 
восточном склоне Большого Кав
каза. Это: C e n o d i s c a e l l a l  п и т т и -  

l i t i c a  Aliev, X i t u s  a l i e v i  (Foreman), 
T h a n a r l a  c o n i c a  (Aliev). Но все 
раковины пиритизированы. 

Единичные альбекие радиолярии отмыты из 
светлых известняков юго-восточного склона Бор- 
густанского хребта (северная окраина Подкумок). 
Поздний альб-раннесеноманские радиолярии 
встречаются в небольшом количестве в кремни
стых известняках. Это: P s e u d o d i c t y o m i t r a  p s e u d o -  

m a c r o c e p h a l a  (Squinabol), D i c t y o m i t r a  f e r o s i a  Aliev, 
D .  s a g i t a f e r a  Aliev, X i t u s  t e k s c h a e n s i s  (Aliev), X .  s p i -
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c u l a r i u s  (Aliev). Здесь же в вышележащих спонго- 
литах раннего сеномана встречены редкие сено
манские радиолярии, среди которых определены: 
A l i e v i u m  sp., D i c t y o m i t r a  ex gr. s t r i a t a  Lipman, A m -  
p h i p y n d a x  s t o c k i  (Campbell & Clark) var. A.

Еще выше по разрезу в полидетритовых спику- 
лово-фораминиферовых известняках позднего ту- 
рона-коньяка с иноцерамами I n o c e r a m u s  l a m a r c k i  
встречены радиолярии: A l i e v i u m ? s u p e r b u m  (Squi- 
nabol), C r o l a n i u m  cf. c u n e a t u s  (Smirnova & Aliev).

Раннетуронские радиолярии хорошей сохранно
сти отмыты из кремней и кремнистых известняков 
ананурской и керкетской свит западного склона 
Большого Кавказа. Наиболее многочисленны в 
комплексе A l i e v i u m  s u p e r b u m  (Squinabol), P s e u d o -  
a u l o p h a c u s  p r a e f l o r e s e n s i s  Pessagno, P .  cf. p a r -  
q u e r a e n s i s  Pessagno, H a l e s i u m  s e x a n g u l u m  Pessagno, 
D i c t y o m i t r a  s t r i a t a  Lipman, A m p h i p y n d a x  s t o c k i  
(Campbell & Clark) var. A.
Радиолярии коньяка-сантона изобилуют в радио- 
ляриево-фораминиферовых известняках всего юго- 
западного склона Большого Кавказа. Для этого 
интервала определен богатый комплекс, 
включающий (табл. 93-99): A c a n t h o s p h a e r a  p a r v i -  
p o r a  Squinabol, A .  w i s n i o w s k i i , H e x a s t y l u s  m a c r o s p i -  
r a  Squinabol, H .  o m b o n i i  Squinabol, S t a u r o s p h a e r a  
e u g a n e a  Squinabol, C r o m y o m m a  n o d o s a  Pessagno, 
P r a e c o n o c a r y o m m a  l i p m a n a e  Pessagno, A c t i n o m m a l  

d a v i s e n s i s  Pessagno, E u c h i t o n i a  s a n t o n i c a  Lipman, 
P s e u d o a u l o p h a c u s  l e n t i c u l a t u s  (White), C r u c e l l a  c a -  
c h e n s i s  Pessagno, S t a u r o l a s t r u m  e u g a n e u m  Squinabol, 
R h o p a l a s t r u m  c l a v a t u m  Squinabol, C r o m y o d r y p p a  

c o n c e n t r i c a  Lipman, A r c h a e o s p o n g o p r u n u m  b i p a r t i -  
t u m  Pessagno, A .  aff. t r i p l u m  Pessagno, A r c h i c a p s a l  

m i c r o p o r a  Squinabol, S t i c h o m i t r a  e u g a n e a  Squinabol, 
C y p t o p h o r m i s  g r a n d i s  Campbell & Clark, N e o s c i a d i o -  
c a p s a  cf. d i a b l o e n s i s  Pessagno, S e t h o c o n u s  s p e c i o s u s  
Squinabol, S q u i n a b o l e l l a  p u t a h e n s i s  Pessagno, D i c t y o 
m i t r a  f o r m o s a  Squinabol, D .  k o s l o v a e  Foreman, D .  
t o r q u a t a  Foreman, D .  s t r i a t a  Lipman, T h a n a r l a  v e n e t a  
(Squinabol), B a t h r o p y r a m i s l  r a r a  Squinabol, A m p h i 
p y n d a x  s t o c k i  (Campbell & Clark).

Совместно с радиоляриями отмыты многочис
ленные планктонные H e d b e r g e l l a  cf. h o l m d e l e n s i s , 
G l o b o t r u n c a n a  sp., H e t e r o h e l i x  cf. g l o b u l o s a  и бен
тосные фораминиферы. Кампан-маастрихтские ра
диолярии выделены из фораминиферовых извест
няков юго-западного склона Большого Кавказа. В 
комплексе преобладают циртоидеи, из которых 
определены: D i c t y o m i t r a  s t r i a t a  Lipman, D .  m u l t i c o s -  
t a t a  Zittel, D .  a n d e r s o n i  (Campbell & Clark), D .  k o s 
l o v a e  Foreman, D .  t o r q u a t a  Foreman, T h e o c a p s o m m a  

a n c u s  Foreman, S t i c h o m i t r a  l i v e r m o r e n s i s  Campbell & 
Clark, A m p h i p y n d a x  s t o c k i  (Campbell & Clark) var. В 
Vishnevskaya, A m p h i p y n d a x  s t o c k i  (Campbell & 
Clark) var. C Vishnevskaya.

Таким образом, открытие богатых радиоляриевых 
комплексов в карбонатных породах западных отро
гов Большого Кавказа позволило выявить радиоля- 
риевые слои Я. m a x w e l l i  -  С. c a r p a t i c a  (келловей-

оксфорд), М .  g u a d a l u p e n s i s  -  М .  f r a g i l i s  (поздний 
оксфорд-кимеридж), Т . t i t h o n i a n u m  (титон) среди от
ложений охарактеризованных аммонитами; Р .  c o s -  
m o c o n i c a  -  X .  c l i v o s a  (берриас-валанжин), C r o l a n i u m  
sp. (апт-средний альб), Р .  p s e u d o m a c r o c e p h a l a  -  Н .  

b a r b u i  (поздний альб-сеноман) в слоях с планктон
ными фораминиферами; Т . v e n e t a  -  A .  s u p e r b u m  (ту- 
рон) в слоях с I. l a m a r k i ,  A .  g a l l o w a y i  -  D .  t o r g u a t a  

(коньяк-сантон) и A .  e n e s s e f f i  -  A .  t y l o t u s  (кампан- 
маастрихт) в слоях с планктонными фораминифе
рами.

Выше были описаны сходные комплексы, кото
рые обнаружены на Малом Кавказе: Р .  a l i n c h a k e n c e  -  

Н .  m a x w e l l i  (средний келловей-оксфорд), М g u a 
d a l u p e n s i s  -  М .  f r a g i l i s  (поздний оксфорд-киме
ридж), Т . t i t h o n i a n u m  -  R .  a l t i s s i m a  (титон), Р .  p o l y l o -  
p h i a  -  Р .  c o s m o c o n i c a  (берриас-ранний валанжин) 
среди отложений охарактеризованных аммонитами; 
С. s e p t e m p o r a t u s  -  S .  u t e r c u l u s  (поздний валанжин- 
готерив), Е .  t e n u i s  -  X .  a l i e v i  (баррем-апт) С. p y t h i a e  

-  Т . c o n i c a  (апт-средний альб), Р .  p s e u d o m a c r o c e 

p h a l a  -  Я. b a r b u i  (поздний альб), среди отложений, в 
которых встречены планктонные фораминиферы. В 
карбонатном разрезе сенона Малого Кавказа выяв
лены радиоляриевые слои A .  s u p e r b u m  -  Т . v e n e t a  
(турон), A .  g a l l o w a y i  -  D .  t o r q u a t a  (коньяк-сантон), 
A .  e n e s s e f f i  -  A .  t y l o t u s  (кампан-маастрихт).

Научное использование новых находок радиоля
рий дает возможность более определенно толковать 
возраст радиоляритов из офиолитовых ассоциаций 
Малого Кавказа (рис. 35), а также их происхожде
ние, породившее многочисленные гипотезы.

2.1.5. Ю рско-м еловы е радиолярии  
Больш ого К авказа как клю ч  
к расш иф ровке возраста и условий  
ф орм ирования радиоляритов  
М алого К авказа

К истории вопроса

До настоящего времени возраст радиоляритов 
Малого Кавказа остается спорным. Одни исследо
ватели считают его позднемеловым [Сатиан, 1983], 
другие -  позднеюрским-раннемеловым [Книппер, 
1975], третьи -  позднеюрско-меловым [Жамойда и 
ДР-, 1976].

В последние годы неоднократно приводилось 
описание характерных радиоляриевых комплексов 
из офиолитовых зон Малого Кавказа, даже описы
вались руководящие виды, предлагались новые ви
ды из различных интервалов мела [Казинцова, 
1975; Тихомирова, 1989]. Несмотря на то, что о на
личии радиолярий в среднемеловых кремнисто
карбонатных породах Большого Кавказа (ананур- 
ский горизонт) было известно достаточно давно 
[Вассоевич, 1935] и что до сих пор остро дискути
руется вопрос возраста радиолярий из соседней
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Рис. 35. Радиолярийсодержащие разрезы из Севано-Акеринской офиолитовой зоны
I—VII -  разрезы: I -  верховья р. Левчай, II -  слияние рек Текякаячай и Агчай, III -  г. Сарынар, IV -  г. Кызылкая, V -  с. 

Джомарт, VI -  с. Башлыбель, VII -  с. Ипяк-2
1 -  конгломераты; 2 -  песчаники; 3 -  алевролиты; 4 -  аргиллиты; 5 -  известняки; 6 -  известняки кремнистые; 7 -  крем

ни; 8 -  яшмы и другие силициты; 9 -  андезито-базальты; 10 -  туфы; 11 -  вулканические пеплы с бомбами и лапиллями; 12 -  
конкреционные кремни; 13 -  радиолярии; 14 -  спикулы кремневых губок; 15 -  фораминиферы; 16 -  кораллы (а), аммониты 
и их аптихи (б)

Севано-Акеринской офиолитовой зоны Малого 
Кавказа, юрские и позднемеловые радиолярии 
Большого Кавказа оставались совершенно не изу
ченными. Объясняется это неразработанностью 
методики выделения радиолярий из плотных из
вестняков и трудностью получения материала хо
рошей сохранности.

Вместе с тем, все эти разрезы хорошо охаракте
ризованы макрофауной аммонитов, иноцерамов, 
морских ежей, а также микрофауной планктонных 
и бентоносных фораминифер, кальпионелл, поэто
му необходимости в изучении радиолярий для био- 
стратиграфических целей не возникало.

Для северо-восточного склона Большого Кавказа 
(Азербайджан) Х.Щ.Алиевым [1965, 1967] доста
точно давно описаны раннемеловые радиолярии. 
Находок представительных комплексов позднеюр
ских и позднемеловых радиолярий на Большом 
Кавказе до настоящего времени не было. Согласно 
нашим материалам, последние чрезвычайно широ
ко распространены на западном склоне и в Цен
тральной части Большого Кавказа.
Юрско-меловые радиолярии Малого Кавказа неод
нократно привлекали к себе пристальное внимание 
не только геологов-тектонистов [Книппер, 1975; 
Соколов, 1977], но и стратиграфов-палеонто-логов 
[Жамойда и др., 1976; Тихомирова, 1986]. Тем не 
менее, их возраст до настоящего времени вызывает

многочисленные споры. Это связано с тем, что 
большинство местонахождений радиолярий хоро
шей сохранности приходится на офиолитовую зо
ну. Поэтому изучение и описание юрско-меловых 
радиоляриевых комплексов Большого Кавказа, на
ходящихся в ненарушенных, хорошо охарактери
зованных карбонатных разрезах, представляется не 
только актуальным, но и насущно необходимым.

Местонахождение мезозойских радиолярий на 
Большом Кавказе

Детальное опробование на радиоляриевую мик
рофауну карбонатных и терригенно-карбонатных 
толщ Большого Кавказа показало, что радиолярии 
встречаются не только в восточных отрогах. Более 
того, они широко распространены в разрезах как 
северного, так и южного склона Большого Кавказа.

Юрские радиолярии хорошей сохранности были 
найдены в разрезе северного склона Большого 
Кавказа (р. Баксан, см. рис. 25), на юго-западе (За
падный Дагомыс, см. рис. 22) и юго-востоке (Саат- 
лы) Кавказского хребта.

Раннемеловые радиолярии обнаружены на Се
верном Кавказе (Скалистый и Боргустанский хре- 
беты), но сохранность радиолярий плохая, ком- 
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плексы малочисленны, значительно уступают ком
плексам с восточного склона Большого Кавказа.

Позднемеловые радиолярии распространены 
практически повсеместно. Сохранность радиоля
рий исключительно хорошая. Находки наиболее 
многочисленны на северо- и юго-западном скло
нах, по периферии Дзирульского массива, в Сурам- 
ском хребте, а также в Аджаро-Триалетии, которая 
уже относится к Малому Кавказу. Находка на Боль
шом Кавказе радиолярий, строго привязанных к мак
рофауне, позволила провести биостратиграфическое 
расчленение радиоляритов Малого Кавказа.

Так, в Севано-Акеринской офиолитовой зоне 
келловей-оксфордский возраст установлен длй ра
диоляритов из меланжа района с. Камышлы; верх
ний оксфорд-кимериджский и титонский интерва
лы выделены в разрезах у с. Ипяк-2 и вверх по р. 
Левчай; берриас-средневапанжинский возраст оп
ределен для радиоляритов из разрезов Ардешеви, 
Гюнейпея, Джомарт, Лялибагырлы, Чорман, Баш- 
лыбель и др.; верхний валанжин-готерив установ
лен в разрезах Джомарт, Асрык, Кызылкая и др.; 
баррем-апт -  в разрезах Лялибагырлы, Ардушлу 
(Пичаниз-Чай), Джудалар (р. Шальва); верхний 
альб-сеноман -  блоки яшм в серпентинитах с. 
Чорман (среднее течение р. Тутун), в Севанском 
меланже среди базальтово-кремнистых блоков 
(Сарынар), разрезах Гейсу, Пичаниз.

Благодаря наличию сходных радиоляриевых 
комплексов удалось найти коньяк-сантонский, 
кампан-маахстрихтский, позднеальб-сеноманский, 
баррем-среднеальбский, берриас-валанжинский, 
титонский и байосский интервалы во многих раз
резах Корякского нагорья и Камчатки, Сахалина, 
Сихотэ-Алиня.

Находка тетических комплексов, или, как их 
часто называют, “экзотических” [Соколов, 1989, 
1992] на Северо-Востоке России в последнее время 
вызвала широкую дискуссию о их происхождении 
и палеогеографической принадлежности [Сей, Ка
лачева, 1983; Дагис и др., 1989; Вишневская, 1990].

Выделенные на примере Кавказа позднемеловые 
радиоляриевые слои прослежены в кремнисто
карбонатных разрезах Италии и Швейцарии, для 
которых хорошо разработана стратиграфия по фо- 
раминиферам.

2.1.6. Б иостратиграф ия ю рско-м еловы х  
отлож ений К авказа по радиоляриям

Общая характеристика и описание некоторых 
видов юрско-меловых радиолярий Кавказа были 
даны X. Алиевым [1965, 1967], Б. Аббасовым
[1982], Л.И.Казинцовой и Л.Б.Тихомировой [1965, 
1967, 1979]. Раннемеловые радиолярии Азербай
джана получили свое признание благодаря трудам 
Х.Ш.Алиева [Алиев, 1965]. Биостратиграфическое 
расчленение юрско-меловых толщ (табл. 2  и 3) 
Малого Кавказа впервые было выполнено Л.И.Ка

зинцовой и Л.Б.Тихомировой [1983а] на основе 
изучения радиолярий в шлифах, позднее дополне
но Б.Аббасовым [1982, 1987], также по шлифам.

Но в связи с тем, что геологическое строение 
данных районов очень сложное и трактуется неод
нозначно, то изучение радиолярий в шлифах явля
ется недостаточным и часто просто субъективным 
[Tichomirova, 1987]. В данной работе предложено 
биостратиграфическое расчленение по выделен
ным из породы радиоляриям для юрско-меловых 
отложений Кавказа, хорошо охарактеризованных 
другими группами фауны. В основу изучения по
ложен материал по кремнисто-карбонатным тол
щам Большого Кавказа, обрамления офиолитовых 
зон Малого Кавказа. Для сравнения также привле
чен материал по кремнистым радиоляриевым тол
щам самой Севано-Акеринской офиолитовой зоны 
Малого Кавказа.

В результате этого исследования, нами в крем
нисто-карбонатных отложениях юры-мела Боль
шого и Малого Кавказа, хорошо обоснованных 
разнообразной фауной аммонитов, белемнитов, 
иноцерамов и фораминифер, выделены радиоля
риевые слои: L u p h e r i u m  sp. -  E o x i t u s  sp. (ранняя 
юра), R. t u r p i c u l a  -  H .  l u p h e r i  (поздний байос -  ран
ний келловей), Н .  m a x w e l l i  -  С. c a r p a t i c a  (келло- 
вей-оксфорд), М .  g u a d a l u p e n s i s  -  М .  f r a g i l i s  (позд
ний Оксфорд -  кимеридж), Т . t i t h o n i a n u m  -  R .  a l t i s -  

s i m a  (титон), Р .  p o l y l o p h i a  -  Р .  c o s m o c o n i c a  (бер- 
риас -  ранний валанжин), С. s e p t e m p o r a t u s  -  S .  

u t e r c u l u s  (поздний валанжин -  готерив), Е .  t e n u i s  -  X. 
alievi (баррем-апт), С. p y t h i a e  -  Т . c o n i c a  (апт -  
средний альб), Р .  p s e u d o m a c r o c e p h a l a  -  Н .  b a r b u i  

(поздний альб -  сеноман), A .  s u p e r b u m  -  Т . v e n e t a  
(турон), A .  g a l l o w a y i  -  D .  t o r q u a t a  (коньяк-сантон), А .  
e n e s s e f f i  -  A .  t y l o t u s  (кампан-маастрихт) (см. табл. 3).

Ранняя юра с фауной радиолярий известна в 
Саатлинской сверхглубокой скважине [Тихомиро
ва, 1987] Азербайджана, а также широко распро
странена в Кафанском и Алавердском районах Ар
мении. Характерными родами комплекса являются 
P a n t a n e l l i u m , P r o t o p s i u m , L u p h e r i u m , E o x i t u s , G i g L  
N a t o l a  и др.

В средней юре этих же районов и Нагорного Ка
рабаха уже многочисленно представлены T u r a n t a , 
H i g u m a s t r a , T r i t r a b s , T e t r a d i t r y m a , N a p o r a  и другие 
позднеюрские рода. В кремнисто-вулканогенном 
разрезе Кафанского района выделены позднебайос- 
раннекеловейские слои с R i s t o l a  t u r p i c u l a  -  H s u u m  
l u p h e r i .

Среднекелловей-оксфордские кремнистые отло
жения, сложенные скелетами радиолярий, выходят 
на дневную поверхность в восточной части Малого 
Кавказа (в ядрах Лачинской, Карабахской, Сусуз- 
лухской и Мровдагской антиклиналей) и на запад
ном склоне Большого Кавказа (Чвежипсинская зо
на). Это преимущественно кремнистые, вулкано
генно-кремнистые и кремнисто-карбонатные обра
зования. Они охарактеризованы фауной аммони
тов келловея -  P t y c h o p h y l l o c e r a s  m e d i t e r r a n e u m
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Таблица 2. Возможный вариант сопоставления тетических и бореальных радиоляриевых схем среднего мезозоя (схема для Тетиса дана по: 
[Baumgartner et al., 1995]; Севера России по: [Kozlova, 1994; Vishnevskaya, 1993, 1997, 1998]; Беринго-Охотского региона по: [Vishnevskaya, 
1993, 1995, 1998]; Францисканского комплекса по: [Murchey, 1984; Baumgartner, Murchey, 1995]; Берегового хребта Северной Америки по: 
[Pessagno et al., 1993, 1999; Hull, 1997])

Возраст Тетис Кавказ Север Евразии Беринго — Охотский регион
Францис - 
канский 

комплекс

Берего — 
вой 

хребет

Turonian Zone 12 A. superb. Alievium superbum
Zone 13 Pseudodictyomitra pseudomac

rocephala - Holocryptoc. barbui
Cenoman. 
L. Albian Zone 11

Ps. pseu.- 
H. barbui

Crucella messinae - Pseudodic- 
tyomitra pseudomacrocephala

MH-7

E.-m. Alb 
L. Aptian Zone 10

Cr. pyth.- 
T. conica

Crolanium cuneatum
Zone 12 Crolanium pythiae

МН-6

E. Apt.
L. Barrem.

U A Z 22
Zone 9

Eucyrtis 
tenuis - 

Xitus alieviE.Barrem. UAZ21 Zone 11 Mirifusus chenodes - 
Sethocapsa trachyostracaL. Hauter. UAZ 20

Zone 8

Cecrops
septemp.-
Sethocap.
uterculus

E. Hauter. U A Z 1 9 Zone 10 Cecrops septemporatus
МН-5L. Valang. UAZ 18

M.Valang. UAZ 17 Parvicingula khabakovi - 
Williriedellum salymicum Zone 9 Dibolachras tytthoporaE.Valang. UAZ 16

Zone 7

Podobur. 
polylop. - 
T. cosm.

Zone 4L. Berrias. UAZ 15
E. Berrias. UAZ 14 Ps. planocephala - S.devorata Zone 8 Mirifusus baileyi - 

Parvicingula khabakoviL. Tithon. UAZ 13
Zone 6

T. tithon.- 
R. altiss.

Parvicingula haeckeli Zone 3 up.
E.-m. Tit. UAZ 12 Parvicingula blowi - 

Parvicingula jonesi Zone 7
M. guadalupensis • 

Parvicingula elegans EtE lP liFK lLKimmer. UAZ 11
Zone 5

M .guada- 
lupensis - 
M. fragil.

E.Kimmer. UAZ 10 P. elegans - P. vera

? МН-4

Z 2 base
L. Oxford.

UAZ 9
0 . mclaug. - H. maxwelli

Zone 6

Mirifusus fragilis - 
Hsuum maxwelli

? Zone 1

Zone 4
Hsuum 
maxwelli - 
Cingulotu. 
carpatica

E. Oxford. 
L. Callov. UAZ 8
M. Callov.
E. Callov. 
L. Bathon.

UAZ 7
Zone 3

R. turpic.- 
H. lupheri

Zone 5 Parvicingula vera - 
Ristola turpicula

МН-4

E.-m. Bat. UAZ 5-6
Zone 2

L. officer.- 
E. hungar.

Zone 4 Bagotum maudense - 
Sethocapsa globosa

МН-3
L. Bajoc. UAZ 4
E.-m. Baj. U A Z 3

Zone 1 T. medium
Zone 3 Laxtorum jurassicum МН-2

Aalenian UAZ 1-2
L. Toarc. 
E. Toarc. 
Pliensbac. Zone 0

T. elkhor- 
nensis - 
K.bicornis

Zone 2 Droltus
МН-1

Sinemur.
Hettang.

Zone 1 Parahsuum simplum



Т а б л и ц а  3 . Р а д и о л я р и е в ы е  сл о и  в п о зд н ем  м е зо зо е  К а в к а з а

Виды радиолярий
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10 11 12 13
1. Ristola turpicula
2. Hsuum lupheri
3. Tritrabs cosmaliaensis
4. Archaeospongoprunum 
imlayi
5. Perisryridium ordinarium
6. Mirifususmediodilatatus
7. Eusyringium anglisi
8. Hsuum maxwelli
9. Dibolachras chandrica
10. Cynguloturris car pat ic a
11. Ristola.altissima
12. Andromeda podbielensis
13. Mirifusus guadalupe ns is
14. Mirifusus fragilis
15. Hsuum brevicostatum
16. Podobursa Helvetica
17. Paronella mulleri
18. Berriillius dicera
19. Acanthocircus trizonalis
20. Acanthocircus dicrana- 
canthos
21. Triactomma tithonianum
22. Sethocapsa cetia
23. Syringocapsa rotunda
24. Ditrabs sansalvadorensis
25. Pantanellium berriasia- 
num
26. Podobursa polylophia
27. Parvicingula cosmo-

28. Parvicingula cretacea
29. Pantanellium lanceola
30. Acaeniotyle diaphoro- 
gona____________________
31. Cecrops septemporatus
32. Sethocapsa uterculus
33. Sethocapsa tra- 
chyostraca
34. Xitus clivosa
35. Mirifusus c he nodes
36. Eucyrtis tenuis
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Таблица 3 (о к о н ч а н и е )

10 11 12 13Виды радиолярий
37. Xitus alievi
38. Acaeniotyle umbilicata
39. Pseudodictyomitra car- 
patica
40. Thanarla conic a
41. Crolanium pythiae
42. Holocryptocanium bar- 
bui
43. Pseudodictyomitra pseu- 
domacrocephala
44. Amphipyndax mediocris
45. Alievum superbum
46. Thanarla veneta
47. Halesium sexangulum
48. Alievum gallowayi
49. Dictyomitra torquata
50. Pseudoaulophacus flore-

51. Neusciadiocapsa diablo- 
ensis
52. Dictyomitra koslovae
53. Amphipyndax enesseffi
54. Amphipyndax tylotus
55. Dictyomitra andersoni

Neum., P . c u p h y l l u m  Neum., N e o t i c o c e r a s  l u n u l a  (Ziet.), 
N .  l u n u l o i d e s  Kil. Здесь выделены радиоляриевые 
слои с H s u u m  m a x w e l l i  -  C i n g u l o t u r r i s  c a r p a t i c a .

Диагностические признаки комплекса: обязатель
ное присутствие разнообразных плоских дискоидей 
с двумя-тремя и четырмя отростками, равномерно 
утолщенными к концам, или снабженными шаро
видными утолщениями, наличие многосегментных 
насселлярий родов H s u u m , R i s t o l a , P o d o b u r s a , A r -  
c h a e o d i c t y o m i t r a .

Руководящими формами среднего келловея -  
Оксфорда являются: P e r i s p y r i d i u m  a l i n c h a k e n c e , M i -  
r i f u s u s  m e d i o d i l a t a t u s , E u s y r i n g i u m  a n g l i s i , H s u u m  
m a x w e l l i .  В самых верхах кремнистой пачки 
впервые появляется R i s t o l a  a l t i s s i m a .

Радиоляриевые слои с M i r i f u s u s  g u a d a l u g e n s i s  -  
М .  f r a g i l i s  (поздний Оксфорд -  кимеридж) выде
лены в кремнисто-карбонатном разрезе обрамле
ния офиолитовой зоны Малого Кавказа. Они же 
присутствуют в эффузивно-кремнистой толще са
мой офиолитовой зоны, охарактеризованной корал
лами D e r m o s m i l i a  l a x a t a  Etallon, P s e u d o c o e n i a  s e x -  

r e g u l a t a  Coldf. Характерные рода радиолярий из 
этого интервала: P r o d o b u r s a , M i r i f u s u s , A n d r o m e d a , 
H s u u m , B e r n u l l i u s .

Титонские отложения с многочисленными ос
татками радиолярий встречены в кремнисто
карбонатных разрезах, слагающих крылья Сусуз- 
лухской, Карабахской и Лачинской антиклиналей 
складчатого пояса Малого Кавказа, а также в Туап
синском районе на западном склоне Большого 
Кавказа. Они охарактеризованы разнообразной 
фауной аммонитов и их аптихов: P u n c t a p t y c h u s

c i n c t u s  Trauth., L a m e l a p t y c h u s  l a m e l l o s u s  (Park.), L .  
m o r t i l l e t i  (Piet. & Lor), L .  a n g u l o c o s t a t u s  a n g u l o -  
c o s t a t u s  Trouth., L .  a n g u l o c o s t a t u s  s y m p h y s o c o s t a t u s  
Trouth., L .  a n g u l o c o s t a t u s  r o t u n d a t a  Rhal., L .  n o r i c u s  
(Wkl.), A p t y c h u s  l a m e l l o s u s  Quenst. Здесь выделены 
слои c T r i a c t o m a  t i t h o n i a n u m  -  R i s t o l a  a l t i s s i m a .

Отличительные особенности этого комплекса: 
широкое развитие разнообразных дискоидей с 
расщепляющимися на концах или армированными 
шипами отростками, появлением струйчатых дик- 
тиомитр и бугорчатых и иглистых стихокапс, наря
ду с многочисленными представителями родов 
H s u u m  и S y r i n g o c a p s a .

Слои с P o d o b u r s a  p o l y l o p h i a  -  P a r v i c i n g u l a  
c o s m o c o n i c a  (берриас -  ранний валанжин) выделе
ны в вышележащих кремнистых известняках с ам
монитами и аптихами: B e r i a s e l l a  p a u y a n n e i  (Pom.), 
В .  ex gr. c a l i s t o  (Orb.), P r o t e t r a g o n i t e s  cf. q u a d r i s u l -  
c a t u s  Orb., P u n c t a p t y c t u s  p u n c t a t u s  (Voltz.), L a m e l l a -  
p t y c h u s  b e y r i c h i  (Opp.). Для этого интервала харак
терно появление пантанеллид Р .  l a n c e o l a , Р .  b e r i a s -  

s i c u m , D i t r a b s  s a n s a l v a d o r e n s i s , а также R .  c r e t a c e a .  

В это же время четко фиксируется полное исчез
новение рода H s u u m .

Поздневаланжинские-готеривские радиолярие
вые слои с C e c r o p s  s e p t e m p o r a t u s  -  S e t h o c a p s a  u t e r -  
c u l u s , также выделены в кремнистых известняках из 
разрезов обрамления офиолитовой зоны Малого 
Кавказа, охарактеризованных аптихами L a m e l a p t y 

c h u s  a n g u l o c o s t a t u s , белемнитами H i b o l i t e s  s u b f u s i -  
f o r m i s , микрофауной фораминифер H e d b e r g e l l a  h o t e -  

r i v i c a , а также первым появлением фораминифер 
G a v e l i n e l l a .



Из радиолярий здесь впервые появляется X i t u s  
c l i v o s a , X .  ex gr. s p i c u l a r i u s .  Радиоляриевые слои с 
E u c y r t i s  t e n u i s  -  X i t u s  a l i e v i  (баррем-апт?) в этих же 
разрезах, содержащих обильную микрофауну 
планктонных фораминифер фиксируются по исчез
новению рода P a r v i c i n g u l a  и по массовому появле
нию многочисленных видов таких родов, как T h a -  

n a r l a , P s e u d o d i c t y o m i t r a .
Здесь же в верхах зоны появляются первые 

представители предковых форм рода C r o l a n i u m .  

Характерные виды этого интервала: M i r i f u s u s  
c h e n o d e s , A c a e n i o t y l e  d i a p h o r o g o n a , A .  u m b i l i c a t a ,  

M i t a  g r a c i l i s .
Из макрофауны в этих слоях среди окремнелых 

известняков собраны белемниты N e o h i b o l i t e s  e w a l -  

d i  (Stromb.). В самых верхах карбонатного разреза 
обрамления Севано-Акеринской офиолитовой зо
ны Малого Кавказа из конкреций кремней выделен 
богатый комплекс радиолярий, позволивший уста
новить радиоляриевые слои с C r o l a n i u m  p y t h i a e  -  
T h a n a r l a  c o n i c a  (апт -  средний альб). Радиолярии 
встречены совместно с планктонными форамини- 
ферами H e d b e r g e l l a  t r o c o i d e a , Н .  q u a d r i c a m e r a t a , Я. 
i n f r a c r e t a c e a .  Радиоляриевые слои с P s e u d o d i c t y o 
m i t r a  p s e u d o m a c r o c e p h a l a  -  H o l o c r y p t o c a n i u m  b a r -  
b u i  (поздний альб -  сеноман) повсеместно присут
ствуют как на Малом, так и на Большом Кавказе 
(ананурский кремнистый горизонт). Они выделя
ются по массовому появлению скрытоцефаличе
ских форм, полному исчезновению родов M i r i f u s u s , 
P a n t a n e l l i u m , отсутствием родов P o d o b u r s a , P a r v i 

c i n g u l a .  В этих слоях присутствуют многочислен
ные фораминиферы P r a e g l o b o t r u n c a n a  u l t i m u s , 
G u e m b e l i t r i a  с е п о т а п а , A n o m a l i n a  с е п о т а п а  и др.

Туронские слои с A l i e v i u m  s u p e r b u m  -  T h a n a r l a  
v e n e t a  прекрасно представлены в основании карбо
натного разреза западного склона Большого Кавка
за. Радиолярии встречаются повсеместно с планк
тонными фораминиферами. В радиолярийсодер- 
жащих слоях часты находки I n o c e r a m u s  l a m a r c k i .

Характерные виды радиолярий турона: H a l e s i u m  

s e x a n g u l u m , T h a n a r i a  v e n e t a , на этом интервале 
впервые появляется A l i e v i u m  s u p e r b u m .

Коньяк-сантонские радиоляриевые слои с A l i e 
v i u m  g a l l o w a y i  -  D i c t y o m i t r a  t o r q u a t a  выделены в 
залегающих выше по разрезу радиоляриево-фора- 
миниферовых известняках, охарактеризованных так
же иноцерамами. Среди радиолярий наиболее мно
гочисленны N e o s c i a d i a c a p s a  d i a b l o e n s i s , S q u i n a b o -  

l e l l a  p u t a h e n s i s , D i c t y o m i t r a  k o s l o v a e , D .  t o r q u a t a .

Совместно с радиоляриями отмыты многочис
ленные планктонные и бентосные фораминиферы: 
H e d b e r g e l l a  cf. h o l m d e l e n s i s , H e t e r o h e l i x  cf. g l o b u -  

l o s a , G l o b o t r u n c a n a  sp.
Кампан-маастрихтские слои c A m p h i p y n d a x  

e n e s s e f i  -  A .  t y l o t u s  установлены в верхах карбонат
ного разреза западного склона Большого Кавказа. 
Наиболее представительный разрез вскрывается по 
р. Туапсе. Среди радиолярий резко преобладают 
циртоидеи.

Выделение в пределах альпской зоны России 
слоев и зон по радиоляриям, строго привязанных к 
аммонитовым горизонтам юры и фораминиферо- 
вым слоям мела, приобретает особо важное значе
ние в свете новейших исследований.

2.1.7. П озднем еловы е радиолярии  
С еверного К авказа как недостаю щ ее  
звено в корреляции тропических  
и бореальны х ш кал

Разрез по р. Урух на Северном Кавказе является 
ключевым для бореально-тетической корреляции 
низов мела, поскольку содержит аммонитовые 
комплексы, позволяющие проводить сопоставле
ние тетического берриаса как со стратотипом, так и 
с суббореальным рязанским горизонтом. Согласно 
комплексу кокколитофорид, разрез по р. Урух так
же оказывается промежуточным между типично 
суббореальными (Англия, Шотландия, Русская 
плита России) и тетическими (Южная Франция, 
Испания) разрезами.

Именно благодаря сонахождению юж- 
ных/тетических и северных/бореальных фаун, раз
рез по р. Урух заслужил особого внимания, в связи 
с чем здесь в 1987 г. проводилось международное 
полевое совещание, посвященное границе юры и 
мела на Северном Кавказе.

Выполненные нами [Вишневская, Агарков, 
1998] исследования микрофауны из верхнемеловой 
части этого разреза подтвердили неменьшую зна
чимость позднемеловой фауны разреза р. Урух для 
корреляции суббореальных толщ Восточно-Евро
пейской платформы с бореальными Западной Си-би- 
ри и тетическими Средиземноморья.

Предлагаемый вниманию разрез (рис. 36, А , Б )  
исследован по левому притоку р. Урух в 2,7 км к 
югу от окраины с. Ахсарисар (западная часть Се
верной Осетии). В тектоническом отношении дан
ный район относится к Северо-Кавказской моно
клинали, протягивающейся в субширотном направ
лении более чем на 200 км при ширине до 50 км.

Слагающие моноклиналь верхнеюрско-эоцено- 
вые образования имеют максимальную мощность 
около 3000 м.

Описываемый разрез охватывает только отло
жения верхнего мела мощностью 180 м. Он был 
детально изучен в 1986-1987 гг., в 1997 г. и опро
бован на микрофауну с интервалом в 1 см. В верх- 
несеноман-кампанском интервале (117,5 м) разреза 
выделено 306 слоев.

В основании разреза (правый борт ущелья р. 
Урух) обнажаются темно-серые, до черных, из- 
вестковистые глины альба (5 м). На них залегают 
пятнистые желтовато-серые глинисто-алеврити- 
стые и пелитовые мергели сеномана (2,5 м), содер
жащие гальку известняков. В целом по Осетии 
мощность сеномана больше, местами она достигает
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А Б

Рис. 36. Разрез Урух (по В.С.Вишневской, Ю.В. 
Агаркову [1998])

А -  географическое положение разреза по р. Урух; Б -  
литостратиграфическая характеристика разреза 
1 -  глины; 2 -  глинистые кремни; 3 -  известняки; 4 -  мер
гели; 5 -  кремнистые мергели; 6 -  конкреционные кремни; 
7 -  места отбора проб и их номера
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Х-17-1
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10 м. Наличие галек в верхних 1,2 м указывает на 
возможный частичный размыв сеномана.

Туронский ярус резко выделяется белыми, реже 
розоватыми или кремовыми известняками (11,5 м), 
с редкими прослоями глинистых известняков. В 
нижней части присутствуют многочисленные стя
жения розовых кремней. Для этого интервала раз
реза характерно массовое распространение I n o c e r a -  

m u s  l a m a r k i  Park.
Из окремненного и слабо ожелезненного белого 

известняка (обр. Х-13-7) определены радиолярии 
P r a e c o n o c a r y o m m a  aff. u n i v e r s a  Pessagno, C r u c e l l a  

i r w i n i  Pessagno, C a v a s p o n g i a  c o n t r a c t a  O’Dogherty, 
H i s t i a s t r u m  m e m b r a n i f e r u m  Lipman, S t y l o s p o n g i a  

v e r t e r o e n s i s  Pessagno, P s e u d o a u l o p h a c u s  p r a e f l o r e -

s e n s i s  Pessagno, H a l e s i u m  s e x a n g u l u m  Pessagno, 
L i t h o s t r o b u s  t u r i t e l l u s  Lipman, D i c t y o m i t r a  p y r a m i -  
d a l i s  Grigorieva, D .  s t r i a t a  Lipman, A m p h i p y n d a x  
s t o c k i  (Campbell & Clark), D i s t y l o c a p s a  s q u a m a  
O’Dogherty, S p o n g o s t i c h o m i t r a  aff. e l a t i c a  (Aliev). 
Совместно с радиоляриями отмыты многочислен
ные планктонные фораминиферы.

Выявленная радиоляриевая ассоциация турона 
имеет общие виды как с одновозрастными радио- 
ляриевыми комплексами Большого Кавказа (напри
мер, виды Р .  aff. u n i v e r s a , Р .  p r a e f l o r e s e n s i s , A .  s t o c k i  

встречены нами также в разрезе по р. Ольховая; L .  

t u r i t e l l u s  был установлен Р.Х.Липман в заратском го
ризонте Кобыстана), так и Русской плиты { Р .  aff. u n i 
v e r s a l  С .  i r w i n i , Р .  p r a e f l o r e s e n s i s , D .  p y r a m i d a l i s ) .
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Вышележащие коньякские отложения (26,5 м) 
не имеют четкой литологической границы. Они 
представлены преимущественно чистыми пелито- 
морфными известняками, среди которых часто до
минируют разности розового и красного цвета, со
держащие редкие прослои серых и зеленоватых 
мергелей. В известняках встречаются I n o c e r a m u s  
i n v o l u t u s  Sow. Часто в известняках присутствуют 
линзовидные прослои кремней (до 1-3 см) и кон
креции марказита.

Из кремнистого белого известняка (обр. Х-13- 
77) определены радиолярии C a v a s p o n g i a  a n t e l o -  
p e n s i s  Pessagno, O r b i c u l i f o r m a  v a c a e n s i s  Pessagno, 
P r a e c o n o c a r y o m m a  cf. c a l i f o r n i a e n s i s  Pessagno, 
A l i e v i u m  s u p e r b u m  (Squinabol), P s e u d o a u l o p h a c u s  
f l o r e s e n s i s  Pessagno, L i t h o s t r o b u s  aff. r o s t o v z e v i  
Lipman, X i t u s  a s y m b a t o s  (Foreman), X . l  s p i c u l a r i u s  
(Aliev), T h e o c o n u s  ex gr. c o r o n a t u s  Squinabol, 
A m p h i p y n d a x  ex gr. s t o c k i  (Campbell & Clark), 
S p o n g o s t i c h o m i t r a  e l a t i c a  (Aliev).

Наряду с радиоляриями, здесь также встречены 
многочисленные планктонные фораминиферы, сре
ди которых -  G l o b o t r u n c a n a  sp., H e t e r o h e l i x  g l o b u -  
l o s a  (по определению Л.Ф.Копаевич). В радиоля- 
риевой ассоциации наряду с типично средиземно- 
морскими видами (зональный вид коньяка Л. s u p e r 
b u m ), присутствуют виды широко распространен
ные на Русской плите (С. a n t e l o p e n s i s , Р .  f l o r e s e n s i s ,  
X .  a s y m b a t o s ) .

Сантонские отложения (20 м) представлены зе
лено-серыми и розовыми мергелями, постепенно 
сменяющимися вверх по разрезу известняками. В 
мергелях отмечается обилие стяжений черных 
кремней, которые местами сливаются в сплошные 
тонкие кремнистые горизонты. В верхней, более 
известковой и пестроокрашенной части разреза 
многочисленны остатки позднесантонских M i c -  
r a s t e r  r o s t r a t u s  Mant.

Из светлых мергелистых известняков, отобран
ных в переходной пачке от коньяка к сантону (обр. 
Х-13-115), определены радиолярии E u c h i t o n i a  s a n -  

t o n i c a  Lipman, P s e u d o a u l o p h a c u s  f l o r e s e n s i s  Pessag
no, P .  ex gr. p a r g u e r a e n s i s  Pessagno, P a t u l i b r a c c h i u m  
cf. l a w s o n i  Pessagno, P .  cf. t o r v i t a t i s  Pessagno, P a r o -  
n a e l l a  cf. v e n a d o e n s i s  Pessagno, C r u c e l l a  c a c h e n s i s  
Pessagno, P e s s a g n o b r a c h i a  aff. f a b i a n i i  (Squinabol), 
H i s t i a s t r u m  m e m b r a n i f e r u m  Lipman, A r c h a e o s p o n g o -  

p r u n u m  n i s h i y a m a e  Nakaseko & Nishimura, A .  cf. s a -  
l u m i  Pessagno, L i t h o s t r o b u s  r o s t o v z e v i  Lipman, S t i -  
c h o m i t r a  l i v e r m o r e n s i s  (Campbell & Clark), A m p h i 
p y n d a x  ex gr. s t o c k i  (Campbell & Clark), X i t u s  a s y m 

b a t o s  (Foreman).
Среди сопутствующих планктонных форамини- 

фер встречена G l o b o t r u n c a n a ? a r e a  (определения 
Л.Ф.Копаевич), которая является зональным видом 
Маастрихта и появляется только в сантоне. При
сутствие G l o b o t r u n c a n a ? a r e a ,  а также A r c h a e o s p o n -  
g o p r u n u m  n i s h i y a m a e ,  P a t u l i b r a c c h i u m  cf. l a w s o n i ,  
S t i c h o m i t r a l  l i v e r m o r e n s i s  позволяет нам предполо
жить, что эта часть разреза уже принадлежит сан

тону. Непосредственно в этих слоях, как отмеча
лось выше, макрофауна отсутствует.

В радиоляриевом комплексе наиболее много
численно представлены губчатые дискоидеи, что, 
по-видимому, отражает значительное бореальное 
влияние во время формирования этой радиолярие- 
вой ассоциации. Возможно, именно поэтому мак- 
рофаунистические находки здесь не отмечены.

Кампанские отложения залегают без видимой 
литологической границы и представлены светло
серыми, белыми и зеленоватыми известняками, с 
редкими прослоями кремовых известняков и зеле
новато-серых глин.

К известнякам этого яруса приурочено несколь
ко горизонтов кремней. Микрофауна из этих отло
жений еще не описана. Выделенные радиолярии 
(обр. Х-17-58) принадлежат к радиоляриевой зоне 
D i c t y o m i t r a  t o r q u a t a ,  наиболее характерными вида
ми которой здесь являются A m p h i p y n d a x  s t o c k i  

(Campbell & Clark) var. В Vishnevskaya, D i c t y o m i t r a  
k o z l o v a e  Foreman, D .  t o r q u a t a  Foreman, S t i c h o m i t r a  
l i v e r m o r e n s i s  (Campbell & Clark). Мощность кам- 
панских отложений 57 м.

Маастрихтский ярус представлен светло-серыми 
и белыми известняками с прослоями зеленоватых 
мергелей. Мощность 61-80 м.

До настоящего времени схема стратиграфическо
го расчленения верхнемеловых отложений как Ев
ропейской палеогеографической области, так и Сре
диземноморья, базируется на двух ведущих группах 
органического мира: моллюсках и фораминиферах. 
Так, по фораминиферам для Прикаспийской синек
лизы и Мангышлака выделено 26 зональных под
разделений. Как мы отметили выше, в данном разре
зе фораминиферы до настоящего времени плохо 
изучены, возможно из-за плохой сохранности или 
трудности их извлечения из окремненных известня
ков, а радиолярии, напротив, очень многочисленны 
и часто имеют хорошую сохранность.

Поэтому, нам представляется очень актуальным 
создание шкалы по кремнистому планктону (ра
диоляриям) и сопоставление ее с зонами по фора
миниферам и макрофауне. Это возможно на при
мере разреза Урух и других смежных районов, где 
имеет место сонахождение бореальных и тетиче- 
ских фаун. К сожалению, по мере продвижения на 
север обнаруживается, что планктонные форами
ниферы полностью исчезают в верхнемеловых раз
резах Русской плиты, а макрофаунистические на
ходки более редки, чем остатки микрофоссилий.

Суммируя все имеющиеся данные по верхнеме
ловым радиоляриям Предкавказья, Крыма и запад
ной части Северного склона Большого Кавказа и 
предлагая за основу -  разрез по р. Урух, мы в каче
стве местных радиоляриевых стратонов рекомен
дуем выделять радиоляриевые слои с A l i e v i u m  
s u p e r b u m  (турон-коньяк), которые хорошо про
слеживаются по всему Предкавказью, Северному 
Кавказу и даже в Закавказье (разрез по Сурамскому 
хребту), радиоляриевые зоны A r c h a e o s p o n g o p r u -
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п и т  n i s h i y a m a e  -  E u c h i t o n i a  s a n t o n i c a  (сантон) и 
D i c t y o m i t r a  t o r q u a t a  (кампан), прослеженные также 
в бассейне р. Агура на Большом Кавказе.

Турон-коньякские радиоляриевые слои с A .  s u 

p e r b u m  характеризуются присутствием, кроме зо
нальных, таких видов как, P r a e c o n o c a r y o m m a  aff. 
u n i v e r s a , C r u c e l l a  i r w i n i ,  C .  m e m b r a n i f e r u m , C a v a -  

s p o n g i a  a n t e l o p e n s i s , C .  c o n t r a c t a , S t y l o s p o n g i a  cf. 
v e r t e r o e n s i s , P s e u d o a u l o p h a c u s  ex gr. p r a e f l o r e s e n s i s , 
H a l e s i u m  s e x a n g u l u m , D i c t y o m i t r a  s t r i a t a , D i s t y l o -  
c a p s a  s q u a m a , L i t h o s t r o b u s  t u r i t e l l u s .  Данные слои 
хорошо сопоставляются с туроном Западно-Сибир
ской плиты, Урала и Зауралья, Московской сине
клизы, а также Большого Кавказа.

Радиоляриевая зона A .  s u p e r b u m  хорошо извест
на как на Кавказе, так и в Калифорнии, где она бы
ла впервые установлена в туроне и затем предло
жена для турон-коньяка океанов [Басов, Вишнев
ская, 1991].

Сантонская радиоляриевая зона A .  n i s h i y a m a e  -  
Е .  s a n t o n i c a  хорошо диагностируется благодаря 
повсеместному присутствию характерных видов 
E u c h i t o n i a  s a n t o n i c a , P s e u d o a u l o p h a c u s  f l o r e s e n s i s , 
L i t h o s t r o b u s  r o s t o v z e v i .  Она хорошо коррелируется 
с радиоляриевой зоной Е .  s a n t o n i c a  Ульяновского 
Поволжья и Подмосковья.

Кампанские радиолярии зоны D i c t y o m i t r a  t o r 
q u a t a  были встречены в бассейнах рек Агура, Ту
апсе, Хост северного склона Большого Кавказа. 
Отмечается большое сходство этой ассоциации с 
кампанским радиоляриевым комплексом Румын
ских Карпат.

Таким образом, разрезы Предкавказья -  идеаль
ный объект не только для создания зональной шка
лы по радиоляриям и фораминиферам, но и для 
корреляции тетических и бореальных разрезов. 
Нахождение богатых радиоляриевых комплексов 
среди изобилующих макро- и микрофауной (ино- 
церамы, морские ежи, фораминиферы и др.) из
вестняков, а также наличие в них различной со
хранности кокколитофорид позволяет выделять 
радиоляриевые слои и зоны.

Предложенные радиоляриевые подразделения 
выступают в роли корреляционных реперов и в 
дальнейшем могут быть использованы при разра
ботке региональной зональной биостратиграфиче- 
ской схемы верхнего мела.

На основании полученных результатов создана 
база данных по радиоляриям Предкавказья и Кав
каза, являющаяся частью создаваемой информаци
онной системы по радиоляриям России. База дан
ных создана в среде Paradox 4.0 и Paradox for 
Windows и включает палеонтологические описа
ния, фототаблицы, библиографические ссылки, 
сведения о распространенности видов и другие 
данные [Agarkov et al., 1998].

2.2. Карпаты
2.2.1. Радиоляриты  
У краинских и Рум ы нских К арпат

Позднеюрско-неокомские радиоляриты Украин
ских Карпат образуют маломощные прослои яшм в 
ненарушенном (нормальном) преимущественно 
карбонатном разрезе балтагульской и свалявской 
свит, по мнению одних авторов, или разобщенные 
выходы океанической коры, трассирующие зону 
развития меланжа шовного типа (стык океан-кон
тинент), по мнению других авторов, насчитывая в 
общей сложности семь радиоляриевых комплек
сов: оксфордский, кимериджский, раннесреднети- 
тонский, позднетитонский, берриас-валанжинский, 
валанжин-готеривский и баррем-аптский [Лозыняк, 
1981; Тихомирова, 1983а].

В Украинских Карпатах также известны средне
меловые радиоляриты [Sujkowski, 1932], литологи
чески они представлены преимущественно крем
нями и вмещают два радиоляриевых комплекса: 
альб-сеноманский и позднесеноманско-туронский 
[Тихомирова, 19836]. Эти радиоляриты также 
крайне маломощны (до 1 0  м) и залегают в основа
нии флиша (рис. 37).

В Румынских Карпатах наиболее мощно (сотни 
метров) представлены келловей-оксфордские ра
диоляриты, охарактеризованные богатым радиоля
риевым комплексом. Литологически они представ
лены исключительно яшмами, ассоциированными 
с кремнистыми аргиллитами. В тектоническом от
ношении яшмы образуют изолированные выходы, 
но большинство румынских исследователей дока
зывают их трансгрессивное залегание на различ
ных горизонтах сланцев палеозоя, доломитов триа
са и известняков средней юры. Минералогически 
яшмы Румынских Карпат кварц-халцедоновые, со
держат небольшую примесь гидратов железа и су
щественно обогащены терригенным мусковитом.

Радиоляриты готерив-валанжина также хорошо 
охарактеризованы радиоляриями, но они мало
мощны (рис. 38).

В Румынских Карпатах радиоляриты развиты 
еще на двух стратиграфических уровнях: сеноман- 
раннетуронском, где они литологически представ
лены мергелями, нормально сменяющими вверх по 
разрезу песчаники вракона, и кампанском, где они 
представлены яшмовидными кремнями и встреча
ются как в нормальном разрезе, так и в офиолито- 
вых зонах. Но принадлежность их к офиолитам 
спорна [Dumitrica, 1975].

2.2.2. Радиолярии К арпат

Существенный вклад в изучение меловых ра
диолярий Украинских Карпат внес П.Ю.Лозыняк 
[1969, 1973, 1975], который впервые открыл мно-
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Рис. 37. Положение кремнистых пород в разрезе 
Украинских Карпат (по данным П.Ю.Лозыняк [1981]; 
Л.Б.Тихомировой [1983])

Условные обозначения см. на рис. 38

гие их местонахождения и сделал монографиче
ское описание. Он установил два комплекса радио
лярий в отложениях валанжина-баррема и поздне
го альба -  сеномана.

Позднее к изучению радиолярий приступили 
Л.Б.Тихомирова и Л.И.Казинцова. Л.Б.Тихомирова 
[1983 а,б] выделила пять слоев с радиоляриями в 
интервале берриаса-турона: с D i c t y o m i t r a  c l i v o s a  -  
D .  c o s m o c o n i c a  (берриас-валанжин), c C e c r o p s  
s e p t e m p o r a t u s  -  S e t h o c a p s a  t r a c h y o s t r a c a  (валан- 
жин-готерив), c L i t h o c a m p e  e l e g a n t i s s i m a  -  E u c y r t i s  

t e n u i s  (баррем-апт), c H o l o c r y p t o c a n i u m  b a r b u i  -  
A m p h i p y n d a x  s t o c k i  (альб-сеноман?), c A c a n t h o s -  

p h a e r a  t i s s a l o e n s i s  -  D i c t y o m i t r a  p s e u d o m a c r o -  

c e p h a l a  (поздний сеноман -  турон?). Эти же слои 
она предлагает выделять в отложениях кремнисто
вулканогенных толщ Малого Кавказа.

Первое биостратиграфическое расчленение 
позднемеловых отложений Карпат по радиоляриям 
произведено Л.И.Казинцовой [1984]. Ею установ
лены комплексы радиолярий для позднего альба -  
Маастрихта: с C r y p t a m p h o r e l l a  s p h a e r i c a  -  S q u i -  
n a b o l l u m  f o s s i l i s  -  P o r o d i s c u s  k a v i l k i n e n s i s  (поздний

альб -  ранний сеноман), с P s e u d o d i c t y o m i t r a  p s e u -  
d o m a c r o c e p h a l a  -  H o l o c r y p t o c a n i u m  b a r b u i  (позд
ний сеноман -  турон), c A l i e v i u m  g a l l o w a y i  -  A .  s u 
p e r b u m  (коньяк-сантон), c T h e o c a p s o m m a  a n c u s  -  
S t y l o s p o n g i a  v e r t e r o e n s i s  -  A m p h i p y n d a x  e n e s s e f f i  
(кампан-маастрихт).

Несмотря на то, что все результаты исследова
ний выполнены по шлифам, они показывают, что 
на территории Украинских Карпат обнаружены 
многочисленные виды радиолярий, известные не 
только во многих района Средиземноморья, но и в 
Тихоокеанской области, в осадках океанов, и они 
требуют скорейшего исследования с помощью хи
мических методов выделения радиолярий.

Мезозойские радиолярии Румынских Карпат в 
последнее время детально описаны П.Думитрикой 
[Baumgartner et al., 1995].

2.3. Карпато-Кавказская провинция 
Тетиса
2.3.1. Б иостратиграф ия и особенности  
крем нисто-карбонатной седим ентации в 
средн ем -п оздн ем  мезозое

Кремнисто-карбонатные осадки накапливались 
на разных участках Северо-Восточного Тетиса, ко
торым в различные интервалы времени были при
сущи либо преимущественное воздымание или 
опускание, либо и то, и другое-[Baumgartner, 1987; 
Круглов, 1987], что отразилось на характере их се
диментации и составе.

Автором совместно с К.М.Седаевой (МГУ), бы
ли рассмотрены разрезы из различных тектониче
ских и структурно-фациальных зон, которые в раз
личные интервалы времени характеризовались оп
ределенным конседиментационным тектоническим 
режимом. Так, например, для Карпат были выбра
ны основные разрезы из следующих тектонических 
зон: Румынские Карпаты, Закарпатский прогиб, 
Ленинская зона, Скибовая зона, Предкарпатский 
прогиб (см. рис. 38); для Крыма и Кавказа -  Гор
ный Крым, Большой и Малый Кавказ (рис. 39). 
Причем внутри последнего были рассмотрены ос
новные разрезы:

1) разрез бассейна р. Подкумок (район Кавказ
ских Минеральных Вод), приуроченный к Лабино- 
Малкинской зоне, сформировался в условиях пре
имущественного воздымания;

2) разрез бассейна р. Баксан (Чегем-Баксанская 
зона Большого Кавказа), сформировавшийся в ус
ловиях незначительного господства воздымания 
над опусканием [Вишневская и др., 1984];

3) разрез горы Каравул (Малый Кавказ, Кара
бахская антиклиналь), относящийся к северному 
обрамлению Севано-Акеринской офиолитовой 
зоны и сформировавшийся в условиях значитель-
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Рис. 38. Местоположение кремнистых пород в разрезах мезозоя Румынских Карпат
I-VI -  разрезы: I -  Вале Фабрици; II -  Петра Шоймолуи; III -  Поджорита; IV -  Подул Димбовица; V -  Плиса Пасада; 

VI -  Вале Маре
1 -  яшмы, кремни; 2 -  мергели; 3 -  известняки; 4 -  песчаники; 5 -  метаморфические сланцы; 6 -  аргиллиты; 7 -  туффи- 

ты; 8 -  фораминиферы (а), радиолярии (б); 9 -  угли с растительными остатками

ного господства опускания над воздыманием;
4) разрез р. Тертер (около сел. Джомарт) из цен

тральной части Севано-Акеринской офиолитовой 
зоны, сформировавшейся на фоне преимуществен
ного опускания (рис. 40).

Методика исследования базировалась на деталь
ном изучении литологических особенностей кар
бонатных пород (терригенно-карбонатных и крем
нисто-карбонатных): их структуры, текстуры и со
става, причем особое внимание уделялось генети
ческой природе составных частей породы -  терри- 
генной, вулканогенной, карбонатной, органогенной 
и аутигенной. Одновременно с этим анализирова
лись состав тафоценозов и интенсивность форми
рования различных по морфологии силицитовых 
конкреций.

В результате этих исследований выяснилось, что 
разрезы, сформировавшиеся на фоне преимущест
венного воздымания (р. Подкумок, Лабино-Мал- 
кинская зона, Большой Кавказ), характеризуются 
широким спектром карбонатных пород. Здесь от
мечаются биокластовые известняки, часто содер
жащие то или иное количество песчано-алеврито
вой примеси (нижняя часть разреза поздней юры -

раннего мела), до биомикритовых, часто глини
стых известняков (верхняя часть разреза, поздний 
мел).

Отложения, сформировавшиеся в условиях не
значительного господства воздымания над опуска
нием (р. Баксан, Чегем-Баксанская зона Большого 
Кавказа, Горный Крым, Предкарпатский прогиб), 
характеризуются относительно широким диапазо
ном карбонатных пород: от микрозернистых из
вестняков с редкими биоостатками до разнообраз
ных полидетритовых и биомикритовых, содержа
щих иногда незначительную алеврогл инистую 
примесь.

Разрезы толщ, сформировавшиеся в условиях 
господства опускания над воздыманием (обрамле
ние и центральная часть Севано-Акеринской офио
литовой зоны Малого Кавказа, Скибовая и Ленин
ская зоны Украинских Карпат, Закарпатский про
гиб и Румынские Карпаты), однотипны: это крем
ни, яшмы и микритовые известняки с редким дет
ритом планктонных фораминифер или радиоля- 
риево-фораминиферовые кремнистые известняки 
[Вишневская, 1983; Вишневская, Седаева, 1988; 
Baumgartner, 1987].
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Рис. 39. Особенности кремнисто-карбонатной седиментации в Крымско-Кавказской провинции 
1 , 2 -  Большой Кавказ, зоны: 1 -  Лабино-Малкинская, 2 -  Чегем-Баксанская; 3, 4 -  Малый Кавказ: 3 -  обрамление Сева- 

но-Акеринской офиолитовой зоны, 4 -  Севано-Акеринская офиолитовая зона; Р -  радиоляриевые ассоциации (номера даны 
по: [Vishnevskaya, 1988]); А -  литологическая характеристика известняков, Б -  тип силицитов, Ф -  с фораминиферами 

Условные обозначения см. на рис. 24

При дальнейшем исследовании выяснилось, что 
кремнисто-карбонатные осадки Севано-Акерин- 
ской офиолитовой зоны Малого Кавказа формиро
вались в относительно глубоководных обстанов
ках; карбонатные и терригенно-карбонатные осад
ки Большого Кавказа, Горного Крыма и Карпат -  в 
самых разнообразных обстановках: от относитель
но спокойноводных открытого моря до высокопод
вижных мелководной зоны, где волны разрушают 
рифы и одновременно существуют лагуны и запа
дины переуглубленного шельфа.

Основной фон тафоценозов в осадках Крыма и 
Большого Кавказа в позднеюрско-раннемеловое 
время создают разные комплексы макрофауны: 
гастроподы, кораллы, пелециподы, аммониты, бра- 
хиоподы и т.д., на Малом Кавказе и в Карпатах -  
комплексы фораминифер и радиолярий. Для верх
немеловых карбонатных осадков характерны:

обеднение тафоценозов комплексами макрофауны 
и смена бентосных популяций фораминифер 
планктонными, что, возможно, свидетельствует о 
недостатках кислорода в придонной части морско
го бассейна.

Возможно, что это, в свою очередь, связано не 
только с дефицитом кислорода, но и со значитель
ным углублением, так как основная роль в сложе
нии микритовых карбонатных пород принадлежит 
остаткам планктонных организмов, населявших 
пелагиаль (планктонные фораминиферы, кокколи- 
тофориды, радиолярии).

Тем не менее, во всех типах осадков встречается 
то или иное количество силицитов, образовавших
ся по радиоляриям и спикулам губок (см. рис. 40) 
[Лозыняк, 1981; Тихомирова, 19836; Вишневская, 
Седаева, 1987]. Наличие радиолярий в карбонат
ных осадках всегда указывает на связь с открытым
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Рис. 40. Специфика биокремни- 
стой седиментации в позднемезо
зойское время на Кавказе (по 
В.С.Вишневской, К.М.Седаевой
[1988])

I, II -  Большой Кавказ, зоны: I -  
Лабино-Малкинская, II -  Чегем-Баксан- 
ская; III, IV -  Малый Кавказ: III -  
обрамление офиолитовой зоны, IV -  Се- 
вано-Акеринская офиолитовая зона

1-13 -  карбонатные осадки: 1-6 -  
микритовые (в том числе: 2 -  планкто
ногенные, 3 -  с макрофауной, 4 -  с 
редкой угнетенной макрофауной, 5 -  с 
аллохтонной примесью, 6 -  с лито- и 
биокластами), 7 -  биокластовые с тер- 
ригенной примесью, 8 -
полидетритовые, 9, 10 -  детритовые (9 
-  с угнетенной фауной, 10 -  с обилием 
толсто-стенной макрофауны), 11 -
водоросле-вые, 12 -  фораминиферовые, 
13 -  био-гермные; 14-16 -  кремнистые 
осадки: 14 -  спонголитовые, 15 -  
радиолярие-вые, 16 -  радиоляриево- 
спонгиевые

морским бассейном. Высокий процент мультицит- 
роидных форм в известковистых осадках свиде
тельствует о больших перепадах глубин бассейна. 
Эти формы радиолярий преобладают в Севано- 
Акеринской офиолитовой зоне и, отчасти, в Ски- 
бовой зоне Украинских Карпат [Вишневская, 1984; 
Лозыняк, 1981].

Преобладание дискоидей характерно для при
брежных участков бассейна (Лабино-Малкинская 
зона Большого Кавказа), а иглистых форм радио
лярий -  для умеренно глубоководных (Чегем- 
Баксанская зона и образования позднего мела 
Большого Кавказа, обрамление Севано-Акерин-

ской офиолитовой зоны Малого Кавказа, Предкар- 
патский прогиб, Ленинская зона, Закарпатский 
прогиб и Румынские Карпаты).

Обилие радиолярий в карбонатных осадках, ли
шенных турбидитных текстур, всегда свидетельст
вует о низких скоростях осадконакопления и, в 
связи с этим, об образовании конденсированных 
осадков, т.е. осадков малой мощности, но вклю
чающих в себя всю полноту стратиграфического 
объема.

Таким образом, на низкие скорости осадконако
пления могут указывать, с одной стороны, -  по
верхности перерывов в карбонатных толщах (твер-
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дое дно, каменистые развалы и т.д., часто наблю
даемые на территории Большого Кавказа, в Крыму 
и в Предкарпатском прогибе), а с другой -  наличие 
радиолярий в разрезе (Малый Кавказ и Карпаты). 
Вследствие этого величины мощности карбонат
ных толщ, накопившихся в прибрежной части бас
сейна и его самой глубоководной части, могут 
быть сопоставимы между собой, в то время как на 
других участках бассейна (внутренний и внешний 
шельф, открытый шельф) мощности этих толщ мо
гут быть существенно различны.

Детальное опробование кремнисто-карбонатных 
пород на содержание в них радиолярий показало, 
что: 1 ) есть представительные радиоляриевые ком
плексы -  келловей-оксфордский, титонский, альб- 
сеноманский, раннетуронский, позднетуронско- 
сантонский и кампан-маастрихтский; 2 ) большин
ство описанных видов радиолярий происходят из 
Средиземноморской биогеографической провин
ции.

Все это позволило разным авторам создать схе
му стратиуровней по радиоляриям для Румынских 
Карпат [Baumgartner, 1984], для Украинских Кар
пат [Тихомирова, 19836], для Горного Крыма, 
Большого и Малого Кавказа [Вишневская, 1988]. 
Благодаря этому скоррелированы терригенно- 
карбонатный и карбонатные разрезы Большого 
Кавказа и Карпат с кремнисто-карбонатным и кар
бонатно-кремнистыми разрезами Малого Кавказа и 
тем самым подтверждена контрастность глубин се
диментации Тетиса, в пределах которого сущест
вовали многочисленные впадины -  прогибы, раз
деленные участками открытого, но не глубокого 
моря [Архипов, 1984], и одновременно пролит свет 
на время и условия осадконакопления в Севано- 
Акеринской офиолитовой зоне.

Весьма интересным является факт приуроченно
сти морфологически разнообразных кремневых 
образований к различным литотипам известняков, 
сформировавшихся в разных морских обстановках 
осадконакопления -  от отмельной волновой зоны 
подвижного мелководья до зоны внешнего шельфа, 
соответствующей, по классификации П.П.Тимо
феева [Тимофеев, 1984], обстановке относительно
го мелководья.

Прослеживая распределение по отдельным гори
зонтам, мы приходим к выводу о том, что четко 
обособленные кремнистые образования (линзы, 
крупные конкреции, желваки и стяжения) приуро
чены к относительно глубоко- и спокойноводным 
обстановкам внешнего шельфа. Нечетко обособ
ленные образования в виде окремнения отдельных 
участков, встречающиеся в парагенезе с водорос- 
лево-детритовыми и полидетритовыми известня
ками, отлагались во внутренних частях мелковод
ного шельфа относительно удаленного от берега. 
Мелкие включения и жеоды, наблюдающиеся сре
ди криноидных, биокластовых и оолитовых из
вестняков и седиментогенных доломитов образо
вались либо на отмели волновой зоны, либо в об

становке приливно-отливных ложбин, т.е. в зоне 
подвижного мелководья.

Подтверждением такой приуроченности крем- 
непроявлений к обстановкам осадконакопления 
является характер распределения радиолярий, 
спонгий и другой фауны в изученных разрезах.

Так, раннекелловейские известняки Северной 
Осетии и Кабардино-Балкарии не содержат радио
лярий. Это мелководные глинистые и песчано
глинистые известняки, часто со значительной при
месью глауконита. Обилие терригенного материала 
свидетельствует о близости береговой линии. Фау
на здесь только карбонатная, крупнораковинная.

В среднем келловее происходит общее углубле
ние бассейна. Если в Северной Осетии появляются 
коралловые рифы и обилие губковых поселений, 
по-видимому, фиксирующих бровку континен
тального склона, то в Кабардино-Балкарском раз
резе соседство оолитовых известняков с карбонат
ными турбидитами, обогащенными в верхних час
тях ритмов сфероидными радиоляриями, указывает 
на существование, наряду с мелководными нишами 
близко расположенного внутреннего шельфа, пе- 
реуглубленных участков на внешнем шельфе, ко
личество которых возрастает по направлению к 
подножию континентального склона.

Примером таких относительно глубоководных 
осадков могут служить келловейские карбонатные 
турбидиты района Туапсе -  Западный Дагомыс. 
Они уже переслаиваются с чистыми радиоляриево- 
спикуловыми кремнистыми илами -  типичными 
осадками континентального склона.

Повсеместное появление в разрезах Западного 
(Абхазия) и Центрального Кавказа (Осетия, Кабар
дино-Балкария, Кахетия) в келловей-оксфордских 
известняках планктонных фораминифер и радио
лярий преимущественно сфероидной и дискоидной 
морфологических групп указывает на дальнейшее 
трансгрессивное развитие бассейна или поступле
ние водных масс из открытых частей океаническо
го бассейна в области шельфа, где шло интенсив
ное накопление карбонатно-кремнистого детрита 
за счет водорослей, решетчатых и разрозненных 
фрагментов кремневых губок, спикул и другого ор
ганогенного детрита.

Сделанное предположение подтверждается ана
лизом видового состава радиолярий, который по
казывает преобладание тропических форм (см. Ат
лас). Во всех перечисленных районах в радиоля- 
риевых популяциях резко преобладают разветв
ленные дискоидные формы типа P a r o n a e l l a ,  

C r u c e l l a , H i s t i a s t r u m , H a g i a s t r u m .  В то же время, 
появляются циртоидеи, широко распространенные 
в одновозрастных осадках Малого Кавказа, Карпат, 
некоторых районов Средиземноморья и даже Япо
нии (например, такие, как C i n g u l o t u r r i s  c a r p a t i c a , 
H s u u m  m a x w e l l i  -  космополиты).

Начиная с позднего келловея, в исследованных 
осадках становится заметной примесь вулканоген
ного материала. Также обращает на себя внимание
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тот факт, что, несмотря на сравнительно тонкий 
состав, мощность осадков позднего келловея -  
Оксфорда максимальная.

Отмеченный характер осадконакопления сохра
няется и в раннем кимеридже. Но в Северной Осе
тии уже намечается изменение режима. Из кремне
вой фауны остаются только спикулы, продуцируе
мые губками, которые были расселены вдоль бров
ки шельфа, а из карбонатной -  редкие ауцеллы, 
гастроподы и мелкие бентосные фораминиферы.

В позднем кимеридже -  раннем титоне фауна 
еще более скудеет. В разрезе Баксана еще отмеча
ются единичные радиолярии сфероидной и диско- 
идной групп, спикулы кремневых губок, но планк
тонные фораминиферы полностью пропадают, от
сутствует нектон. В разрезах повсеместно ощуща
ется нарастание терригенной примеси, появляются 
автобрекчии карбонатных пород. Только на самом 
юге Краснодарского края и в Абхазии в титоне 
продолжают накапливаться радиоляриево-спику- 
ловые илы. Радиолярии представлены еще всеми 
морфологическими группами. Их осаждение про
исходит на фоне все возрастающей турбидитной 
аккумуляции карбонатного, а местами и алевро- 
песчаного материала.

Все же в эту область бассейна донные течения 
периодически поставляют обилие отсортированно
го спикулового материала. Прямым доказательст
вом этого служат тонкие спикуловые и радиоля- 
риево-спикуловые прослои или горизонты кремне
вых конкреций в известняках и алевропесчаных 
известняках. Сходные детритовые известняки с 
обилием спонгиевого материала и немногочислен
ными радиоляриями неритического комплекса от
мечены в титоне-валанжине юго-западного склона 
Большого Кавказа (Абхазия), титоне Скалистого 
хребта Большого Кавказа (Осетия, Балкария).

Фораминиферово-водорослевые и биомикрито- 
вые известняки с единичными мелкими радиоля
риями обедненного комплекса встречены и в готе- 
рив-барреме Западного и Центрального Кавказа. 
Это уже указывает на их накопление в условиях 
внутреннего шельфа. В то время, как в валанжи- 
не-барреме восточного склона преобладают более 
глубоководные циртоидные формы, указывающие 
на пелагические фации, береговая линия, по- 
видимому, испытывает существенную миграцию.

В позднем титоне в разрезе Баксана зафиксиро
ваны гипсы, в разрезах Осетии -  перерыв в осад- 
конакоплении, а в Азербайджане титон представ
лен песчано-гравийной толщей с конгломератами. 
И только на Малом Кавказе в это время происхо
дило активное кремненакопление. Берриас-бар- 
ремские осадки западных склонов Большого Кав
каза преимущественно терригенные, Центрального 
Кавказа -  органогенно-обломочные. Радиолярии в 
них практически отсутствуют.

На восточном склоне, начиная с валанжина, в 
тонких известково-глинистых илах в изобилии 
встречаются все морфологических группы радио

лярий, особенно циртоидной, характерной для от
крытых участков моря. Здесь же по всему разрезу 
присутствует известковый планктон -  форамини
феры, нектон -  аммониты. Периодически в барре- 
ме появляются внутриформационные горизонты 
песчаников, гравелитов, но спикуловые осадки в 
этой области бассейна отсутствуют.

Известняки, известковые глины и мергели 
апт-альба Восточного склона Большого Кавказа с 
обилием радиолярий и планктонных фораминифер, 
богатой аммонитовой и ауцелиновой фауной тоже 
свидетельствуют о наличии устойчивой связи с 
океанскими водами. В апт-альбе западного склона 
радиолярии нами не были обнаружены. Только на 
Центральном Кавказе в альбских известняках Бор- 
густанского хребта встречаются редкие радиоля
рии и планктонные фораминиферы. Но в вышеле
жащих раннесеноманских кремнистых известняках 
уже изобилуют спикулы кремневых губок, появля
ются радиолярии дискоидной группы.

2.3.2. П озднем еловая палеогеограф ия

Начиная с сеноман-турона на всем протяжении 
Большого Кавказа от Туапсе до побережья Каспия 
в осадках доминирует кремневый планктон (ра
диолярии, диатомеи), которому часто сопутствует 
кремневый бентос (губки). Во всех этих районах 
радиолярии встречаются совместно с планктонны
ми фораминиферами.

Радиолярии как в разрезах западного склона 
Большого Кавказа (Абхазия, см. рис. 30), так и в 
разрезах Центрального Кавказа (Сурами, Чиатура, 
Ананури, см. рис. 31) и восточного склона 
(Азербайджан, см. рис. 32), представлены всеми 
морфологи чески м и гру п пам и. Богаты й
тропический комплекс радиолярий и диатомеи в 
кремнях и карбонатно-глинистых породах 
ананурского горизонта (сеноман-турон), также 
подтверждает трансгрессивный характер циклов с 
линзовидным кремнепроявлением. Обилие 
радиолярий различных морфологических групп, 
среди которых многочисленны циртоидеи, 
указывает на условия открытого внешнего шельфа.

Небольшие потоки базальтов (например, Адлер
ская депрессия") [Афанасьев, 1984] среди кремни
стых пород ананурского горизонта Краснодарского 
края (сеноман-турон), кремней сантона Абхазии и 
Грузии, повсеместная ассоциация сантонских 
кремней с бентонитовыми глинами свидетельст
вуют о синхронной с кремненакоплением вулкани
ческой деятельности. Косвенно это подтверждает 
вулканическая примесь, содержащаяся в кремни
стых породах.

Наличие многочисленных радиолярий и планк
тонных фораминифер в известняках коньяка, сан
тона, кампана и Маастрихта также свидетельствует 
о связи с открытым океаном. Особенно разнооб
разна радиоляриевая фауна коньяк-сантона Запад
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ного и Центрального Кавказа. Радиолярии пред
ставлены всеми морфологическими группами, в 
популяциях доминируют циртоидная и дискоидная 
группы.

Начиная с сантона, на фоне устойчивой кремни
сто-карбонатной седиментации возникает терри- 
генная, роль которой в кампане усиливается, а в 
Маастрихте резко возрастает и затмевает кремни
стую. Радиолярии кампана -  раннего Маастрихта 
преимущественно сфероидные и циртоидные. В 
осадках Грузии из кремнистых биоостатков при
сутствуют только спикулы губок. В позднем Мааст
рихте по всему Кавказу кремненакопление уже от
сутствует и, вероятно, не происходило. Радиолярии 
встречаются лишь в небольшом количестве в верх
них элементах ритма терригенно-карбонатного 
флиша.

2.4. Альпы

2.4.1. Биостратиграф ия и условия  
ф орм ирования радиоляритов  
И тальянских и Ш вейцарских А льп

Все самые первые обстоятельные работы, по
священные радиоляритам и радиоляриям, были на
писаны на примере классических радиоляриевых 
яшм Италии. На их же примере радиоляриты были 
включены ’ в так называемую офиолитовую 
“триаду” Г.Штейнманна. Но все основополагаю
щие работы П.Винасса де Реньи, А.Невьяни, 
Г.Инноцен-ти, С.Сквинаболы по радиоляриям 
Специи, Болоньи, Канаве, Монжиневро были вы
полнены по шлифам и, как писал сам С.Сквинабол 
[Squinabol, 1913], не могли использоваться для оп
ределения возраста вмещающих яшм и кремней. В 
то же время он отмечал, что если бы цельные ске
леты радиолярий удалось выделить из пород, то по 
ним можно было бы определить возраст радиоля
ритов, связанных с диабазами, и любых других.

В настоящее время такая методика разработана. 
С ее помощью П.Баумгартнер, П.Девевер и Р.Ко- 
чер [Baumgartner et al., 1980] выделили радиолярии 
из яшм Ломбардских Альп Италии и установили их 
принадлежность к кимеридж-титону и берриас- 
валанжину, а П.Девевер [De Wever, Thiebald, 1989] 
-  из метарадиоляритов Альп Франции и определил 
их позднеоксфордско-кимериджский возраст.

Радиоляриты Северных Апеннин, отличающиеся 
наибольшими мощностями (до 500-1000 м), со
гласно мнению большинства исследователей, зале
гают непосредственно на базальтах, надстраивая 
разрез офиолитового комплекса, и перекрываются 
кальпионелловыми известняками титон-апта (Ли
гурийская зона). В нормальных карбонатно
кремнистых разрезах Умбрии и Тосканы радиоля
риты (так называемые тосканские кремни или 
калькари диасприни (J3  ox-km) залегают на юрских

известняках и аргиллитах, местами известняках 
“аммонитико-россо” и перекрываются известняка
ми формации майолика [Книппер, 1975; Me Bride, 
Folk, 1979]. Кроме того, радиоляриты содержатся в 
виде олистолитов в олистостромах и флише позд
него мела Внешних Лигурид [Богатиков и др., 
1981]. Радиоляриты или яшмы, залегающие в оли- 
стостроме in situ (нормально) неизвестны.

Автором данной монографии по коллекциям 
Н.А.Богданова, собранной во время IV офиолито- 
вой конференции (1990 г.), и В.Д.Чеховича, ото
бранной во время поездки 1980 г. в Италию, изуче
ны образцы радиоляриевых яшм, залегающих на 
пиллоу-базальтах в Лигурийской зоне и кремней из 
кремнистых известняков Монте-Альпе.

По химическому составу радиоляриевые яшмы, 
ассоциирующие с базальтами, высококремнистые, 
сложены преимущественно кварц-халцедоном и 
содержат примесь гидроокислов железа, хлорита, 
мусковита. Из яшм отмыт богатый радиоляриевый 
комплекс хорошей сохранности, свидетельствую
щий о келловей-оксфордском возрасте вмещаю
щих радиоляритов. Как и позднеюрские яшмы Ма
лого Кавказа, они могут фациально замещаться 
гидротермными яшмами, яшмокварцитами, часто 
обогащены эксгалятивными элементами. Кроме то
го, в ломбардских радиоляритах найдены не только 
новообразованные минералы кварца и фельдшпата, 
а и псевдоморфозы эвапоритов [Folk, Me Bride, 
1978; Me Bride, Folk, 1979; Barrett, 1982]. Все яш
мы, связанные с офиолитами, метаморфизованы.

Из кремней и кремнистых известняков Север
ных Апеннин нами отмыт кимеридж-титонский 
комплекс радиолярий.

В Италии широким распространением пользу
ются и меловые радиоляриты, несомненно более 
мелководные. На наш взгляд, предполагалось, что 
весьма интересные результаты могло бы дать био
литостратиграфическое изучение кремней и крем
нистых стяжений Еуганеа и Вицентино, нацело 
сложенных радиоляритами “среднего” мела и син
хронных “верхним” радиоляритам офиолитовых 
зон Передней Азии. На это автор обращал внима
ние специалистов-микропалеонтологов Италии во 
время чтения лекций по возрасту и происхожде
нию радиоляритов в Флорентийском университете.

В настоящее время группой специалистов Ита
лии под руководством Марты Меркучча проведено 
детальное исследование среднемеловых кремней и 
получены первые результаты [Marcucci et al., 1988].

В последнее время радиоляриты из Альп Италии 
и Швейцарии интенсивно изучаются П.Баумгарт
нером [Baumgartner, 1984, 1987, 1989; Baumgartner 
et al., 1995], который на основе классических раз
резов Умбрии и Тичино провел детальное расчле
нение по радиоляриям среднеюрско-раннемелового 
интервала, выделил радиоляриевые зоны для Тети- 
са (см. табл. 2 ) и привел характеристику единых 
радиоляриевых ассоциаций. Кроме того, П.Баум
гартнер [Baumgartner, 1987, 1989] на примере раз-



реза Боссо (Умбрия) предложил новую палеогео
графическую модель кремненакопления, согласно 
которой иглистые формы радиолярий формирова
ли самостоятельные накопления на карбонатных 
возвышенностях, а остальные формы могли сно
ситься турбидитными потоками в смежные впадины.

В связи с этим остановимся кратко на геологи
ческой характеристике эталонных разрезов. Все 
эти разрезы были детально опробованы автором на 
микрофауну и изучены литологически. Благодаря 
проведенному анализу удалось не только сравнить 
геологическое положение яшм и кремней в разре
зах Альп, Карпат и Кавказа, но и провести сравне
ние вещественного состава силицитов и морфоло
гических особенностей радиолярий этих регионов 
Тетиса.

2.4.2. Н екоторы е эталонны е разрезы

Швейцарские Альпы, Ломбардия. Провин
ция Тичино, разрез Брекчия. Этот разрез заслу
живает особого внимания, поскольку именно здесь 
присутствуют яшмы в ненарушенном залегании. 
Снизу вверх по разрезу обнажаются (рис. 41):

Мощность, м
1. Яшмы и кремни от темно-красного до шоколадно

коричневого цвета, переслаивающиеся с очень плотны
ми кремнистыми известняками красного цвета. Вверх по 
разрезу количество яшмовидных прослоев убывает, а 
известняков -  резко возрастает. В верхней части гори
зонта яшмовидные прослои имеют линзовидный харак
тер, часто чечевицевидный, но эта слоистость несо
мненно первична, имеет не тектоническую, а осадочную 
природу. Прослои известняка по 4 -1 0  см, кремней -  по 
0,5-3 см. В известняках многочисленны фораминиферы, 
в кремнях -  радиолярии. Видимая мощность кремнисто
карбонатного горизонта.............................................................. 60

В основании этого горизонта (20 м) П.Баумгартнер 
[Baumgartner, 1984] выделил бат-раннекелловейскую зо
ну Ао, в средней части (10-15 м) келловейскую зону 
A j, а в верхах горизонта (20-25 м) -  позднекелловей- 
раннеоксфордскую зону А2 (рис. 42).

2. Известняки красного цвета, изобилующие аптиха-
ми “Аптичи Россо'\ Переход к известнякам постепен
ный, но как только исчезают кремни, появляются апти- 
хи. Там, где еще есть аптихи, кремни отсутствуют. Это 
свидетельствует о том, что аптихи и кремни -  запре
щенный прарагенез. В верхней части пачки (10 м) из
вестняки с аптихами тонко (по 2 -4  см) переслаиваются с 
известняковыми песчаниками. Аптихи, как правило, 
очень мелкие (0,3-1,0 см). В самых верхах горизонта 
опять появляются кремни. Мощность горизонта с апти
хами .............................................................................................  25-30

Из радиолярий наиболее многочисленны Triactoma 
blakei, Т. echiodes, Р. polylophia , но исчезают аптихи. По 
аптихам возраст J3ti-2^ возможно низы Kjbs. В низах 
пачки кремней П.Баумгартнер [Baumgartner, 1984] уста
новил радиоляриевую зону В (поздний Оксфорд -  ран
ний кимеридж), в -  верхах зону С (поздний кимеридж -  
титон).

3. Известняки светлые, массивные, с многочислен

ными крупными конкрециями (диаметр от 5 -10  до 30 
см) и относительно мощными линзами светло-желтых, 
голубых, серо-розовых, светло-серых кремней (10-30  
см, иногда до 50 см). Весь горизонт смят в сложную 
систему складок и переход к нему, вероятно, тектониче
ский ....................................................................................................40

В кремнях многочисленны Pantanellium lanceola, 
Zhamoidellum ornatum, Williriedellum salymicum, Par- 
vicingula cosmoconica (Kjbs). Здесь П.Баумгартнером 
[Baumgartner, 1984] предложено выделить зону D (позд
ний титон -  берриас).
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Рис. 41. Разрез Брекчия, провинция Тичино 
1-6 -  места отбора образцов (показаны стрелкой)

4. Известняки светло-серые, тонко переслаивающие
ся (по 5 -1 0 -2 0  см). Местами встречаются тонкие линзо
видные прослои кремней, и в то же время встречены в 
пропластах (после тоннеля) тончайшие прослои кремни
стых сланцев темно-серого цвета, обогащенных органи
ческим веществом...................................................................30-50

Возраст по радиоляриям -  валанжин-готерив.

57



Рис. 42. Расчленение среднеюрско-нижнемеловых 
разрезов Средиземноморья по радиоляриям [Baum
gartner et al., 1995] и их корреляция с североамери
канскими

Мощность, м
5. Известняки светло-серые с конкрециями темно

серых кремней. Конкреции в диаметре по 5-10 см, от 
предыдущих известняков отделены очень тонким про
слоем (0,1-0,3 м) серо-зеленых аргиллитов с многочис
ленными фораминиферами баррема-апта...............................2

6. Тонкоритмичное переслаивание аргиллитов зеле-
но-фиолитовых с мергелями и кремнистыми известня
ками кремово-розово-фиолетового цвета. Мощность 
прослоев по 0 ,2-5  см. Видимая мощность выхода...... 10-15

Таким образом, в этом разрезе П.Баумгартнер 
[Baumgartner, 1984] выделил зоны А0 (бат -  ранний 
келловей), А| (келловей), А2 (поздний келловей -  
ранний Оксфорд), В (поздний Оксфорд -  ранний 
кимеридж), С (поздний кимеридж -  титон).

Итальянские Альпы, Умбрия, разрез Боссо.
Наиболее достоверен здесь возраст горизонта 
красных кремнистых известняков с обильной ам- 
монитовой фауной (зона S e m i f o r m i c e r a s  s e m i f o r e ,  
J3t2_3) и многочисленными фораминиферами. Мес-

I

K,bs

J3t3

J4k m3-t,
J,km-ох 

31 с £ Ж  
2 Tel

J2bt-cl
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Рис. 43. Выклинивание радиолярийсодержащих 
кремней в разрезах Умбрии

I -  разрез Боссо, II, III -  разрезы Бугароне. Пояснения 
см. в тексте

тами известняки прослоены красными алевролита
ми. Мощность выходов 15-20 м (рис. 43). По про
стиранию известняки замещаются кремнями зоны 
С2 (поздний титон). Вверх по разрезу известняки 
сменяются светло-серыми и далее белыми массив
ными известняками. В светло-серых известняках 
также многочисленны аммониты и их аптихи, от 
крупных до очень мелких (J3t3-Kibs). Здесь 
П.Баумгартнер [Baumgartner, 1984] выделил зону D 
(берриас).

Вниз по разрезу красные известняки сменяются 
светло-серыми тонкоплитчатыми известняками (30 
м), отнесенными П.Баумгартнером [Baumgartner, 
1984] к зоне Q  (поздний кимеридж -  титон), в ко
торых еще ниже по разрезу (40-70 м) появляются 
пропластки или тонкие линзы темно-серых крем
ней (1-3 см). Здесь нами определены C h i t o n a s t r u m  

t r i c u s p i d a t u m ,  M o n o t r a b s  p l e n o i d e s , B e r n o u l l i u s  

d i c e r a s .  Это уже формация Калкаре Диасприни 
(J3t|-km). Они также относятся к зоне С \  и, воз
можно, верхам зоны В (оксфорд-кимеридж). Ниже 
следуют кремнистые известняки с горизонтами 
кремней (10-15 м) зоны В.

Еще ниже по разрезу -  известняки (20 м), в ко
торых единичные кораллы, в соседних разрезах -  
аммониты (J3km). В основании этих известняков 
П.Баумгартнер выделяет зоны А|, А2 и А0. Далее -  
перерыв и органогенно-обломочные известняки с
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S a c o c o m m a  и P o s s i d o n i a  (разрез от J3 km до Jjpl и, 
возможно, J]h).

Таким образом, в этом кремнисто-карбонатном 
разрезе, благодаря хорошей охарактеризованности 
аммонитами, единые радиоляриевые ассоциации, 
установленные П.Баумгартнером, надежно привя
заны к интервалам по разрезу, и их возраст не вы
зывает сомнения. Это зоны Aq, A j, А2 , В, а также 
С] (поздний кимеридж -  титон), С2  (поздний ти- 
тон), D (берриас) (рис. 42-43).

Вышележащая часть разреза описана аспирант
кой П.Баумгартнера Рус Юд (Швейцария) и вошла 
в материалы к каталогу раннемеловых радиолярий 
на примере разреза Горго-Чебара.

Итальянские Альпы. Пьеббико. Разрез Горго- 
Чебара. У моста на Пьеббико вдоль ручья парал
лельно дороге обнажены:

Мощность, м
1. Мергелистые известняки, вниз по разрезу сме

няющиеся массивными плотными известняками форма
ции Майолика (К j Ьг). Образцы из интервала 890-895 м 
содержат многочисленные радиолярии..................................... 5

2. Тонкоперсслаивающиеся мергели (К ja p ).....................4
3. Гофрированные тонкоритмичные красноцветные

мергели, чередующиеся с красноцветными алевролита
ми, реже -  песчаниками (К jap) формации Марле- 
Ф укоиди............................................................................................. 50

4. Светлые тонкослоистые мергели, постепенно пе
реходящие в массивные мергели с тонкими единичными 
линзами черных кремней -  формация Скалья Бьянка 
(Kial-K.2 sm), переходящие вверх по разрезу в Скалья 
Варьегата Россата. Видимая мощность.......................... 50-70

Таким образом, здесь имеет место переход от 
кремнисто-карбонатного разреза к горизонту Бона- 
релли. По всем интервалам в отобранных образцах 
на радиоляриевый анализ установлены представи
тельные комплексы радиолярий [O’Dogherty, 
1994].

В слоях 2, 3 многочисленны планктонные фора- 
миниферы.

Не меньший интерес заслуживает разрез Чити- 
лье, радиолярии юры и мела из которого были опи
саны только Д.Рюстом [Rust, 1885, 1898].

Итальянские Альпы, Ломбардия. Разрез Чи- 
тилье (Cittiglio). В действующем карьере снизу 
вверх обнажаются:

Мощность, м
1. Красные известняки с аптихами, переслаивающие

ся с красноцветными алевролитистыми известняками 
Аптичи Россо; видимая мощность............................................5

2. Мергелистые известняки светлые (переход рез
кий). Часто местами содержат многочисленные аптихи, 
переслаивающиеся с известняками светло-серыми. Из
вестняки содержат тонкие линзовидные прослои темно
серых и черных кремней. Конкреции кремней (по 3 -8  
см) с поверхности узловатые и часто фосфатизирован- 
ные. Видимая мощность около................................................. 50

Из кремней получен представительный комплекс ра
диолярий, включающий Pantanellium lanceola, Р. berria- 
sianum, Amphibrachium diminutum, Pseudocrucella 
plenum , Archaeodictyomitra excellens, Pseudodictyomitra 
cosmoconica, которые однозначно указывают на берри- 
ас-валанжин.

3. Формация Майолика: известняки и мергеди готе- 
рив-баррема. Радиолярии из этого классического разреза 
по морфологии очень близки малокавказским из Севано- 
Акеринской офиолитовой зоны и ее обрамления. Их 
изучение в отношении как таксономического состава, 
так и морфологического разнообразия заслуживают 
дальнейшего изучения. М ощность.......................................... 30

В настоящее время, как уже отмечалось выше, 
начато повторное исследование радиолярий сред
него мела. Приведем один из наиболее характер
ных разрезов.

Разрез Губбио. В основании разреза обнажа
ются светло-розовые мергели (15 м), на которых 
залегает очень характерный слой, представленный 
красноцветными известняками, обогащенными 
органическим веществом, -  горизонт Бонарелли 
(Bonarelli level). Видимая мощность 5-10 м. Здесь 
М.Маркуччи [Marcucci et al., 1988] выделила бога
тый комплекс радиолярий, хорошо сопоставимый с 
ассоциацией из зоны P s e u d o d i c t y o m i t r a  p s e u d o m a c -  
r o c e p h a l a .

Нами в этом интервале встречены мно
гочисленные фораминиферы и радиолярии, среди 
которых также установлены P s e u d o a u l o p h a c u s  р а г -  

g u e r a e n s i s , C o n o c a r y o m m a  u n i v e r s a , H o l o c r y p t o c a -  
n i u m  b a r b u i , C r y p t a m p h o r e l l a  s p h a e r i c a , C. c o n a r a .  
Горизонт приурочен к границе сеноман-турона. 
Нижняя часть горизонта (0,5 м), по-видимому, се
номанская и относится к зоне P s .  p s e u d o m a c r o c e g -  
h a l a , а верхняя часть -  туронская [Marcucci et al., 
1988] и скорее всего уже относится к зоне A l i e v u m  

s u p e r b u m .

Выше следует формация Скалья Росса: пере
слаивание известняков массивных, красно-розово
го цвета, с мергелями розовыми, розово-зелеными, 
и единичными линзами кремней. Мощность около 
80 м. В этом интервале встречены многочисленные 
радиолярии турона-кампана. Выше по разрезу сле
дует мощная флишоидная толща кайнозоя.

Позднемеловые радиолярии Альп после 1900 г., 
к сожалению, не изучались. С одной стороны, это 
объясняется тем, что вопрос возраста позднемело
вых кремнистых толщ в Альпах никогда не возни
кал, так как все офиолиты имеют более древний, 
триасово-юрский, возрастной интервал, а с другой -  
все позднемело.вые толщи хорошо охарактеризова
ны фораминиферами. Автор предприняла попытку 
изучить один из позднемеловых разрезов. Приведу 
его краткое описание.

Швейцарские Альпы. Разрез Штокхерн. В
основании разреза залегают:
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Мощность, м
1. Известняки формации Майолика, среди которых -

четкий прослой массивных известняков с конкрециями 
черных кремней. По радиоляриям ниже прослоя извест
няки отнесены к зоне D (берриас -  поздний титон). В 
кремнистом прослое выделена зоне Е, (валанжин). Вы
ше Р.Юд [Baumgartner et al., 1995] определены радиоля
рии зоны Е2 (готерив)...............................................................  100

После значительного перерыва в обнажении следуют:

2. Тонкослоистые яшмовидные красноцветные из
вестняки, переслаивающиеся с алевролитами. Здесь же 
обнаружены белемниты среднего мела. Выходы единич
ные в склоне, так как им соответствуют понижения в 
рельефе.....................‘........................................................................ 30

3. Формация Круш Руш. Тонкое переслаивание крас
ноцветных известняков и мергелей (турон-маастрихт).... 60

Наряду с многочисленными фораминиферами, 
по всему разрезу рассеяны радиолярии. Низы фор
мации (турон) на основании видов A l i e v i u m  s u p e r 
b u m , A m p h i p y n d a x  s t o c k i  var. A, D i c t y o m i t r a  s t r i a t a  
мы предлагаем отнести к зоне A .  s u p e r b u m  -  Т . v e -  
n e t a , выделенной в карбонатном разрезе Большого 
Кавказа. Средняя часть разреза (коньяк-сантон) по 
радиоляриям хорошо коррелируется с зоной А .  

g a l l o w a y i  -  D i c t y o m i t r a  t o r q u a t a .  Верхи разреза 
формации Круш Руш (кампан-маастрихт) по ра
диоляриям могут быть сопоставлены с зоной А .  
e n e s s e f f i  -  A .  t y l o t u s  Большого Кавказа.

2.5. Средиземноморская провинция 
Тетиса

2.5.1. Б иостратиграф ия радиоляритов  
Т етиса

Обоснование возможности расчленения юрско- 
меловых кремнисто-карбонатных разрезов Кавказа 
по радиоляриям базируется, во-первых, на обнару
жении богатых комплексов радиолярий в этих раз
резах, во-вторых, -  на преемственности в развитии 
радиоляриевых фаун.

В Средиземноморье из классических юрско- 
меловых кремнисто-карбонатных разрезов (Боссо, 
Итальянские Альпы и др.), хорошо охарактеризо
ванных аммонитами, их аптихами, фораминифера
ми и кальпионеллами, а также из сопоставимых с 
ними разрезов Атлантики (скв. 534, 367 глубоко
водного бурения) с помощью химического препа
рирования кислотами в 80-е годы были выделены 
представительные комплексы радиолярий [Baum
gartner, 1984 и др.]. Детальное изучение последних 
позволило П.Баумгартнеру установить 9 единых 
радиоляриевых ассоциаций в интервале с бата по 
валанжин и выделить 5 биохронологических зон 
(см. рис. 42).

Эти комплексы послужили основой для установ
ления возраста по радиоляриям для офиолитовых 
разрезов Средиземноморья и Передней Азии. Ра
бочей группой по радиоляриям юры -  раннего ме
ла [Baumgartner et al., 1995] разработана детальная 
биостратиграфическая шкала для Тетиса, вклю
чающая 2 2  подразделения в интервале с раннего 
аалена по ранний апт (см. табл. 2). Зональная ра- 
диоляриевая схема на интервал поздний баррем -  
турон предложена Л.О'Догерти [O’Dogherty, 1994]. 
Она включает 21 подразделение.

В пределах альпийского пояса как на Малом, так 
и на Большом Кавказе также выявлены многочис
ленные кремнисто-карбонатные разрезы, охаракте
ризованные макрофауной и содержащие предста
вительные комплексы юрско-меловых радиолярий 
(см. табл. 3).

В кремнисто-вулканогенном разрезе выделен 
байосский интервал (слои с E o x i t u s  sp. -  L u p h e r i u m ; 
sp.) и позднебайос-раннекелловейский интервал 
(слои с R i s t o l a  t u r p i c u l a  -  H s u u m  l u p h e r i ) .  Возраст 
подошвы слоев (тоар? -  ранний байос) установлен 
по появлению видов родов T r i l l u s  и B a g o t u m , кров
ли (средний байос) -  по последнему появлению 
рода L u p h e r i u m .  Для позднебайос-раннекелловей- 
ского интервала основание слоев проводится по 
первому появлению вида-индекса Я. l u p h e r i  и ряда 
других видов этого рода, а кровля -  по последнему 
появлению группы батских видов родов R i s t o l a  и 
P a r v i c i n g u l a .  В бассейне р. Воскелар в слоях за
ключены аммониты позднего байоса -  бата.

Среднекелловей-оксфордский интервал хорошо 
выделяется в восточной части Малого Кавказа (Ка
рабахский и Сусузлухский разрезы) и на западном 
склоне Большого Кавказа (Чвежипсинская зона, 
разрез Западный Дагомыс). Это преимущественно 
кремнистые, вулканогенно-кремнистые и кремни
сто-карбонатные образования. На Малом Кавказе 
они охарактеризованы фауной аммонитов келловея -  
P t y c h o p h y l l o c e r a s  m e d i t e r r a n e u m  Neum., Р .  c u p h y l -  
l u m  Neum., N e o t i c o c e r a s  l u n u l a  (Ziet), N .  l u n u l o i d e s  
Kil. Здесь выделены ралиоляриевые слои с H s u u m  
m a x w e l l i  -  C i n g u l o t u r r i s  c a r p a t i c a .

Подошва слоев (средний келловей) устанавли
вается по массовому появлению рода M i r i f u s u s , 
индекс-видов С .  c a r p a t i c a  и Я. m a x w e l l i , кровля -  
по исчезновению индекс-вида С .  c a r p a t i c a , видов 
R .  p r i s c a , Е .  a n g l i s i  и первому появлению R i s t o l a  

a l t i s s i m a .  В этих слоях отмечается эпибола вида Я. 
m a x w e l l i .

Поздний Оксфорд? -  кимериджские радиолярие- 
вые слои с M i r i f u s u s  q u a d a l u g e n s i s  -  М .  f r a g i l i s  вы
делены в кремнисто-карбонатном разрезе обрамле
ния офиолитовой зоны Малого Кавказа. Они же 
присутствуют в эффузивно-кремнистой толще са
мой офиолитовой зоны, охарактеризованной ко
раллами D e r m o s m i l i a  l a x a t a  Etallon, P s e u d o c o e n i a  
s e x r e g u l a t a  Coldf. Нижняя граница слоев (поздний 
Оксфорд? -  кимеридж) определяется массовым 
появлением вида-индекса М .  g u a d a l u p e n s i s , а также
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видов S .  c e t i a , E .  o r e a , S .  r o t u n d a .  Верхняя граница 
(конец кимериджа) фиксируется последним появ
лением вида-индекса М .  f r a g i l i s .

Титонский интервал (слои с T r i a c t o m a  t i t h o -  

n i a n u m  -  R i s t o l a  a l t i s s i m a )  выделен в кремнисто
карбонатных разрезах, слагающих крылья Сусуз- 
лухской, Карабахской и Лачинской антиклиналей 
складчатого пояса Малого Кавказа, а также в Туап
синском районе на западном склоне Большого 
Кавказа. Они охарактеризованы разнообразной 
фауной аммонитов и их аптихов: P u n c t a p t y c h u s  
c i n c t u s  Trauth, L a m e l a p t y c h u s  l a m e l l o s u s  (Park.), L .  
m o r t i l l e t i  (Piet. & Lor), L .  a n g u l o c o s t a t u s  Trouth., L .  

a n g u l o c o s t a t u s  s y m p h y s o c o s t a t u s  Trouth, L .  a n g u 

l o c o s t a t u s  r o t u n d a t a  Rhal, L .  noricus (Wkl.), A p t y c h u s  

l a m e l l o s u s  Quenst.
Основание слоев устанавливается по расцвету Т .  

t i t h o n i a n u m , Т . e c h i o d e s ,  A .  h e l e n a e , по первому по
явлению Р .  c a r p a t i c a , а таже A .  d i a p h o r o g o n a \  кров
ля слоев определяется по исчезновения видов рода 
H s u u m , последнему появлению вида-индекса R .  a l 

t i s s i m a .
Берриас -  средний валанжин (слои с P o d o b u r s a  

p o l y l o p h i a  -  P a r v i c i n g u l a  c o s m o c o n i c a )  выделен в 
вышележащих кремнистых известняках с аммони
тами и аптихами: B e r i a s e l l a  p a u y a n n e i  (Pom.), В .  ex 
gr. c a l i s t o  (Orb.), P r o t e t r a g o n i t e s  cf. q u a d r i s u l c a t u s  
Orb., P u n c t a p t y c t u s  p u n c t a t u s  (Voltz.), L a m e l l a p t y -  
c h u s  b e y r i c h i  (Opp.). Для этого интервала характер
но появление пантанеллид из группы Р .  l a n c e o l a ,  Р .  
b e r r i a s i a n u m , D i t r a b s  s a n s a l v a d o r e n s i s , а также R .  
c r e t a c e a .  В это же время четко фиксируется полное 
исчезновение рода H s u u m .  Подошва слоев (берри
ас, возможно, -  поздний титон -  берриас) опреде
ляется по массовому появлению целого ряда новых 
видов рода P a r v i c i n g u l a , вида-индекса Р .  c o s m o c o 

n i c a , расцвету новых видов рода P a n t a n e l l i u m , 
кровля (средний валанжин) -  по последнему появ
лению Р .  p o l y l o p h i a .  На этот интервал приходится 
эпибола рода P o d o b u r s a .

Поздневаланжин-готеривские радиоляриевые 
слои с C e c r o p s  s e p t e m p o r a t u s  -  S e t h o c a p s a  u t e r c u l u s  
также выделены в кремнистых известняках из раз
резов обрамления офиолитовой зоны Малого Кав
каза, охарактеризованных аптихами L a m e l a p t y c h u s  

a n g u l i c o s t a t u s ,  белемнитами H i b o l i t e s  s u b f u s i f o r m i s ,  
микрофауной фораминифер H e d b e r g e l l a  h o t e r i v i c a , 
а также первым появлением фораминифер G a v -  

e l i n e l l a .  Из радиолярий здесь впервые появляется 
X i t u s  ex gr. s p i c u l a r i u s .

Нижняя граница слоев совпадает с первым появ
лением С .  s e p t e m p o r a t u s , Т . e l e g a n t i s s i m a , S .  u t e r c u 

l u s , возникновением многих видов рода X i t u s ,  
верхняя -  с вымиранием радиолярий родов А г -  
c h a e o d i c t y o m i t r a , P a r v i c i n g u l a , постепенным со
кращением видов рода M i r i f u s u s .

Баррем-апт? (радиоляриевые слои с E u c y r t i s  t e 

n u i s  -  X i t u s  a l i e v i ) в этих же разрезах, содержащих 
обильную микрофауну планктонных фораминифер, 
фиксируются по исчезновению рода P a r v i c i n g u l a  и

по массовому появлению многочисленных видов 
таких родов, как T h a n a r l a ,  P s e u d o d i c t y o m i t r a .  Здесь 
же в верхах зоны появляются первые представите
ли предковых форм рода C r o l a n i u m .  Из макрофау
ны в этих слоях среди окремнелых известняков 
собраны белемниты N e o h i b o l i t e s  e w a l d i  (Stromb.).

В самых верхах карбонатного разреза обрамле
ния Севано-Акеринской офиолитовой зоны Малого 
Кавказа в горизонте с конкрециями кремней выде
лен богатый комплекс радиолярий, позволивший 
установить возраст апт -  средний альб (радиоля
риевые слои с C r o l a n i u m  p y t h i a e  -  T h a n a r l a  c o n i c a ) .  
v Нижняя граница слоев определяется по массо
вому появлению рода C r o l a n i u m ; наличие слоев 
легко устанавливается по эпиболе индекс-вида Т .  

c o n i c a , а верхняя граница -  по исчезновению C r o 
l a n i u m .  Радиолярии встречены совместно с планк
тонными фораминиферами H e d b e r g e l l a  t r o c o i d e a , 
Н .  q u a d r i c a m e r a t a , Н .  i n f r a c r e t a c e a .

Позднеальб-сеноманский интервал (радиолярие
вые слои с P s e u d o d i c t y o m i t r a  p s e u d o m a c r o c e p h a l a  -  
H o l o c r y p t o c a n i u m  b a r b u i ) повсеместно присутству
ют как на Малом, так и на Большого Кавказа (ана- 
нурский кремнистый горизонт). Он устанавливает
ся по массовому появлению скрытоцефалических 
форм, полному исчезновению родов M i r i f u s u s , P a n 

t a n e l l i u m  и отсутствию родов P o d o b u r s a , P a r v i c i n 

g u l a .  Границы слоев соответствуют интервалу рас
пространения вида-индекса Р .  p s e u d o m a c r o c e p h a l a .  
В этих слоях присутствуют многочисленные фора- 
миниферы P r a e g l o b o t r u n c a n a  u l t i m u s , G u e m b e l i t r i a  

c e n o m a n a , A n o m a l i n a  c e n o m a n a  и др.
Ту ронские слои с A l i e v i u m  s u p e r b u m  -  T h a n a r l a  

v e n e t a  прекрасно представлены в основании карбо
натного разреза западного склона Большого Кавка
за. Радиолярии встречаются повсеместно с планк
тонными фораминиферами. Слои соответствуют 
зоне I n o c e r a m u s  l a m a r c k i .

Коньяк-сантонские радиоляриевые слои с A l i e -  

v u m  g a l l o w a y i  -  D i c t y o m i t r a  t o r q u a t a  выделены в 
залегающих выше по разрезу радиоляриево- 
фораминиферовых известняках. Подошва слоев 
определяется по массовому появлению группы ви
дов рода A r c h a e o s p o n g o p r u n u m ,  индекс-вида A .  g a l 

l o w a y i , обилию N e o s c i a d i a c a p s a  d i a b l o e n s i s , кровля 
-  по исчезровению Т . v e n e t a , индекс-вида D .  t o r 

q u a t a , а также видов A .  b i p a r t i t u m , A .  t r i p l u m , D .  
f o r m o s a .

Совместно с радиоляриями отмыты многочис
ленные планктонные и бентосные фораминиферы: 
H e d b e r g e l l a  cf. h o l m d e l e n s i s , H e t e r o h e l i x  cf. g l o b u -  

l o s a , G l o b o t r u n c a n a  sp.
Кампан-маастрихтские слои c A m p h i p y n d a x  

e n e s s e f i  -  A .  t y l o t u s  установлены в верхах карбонат
ного разреза западного склона Большого Кавказа. 
Нижняя граница слоев проводится по первому по
явлению индекс-вида A .  t y l o t u s , а также по возник
новению группы новых видов, таких как S .  l i v e r -  

m o r e n s i s , Т . a n c u s , D .  a n d e r s o n i , верхняя -  по ис
чезновению индекс-видов Л. e n e s s e j f i  и A .  t y l o t u s .
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Находка в пределах альпийской зоны Кавказа 
радиолярий, строго привязанных к аммонитовым 
горизонтам юры и фораминиферовьгм  ̂слоям мела, 
приобретает особое значение в свете новейших ис
следований пород дна океанов, поскольку не толь
ко расширяет наши знания о мезозойских ассоциа
циях радиолярий континентов и возможности осу
ществлять межрегиональные корреляции, но и по
зволяет провести надежное биостратиграфическое 
расчленение вулканогенно-кремнистых позднеме
зозойских толщ в офиолитовых зонах Малого Кав
каза.

2.5.2. П алеогеограф ия радиоляритов  
Т етиса

Радиоляриевые яшмы широко распространены в 
Альпийской складчатой области, где находятся в 
ассоциации с офиолитами: Испания (область Мур- 
сиа, средний келловей -  Оксфорд), Франция (Сент- 
Верон, поздний Оксфорд -  кимеридж), Италия (Ли
гурия, келовей-оксфорд, кимеридж-титон, Лом
бардия, поздний келловей -  ранний кимеридж; ти- 
тон-валанжин), Швейцария (Альпы, поздний кел
ловей -  кимеридж), Австрия (Тироль, байос- ки
меридж, Оксфорд), Германия (Альпы, Оксфорд), 
Польша (Татры, Оксфорд; Пенинская зона, келло
вей-оксфорд), Венгрия (северо-запад, бат?-келло- 
вей), Словения, (поздняя юра -  средний мел), Бол
гария (Балканы, Оксфорд), Греция (Пинд, поздний 
келловей -  ранний кимеридж, титон-турон), Ру
мыния (Карпаты, келловей-оксфорд), Украина 
(Карпаты, келловей-оксфорд, Армения (Малый 
Кавказ, келловей-оксфорд, титон-валанжин, альб- 
сеноман), Турция (Северная Анатолия, поздняя 
юра), Россия (юра-мел).

Таким образом, в поздней юре радиоляриты об
разовали единый пояс протяженностью более 4000 
км и шириной 0-400 км. Правомерно допустить, 
что он маркировал зону высокой радиоляриевой 
продукции в поверхностных водах. Учитывая со
временную палеогеографию радиоляриевых илов, 
можно полагать, что это была тепловодная область, 
соответствующая зоне дивергенции.

Такое предположение хорошо подтверждает 
схема соотношения между биоценозами и танато- 
ценозами радиолярий в различных широтах, при
веденная П.Де Вевером [De Wever, 1989]. Из нее 
следует, что максимальное число видов в биоцено
зах, составляющее 230-250, приходится на низкие 
приэкваториальные широты ( 1 0 ° с.ш .-1 0 ° ю.ш.), а 
в танатоценозе -  70-85 видов на широты от 5° с.ш. 
до 5° ю.ш. Кроме того, отмечено, что максимум 
смещен в северном направлении. Следовательно, в 
юре такая зона могла существовать в области эква
ториальной дивергенции или устойчивого апвел- 
линга.

Согласно реконструкции Средиземноморской 
провинции Тетиса в мезозое [Berggren, Hollister,

1974], между Атлантикой и Восточным Тетисом 
существовало экваториальное течение с востока на 
запад, которое способствовало развитию радиоля
риевых фаун. Экваториальные широты для поздне
го келловея -  Оксфорда Средиземноморского Те
тиса подтверждаются расчетами А.Фишера, М.Ар- 
тура [Fischer, Arthur, 1977].

Смена фаунистического состава в фауне радио
лярий в кимеридже и титоне свидетельствуют об 
относительном и постепенном, но устойчивом из
менении системы экваториальных течений. Так, 
палеомагнитные измерения [Weissert, 1979], прове
денные для радиоляритов раннего мела (берриас) 
из Ломбардских Альп, показали, что они уже нахо
дились на 20° с.ш. Субтропические широты Среди
земноморской провинции на протяжении всего ме
ла способствовали накоплению карбонатно
кремнистых илов, обогащенных радиоляриями. 
Бурный расцвет известкового планктона (нанно- 
планктон, фораминиферы) привел к снижению 
скоростей осадконакопления кремневых илов за 
счет сильного разбавления осадков карбонатным 
материалом. Эта зависимость хорошо обоснована 
Г.А.Каледой [1966; 1987] при рассмотрении общей 
эволюции кремненакопления.

Тем не менее, в периоды климатического опти
мума, например, в позднем альб -  сеномане, или 
альбе -  туроне, другими словами в среднем мелу, в 
отдельных участках Средиземноморской провин
ции Тетиса продолжалось осадконакопление чис
тых радиоляриевых кремней или кремнистых гори
зонтов среди планктоногенных известняков. При
мером последних могут служить: ананурский гори
зонт на Большом Кавказе, протяженная цепь крем
нистых конкреций среди известняков холмов Эу- 
гайней-Новале Вичентино (Италия), синхронный 
горизонт в Омане, скв. 386 (рейс 43), 601 (рейс 103) 
и др. Образование таких горизонтов в Передней 
Азии П.Де Вевер [De Wever, 1989] также объясняет 
существованием зоны апвеллинга.

В настоящее время существует несколько точек 
зрения на происхождение радиоляритов: одни ав
торы считают, что они представляют собой мелко
водные отложения заливов и лагун или гипотети
ческих малых океанических бассейнов, другие, что 
это турбидитные отложение, а третьи -  глубоко
водные океанические осадки. Если согласиться с 
точкой зрения, что радиоляриты -  мелководные 
осадки, то остается необъяснимым, почему не на
блюдается переслаивания радиолярит-спонголит, 
радиолярит -  оолитовый или ракушечный извест
няк и т.д. Как правило, все радиоляриты Тетиса 
только фациально замещаются радиолярит- 
спонголитами (Малый Кавказ, Карпаты Румынии и 
др.). Почему глауконит отсутствует в радиоляри
тах, распространенных в складчатых поясах, как 
это наблюдается в радиоляритах платформенных 
областей (например, Русской платформы)?

Если принять точку зрения, что радиоляриты 
турбидитно переотложены, то это тоже обозначает,
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что они не были первично мелководными осадка
ми, так как, во-первых, переотложены на большие 
глубины, а, во-вторых, мелководный материал в 
радиоляриевых ритмах отсутствует. Кроме того, 
при рассмотрении палеогеографии радиоляритов 
нельзя забывать о синхронной радиоляритам вул
канической деятельности, а следовательно, о рас
члененном вулканическом рельефе дна северной 
окраины Тетиса.

Дифференцированный рельеф палеоокеаниче- 
ского дна отчетливо проявлен в Восточной Лигу
рии, что подтверждается крупными массивами 
подстилающих брекчей, сформировавшихся у 
сбросовых уступов, как считает П.Баррет [Barrett, 
1982]. Прямым подтверждением контрастности 
рельефа является быстрая смена неритических па
леофаций батиальными и даже абиссальными, как 
это было показано выше на примере Большого и 
Малого Кавказа. Наличие радиоляриевых турбиди- 
тов также свидетельствует о расчлененности дна 
палеобассейна осадконакопления.

Так Т.Баррет [Barrett, 1982] подчеркивает, что 
отложению радиоляриевых турбидитов должен 
был способствовать контрастный рельеф дна -  ти
па медленно расширяющихся хребтов или углуб
ляющихся бассейнов континентальных окраин. Ес
тественно, такой рельеф определял значительные 
латеральные вариации мощности кремней, которые 
отражают возрастание седиментации в углублени
ях рельефа.

Радиоляриты, лишенные турбидитных структур, 
могли накапливаться в областях быстро расши
ряющихся хребтов, где рельеф сглажен и накопле
ние осадков ограничено, либо у подножия подня
тий, лежащих выше зоны распространения, турби
дитных потоков [Barrett, 1982].

П.Баумгартнер [Baumgartner, 1984, 1987] допус
кает возможность накопления радиоляритов на 
возвышенностях -  глубоко погруженных плато и 
подводных горах Тетиса. Эти накопления могли 
образовываться за счет крупных сферических ра
диолярий типа игрушки “ванька-встанька”, снаб
женных многочисленными иглами, например Р о -  
dobursa spinosa, Sethocapsa trachyostraca, S. lei- 
ostraca и др., а также иглистые хагиастриды, тяже
лые андромеды. Согласно гидродинамическим за
конам они менее подвержены перемещению и сор
тировке течениями. Иглы также могли препятство
вать их переносу, выполняя функцию якоря. На 
примере радиоляритов Оксфорда показано преоб
ладание таких радиолярий на карбонатных подня
тиях.

Так, одна из работ П.Баумгартнера [Baumgartner, 
1987] посвящена обсуждению новых аспектов про
исхождения юрских радиоляритов Тетиса в свете 
последних детальных данных о возрасте. Сравне

ние одновозрастных среднепозднеюрских фаций 
Атлантики и Тетиса позволило П.Баумгартнеру 
предположить, что Тетис имел эстуариевую цирку
ляцию, вызванную высоким поверхностным разно
образием планктона, привносом питательных ве
ществ с Палеопацифики, в то время как юрская 
Атлантика была “средиземноморским” узким бас
сейном с опосредованными связями с Мировым 
океаном и, возможно, (антиэстуариевой) с лагун
ной циркуляцией, вызывающей низкое поверхно
стное разнообразие. В то же время, продуктивность 
домелового известкового планктона была еще 
скудной.

Так как продуктивность радиолярий главным 
образом определяется наличием питательных ве
ществ (а не только кремнезема), то любой район 
высокой продуктивности планктона в юрском 
океане мог производить достаточное количество 
радиолярий для того, чтобы вызвать региональное 
появление радиоляритов. В то время, как модель 
Калифорнийского залива хорошо подходит к За
падному Тетису, юрская экваториальная зона 
дивергенции может быть вероятным источни
ком радиоляритов Восточного Тетиса и Циркумпа- 
цифики.

По мнению П.Баумгартнера, в Западном Тетисе 
среднеюрские радиоляриты западин “синхронны 
конденсированным пелагическим известнякам” 
возвышенностей. Этот фациальный контраст не 
является функцией ССО (компенсационная глуби
на карбонатонакопления). Отсутствие Si0 2 на воз
вышенностях, очевидно, не может быть объяснено 
растворением карбоната с глубиной. Однако ба
зальные фации не являются остатками растворения 
фаций поднятий или малых глубин, потому что ра
диоляриты имеют более высокие скорости осадко
накопления, чем синхронные конденсированные 
известняки. Внутрибассейновое распределение ра
диолярий определило локальное появление и ко
роткий возрастной промежуток для накопления ра
диоляритов.

Устойчивые донные течения предотвращали на
копление радиолярий на возвышенностях и выно
сили их в бассейны. Скудость известкового планк
тона обусловила образование конденсированных 
известняков на поднятиях и низкий карбонатный 
ввод по сравнению с кремневым для бассейнов с 
нерегулярным и скачкообразным АСД (арагонито- 
вая глубина компенсации) и ССД (кальцитовая 
глубина компенсации).

Таким образом, П.Баумгартнер рассматривает 
р а д и о л я р и т ы  к а к  н о р м а л ь н ы е  п е л а г и ч е с к и е  о с а д к и  

д л я  б о л ь ш е й  ч а с т и  м е з о з о я  в  т о м  с л у ч а е , е с л и  

ч и с л о  с д е р ж и в а ю щ и х  ф а к т о р о в  б ы л о  н е  в е л и к о .
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Глава 3
Возраст и условия формирования мезозойских 

вулканогенно-кремнистых толщ отдельных районов 
Тихоокеанского региона

3.1. Корякское нагорье
3.1.1. М еловы е радиолярийсодерж ащ ие  
крем нисто-вулканогенны е  
образования ю га К орякского нагорья

К истории вопроса
Все определения мелового возраста для Камчат

ско-Корякского региона, выполненные по радиоля
риям А.В.Хабаковым [1932], Р.Х.Липман [1959], 
А.И.Жамойдой [1972], Л.И.Казинцовой [1979 а,б] 
производились только в шлифах.

Поскольку скелетные остатки радиолярий изу
чались в шлифах, а вероятность точной диагности
ки видов в шлифах очень низка, так как все радио
лярии -  это формы объемные, что хорошо демон
стрируют фототаблицы (табл. 1-75), то именно по
этому часто имело место расхождение в определе
нии возраста вулканогенно-кремнистых толщ, чем 
и вызвано было недоверие к радиоляриям.

Качественный скачок в становлении мезозой
ской радиоляриевой стратиграфии Дальневосточ
ного региона России происходит с начала 80-х го
дов и по настоящее время. Работы ряда советских 
специалистов [Богданов и др., 1982; Аверина, 1983; 
Брагин, 1987; Казинцова, 19836; Вишневская и др., 
1990 и др.] достаточно хорошо это доказывают. 
Столь значительный прогресс в изучении радиоля
рий этого региона, как и многих других, обуслов
лен, во-первых, применением новой методики из
влечения радиолярий из плотных пород (посредст
вом плавиковой кислоты), предложенной П.Думи- 
триком [Dumitrica, 1970] и Е.Пессаньо [Pessagno, 
Newport, 1972] в 70-е годы, которая позволила изу
чать радиолярий в сканирующем электронном 
микроскопе; во-вторых колоссальным фактиче
ским материалом по радиоляриям, полученным в 
процессе морского глубоководного бурения.

В отличие от предыдущих исследований, данная 
работа выполнена с использованием новейших ме
тодик. Микропалеонтологически были детально 
опробованы геологические разрезы Олюторской 
тектонической зоны Корякского нагорья, а также 
исследованы образцы пород из драгировок под
водного хребта Ширшова. Изучение выделенных 
из пород остатков микрофауны радиолярий допол
нялось исследованиями с помощью СЭМ. Совме

стно с радиоляриями из кремнистых пород были 
выделены планктонные фораминиферы.

В результате всех проведенных работ на основе 
радиоляриевого анализа удалось: 1) обосновать 
высказанную нами ранее точку зрения [Вишнев
ская и др., 1983; Богданов и др., 1982] о значитель
но большем возрастном диапазоне вулканогенно
кремнистых образований “ватынской серии” 
(альб-кампан); 2) выделить из отложений основа
ния “ватынской серии” новый радиоляриевый ком
плекс -  гытгынский (альб-турон); 3) разделить ва- 
тынский комплекс на три самостоятельных ком
плекса (ранневатынский -  коньяк -  раннесантон- 
ский, средневатынский -  позднесантон -  ранне- 
кампанский и поздневатынский -  среднекампан- 
ский); 4) подразделить инетываямский комплекс на 
раннеинетываямский (поздний кампан -  ранний 
Маастрихт) и позднеинетываямский (поздний Маа
стрихт -  даний) комплексы, характерные не только 
для отложений ачайваямской свиты, но и для неко
торых вулканогенно-кремнистых толщ, относимых 
к ватынской серии; 5) констатировать наличие па- 
леоцен-эоценового комплекса радиолярий (вочвин- 
ского?), резко отличного от предыдущих (рис. 44).

Расчленение меловых вулканогенно
кремнистых образований 
Тихоокеанского региона по комплексам 
выделенных радиолярий

Для мезозойских отложений, вскрытых на тер
ритории России, существуют зональные схемы по 
радиоляриям только для расчленения позднемело
вых отложений Западной Сибири, Сахалина и Ура
ла. Но они сильно уступают в детальности и носят 
провинциальный характер [Вишневская, 1985; 
Амон, Папулов, 1989; Вишневская, Казинцова, 
1990]. Разработка биостратиграфии по радиоляри
ям для Северо-Востока России только начинается. 
Несколько иначе обстоит дело со шкалами по за
рубежным территориям.

В настоящее время по Тихоокеанскому кольцу 
существуют: детальная зональная шкала Е.Пес
саньо [Pessagno, 1977 a,b, 1990], распространяю
щаяся на район Калифорнии; схематическая зо
нальная шкала К.Накасеко [Nakaseko, Nishimura et 
al., 1979], Ю.Такетани [Taketani, 1982] и С.Мицу- 
тани [Mizutani et al., 1982], охватывающая некото-
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Рис. 44. С хема м естонахож де
ний фауны на юге Корякского на
горья

1 -  геологические разрезы, оха
рактеризованные фауной, и их номера 
(см. рис. 45); 2-7 -  места находок: 
2-4 -  радиолярий (2 -  отдельные ме
стонахождения, 3 -  находки ватын- 
ского комплекса (по А.И.Жамойда 
[1972]); 4 -  установленные автором 
зональные комплексы: А\ -  Dic- 
tyomitra pseudomacrocephala -  альб- 
турон, А2  -  Archaeospongoprunum bi- 
partitum -  коньяк -  ранний сантон. 
A3 -  Pseudoaulophacus floresensis -  
поздний сантон -  ранний кампан, 
А4  -  Amphipyndax enesseffi -  средний 
кампан, А$ -  Clathrocyclas dicer os -  
поздний кампан -  ранний Маастрихт, 
Аб -  Bathropyramis sanjoaquinensis -  
поздний Маастрихт -  ранний палео
цен), 5 -  диатомей, 6  -  планктонных 
фораминифер, 7 -  определимой мак
рофауны (единичные находки)

рые районы Японии; зональная радиоляриевая 
шкала, разработанная Т. Муром [Moore, 1973], 
Х.Форман [Foreman, 1975] и А.Шаафом [Schaaf, 
1981, 1986] для мезозоя Тихого океана.

По мезозою Дальнего Востока СССР, как уже 
отмечалось, Р.Х.Липман [1967] и А.И.Жамойдой 
[1972] были описаны только руководящие (причем 
преимущественно родовые) комплексы радиоля
рий, впоследствии доописанные Л.И.Казинцовой 
[19796].

Попыток создания зональной радиоляриевой 
шкалы по этому региону не предпринималось. По
этому одной из основных задач автора в процессе 
тематических работ Института литосферы РАН, 
начатых в Беринговоморском регионе в 1978 г. под 
руководством Н.А.Богданова, было детальное 
стратиграфическое расчленение вулканогенно
кремнистых толщ.

Радиолярийсодержащие вулканогенно-кремнис
тые отложения юга Корякского нагорья, изученные 
нами, относятся к ватынской, ачайваямской и воч-

винской свитам. Возраст самых древних образова
ний (ватынская свита), как было показано выше, 
считается сантон-кампанским или только кампан- 
ским на основании единичных находок моллюсков, 
которые были собраны из карбонатных и терри- 
генных прослоев, играющих очень незначительную 
роль в вулканогенно-кремнистом разрезе и тяго
теющих, как правило, к его верхам. Ачайваямская 
свита была отнесена к маастрихт-данию также на 
основании сборов моллюсков из терригенных про
слоев. Вочвинская свита считалась мел-палеогено- 
вой или палеогеновой по совокупности макро- и 
микрофауны.

В отличие от предыдущих исследований, пред
ложенное (табл. 4 и 5) расчленение вулканогенно
кремнистых толщ Олюторской зоны основано на 
проведенном нами изучении выделенной микро
фауны радиолярий. Детальное описание разрезов 
радиолярийсодержащих толщ Олюторской зоны 
юга Корякского нагорья приведены в книге 
‘Теология юга Корякского нагорья’4 [1987].
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Таблица 4. распространение раннесреднемезозойских радиолярий в разрезах вулканогенно-кремнис
тых толщ Северо-Востока
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Т а б л и ц а  4  (п р о д о л ж е н и е )
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Т а б л и ц а  4 (о к о н ч а н и е )
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Таблица 5. Радиоляриевые комплексы Корякского нагорья

Возраст Комплекс Номер

Палеоцен
B a t h r o p y r a m i x  s a n j o a q u i e n s i s 18

М
ел

ни
жн

ий
 

ве
рх

ни
й

т 2

срз-т, C l a t h r o c y c l a s  d i c e r o s  — 
A m p h i p y n d a x  t y l o t u s

17

ср2 A m p h i p y n d a x  e n e s s e f f i 16

St2—cpi P s e u d o a u l o p h a c u s  f l o r e s e n s i s 15

С—Sti A r c h a e o s p o n g o p r u n u m  b i p a r t i t u m  -  
A l i e v i u m  s u p e r  b u m

14

al-t P s e u d o d i c t y o m i t r a  p s e u d o m a r c o c e p h a l a  — 
H o l o c r y p t o c a n i u m  b a r b u i

13

b-ap C r o l a n i u m  p y t h i a e 12

v3—h C e c r o p s  s e p t e m p o r a t u s  — 
M i r i f u s u s  c h e n o d e s

11

bs2-v 2 D i b o l a c h r a s  t y t t h o p o r a 10

tt3-bsi M i r i f u s u s  b a i l e y i  — 
P a r v i c i n g u l a  k h a b a k o v i

9

Ю
ра

ни
ж-

 
ср

ед
ня

я 
ве

рх


ня
я 

ня
я

cl2—tt2 M i r i f u s u s  f r a g i l i s  — 
M i r i f u s u s  g u a d a l u p e n s i s

8

b2—cli P a r v i c i n g u l a  v e r a  — 
R i s t o l a  t u r p i c u l a

7

bj2-b, B a g o t u m  m a u d e n s e 6

pi—bj 1 L a x t o r u m  j u r a s s i c u m 5

h-s P a r a h s u u m  s i m p l u m 4

Тр
иа

с

ве
рх

ни
й n-r C a n o p t u m  t r i a s s i c u m 3

k-n S a r l a  d i s p i r a l i s  — 
T r i a s s o c a m p e  n o v a

2

ср
ед


ни

й

a-1 T r i a s s o c a m p e  d e w e v e r i 1

ни
ж

ни
й

Пермь P s e u d o a l b a i l l e l l a 0
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Рис. 45. Сопоставление разрезов юга Корякского нагорья по радиоляриям
I—V -  разрезы: I -  р. Ватына; II -  р. Ничакваям; III -  р. Мачевна; IV -  район лагуны Аят; V -  Олюторский полуостров 
1 -  базальты (1а -  шаровые); 2 -  брекчии базальтов; 3 -  туфы; 4 -  гиалокластиты; 5 -  песчаники; 6 -  алевролиты; 7 -  ар

гиллиты; 8 -  глины; 9 -  известняки; 10 -  силициты; 11 -  радиолярии; 12 -  диатомеи; 13 -  планктонные фораминиферы; 14 
-  макрофауна (единичные находки определимых иноцерамов); 15 -  возрастные комплексы радиолярий, перечисленных на 
рис. 44.

3.1.2. Радиоляриевы е ком плексы  мела  
К орякского нагорья

В результате проведенных исследований для 
Олюторской зоны Беринговоморского региона, не
зависимо от разнофациальности типа осадков, вы
делены возрастные комплексы радиолярий, кото
рые могут быть приняты в качестве руководящих, 
или зональных [Геология юга..., 1987].

Самый древний радиоляриевый комплекс уста
новлен в отложениях гытгынской толщи бассейна
р. Ватына. Комплекс не очень богатый, но харак
теризуется расцветом специфических “ложного
ловных” и “скрытоцефалических” форм. Присутст
вуют виды относительного узкого стратиграфиче
ского распространения ( Е . 1  с е п о т а п а , D .  p s e u d o -  

m a c r o c e p h a l a , D .  v e n e t a ) .  В качестве зональных 
предложены два наиболее характерных вида D i e - 
t y o m i t r a  p s e u d o m a c r o c e p h a l a  и E x c e n t r o p y l o m m a  с е 

п о т а п а ,  не проходящие в предшествующий и по
следующий радиоляриевые комплексы. Поздне- 
альбско-туронский возрастной интервал радиоля- 
риевого комплекса подтверждается планктонными 
фораминиферами G l o b i g e r i n e l l o i d e s  u l t r a m i c r u s ,

H e d b e r g e l l a  g l o b i g e r i n e l l i n o i d e s , H .  aff. a m a b i l i s , H .  
p l a n i s p i r a , H .  aff. i n f r a c r e t a c e a , отмытыми совмест
но с радиоляриями.

Выявленное сообщество радиолярий наиболее 
близко к радиоляриевому комплексу, описанному 
из альб-сеномана района поднятия Хесса в Тихом 
океане [Schaaf, 1981]; альб-сеномана центральной 
части Тихого океана [Foreman, 1975; Moore, 1973]; 
зоны альб-коньяка Индийского океана [Sanfilippo, 
Riedel, 1974]; альб-турона Кавказа [Алиев, 1965]; 
сеномана Атлантики [Козлова, 1975; Pessagno, 
1969]; Румынских Карпат [Dumitrica, 1970, 1975]; 
альб-турона Калифорнии [Pessagno, 1976].

Близкий комплекс нами был встречен в отложе
ниях альб-турона северной части Корякского на
горья (коллекционный материал В.Д.Чехова), а 
также в блоках меланжа хребта Кумроч Камчатки, 
п-ова Озерного Камчатки и о-ва Карагинский [Зин
кевич и др., 1984].

Второй -  коньяк-раннесантонский комплекс ра
диолярий встречен в туфокремнистых отложениях 
из нижней части ватынской толщи бассейна р. Ва
тына, в основании разрезов района лагуны Аят. 
Этот комплекс также распространен на Камчатке 
[Разницын и др., 1982].
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Специфика коньяк-раннесантонского комплекса 
заключается в повсеместном появлении примитив
ных форм рода амфипиндакс ( A .  s t o c k i  var. А). Как 
правило, это 4-5-сегментные раковины конической 
(а не веретеновидной) формы, с соотношением 
ширины к длине 1:2, неотчетливо выраженной на
ружной сегментацией и слабо отшнурованным це- 
фалисом. Для комплекса характерен дальнейший 
расцвет циртид, особенно струйчатых диктиомитр 
(D . s t r i a t a , D .  n a p a e n s i s ), вспышка орбикулиформид 
( О .  v a s c o e n s i s )  и многосферных скелетов (С г о т у - 
o s p h a e r a ) ,  что, вероятно, находится либо в прямой 
зависимости от гидрологического режима обста
новки осадконакопления либо является следствием 
среды обитания (холодноводность, возможно, 
загрязненность и агрессивность вод).

В качестве зонального вида предложен 
A r c h a e o s p o n g o p r u n u m  b i p a r t i  t u r n ,  имеющий рас
пространение только в пределах описанного ком
плекса. Совместно с радиоляриями встречены 
планктонные фораминиферы сантонского облика. 
Коньяк-ранне-сантонский радиоляриевый ком
плекс Олюторской зоны близок коньяк-сантонско- 
му комплексу P a t e l u l l a  p l a n o c o n v e x a  -  A r t o s t r o b i u m  
и г п а  Японии [Nakaseko, Nishimura, 1981]. Он также 
хорошо сопоставим с ассоциациями радиолярий, 
описанными Ю.Такетани [Taketani, 1982] в преде
лах зон A r c h a e o s p o n g o p r u n u m  t r i p l u m , O r b i c u l i f o r -  
т а  q u a d r a t a  (коньяк-сантон).

В комплексе обнаруживается сходство с бога
тейшим по разнообразию форм калифорнийским 
комплексом, описанным А.Кэмпбеллом и Б.Клар- 
ком [Campbell, Clark, 1944] из верхнесенонских 
глинистых сланцев в окрестностях г. Тесла в Ка
лифорнии; особенно большое сходство выявляется 
при сравнении комплекса с радиоляриевыми сооб
ществами из зоны коньяка Калифорнии, выделен
ной Е.Пессаньо [Pessagno, 1976, 1977а, 1990], зоны 
коньяк-сантона Японии [Nakaseko et al., 1979]. В 
то же время, в комплексе обильно представлены 
виды (D . s t r i a t a , С. v i v e n k e n s i s ), описанные 
Р.Х.Липман [1967] и Г.Э.Козловой и А.Н.Горбовец 
[1966] из турон-кампана Тургайского прогиба За
падной Сибири. По родовому составу комплекс 
сравним с ватынским [Липман, 1959; Жамойда, 
1972].

Третий комплекс, позднесантонско-раннекам- 
панский, обнаружен в терригенно-кремнистых об
разованиях, слагающих среднюю часть ватынской 
толщи. Он также встречен в основании разреза за
падного склона Олюторского хребта (бассейн р. 
Ничакваям), в низах разреза Олюторского полу
острова. В качестве зонального вида предложен 
вид P s e u d o a u l o p h a c u s  f l o r e s e n s i s , являющийся 
чрезвычайно характерным для комплекса. Особен
ностью комплекса является обилие плеудоаулофа- 
цид, губчатых дискоидей, конусовидных и башен
ковидных циртид, среди которых встречена форма 
A m p h i p y n d a x  e n e s s e f f i , являющаяся зональным ви
дом кампана океанов.

Выявленное сообщество радиолярий наиболее 
близко антильскому радиоляриевому комплексу, 
описанному Е.Пессаньо из сантон-маастрихтской 
вулканогенно-кремнистой толщи о-ва Пуэрто-Рико 
[Pessagno, 1963, 1972]; зоны сантона и сан- 
тон-кампана Калифорнии [Pessagno, 1976, 1977а, 
1978]; кампана Тихого океана [Moore, 1973]; кам
пана плато Кэмпбелл у Новой Зеландии [Pessagno, 
1975]; стратотипического кампана о-ва Сахалин 
[Казинцова, 1979а]. Сходный комплекс встречен в 
яшмах Эконайской зоны Корякского нагорья (кол
лекционный материал С.Д.Соколова, 1978, 1979 
гг.). Комплекс широко распространен на Камчатке 
[Вишневская, 1985].

Среднекампанский комплекс радиолярий встре
чен в верхней части ватынской толщи севера Олю
торской зоны (бассейны рек Ильпи и Ватына) 
средней части разреза Олюторского полуострова. 
Комплекс чрезвычайно широко распространен на 
Камчатке [Vishnevskaya, 1985; Вишневская, Бер
нард, 1986]. В качестве зонального вида предложен 
A .  e n e s s e f f i .  Для комплекса наиболее характерным 
является расцвет всех видов рода амфипиндакс, 
отмечается особое разнообразие литостробид, 
спонгосатурналид. В этом комплексе, наряду с уже 
существующими видами, появляется ряд новых 
видов. Комплекс отличается особым видовым раз
нообразием всех родов. Впервые появляются тон
костенные ажурные скелеты. Именно этот ком
плекс, по-видимому, был описан Л.И.Казинцовой 
[19796] как ильпинский. Возраст его подтвержда
ется находками I n o c e r a m u s  s c h m i d t i .

Позднекампанско-раннемаастрихтский радиоля
риевый комплекс был установлен в яшмах из тек
тонической пластины в районе лагуны Аят, а позд
нее обнаружен в верхней части разреза восточного 
склона Олюторского хребта (бассейн р. Мачевна) и 
в верхах разреза Олюторского полуострова. Ком
плекс резко выделяется расцветом радиолярий “па
рашютов” (C l a t h r o c y c l a s , C i n c l o p y r a m i s , B a t h r o p y -  
r a m i s , C o r n u t e l l a ), еще обилием видов амфипинда- 
цид, большим разнообразием многосегментных 
циртид ( D i c t y o m i t r a  a n d e r s o n i , D .  c r a s s i s p i n a , S t i -  
c h o m i t r a  l i v e r m o r e n s i s , T h e o c a m p e  y a o i  и др.). В ка
честве зонального вида предложен C l a t h r o c y c l a s  
d i c e r o s .

Этот богатый комплекс радиолярий принадле
жит к комплексу, выделенному А.И.Жамойдой 
[1972] под названием инетываямского и дополнен
ному новыми определениями Л.И.Казинцовой 
[19796]. Комплекс хорошо коррелируется с поздне
маастрихтским радиоляриевым комплексом Кали
форнии бассейна Карибского моря, описанным 
Х.Форман [Foreman, 1968]. В бассейне р. Ачайваям 
скелеты радиолярий найдены совместно с панци
рями маастрихтских диатомовых водорослей C o s -  

c i n o d i s c u s  m o r e n o e n s i s , С. cf. s t e i n g i , S t e p h a n o p y x i s  
t u r n s ,  S t .  g r u n o w i i , B i d d u l p h i a  cf. p r i m o r d i a l i s , T r i c e -  

r a t  i u m  d e c i u s i , H e m i a u l u s  p o l y m o r p h i c , P u x i l l a  s p e c i -  

o s a  и др. и силикофлагелат L y r a m u l a  f u r c u l a , V a l -
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l a c e r t a  h o r t o n u , M i c r a m p u l a  p a r v u l a ,  близких 
таковым формации Морено в Калифорнии.

Позднекампанско-раннемаастрихтский комплекс 
с C l a t h r o c y c l a s  d i c e r o s  обнаружен в отложениях 
Валагинского хребта Камчатки (по коллекционным 
материалам Ю.Н.Разницына, Н.В.Цуканова, ГИН 
РАН; З.Г.Бадрединова, ДВГИ ДВНЦ РАН).

Позднемаастрихтско-раннепалеоценовый (дат
ский) радиоляриевый комплекс описан в кремни
стых туфах из тектонической пластины в районе 
лагуны Аят. Позднее этот комплекс нами был об
наружен в туфах из верхов разреза западного и 
восточного склонов Олюторского хребта и встре
чен в кремнях, драгированных из хребта Шаршова, 
который является подводным продолжением Олю
торского хребта. Комплекс также широко распро
странен на Камчатке [Вишневская, 1985]. Специ
фикой комплекса являются: ярко выраженные 
крупнопористость, решетчатость и ажурность ске
летов и, вместе с тем, резкое преобладание мелких 
форм. В качестве зонального вида предложен ха
рактерный вид этого комплекса B a t h r o p y r a m i s  
s a n j a q u i n e n s i s .

Комплекс включает виды, близкие радиолярие- 
вому комплексу позднего кампана -  Маастрихта 
Калифорнии [Campbell, Clark, 1944]; Маастрихта 
Атлантического океана [Petrushevskaya, Koslova, 
1972]; позднего Маастрихта -  раннего палеоцена 
(дания) Тихого океана [Dumitrica, 1973] и рассмат
ривается нами как позднемаастрихтско-датский. В 
биоценозе с радиоляриями присутствуют много
численные диатомеи, силикофлагеллаты. А в при
устьевом участке р. Инетываям -  левого притока р. 
Вывенка инетываямский радиоляриевый комплекс 
заключен между слоями, содержащими остатки 
маастрихтского I n o c e r a m u s  s h i k o t a n e n s i s  [Жамойда, 
1972] и датские фораминиферы из рода R z e h a k i n a  
[Серова, 1966].

Итак, по комплексам радиолярий представляется 
возможным определить возраст вулканогенно
кремнистых образований мела с точностью до двух 
смежных ярусов и проводить стратиграфическую 
корреляцию полифациальных вмещающих толщ. 
Несомненное наличие в ориктоценозе с радиоля
риями многочисленных планктонных форамини- 
фер, встреченных по всему разрезу ватынской се
рии и диатомей в верхах разреза указывает на воз
можность создания зональной шкалы для глубоко
водных вулканогенно-кремнистых и карбонатно
кремнистых толщ мела по радиоляриям, форами- 
ниферам и диатомеям.

Остановимся на описании новых местонахожде
ний сантон-маастрихтских радиолярий в верховьях 
р. Ветроваям (юг Корякского нагорья). На границе 
сочленения Олюторско-Камчатской и Корякской 
складчатых систем в бассейне р. Ветроваям и при
легающих районах широко распространены верх
немеловые -  палеогеновые флишевые толщи, по 
характеру строения и литологии (алевролиты и 
кремнистые алевролиты, реже кремни) сходные с

Укэлаятским флишем. Радиолярии из этих отложе
ний ранее не изучались. Поэтому, при разработке 
опорной легенды Ветвейской серии листов Госу
дарственной геологической карты масштаба 1:50 
000 большое внимание было уделено изучению ра
диолярий из этих флишоидных толщ с целью вы
яснения возраста составных толщ и их стратигра
фического расчленения.

Так, на рудном участке Мирный установлен 
позднекампан-маастрихтский возраст кремнистых 
туфов на основе радиолярий T h e o c a p s o m m a  c o m y s , 
S c h a u m e l l u s  a u f r a g e n d u s , A m p h i p y n d a x  s t o c k i  var. C., 
C l a t h r o c y c l a s  t i n t i n n a e f o r m i s , что имеет принципи
альное значение для разделения отложений мела и 
палеогена. Ранее (изданный лист P-59-XIX) эти 
отложения относились к эоцену. На рудном участ
ке 2 в разрезе мощностью 800 м снизу вверх 
определены интервалы с раннего кампана по Маас
трихт включительно, а также выделены случаи 
повторения в разрезе, т.е. тектонического сдваива
ния. На участке 3 позднекампан-маастрихтский 
возраст определен на основе радиолярий S t a u r o d i c -  

t y a  f r e s n o e n s i s , A c t i n o m m a  d a v i s e n s i s , P h a s e l i f o r m a  
c a r i n a t a , D i c t y o m i t r a  a n d e r s o n i , S t i c h o m i t r a  l i v e r m o -  
r e n s i s , S .  s h i r s h o v i c a , C l a t h r o c y c l a s  h y r o n i a , X i t u s  

a s y m b a t o s , T h e o c a p s o m m a  a m p h o r a , A m p h i p y n d a x  
s t o c k i  var. С., а на участке 4 в 1200-метровом 
разрезе установлены все слои от сантона до ран
него Маастрихта и также выявлены многочислен
ные тектонические нарушения.

Для бассейна р. Виардо выделено два кремни
стых горизонта -  сантон -  ранний кампан с радио- 
ляриевым комплексом P s e u d o a u l o p h a c u s  j l o r e s e n s i s  
и поздний кампан -  ранний Маастрихт с C l a t h r o 
c y c l a s  d i c e r o s , а на горе Двуглавая установлен позд
ний кампан -  уровень с P r u n o b r a c h i u m  a r t i c u l a t u m .

Выделенные уровни охарактеризованы богаты
ми комплексами радиолярий. Все радиолярии из 
этого района описаны впервые.

Схематический разрез изученных отложений со
ставлен методом корреляции частных разрезов, на
блюдаемых в бассейнах ручьев Мирный и Водо
падный (точки наблюдения -  т.н. -  280, 281, 417, 
493, 380) и имеет следующее строение:

Мощность, м
1. Алевролиты темно-серые, тонкослоистые, с еди

ничными прослоями (3-5  см) мелкозернистых полимик- 
товых песчаников..................................................................... 25-30

2. Алевролиты и песчаники темно-серого цвета во
флишоидном переслаивании через 5 -10  с м .......................... 50

3. Пачка алевролитов темно-серого цвета, с много
численными конкрециями известковисто-глинистого со
става, линзами туфокремнистых алевролитов с радиоля
риями: Cromyosphaera vivenkensis, Theocapsomma comys, 
Amphipyndax stocki, A. tylotus, Dictyomitra andersoni (т.н.
3 8 0 ) .......................................................   300

4. Флишоидное переслаивание (через 5-15 см) алев
ролитов и мелкозернистых песчаников, с единичными 
линзами конгломератов (2 -  2,5 м) протяженностью 
10-15 м ............................................................................................. 150

Мощность отложений по разрезу...................................... 530
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По всему разрезу в обнажениях отмечается меж
пластовое скольжение и будинаж слоев. Практиче
ски все наблюдаемые пачки пород дислоцированы, 
поэтому мощность отложений надо оценивать кри
тически. Возможно, мощность их сдвоена.

Флишоидные отложения изучены по руч. Пра
вому (участок 3) отнесены к нерасчлененным от
ложениям аяонской свиты позднекампан-ранне- 
маастрихтского возраста. Разрез, где обнаружены 
слои с радиоляриями, имеет следующее строение 
снизу вверх по разрезу (т.н. 1143-1144):

Мощность, м
1. Алевролиты темно-серые, массивные, с единичны

ми будинированными пластами (0,1 м) серых мелкозер
нистых песчаников...................................................................... > 7

2. Песчаники серые, массивные, среднезернистые,
полимиктовые....................................................................................3

3. Алевролиты темно-серые, с редкими будинирован
ными пластами (0,2 м) мелкозернистых серых песчани
ков ........................................................................................................60

4. Алевролиты темно-серые, с редкими будинами (0,2
м) мелкозернистых серых песчаников........................................ 8

5. Песчаники массивные, серые, среднезернистые, с
обломками темно-серых алевролитов (до 0,1 м) и про
слоями (0,5-0,6 м) седиментационных брекчий..................... 8

6. Песчаники массивные, серые, среднезернистые......... 6
7. Кремнистые алевролиты тонкоплитчатые, слои

стые, с радиоляриями позднего кампана (т.н. 1143/7): 
Cromyosphaera vivenkensis, Amphipyndax? cnesseffi, A. ty- 
lotus, Lithostrobus erectus. L. punctulatus, L. rostovzevi, Xi- 
tus asymbatos, Cryptamphorella conara, Hemicryptocapsal 
capita, Squinabollum sp., Theocampe yaoi, T. altamontensis .. 4

8. Алевролиты темно-серые, с прослоями (до 0,1 м)
мелкозернистых песчаников...................................................... 15

9. Кремнистые алевролиты серого цвета, содержат 
маастрихтский комплекс радиолярий (т.н. 11-3/3-6): Sty- 
losphaera pus ilia, Dictyomitra multicostata gr., A. stocki
var. B., A. stocki var. C., A. tylotus, Phaseliforma laxa, Dic
tyomitra andersoni, Stichomitra liverm orensis.........................  10

10. Песчаники серые, массивные, среднезернистые.......5
11. Пачка интенсивно перемятых темно-серых алев

ролитов с будинированными слоями (0,05-0,1 м) яшм, 
мелкозернистых полимиктовых серых песчаников, оса
дочных брекчий и кремнистых алевролитов...................... 100

Общая мощность отложений по разрезу........................226

Так как вышеприведенный разрез имеет незна
чительную мощность, мы его отнесли к нерасчле
ненным отложениям аяонской свиты, а по ком
плексу радиолярий позднекампан-раннемаастрихт- 
ского возраста он, в целом, уверенно сопоставляет
ся с разрезом в бассейне р. Айнаветкуваям.

В бассейне р. Ветроваям и в районе горы Дву
главой в результате опробования вулканогенно
кремнистых образований ватынской серии, сла
гающих Вывенский аллохтон, установлен их позд- 
несантонский-раннемаастрихтский возраст. Ва- 
тынская серия расчленена на три литологические 
толщи.

Основание серии слагает кремнисто-вулканоген
ная толща позднесантон-раннекампанского возраста.

Разрез толщи имеет следующее строение:

Мощность, м
1. Базальты зеленовато-серые, массивные, с горизон

том гиалокластитов мощностью до Ю м ............................  150
2. Кремнистые яшмовидные породы с остатками ино-

церамов.................................................................................................5
3. Базальты серы е................................................................... 145
4. Яшмы серые с сантонскими радиоляриями (т.н. 

1244): Dictyomitra striata , D. ex gr. multicostata, Theoca
mpe yaoi, Lithostrobus rostovzevi, Amphipyndax conicus, A.
stocki var. A., Theocapsomma ex gr. com ys .............................. 16

5. Базальты зеленовато-серые.............................................. 10
6. Туфы среднего состава........................................................50
7. Кремнистые породы серы е............................................. 150
8. Базальты темно-серого цвета, миндалекаменные......35
Общая мощность отложений в разрезе.......................... 561

Среднюю часть серии слагает кремнистая толща 
кампанского возраста. Отложения толщи, пред
ставленные преимущественно кремнистыми поро
дами, согласно залегают на подстилающих отло
жениях кремнисто-вулканогенной толщи и имеют 
следующее строение:

Мощность, м
1. Яшмы светло-серые до темно-серых, содержат ра

диолярии зонального вида кампана (т.н. 1264): Ргипо- 
brachium articulatum ................................................................... 570

2. Пачка переслаивания туфов зеленовато-серых с
яшмами серого и буровато-коричневого цвета.................  100

3. Яшмы черные, полосчатой текстуры, с радиоля
риями кампана Amphipyndax stocki, Coniforma sp., Dic
tyomitra multicostata gr., Xitus asymbatos, Stichomitra li
vermorensis (т.н. 1235)..................................................................  25

4. Пачка переслаивания туфов зеленовато-серых, пе
стрых с яшмами серого и ярко-красного цвета..................... 50

Мощность отложений в разрезе.........................................745

Верхняя часть толщи в разрезе не обнажена. Она 
сложена преимущественно горизонтами яшмовид
ных пород желтовато-бурого и грязно-зеленого 
цвета, слоистыми и массивными пластами псамми
товых туфов среднего состава, кремнистыми ар
гиллитами.

Общая мощность толщи не превышает 1200 м. 
Кампанский возраст ее подтверждается также мно
гочисленными находками в кремнистых отложени
ях фауны Inoceramus schmidti (определение Г.П.Те- 
реховой).

Завершает строение ватынской серии терриген- 
но-кремнистая толща позднекампан-раннемаас- 
трихтского возраста. Отложения толщи согласно, с 
постепенными переходами, залегают на кремни
стых образованиях и имеют следующее строение:

Мощность, м
1. Кремнистые алевролиты зеленовато-серого цвета, 

массивные в переслаивании (через 5 -10  м), с серыми 
кремнистыми породами (1 -2  м), содержащими поздне- 
кампан-раннемаастрихтские радиолярии (т.н. 1238):
Phaseliforma laxa, Staurodictya fresnoeusis, Orbiculiforma 
sempiterna, Lithocampe eureia, Stichomitra livermorensis,
S. shirshovica, Clathrocyclas diceros, C. lepta, C. hyronia,
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Xitus asymbatos, Dictyomitra andersoni, Amphipyndax 
stocki var. C., Bisphaerocephalinal her os, Eostichomitra
w arzig ita .........................................................................   70

2. Кремнистые аргиллиты....................................................... 60
Общая мощность толщ и........................................................300

Таким образом, в результате проведенных стра
тиграфических работ сделана попытка уточнения 
возраста флишоидных отложений Южно-Коряк- 
ской подзоны по радиоляриям.

Весь комплекс радиолярий, отобранный из ниж
ней части флишевых отложений (аяонская свита), 
свидетельствует о их возрасте не древнее позднего 
кампана. Эти данные, по нашему мнению, доста
точно объективно подтверждают взгляды многих 
исследователей Корякского нагорья о том, что 
флишоидные отложения (в объеме аяонской свиты) 
являются фациальным аналогом ватынской серии 
на уровне позднего кампана -  раннего Маастрихта, 
а не древнее их. Маастрихтские флишоидные от
ложения (в объеме тавенской свиты), соответст
венно, должны сопоставляться с хакинской или 
ачайваямской свитами (Маастрихт), занимающими 
более высокий стратиграфический уровень.

3.1.3. Ю рско-м еловы е вулканогенно
крем нисты е толщ и Ц ентральной К орякии

Помимо общего значения для геолого-съемоч
ных и поисковых работ, расшифровка геологиче
ского строения северной и центральной частей Ко
рякского нагорья, а также надежное обоснование 
возраста слагающих его вулканогенно-осадочных 
комплексов важны и актуальны прежде всего в 
связи с решением проблемы тектонической приро
ды и эволюции мезозоид Северо-Востока России, 
острая дискуссия вокруг которых разгорелась с но
вой силой в свете “террейновой” тектонической 
модели.

Уже с конца 40-х годов геологи, работавшие на 
Северо-Востоке СССР, столкнулись с безуспешно
стью попыток изучить стратиграфию кремнистых 
толщ без применения радиоляриевого анализа. С 
середины 50-х годов, благодаря работам палеонто
логов Р.Х.Липман [1959, 1962, 1967] и А.И.Жа- 
мойды [1972; Жамойда и др., 1963], положивших 
начало изучению радиолярий в шлифах, кремни
сто-вулканогенные толщи Корякского нагорья ока
зались в центре внимания многих геологов.

Однако с 70-х годов утвердилось мнение о позд- 
неюрско-валанжинском или сенонском возрасте 
всех кремнистых толщ бассейнов рек Великая и 
Хатырка [Жамойда, 1972; Казинцова, 19796].

И только к началу 80-х годов благодаря приме
нению новой методики извлечения объемных форм 
радиолярий из яшм и других плотных кремнистых 
пород с помощью фтористоводородной кислоты, 
появились первые указания на присутствие триасо
вых и раннесреднеюрских кремнистых толщ в цен

тральной части Корякского нагорья [Аристов и др., 
1982; Руженцев и др., 1982; Григорьев и др., 1986].

Ниже приводятся новые данные по стратигра
фии мезозойских вулканогенно-осадочных образо
ваний, полученные автором в 1980-1999 гг. Осно
вой для работы послужили коллекционные мате
риалы С.Г.Бялобжецкого (СВКНИИ ДО РАН),
A. И.Дворянкина (ГНПП “Аэрогеология”),
B. Н.Григорьева, К.А.Крылова, С.Д.Соколова (ГИЙ 
РАН), Л.А.Савостина (ИО РАН), Н.И. Филатовой 
(ИЛРАН), А.Н.Хейфица (ИО АН), А.В.Чехова 
(СВКНИИ ДО РАН) и многих других, а также Пи- 
касьваямской ГСП Северо-Камчатской геологораз
ведочной экспедиции НПО "Камчатгеология".

Разнообразие вулканогенно-кремнистых 
толщ бассейна р. Пикасьваям

Геологическое строение бассейна р. Пикасьваям 
очень сложное, поскольку этот район расположен в 
зоне сочленения Олюторской и Хатырской струк
турных единиц или, как в последнее время считают 
тектонисты, является областью аккреции Хатыр- 
ского террейна [Bogdanov, Tilman, 1989]. Поэтому, 
если в Олюторской зоне или Ватынском террейне 
[Чехович, 1993] распространением пользуются 
только позднемеловые кремнистые толщи и, соот
ветственно, описаны позднеальб-туронский, конь- 
як-раннесантонский, позднесантонско-раннекам- 
панский, среднекампанский и позднекампанско- 
маастрихтский радиоляриевые комплексы, причем 
преимущественно окраинно-морские, то в Хатыр
ской зоне, или Хатырском террейне, встречены са
мые разнообразные по обстановкам осадконакоп- 
ления кремнистые толщи, включающие радиоля
риевые комплексы как палеозоя (пермь), раннего 
мезозоя (триас), юры, раннего мела, так и позднего 
мела.

Все местонахождения с точками отбора радио
лярий приведены на Схеме геологического строе
ния масштаба 1:500 000, составленной геологами 
В.Г.Ашурко и А.Н.Разумным Пикасьваямской ГСП 
(рис. 46-47).

Пермские кремнистые и вулканогенно-кремни
стые отложения встречены только в виде тектони
ческих блоков в поле развития серпентинитового 
меланжа. Достоверные радиолярии пермского воз
раста установлены в трех блоках.

Первый блок расположен в западной части по
лосы меланжа (в 7 км к востоку от т.н. 1118). Блок 
сложен ленточно переслаивающимися кремнями 
серого, белого, зеленого, бурого цветов. Мощность 
слойков от 10-20 см до 2-5 м. Среди кремней 
встречен единичный прослой долерита (4,5 м). Ви
димая мощность вулканогенно-кремнистого разре
за в данном блоке около 75 м. В бурых кремнях 
Л.И.Казинцова (ВСЕГЕИ) по шлифам определила 
формы, напоминающие пермские Pseudoalbailella sp.

Второй блок находится на левобережье р. Ха
тырка между т.н. 404-13 и 3238-1. Он сложен 
кремнистыми породами (фтанитоиды -  кремни-
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Рис. 46. Схема геологического строения бассейна 
р. Пикасьваям (по В.Г.Ашурко и др., 1990)

1 -  кремнистые отложения среднего-верхнего триаса; 
2 -4  -  отложения верхней юры -  нижнего мела: 2 -  грау- 
вакковые, 3 -  кремнистые. 4 -  вулканогенно-кремнисто- 
терригенные; 5 -  преимущественно терригенные отложения 
верхнего мела; 6 -  флишоидные отложения верхнего мела; 
7 -  раннеплейстоценовые вулканиты; 8 -  полимиктовый 
серпентинитовый меланж; 9 -  разрывные нарушения: а -  
крутопадающие, б -  надвиги; 10 -  геологические границы
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Рис. 47. Места находок радиолярий в бассейне р. 
Пикасьваям

1 -  кремнистые отложения среднего-верхнего триаса;
2 -  терригенные отложения верхней юры -  нижнего мела;
3 -  кремнистые отложения верхнего мела; 4 -  вулканоген- 
но-кремнисто-терригенные юрско-меловые; 5 -  терриген
ные отложения альба -  верхнего мела; 6 -  полимиктовый 
серпентинитовый меланж; 7 -  разрывные нарушения; 8 -  
реки; 9 -15  -  местонахождения радиолярий: 9 -  перми, 10 -  
анизия-ладиния, 11 -  карния-нория, 12 -  рэта, 13 -  ранней 
юры, 14 -  сантона -  раннего кампана, 15 -  позднего кам- 
пана

стые сланцы), местами ассоциирующими со спили- 
тами. В черных кремнях, Н.Ю.Брагин (ГИН) опре
делил P s e u d o a l b a i l e l l a  sp. и N e o g o n d o l e l l a  ex gr. 
c a r i n a t a , вероятно, относящиеся к поздней перми.

Третий блок расположен на правобережье р. Ха- 
тырка (т.н. 416-2). Он сложен кремнями и яшмами 
сургучного цвета. Здесь автором определены ра
диолярии H a p l o d i a c a n t u s  aff. p e r f o r a t e s  (Kozur), H .  
cf. a n f r a c t u s  Nazarov & Rudenko, L a t e n t i f i s t u l a  sp. 
(ранняя пермь). Благодаря этому комплексу радио
лярий удалось констатировать наличие ранней 
перми в кремнистых толщах бассейна р. Хатырка.

Впервые вопрос о широком распространении в 
Корякском нагорье отложений триаса был постав
лен в начале 80-х годов после проведения сотруд
никами ГИН АН СССР тематических работ в цен
тральной части нагорья. В.А.Аристов и Н.Ю.Бра
гин [1982], участвовавшие в этих работах, из плот
ных кремнистых пород выделили радиолярии со
вместно с конодонтами. Наши исследования убе
дительно доказали триасовый возраст кремнистых 
толщ многих местонахождений бассейна верховьев 
рек Хатырка и Пикасьваям, которые ранее счита
лись позднеюрско-неокомскими.

По-видимому, самое низкое стратиграфическое 
положение занимает толща кремнистых алевроли
тов (обр. 74-4, см. табл. 75), обнажающаяся в са
мых верховьях р. Пикасьваям (левобережье, у 
слияния двух притоков). Общая мощность выходов 
не превышает 100 м. Макрофаунистических остат
ков в этой толще не обнаружено, а средне-поздне- 
триасовый возраст толщи принят на основании 
многочисленных микрофаунистических находок 
радиолярий. Здесь определены: A r c h a e o s p o n g o p r u -  

п и т  h e l i c a t u m , A .  t e n u e , A .  j a p o n i c u m , A .  c o m p a c t i o n , 
E p t i n g i u m  m a n f r e d i , P e n t a c t i n o c a r p u s ?  t e t r a c a n t h u s , 
S t a u r o d o r a x  d e r c o u r t i , P a n t a n e l l i u m  s i l b e r l i n g i , C a p -  
n o d o c e  s a r i s a , T r i a s s o c a m p e  d e w e v e r i ,  Y e h a r a i a  a n - 
n u l a t a , Y . j a p o n i c  a ,  Y .  e l e g a n s ,  X i p h o t h e c a  sp., одно
значно указывающие на среднепозднетриасовый 
возраст.

Триасовые радиолярии также обнаружены в 
сходных по внешнему облику горизонтах кремней 
в верховьях р. Хатырка. Здесь триасовые отложе
ния пользуются боле$ широким распространением. 
Они обнажаются в крупных линейных тектониче
ских блоках -  крутопадающих пластинах общего 
субширотного простирания среди юрско-меловых 
отложений, а также на границе последних с зоной 
серпентинитового меланжа. Отмечаются их блоки 
и в меланже. Геологи Пикасьваямской ГСП выде
ляют два литологических типа разрезов.

Первый, терригенно-кремнистый, хорошо пред
ставлен в крупном тектоническом блоке в северо- 
западной части района (т.н. 1118). Он сложен голу
бовато-серыми алевролитами (160 м) с редкими 
прослоями (до 2 м) туфопесчаников в низах разреза 
и серых и белых кремней (3-5 см) -  в верхах раз
реза. В т.н. 1118 автором отмыты, а Н.Ю.Брагиным
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определены среднетриасовые Stylosphaera cf. japo - 
nica, S. cf. compacta, Triassocampe ex gr. deweveri.

Отложения второго типа -  вулканогенно-крем
нистого -  закартированы в трех блоках в верховьях 
р. Пикасьваям (т.н. 3216/1-4) среди позднеюрско- 
неокомских вулканогенно-кремнистых толщ, к ко
торым они ранее относились геологами при поле
вых исследованиях, и двух -  на правобережье р. 
Пикасьваям (1024-1,3), а также в ряде тектониче
ских блоков в зоне меланжа бассейна р. Хатырка. 
Фрагменты разреза представлены преимуществен
но ленточным (по 10-30 см, реже до 1 м) переслаи
ванием разноцветных кремней и яшм с редкими 
прослоями бурых до черных кремнистых аргилли
тов (1-5 см), туфосилицитов (до 0,5 м). Наиболь
шая видимая мощность 300 м. В кремнях с помо
щью плавиковой кислоты автором установлен 
средне-позднетриасовый радиоляриевый комплекс, 
включающий Archaeospongoprunum tenue Nakaseko 
& Nishimura, A. japonicum  Nakaseko & Nishimura, A. 
cf. helicatum Nakaseko & Nishimura, Triassocampe 
deweveri Nakaseko & Nisnimura, ТЛ scalaris Dumi- 
trica, Yaharaia elegans Nakaseko & Nisnimura, Y. ja -  
ponica Nakaseko & Nishimura, Y. annulata Nakaseko 
& Nisnimura.

Предположение о наличии ранне?-среднеюр- 
ских? кремнистых толщ в верхнехатырском мелан
же высказывали сотрудники ГИНа на основе нахо
док радиолярий Pantanellium sp., Praeconocaryom- 
та sp., Parahsuum(?) sp. в обр. С-1284 [Григорьев и 
др., 1986]. Автором раннеюрские радиолярии 
встречены в толще серых кремней (из коллекций
Н.И.Филатовой и А.И.Дворянкина, А.И.Милехина, 
А.Н.Леонова), образующей изолированные выходы 
в верховьях р. Пикасьваям. Они представлены ви
дами: Praeconocaryomma whiteavesi Carter, P.fasci- 
ata Carter, Canoptum cf. anulatum Pessagno & Pois
son, Katroma sp., Bagotum sp., Lupherinium sp. 
(пли нсбах-тоар).

Близкий комплекс радиолярий обнаружен в 
кремнях (обр. 404-13) левобережья р. Хатырка, от
носимых ранее геологами Пикасьваямской ГСП к 
перми. Это фтанитоидные кремни от темно-серого 
до черного цвета с редкими линзовидными про
слоями сургучных яшм. Видимая мощность крем
ней 200-250 м. Мощность яшмовых прослоев от 
10-15 см до 2-3 м. Выход кремней картируется в 
виде тектонического блока (600x1800 м) в зоне 
серпентинитового меланжа.

Кроме перечисленных ранее видов, здесь также 
установлены Parvicingala burnsensis Pessagno & 
Whalen, Parvicingula cf. khabakovi Zhamoida, 
Eucyrtidium sp. A. Carter, Hsuum cf. inexploratum 
Blome. Возраст всего комплекса может быть 
определен как (тоар -  ?ранний байос). В 
нескольких тектонических блоках сургучных яшм 
(средние размеры 500x1000 м, обр. 405-7, 405-8), 
расположенных в верховьях р. Хатырка на границе 
зоны серпентинитового меланжа с вулканогенно
кремнистыми отложениями поздней юры -  раннего

мела и относимых геологами во время полевых 
работ к палеозою (пермь), автором установлены 
радиолярии видов: Hsuum rosebudense Pessagno & 
Whalen, H. aff. matuokai, Stichocapsa robusta 
Matsuoka, S. decora Rust, однозначно указывающих 
на среднеюрский (байос-бат) возраст яшм.

Среднеюрский комплекс радиолярий нами также 
определен в яшмах из бассейна р. Крестовая (обр. 
1326-3), картируемых ранее как поздняя юра -  
ранний мел. Это радиолярии видов: Parvicingula cf. 
matura Pessagno & Whalen, Laxtorum cf. jurassicum  
Isozaki & Matsuda, Eoxitus sp. (аален-байос).

Позднеюрский (поздний бат? -  келловей -  ран
ний титон) радиоляриевый комплекс с Parvicingula 
vera Pessagno & Whalen [Вишневская, 1988] также 
был установлен в яшмовом горизонте правебере- 
жья р. Пикасьваям (обр. 4159/3), относимом ранее 
к кампану. Здесь был выделен очень богатый ком
плекс радиолярий, включающий Parvicingula vera, 
Р. hsui, Р. khabakovi, Milax sp., Hsuum sp.

Отложения верхней юры -  нижнего мела наибо
лее широко распространены в Пикасьваямском 
районе. Верхнеюрские яшмы, как правило, тесно 
ассоциируют с базальтами. Они встречаются в 
фрагментарных разрезах, тектонически сближен
ных с разнофациальными терригенными (граувак- 
ковыми) толщами. Среди таких яшм присутствуют 
кимеридж-титонские (вмещающие комплекс ра
диолярий Podobursa Helvetica, Syringocapsa lima- 
turn, Parvicingula boesii, Archaeodictyomitra apiara, 
обр. 1166-2), келловей-титонские (обр. 1396) или 
титонские (обр. 3274, 46-4 и др.).

Позднеюрские вулканогенно-кремнистые разре
зы часто без перерывов надстраиваются вверх ран
немеловыми кремнистыми и кремнисто-карбонат
ными толщами. В карбонатных прослоях имеются 
редкие находки бухиевой фауны волжско-вапан- 
жинского возраста, по определению Г.И.Параке- 
цова и К.В.Паракецовой, устное сообщение 
В.Г.Ашурко и А.Н.Разумного. Часто с кремнями 
ассоциируют алевролиты с линзами (по 0,2 м) пе- 
литоморфных известняков, среди которых в обр. 
1307-1 геологами Пикасьваямской ГСП были со
браны бухии берриас-валанжина (определение Г.И. 
и К.В.Паракецовых). Здесь же определены радио
лярии: Alievium helenae, Pantanellium berriasianum, 
P. lanceola, Mirifusus mediodilatatus, Thanarla cf. 
elegantissima, Sethocapsa cetia.

Раннемеловые радиолярии также были неодно
кратно обнаружены среди кремнистых толщ, за
картированных геологами как полоса развития 
позднемеловых пород. Так, в бассейне р. Укэлаят 
во время полевых работ 1987 г. геологами Пикась
ваямской ГСП в верхах импенвеемской свиты 
(поздний Маастрихт) был закартирован пласт крем
ней, мощностью 60 м.

Изучение радиолярий, проведенное нами, позво
лило констатировать берриас-готеривский возраст 
этих кремней на основе выделенных видов -  
Alievum helenae, Acaeniotyle diaphorogona, Thanarla
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pulchta, Archaeodictyomitra apiara, A. excellens, Par- 
vicingula cosmoconica, Л boesii, Л ananassa, Podo- 
bursal triacantha, Ristola cretacea, Pseudodictyomitra 
depressa и таким образом доказать, что этот пласт 
является крупным олистолитом.

Здесь же был установлен еще один крупный 
олистолит валанжин-готеривских кремней (радио- 
ляриевый комплекс Acanthocircus dicranacanthos, 
Pantanellium lanceola, Mirifusus mediodilatatus, Tha- 
narla elegantissima), который геологами был закар
тирован как Маастрихт. Матрицей для олистолитов 
служили кремнистые аргиллиты позднего кампана 
-  раннего Маастрихта (серия образцов 181/6-8 с ра
диоляриями Crucella aster, Pseudoaulophacus gallo- 
wayi, Neosciadiocapsa manifesto, Lithostrobus punc- 
tulatus, Amphipyndax plousions, Л. tylotus, A. enes- 
seffi, Cornutella californica и мн. др.).

Аналогичная картина была обнаружена на пра
вобережье р. Пикасьваям, где в одном разрезе бы
ли приведены в соприкосновение яшмы сантон- 
кампана (обр. 4176/5: Euchitonia santonica, Pseudo
aulophacus gallowayi, Dictyomitra multicostata) и 
яшмы титон-неокома (обр. 4176/3: Acaeniotyle sp., 
Chitonastrum tricuspidatum, Sethocapsa leiostraca), 
отнесенные до изучения радиолярий к единому 
разрезу чирынайской серии. Сходная ситуация бы
ла выявлена в “разрезе” на левобережье р. Эгся- 
теытхыпельгин, где предполагаемые “кампанские 
яшмы” (обр. 2265-2) оказались титон-валанжински- 
ми и ряде -  других районов.

В верхних частях разреза кремнистого горизон
та, охарактеризованного наиболее молодым радио- 
ляриевым комплексом (поздний валанжин-готе- 
рив, обр. 1221-2,12; 1204-2; 401-3), иногда в про
слоях алевролитов встречается иноцерамовая фау
на, относящаяся, вероятно, к готериву (или границе 
валанжина-готерива).

Среднемеловой радиоляриевый комплекс Novixi- 
tus bjlobgeski Vishnevskaya, Thanarla veneta (Squi- 
nabol), Stichomitra communis (Squinabol), Pseudodic
tyomitra pseudomacrocephala (Squinabol), Obesacap- 
sula somphedia (Foreman), Holocryptocanitum barbui 
(Dumitrica), H. geysersensis Pessagno, Hemicrypto- 
capsa tuberosa Dumitrica установлен в кремнях из 
южной части Хатырской зоны.

Это, например, обр. 3193-1 из толщи кремни
стых аргиллитов в районе водораздела рек Укелаят 
и Пикасьваям выше тектонического контакта верх- 
неюрско-нижнемеловых вулканогенно-кремнистых 
отложений с кремнистыми верхнего мела.

Отложения верхнего мела развиты преимущест
венно на левобережье р. Укелаят. Здесь геологами 
выделено два типа разрезов. Первый относится к 
вачваямской свите, второй -  каньоновской толще. 
Первый тип представлен преимущественно песча- 
но-терригенной толщей с конгломератами в осно
вании и единичными прослоями (мощностью до 3 
м) кремнистых аргиллитов и серых кремней, в ко
торых собраны обр. 181-6, 181-7, 181-8 с поздне- 
кампан-маастрихтскими радиоляриями. Ниже по

разрезу присутствуют многочисленные Inoceramus 
schmidti кампанского возраста. Отложения второго 
типа находятся в аллохтонном залегании на пер
вых. Эти отложения отличаются большей кремни
стостью, среди них отсутствует макрофауна. Они 
отличаются ритмичным строением, часто ленточ
ным, обогащены туфогенным материалом, во мно
гом похожи на ватынскую свиту. Здесь в прослоях 
яшмовидных сургучных и зеленых силицитов 
встречены многочисленные радиолярии позднего 
мела.

Позднемеловые (сантон-кампан) радиолярии 
Crucella aster (Lipman), Pseudoaulophacus floresen- 
sis (Pessagno), P. gallowayi (White), Dictyomitra stri
ata (Lipman), Lithostrobus zhamoidae Kasinzova, 
Amphipyndax stocki (Campbell & Clark) var. B. Vish
nevskaya выделены из туффитовых яшм (обр. 3191- 
5/1,2,3,4) правобережья р. Пикасьваям.

Позднемеловые (поздний кампан -  Маастрихт) 
радиолярии Eostichomitra warzigita Empson-Morin, 
Xitus asymbatos (Foreman), Cornutella californica 
Campbell & Clark, Theocapsomma comys Foreman, 
Theocampe altamontensis (Campbell & Clark), Amphi
pyndax tylotus Foreman описаны здесь же, но в 20 м 
выше по разрезу. Палеоценовый радиоляриевый 
комплекс с Eucyrtidium granulata описан в районе 
залива Корфа [Басов, Вишневская, 1997].

Радиоляриевые датировки кремнистых толщ 
бассейна р. Майн (“Майницкого террейна”)

Юра. Проблема юры в Корякском нагорье уже 
давно обсуждается специалистами в области стра
тиграфии и тектоники. Предлагаемый вниманию 
раздел представляет новые данные по этому во
просу.

Во-первых, впервые на основе многочисленных 
находок радиолярий обосновывается наличие 
среднеюрских отложений; во-вторых, доказывает
ся, что они вместе с поздней юрой и ранним мелом 
тектонически нарушены, образовали серию чешуй, 
отдельные из которых содержат радиоляриевую 
фауну, свойственную низким широтам; в-третьих, 
детально рассмотрена литология отложений, мор
фологические особенности радиолярий и сделан 
вывод о пространственном сближении глубоко
водной и относительно мелководной фауны.

Все это, вероятно, могло произойти в результате 
крупномасштабных горизонтальных перемещений 
пластин горных пород, столь свойственных конти
нентальному обрамлению Северной Пацифики.

Ранее, на большей части Майницкой тектониче
ской зоны, картировалась вулканогенно-кремни- 
сто-терригенная чирынайская серия поздней юры -  
раннего мела [Александров, 1973]. Позднее А.С. 
Бочкарев, проводивший геологическую съемку 
масштаба 1:50 000, разделил чирынайскую серию 
на терригенный и вулканогенно-терригенный ком
плексы. О.Л.Дундо [1974] и А.Д.Чехов [1979] на 
смежной территории выделили в интервале от 
поздней юры до готерива ряд самостоятельных
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свит. В последнее время В.Г.Сафонов и др. [1988] 
предложили чирынайскую серию разделить на эль- 
геваямский (?кимеридж-?готерив) и тополевский 
(?келловей-готерив) комплексы. Кроме того, они 
определили возраст лозовской толщи, на основа
нии определений радиолярий Н.Ю.Брагиным, как 
геттанг-синемюр. Нами ранее среди туффитовых 
яшм “эльгеваямского комплекса” на основе изуче
ния радиолярий констатировалось присутствие 
ранне-среднеюрских слоев [Вишневская, 1988].

Наиболее древние из юрских отложений обна
ружены в основании разреза горы Семиглавая 
(правобережье р. Койвэрэлан) (рис. 48), в отдель
ных тектонических блоках вдоль Таляйнынского 
глубинного разлома (междуречье Таляйнын и Бе
резовая), а также в тонких чешуях в бассейне р. 
Талянаурхын -  притока р. Койвэрэлан (обр. Л-113, 
Л-143, Л-152) и в бассейне р. Малый Научарынай 
(обр. ДН-760) -  Лозовая (обр. 4-225). Как правило, 
это кремнистые туфы (иногда значительно обога
щенные радиоляриями) (обр. Л-113, Л-143), вит- 
рокристаллокластические, андезитового состава, 
часто хлоритизированные. Видимая мощность их 
выходов до 40-50 м.

Радиолярии, как правило, составляют до 30 % от 
общего состава породы, значительно реже превы
шают 50 %. Это преимущественно массивные тол
стостенные формы насселлярий со струйчато
ребристой мелкопористой губчатой стенкой рако
вины. Спумеллярии более редки и представлены 
преконокариоммами с толстостенными и коротки
ми иглами. Все экземпляры очень мелкие. До вида 
определены не все формы, так как фауна эндемич
на и мало известна, причем большую половину ви
дов составляют новые.

В связи с тем, что в этих отложениях какая-либо 
другая фауна отсутствует, возраст толщ определя
ется по ассоциации радиолярий на основании срав
нения с другими радиоляриевыми фаунами, для ко
торых возрастные датировки не вызывают 
сомнения.

Здесь определен комплекс радиолярий, включа
ющий: Spongostaurus pugiunculus, Praeconocaryom- 
та whiteavesi, P.fasciata , Turanta ancoriformis, Zar- 
tus dickinsoni, Bagotum moudense, B. erraticum, Ca- 
noptum anulatum, Eucyrtidium elementarius, Hsuum 
matsuokai, Laxtorum jurassicum , Lupherium sp. Ра
диолярии P. whiteavesi и P.fasciata  описаны Э.Кар- 
тер [Carter et al., 1988] из позднего плинсбаха; 
Eucyrtidium elementarius -  из среднего тоара -  ран
него байоса архипелага Королевы Шарлотты Бри
танской Колумбии.

Вид С. anulatum был описан Э.Пессаньо и 
А.Пойссон [Pessagno, Poison, 1981] из ранней юры 
Турции; Э.Пессаньо и П.Вален [Pessagno, Whalen, 
1982] -  из ранней юры Калифорнии и Орегона;
Э.Картер [1988] -  из среднего тоара архепелага 
Королевы Шарлотты.

Группа видов В. moudense, В. erraticum и Н. 
matsuokai, а также род Lupherium и вид Laxtorum

jurassicum  происходят из верхов ранней юры Оре
гона и Японии [Pessagno, Whalen, 1982; Takemura, 
1986]; виды Z. dickinsoni и T. ancoriformis, S. 
pugiunculus описаны из верхов ранней (тоар) и 
средней юры Орегона США, Японии, а последний 
вид -  Британской Колумбии.

Среднеюрские кремнистые отложения встрече
ны в нескольких районах Корякского нагорья. Это 
не только изолированные блоки в бассейне рек Бе
резовая и Таляйнын, но и система тектонических 
чешуй в бассейне р. Койвэрэлан (обр. Л-123/2; 
123/3; Л-149; Л-152/3). К верхам средней юры так
же отнесены кремнистые отложения (обр. ДН-626, 
Д-670, Д-670/3, ДН-630), залегающие в основании 
разреза горы Семиглавая (бассейн р. Койвэрэлан), 
ранее описанные О.П.Дундо [1974], Г.П.Тереховой 
и В.Б.Шмакиным [1982] в составе песчаниковой 
толщи. Литологически эти образования представ
лены преимущественно кремнями и кремнистыми 
туфами.

Из радиолярий здесь определены: Pantanellium 
buntonense, Р. foveatum , Archaeodictyomitra exiqua, 
A. rigida, Bagotum maudense, B. erraticum, Canutus 
blomei, Droltus sp., Eoxitus hungarica, Triversus japo- 
nicum, Hsuum pulchra, H. matsuokai, H. cf. mirabun- 
dum, H. cf. inexploratum, Parvicingula media, P. inor- 
nata, указывающие на байос-батский возраст.

Позднеюрские кремнистые образования наибо
лее широко представлены в Майницко-Великоре- 
ченской зоне. Наиболее высокие горизонты сред
ней юры (поздний бат -  ранний келовей, по радио
ляриям) обнажаются в виде тектонических блоков 
яшм в низовьях р. Утесики (обр. Н-11); яшм в ас
социации с базальтами в крупной тектонической 
пластине в среднем течении р. Таляйнын (обр. Н- 
212), а также в яшмовых прослоях среди базальтов 
бассейна р. Великая (обр. 2817/2). Отдельные вы
ходы яшм верхов средней юры встречены в виде 
узких тектонических клиньев в бассейнах рек Та
лянаурхын, Научирынай, Лозовая, Березовая.

Комплекс радиолярий во всех этих местонахож
дениях сходен по составу. Основной фон образуют 
высококонические парвицингулиды. В комплексе 
определены: Archaeospongoprunum imlayi, Emiluvia 
cf. salensis, Higumastra inflata, Tritrabs hododactylus, 
Triactoma c f  jonesi, T. cf. cornuta, Paronaella c f  
venadoensis, Archaeodictyomitra? apiara, A. exigua, 
Ristola turpicula, R. decora, R. prisca , Parvicingula 
blackhorsensis, P. burnesensis, P. inornata, P. aff 
boesii, P. c f  elegans, P. ex gr. khabakovi, P. media, P. 
profunda, P. schoolhousensis, P. sodaensis, P. vera, 
Podobursa helvetica, Hsuum mirabundum, H. 
rosebudense, Milax aff. flesuosus, M  cf. abienus, M. 
inflatus, Napora pyramidalis, N. deweveri, указы
вающие на позднебат-раннекеловейский возраст.

Верхняя часть средней юры (средний келловей -  
средний титон) наиболее широко распространена в 
междуречье Майн-Пикасьваям. Так, в верховьях р. 
Утесики яшмы этого возраста встречены в ассо
циации с кислыми пеплами (обр. 37-2), в бассейне
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Рис. 48. Местоположение находок юрско-меловых радиолярий на 
Северо-Востоке и Востоке России в наиболее характерных геологи
ческих разрезах с указанием мест отбора радиолярий (номера об
разцов)
1 -  базальты; 2 -  яшмы и кремни; 3 -  известняки; 4 -  кремнистые извест
няки; 5 -  песчаники; 6 -  алевролиты; 7 -  кремнистые аргиллиты; 8 -  туф- 
фиты; 9 -  известковые конкреции; 10 -  аммониты; 11 -  иноцерамы; 12 -  
планктонные фораминйферы; 1 3 -б у х и и ; 14 -  радиолярии; 15 -  номера 
разрезов; 16 -  местонахождения радиолярий; 17 -  перерывы в разрезах; 
18 -  номера радиоляриевых слоев; цифры справа от колонок (слева напра
во): мощность (в м) и номера образцов

р. Алган -  совместно с базальтами (обр. 435-2), а 
на водоразделе Ламутская и Березовая обнаружены 
отдельные выходы слоистых красных яшм (обр. 
ДН-512). Яшмы данного возрастного интервала

встречены также в виде отдельных 
тектонических пластин в бассейне 
р. Таляйнын (обр. Н-212, Н-224).

Но если во всех перечисленных ме
стонахождениях в радиоляриевых 
комплексах резко преобладают пред
ставители насселлярий рода Parvi- 
cingula, то в бассейне рек Кэйверэлан 
и Малый Научирынай (обр. 628-2, С- 
2799, С-2802, 757-6) в радиоляриевых 
сообществах на равных представлены 
как насселлярии, так и спумеллярии.

Здесь определены: Archaeospon- 
goprunum imlayi, Pantanellium fischeri, 
Triactoma jonesi, T. blakei, T. echiodes, 
T. cornuta, T. tithonianum, T. trigonum, 
Orbiculiforma multifora, Spongosa- 
turnalis protoformis, S. suboblongus, 
Gorgansium pulchrum , Emiluvia pre- 
myogii, E. orea, Psendocrucella magna, 
P. plana , Paronaella mulleri, P. 
pessagnoi, P. venusta, P. worzeli, P. 
ewingi, P. exotica, Andromeda crassa, 
Archaeodictyomitral apiara, Bernullius 
cristatus, Dibolachras chandrica, Hsuum 
cuestaensis, # . obispaensis, H. maxwelli, 
# . mirabundum, Napora lospensis, 
Mirifusus hanni, M. baileyi, M. fragilis, 
M. guadalupensis, Ristola altissima, #. 
jonesi, /?. procera , Parvicingula elegans, 
P. khabakovi, P. vera, P. boesii, P. 
dhimenaensis, P. blowi, P. Asm/, 
Podobursa Helvetica, P. spinosa, 
Thanarla pulchra, T. cf. broweri, 
Spongocapsula palmerae, S. perampla, 
Syringocapsfa lucifer, Sethocapsal cetia, 
Zhamoidellum ventricosum, Z. ovum.

Мел. В Корякском нагорье граница 
юры и мела по радиоляриям не выде
ляется. Наиболее четким представля
ется разделение радиоляриевых фаун,
проводимое внутри среднего титона. 
Поэтому меловой этап развития радио
лярий начинается с позднего титона.

Именно с этого времени нами уста
навливается позднетитон-берриасский 
радиоляриевый комплекс. Яшмы, 
вмещающие этот комплекс радиоля
рий, встречены в бассейне р. Алган 
(обр. ДН-435), а в ассоциации с ба
зальтами -  в Рарыткинекой зоне (бас
сейн р. Таляйнын, обр. Р-212, 220). Но 
если все ранее упомянутые яшмы об
нажаются в отдельных тектонических 
блоках или пластинах, то в бассейне р. 
Койверэлан (гора Семиглавая) яшмы 

этого возраста описаны в нормальном залегании в 
разрезе среди кремнистых известняков и слаботуф- 
фитовых яшм (обр. ДН-622).

Позднетитон-берриасский комплекс радиолярий
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включает: Acanthocircus diacronacanthos, Chitonas- 
trum tricuspidatum, Ditrabs sansalvadorensis, Emilu- 
via orea, Triactoma tithonianum, Alievium helenae, 
Pantanellium berriasianum, Archaeodictyomitra api
ara, Л. exceliens, Dibolachras tytthopora, Mirifusus 
baileyi, M. mediodilatatus, M. hanni, Parvicingula blo- 
w/, P. Asm/, А c/7ae, A cosmoconica, A? dhimenaen- 
sis, Podocapsa amphipteriata, Ristola cretacea, A jo -  
nesi, R. procera, R. aff. altissima, Sethocapsa cetia, 5. 
leiostraca, Williriedellum salumicum.

Позднеберриас-валанжинская часть кремнистого 
разреза сложена известковистыми яшмами (часто с 
бухиями Buchia fisheriana Orb., 5. ex gr. lahuseni 
Pavl., 5. terebratuloidas Zah., crassa Pavl.), кото
рые встречены в низовьях р. Майн (бассейн р. Ко- 
начан, обр. С-2646/2В), а также в разрезе горы Се
миглавая (бассейн р. Койверэлан, обр. 611-7, 611- 
8). Этот же комплекс радиолярий встречен в слабо- 
туффитовых яшмах бассейна р. Таляйнын (обр. Н- 
302) и кремнистых известняках верховьев р. Пи- 
касьваям (обр. С-2415/2). Совместно с радиоля
риями встречены не только бухии, но и многочис
ленные спикулы губок, реже обломки иглокожих.

Наиболее характерными видами этого комплек
са являются: Emiluvia orea, Pantanellium berriassi- 
anum, A  lanceola, Alievium helenae, Acaeniotyle dia- 
phorogona, Archaeodictyomitra apiara, Л. excellens, 
Mirifusus mediodilatatus, M. hanni, Podobursa polylo- 
phia , A  triacantha, Parvicingula ananassa, A  
A  cosmoconica, Ristola cretacea, A? jonesi, Pseudo- 
dictyomitra carpatica, A  depressa, A? leptoconica, 
Stichocapsa area, 5. cribata, -S', conosphaeroides, S. 
leiostraca, Sethocapsa cetia, *5. trachyostraca, Thanar-la 
elegantissima, Xitus alievi, X  clivosa, X  spicularius.

Поздневаланжин-готеривские кремнистые поро
ды встречены лишь в нескольких районах. Это из- 
вестковистые яшмы из нижней кремнистой пла
стины бассейна р. Таляйнын (обр. Н-212, мощность 
выхода составляет обычно от 5 до 15, реже 30 м), 
кремнистые яшмы из верхов разреза горы Семи
главая (бассейн р. Койверэлан, обр. 628-3).

Комплекс радиолярий из этих кремнистых пород 
имеет черты преемственности с позднеберриас- 
средневаланжинским, но, в то же время, отличает
ся от него группой специфических видов, таких, 
как Cecrops septemporatus, Mirifusus chenodes и др.

Здесь определены: Cecrops septemporatus, 
Archaeodictyomitra apiara, Mirifusus mediodilatatus 
minor, M. chenodes, X//ws alievi, Thanarla? conica, T. 
elegantissima, Sethocapsa trachyostraca.

3.2. Камчатка

3.2.1. М езозойские крем н исты е породы  
К ам чатки

Изучение кремнисто-вулканогенных и кремни- 
сто-терригенных толщ, венчающих разрезы офио-

литов, позволяет установить возраст и палеотекто- 
нические условия формирования океанической ко
ры геологического прошлого.

Это особенно важно в тех случаях, когда раз
розненные породы офиолитового комплекса не 
только встречаются в серпентинитовом меланже, 
но и образуют тектонические покровы в аккреци
онных призмах континентальных окраин. Опреде
ляя возраст кремнистых пород, можно восстано
вить время и сложную историю развития покровно
чешуйчатой структуры Камчатки.

Наличие мезозойских отложений на Камчатке 
впервые было доказано находками Inoceramus cf. 
anglicus (альб-сеноман) на мысе Омгон, In. cuvieri 
(турон) в бассейне р. Тигиль, а также In. ex gr. 
schmidti (кампан) в Паланском районе и в Ируней- 
ском хребте [Дьяков, 1935; Двали, 1957; Вереща
гин, Воронков, 1974; Решения..., 1982; и др.]. Все 
макрофаунистические находки были собраны в 
терригенных прослоях и не могли уверенно да
тировать вулканогенно-кремцистые толщи Кам
чатки.

А.И.Жамойда [1972] впервые предпринял по
пытку определить возраст кремнистых пород по 
радиоляриям. С территории Камчатки им было 
изучено шесть шлифов, содержащих остатки ра
диолярий, по которым кремнистые породы из иру- 
нейской серии басейна р. Паланы, где М.Ф.Двали 
[1957] был обнаружен Inoceramus ex gr. schmidti, 
удалось условно сопоставить с инетываямским или 
ватынским радиоляриевым комплексом Корякско
го нагорья, а кремнистые породы из бассейна р. 
Средней Воронской в южной части Срединного 
хребта, принадлежащие к хозгонской или кихчин- 
ской свите и ирунейской серии, условно отнести, 
соответственно, к инетываямскому и вочвинскому 
комплексам.

Радиолярии, сходные с вочвинским комплексом, 
А.И.Жамойда наблюдал в кремнисто-туффитовых 
алевролитах хребта Кумроч, а в пепловых туфах 
свиты мыса Каминистого Кроноцкого полуострова 
были определены радиолярии мезозойского обли
ка. Для кремнистых пород смагинской свиты пред
полагался позднеюрско-меловой [Высоцкий, 1981] 
или позднемеловой [Хотин, 1976] возраст.

С начала 80-х годов в изучение геологического 
строения вулканогенно-кремнистых толщ Камчат
ки активно включились тектонисты ГИН АН СССР 
Ю.Н.Разницин, Н.В.Цуканов, С.Д.Соколов, В.П. 
Зинкевич под общим руководством академика 
Ю.М.Пущаровского [Пущаровский и др., 1983]. С 
середины 80-х годов в исследовании приняли уча
стие сотрудники ИЛСАН СССР А.В.Федорчук, 
И.Н.Извеков. Они собрали богатый материал, ко
торый обрабатывался с учетом новейших методик 
исследования радиолярий. Радиолярии исследова
лись в препаратах и с помощью сканирующего 
электронного микроскопа. Кроме того, по шлифам 
изучалась литология пород.
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3.2.2. Радиоляриевы е ком плексы  
К амчатки

Наиболее древний комплекс радиолярий на 
территории Камчатки, берриас-валанжинский, был 
обнаружен из вулканогенно-кремнистых пород се
веро-западного побережья Камчатки в бухте Ква- 
чина. Он описан по шлифам Л.И.Казинцовой как 
ассоциация с Eucyrtidium khabakovi -  Siphocampe 
rostrata -  Pantanellium [Казинцова, Лобов, 1987]. В 
комплексе определены Pantanellium corriganensis 
Pessagno, Л(?) berriasianum Baumgartner, Tricolo- 
capsa cuvierii Rust, Hemicryptocapsa ornata (Zha- 
moida), Cryptamphorella ex gr. conara (Foreman), 
Diacanthocapsa? parva (Tan), Archaeodictyomitra 
apiara (Rust), Eucyrtidium khabakovi Zhamoida, 
Siphocampe rostrata Chabakov, S .? ex gr. alexandrae 
Chabakov, Parvicingula altissima (Rust), P. boesii 
(Parona).

По коллекционным материалам Г.Б.Цукерника 
(ГНПП “Аэрогеология”), Г.В.Бондаренко (ГИН 
РАН) и А.В.Колтыпина (МГУ), собранным из вул
каногенно-кремнистых пород так называемой кин- 
гевеемской свиты в районе мыса Омгон, и Проме
жуточный автором, совместно с И.Н.Извековым 
выделены байос-кимериджский (возможно, до 
раннего титона) и берриас-валанжинский радиоля
риевые комплексы.

Келловей-раннетитонский радиоляриевый ком
плекс с Parvicingula vera выделен из яшмовых линз 
среди базальтов. Он включает виды: Stichocapsa 
convexa Yao, S. robusta Matsuoka, Parvicingula 
matura Pessagno & Whalen, P. vera Pessagno & 
Whalen, P. inornata Blome, P. cf. communis Blome. В 
смежных слоях из карбонатных пород собраны 
бухии юрско-раннемелового облика.

Берриас-валанжинский радиоляриевый комплекс 
с Mirifusus baileyi -  Parvicingula khabakovi выделен 
из вышележащих яшм, переслаивающихся с крем
нистыми туфами. Комплекс представлен видами: 
Pantanellium lanceola, Pseudodictyomitra cosmoco- 
nica, Parvicingula boesii, P. khabakovi, Ristola altis
sima, R. cf. cretacea, Thanarla pulchra.

Апт-альбский радиоляриевый комплекс был ус
тановлен Н.Ю.Брагиным в интенсивно брекчиро- 
ванных кремнях (обр. 311/1 из коллекции Н.В.Цу
канова), встречающихся в блоках в серпентинито- 
вом меланже в бассейне р. Уколки хребта Кумроч 
[Цуканов, 1985]. Кроме установленных Н.Ю.Бра
гиным Pantanellium cf. corriganensis, Acaeniotyle 
umbilicata, Pseudodictyomitra ex gr. carpatica, Ps. 
aff. nakasekoi, Thanarla conica, T. cf. pacifica, Ultra- 
napora praespinifera, Dicroal sp., в комплексе нами 
доопределены Alievium aff. helenae, Pseudodictyo
mitra pentacolaensis, Thanarla elegantissima, Xitus 
spicularia, Holocryptocanium barbui gr.

Этот комплекс наиболее близок описанному ра
нее радиоляриевому комплексу с Pseudodictyomitra 
pseudomacrocephala (альб-турон) из основания 
разреза ватынской свиты с юга Корякского нагорья

[Вишневская и др., 1981]. Комплекс радиолярий 
сеномана, включающий “Dictyomitra” elegantissi
ma, “D.” pseudomacrocephala, veneta, Holo
cryptocanium sp., был определен Н.Ю.Брагиным в 
блоках кремней из серпентинитового меланжа п- 
ова Озерного [Зинкевич и др., 1984].

В результате обработки фтористоводородной 
кислотой большого количества образцов яшм и 
кремней (около 500 образцов) Камчатского мыса, 
была получена микропалеонтологическая характе
ристика для трех районов: гора Солдатская, гора 
Африка и севернее устья р. Камчатской.

В поле развития гипербазитов горы Солдатской 
в зоне серпентинитового меланжа встречен блок 
вулканогенно-кремнистых пород (обн. 791), пред
ставленный базальтами (видимая мощность 20 м), 
на которых с тектоническим срывом залегают яш
мовидные черные кремнистые породы (видимая 
мощность 30 м).

Из черных кремней (обр. 7916) определен 
чрезвычайно богатый радиоляриевый комплекс, 
включающий: Acanthosphaera parvipora Squinabol, 
АР. wisniowskii Squinabol, Actinomma cf. davisensis 
Pessagno, Haliomma sachalinica Kasinzova, Praeco- 
nocaryomma universa Pessagno, Acaeniotyle longi- 
spira (Squinabol), A. ex gr. diaphorogona Foreman, 
Triactoma cf. echiodes Foreman, Alievium ex gr. he
lenae Schaaf, Hexastulurusl magnificus (Squinabol), 
Orbiculiforma cachensis Pessagno, O. helios (Squina
bol), O. railensis Pessagno, Holocryptocanium barbui 
Dumitrica, Cryptamphorella conara (Foreman), Ar
chaeodictyomitra simplex Pessagno, Archaeodictyo
mitra vulgaris Pessagno, Mita sp., Pseudodictyomitra 
lodogaensis Pessagno, P. pentacolaensis Pessagno, Sti- 
chomitra communis Squinabol, Obesacapsula somphe- 
dia (Foreman), Squinabollum fossilis (Squinabol), Tha
narla veneta (Squinabol), Xitus subitus Vishnevskaya, 
X. spicularis (Aliev), X. ex gr. asymbatos (Foreman), 
X. spineus Pessagno, Amphipyndax stocki (Campbell & 
Clark), а также много новых видов.

Более 60 % определенных видов радиолярий 
происходят из тетической провинции, где они и 
были впервые описаны. Остальные виды преиму
щественно калифорнийские.

Так, виды A. parvipora, A. wisniowskii, A. longi- 
spira, Н. magnificus, О. helios, S. communis, S. fossi
lis, T. veneta впервые были описаны из альб-сено- 
мана Италии С.Сквинаболом [Squinabol, 1903]. Вид 
Н. barbui, который П.Думитрика [Dumitrica, 1970] 
описал из сеномана Румынии, очень широко рас
пространен в отложениях альба, сеномана, турона 
Японии, Сахалина, Корякского нагорья, Калифор
нии, Атлантического, Индийского и Тихого океа
нов.

Виды A. diaphorogona, Т. echiodes, С. conara, О. 
somphedia, X. asymbatos впервые были описаны 
X.Форман [Foreman, 1973, 1975] из неокома (А. 
diaphorogona, Т. echiodes) и альба (О . somphedia) 
Тихого океана и Маастрихта (С. conara, X. asym
batos) Калифорнии. Впоследствии виды A. diapho-
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rogona, С. conara и X. asymbatos неоднократно от
мечались в альб-сеноманских отложениях.

Группа видов A. davisensis, Р. universa, О. са- 
chensis, О. railensis, Л. simplex, Л. vulgaris, Л lodo- 
gaensis, / \  pentacolaensis, spineus была описана
Э.Пессаньо [Pessagno, 1977а] из альба Калифор
нии, а автором из позднего альба-турона Кубы. 
Меловой вид-космополит Л. stocki, имеющий вре
менное распространение апт-палеоцен впервые 
был установлен в позднем мелу из сеномана Кали
форнии [Campbell, Clark, 1944]. Вид Я. sachalinica 
описан Л.И.Казинцовой [1987] из сеномана Запад- 
но-Саха-линских гор. Очень характерный вид А. 
helenae был впервые описан А.Шаафом [Schaaf, 
1981] из валанжина-баррема поднятия Хесса в Ти
хом океане, а впоследствии найден в отложениях 
альба-турона Тихого океана, Кубы и даже Камчат
ки [Брагин и др., 1986].

Таким образом, возраст кремней, вмещающих 
приведенный комплекс радиолярий, несомненно, 
среднемеловой, вернее всего, -  позднеальб-сено- 
манский. Но, в отличие от одновозрастных ком
плексов Корякского нагорья, о-ва Карагинский и 
Камчатки он имеет на порядок выше коэффициент 
разнообразия.

Радиолярии здесь представлены всеми морфоло
гическими группами; среди спумеллярий преобла
дают формы с многочисленными длинными игла
ми, часто превышающими по длине в 2-3 раза 
диаметр самой сферы или диска раковины; нассел- 
лярии S. fossilis, X. spicularius, X. spineus также 
снабжены иглами. Но у них иголки очень тонкие и 
поэтому по длине не превышают радиус самого 
большого отдела раковины. Сохранность скелет
ных остатков радиолярий довольно хорошая. Сло
жены скелеты халцедоном, реже кварц-халце
доном. Кремни очень чистые, лишены какой бы то 
ни было терригенной примеси. Их формирование 
происходило, скорее всего, в открытой части пела- 
гиали. Высокая иглистость форм, вероятно, указы
вает на низкие скорости кремненакопления и, воз
можно, переходную к глубоководной обстановку 
осадконакопления. А большое разнообразие таксо
номического состава радиолярий, в котором доми
нируют тетические виды, а также параметрические 
характеристики руководящих видов (соотношение 
длины раковины Т. veneta к ширине равное 1,5 при 
9-10 ребрах; форма нодоз у радиолярий рода Xitus\ 
количество ребер на полуокружности 8-го сегмента 
у видов Р. lodogaensis и Р. pentacolaensis, состав
ляющее 10; их прямоугольная форма и т.д.) позво
ляют предположить, что наиболее вероятными па
леоширотами обитания этого радиоляриевого со
общества могли быть координаты не выше 20-30°
с.ш. [Вишневская, 1990].

Сходный комплекс радиолярий был установлен 
нами ранее [Федорчук и др., 1989] из яшм, пере
слаивающихся с кремнистыми известняками (обр. 
647), которые обнажаются в тектонической пла
стине, встреченной в районе горы Африка. Здесь

также присутствуют виды X. subitus, описанные из 
позднего альба -  турона Кубы; S. communis, опи
санный из кремней Италии и др.

Ранне?-среднемеловой комплекс радиолярий 
был обнаружен в черных яшмокварцитах, обра
зующих крупный олистолит в олистостромовом 
горизонте, к северу от устья р. Камчатской (обр. 
406а, 406е, 406з). Здесь встречен несколько иной 
состав радиолярий. Вид Parvicingula area (Aliev) 
впервые был описан Х.Ш.Алиевым [1965] из ва- 
ланжина, a Stichocapsa khaltanensis Aliev -  также из 
валанжина Большого Кавказа Азербайджана. Но 
так как род Parvicingula, многочисленные предста
вители которого отмыты из обр. 406, вымирает в 
конце валанжина, то за нижний возрастной предел 
для вмещающих яшмокварцитов принят валанжин. 
Виды Holoctyptocanium geysersensis и Н. astiensis 
были описаны Э.Пессаньо [Pessagno, 1977а] из 
альб-сеномана Калифорнии, а Н. barbui П.Думи- 
трика -  из сеномана Карпат Румынии [Dumitrica, 
1970]. Форма PseudodictyomitraK carpatica, выде
ленная П.Ю.Лозыняком [1975] в отложениях не- 
окома Карпат, имеет более широкий возрастной 
интервал (берриас -  ранний турон). Поэтому за 
верхний возрастной предел для яшмокварцитов 
взят ранний турон. В целом, этот комплекс по воз
расту, возможно, является переходным между 
“койвереланским” берриас-валанжинским радио- 
ляриевым комплексом мыса Омгон Западной Кам
чатки и апт-сеноманским, описанным ранее из ме
ланжа хребта Кумроч Восточной Камчатки [Виш
невская, Бернард, 1986].

Описанные ранне-среднемеловые кремнистые 
образования могут рассматриваться как чужерод
ные, или экзотические, для Восточной Камчатки и 
было бы более правильным исключить их из соста
ва африканской серии. Осадконакопление подоб
ных толщ, согласно выделенным комплексам ра
диолярий, происходило, скорее всего, значительно 
южнее современного местоположения.

Коньяк-кампанские радиолярии обнаружены 
нами в разрезе свиты мыса Каменистого на 
Кроноцком полуострове [Разницин и др., 1982]. Из 
туфосилицитов, которые образуют маломощные 
прослои среди базальтов, залегающих в основании 
разреза свиты (обр. 4 и 181 Ю.Н.Разницина, 
Н.В.Цуканова), определены: Orbiculiforma quadra- 
ta, О. monticelloensis, О. cf. vacaensis, Archaeospon- 
goprunum aff. vascoensis, Prunobrachium ex gr. sibe- 
ricum, Pseudoaulophacus lenticulatus, Dictyomitra ex 
gr. multicostata, Lithocampa aff. elegantissima, ука
зывающие на коньяк-раннекампанский возрастной 
интервал. В яшмовидных туфосилицитах, залегаю
щих выше по разрезу на пиллоу-базальтах (обр. 
236 Ю.Н.Разницина, Н.В.Цуканова), определены 
радиолярии Prunobrachium cf. longum, Р. cf. siberi- 
cum, Dictyomitra lamellicostata, D .l kozlova, Sticho- 
mitra manifesto, Amphipyndax stocki var. A A. aff. 
plousious, свидетельствующие скорее всего о 
позднесантон-кампанском возрасте.
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Сходный комплекс установлен в Валагинском 
хребте в яшмах (обр. 248 Ю.Н.Разницина, Н.В.Цу
канова) из меланжа горы Попутной, где определе
ны радиолярии Psendoaulophacus sp., Amphipyndax 
stocki, var. В., Dictyomitra duodecimcostata, D. multi- 
costata gr., D. striata, указывающие на сантон?-кам- 
панский возрастной интервал. Одновозрастный 
комплекс обнаружен в туффитовых яшмах бассей
на р. Палана. Сходный комплекс определен нами 
также из туффитовых яшм Валагинского хребта 
[Зинкевич и др., 1989], где он представлен видами 
Orbiculiforma quadrat a, Amphipyndax stocki var. A., 
A. stocki var. B., Stichomitra manifesto, Dictyomitra 
striata.

Богатый среднекампанский комплекс радиоля
рий был установлен в кремнях хозгонской свиты 
(обр. 90/83 и 8317/9 Ю.Н.Разницина, М.Н.Шапиро) 
Срединного хребта Камчатки в бассейне р. Облу- 
ковина. Комплекс отличается исключительно хоро
шей сохранностью, широким разнообразием всех 
морфологических групп. В комплексе определены: 
Stylosphaera pusilla, Spongosaturnalisl yaoi, S. hueyi 
gr., Strauralastrum euganeum, Pseudocrucella kubis- 
cha, Sciadiocapsa rumseyensis, Neosciadiocapsa jen- 
kinsi, Dictyomitra andersoni, D. crassispina, D. multi- 
costata, D. rigida, Formanina schona, Lithostrobus 
punctulatus, L. rostovzevi, L. zhamoidai, Stichomitral 
asymbatos, S. manifesto, Cornutella californica var. 
A., Amphipyndax enessefi, A. stocki var. B., A. stocki 
var. С., A .l plousious, A. pyrgodes. Комплекс обнару
живает сходство с радиоляриями из верхов ватын- 
ского разреза Олюторской зоны [Геология юга..., 
1987].

В кремнистых породах из этой же свиты (обр. 
8317/16 Ю.Н.Разницина и М.Н.Шапиро) определе
ны Dictyomitra andersoni, D. rhadina, D. multicostata 
gr., Amphipyndax stocki var. В., указывающие на 
среднекампан-раннемаастрихтский возрастной ин
тервал.

Здесь же в Срединном хребте, в бассейне р. Об- 
луковина, из прослоев кремней ирунейской свиты 
(обр. 73-78, 77-3-83, 78-83 Ю.Н.Разницина, обр. 
8318/24 М.Н.Шапиро) определен радиоляриевый 
комплекс Orbiculiformidae, Kreuztella vierkantiga, 
Lithocampe aff. marinae, Amphipyndax enesseffi, A. 
stocki, Dictyomitra multicostata, позволяющий дати
ровать вмещающие отложения ирунейской свиты в 
интервале средний кампан -  Маастрихт включи
тельно.

Средне-позднекампанский комплекс радиоля
рий, представленный Dictyomitra formosa, D. multi
costata, D. striata, Amphipyndax stocki, Stichomitra 
manifesto, был обнаружен в кремнистых породах, 
слагающих глыбы меланжа хребта Кумроч в бас
сейне р. Ольховая (обр. 288 Н.В.Цуканова).

Очень разнообразный позднекампанско-ранне- 
маастрихтский радиоляриевый комплекс установ
лен в туфовых яшмах и других туфосилицитах се
верной части Валагинского хребта Камчатки, сла
гающих глыбы в серпентинитовом меланже горы

Останец (обр. 102а Ю.Н.Разницина, Н.В.Цуканова) 
и меланже горы Попутной (обр. 245, Н.В.Цукано
ва). В комплекс входят: Staurodictya fresnoensis, 
Amphipyndax stocki, A. enesseffi, Clathrocyclas hy- 
ronia, Dictyomitra densicostata, D. multicostata gr., 
Archaeodictyomitra regina, Stichomitra livermorensis.

Сходный комплекс определен в обр. 276/2, 86/2 
из коллекции З.Г.Бадрединова, собранных в вер
ховьях руч. Дальнего. Он представлен Patulibrac- 
chium lawsoni, Clathrocyclas diceros, C. hyronia, 
Coniforma antiochensis, Dictyomitra rhadina, D. an
dersoni, D. regina, D. multicostata gr., Amphipyndax 
stocki var. B., Stichomitra livermorensis. Аналогич
ный комплекс c Clathrocyclas diceros описан в 
Олюторской зоне.

Наиболее многочисленны находки радиолярий 
позднего кампана -  дания в хребте Кумроч [Цука
нов, 1985].

Из кремнистых пород алтынской толщи (обр. 
248, 2516 Н.В.Цуканова) отмыты радиолярии: Or
biculiforma regis, Stylodictya fresnoensis, Pseudoau- 
lophacus sp., Clathrocyclas diceros, Cl. hyronia, Dic
tyomitra andersoni, Lithostrobus punctulatus, Sticho
mitra livermorensis и другие виды позднего кам
пана.

В нижней части уколкинской толщи (обр. 79, 
289/1 Н.В.Цуканова) определен богатый радиоля
риями комплекс: Spongoprunum cf. angustum, Litho- 
melissal heros, Lithostrobus? punctulatus, Clathrocyc
las tintinnaeformis, Amphipyndax stocki var. C., Dic
tyomitra multicostata, D. rigida, Stichomitra livermo
rensis, S. shirchovica, позволяющий датировать 
вмещающие слои поздним кампаном -  ранним Ма
астрихтом. Из витротуфосилицитов верхней части 
уколкинской толщи (обр. 57 и 98 Н.В.Цуканова) 
определены: Spongurus sp. Amphipyndax stocki var. 
A., Dictyomitra crassispina, Cyclopyramis sp., Theo- 
capsomma comys, указывающие скорее всего на 
маастрихтский возраст слоев.

В кремнях лотонской толщи (обр. 297/1, 317 
Н.В.Цуканова) установлен комплекс радиолярий, 
вероятно, раннего Маастрихта: Stylosphaera pusilla, 
Porodiscus cretacea, Clathrocyclas tintinnaeformis, 
Cornutella californica, Cyrtocalpis crassitestata, 
Dictyomitra multicostata gr., Dictyomitra andersoni.

Из ритмичных туфосилицитов, часто обогащен
ных спикулами кремниевых губок остряковской 
толщи, определены радиолярии (обр. 269 и 329а 
Н.В.Цуканова): Stylodictya aff. insignis, Spongurus 
sp., Eusyringium spinosum, Clathrocyclas sp., Cornu
tella californica, Theocampe altamontensis, Dictyo
mitra multicostata gr., указывающие на позднемаа- 
стрихтско-датский возраст кремнистых слоев.

Маастрихт-раннепалеоценовые радиолярии так
же выделены из кремнистых туфопилитов (обр. 
512 Ю.Н.Разницина и Н.В.Цуканова), залегающих 
в верхней части разреза свиты мыса Каменистого 
на Кроноцком полуострове. В комплексе установ
лены радиолярии: Orbiculiforma renillaeformis, Ат- 
phibrahium cf. mucronatum, Prunobrachiuml incisum,
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Spongurus sp., Prunopyle sp. В целом, этот комплекс 
обнаруживает наибольшее сходство с радиолярие- 
вым сообществом позднего мела -  раннего палео
цена, установленным в кремнях, драгированных во 
время 29-го рейса НИС “Дмитрий Менделеев” с 
осевой части подводного хребта Ширшова.

Наконец, из глинистого туфосилицита (обр. 259 
Ю.Н.Разницина и Н.В.Цуканова) попутновской 
свиты Валагинского хребта отмыты многочислен
ные Dictyomitra multicostata, D. regina, Cyrtocalpis 
sp. и другие радиолярии, позволяющие датировать 
ее возраст верхами позднего мела.

Таким образом, на территории Камчатки широ
ким распространением пользуются радиолярии 
юры-мела. Предварительное применение радиоля- 
риевого анализа уже позволило расчленить вулка
ногенно-кремнистые толщи Камчатки на байос- 
келловей-титонские и берриас-валанжинские (мыс 
Омгон), апт?-альб-туронские (хребет Кумроч, п-ов 
Озерной, Камчатский мыс), коньяк-нижнекампан- 
ские (Палана, Валагинский хребет, Кроноцкий по
луостров), кампан-маастрихтские (Срединный хре
бет, “ирунейские кремни”), верхнекампанско- 
нижнемаастрихтские (Валагинский хребет), верх- 
некампанские, нижнемаастрихтские, верхнекам- 
панско-маастрихтские, верхнемаастрихтские-дат- 
ские (хребет Кумроч), маастрихт-палеоценовые 
(Кроноцкий полуостров).

3.3, Северо-Восток России

3.3.1. Радиоляриевы е слои мезозоя  
С еверо-В остока России

Если до 80-х годов за надежное расчленение 
вулканогенно-кремнистых толщ признавалось 
только то, которое базировалось в основном на 
макрофауне (иноцерамы, ауцеллы, бухии и т.д.), то 
в настоящее время предпочтение в этом вопросе 
заслужено отдается микрофауне. Так, по конодо- 
там и радиоляриям с точностью до подъярусов 
расчленены триасовые кремнистые толщи Дальне
го Востока [Брагин, 1987]. Для позднемезозойских 
кремнистых толщ в последние годы составлены 
местные радиоляриевые схемы по юре-мелу Кар
пат и Приморья [Тихомирова, 1987], по мелу За
падного Сахалина [Казинцова, 1983 а,б, 1986; Бра
гин, 1987] и Северо-Востока России [Жамойда, 
1972; Казинцова, 1987; Пральникова, 1987 и др.]. 
Но ни в одной из этих работ не приводились изо
бражения характерных видов конкретных возрас
тных комплексов, их полный таксономический со
став, с палеонтологическим описанием видов, дан
ные о времени существования видов.

Палеоценовые (в новой шкале -  ранний палео
цен, соответствует датскому ярусу мела) радиоля
рии с территории Дальнего Востока России не опи

сывались ранее вообще. Поэтому в данной работе, 
на основе систематизации многочисленных автор
ских коллекций по различным регионам России 
предпринята попытка дать описание юрско- 
меловых радиолярий и провести расчленение 
кремнистых толщ мезозоя по радиоляриям.

Радиоляриевая биостратиграфия позднемезозой
ских толщ в настоящее время разрабатывается по 
трем основным районам России: югу и юго-западу, 
Центральным районам и Дальнему Востоку. Био
стратиграфия юга и юго-запада была рассмотрена 
выше. Расчленение юрско-меловых отложений из 
Центральных районов ранее было выполнено 
Р.Х.Липман [1959], Г.Э.Козловой, А.Н.Горбовец 
[1966] и др. Поэтому здесь мы остановимся на Се
веро-Восточном и Дальневосточном регионах Рос
сии.

Радиоляриевая биостратиграфия юры-мела
Тихоокеанского обрамления России
Меловые радиолярии на Востоке нашей страны 
были обнаружены еще в 20-е годы. А.В.Хабаков 
[1932] описал несколько радиолярий с севера Кам
чатской области из образцов кремнистых пород, 
найденных в 1912 г. при маршрутных исследова
ниях экспедиции П.В.Чурина, и по шлифам дал 
схематическое изображение контуров радиолярий. 
Начиная с 50-х годов, все большее внимание не 
только палеонтологов, но и геологов-съемщиков и 
тектонистов привлекают меловые радиолярии 
Дальнего Востока СССР. Первыми их изучают 
Р.Х.Липман [1959, 1967] и А.И.Жамойда [1972; 
Жамойда и др., 1963].

Впервые предприняла попытку расчленить ме
ловые отложения востока нашей страны по радио
ляриям Р.Х.Липман [1967], выделив меловой ра- 
диоляриевый комплекс с Dictyomitra. Но так как 
изучение радиолярий с целью биостратиграфии в 
складчатой области встретило целый ряд трудно
стей, оно было не под силу одной Р.Х.Липман.

С конца 50-х годов в эту работу включился
А.И.Жамойда. Ему удалось значительно продви
нуть вперед биостратиграфию мела Северо-Восто
ка России по радиоляриям. Уже к 70-м годам 
А.И.Жамойда [1972] выделил три самостоятельных 
радиоляриевых комплекса: койвэрэланский, ва- 
тынский и инетываямский и впервые привел их 
фотографии по шлифам.

В конце 70-х годов Л.И.Казинцова описала еще 
один радиоляриевый комплекс на Северо-Востоке 
России -  ильпинский (кампан). И.Е.Пральникова 
[1987] обнаружила в этом регионе два комплекса 
радиолярий: один -  поздневаланжинско-готерив- 
ского возраста, другой -  готерив-раннебарремского.

В последние годы, изучая меловые радиолярии 
Корякского нагорья, В.С.Вишневская [1985] пред
ложила более детальное расчленение отложений 
мела по радиоляриям. Было установлено пять ком
плексов радиолярий для альба-дания: с Pseudodic- 
tyomitra pseudomacrocephala -  Excentropylomma ce-
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потапа (поздний альб -  турон), с Archaeospongo- 
prunum bipartitum -  Amphipyndax stocki (коньяк -  
ранний сантон), с Pseudoaulophacus floresensis -  
Amphipyndax enesseffi (поздний сантон -  ранний 
кампан), с Clathrocyclas diceros (поздний кампан -  
ранний Маастрихт), с Bathropyramis sanjoaquinensis 
(поздний Маастрихт -  даний).

Коллекционный материал, обработанный 
В.С.Вишневской и Л.И.Казинцовой [1990], позво
лил предложить еще более детальное расчленение 
отложений мела Корякского нагорья от берриаса до 
Маастрихта включительно.

Меловые радиолярии вулканогенно-кремнистых 
толщ Камчатки впервые определил А.И.Жамойда 
[1972], относя их к инетываямскому и вочвинскому 
комплексам Корякского нагорья. Затем их изучают 
Н.Ю.Брагин [Брагин и др., 1986], Г.Ю.Аверина [1987] 
и В.С.Вишневская [Вишневская и др., 1998]. На тер
ритории полуострова установлено наличие апт- 
альбских и альб-сеноманских комплексов радиоля
рий, А также -  кампан-маастрихтский комплекс.

В.С.Вишневская в своих работах отметила, что 
радиолярии позднего мела данного региона пользу
ются более широким распространением и обнару
жены практически во всех отложениях апта-маас- 
трихта, для расчленения которых она, совместно с 
Л.И.Казинцовой, предложила семь комплексов: с 
Acaeniotyle umbilicata (апт-альб), с Pseudodictyo- 
mitra pseudomacrocephala -  Holocryptocanium bar- 
bui (поздний альб -  турон), c Orbiculiforma vacaen- 
sis -  Archaeospongoprunum bipartitum (коньяк -  
ранний сантон), c Pseudoaulophacus floresensis 
(поздний сантон -  ранний кампан), с Amphipyndax 
enesseffi -  Crucella espartoensis (средний кампан), с 
Clathrocyclas hyronia -  Eusyringium livermorensis 
(позднцй кампан -  ранний Маастрихт), с Bathropy
ramis sanjoaquinensis -  Orbiculiforma renillaeformis 
(поздний Маастрихт -  дат).

Кроме перечисленных данных, в районе Запад
ной Камчатки Л.И.Казинцова [Казинцова, Лобов, 
1987] выявила комплекс с Parvicingula chabakovi -  
Pantanellium corriganensis берриас-валанжинского 
возраста, который по родовому и видовому соста
ву, по морфологии многих скелетов близок койвэ- 
рэланскому комплексу Корякского нагорья.

Как видно из изложенного материала по Коряк
скому нагорью и Камчатке, по данным радиолярий 
дробно расчленяются меловые отложения от бер- 
риаса-валанжина и до апта-маастрихта включи
тельно, причем предложенные деления для назван
ных регионов сопоставимы между собой.

С конца 50-х годов изучаются меловые радиоля
рии Сахалина. Здесь в вулканогенно-кремнистых 
отложениях Восточного Сахалина А.И.Жамойда 
[1972] выделил три комплекса: набильский (позд
няя юра -  ранний мел), ракитинский (коньяк-кам- 
пан), инетываямский (маастрихт-даний).

Эти исследования были продолжены Л.И.Казин
цовой [1983а, 1987]. В результате по радиоляриям 
предложено деление на четыре комплекса: с Holo- 
cryprocanium barbui - Archaeospongopruum prelon-

gum (поздний альб -  ранний сеноман), Excentropy- 
lomma cenomana -  Amphipyndax mediocris (поздний 
сеноман -  ранний турон), с Stichomitra manifesta -  
Diacanthocapsa rotunda (кампан, возможно низы 
Маастрихта), с Theocapsomma comys -  Amphipyndax 
stocki (Маастрихт, возможно верхи кампана).

В.С.Вишневская [Вишневская, Казинцова, 1990] 
по коллекционным материалам Ю.Н.Разницина для 
всего мела Восточного Сахалина устанавливает во
семь слоев с фауной: с Parvicingula chabakovi -  
Pantanellium corriganensis (берриас-валанжин), с 
Cecrops septemporatus (готерив), c Dibolachras ty- 
thopora (баррем), c Holocryptocanium barbui -  Tha- 
narla conica (апт -  ранний альб), c Amphipyndax me
diocris -  Pseudodictyomitra pseudomacrocephala 
(поздний альб -  ранний сеноман), с Holocrypyoca- 
nium tuberculatum -  Thanarla veneta (ранний сено
ман -  турон), c Amphipyndax enesseffi (поздний сан
тон -  кампан), с Amphipyndax tylotus (Маастрихт).

На Западном Сахалине (южная часть) по материа
лам терригенного Найбинского опорного разреза 
Л.И.Казинцова [1987] выделяет семь комплексов: с 
Orbiculiforma -  Crolanium (ранний альб -  низы позд
него альба), с Xitus plenus (начало позднего альба), с 
Crolanium cuneatus (конец позднего альба), с 
Lipmanium sacramentoensis -  Archaeodictyomitra 
squinaboli (ранний сеноман), с Haliomma sachalinica -  
Dictyomitra urakawaensis (поздний сеноман), с 
Spongodiscus impressus -  Spongurus (коньяк), с 
Pseudoaulophacus floresensis -  Eusyringium livermo
rensis (средний -  поздний кампан). Более 50 % видов 
в западно-сахалинских комплексах являются кали
форнийскими. Встречены также и виды, общие с дру
гими регионами: Корякское нагорье, Камчатка, Япо
ния, Западно-Сибирская низменность, Румыния и др.

В центральной части Западного Сахалина (район г. 
Александровск-Сахалинский) в кремнисто-вулка
ногенной толще (далдаганская серия) обнаружена 
ассоциация радиолярий с Holocryptocanium barbui -  
Hemicryptocapsa tuberosa -  Thanarla elegantissima 
(первоначально названный далдаганским) поздне- 
альб-сеноманского возраста [Казинцова, 1983а; Ка
зинцова, Рождественский, 1982]. Здесь же Н.Ю.Бра- 
гиным [1987] выявлены последовательно сменяющие 
друг друга радиоляриевые комплексы валанжина- 
апта? с Podocapsa amphitreptera (нижний -  средний 
валанжин), с Sethocapsa cetia (верхний валанжин), с 
Cecrops septemporatus (нижний готерив), с Podobursa 
triacantha (верхний готерив -  апт?), с Thanarla 
praeveneta -  Xitus spicularius (апт-альб), c Holocryp
tocanium tuberculatum (альб-сеноман).

Все приведенные в совокупности данные по Саха
лину указывают на охарактеризованность комплек
сами радиолярий всех ярусов мела. Правда, предло
женные несколькими авторами схемы деления пока 
трудно сопоставляются друг с другом. Выигрышным 
является терригенный Найбинский опорный разрез, 
где радиолярии встречены совместно с аммонитами, 
иноцерамами, фораминиферами и другими органиче
скими остатками. Пока относительно дробно расчле
нены по радиоляриям отложения альба и сеномана и



менее детально -  коньяка-кампана. Изучение радио
лярий из Найбинского разреза продолжается 
Л.И.Казинцовой и Л.Г.Брагиной.

Таким образом, исследования меловых радиолярий 
Востока России в последние годы выявило наличие 
большого количества видов, уже известных в Кали
форнии, Японии, осадках океана, что указывает на 
возможность проведения корреляции по радиоляриям 
в пределах не только региона, но и всей Тихоокеан
ской области, что было начато А.И.Жамойдой [1972].

Итак, по Дальневосточному региону России (Ко
рякское нагорье, Камчатка, Сахалин, Приморье) для 
юрско-раннепалеоценовых вулканогенно-крем
нистых толщ автором [Вишневская, 1988] были 
предложены следующие радиоляриевые слои: с Ра- 
rahsuum simplum (поздний триас? -  ранняя юра), Р. 
foveatum -  В. maudense (ранняя -  средняя юра), Р. 
vera (келловей-кимеридж), Р. chabakovi -  М. baileyi 
(титон-берриас), S. trachyostraca -  М. chenodes 
(валанжин-готерив), С. pythiae (баррем-апт), Р. 
pseudomacrocephala (альб-турон), A. bipartitum 
(коньяк -  ранний сантон), Р. floresensis (поздний 
сантон -  ранний кампан), A. enesseffi (средний 
кампан), С. diceros -  A. tylotus (поздний кампан -  
ранний Маастрихт), В. sanjoaquinensis (поздний 
Маастрихт -  ранний палеоцен) -  см. табл. 5. *

Характеристика радиоляриевых слоев
Для территории Северо-Востока России предло

жены слои с радиоляриями в интервале с юры по мел 
включительно (рис. 49; табл. 5), ниже дана их харак
теристика.

Стратиграфическое расчленение базируется на 
эволюционных изменениях радиоляриевых сооб
ществ. Возрастные интервалы выделены по рубежам 
одновременного появления и исчезновения комплек
са видов или характерных видов-индексов. Такой 
принцип выделения возрастных уровней по радиоля
риям наиболее признан как у нас в стране [Брагин, 
1988; Петрушевская, 1977], так и за рубежом [Schaaf, 
1984; De Wever, 1982 и др.].

Таким образом, в нашем случае возрастной интер
вал соответствует интервалу времени между двумя 
событиями в развитии радиоляриевых фаун. Границы 
фиксируются сменой комплексов радиолярий или 
первым и, соответственно, последним достаточно 
частым присутствием в комплексе индекс-видов, т.е.

по резкому увеличению или сокращению обилия эк
земпляров вида-индекса.

Раннеюрские слои с P arahsuu m  sim plum
В о з р а с т н о й  интервал:  поздний триас? -  

ранняя юра (норий?-геттанг-синемюр, возможно, 
по плинсбах). Возраст определен на основе радио
лярий: Saitoum keki, Paleosaturnalis sp., Panta
nellium? inornatum, Canoptum cf. rugosum, C. merum, 
Bipedis sp., Parvicingulal gr ante ns is, Katroma cf. 
triangularis, K. neagui, Parahsuum simplum, Multimo- 
nilis sp. B. Yeh. Слои установлены в кремнистом 
разрезе бассейна р. Малый Научирынай.
Нижняя граница (норий-геттанг) устанавливается 
по появлению видов Parahsuum simplum, Multi- 
monilis sp. В. Yeh и по полному отсутствию родов 
Triassocampe, Yeharaia. Верхняя граница (сине- 
мюр-плинсбах) проведена по первому появлению 
семейства Parvicingulidae, вымиранию родов 
Paleosaturnalis, Multimonilis. На данный возрастной 
интервал приходится эпибола ч видов Parahsuum 
simplum, Saitoum keki, Bipedis. Слои с P. simplum 
выделяются в Корякском нагорье впервые. В Япо
нии они отвечают зоне геттанг-синемюра.
Тип раз ре з а .  Отложения, вмещающие позднет- 
риасово-раннеюрский радиоляриевый комплекс 
представлены кремнями, преимущественно черны
ми, переслаивающимися с туффитовыми алевроли
тами. Максимальная мощность выходов 30 м.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Корякское нагорье (бас
сейны рек Эльгеваям, Малый Научирынай, р. Под
горная).

Х а р а к т е р н ы е  виды этого радиоляриевого 
комплекса известны из Сихотэ-Алиня, Южного Са
халина [Брагин, 1988], Японии, Китая, Северной 
Америки [Yeh, 1990], Средиземноморско-Альпий
ской области [De Wever, 1982].

Слои с P antanellium  fo ve a tu m  -  B agotum  
m audense

Вид ы- и н д е к с ы:  P. foveatum  Mizutani & Kido 
и В. maudense Pessagno & Whalen.

Слои установлены в туфотерригенной толще 
бассейна р. Эльгеваям. Они присутствуют в раз
розненных выходах туффитовых яшм по р. Таляна- 
урхын (Корякское нагорье), а также в бассейне р. 
Малый Научирынай. Это серии пяти-семи образ-

Рис. 49. Схема расчленения кремнистых толщ среднего мезозоя Северо-Востока России на основе радиолярий 
Радиоляриевые комплексы: 1-5 -  поздний валанжин -  ранний готерив: 1 -  Pantanellium? sp., х200, 2 -  Hagiastridae?, 

х 100, 3 -  Acanthocircus sp., xlOO, 4 -  Eucyrtis sp., x 100, 5 -  Ultranapora sp., x200, обр. 10-40; 6-11 -  поздний берриас -  сред
ний валанжин: 6 -  Pantanellium berriasianum Baumgartner, x200, 7,8 -  Dibolachras tythhopora Foreman, xlOO, 9 -  
Pseudodictyomitra cf. cosmoconica Foreman, xlOO, 10 -  Ristola altissima ROst, x200, 11 -  Parvicingulal blowi Pessagno, xlOO, 
обр. 2646-2B, содержащий Buchia\ 12-17 -  бат -  ранний келловей: 12 -  Acanthosphaera sp., xlOO, 13 -  Acaeniotyle aff. diapho- 
rogona Foreman, xlOO, 14 -  Hsuum maxwelli Pessagno, x200, 15 -  Transhsuum sp., 400, 16 -  Broctus sp., xlOO, 17 -  Parvicingula 
aff. elegans Pessagno & Whalen, xlOO, обр. 948; 18-22 -  байос: 18 -  Combustal sp., xlOO 19 -  Parvicingulal sp., xlOO, 20 -  
Droltus sp., xlOO, 21 -  Archicapsa pachyderma Tan., xlOO, 22 -  Dictyomitrella1 sp., x200, обр. 604-2; 23-27 -  триас (ани- 
зий-ладиний): 23 -  Plafkerium sp., x290, 24 -  Gorgansium sp., x300, 25 -  Archaeospongoprinum tenue Nakaseko & Nishimura, 
x200, 26,27 -  Yeharaia elegans Nakaseko & Nishimura, x450, x 450, обр. 74-4; 28-33 -  пермь (сакмарский -  артинский ярусы): 
28,29 -  Triactomal sp., х50, xlOO, 30, 31 -  Albaillellapermica (Kozur), xlOO, xlOO, 32 -  Albaillellal sp. xlOO, 33 -  Haplodiacan- 
thusl sp., x50
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цов из местонахождений ИЗ, 123, 149, 152, 760. 
Наиболее представительные выходы слоев были 
встречены в бассейне р. Койвэрэлан (Корякское на
горье). Здесь, в основании разреза горы Семигла
вая, слои с Р. foveatum -  В. moudense выделены в 
толще (20 м) тонкого переслаивания (по 5-15 см) 
черных спонгиево-радиоляриевых кремней (обр. 
670) с зеленовато-серыми алевролитами, местами 
обогащенными туфогенным материалом. Кремни 
также часто обогащены туфовитрокластикой, за 
счет чего приобретают яшмовидный облик.

Х а р а к т е р н ы е  виды радиолярий: Pantanel- 
lium foveatum, Р. buntodense, Zartus dickinsoni, Par- 
vicingula media, P. inornata, Triversus japonicum, 
Hsuum matsuokai, Eoxitus hyngaricum, Laxtorum ju- 
rassicum, Canoptum anulatum, Bagotum erraticum, 
Canutus blomei. Слои, вероятно, соответствуют пол
ному интервалу временного распространения ви
дов-индексов (верхи ранней юры -  средняя юра). 
Нижняя граница (ранняя юра, плинсбах-тоар) не
достоверна, устанавливается по первому появле
нию индекс-вида Bagotum maudense, по наличию 
первых представителей семейств Amphipyndacidae 
и Parvicingulidae. Верхняя граница (байос, ран- 
ний-средний бат) фиксируется по изчезновению 
родов Bagotum, Canutus, Parahsuum.

Р а с п р о с т р а н е н и е  с лоев:  междуречье 
Таляйнын и Березовая (бассейн рек Койвэрэлан и 
Малый Научирынай), правобережье р. Пикасьваям 
(Корякское нагорье), среднее течение р. Бикин 
(Приморье). В слоях определен комплекс радиоля
рий, включающий: Praeconocaryomma whiteavesi,
Р. fasciata, Turanta ancoriformis, Zartus dickinsoni, 
Canoptum anulatum, Eucyrtidiuml elementarily, 
Laxtorum jurassicum, Hsuum matsuokai, H. pulchra, 
//. lupheri, //. mirabundum, H. cf. inexptoratum, Lu- 
pherium sp., Bagotum erraticum, 5. maudense, 5. /wo- 
destum, Canutus blomei, Droltus sp., Eoxitus hunga- 
ricum, Triversus japonicum. Сопутствующая фауна в 
этих слоях не обнаружена. Слои подразделены на 
два интервала: плинсбах -  ранний байос и байос- 
бат.

В о з р а с т н о й  инт е рва л:  ранняя-средняя 
юра (плинсбах-аален, а возможно, и низы байоса). 
Возраст интервала определен на основе характер
ного сообщества радиолярий, включающего: /Уяе- 
conocaryomma whiteavesi, Р. fasciata, Turanta anco
riformis, Zartus dickinsoni, Spongostaurus pugiuncu- 
lus, Canoptum anulatum, Laxtorum jurassicum, Eucyr- 
tidium cf. elementarily, Bagotum cf. erraticum, Luphe-  
rium sp., Katroma sp.

Нижняя граница (плинсбах, возможно, включая 
верхи позднего синемюра) установлена по первому 
появлению родов Turanta, Zartus, Laxtorum; верх
няя граница (аален -  ?ранний байос) -  по вымира
нию вида С. anulatum, родов Katroma, Lupherium. 
Данный возрастной интервал может быть сопостав
лен с японской зоной Laxtorum jurassicum (таор -  
ранний байос [Pessagno, Mizutani, 1990]) по при
сутствию характерного вида-индекса L. jurassicum.
В Корякском нагорье возрастной интервал с
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Laxtorum jurassicum  выделяется впервые. Он соот
ветствует нижней части слоев с Р. foveatum -  В. 
maudense [Вишневская, 1988].

Тип раз ре з а .  Отложения, вмещающие плин- 
сбах-раннебайосские радиолярии представлены как 
кремнями, ассоциирующими с черными кремни
стыми аргиллитами, так и сургучными туффито- 
выми яшмами, ритмично переслаивающимися с 
тонкими туффитами. Местами яшмы малорадиоля- 
риевые, железистые. Максимальная мощность вы
ходов 50 м.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Корякское нагорье (бас
сейны рек Пикасьваям, Эльгеваям, Талякаурхын).

Х а р а к т е р н ы е  виды этого сообщества ра
диолярий известны из Японии [Yao et al., 1982], 
Северной Америки [Carter et al., 1988; Pessagno, 
Mizutani, 1990], Средиземноморья [De Wever, 
1981].

В о з р а с т н о й  инт е р ва л .  Средняя юра (бай
ос -  ранний бат). Наиболее характерные для этого 
интервала виды радиолярий Pantanellium bunto- 
nense, Р. cf. riedeli, Bagotum cf. pseudoerraticum, B .l 
maudense, B .l modestum, Canutus blomei, Eoxitus 
hungaricum, Triversus japonicum, T. kasinzovae, T. 
strobilatus, Hsuum lupheri, H. mirabundum, H. cf. 
inexploratum, Parvicingula burnsensis, P. cf. black- 
horsensis, P. media, P. matura, P. cf. inornata, Trico- 
locapsayaoi, Mita sp. A. Carter, Eucyrtidiuml elemen
tarily, Droltus sp., Archicapsa sp., Stichocapsa glo- 
bosa. Подслои установлены в основании терриген- 
но-кремнистого разреза горы Семиглавая.

Нижняя граница (байос) устанавливается по пер
вому появлению многочисленных видов семейств 
Amphipyndax и Hsuidae, по массовому появлению 
представителей семейств Parvicingulidae и Bagoti- 
dae; верхняя (ранний бат) -  по исчезновению родов 
Bagotum, Canutus.

Этот возрастной интервал отвечает верхней час
ти слоев с Pantanellium foveatum -  Bagotum 
moudense, предложенных ранее для кемнистых 
толщ Тихоокеанского региона СССР [Вишневская, 
1988]. В настоящей работе возрастной интервал с 
Bagotum? maudense -  Stichocapsa globosa выделяет
ся впервые. По комплексу радиолярий этот интер
вал может быть сопоставлен с японской зоной 
Unuma echinatus из средней юры [Yao et al., 1982].

Тип раз ре з а .  Туффитовые яшмы, кремни и 
кремнистые туфы градационно-слоистые, часто со
держащие примесь спикул кремневых губок. Мощ
ность выходов 20 м.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Корякское нагорье (бас
сейны рек Малый Научирынай, Эльгеваям, Таляка
урхын, гора Семиглавая, хребет Рарыткин), Сихо- 
тэ-Алинь.

Х а р а к т е р н ы е  для этого интервала виды 
известны в Японии, [Yao et al., 1982], Новой Зелан
дии [Sporli et al., 1989], Северной Америке 
[Pessagno, Whalen, 1982; Carter et al., 1988], Венг
рии [Kozur, 1985], Малом Кавказа [Вишневская, 
1990в].

На горе Семиглавой (Корякское нагорье) вверх



по разрезу существенно кремнистая толща, вме
щающая радиоляриевые слои с Р. foveatum -  В. 
maudense постепенно сменяется пачкой (40 м) зе
леновато-серых и черных туфогенных алевропес- 
чаников, туффитов, туфов и гиалокластитов с еди
ничными прослоями черных кремней. В песчани
ках были собраны аммониты (табл. 6) келловея (со

гласно заключению Е.Д.Калачовой). Из прослоя 
кремней в верхах терригенной пачки Н.Ю.Брагин 
определил радиолярии позднего кимериджа -  ран
него титона [Терехова, Шмакин, 1982]. Нами в этой 
части разреза выделяются радиоляриевые слои с 
Parvicingula vera, ранее установленные в низовьях 
р. Майн.

Таблица 6. Распространение радиоляриевых слоев на Северо-Востоке России.

Возраст Сопутствующая фауна Радиоляриевые слои Район Мощность 
слоев, м

Ранний палеоцен -  
поздний Маастрихт

Inoceramus cf. shikotanensis, 
Т. cf. regularis, T. ex gr. balti- 
cus

Bathropyramis san- 
joaquinensis

Корякское нагорье, Олютор- 
ский хребет, бухта Аят 20

Ранний Маастрихт -  
поздний кампан

Coscinodiscus morencensis, C. 
cf. cteingi, Staphanopyxis, St. 
grunowii, Triceratium deciusi, 
Lyramula furceda, Valacerta 
hortonu, Hicrampula parvula

Clathrocyclas diceros -  
Amphipyndax tylotus Тот же 50

Средний кампан Inoceramus schmidti Amphipyndax enesseffi Корякское нагорье, Олютор- 
ский хребет, верховья р.Ватын

100

Ранний кампан -  
поздний сантон

Hedbergella planispira, Globi- 
gerinelloides sp., Glomospira 
regularis, Silicosigmoillina sp.

Pseudoaulophacus flore- 
sensis

Тот же 100

Коньяк -  
ранний сантон

Archaeospongoprunum
bipartitum

300

Альб -  турон Hedbergella globigerinelli- 
noides, H. planispira, H. aff. 
infracretacea, H. aff. amabilis, 
Globigerinelloides ultramicrus

Pseudodictyomitra pseu- 
domacrocephala

50

Баррем -  апт Crolanium pythiae Корякское нагорье, р.Песчаная 40
Готерив -  валанжин Sethocapsa trachyostra- 

ca — Mirifusus chenodes
Корякское нагорье, гора Семи
главая (бассейн р.Койвэрэлан)

20-40

Титон -
ранний валанжин

Buchia cf. inflata, B. cf. sibiri- 
ca, B. cf. kayserlingi, B. cf. 
crassa, B. cf. uncitoides, B. aff. 
fisheriana, B. aff. volgensis

Parvicingula khabakovi 
— Mirifusus baileyi

Тот же 30

Поздний бат -  ки
меридж

Perisphinctes sp., Putealiceras 
sp. (cf. P. zieteni), Lunuloceras 
cf. lunula, Chojfatia cf. cobra, 
Ch. cf. leptonota

Parvicingula vera •• 20

Средняя юра (байос 
-  средний бат?) 
Ранняя юра (плин- 
сбах?)

Pantanellium foveatum — 
Bagotum maudense

Корякское нагорье, р.Талянаур- 
хын (бассейн р.Койвэрэлан)

10-15

Слои с Parvicingula  vera
В и д - и н д е к с  Р. vera Pessagno & Whalen.
Слои также широко представлены выше по раз

резу горы Семиглавая. Они хорошо устанавлива
ются в основании тектонической пластины, пере
крывающей туфотерригенную толщу, в которой 
собраны аммониты.

Здесь слои с Р. vera выделены в сургучных яш
мах (обр. 628-2), переслаивающихся с красными и 
розовыми кремнистыми известняками (30 м). Яш
мы радиоляриевые, сохранность скелетов радиоля
рий прекрасная.

Х а р а к т е р н ы е  виды радиолярий: Gorgansi- 
и т  pulchrum, Ristola decora, Mirifusus guadalupen- 
sis, Bernullius cristatus, Podobursa Helvetica, Hsuum

rosebudense, Napora lospensis, Parvicingula vera, P. 
elegans.

Нижняя граница (поздний бат -  келловей) уста
навливается по отсутствию родов Canutus, Droltus, 
Bagotum и массовому появлению индекс-вида Par
vicingula, других представителей рода Parvicingula, 
а также родов Ristola, Mirifusus, Hsuum\ верхняя 
(кимеридж -  ранний титон) по массовому исчезно
вению родов Tritrabs, Milax, Hsuum.

Слои наиболее широко распространены в Коряк
ском нагорье (яшмовая толща междуречья Коначан 
и Утесики в низовьях р. Майн, обр. Н-11, 37-2; ба
зальтово-яшмовые серии междуречья Майн и Бере
зовая, обр. 435-2, 512, бассейнов рек Таляйнын, 
обр. Н-224, Н-212, Завитая, обр. из серии С-2799,
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С-2802, Малый Научирынай, обр. серии 757, Пи- 
касьваям, обр. 4150-3).

Из этих слоев определен комплекс радиолярий, 
включающий: Archaeospongoprunum imlayi, Emilu
via cf. salensis, Higumastra inflat a, Tritrabs hododac- 
tylus, Gorgansium pule hr um, Triactoma cf. jonesi, T. 
cf. cornuta, Г. blakei, Г. e chi odes, T. tithonianum, Or- 
biculiforma multifora, Spongosaturnalis suboblongus, 
S. protoformis, Archaeodictyomitra cf. apiara, Hsuum 
aff. maxwelli, Я. cuestsensis, //. obispaensis, Я. rose- 
budense, M ilaxl inflatus, M. aff. flesuosus, Napora py- 
ramidalis, Я. deweveri, Я. lospensis, Parvicingula ele- 
gans, P. inornata, P. profunda, P. ex gr. chabakovi, 
Podobursa helvetica, P. spinosa, P. fischli, Dibola- 
chras chandrica, Ristola decora, P. altissima, Mirifu- 
sus guadalupensis, M. fragilis. Иногда в слоях при
сутствуют спикулы кремневых губок. Слои также 
подразделены на два интервала: поздний бат -  ран
ний келловей и поздний келловей -  средний титон.

В о з р а с т н о й  инт е рвал:  средняя юра (позд
ний бат -  (?ранний) келловей). Возраст установлен 
по радиоляриевому сообществу: Gorgansium pul- 
chrum, Praeconocaryomma hexacubica, Emiluvia cf. 
salensis, Higumasta inflat a, Tritrabs hododactylus, 
Triactoma cf. jonesi, Archaeodictyomitra exigua, Pz- 
sfo/a decora, P. prisca , P. turpicula, Parvicingula 
blackhorsensis, P. burnsensis, P. cf. elegans, P. 
protunda, P. schoolhousensis, P. sodaensis, P. cf. vera, 
P. inornata, Podobursa helvetica, Hsuum mirabundum, 
H. rosebudense, Milax inflatus, M  aff. flesuosus, M  
cf. abiensis, Napora pyramidalis, Jv. deweveri, 
Elodium sp.

Нижняя граница (поздний бат) проведена по 
первому появлению вида-индекса Ristola turpicula, 
а также Podobursa helvetica, Napora pyramidalis, 
Parvicingula vera, а верхняя (келловей) -  по исчез
новению родов Tritrabs, Milax, Elodium и массово
му появлению выше этой границы рода Mirifusus. В 
пределах слоев выделяются два интервала.

Интервал с R isto la  tu rp icu la
Этот интевал соответствует основанию ранее 

выделенных для Северо-Востока России слоев с 
Parvicingula vera [Вишневская, 1988].

Тип раз ре з а .  Отложения, вмещающие этот 
комплекс радиолярий, представлены преимущест
венно яшмами, ассоциирующими с кремнистыми 
аргиллитами. Эти яшмы, как правило, тесно связа
ны с базальтами. Мощность выходов составляет до 
70 м.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Корякское нагорье (ни
зовья р. Майн, междуречье Алган и Таляйнын, бас
сейны рек Койвэрелан, Великая, разрез горы Семи
главая, междуречье Хатырка и Пикасьваям).

Х а р а к т е р н ы е  виды хорошо известны из 
Тихоокеанского региона [Pessagno, Whalen, 1982; 
Blome, 1984; Carter et al., 1988] и Средиземномор
ско-Альпийской области [De Wever et al., 1989; 
Baumgartner et al., 1980, 1995; Baumgartner, 1984].

Интервал c P arvicingu la  elegans -  H suum  
m axw elli

В о з р а с т н о й  инт е рвал.  Поздняя юра (позд
ний келловей? -  Оксфорд -  средний титон). Интер
вал отличается наиболее высоким таксономиче
ским разнообразием и выделен на основе характер
ного комплекса радиолярий, включающего виды: 
Archaeospongoprunum imlayi, Pantanellium fischeri, 
Triactoma jonesi, Г. blakei, T. echiodes, Г. cornuta, T. 
tithonianum, Г. trigonum, Orbiculiforma multifora, 
Spongosaturnalis protoformis, 5. suboblongus, Gor- 
gansium pulchrum, Emiluvia premyogii, £. огея, Psew- 
docrucella magna, P. plana, Paronaella mulleri, P. 
pessagnoi, P. venusta, P. worzeli, P. evingi, P. exotica, 
Andromeda crassa, Archaeodictyomitra apiara, Per- 
noullis cristatus, Dibolachras chandrica, Hsuum cues- 
taensis, Я. obispaensis, Я. maxwelli, Я. mirabundum, 
Napora lospensis, Mirifusus hanni, M. baileyi, M. fra- 
gillis, M  guadalupensis, Ristola altissima, R. jonesi, R. 
procera, Parvicingula elegans, P. khabakovi, P. vera, 
P. boessi, P. dhimenaensis, P. blbwi, P. elegans, P. 
/юш, Podobursa helvetica, P. spinosa, Thanarla pul- 
chra, T. cf. broweri, Spongocapsula palmerae, S. pe- 
rampla, Syringocapsa lucifer, Obesacapsula pacifica, 
Sethocapsal cetia, Zhamoidellum ventricosum, Z. ovum.

Нижняя граница (поздний келловей? -  Оксфорд) 
устанавливается по первому появлению индекс- 
вида Parvicingula elegans, массовому расцвету 
представителей рода Mirifusus. Верхняя граница 
(титон) отмечена вымиранием видов Mirifusus 
fragilis, многих видов родов Hsuum (Я. maxwelli, Я. 
mirabundum ё ad.), Gorgansium, последним появле
нием индекс-вида Ristola altissima. Этот интервал 
соответствует средней-верхней части ранее выде
ленных радиоляриевых слоев с Parvicingula vera 
[Вишневская, 1988].

Тип раз ре з а .  Это преимущественно радиоля- 
риевые яшмы, прослоенные темными, до черных, 
кремнистыми аргиллитами. Отмечается их тесная 
ассоциация с базальтами. Видимая мощность вы
ходов 40-60 м.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Корякское нагорье (бас
сейны рек Майн, Таляйнын, Койвэрелан, Малый 
Научирынай, Пикасьваям).

Х а р а к т е р н ы е  виды этого интервала хоро
шо известны из Северной Америки, Японии 
[Pessagno, Mizutani, 1990], Средиземноморско- 
Ал ьпий-ской области [Baumgartner, 1984].

Слои P arvicingula  chabakovi -  M irifusus  
baileyi

Ви д ы- и н д е к с ы:  Л chabakovi Zhamoida и M. 
baileyi Pessagno.

Эти слои хорошо выделяются в разрезе горы 
Семиглавая (см. рис. 48) в яшмово-карбонатной 
пачке (15-20 м), надстраивающей нижнюю яшмо
вую пачку, в которой были описаны слои с Л vera. 
Яшмово-карбонатная пачка в основании сложена
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тонкослоистыми железистыми яшмами (5-8 м, обр. 
серии 622), в средней части (5-10 м) яшмы слабо 
известковистые (обр. 628), а в верхах местами со
держат прослои розовых кремнистых известняков 
(обр. 611-7, 611-6) или спонгиево-радиоляриевых 
кремней (обр. 611-8). Здесь в кремнистых извест
няках встречены многочисленные бухии берриа- 
са?-валанжина (см. табл. 6), а по определениям 
К.В. и Г.И.Паракецовых, по-видимому, раннего ва- 
ланжина.

Х а р а к т е р н ы е  виды радиолярий: Acantho- 
circus dicranacanthos, Paronaella ewingi, Mirifusus 
mediodilatatus, Welliriedelum salymicum, Pavricingu- 
la ananassa. Нижняя граница (средний? титон) 
фиксируется по полному исчезновению всех видов 
рода Hsuum и по первому появлению нового рода 
Pseudodictyomitra (Р . carpatica и др.), расцвету вида 
М baileyi\ верхняя (конец берриаса -  ранний ва- 
ланжин) -  по полному исчезновению вида Ristola 
altissima, на смену которому появляются R. cretacea 
и др., по последнему появлению Р. Jchabakovi. Ус
тановленные по радиоляриям возрастные границы 
хорошо согласуются с данными по макрофауне.

Р а с п р о с т р а н е н и е  слоев:  Корякское наго
рье (кремнистые яшмовидные известняки левобе
режья р. Коначан, правобережья низовьев р. Майн, 
включающие макрофауну бухий: Buchia jlexuosa 
Parak., В. fischeriana (Orb.), (обр. 2646-2B), яшмо
видный разрез в верховьях рек Якануваям и Кай- 
гытгываям, отдельные выходы яшм в бассейнах рек 
Березовая, Великая, Пикасьваям), Западная Кам
чатка (яшмово-базальтовый разрез с бухиями на 
горе Промежуточная мыса Омгон, обр. 403, 4-1), 
Сахалин (терригенно-кремнистый разрез Западно- 
Сахалинских гор), Приморье (Сихотэ-Алинь).

Позднеберриас-ранневаланжинский интер
вал с D ibolach ras ty tth opora

В верхах вышеописанных слоев в ряде районов 
выделяется позднеберриас-ранневаланжинский 
интервал на основе следующих видов радиолярий: 
Acanthocircus diacranacanthos, Chitonastrum tricu- 
spidatum, Ditrabs sansalvadorensis, Emiluvia orea, 
Triactoma tithonianum, Acaeniotyle ex gr. diaphoro- 
gona, Alievium helenae, Pantanellium berriasianum, 
Archaeodictyomitra apiara, A. excellens, Dibolachras 
tytthopora, Mirifusus baileyi, M. mediodilatatus, M. 
hanni, Parvicingula blowi, P. hsui, P. citae, P. cosmo- 
conica, P. chimenaensis, Pseudodictyomitra primitiva, 
Podocapsa amphipteriata, Ristola cretacea, R. jonesi, 
R. procera, R. aff. altissima, Sethocapsa cetia, S. 
leiostraca, Williriedelum salumicum.

Слои c Sethocapsa  trach yostraca  -  M irifu su s  
chenodes

Ви д ы- и н д е к с ы:  S. trachyostraca Foreman, M. 
chenodes Renz. Данные слои также прослежены в 
описываемом разрезе горы Семиглавая. Они обна
ружены в карбонатно-кремнистой пачке (2-5 м), 
сменяющей вверх по разрезу яшмово-карбонатную 
пачку с бухиями и перекрытой по тектоническому

надвигу терригенной толщей альб-сеномана. Кар
бонатно-кремнистая пачка сложена чередованием 
разноцветных кремней и светло-розовых известня
ков (обр. 628-3). В разрезе юго-западного склона 
горы Семиглавая в серых кремнях из этой пачки 
обнаружены призматические слои, по-видимому, 
иноцерамов. Г.П.Терехова и В.Б.Шмакин [1982] 
предполагают, что смена бухиевой фауны иноце- 
рамовой в данном разрезе, возможно, определяет 
границу валанжина и готерива. Мощность выходов 
всей яшмово-известковисто-кремневой пачки на 
юго-западном склоне горы Семиглавая составляет 
15-30 м.

Х а р а к т е р н ы е  виды рад и о л я р и й: Panta
nellium lanceola, Cecrops septemporatus, Podobursa 
polylophia, Sethocapsa uterculus, Mirifusus 
mediodilatatus, Thanarla pulchra.

Нижняя граница (средний валанжин) устанавли
вается по появлению видов Cecrops septemporatus, 
Pantanellium corriganensis, по первому появлению 
индекс-вида М. chenodes, а также нового вида рода 
Thanarla (Т. elegantissima), по массовому появле
нию видов родов Pseudodictyomitra, Xitus\ верхняя 
(готерив) -  по окончательному исчезновению Acan
thocircus dicranacanthos, Archaeodictyomitra apiara, 
индекс-вида Sethocapsa trachyostraca, по резкому 
сокращению представителей рода Parvicingula.

Р а с п р о с т р а н е н и е  слоев:  верховья р. 
Ваега, обр. У-30, бассейн рек Янранай, Майн, Пи
касьваям (Корякское нагорье), Западно- и Восточ
но-Сахалинские горы (о-в Сахалин). Радиолярие- 
вые слои с S. trachyostraca -  М. chenodes содержат 
следующие комплексы радиолярий: Emiluvia orea, 
Pantanellium berriasianum, P. lanceola, P. riedeli, 
Alievium helenae, Acaeniotyle diaphorogona, Archaeo
dictyomitra apiara, A. excellens, Mirifusus mediodila
tatus minor, M. hanni, M. chenodes, Podobursa polylo
phia, P. triacantha, Parvicingula ananassa, P. citae, P. 
cosmoconica, Ristola cretacea, R .l jonesi, Pseudodic
tyomitra carpatica, P. depressa, P .l leptoconica, Sti- 
chocapsa area, S. cribata, S. conosphaeroides, S. leio
straca, Sethocapsa cetia, S. trachyostraca, Thanarla 
elegantissima, Xitus alievi, X. clivosa, X. spicularius.

Поздневаланжин-раннеготеривский интер
вал c C ecrops sep tem pora tu s

В основании слоев интервал часто хорошо выде
ляется, а на горе Семиглавая он легко диагностиру
ется благодаря Sethocapsa uterculus, Cecrops sep
temporatus, Parvicingula citae.

Определимая сопутствующая фауна в этих слоях 
не установлена.

Слои с C rolanium  p y th ia e
Ви д - и нд е кс :  С. pythiae Schaaf.
Слои выделены в толще яшмовидных кремней 

правобережья р. Песчаная близ ее впадения в р. 
Кайгытгываям (Янрайский купол).

Толща кремней (25-30 м) залегает непосредст
венно на массивных афировых базальтах (10-15 м). 
В основании толщи кремни яшмовидные, вверх по 

91



разрезу они сменяются чистыми кремнями, пере
слаивающимися с кремнистыми известняками (обр. 
У-40-10), а в самых верхах содержат прослои крем
нисто-известковых алевролитов. Общая мощность 
выходов толщи кремней до 40 м. Взаимоотношения 
базальтово-кремнистой толщи с подстилающими 
отложениями тектонические. Ниже надвига по раз
резу обнажаются яшмы, вмещающие комплекс ра
диолярий валанжина. Перекрывается эта толща 
также по тектоническому контакту туфотерриген- 
ными породами альб-сеномана.

Х а р а к т е р н ы е  виды радиолярий в слоях: С. 
pythiae, Pantanellium squinabolli, Pseudodictyomitra 
leptoconica, Alievium helenae, Xitus alievi. Подошва 
и кровля слоев из-за отсутствия стратиграфических 
контактов в Корякском нагорье определены услов
но. Нижняя граница (баррем) устанавливается по 
первому появлению индекс-вида С. pythiae, так как 
он впервые был описан из позднего баррема Тихо
го океана [Schaaf, 1985]; верхняя граница -  апт -  
средний альб? -  по полному исчезновению парви- 
цингулид, по вымиранию индекс-вида. На о-ве Са
халин слои с Crolanium выделяются более опреде
ленно [Казинцова, 1987; Атлас..., 1993].

Р а с п р о с т р а н е н и е  с лое в:  бассейн р. Ян- 
ранай, верховья р. Пикасьваям Корякского нагорья, 
Западно-Сахалинские горы. Одноименная зона С. 
pythiae, была впервые выделена А.Шаафом в осад
ках Тихого океана (плато Хесса, скв. 463) в интер
вале позднего баррема.

В пределах Дальневосточного региона (Коряк
ское нагорье, Сахалин) в слоях определен комплекс 
радиолярий: Alievium helenae, Acaeniotyle diaphoro- 
gona, Pantanellium squinaboli, Pseudocrucella proce- 
ra, Mita gracilis, Pseudodictyomitra carpatica, P. le
ptoconica, Crolanium pythiae, C. triquetrum, C. cu- 
neatum, Xitus alievi, X. spicularius, X .l spineus, Tha- 
narla conic a, T. elegantissima, Eucyrtis tenuis, Amphi- 
pyndax stocki.

Какая-либо сопутствующая фауна в этих слоях в 
пределах Корякского нагорья отсутствует. На о-ве 
Сахалин в слоях с Crolanium присутствуют иноце- 
рамы, характерные для альба.

Слои с P seu dod ictyom itra  pseu dom acroceph a la
В и д - и н д е к с :  Р. pseudomacrocephala (Squina- 

bol).
Впервые слои были описаны в яшмах и кремни

стых известняках (50 м) из яшмово-базальтовой 
гытгынской толщи верховьев р. Гытгын (водораз
дел рек Ачайваям и Ватына) [Геология юга..., 1987; 
см. разрез бассейна р. Ватына].

Х а р а к т е р н ы е  виды радиолярий: Thanarla 
veneta, Holocryptocanium barbui, H. geysersensis, 
Novixitus bjalobgeski.

Нижняя граница (поздний апьб) определяется 
условно, по первому появлению индекс-вида, так 
как непосредственный стратиграфический контакт 
с нижележащими слоями отсутствует; верхняя (ту-

рон) -  по исчезновению индекс-вида, а также видов 
Н. barbui, N. bjalobgeski.

Р а с п р о с т р а н е н и е  слоев:  бассейн рек Ян- 
ранай, Хатырка, Ватына (Корякское нагорье), Вос
точная Камчатка, Западный и Восточный Сахалин, 
Тихий океан. Одноименная слоям зона была 
установлена А.Шаафом [Schaaf, 1986] в осадках 
Тихого океана (скв. 463, 585) в интервале позднего 
альба. В пределах Корякского нагорья и Камчатки 
в слоях определены радиолярии Ргаесопосагуотта 
universa, Orbiculiforma cachensis, Alievium antiquum, 
Pseudoaulophacus praefloresensis, Archaeospongo- 
prunum tehamaensis, Pseudodictyomitra nakasekoi, P. 
formosa, P. pseudomacrocephala, P. vestalensis, P. la- 
dogaensis, Spongocapsula zamoraensis, S. somphedia, 
Holocrytocanium barbui, H. geysersensis, H. tubercu
latum, Thanarla veneta, T. elegantissima, T. pacifica, 
Squinabollum fossilis, Novixitus bjalobgeski, N. 
mclaughlini, Xitus? asymbatos, X. subitus, X  spicula
rius. Excentropyloma cenomana, Amphipyndax medio- 
cris и сопутствующая микрофауна фораминифер: 
Hedbergella globigerinellinoides, H. planispira, H. aff. 
infracretacea, H. aff. amabilis, Globigerinelloides ul- 
tramicrus позднего альба -  сеномана.

Слои с A rch aeospon goporu n u m  bipartitum
В и д - индекс:  Л. bipartitum Pessagno.
Слои выделены в туфогенно-кремнистой толще 

(300 м) бассейна р. Ватына (низы ватынской сви
ты), залегающей непосредственно на яшмово
базальтовой толще с Р. pseudomacrocephala.

Х а р а к т е р н ы е  виды радиолярий: Patellula 
planoconvexa, Dictyomitra napaensis, Neosciadio- 
capsa jenkinsi, Amphipyndax stocki. Слои соответст
вуют полному интервалу распространения индекс- 
вида (коньяк -  ранний сантон).

Р а с п р о с т р а н е н и е  слоев:  юг Корякского 
нагорья, Камчатка, Сахалин.

В слоях определены радиолярии: Сопосагуотта 
aff. universa, Alievium superbum, Pseudoaulophacus 
praefloresensis, Cromyosphaera vivenkensis, Stylo- 
druppa bifascicula, Cromyodruppa concentrica, Ofc/- 
culiforma qUadrata, O. vacaensis, Patellula planocon
vexa, Prunobrachium kennetti, Amphibrachium con- 
centricun, Л. ornatum, Archaeospongoprunum bipar
titum, Neosciadiicapsa jenkinsi, Amphipyndax stocki 
var. A., Sethocyrtis ambiguus, Dictyomitra napaensis, 
D. striata. Совместно с радиоляриями встречены 
мелкие планктонные фораминиферы сантонского 
облика и абиссальные бентосные: Glomospira irre
gularis, Silicosigmoilina sp.

Слои c P seu doau loph acu s flo re sen sis
В и д -и н д e к с: Р. floresensis Pessagno.
Эти слои также описаны в бассейне р. Ватына в 

терригенно-кремнистой толще (100 м), сменяющей 
вверх по разрезу туфогенно-кремнистую толщу.

Х а р а к т е р н ы е  виды:  Orbiculiforma quadra- 
ta, Phaseliforma meganosensis, P. carinata, 
Dictyomitra densicostata.
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Нижняя граница (поздний сантон) устанавлива
ется по массовому появлению индекс-вида, по пер
вому появлению крупных форм Phaseliforma\ верх
няя (ранний кампан) -  по исчезновению индекс- 
вида.

Р а с п р о с т р а н е н и е  с лое в:  юг Корякского 
нагорья, Камчатка.

В слоях определены радиолярии: Cromyosphaera 
vivenkensis, Phaseliforma meganosensis, P. subcar i- 
nata, P. carinata, Orbiculiforma campbellensis, P. sac- 
romentoensis, O. quadrata, Prunobrachium longum, P. 
crassum, Z5. sibericum, Z\ articulatum, Archaeospon- 
goprunum andersoni, nishiyamae, Pseudoaulopha-
cus floresensis, Z\ lenticulatus, Dictyomitra koslovae, £>. 
torquata, Z). multicostata, Amphipyndax stocki var. A.,

s/ocfo var. В., conicus, Lithostrobus rostovzevi.
Совместно с радиоляриями также встречены 

многочисленные фораминиферы Globigerinolloi- 
desl ultramicrus, Stenskina sp. cf. *5. exculpta, 
Osangularia sp. aff. 0 . florealis, но их состав не по
зволяет определить возраст слоев более точно, чем 
по радиоляриям. На основе единичных находок 
иноцерамов данные слои принадлежат к верхне- 
сантон-нижнекампанской зоне: Pennatoceramus 
orientalis.

Слои с A m ph ipyn dax  en esseffi
В и д -и н д е к с: >4. enesseffi Forman.
Слои описаны в вулканогенно-кремнистом раз

резе (100 м) бассейна р. Ватына (верхняя часть ва- 
тынской свиты). Здесь в слоях собрана сопутст
вующая макрофауна иноцерамов, позволяющая от
носить слои к зоне Schmidticeramus schmidti (низы 
верхнего кампана).

Х а р а к т е р н ы е  виды радиолярий: Multa- 
strum flox, Lithostrobus punctulatus, Dictyomitra 
koslovae, Amphipyndax plousious, /I. pyrgodes,
Foremanina schona.

Определение границ: слои соответствуют вре
менному интервалу расцвета индекс-вида (средний 
кампан).

Р а с п р о с т р а н е н и е  с лое в:  Корякское наго
рье (Янранайский купол, Олюторский хребет), 
Камчатка (Срединный хребет, хребет Кумроч), 
Восточный Сахалин. Одноименная слоям зона А. 
enesseffi была впервые выделена В.Риделем и
А.Санфилиппо [Riedel, SanfilippT, 1974] в осадках 
Тихого океана в интервале сантон-кампан.

На Камчатке и в Олюторском хребте в слоях 
определены радиолярии: Stylosphaera pusilla, Spon- 
gosaturnalis hueyi, Straurolastrum euganeum, Pseudo- 
crucella kubischa, Sciadiacapsa rumsaeynsis, Multa- 
strumflox, M. regis, Foremanina schona, Lithostrobus 
punctulatus, Stichomitra asymbatos, Amphipyndax 
enesseffi, Л. stocki var. В., pyrogodes, Л. plousious,
Dictyomitra koslovae, ZX multicostata.

Слои c C lathrocyclas d iceros -  A m ph ipyn dax  
tylo tu s

В и д ы- и н д е к с ы:  C. diceros Foreman и A  
tylotus Foreman.

Слои впервые выделены в бассейне р. Аят (юг 
Корякского нагорья) в пачке ленточного переслаи
вания сургучных яшм и зеленых кремней с кремни
стыми аргиллитами, залегающими на шаровых ба
зальтах. Видимая мощность до 25 м (см. рис. 48). 
Стратиграфический контакт их с подстилающими 
толщами не наблюдался из-за сложных тектониче
ских взаимоотношений, а перекрываются они нор
мально вышележащими слоями с В. sanjoaquinen- 
sis. В бассейне р. Ачайваям в выделенных слоях 
встречена микрофауна (см. табл. 6). Эти же слои 
прослежены в разрезе бассейна р. Мачевна. Более 
полно они представлены в терригенно-кремнистом 
разрезе низов уколкинской свиты хребта Кумроч.

Х а р а к т е р н ы е  виды радиолярий: Clathro
cyclas hyronia, С. tintinnaeformis, Stichomitra 
livermorensis, Theocampe vanderhoofi.

Нижняя граница (поздний кампан) устанавлива
ется по появлению индекс-вида С. diceros и расцве
ту других видов рода клатроциклас; верхняя -  по 
исчезновению индекс-вида A. tylotus (ранний Маа
стрихт).

Р а с п р о с т р а н е н и е  с лоев:  Корякское наго
рье, Камчатка, Сахалин.

В слоях определены радиолярии: Spongosatur- 
nalis parvulus, Staurodictya fresnoensis, Clathrocyclas 
diceres, C. hyronia, C. lepta, C. tintinnaeformis, C. 
gravis, C. zukanovi sp. nov., Sciadiocapsa petasus, Cor- 
nutella californica var. brevis, Stichomitra asymbatos, 
5. livermorensis, 5. shirshovica, Theocampe vander
hoofi, T. altamontensis, Г. cf. уаш, Dictyomitra ander
soni, Z). crassispina, Z). rhadina, Amphipyndax stocki 
var. В., Л. 5/ocb var. С., Л. tylotus. В слоях собраны 
иноцерамы, позволяющие отнести данный уровень 
к зоне Inoceramus balticus (верхний кампан).

Слои с B ath ropyram is san joaqu in en sis
Ви д - и н д е к с :  5. sanjoaquinensis Campbell & 

Clark.
Слои впервые выделены в бассейне р. Аят в 

толще кремнистых аргиллитов и туфов (20 м), сме
няющей вверх по разрезу слои с С. diceres -  А. 
tylotus. Они также прослежены в разрезе бассейна 
р. Мачевна. Наиболее полно слои представлены в 
ритмично-слоистом туфокремнистом разрезе ост- 
ряковской толщи хребта Кумроч.

Х а р а к т е р н ы е  виды радиолярий: Orbiculi
forma renillaeformis, Stylosphaera goruna,
Protoxiphotractus perplexum, Amphipyndax alame- 
daehsis.

Нижняя граница (поздний Маастрихт) устанавли
вается по массовому появлению индекс-вида; верх
няя (ранний палеоцен?) -  по исчезновению мело
вых видов рода амфипиндакс.

Р а с п р о с т р а н е н и е  слое в:  Олюторский 
хребет Корякского нагорья, хребет Ширшова, Кам
чатка, Сахалин.

В слоях определены радиолярии: Orbiculiforma 
renillaeformis, Stylosphaera minor, S. goruna, Ar- 
chaeospongoprunum mucranatum, Spongurus mollis, 
Protoxiphotractus perplexum , Prunobrachium?
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incisum, Amphipyndax stocki var. C, A. alamedaensis, 
Bathropyramis sanjoaquinensis, Cornutella californi- 
ca. Из сопутствующей фауны встречены Многочис
ленные диатомеи. На основе иноцерамов этот уро
вень принадлежит зоне Inoceramus shikotanensis (Ма
астрихт). Разительным отличием палеоценового ком
плекса с Eucyrtidium granulata [Вишневская, 1988] 
является типичный кайнозойский облик фауны.

Таким образом, для юрско-меловых вулканоген
но-кремнистых толщ северо-западного обрамления 
Пацифики (в пределах России) выделено десять ра- 
диоляриевых слоев, которые хорошо распознаются 
в разрезах и позволяют определять возраст внешне 
сходных кремнистых толщ в районах со сложным 
тектоническим строением (см. табл. 5).

Поскольку тетические комплексы выделены из 
слоев, хорошо охарактеризованных карбонатной 
фауной, и могут служить эталонными (см. табл. 2), 
нами предпринята попытка скоррелировать с ними 
дальневосточные радиоляриевые слои, в которых 
сопутствующая фауна практически отсутствует 
(см. табл. 6).

Но в связи с тем, что в северо-западном обрам
лении Пацифики в пределах России присутствуют 
не только тетические и северо-тетические, в пони
мании Э.Пессаньо [Pessagno et al., 1986], комплек
сы, а также переходные между ними и бореальные, 
обратимся к краткому анализу распределения 
кремнистых пород и содержащихся в них радиоля- 
риевых комплексов в Тихом океане и в централь
ной части России.

3.3.2. Б иостратиграф ия ю рско-м еловы х  
отлож ений центральны х районов России  
по радиоляриям

Первое упоминание о находке радиолярий в ме
ловых отложениях нашей страны находим в работе 
А.Д.Карицкого 1889 г. Скелеты радиолярий были 
обнаружены в сантонских радиоляриевых глинах 
Симбирской губернии.

Краткие описания радиолярий сделали 
И.Е.Худяев [1931] и А.В.Хабаков [1937] из неоком- 
ских фосфоритов Поволжья, положив тем самым 
начало изучению меловых радиолярий Русской 
платформы. Изображения новых видов были даны 
в виде зарисовок.

Монографическое описание позднемеловых ра
диолярий впервые выполнено Р.Х.Липман [1952] 
по материалам керна из скважин г. Кузнецка. Ею 
установлено три комплекса радиолярий в сантон
ских, кампанских, маастрихтских отложениях с 
выделением характерных видов для каждого из 
них. Радиолярии привязаны к находкам форамини- 
фер. Автором указано, что аналогичные комплексы 
обнаружены в Поволжье, в Подмосковном бассей
не, в Курской и Воронежской областях. Также от
мечены сходство и общность видов позднемеловых 
комплексов радиолярий Русской платформы и За

падно-Сибирской низменности [Липман, 1959]. Все 
иллюстрации также даны в виде рисунков.

Первые зональные шкалы по радиоляриям для 
меловых отложений СССР были предложены 
Р.Х.Липман [1962]. Они были выделены в хорошо 
изученных охарактеризованных другой микрофау
ной (фораминиферами) разрезах Западно-Сибир
ской низменности и Тургайского прогиба. Шкалы 
охватывали сантон-кампанский интервал, изоби
лующий скелетами радиолярий.

Наличие радиолярий хорошей сохранности и 
профессиональная интуиция Р.Х.Липман позволи
ли ей первой выделить в сантон-кампане Западно- 
Сибирской низменности одну зону D. striata и две 
подзоны. Эту же зону она смогла проследить в сан
тон-кампане Тургайского прогиба.

Несколько позднее Г.Э.Козлова и А.Н.Горбовец 
[1966] провели более детальное зональное расчле
нение позднемеловых отложений Западно- 
Сибирской низменности. Им удалось выделить че
тыре зоны в интервале с турон&по кампан. Зона D. 
striata Р.Х.Липман не подтвердилась, так как дан
ный вид характерен для всего турон-кампанского 
интервала. Но в качестве зональных были предло
жены два других вида Р.Х.Липман.

В результате ими выделены четыре комплекса 
радиолярий: с Dictyomitra pyramidalis (турон), с 
Ommatodiscus mobilis -  Spongodiscus multus (коньяк -  
ранний сантон?), с Prunobrachium crassum (ранний 
кампан), с Prunobrachium articulatum (поздний 
кампан). Исходя из результатов своих исследова
ний, эти авторы считают комплекс Р.Х.Липман с D. 
striata (сантон-кампан) кампанским. Все изобра
жения новых видов также были даны в рисунках.

В 70-е годы Г.Э.Козлова [1977] обнаружила в 
мелу восточного склона Урала западносибирский 
комплекс радиолярий позднего кампана с Р. 
articulatum и здесь же выделила в Маастрихте ра- 
диоляриевую зону Diacanthocapsa foveata , отметив 
при этом сходство систематического состава ком
плексов маастрихтских радиолярий Среднего По
волжья, Урала, Таджикской депрессии и Калифор
нии. Кроме того, установленные Г.Э.Козловой и 
А.Н.Горбовец в Западно-Сибирской низменности 
позднемеловые комплексы радиолярий, выявлены 
А.Н.Григорьевой [1975] и Э.О.Амоном [1989] в 
позднем мелу Зауралья. Как и ранее, фотоизобра
жение видов не приводится.

Радиолярии берриаса изучают А.Н.Горбовец 
[1983] и Г.Э.Козлова. Г.Э.Козлова [1983] в берриа- 
се Западно-Сибирской низменности выделила ра- 
диоляриевый горизонт с Williriedellum salymicum, 
который хорошо коррелируется с зоной Parvicin- 
gula khabakovi в берриас-валанжине Русской плат
формы [Вишневская, 19906].

Р.Х.Липман, на основе работы по монографиче
скому описанию радиолярий Русской платформы, 
предложила рассматривать наиболее характерные 
виды в качестве зональных [Вишневская, Казинцо- 
ва, 1990]. Новые зоны хорошо коррелируются с зо
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нами, выделенными для позднего мела Московской 
синеклизы [Vishnevskaya, De Wever, 1998].

Немногочисленный сеноманский комплекс ра
диолярий описан В.С.Горбуновым [1975] с Украи
ны (Днепровско-Донецкая впадина).

Х.Ш.Алиев и Р.Ф.Смирнова [1969] изучили ра
диолярии из отложений верхнеальбского подъяруса 
Владимирской области и нашли в данном материа
ле виды, общие с одновозрастными отложениями 
Среднего Поволжья и Северо-Восточного Азербай
джана. Все описания видов сопровождены рисун
ками. О находках позднемеловых радиолярий в 
районе Днепровско-Донецкой впадины сообщено 
Н.Н.Сычовой и В.П.Семеновым [1982]. К сожале
нию, авторы только указали на выделение девяти 
комплексов: в туроне -  двух, коньяке -  двух, сан- 
тоне -  трех, кампане -  двух, но даже списков фау
ны не привели.

В позднемеловых отложениях Московской си
неклизы в последнее время обнаружено обилие 
скелетов радиолярий хорошей сохранности. Здесь 
удалось выделить следующие комплексы: с 
Pseudodictyomitra pseudomacrocephala (альб?-сено- 
ман), с Spongotripus aculeatus -  Dictyomitra 
pyramidalis (турон), c Archaeospongoprunum bipar- 
titum -  A. triplum (коньяк), c Euchitonia santonica 
(ранний сантон), c Orbiculiforma quadrata (поздний 
сантон, возможно, ранний кампан). Фотоизображе
ния некоторых комплексов помещены в моногра
фии (табл. 99-103).

Л.Г.Брагина [1987] в этом же районе установила 
комплекс радиолярий в отложениях сантона. Кроме 
того, материалы нескольких скважин изучены 
Г.Э.Козловой и Л.И.Казинцовой [Казинцова, Ол- 
ферьев, 1997]. По образцам скв. 9 Г.Э.Козлова вы
делила комплексы радиолярий: альбский, коньяк- 
ский,сантонский.

Л.И.Казинцова по скв. 105, 107, 195 предложила 
следующие комплексы радиолярий: с Porodiscus 
kavilkinensis -  Crolanium cuneatus (альб), c Dictyo
mitra napaensis -  Crucella cachensis (поздний сено
ман? -  турон), c Orbiculiforma quadrata (коньяк), с 
Archaeospongoprunum bipartitum (поздний коньяк -  
ранний сантон), с Euchitonia santonica -  Crucella 
crux (поздний сантон -  ранний кампан?).

Все авторы, изучающие радиолярии Московской 
синеклизы, отмечают присутствие в них большого 
количества видов, известных из верхнемеловых от
ложений районов Русской платформы, Тургайского 
прогиба, Западно-Сибирской низменности, Азер
байджана, Северо-Востока России, Калифорнии 
и др.

Таким образом, анализ радиоляриевых шкал, 
предложенных для различных участков развития 
мела в Центральных районах России, показывает, 
что здесь по радиоляриям выделяется берриас или 
берриас-валанжин (характерный вид Р. chabakovi), 
альб-сеноман (с Р. pseudomacrocephala), турон (зо
на D. pyramidalis), коньяк -  ранний сантон (зона А. 
triplum -  на западе, О. mobilis -  на востоке), позд

ний сантон -  ранний кампан (зона L. rostovzevi -  на 
западе, D. striata или Р. crassum -  на востоке), 
поздний кампан (зона Р. articulatum повсеместно), 
Маастрихт (зоны S. tintinabulus и D .foveata  для За
уралья) [Вишневская, Казинцова, 1990].

Также важно отметить, что Центральные районы 
России (север Русской и Западно-Сибирской плит) 
отличаются маломощностью и неполнотой мело
вых разрезов и, следовательно, содержат относи
тельно бедные комплексы радиолярий. Поэтому 
для этих районов России из раннего мела радиоля
риями охарактеризована только берриас-валанжин- 
ская часть разреза и альб. Поздний мел охарактери
зован радиоляриями значительно лучше, но, тем не 
менее, почти отсутствуют радиолярии сеномана и 
Маастрихта.

Юрские радиолярии Центральных районов Рос
сии ранее изучались только в шлифах [Хабаков, 
1937; Козлова, 1983]. Несмотря на то, что радиоля- 
риевые комплексы, выделенные для этих районов 
не могут быть непосредственно использованы для 
расчленения меловых толщ Северо-Востока и Юга 
России, они имеют большое значение для корреля
ции данных отложений между собой [Вишневская, 
Пральникова, 1999].

Учет всех опубликованных данных по меловым 
радиоляриям России позволил выделить характер
ные комплексы для следующих регионов страны: 
Центральных районов (Русская платформа, Урал, 
Зауралье, Западно-Сибирская низменность, Тур- 
гайский прогиб), Юга (Карпаты, Крым, Кавказ, 
Средняя Азия) и Востока России (Корякское наго
рье, Камчатка, Сахалин) и скоррелировать эти ком
плексы.

Берриас-валанжин в России почти повсеместно 
представлен Parvicingula chabakovi (на юге -  
Mirifusus mediodilatatus и Dictyomitra clivosa). Готе- 
рив-баррем отличается появлением Sethocapsa 
trachyostraca, S. leiostraca, здесь в изобилии раз
личные Podobursa. Апт-альб легко узнаваем по 
многочисленным Acaeniotyle umbilicata, Crolanium 
и др.

Для позднего альба -  турона характерны 
Holocryptocanium barbui, Hemicryptocapsa tuberosa, 
Pseudodictyomitra pseudomacrocephala, Xitus spicu- 
larius и др. Коньяк -  ранний сантон распознаются 
по появлению Artostrobium urna, Alievium gallowayi, 
A. superbum, Archaeosponguprunum bipartitum и др. 
В позднем сантоне -  раннем кампане выделяются 
Orbiculiforma quadrata, Pseudoaulophacus pargue- 
raensis, Lithostrobus rostovzevi, Amphipyndax enes- 
seffi и др. Поздний кампан -  Маастрихт повсемест
но представлен, родами Sethocyrtis, Clathrocyclas, 
Bathropyramix, Cornutella и др.

Таким образом, для каждого возрастного интер
вала мела России намечается свой характерный ра- 
диоляриевый комплекс, имеющий в общем регио
нальное и межрегиональное распространение и по
зволяющий сопоставлять конкретные меловые раз
резы в пределах регионов.
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3.4. Тихий океан
3.4.1. М езозойско-кайнозойские  
крем нисты е осадки  
С еверо-Западной П ациф ики

Распределение современных кремнистых 
осадков в океанах и его закономерности

Современное кремненакопление определяется 
климатической (широтной) зональностью и взаи
мосвязанной с ней глобальной циркуляцией вод. 
Основная масса аутигенного кремнезема в кремни
стых илах является биогенной [Лисицын, 1966]. В 
формировании кремнистых илов главная роль при
надлежит таким породообразующим организмам, 
как диатомовые водоросли, радиолярии, кремневые 
губки. Зональный характер распределения зоо- и 
фитопланктона обусловлен зонами подъема глу
бинных вод (зонами апвеллингов, дивергенции), 
где поступает достаточное количество растворен
ного кремнезема и важнейших биогенных элемен
тов: фосфатов, нитратов, железа и ряда микроэле
ментов.

Вместе с тем, современное кремненакопление 
контролируется гидродинамикой водной среды. 
Широтное простирание поясов кремненакопления 
местами нарушается течениями или положением 
зон конвергенции, ограничивающих пояса. Кроме 
того, накопление кремнистых илов не происходит 
на крутых участках склонов, в глубоких желобах. 
Вторым фактором, определяющим современное 
кремненакопление и, вероятно, древнее также, яв
ляется поступление терригенного материала, кото
рый, вероятно, регулируется морфометрией бас
сейна седиментации. Образование кремнистых 
осадков под зонами скопления кремнистой взвеси 
возможно при минимуме или отсутствии разбав
ляющих компонентов -  терригенного и карбонат
ного.

Как известно, карбонатонакопление, кроме кли
матической зональности и гидродинамики бассей
на, определяется еще его батиметрией. Следова
тельно, кремненакопление контролируется зонами 
высокой продуктивности кремневых организмов, 
морфо- и батиметрией бассейнов. Современные 
кремнистые илы сосредоточены в трех широтных 
поясах: южном, экваториальном, северном (такое 
выделение поясов чисто условное).

Южный пояс кремненакопления -  диатомово- 
спикуловые илы в виде сплошной широкой каймы 
вдоль материка Антарктиды. Необходимо отме
тить, что поселения кремневых губок находятся на 
шельфе Антарктиды, шельфе Южной Австралии и 
Южной Африки (глубина 500-600 м), а собственно 
спикуловые кремневые осадки -  на склоне конти
нентальной ступени на глубине 1000-3000 м и в 
прибрежной абиссали (3000-4000 м).

Следовательно, спикулы образуют осадки на 
расстоянии, значительно удаленном (свыше 700 
км) от места их продуцирования или первоначаль
ного нахождения [Колтун, 1966]. Диатомовые илы 
образуются к югу от зоны антарктической конвер
генции, формируя вдоль берегов Антарктики пояс 
шириной 1000 км.

По-видимому, к южному поясу кремненакопле
ния можно отнести диатомовые илы шельфа Юго- 
Западной Африки, Чилийско-Перуан-ского побе
режья. Радиолярии в кремнистых осадках вдоль 
Антарктики составляют очень низкий процент. Они 
сосредоточены либо на шельфе, либо только в глу
боководных осадках [Атлас микроорганизмов..., 
1977]. Самый высокий процент радиолярий отме
чен на участке между Африкой и Латинской Аме
рикой (впадины Капская, Агульяс, Аргентинская).

Экваториальный пояс кремненакопления -  это 
прерывистая полоса кремнистых илов вдоль эква
тора, представленная преимущественно радиоля- 
риевыми илами в Индийском океане, радиолярие- 
во-диатомовыми -  в Тихом океане и диатомовыми 
(эмодискусовыми) -  в Атлантическом океане и за
падной части Тихого океана.

Радиоляриевые илы Индийского океана отлага
ются в Центральной и Кокосовой котловинах (от 
2500 до 6500 м), разделенных Восточно-Индий
ским хребтом (глубина 800-2500 м) и в Сомалий
ской котловине (300-5000 м), отделенной от Цен
тральной котловины Аравийско-Индийским и 
Мальдивским хребтами. От Индостана область на
копления радиоляриевых илов отделена широким 
Бенгальским заливом, от Индокитая и системы 
Зондских островов -  Андаманским морем и глубо
ководным (4000-7000 м) Зондским желобом, веро
ятно, улавливающим весь терригенный материал 
[Керри, Мур, 1978].

Переход от осадков желоба к радиоляриевым 
илам осуществляется через кремнистые спикуло
вые осадки. Возможно, для накопления радиоля
риевых илов немаловажный факт -  обилие дейст
вующих вулканов в системе Зондских островов. 
Так, неоднократно отмечалось о 20-кратном увели
чении содержания кремнезема в водах района вул
кана Капелиньюш (Азорские острова) на расстоя
нии 100-200 км от центра извержения [Синюков, 
1964; Лавров, 1966].

Радиоляриевые илы Сомалийской котловины от 
Азиатского материка отделены осадками Аравий
ского моря и котловины, с которыми Сомалийская 
котловина граничит по Аравийскому хребту; к 
Аравийскому апвеллингу приурочен радиолярие- 
вый максимум; а от Африканского континента об
ласть накопления радиоляриевых илов отделена 
глубоководным Сомалийским желобом.

Радиоляриево-диатомовые илы Тихого океана 
сосредоточены в Центральной и Восточной котло
винах в виде широтной полосы, протягивающейся 
от Меланезийских островов до Центрально-Амери-
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канского желоба. Поступление терригенного мате
риала в эту область также крайне ограничено. В то 
же время, область отличается активным тектониче
ским режимом (полоса развития радиоляриевых 
илов как бы трассирует зону разлома Клиппертон), 
вулканической деятельностью, расчлененным вул
каническим рельефом.

Дно некоторых предлежащих котловин слагают 
пиллоу-базальты, ультрабазиты (желоб Тонга, кот
ловина Лау и др.).

Многие из таких котловин, по существу, являют
ся окраинными морями. Здесь устанавливается 
сложная система вулканических дуг с разной сте
пенью зрелости, обилием вулканических гор, атол
лов, гайотов, часто с коралловыми рифами. Для 
этой части Тихого океана характерны самые высо
кие значения железисто-марганцевого модуля -  от 
50-300 до 1000-1300 [Страхов, 1974], тепловой по
ток значительно повышен. К системе островов 
Микронезии приурочены диатомовые (этмодиску- 
совые) илы, местами переходящие в радиоляриевые 
илы (Филиппинская котловина и др.). В пересчете 
на бескарбонатное вещество осадки котловины Лау 
содержат 60-65 % кремнезема.

В Атлантическом океане радиоляриево-диато- 
мовые (этмодискусовые) илы экваториального поя
са к северу сменяются радиоляриево-спикуловыми 
и спикуловыми кремневыми илами котловины Зе
леного мыса (3000-7000 м).

Северный пояс кремненакопления (Тихоокеан
ский) -  широкая полоса диатомово-спикуловых и 
диатомовых илов между Азией и Северной Амери
кой на широте 40-60° с.ш. Для этой области бас
сейна характерны современные поселения кремне
вых губок, которые местами образуют чистые 
кремнево-губковые и спикуловые илы [Петелин, 
1954].

Радиолярии в поверхностном слое осадков се
верной части Тихого океана распространены по
всеместно [Кругликова, 1969]. Наибольшее скоп
ление их отмечено в Северо-Западной котловине, 
отгороженной от системы Курильских островов 
Курило-Камчатским желобом, и в самой северной 
части Северо-Восточной котловины, отделенной от 
Алеутских островов Алеутским желобом, улавли
вающим весь терригенный материал [Шолл, 1978]. 
Здесь количественные максимумы радиолярий обу
словлены зоной подъема глубинных вод, а нижняя 
граница их распространения совпадает с разломом 
Мендосино.

По мере накопления новых данных, полученных 
в процессе глубоководного бурения, контуры опи
санных поясов претерпевают существенные изме
нения и уточнения. Удалось проследить Северный 
пояс кремненакопления в Норвежском море и в 
других районах Атлантического океана.

Особенности размещения мезозойских 
кремнистых осадков

Распространение мезозойских кремнистых осад
ков кратко обсуждалось Г.Грюнау [Griinau, 1965], 
И.В.Хворовой [1968], Х.Женкинсом с Е.Винтере- 
ром [Jenkyns, Winterer, 1982] и многими другими.

Кремнистые породы складчатых областей мезо
зоя сконцентрированы в двух протяженных поясах -  
Альпийско-Гималайском и Тихоокеанском. Как и в 
современных поясах кремненакопления, кремнистые 
осадки не образовали сплошной полосы, а накапли
вались в отдельных котловинах или депрессиях, ве
роятно, огражденных от поступления терригенного 
материала желобами. Незначительная часть терри
генного и карбонатного материала все же могла по
ступать в котловины в виде дистальных турбидитов.

По литологическим типам кремнистые породы 
названных поясов кремненакопления близки, но 
различаются по ассоциациям кремнистых пород. В 
Альпийском (Средиземноморском) поясе (зона Те- 
тиса) это -  базальтово-кремнисто-карбонатные ас
социации, а в Тихоокеанском они -  базальтово- 
кремнисто-туфогенные (обрамление Пацифики) или 
базальтово-карбонатно-кремнистые (Центральная 
Пацифика). Кремнистые ассоциации Мезотетиса 
близки таковым океанского ложа, вскрытым по пе
риферии Атлантики (скв. 367, 534), где на базаль
тах залегают халцедоновые радиоляриевые крем
нистые породы, окрашенные гематитом в темно
красные, бурые тона [Jansa et al., 1978; рис. 5, 6; с. 
1014-1015]. Вверх по разрезу они прослеживаются 
в переслаивании с кремнистыми известняками.

В Тихом океане в ряде скважин (303А, 307, 313) 
непосредственно на базальтах также залегают мело
вые кремни и порцелланиты, часто нацело сложенные 
радиоляриями -  радиоляриты [Keene, 1975, pi. 6, f. 5; 
pi. 21, Г 5; pi. 27, f. 8] или кремни в виде прослоев 
среди известняков. Радиоляриты прослеживаются в 
ассоциации с турбидитами (скв. 313), нанноилами, 
известняками (скв. 303-310). Но в Тихоокеанском ре
гионе обращает на себя внимание одна характерная 
особенность: как правило, все кремни океанского ло
жа обогащены туфогенным материалом.

В литературе известны многократные попытки 
сравнения, поиска аналогий или гомологий совре
менного кремненакопления и древнего [Barret, 
1982; Hein, Karl, 1983; и др.].

По-видимому, для более обоснованного сравне
ния кремненакопления в мезозое с современным 
необходимо построить точные схемы положения 
береговой линии материков мезозоя, реконструи
ровать возможные зоны апвеллингов (приурочен
ные в современную эпоху к западным побережьям 
материков), дивергенции, конвергенции, проверить 
наличие глубоководных желобов (по существова
нию терригенного клина) и т.д.
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Распространение кремней и кремнистых 
пород в мезозое северо-западной части 
Тихого океана

Кремнистые породы достаточно широко пред
ставлены в мезозойских-кайнозойских осадках Се
веро-Западной Пацифики. Но чисто кремнистые 
формации здесь редки. Как правило, для мезозоя 
ложа северо-западного сектора Тихого океана бо
лее характерны карбонатно-кремнистые формации, 
сложенные чередованием относительно слабо ли- 
тифицированных нанно-фораминиферовых извест
няков и радиоляриевых или фораминиферово- 
радиоляриевых кремней. Кайнозой Северной Па
цифики отличается резким преобладанием туфок
ремнистых формаций, среди которых доминантная 
роль принадлежит диатомовым илам. В осадках 
ложа северо-западной части Тихого океана повы
шенная кремнистость присуща всему разрезу позд
него мезозоя от титона до кампана включительно 
(рис. 50-51).

В 6-м рейсе б/с “Гломар Челленджер”, прохо
дившем в северо-западной части Тихого океана, 
кремнистые породы (кремни и порцелланиты) бы
ли вскрыты в шести скважинах -  45, 46, 49, 50, 52, 
59. Все они относятся к двум кремнистым интерва
лам -  апьб?-сеноман-туронскому и сантон-ранне- 
кампанскому.

В 7-м рейсе (скв. 61, 65, 66, 67) на этих же стра
тиграфических уровнях были вскрыты кремни и 
цеолитовые глины с многочисленными радиоля
риями. В 16-м рейсе б/с “Гломар Челленджер” 
кремни были встречены в восточной части Тихого 
океана к югу от разлома Кларион (скв. 163). Оби
лие кремней в интервале с титона (поздняя юра) по 
Маастрихт (поздний мел) включительно было отме
чено в 17-м рейсе (скв. 164, 166, 168) в Центрально- 
Тихоокеанской котловине. 18- и 19-й рейсы (Бе
рингово море) вскрыли только эоцен-плиоценовые 
диатомовые илы.

Но во время работы 29-го рейса нис “Дмитрий 
Менделеев” в районе хребта Ширшова были не 
только драгированы многочисленные образцы диа
томовых эоценовых илов, но и подняты образцы 
кремней палеоцена и яшмовых силицитов позднего 
кампана-маастрихта [Цуканов и др., 1984].

Несколько горизонтов кремней среди кремни
стых известняков и мергелей в возрастном интер
вале кимеридж-баррем вскрыла скв. 195, отдель
ные кремнистые горизонты прошли скв. 194, 196, 
198, а серию кремнистых горизонтов позднего мела 
(кампан-маастрихт) -  палеоцена обнаружила скв. 
199 во время 20-го рейса б/с “Гломар Челленджер”.

В 31-м рейсе в южной части Филиппинского 
трога были вскрыты эоцен-миоценовые кремни и 
порцелланиты. Меловые (с берриаса по сантон 
включительно) кремни и порцелланиты вскрыли 
скв. 303-307, 310-313 32-го рейса, проходившего в 
северо-западном секторе Тихого океана (Северо- 
Западная котловина и поднятие Шатского). Кремни 
с многочисленными литифицированными следами

биотурбации были подняты в 33-м рейсе в Цен
тральной Пацифике [Kelts, 1976]. В 56-м рейсе в 
скв. 436, расположенной к востоку от о-ва Хонсю, в 
интервале с альба по неоген встречены кремнистые 
породы. В основании разреза (альб-сеноман) это 
кремни, местами обогащенные окислами железа и 
марганца, переходящие вверх в кремни и порцел
ланиты, а затем (палеоген-неоген) в цеолитовые 
глины, переслаивающиеся с радиоляриевыми илами.

В Японском желобе (скв. 438, 439) это кайнозой
ские диатомовые илы. В 60-м рейсе б/с “Гломар 
Челленджер” вскрыты кремни кампана (скв. 452, 
460, 461), а в 61-м (скв. 462А во впадине Науру) -  
кремни титон-готерива, баррем-апта и сенона.

Кремнисто-карбонатные осадки с обилием кон
креционных кремней вскрыли скважины 62-го рей
са. В скв. 463 (Центрально-Тихоокеанские горы) 
кремни встречены с баррема по эоцен (интервал 
46-822 м), в скв. 464 (поднятие Хесса) -  в 
альб-сеномане (50-308), в скв. 465 -  в альбско- 
палеоценовом интервале (10-412 м), в скв. 466 -  в 
альбе -  позднем эоцене (65-312 м).

Позднемеловые и эоценовые кремни были опи
саны также в Восточной Пацифике (скв. 494, 494А 
в Северо-Американском желобе) в 67-м рейсе и в 
Коста-Риканском желобе в 69-м рейсе (скв. 504). 
Кайнозойские диатомовые илы разбурены также в 
скв. 584 87-го рейса в Японском желобе. Поздне
меловые кремни и кремнистые известняки, а также 
эоцен-миоценовые диатомовые осадки вскрыты в 
скв. 585, 585А 89-го рейса б/с “Гломар Челленд
жер”. В мелу кремни встречены на границе сено
мана и турона, в коньяке-сантоне, кампане и даже 
Маастрихте.

На профиле от Северо-Западной котловины Ти
хого океана до западного склона поднятия Шатско
го карбонатная формация поздней юры (титон?) 
вверх по разрезу сменяется кремнисто-карбонатной 
(берриас-готерив) и далее карбонатно-кремнистой 
(баррем-сеноман) или кремнисто-терригенной с 
привносом пирокластического материала на севере 
(скв. 49, 304, 307). На самом поднятии Шатского 
кремнисто-карбонатная формация берриас-готери- 
ва сменяется кремнисто-карбонатно-терригенной 
(поздний готерив -  ранний альб), а затем карбонат
но-кремнистой (средний альб -  сеноман).

На поднятии Хесса в альб-сеномане преоблада
ют карбонатно-кремнистые осадки (скв. 464) или 
кремнисто-карбонатные (скв. 465, 466), а в преде
лах Центрально-Тихоокеанских гор (скв. 463) кар
бонатные (баррем-апт) и кремнисто-карбонатные 
(апт-сеноман); на склоне поднятия Магеллана (скв. 
167, 168) преобладают осадки кремнистой форма
ции (неоком-альб), которую некоторые исследова
тели рассматривают как олистостромовую.

Таким образом, в северо-западной части Тихого 
океана кремнистые породы вскрыты более чем в 40 
скважинах, охватывая возрастной интервал с тито
на по Маастрихт включительно. Но во всех разре
зах, как отмечалось выше, кремни образуют от
дельные маломощные горизонты (от 3-5 до 10 м), 
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Рис. 50. Расположение скважин глубоководного бурения, вскрывших кремнистые породы
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линзы или конкреции, иногда прослои в несколько 
миллиметров или сантиметров. От всего разреза 
кремни составляют не более 5 % в скважинах 62-го 
и 69-го рейсов [Hein, Karl, 1983], 10-15 % -  в сква
жинах 17-, 20- и 32-го рейсов.

Даже в кремнях присутствуют многочисленные 
фукоиды, следы ползания, переотложения микро
фауны, т.е. признаки перерывов в кремненакопле- 
нии или очень низких скоростей фоновой седимен
тации. Подтверждением этому могут служить на
личие марганцевых микроконкреций в кремнях, 
рост железисто-марганцевых рубашек на поверхно
сти раковин радиолярий, которые могли служить за
родышевыми центрами. Мощность океанских крем
ней очень мала -  от первых метров до первых де
сятков метров (последнее встречается крайне редко).

Как правило, кремнистые породы во всех разре
зах играют подчиненную роль, проявляясь лишь на 
отдельных, возможно, синхронных, уровнях [Stein
berg, 1981]. Кремни залегают в виде линз или ма
ломощных прослоев среди карбонатных пород, или 
выше их по разрезу [Hein, Karl, 1983], или, что на
блюдается в единичных случаях, залегают в кровле 
базальтового или андезит-базальтового ложа. Ино
гда кремни встречаются среди туфов или пелагиче
ских осадков, обогащенных пирокластическим ма
териалом. Терригенное алевропесчаное разбавле
ние кремнистых пород в осадках океанов практиче
ски не встречено.

Специфика кайнозойских кремнистых илов (диа- 
томово-радиоляриевых), локальность развития 
кремнисто-губковых, ассоциация диатомовых илов 
с кислыми туфами, песчано-глинистыми турбидит- 
ными накоплениями детально рассмотрены
В.И.Гречиным [1987]. Большинство кремней и 
порцелланитов отчетливо слоистые.

Слоистость обусловлена чередованием светлых, 
чисто кварцевых, пород и более темных, кремни
сто-глинистых, желтых кремней и темно-коричне
вых порцелланитов, слоев с радиоляриями (более 
светлых) и безрадиоляриевых (темных) или имеет 
градационную природу (например, кремни и пор- 
целланиты скв. 61-67, ассоциирующие с турбиди- 
тами). Среди кремней могут наблюдаться микро
линзы, обогащенные железом или марганцем (скв. 
436, 465, 466 и др.). Также часто встречается пере
слаивание порцелланитов с монтмориллонитовыми 
глинами, прослоями вулканического стекла. Мес
тами встречаются участки брекчированных крем
ней или кремнистых жил (рейсы 6-, 7-, 16-, 17-, 56- 
й и др.). Кремни могут быть обогащены глаукони
том, фосфатами (шамозитом). Наряду с чистыми 
кремнями встречаются смешанные кремнисто
глинистые или кремнисто-карбонатные породы.

Кремнисто-карбонатные породы наиболее ши
роко распространены в верхнеюрско-меловых 
осадках Тихоокеанской плиты к востоку от Японии 
(скв. 194-196, 198-199, 20-й рейс б/с “Гломар Чел- 
ленджер”; скв. 463-466 62-го рейса; скв. 585 89-го 
рейса). Кремнистые породы представлены пре
имущественно кремнями от темно-серого, корич

невого до черного цвета, они повсеместно пере
слаиваются с биомикритовыми светлыми известня
ками или мергелями. Здесь же присутствуют сме
шанные кремнисто-карбонатные разности: кремни
стые известняки, мергели. Переходы между этими 
типами осадков постепенные, градационные.

Для мезозойских кремнисто-карбонатных толщ 
Северо-Западной Пацифики чрезвычайно харак
терно наличие многочисленных кремнистых кон
креций или горизонтов конкреционных кремней 
(нодулей). Цвет конкреций самый разнообразный, 
от белых до черных, но наиболее обычны для 
кремней серые и коричневые тона. В кремнях и 
конкрециях встречаются многочисленные следы 
ползания, перерывов в осадконакоплении, фосфат
ные рыбные остатки, обилие аутигенных сульфид
ных минералов. В таких кремнях или окремнелых 
известняках очень часты сульфиды, окислы железа, 
цеолиты и даже апатит, замещающий полости ра
диолярий.

В скв. 464, 466 62-го рейса,б/с “Гломар Чел- 
ленджер” в основании разреза над вулканическими 
породами встречены яшмовидные шоколадно
красные и бордовые кремни. Они образуют про
слои мощностью 4-5 см. Вверх по разрезу эти 
кремни не прослеживаются, они имеют локальное 
распространение. Некоторые кремни и кремнистые 
известняки обогащены органическим веществом 
(так, концентрация органического углерода в крем
нях скв. 465А составляет 5-8,6 %).

В скв. 689В 113-го рейса в районе моря Уэддел 
среди писчего мела обнаружены многочисленные 
кампан-маастрихтские радиолярии, формирующие 
участки окремнения. В этом же рейсе в скв. 693 
вскрыты два кремнистых уровня: нижний поздне
аптский, представленный черными сланцами, и 
верхний альбский -  из радиоляриевых диатомитов.

Во время 114-го рейса в субантарктической Ат
лантике (скв. 698А) поверх базальтов обнаружены 
позднекампанские кремнистые известняки, обога
щенные радиоляриями, а в скв. 700В маастрихт
ские микритовые известняки, содержащие высоко
широтную радиоляриевую ассоциацию.

В 129-м рейсе в центральной части Восточно- 
Марианской впадины в скв. 801 в основании разре
за вскрыты среднеюрские яшмовидные кремни с 
радиоляриями, а в скв. 802 над базальтами залега
ют альб-сеноманские кремнистые аргиллиты и ра- 
диоляриевые известняки.

Скв. 803Д и 807С (130-й рейс) в 7 м выше ба
зальтов на плато Онтонг-Джава вскрыли апт- 
альбские кремнистые глины с радиоляриями.

3.4.2. Расчленение м езозойских разрезов  
Тихого океана  
по радиоляриям

В настоящее время изучение радиолярий с ис
пользованием последних достижений науки и тех
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ники, а именно -  новая технология морского буре
ния, возможность химического выделения скелетов 
радиолярий из плотных кремнистых пород и по
следующего изучения объемных форм в скани
рующем электронном микроскопе, -  вывело их в 
ранг ведущих микроорганизмов, используемых для 
зональной стратиграфии и межконтинентальных 
корреляций.

Для некоторых интервалов стратиграфической 
шкалы радиолярии можно считать руководящими 
ископаемыми, так как они встречаются в осадках, 
не содержащих другой фауны или флоры, облада
ют характерными морфологическими признаками, 
сравнительно легко опознаваемыми, имеют широ
кое географическое распространение и сравнитель
но ограниченный вертикальный диапазон. К таким 
интервалам относятся J3, К2.

До сих пор еще не использованы возможности 
проведения детальной стратификации мощных ме
зозойских толщ Тихоокеанского обрамления Рос
сии и корреляции их с синхронными океанскими 
осадками, восстановления условий палеосреды с 
помощью изучения радиолярий. В этой главе авто
ром предпринята попытка восполнить некоторые 
из этих пробелов.

Позднеюрско-меловые радиолярии
В северо-западном обрамлении Пацифики позд

неюрско-меловые радиолярии пользуются очень 
широким распространением (см. рис. 48). В осад
ках северной половины Тихого океана позднеюр
ские породы вскрыты в двух скважинах: 167 (17-й 
рейс) и 196 (20-й рейс). На основе радиолярий 
Triactoma tithonianum, Emiluvia chica, Podobursa 
tetracola, P. triacantha, Acanthocircus trizonalis, A. 
dizonins, Sethocapsa cetia их возраст определен как 
титонский.

Меловые радиолярии встречены в более много
численных скважинах (см. [Басов, Вишневская, 
1991, табл. 6]).

Значение радиолярий для биостратиграфии
В настоящее время благодаря широкому внедре

нию в геологическую практику морского бурения 
все больше внимания уделяется глубоководным 
океаническим радиоляриевым илам, что обуслов
лено, с одной стороны, возможностью познать не 
известные ранее условия формирования океаниче
ской коры, составным элементом которой являются 
радиоляриты, а с другой -  использовать эти данные 
для выяснения геологического строения офиолито- 
вых зон континентов. Главным породообразующим 
компонентом радиоляриевых илов, а также многих 
литифицированных кремнистых осадков “чертов” 
или кремней являются радиолярии.

До настоящего времени радиолярии остаются 
слабо изученной группой микроорганизмов. Одна
ко благодаря кремневому составу скелета они со
храняются в осадках, развитых на абиссальных 
глубинах, где группы микроорганизмов с известко

вым скелетом растворяются, а другие группы иско
паемых отсутствуют вообще. Так, в процессе глу
боководного бурения скв. 196 (20-й рейс б/с 
“Гломар Челленджер”) в северо-западной части 
Тихого океана в основании разреза был встречен 
мощный пласт очень плотных кремней, в которых 
какая-либо фауна, за исключением радиолярий, от
сутствовала. Тем не менее, изучение комплекса ра
диолярий, проведенное Х.Форман, позволило дати
ровать кремнистый горизонт как поздняя юра -  не
оком, а аналогичный пласт в средней части разреза 
(скв. 195, 196) как кампан [Foreman, 1973]. 
v При бурении скв. 66 7-го рейса этого же судна в 
центральной части Тихого океана сеноман-турон- 
ский возраст цеолитовых глин, залегающих непо
средственно на базальтах, и сантон-раннекампан- 
ский возраст кремней и порцелланитов в основании 
разреза скв. 61 этого же рейса определен также 
благодаря присутствию радиолярий [Foreman, 1971].

Таких примеров можно привести много. В связи 
с этим, радиолярии приобретают особо важное зна
чение при проведении биостратиграфических ис
следований кремнистых частей разреза, лишенных 
какой-либо другой фауны.

Роль мезозойских радиолярий дна Тихого 
океана в становлении радиоляриевой 
зональной стратиграфии

Результаты изучения мезозойских радиолярий, 
полученные по данным глубоководного бурения, 
опубликованы по 26 рейсам б/с “Гломар Челленд
жер”. Это описание радиолярий из различных ин
тервалов -  келловей-кампана Атлантики, титон- 
маастрихта Пацифики, неоком-маастрихта Индий
ского океана.

Е.Пессаньо [Pessagno, 1969] описал титон-нео- 
комских радиолярий из Багамского бассейна Ат
лантического океана (1-й рейс). В.Ридель и А.Сан- 
филиппо [Riedel, Sanfilippo, 1974], проанализиро
вав состав комплекса радиолярий 4-го рейса 
“Гломар Челленджера”, проходившего в Южной 
Атлантике, сделали заключение о его верхнемело
вом, возможно, кампанском, возрасте. С.Клинг 
[Kling, 1980], дал краткое описание позднеюрско- 
меловых радиолярий поднятия Шатского в Тихом 
океане. Х.Формен [Foreman, 1971] по материалам 
7-го рейса (центральная часть Тихого океана) оха
рактеризовала сеноман-туронский и сантон- 
раннекампанский радиоляриевые комплексы, по 
10-му рейсу (Мексиканский залив) -  альб- 
сеноманский и сантон-кампанский комплексы. 
П.Думитрика [Dumitrica, 1973] описал радиолярий 
из альба северо-восточной Атлантики (13-й рейс). 
Для Центральной Атлантики (14-й рейс) 
М.Г.Петрушевской и Г.Э.Козловой [Petruchevskaya, 
Kozlova, 1972] дана полная характеристика трех 
радиоляриевых комплексов мела: сеноманского, 
раннекампанского и маастрихтского.

Изучение радиолярий по материалам 17-го рей
са, проходившего в центральной части Тихого
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океана, позволило Т.Муру [Moore, 1973] устано
вить семь радиоляриевых зон с титона по Мааст
рихт. Х.Форман [Foreman, 1973] для Западной Па- 
цифики (20-й рейс) выделила три возрастных ра
диоляриевых комплекса в поздней юре -  раннем 
мелу и дала описание радиолярий кампана.

Маастрихт-датских радиолярий обнаружил 
П.Думитрика [Dumitrica, 1973] в 21-м рейсе 
“Гломар Челленджер” (Тасманово море, Тихий 
океан), Е.Пессаньо [Pessagno, 1975] описал радио
лярий позднего кампана (29-й рейс) из района пла
то Кэмпбелл в Тихом океане. В.Ридель и 
А.Санфилиппо [Riedel, Sanfilippo, 1974], изучая ра
диолярий юры-мела по рейсам с 24-го по 27-й в 
Индийском океане, рассмотрели все имеющиеся 
опубликованные материалы по радиолярий- 
содержащим разрезам океанов и континентов, в ре
зультате чего предложили семь радиоляриевых зон 
в интервале титон-маастрихт (табл. 7).

Х.Формен [Foreman, 1975], изучая радиолярий 
юры-мела Центральной Пацифики (32-й рейс), 
предложила шесть радиоляриевых зон в интервале 
берриас-сантон, а по материалам Атлантики выде
лила еще две радиоляриевые зоны в интервале 
кампан-маастрихт. Позднее Х.Формен [Foreman, 
1978] дала описание альб-сеноманских радиолярий 
по 40-му рейсу б/с “Гломар Челленджер” и титон- 
неокомских и кампан-маастрихтских по 41-му рей
су (Южная Атлантика).

Г.Э.Козлова, изучавшая материалы 47-го рейса 
(Северная Атлантика), на основе радиоляриевого 
анализа скв. 398Д описала радиоляриевые ком
плексы с готерива по сеноман включительно и вы
делила в этом интервале семь радиоляриевых зон, 
из которых одна -  в готериве (S. trachyostraca), од
на -  в баррем-апте (Е . tenuis?) и две -  в апте (Е. 
tenuis и A. unbilicata), два -  в альбе (//. barbui и D. 
somphedia) и одна -  в сеномане (G. verbeeki).

Затем, в 56-м рейсе, проходившем в Северо- 
Западной Пацифике, меловые радиолярии были 
отмечены в скв. 435 [Sakaj, 1980]. В Марианском 
желобе (Тихий океан) из трех скважин 452, 460, 
461 60-го рейса С.Клингом [Kling, 1980] был опре
делен очень представительный комплекс кампан- 
ских радиолярий, проиллюстрированный фототаб
лицами. Здесь же в Западной Пацифике в 61-м рей
се в скв. 462 Де Вевером [De Wever, 1981] описан 
богатый комплекс сенонских радиолярий, а в скв. 
462А -  баррем-аптских радиолярий.

А.Шааф [Schaaf, 1981] по материалам 62-го рей
са (центральная часть Тихого океана) предложил 
новые радиоляриевые зоны для расчленения отло
жений мела (см. табл. 7). Он описал более 138 ви
дов, среди которых 20 новые. На основе изучения 
радиолярий скв. 463-466 им выделено пять радио
ляриевых зон. В 67-м рейсе (Северо-Американский 
желоб, Тихий океан) в основании эоцена (скв. 494, 
интервалы 494А-28-1; 494А-29-2) были встречены 
меловые радиолярии (A. stocki, A. superbum, D. 
koslovae, Е. micropora) совместно с редкими радио
ляриями эоцена.

Наиболее древние для океанского дна радиоля
рии .описаны П.Баумгартнером из Атлантики (скв. 
534) по 76-му рейсу [Baumgartner, 1984]. На основе 
изучения радиолярий он выделил шесть радиоля
риевых зон в интервале с келловея по готерив 
включительно. Проводя корреляцию с другими 
скважинами, он сумел проследить две из названных 
зон (Б -  оксфорд-кимеридж и С -  кимеридж-ти- 
тон) в скв. 367 41-го рейса в Атлантике.

А.Шааф [Schaaf, 1986], изучая материалы 89-го 
рейса судна “Гломар Челленджер”, проходившего в 
центральной части Тихого океана выделил зону А. 
cortinaensis в интервале 52-54 см скв. 585. Здесь же 
ему удалось проследить все восемь радиоляриевых 
зон в интервале с сеномана по Маастрихт включи
тельно. В скв. 585А он распознал четыре из пред
ложенных зон. В этом же томе А.Шааф предложил 
ревизию биохронологических событий по скв. 
462А, пробуренной в 61-м рейсе, удревнив возраст 
основания разреза до позднего титона включитель
но. В 96-м рейсе, Мексиканский залив Атлантики, в 
нескольких скважинах были встречены переотло- 
женные меловые радиолярии [Morley, Kohl, 1986].

Таким образом, из 26 рейсов судна “Гломар Чел
ленджер”, в которых были встречены мезозойские 
радиолярии, на Тихий океан приходится наиболь
шее число рейсов -  13. Из Тихого океана описано 
68 новых видов радиолярий. В Северо-Западной 
Пацифике проходило пять рейсов судна “Гломар 
Челленджер” (6-, 20-, 32-, 56-, 62-й), описано 60 
новых видов; в центральной -  6 рейсов (7-, 17-, 60-, 
61-, 67-, 89-й), описано много известных видов и 
один новый и в южной части Тихого океана -  два 
рейса (21-, 29-й), описано восемь новых видов ра
диолярий. Наиболее древние из осадков Тихого 
океана титонские [Foreman, 1975; Schaaf, 1986], Ти- 
тон-келловейские [Baumgartner et al., 1995].

Благодаря столь обширному фактическому мате
риалу по радиоляриям, стало возможным перейти к 
созданию единой радиоляриевой схемы для рас
членения осадков дна Тихого океана.

Зональные схемы расчленения мезозойских 
осадков дна океана по радиоляриям

Присутствие радиолярий во всей толще мезозой
ских осадков, хорошая сохранность и достаточная 
представительность как в количественном, так и в 
качественном отношении, позволили приступить к 
созданию зональной шкалы мезозойских отложе
ний дна Атлантического, Индийского и Тихого 
океанов по радиоляриям. В настоящее время наи
более общепринятыми считаются шкалы Х.Форман 
[Foreman, 1978], В.Риделя и А.Санфилиппо [Riedel, 
Sanfilippo, 1974] и А.Шаафа [Schaaf, 1986] -  они 
приведены на табл. 7.

Все предложенные зональные шкалы расчлене
ния мезозоя океанских осадков по радиоляриям 
различаются по степени детальности. Наиболее 
дробно разработана шкала для готерив-маастрихт- 
ских отложений Тихого океана, в чем заслуга
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Таблица 7. Корреляция предложенных среднемезозойских радиоляриевых интервалов с существующими шкалами
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Baum
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ka, Yao, 
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et al., 

1987, 1990
Mur-
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1964

Тихомирова 
1986, 1987

Вишневская, 
1988, 1996

Schaaf, 1986 
Matsuoka, 
1991, 1992

Sanfilippo,
1974;
Foreman, 1977
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М.Мура, Х.Форман, А.Шаафа. В ней выделено де
вять радиоляриевых зон, причем более дробно, как 
ни странно, подразделен баррем-альб, в котором 
установлено пять или шесть зон. Сеноман-маас- 
трихтские отложения расчленены менее детально.

Шкала для отложений титон-маастрихта Индий
ского океана была предложена В.Риделем и 
А.Санфилиппо в качестве предварительной. Она 
включает семь радиоляриевых зон, из которых че
тыре характеризуют возрастной интервал альб-ма- 
астрихт. Несмотря на свою незавершенность, шка
ла В.Риделя и А.Санфилиппо хорошо коррелирует- 
ся со шкалами по Тихому и Атлантическому 
океанам.

Зональная схема, предложенная для расчленения 
мезозойских отложений Атлантического океана, 
охватывает наибольший возрастной диапазон (кел- 
ловей-кампан). Она составлена Х.Форман [Fore
man, 1975] и П.Баумгартнером [Baumgartner, 1984] 
по аналогии с Тихоокеанской и шкалой расчлене
ния мезозоя Индийского океана по радиоляриям.

Рассмотренные зональные схемы расчленения 
мезозойских отложений дна океанов по радиоляри
ям по своей дробности значительно уступают схе
мам, созданным для этих же отложений по фора- 
миниферам и наннопланктону, что обусловлено, 
как уже отмечалось, спорадичностью распределе
ния радиолярий на площади и в разрезе и недоста
точной изученностью радиолярий.

В то же время, шкалы по радиоляриям примени
мы к тем интервалам разреза, где другие группы 
фауны отсутствуют. Именно на примере таких раз
резов ощущается необходимость создания единой 
зональной шкалы по радиоляриям.

Такая шкала для расчленения мезозойских осад
ков дня Тихого океана была предложена А.Шаафом 
[Schaaf, 1986]. Она включает 14 зон в интервале с 
готерива по Маастрихт включительно: S. septempo- 
ratus (ранний готерив), D. tytthopora (поздний готе- 
рив), С. pythiae (баррем), A. similis (ранний апт), А. 
cortinaensis (средний апт), A. umbilicata (поздний 
апт -  ранний альб), S. zamoraensis (средний альб), 
Р. pseudomacrocephala (поздний альб), О. somphe- 
dia (ранний сеноман), R. majuroensis (поздний се
номан), A. superbum (турон-коньяк), Т. игпа (ран
ний сантон), A. pseudoconulus (поздний сантон -  
кампан), A. tylotus (кампан-маастрихт).

Эта шкала составлена нами на основе анализа 
радиоляриевых зон, предложенных А.Шаафом по 
материалам 62- и 89-го рейсов б/с “Гломар Чел- 
ленджер” (Центральная и Северо-Западная Паци- 
фика) с учетом всех материалов по предыдущим 
рейсам, проходившим в Тихом океане.

Зональные радиоляриевые схемы 
расчленения мезозойских отложений, 
вскрытых по обрамлению Тихого океана

Как показано на табл. 7, для расчленения мезо
зойских отложений, вскрытых на континентах раз

ными авторами в различное время предложено не
сколько зональных стратиграфических схем по ра
диоляриям. Наиболее известной считается кали
форнийская стратиграфическая шкала, составлен
ная Е.Пессаньо [Pessagno, 1977 а,б]. Эта шкала яв
ляется самой дробной из всех схем, предложенных 
для расчленения отложений мезозоя по радио
ляриям.

В титоне Е.Пессаньо выделил три радиолярие
вые зоны, зона берриас-валанжина подразделена 
на три подзоны. По две зоны установлено в альбе и 
сеномане, причем зона в позднем сеномане подраз
делена еще на две подзоны. Только в позднемело
вых отложениях установлено восемь радиолярие
вых зон и девять подзон.

Несмотря на свою детальность, шкала Е.Пес
саньо имеет ряд погрешностей. Калифорнийская 
стратиграфическая зональная шкала Е.Пессаньо 
имеет провинциальный характер. Границы зон в 
большинстве случаев совпадают с границами яру
сов; виды, предложенные в качестве зональных, 
главным образом новые виды, описанные из мезо
зоя Калифорнии, и распространение зональных ви
дов не всегда совпадают с объемом зон [Baumgart
ner et al., 1995].

Японские шкалы К.Накасеко, А.Нисимуры [Na- 
kaseko et al., 1979] и Ю.Такетани [Taketani, 1982] 
более компромисны, так как в основу их положены 
существующие схемы зонального расчленения. 
Шкала К.Накасеко и А.Нисимуры построена глав
ным образом на примере зональной схемы В.Риде
ля и А.Санфилиппо [Riedel, Sanfilippo, 1974] и 
Х.Форман [Foreman, 1978], предложенных для рас
членения отложения мезозоя дна океанов. Все вы
деленные границы радиоляриевых зон полностью 
совпадают с границами радиоляриевых зон, уста
новленными в океанских осадках.

Вторая японская зональная схема -  шкала Ю.Та
кетани -  отличается от первой большей дробно
стью и составлена, главным образом на примере 
шкал Е.Пессаньо и П.Думитрика, предложенных 
для расчленения меловых отложений Калифорнии 
и Румынии. Кроме того, японские стратиграфиче
ские шкалы имеют местный характер и также яв
ляются провинциальными.

Зональные схемдл по радиоляриям, предложен
ные советскими радиоляристами для расчленения 
меловых отложений Кавказа и Дальнего Востока 
(см. табл. 2, 3, 7) менее детальны, имеют распро
странение главным образом в конкретном районе и 
носят местный характер. По-видимому, одна из 
причин отставания в разработке радиоляриевых зо
нальных схем для мезозойских отложений Тихо
океанского обрамления в пределах России кроется 
в том, что работа над изучением радиолярий здесь 
ведется разрозненно, немногими исследователями, 
часто занимающимися радиоляриями только опре
деленного возрастного интервала и ограниченного 
региона.
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3.5. Тихоокеанский регион
3.5.1. С равнение м езозойских крем нисты х  
осадков С еверо-Западной П ациф ики и ее 
обрам ления

Кремнистые образования мезозойского ложа Се
веро-Западной Пацифики и ее обрамления разли
чаются по ряду признаков.

1. Парагенетические ассоциации. Для ложа Ти
хого океана наиболее характерна кремнисто
карбонатная ассоциация, представленная пелагиче
скими известняками, переслаивающимися с карбо
натно-кремнистыми осадками или кремнями. В се
веро-западном обрамлении Тихого океана резко 
преобладает базальтово-яшмовая или туфокремни
стая ассоциации. Последняя характеризуется оби
лием турбидитных текстур и обязательным присут
ствием горизонтов битой карбонатной ракуши. 
Примером может служить “иноцерамовый” гори
зонт, повсеместно выделяемый на Камчатке и в 
Корякии в ватынской свите (коньяк-кампан). Нами 
в северо-западной части Тихого океана были обна
ружены отдельные обломки призматических слоев 
моллюсков и морских ежей, частично замещенные 
кремнеземом. Они были встречены в кластических 
известняках, переслаивающихся с кремнистыми 
известняками, обогащенными радиоляриями (скв. 
463, интервал 85-2, 130 см). Однако с иноцерамо- 
вым горизонтом они не могут быть сопоставлены.

2. Мощность кремнистых пород. В осадках 
Тихого океана, как уже отмечалось, мощности 
кремней составляют первые метры, а их процент от 
общего объема разреза не превышает 20. В обрам
лении Северо-Западной Пацифики кремнистые по
роды образуют мощные пласты или горизонты до 
50-100 м и больше, а их доля в разрезе превышает 
50 % от общего объема пород. Пластовые кремни и 
яшмы образуют мощные разрезы [Хворова, Виш
невская, 1987].

3. Ассоциация с карбонатными породами. Ес
ли в осадках Тихого океана кремнисто-карбонатная 
ассоциация является преобладающей, то в его севе
ро-западном обрамлении она практически отсутст
вует. Карбонатные породы в мезозойских разрезах 
обрамления присутствуют только в виде микрокон
креций, единичных маломощных линз или гори
зонтов битой ракуши, а планктонные карбонатные 
осадки нацело отсутствуют.

4. Минеральный состав кремней. В осадках Ти
хого океана кремни отличаются очень высоким со
держанием кремнезема (до 95 %), незначительной 
примесью гидроксидов Fe, Mn, Р. В северо- 
западном обрамлении Пацифики, как и в восточ
ном, кремни существенно обогащены витро- и пи- 
рокластикой (кварц, плагиоклаз, калишпат, пирок
сен, амфибол, хлорит, эпидот, цоизит и др.), содер
жание кремнезема относительно более низкое 
(около 75 %).

Наряду с отмеченными различиями, кремнистые 
образования Тихого океана и его континентального 
обрамления имеют некоторые общие черты.

1. Близость радиоляриевых ассоциаций, благода
ря чему возможно сопоставление кремнистых 
осадков, выявление синхронных перерывов в осад- 
конакоплении.

2. Обогащение кремнистых горизонтов железом 
и марганцем (например, альб-сеноман поднятия 
Хесса и Янранайского купола Корякского нагорья 
[Григорьев и др., 1987]). По-видимому, это могло 
быть обусловлено едиными предпосылками их об
разования: низкие скорости фоновой седимента
ции, наличие гидротерм или других рудоподводя
щих каналов, отсутствие лавинной седиментации.

3. Наличие градационно-слоистых текстур в 
океанских кремнях и кремнистых породах об
рамления.

4. Насыщенность тех и других вулканокластиче- 
ским материалом.

5. Преимущественная биогенная природа крем
незема.

В заключение необходимо отметить, что, если в 
северо-западном и восточном обрамлении Тихого 
океана мы имеем более 10 разновидностей кремни
стых пород (яшмы, кремни, фтаниты, лидиты, 
кремнистые туфы, апосилициты, спонголиты, ра
диоляриты, опоки, новакулиты и т.д.), то в океан
ских осадках только две -  кремни и порцелланиты.

Нам представляется, что этот факт свидетельст
вует не столько о различиях среди этих групп по
род, сколько о недостаточной еще изученности 
кремнистых осадков Тихого океана.

В связи с тем, что в северо-западной части Тихо
го океана ведущую роль играют кремнисто
карбонатные пелагические осадки, большой инте
рес представляет сравнение их с относительно глу
боководными образованиями континентального 
обрамления.

Как следует из табл. 8, они могут сравниваться 
по нескольким основным характеристикам.

1. Мощность. В континентальном обрамлении 
мощность осадков на несколько порядков выше, 
чем в океане. Так, карбонатные породы в океаниче
ских осадках достигают нескольких сотен метров, в 
то время как в обрамлении они практически отсут
ствуют. Кремнистые породы в разрезе мезозоя Се
веро-Западной Пацифики образуют маломощные 
слои (0,5-1,2 м) или горизонты (до 10, очень редко 
30 м), а в континентальном обрамлении составляют 
мощные толщи (100-300 и даже до 500 м).

2. Породные ассоциации. Если в осадках Се
верной половины Тихого океана главная роль при
надлежит кремнисто-карбонатным формациям, то в 
континентальном обрамлении резко преобладают 
яшмово-базальтовая и туфокремнистая ассоциации. 
В океанских осадках доминируют пелагические 
карбонатные илы, особенно характерен такой тип 
породы, как известняк и мел.
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Таблица 8. Основные характеристики осадочных формаций
----------- - Регион

Характеристика “---------
Северо-Западное 

континентальное обрамление
Северо-Западная часть 

Тихого океана
Мощности м м

Суммарная мощность кремнисто
карбонатных осадков 500-3000 100-30

Кремнистых пород 100-300 10-30
Карбонатных пород 0-5 50-250

Породные ассоциации Туфо-кремнистые и яшмовые Карбонатно-кремнистые
Текстурные особенности Градационно-слоистые ритмы Дистальные турбидиты
Генезис Вулканогенно-осадочные Планктоногенные
Диагенетические изменения Сильно измененные, даже 

метаморфизованные
Изменения начальной 
стадии диагенеза

Рудоносность Обогащение рудным материалом от
дельных горизонтов

Рудопроявление в виде мак
ро- и микроконкреций

3. Текстурные особенности. В континенталь
ном обрамлении встреченные карбонатные породы 
представлены либо толстостенным карбонатным 
ракушняком, либо микритовым карбонатом, вы
полняющим межподушечные пространства в ба
зальтах. Кремнистые породы в океане разделяются 
на кремни, порцелланиты, диатомовые, радиоля- 
риевые и реже кремнево-губковые илы. В конти
нентальном обрамлении -  это яшмы, реже кремни, 
туфодиатомиты, опоки, туфосилициты.

4. Генезис. Кремнисто-карбонатные осадки Се
веро-Западной Пацифики преимущественно био
генные, планктоногенные. Кремнистые и кремни
сто-карбонатные осадки континентального обрам
ления преимущественно вулканогенно-осадочные.

5. Диагенетические изменения. Если кремни из 
океанских осадков претерпели только изменения 
начальной стадии диагенеза, то кремнистые поро
ды континентального обрамления достигли стадии 
глубокого катагенеза (сильно измененные, даже 
метаморфизованные яшмы).

6. Рудоносность. Как в океане, так и в континен
тальном обрамлении проявилась обогащенность 
кремнистых и карбонатно-кремнистых осадков со
единениями железа и марганца. В океанических 
осадках железомарганцовые рудопроявления про
слеживаются на нескольких стратиграфических 
уровнях (поздняя юра -  берриас, скв. 49, 307, 595, 
596; поздний вапанжин -  готерив, скв. 304, 307, 
166; апт, скв. 463; альб-сеноман, скв. 307, 306, 464, 
465, 167, 166, 595, 596) в виде макро- и микрокон
креций. В континентальном обрамлении также на
блюдается обогащение отдельных горизонтов же
лезом и марганцем (альб-сеноман, кампан).

Суммируя изложенные в данной главе материа
лы по составу, генезису и распространению карбо
натных и кремнистых образований в северо- 
западной части Тихого океана и его континенталь
ном обрамлении, необходимо подчеркнуть ниже
следующее.

Сравнительный анализ одновозрастных образо
ваний, изученность акватории и ее обрамления по
казал, что между ними существуют коренные раз
личия по вещественному составу, мощности и сте
пени постседиментационных изменений.

В обрамлении основным типом осадочных пород 
является кремнистый (яшмы, туфосилициты, туфо
диатомиты), а в северо-западной части Тихого 
океана -  карбонатный (известняки, писчий мел). В 
континентальном обрамлении мощность мезозой
ских вулканогенно-осадочных пород составляет 
тысячи метров, а океанических осадков -  первые 
сотни метров.

Степень постседиментационного изменения оса
дочных пород континентального обрамления дос
тигла стадии начального метаморфизма, в то время 
как отложения осадочного чехла океана -  только 
начальных стадий диагенеза.

3.5.2. С опоставление радиоляриевы х  
зональны х схем мезозоя Тихого океана и 
его континентального обрам ления

Еще в 1972 г. А.И.Жамойда предпринял попытку 
скоррелировать мезозойские кремнистые толщи 
стран Тихоокеанского побережья по комплексам 
радиолярий, так как местонахождения мезозойских 
радиолярий дна океанов к тому времени были еди
ничны. Сейчас мы располагаем колоссальным фак
тическим материалом по радиоляриям из мезозой
ских осадков дна Тихого океана (см. рис. 50), на 
основе изучения которых разработана зональная 
стратиграфия по радиоляриям (табл. 7).

В конце 70-х годов Х.Форман на примере океан
ской стратиграфической шкалы [Foreman, 1978] 
сделана попытку скоррелировать осадки мезозоя 
океанов и континентов по шкале Е.Пессаньо 
[Pessagno, 1977а], однако наиболее достоверной 
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оказалась корреляция только в пределах зоны 
Artostrobium игпа (коньяк-сантон), которой по ка
лифорнийской шкале соответствуют две зоны: А1- 
lievium gallowayi и A. praegallowayi.

Существующие зональные шкалы по радиоляри
ям мезозоя дна океанических осадков менее де
тальные, чем таковые разработанные для мезозой
ских отложений Калифорнии, но более дробны, 
чем радиоляриевые шкалы Дальнего Востока Рос
сии и Японии.

Тем не менее, даже предварительное сравнение 
зональных шкал по осадкам мезозоя океанов и кон
тинентов показывает, что океанская шкала уже су
ществует и что она достаточно хорошо коррелиру
ет мезозойские отложения Атлантического, Тихого 
и Индийского океанов. Радиоляриевая шкала для 
расчленения мезозойских отложений континентов, 
несмотря на то, что эти радиолярии изучаются с 
1870 г., разработана еще недостаточно.

По континентам наиболее приемлема зональная 
стратиграфическая шкала мезозоя Калифорнии, ко
торая коррелирует радиолярийсодержащие толщи 
Калифорнии, Северной Америки. В настоящее 
время группой радиоляристов предпринята попыт
ка создать зональную схему для мезозойских отло
жений альпийской зоны -  Палеотетиса. Уже пер
вые результаты получены в этом направлении [Ва- 
umgarner et al., 1995].

П.Баумгартнер [Baumgartner, 1984], изучая ра
диолярий из позднеюрско-раннемеловых отложе
ний Греции, Сицилии, Италии, Швейцарии, Румы
нии, скважин Тихого и Атлантического океанов 
выделил 12 радиоляриевых ассоциаций в интервале 
келловей -  ранний готерив. Зональные шкалы по 
радиоляриям, предложенные для расчленения ме
ловых отложений Японии между собой не сбива
ются.

В то же время шкала К.Накасеко и А.Нисимуры 
[Nakaseko et al., 1979], как уже отмечалось, хорошо 
коррелирует с океанской, а шкала Й.Такетани 
[Taketani, 1982] -  с калифорнийской, если сопоста
вить комплексы радиолярий в пределах зон. В от
личие от океанской шкалы обе эти шкалы, как и 
многие другие, вновь предложенные шкалы для 
расчленения мезозойских толщ Японии [Nakaseko 
et al., 1979] узко провинциальные.

Зональные схемы, предложенные для расчлене
ния меловых отложений территории России между 
собой не всегда сбиваются. Так, для одних и тех же 
меловых отложений Западно-Сибирской низменно
сти предложены две различные схемы -  Р.Х.Лип- 
ман [1962] и Г.Э.Козловой и А.Н.Горбовец [1966]. 
Также различаются зональные схемы расчленения 
по радиоляриям позднемеловых отложений вос
точного склона Урала, предложенные А.Н.Григорь
евой [1975] и Г.Э.Козловой [1977]. Последней 
предпринята попытка скоррелировать отложения 
Маастрихта океанов и континентов. Ею для боре- 
апьной области предложена зона Diacanthocapsa 
foveata , показано, что в океанской шкале комплек
сов она соответствует зоне Theocapsomma comys.

Существуют различия и в шкалах, предложен
ных для юго-запада [Казинцова, 1983а; Тихомиро
ва, 1983 а,б, 1987; Вишневская, Казинцова, 1987; 
Vishnevskaya, 1988] и востока бывшего СССР [Ка
зинцова, 1987; Тихомирова, 1987; Вишневская, 
1988]. Они вызваны как объективными причинами 
(изучались в основном разные разрезы), так и субъ
ективными (Л.И.Казинцова и Л.Б.Тихомирова изу
чали радиолярий только в шлифах и не имели воз
можности познакомиться с фактическим материа
лом скважин глубоководного бурения). Поэтому 
мы, сопоставляя шкалу Тихого океана и его обрам
ления, делаем это на примере собственных мате
риалов, но, естественно, с учетом всех опублико
ванных данных.

Сопоставление кремнистых отложений мезозоя 
Тихого океана и его континентального обрамления 
возможно по вещественному составу и радиоля- 
риевым комплексам, мощности, парагенетическим 
ассоциациям, содержанию органического вещества, 
наличию рудных компонентов. .Ранее был выпол
нен сравнительный анализ по вещественному со
ставу и парагенетическим ассоциациям [Вишнев
ская, 1990а, 1995], мощности, содержанию органи
ческого вещества, фосфора, железа и марганца.

Здесь предпринята попытка провести корреля
цию радиоляриевых комплексов, поскольку другие 
группы фауны в этих отложениях не встречены.

Наиболее древними из осадков, Тихого океана 
являются среднеюрские. Это яшмовидные аргилли
ты из основания скв. 801 (впадина Пиджафитта), 
пробуренной в центральной части Восточно- 
Марианской впадины, где на основании радиоля
рий установлен поздний байос? -  бат и келловей 
[Baumgartner et al., 1995].

Второе поле развития среднеюрских (возможно, 
келловейских) отложений развито к востоку от сис
темы желобов Тонго-Кермадек, где возраст пред
варительно определен по палеомагнитным данным 
-  аномалиям М-29 и затем косвенно подтвержден 
результатами бурения в скв. 595 по ихтиолитам 
[Басов, Вишневская, 1991].

В настоящее время на Северо-Востоке (Коряк
ское нагорье, Западная Камчатка) и Востоке России 
(Приморье, Сахалин, Сихотэ-Алинь) в континен
тальном обрамлении Тихого океана описаны мно
гочисленные находки байос-келловейских радио
лярий [Пральникова, 1994; Вишневская, 1995]. Ра
диоляриевые слои с Ristola turpicula -  Parvicingula 
vera Корякского нагорья благодаря общим видам 
Dictyomitrella(?) kamoensis Mizutani & Kido, 
Stichocapsa robusta Matsuoka, Tricolocapsa conexa 
Matsuoka хорошо коррелируются с нижней юрской 
зоной скв. 801 Тихого океана.

Из красных радиоляритов, переслаивающихся с 
глинами (керн 39 и 37) и залегающих на пиллоу- 
базальтах основания скв. 801 А.Матсуока выделил 
комплекс радиолярий, включающий 12 видов, ко
торый на основании присутствия видов Tricolocap
sa conexa Matsuoka, Т. aff. fusiformis Yao, Protunuma 
turbo Matsuoka, Guexella nudata (Kocher),



Dicolocapsa conoformis Matsuoka, Theocapsomma 
cordis Kocher, Stylocapsa oblongula Kocher отнес к 
позднебайос-раннекелловейской радиоляриевой 
зоне, оговорив, что данный интервал скважины 
скорее всего принадлежит к средней части этой зо
ны и, по-видимому, отвечает верхнему бату или 
низам келловея [Baumgartner et al., 1995].

К этой же радиоляриевой зоне он отнес керны 34 
R-CC-36. Керны 33 и 34 им коррелируются с япон
ской радиоляриевой зоной Stylocapsa(l) spiralis и 
отвечают средиземноморской зоне А2 [Baumgart
ner, 1984].

Первое появление вида Mirifusns fragilis 
Baumgartner в керне 35 скв. 801 позволяет нам кор
релировать основание зоны £.(?) spiralis Тихого 
океана с основанием зоны М. fragilis -  М. guadalu- 
pensis Корякского нагорья. Присутствие многочис
ленных форм индекс-вида Cinguloturris carpatica 
Dumitrica позднеоксфордской зоны скв. 801 позво
ляет констатировать возможную одновозрастность 
этих слоев. Кимеридж-берриас пока скоррелиро
вать не удалось.

Зона Parvicingula chabakovi -  Mirifusus baileyi 
позднего титона -  берриаса Корякского нагорья 
легко коррелируется с титон-берриасом средней 
Сибири [Вишневская, Малиновский, 1995].

В скв. 800, пробуренной к северо-западу от скв. 
801, для низов мелового разреза, представленных 
чередованием глин и радиоляритов, А.Матсуока 
выделил две зоны. Первая, валанжинская, Cecrops 
septemporatus по видам Mirifusus chenodes и М. 
mediodilatatus s.l. и вторая, поздневаланжин-готе- 
ривская, Dibolachras tytthopora по наличию видов 
D. tytthopora, Е. tenuis хорошо коррелируются с го- 
терив-валанжинской зоной М. chenodes -  S. tra- 
chyostraca Корякского нагорья.

Радиоляриевые зоны для баррема-апьба были 
предложены А.Шаафом по скв. 463, а сенома- 
на-маастрихта Тихого океана разработаны им же 
по скв. 585 [Schaaf, 1986]. Наличие многочислен
ных представителей Crolanium pythiae в яшмово
карбонатном разрезе Эконайской зоны Корякии по
зволяет коррелировать этот фрагмент с барремской 
зоной скв. 463 Тихого океана. Кремнистый апт в 
Тихоокеанском обрамлении России представлен 
очень плохо. Альб-туронский интервал объединен 
в одну зону Pseudodictyomitra pseudomacrocephala, 
которой в океанской шкале скв. 585 отвечает пять 
зон. Коньяк-маастрихт Корякии благодаря нали
чию зональных индекс-видов, коррелируется с та
ковым Тихого океана более уверенно [Басов, Виш
невская, 1991].

Очень важно отметить наличие значительных 
перерывов в разрезах мезозоя дна Тихого океана и 
горизонтов переотложения или даже олистостром. 
Примером последних может быть баррем-апт скв. 
462, интервал керна 46, где встречены переотло- 
женные радиолярии титона-берриаса (Emiluvia 
pessagnoi, Е. chica, Е. sedecimporata), хорошо из
вестные на территории Северо-Востока России 
(Майницкий, Эконайский, Хатырский и Куюльский

террейны [Соколов, 1992]), апт скв. 463, ранний 
кампан скв. 313.

Из горизонтов переотложения следует особо от
метить сеноман-турон скв. 305, где встречены об
ломки кремней, содержащие радиолярий позднего 
келловея-титона, среди которых присутствуют 
формы, типичные для этого же возрастного интер
вала северо-запада Тихоокеанского обрамления. 
Это Triactoma blakei, Paronaella pristidentata, Syrin- 
gocapsa pacifica, Spongocapsula palmerae, Hsuum 
maxwelli, H. basovi, H. robustum, Parvicingula cf. 
elegans, P. sp. А, имеющие широкое распростране
ние на Северо-Востоке России (Корякское нагорье, 
бассейн р. Научирынай, бассейн р. Пенжина). In 
situ титон встречен только в скв. 306 (керны 40, 42) 
и 196 (керн 5) и, возможно, в скв. 49-50, 167.

Важно подчеркнуть, что на тех интервалах, где 
мы в Тихоокеанском континентальном обрамлении 
имеем существенные тектонические перестройки, в 
мезозойских разрезах Тихого океана наблюдаются 
перерывы в разрезах (скв. 171, 288, 463, граница 
сантон-кампана, скв. 288, граница сеномана-туро- 
на) или горизонты вулканокластических турбиди- 
тов (скв. 802) или вулканокластики (скв. 288, 289).

Таким образом, благодаря радиоляриям, воз
можна корреляция кремнистых разрезов мезозоя 
Тихого океана и его обрамления.

В меловых отложениях Дальнего Востока Рос
сии [Вишневская, 1988] отчетливо прослеживается 
зона Amphipyndax tylotus (поздний кампан -  Мааст
рихт), выделяемая в Маастрихте океанской шкалы, 
и зона Amphipyndax enesseffi, установленная в кам- 
пане дна океанов. Обе эти зоны присутствуют в ти
хоокеанской шкале. Правда, в последнем варианте 
радиоляриевой шкалы, после 89-го рейса, А.Шааф 
вместо зоны A. enesseffi, предложил зону A. pseudo- 
conulus (поздний сантон -  кампан). Как и в шкале 
А.Шаафа, на Дальнем Востоке, как уже отмечалось, 
уверенно прослеживаются зоны Pseudodictyomitra 
pseudomacrocephala -  Holocryptocanium barbui 
(альб-сеноман), зона Crolanium pythiae (баррем- 
апт), но, в отличие от тихоокеанской шкалы, здесь 
они имеют несколько больший возрастной диапа
зон (см. табл. 7). В остальных интервалах еще 
предстоит продолжить исследования.

3.6. Тетис и Пацифика
3.6.1. К орреляция радиоляриевы х  
собы тий

Как известно, сложность установления последо
вательности палеонтологических событий в разре
зах Юга, Центральных районов и Дальнего востока 
России заключается не только в исторических и 
чисто геологических причинах. Основное различие 
вызвано, по-видимому, резкой дифференциацией 
бореальных и тетических микрофаун, которая при
вела к невозможности непосредственных сопостав



лений разрезов Юга и Северо-Востока территории 
России и обусловила разработку параллельных 
провинциальных зональных шкал. В то же время, в 
пределах обширных пространств, занятых, соответ
ственно, бореальными и тетическими комплексами, 
а часто с учетом “террейнов” и “аккреционной” 
тектоники, расположенных вперемежку или даже 
чередующихся между собой, намечаются достаточ
но определенные черты сходства в радиоляриевых 
событиях (поскольку радиолярии в большинстве 
случаев были космополитами), что позволяет про
водить сопоставление и корреляцию выделенных 
радиоляриевых слоев.

А.И.Жамойда [1972] первым по комплексам ра
диолярий провел корреляцию кремнистых толщ 
мезозоя Тихоокеанского побережья. Затем он вы
делил этапы в развитии радиолярий мезозоя. По 
ним ученицы А.И.Жамойды -  Л.И.Казинцова и 
Л.Б.Тихомирова [1979] сделали попытку сравнить 
развитие радиоляриевых фаун Малого Кавказа и 
Дальнего Востока России. Позднее Л.Б.Тихомирова 
[19836] провела корреляцию выделенных ею ра
диоляриевых комплексов для Малого Кавказа со 
Средиземноморскими, а Дальневосточных и Бол
гарских [Тихомирова, 1986, 1987] с Японскими. Но 
все эти сопоставления базировались на данных по 
шлифам.

Предварительное сопоставление радиоляриевых 
фаун, выделенных из кремнистых пород, предло
жили западноевропейские радиоляристы. П.Баум- 
гартнер с соавторами [Baumgartner et al., 1980, 
1995] отметили, что некоторые виды могут рас
сматриваться как тетические, например Emiluvia 
orea, Tetratrabs bulbosa. В то же время, в Тетисе та
кие виды, как Parvicingula blowi и Р. santabarba- 
rensis, ими не были встречены. Поэтому, данные 
виды могут условно считаться тихоокеанскими.

По мнению этих же авторов, в Тетисе вид 
Parvicingula precera пользуется крайне незначи
тельным распространением. Вероятно, место этого 
вида могла заменить Р. altissima, которая распро
странена очень широко. Аналогичная ситуация бы
ла установлена для видов Tetratrabs bulbosa и Т. 
gratiosa. Это позволило авторам предположить 
возможность существования морфологических 
разновидностей (тетической и тихоокеанской) для 
каждого из этих и многих других видов.

Позднее П.Баумгартнер и др. [Baumgartner, 1987; 
Baumgartner et al., 1995] привели новые биострати- 
графические данные для дальнейшего суждения о 
градуировке радиоляриевых зон, предложенных 
ранее [Baumgartner, 1984] для средней -  поздней 
юры, и предложили корреляцию их с радиолярие- 
выми зонами запада Северной Америки.

Новые радиоляриевые данные из аммонитсо
держащих разрезов Сьерра-Рикота (суббетская зона 
Испании) показали, что граница между радиоля- 
риевыми зонами А0 и А], ранее помещенная внутри 
раннего келловея, должна быть перемещена в бат, а 
зона С| достигает основания кимериджа. Новые 
данные по Боссо (Умбрия, Италия) позволили про

вести основание зоны D ниже границы кальпио- 
нелловых зон A/В в позднем титоне.

Таким образом, по мнению П.Баумгартнера, зона 
А0-А 2 может быть скоррелирована с зонами МН-3 
-  МН-4, установленными Б.Мурчи [Murchey, 1984] 
для Марин Хедлендс Калифорнии, а зоны D-E2, 
соответственно, с МН-5. Возраст нескольких тер
рейнов Франсисканского центрального пояса мо
жет сейчас быть уточнен, а содержание перерыва 
внутри поздней юры подтверждено.

Затем П.Баумгартнер с коллегами провели со
поставление радиоляриевых шкал Тетиса и восточ
ного обрамления Пацифики [Baumgartner et al., 
1995]. Корреляция зон с А0 по В и зон Э.Пессаньо 
[Pessagno et al., 1987] показала перекрытие верхней 
части их надзоны 1 с их зоной 2, вследствие одно
временного появления видов, определяемых выше 
надзоны 1 с Mirifusus sp. Pessagno. Первое появле
ние этого рода, определяющего основание зоны 2 
Пессаньо, происходит ниже первого появления 
Ristola turpicula Pessagno & Whalen и должно быть 
помещено в байос-бат на основе данных по Тетису 
(см. рис. 42).

Ю.Аита [Aita, 1987] на примере Италии и Япо
нии предложил корреляцию радиоляриевых собы
тий Тетиса и Пацифики в пределах временного ин
тервала келловей-готерив. Согласно его схеме, 
среднеюрская (бат-байос?) японская зона L. juras- 
sicum Matsuoka, Yao, 1986 и H. hisuikyoense Yao, 
1984 расположена ниже зоны Ао П.Баумгартнера. 
Зона Е. unumaense Aita для Японии (бат) паралле- 
лизуется с зоной А0 (бат) для Тетиса, а зона О. 
magniglobulosa (ранний келловей) с зоной А|_2 
(ранний келловей), соответственно.

По шкале А.Матсуока -  А.Яо (1986 г.) зона Т. 
plicarum и синхронная ей зона А.Яо (1984) U. 
achinatus отвечают зонам 0, 1 и 2 П.Баумгартнера 
[Baumgartner, 1984] в Тетисе. Зона Т. сопеха (= G. 
nudata) из позднего келловея -  раннего Оксфорда 
Японии соответствует зонам 3, 4, 5 Тетиса. Ю.Аита 
[Aita, 1987] подразделил эту японскую зону на че
тыре самостоятельные. Нижняя Т. tetragona (келло
вей) скоррелирована им с основанием зоны 3 
П.Баумгартнера для Тетиса. Следующая его зона G. 
nudata (келловей) отвечает средней части зоны 3, а 
надстраивающая ее зона A. mirabilis (келловей) -  
верхам зоны 3. Последняя в этом интервале зона А. 
tsunoensis (единая для Тетиса и Японии) им корре- 
лируется с зоной 4 (АО и основанием зоны А2 
П.Баумгартнера. В среднем Оксфорде Тетиса и 
Японии Ю.Аита предложил выделять зону S. 
spiralis, а в позднем Оксфорде этих регионов -  F. 
hipposidericus. В Японии эти зоны разделены зоной 
G. sakawaensis, а в Тетисе Италии -  перерывом. В 
шкале П.Баумгартнера зона S. spiralis отвечает ос
нованию зоны 6, a F. hipposidericus -  зоне 7, но 
граница оксфорд-кимериджа в шкалах Ю.Аита и 
П.Баумгартнера не совпадает.

В кимеридже Тетиса Ю.Аита выделил зону Р. 
amphitreptera, а в Японии -  Z. mikamense. Послед
няя примерно отвечает зоне С. carpatica или Т. yaoi



[Matsuoka, Yao, 1986]. С зонами П.Баумгартнера 
она не совпадает. В позднем кимеридже -  раннем 
титоне Ю.Аита устанавливает как в Италии, так и в 
Японии зону S. cetia (= Р. primitiva Matsuoka & 
Yao).

Для позднего титона -  раннего(?) валанжина 
этих регионов он предлагает единую зону D. 
sansalvadorensis. Она отвечает зонам 11 — 13 (D-Ej) 
П.Баумгартнера. Валанжин-готериву в Японии, со
гласно шкале Ю.Аита, соответствует пропуск, а в 
Тетисе для этого интервала им предложена зона S. 
septemporatus, отвечающая зоне 14 (Е2) П.Баум- 
гартнера. Таким образом, для всего Оксфорда и 
позднего титона -  валанжина Ю.Аитой [1987] 
предложена единая радиоляриевая шкала для Тети- 
са и Западной Пацифики, основанная на сходстве 
радиоляриевых событий этого времени.

Корреляцию радиоляриевых биозон с плинсбаха 
по титон для Восточной и Западной Пацифики 
предложили Э.Пессаньо и С.Мицутани [Pessagno, 
Mizutani, 1990]. Японская зона Р. primitiva отвечает 
подзоне 3 альфа Северной Америки (ранний ти
тон). Кровля подзоны 2 гамма коррелируется с 
кровлей японской зоны Т. plicarum , а кровля под
зоны 1В -  с кровлей зоны L. jurassicum. Основание 
зоны L. jurassicum отвечает подошве подзоны 1 А2, 
а основание зоны Parahsuum sp. С коррелируется с 
подошвой подзоны 01 А Северной Америки. Ин
тервал геттанг -  ранний плинсбах, по мнению этих 
авторов, в Японии не доказан, несмотря на то, что 
А.Яо и др. [Hori, 1988] выделяют в Японии зону 
Parahsuum simplum (геттанг-плинсбах), обосновы
вая это тем, что Р. simplum в Японии появляется 
непосредственно выше горизонта, в котором отме
чено последнее появление конодонтов (рэт, позд
ний триас).

Как уже отмечалось, последовательности радио
ляриевых слоев Большого и Малого Кавказа явля
ются наиболее полными и хорошо изученными. 
Кроме того, эти разрезы охарактеризованы други
ми фаунами (см. табл. 1) и возраст выделенных ра
диоляриевых слоев не вызывает сомнения. Радио
ляриевая схема, предложенная для расчленения ме
ловых отложений Центральных районов России 
(см. табл. 2) также хорошо подтверждена другой 
микро- и макрофауной.

Радиоляриевые слои по Дальневосточному ре
гиону России хотя и менее полные, так как часто 
выделены по отдельным тектоническим пластинам, 
в целом, как мы увидим, также сопоставимы со 
слоями, предложенными для Юга и Центральных 
районов России.

Несмотря на обилие используемых индекс- 
видов, наличие ряда хорошо известных широко 
распространенных характерных или руководящих 
видов радиолярий существенно облегчает доста
точно убедительные сопоставления значительной 
части зональных подразделений.

Слои с Р. simplum хорошо коррелируются с од
новозрастной зоной Японии [Hori, 1988] и зонами 
05-02 Северной Америки [Pessagno, 1990].

Массовое появление рода Lupherium (распро
странение -  плинсбах-байос) в слоях с радиоля
риями как на Юге, так и на Северо-Востоке России 
позволяет параллелизировать основание зон 
Lupherium sp. -  Eoxitus sp. и P. foveatum -  В. 
maudense. Верхние границы этих зон не совпадают. 
Широкое распространение в Дальневосточном ре
гионе Я. lupheri -  индекс-вида слоев позднего бай- 
оса -  раннего келловея Малого Кавказа дает осно
вание, с известной степенью условности, паралле
лизировать подошву слоев Р. vera и основание сло
ев R. turpicula -  Я. lupheri с калифорнийской зоной 
МН-4. Более определенно прослеживается основа
ние слоев R. turpicula -  Я. lupheri в Средиземно- 
морском регионе. К этому стратиграфическому 
уровню в Западном Средиземноморье приурочено 
появление R. turpicula (зона А0 П.Баумгартнера) 
или UA5-6 [Baumgartner et al., 1995]. Предложенные 
слои L. jurassicum могут быть сопоставлены с од
ноименной Японской зоной, а слои S. globosa -  с 
зоной Т. plicarum Японии или подзоной 1 Северной 
Америки [Pessagno, 1990].

Значительно определеннее прослеживается ос
нование зоны титон-берриаса Дальнего Востока 
России, Японии и титона Юга России и Средизем
номорья. К этому стратиграфическому уровню 
приурочено появление новых родов Pseudodictyo- 
mitra, Thanarla и вымирание рода Hsuum в верхах 
этих слоев. Более сложным является прослежива
ние нижней границы валанжина. Она неоднозначна 
в слоях этих регионов. На Дальнем Востоке России 
эта граница, к сожалению, не всегда достоверна, а 
на Юге России граница слоев приходится на сред
ний валанжин.

Широкое распространение в Тетисе и Пацифике 
слоев С. pythiae (в Тихом и Атлантическом океане 
эта зона [Schaaf, 1985; Thurow, 1988]) дает возмож
ность условно параллелизировать кровлю этих сло
ев, по исчезновению рода Crolanium, но подошва 
слоев не совпадает. В Атлантике и Средиземномо
рье этот вид появляется, возможно, раньше.

Из-за недостаточности материала по Дальнему 
Востоку России не удается скоррелировать кровлю 
слоев Р. pseudomachocephala. Подошва же этих 
слоев в Тетисе и Пацифике [Marcucci et al., 1988; 
Vishnevskaya, 1988, 1993; Schaaf, 1986] совпадает. 
Верхи Кавказского разреза (кампан-маастрихт) 
охарактеризованы индекс-видами A. tylotus и А. 
enesseffi. Находки A. tylotus в слоях позднего кам- 
пана -  раннего Маастрихта Северо-Востока России 
и выделение слоев с A. enesseffi в среднем кампане 
этого же региона позволяет сопоставить их между 
собой (см. табл. 7). Одноименная зона прослежена 
во всех океанах [Sanfilippo, Riedel, 1985].

Для более убедительной корреляции необходимо 
провести дополнительные сборы микрофауны в 
макрофаунистически охарактеризованных разрезах 
Востока России, а также продолжить исследование 
радиоляриевых фаун Юга России и прилегающих 
территорий (Крым, Большой Кавказ, Карпаты, Гис- 
сар, Копетдаг).



3.6.2. И ндийский океан

Уникальная радиоляриевая ассоциация была об
наружена [Baumgartner et al., 1992] в скв. 765 123- 
го рейса судна “Гломар Резолюшн” (впадина Арго, 
Индийский океан). В интервале 765С, керн 49, пре
обладают формы скрытоцефалические (Holoctypto- 
caniuml sp.), моноциртоидеи и обильны Parvicingu- 
lidae. В верхах разреза (765С, керн 54 СС) наблю
дается комплекс радиолярий, в котором до 70 % 
составляют Parvicingula грушевидной формы, не
сущие иглу как на инициальном, так и на терми
нальном окончании раковины.

Сходные формы были встречены нами ранее в 
кремнистых известняках из радиоляриевых слоев с 
бухиями в центральной части Корякского нагорья 
(обр. 2756-2В из коллекции А.И.Дворянкина и 
Н.И.Филатовой). Согласно бихиям, возраст по
следних -  валанжин.

Ниже по разрезу (765 С, керн 57, секция 4, ин

тервал 51-53) вышеотмеченные формы парвицин- 
гул отсутствуют, а их место занимают Parvicingula, 
сходные с Р. chabakovi, но игла часто обломана или 
очень короткая. Скорее всего, берриас-валанжин.

Еще ниже по разрезу (765, керн 58, секция 5, ин
тервал 143-147) в комплексе существенную роль 
начинают играть скрытоцефалические и разнооб
разные толстостенные гладкие 2-4 сегментные 
формы. Также еще значительна роль Parvicingula, 
но здесь эти формы часто в инициальной части 
снабжены нодозами и несут тонкую короткую иг
лу. В основании разреза (765, керн 58, секция 4, ин
тервал 0-4, красно-коричневый ил) в комплексе 
преобладают три-четыре семейства, но все еще 
высока роль рода Parvicingula.

По-видимому, радиоляриевая ассоциация бас
сейна Арго неритическая относительно высокоши
ротная. По морфологии этот комплекс обнаружива
ет сходство с одновозрастным из мыса Омгон За
падной Камчатки (побережье Охотского моря).

ПО



Глава 4
Значение радиолярий для тектоностратиграфии 

Северо-Востока России

В кремнистых породах (яшмы, кремни, фтаниты) 
радиолярии часто являются породообразующим 
компонентом. В связи с тем, что находки каких- 
либо других групп фауны в кремнистых породах, а 
часто и в других радиолярийсодержащих толщах 
крайне редки, радиолярии, как доказано последни
ми работами русских и зарубежных исследовате
лей, могут быть успешно использованы для возрас
тной датировки радиолярийсодержащих и других 
парагенетически связанных с ними толщ, корреля
ции разнофациальных разрезов, а также при прове
дении детальных стратиграфических исследований 
и работ по восстановлению палеообстановок осад- 
конакопления. В настоящее время изучение радио
лярий с использованием последних достижений 
науки и техники, а именно -  новой технологии 
морского бурения, возможности выделения скеле
тов радиолярий из плотных пород (кремнистых, 
карбонатных и терригенных) и последующего изу
чения объемных форм в сканирующем электрон
ном микроскопе, вывело их в ранг ведущих микро
организмов, используемых для зональной страти
графии и межконтинентальных корреляций [Виш
невская, 1985].

О геологии “вулканогенно-кремнистых” толщ
Согласно данным по глубоководному бурению, 

наиболее древние осадки ложа Тихого океана име
ют келловейский возраст (аномалия М-39). Это 
подтверждается находками радиоляриевой фауны, 
относимой к зоне Tricolocapsa сопеха Matsuora & 
Yao (граница бата-келловея) в кремнистых аргил
литах, которые залегают непосредственно на ба
зальтах в скв. 801 (Северо-Западная Пацифика, 
Восточно-Марианская впадина, 129-й рейс судна 
“Джоидес Резольюшн”). Глубоководные осадки ти- 
тона описаны в скв. 167, 305, 462 Тихого океана. В 
настоящее время не вызывает сомнений тот факт, 
что фрагменты океанической коры юрского и более 
молодого возраста, представленные разнообразны
ми кремнистыми и кремнисто-карбонатными поро
дами, постоянно встречаются вдоль западного об
рамления Тихого океана от Корякского нагорья на 
севере Азиатского материка через Камчатку, Саха
лин, Сихотэ-Алинь, Японию до Восточной Австра
лии на юге, как это хорошо известно в восточном 
складчатом обрамлении Пацифики -  на Аляске, в 
Калифорнии [Bogdanov, 1982].

Наиболее интенсивные тектонические движения 
и спрединг в Тихом океане, происходившие в кон

це юры (титон) и в течение мела (апт-альб?, М ааст
рихт), сопровождались субдукцией вдоль обеих 
сторон океанской плиты. Как результат этих текто
нических процессов, Берингово море и его конти
нентальное обрамление сложены множеством тек- 
тоностратиграфических и литотектонических тер- 
рейнов [Cooper et al., 1987]. Одними из наиболее 
часто приводимых в дискуссиях по геологии Ко
рякского нагорья являются Майницкий и Хатыр- 
ский террейны, цитируемые в качестве классиче
ских примеров экзотических мезозойских океан
ских террейнов, аккретированных в мезозое 
[Bogdanov, Tilman, 1989]. Следовательно, любые 
новые данные о возрасте и палеогеографии крем
нистых толщ из этих регионов, или “террейнов”, 
имеют особо важное значение [Геология запад
ной..., 1990; Чехович, 1993 и др.].

Для того, чтобы выяснить первоначальное ме
стоположение осадконакопления и его палеогео
графическую принадлежность, а также палеотекто- 
ническую обстановку формирования вулканогенно
кремнистых толщ, широко распространенных в на
стоящее время вдоль Северо-Западного обрамления 
Тихого океана, в данной работе предпринята по
пытка детально рассмотреть характер их распреде
ления, взаимоотношения с другими толщами, стра- 
тифицированность или внутреннее строение фраг
ментов вулканогенно-кремнистого разреза, литоло
гическую принадлежность кремнистых образова
ний, морфологические особенности скелетов ра
диолярий и их возраст.

Именно благодаря наличию многочисленных 
скелетов радиолярий хорошей сохранности прак
тически во всех кремнистых толщах удалось рас
шифровать геологическое строение многих “тер
рейнов” перми*, триаса, юры и мела Корякского на
горья, Камчатки. Для решения этого вопроса ис
пользуются и другие группы анализов.

Новые местонахождения радиолярий 
и их интерпретация

Фрагменты океанических или островодужных 
вулканогенно-кремнистых разрезов широко рас
пространены в тектонических блоках, пластинах 
или олистолитах внутри зон меланжа, а также в 
сложно устроенных аккреционных призмах. При
ведем описание некоторых находок радиолярий на 
Северо-Востоке России, расположенных в пределах 
так называемых Хатырского, Майницкого, Камчат
ского “террейнов” (рис. 52).
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Рис. 52. Схема расположения изученных районов с 
указанием мест отбора радиолярий

1 -  Пиасьваямский район; 2 -  Майницкий террейн; 3 -  
Юг Корякского нагорья; 4 -  Юг Камчатского мыса; 5 -  мыс 
Омгон

Открытие террейновой тектоники очень измени
ло наши представления о геологическом строении 
Севера и Северо-Востока России. Большое значе
ние при интерпретации геологического возраста 
тектонических отторженцев или террейнов, а также 
при реконструкции палеогеографических обстано
вок их формирования в этих регионах или на зна
чительном удалении от них, придается фаунисти- 
ческим находкам.

Поскольку среди осадочных комплексов в Тихо
океанском обрамлении резко доминируют кремни
стые, то единственной среднемезозойской фауной в 
них являются радиолярии. Для многих террейнов, 
аккретированных к Евро-Азиатскому континенту в 
пределах Северо-Востока России, именно радиоля
рии оказались палеонтологической основой при 
оценке возраста толщ. Изучение радиолярий из 
фрагментов кремнистых разрезов, вскрытых в тек
тонических пластинах отдельных террейнов Коряк
ского нагорья [Богданов, Вишневская, 1991; Соко
лов, 1992; Вишневская, Филатова, 1996; Vishnev
skaya, 1992; Vishnevskaya, Filatova, 1994] показало 
большие трудности создания по ним стратиграфи
ческой схемы. Во многом это обусловлено тем, что 
в тектоностратиграфических разрезах оказались 
тектонически сближенными радиоляриевые ком
плексы как бореальных, так и тетических областей 
[Пральникова, Вишневская, 1996; Vishnevskaya, 
Filatova, 1994].

При изучении радиоляриевых ассоциаций в ак
кретированных террейнах Корякско-Камчатского

складчатого пояса, помимо стратиграфических за
дач -  определения возраста, особое значение при
обретают заключения о палеоклиматической (ши
ротной) принадлежности конкретных радиолярие
вых комплексов (бореальный, суббореальный, се- 
веротетический, тетический). Это связано с тем, 
что палеомагнитные данные, касающиеся отдель
ных террейнов, редко сохраняют элементы первич
ной намагниченности и чаще обусловлены процес
сами перемагничивания на этапах аккреции и по
следующих преобразований коры.

Таким образом, широтные характеристики радио
ляриевых ассоциаций во многих случаях являются 
главными индикаторами при палинспастических ре
конструкциях первичного относительного положе
ния террейнов. Поскольку трактовка палеоширот 
обитания часто определенным образом меняет пред
ставления о геодинамическом режиме, общем геоло
гическом и тектоническом строении региона, то 
подготовка заключения о палеоклиматической при
надлежности радиоляриевых ассоциаций требует 
тщательного и всестороннего анализа по распро
странению древних радиолярий.

Именно это обстоятельство заставило нас обра
титься к повторному изучению радиолярий из уже 
хорошо известных разрезов Севера Европейской 
части России (бассейны рек Печоры, Сысолы) и 
Севера Сибири (п-ов Пакса), относящихся к боре- 
ально-атлантической и аркто-бореальной провин
циям [Худяев, 1931; Хабаков, 1937; Козлова, 1971; 
Kozlova 1994; Вишневская, Малановский, 1995; 
Vishnevskaya, 1998].

В основе существующих моделей палеоширот- 
ного распределения радиолярий юры лежит мо
дель, разработанная Е.Пессаньо [Pessagno et al., 
1984; 1987] на материале титонско-кимериджских 
кремнистых формаций из террейнов Калифорнии. 
Однако в этой модели широтное положение границ 
между разноклиматическими радиоляриевыми ас
социациями привязано не к реальным палеомаг- 
нитным характеристикам изучавшихся осадочных 
комплексов, а к предполагаемым аналогам совре
менных (рис. 53) географических границ, таких, 
как северный и южный тропик.

Pantanellidae
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Рис. 53. Модель палеоширотного распространения 
некоторых характерных родов и семейств радиолярий
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Так, по полному исчезновению или отсутствию 
представителей семейства Pantanellidae и пику в 
развитии семейства Parvicingulidae в модели Е.Пес- 
саньо определена граница Северно-Австралийской 
и Южно-Австралийской провинций на 38° в Юж
ном полушарии (и, соответственно, Южно-Боре- 
альной и Северно-Бореальной провинций в Север
ном полушарии), а граница Австралийской и Юж- 
но-Тетической провинций (или Бореальной и Тети- 
ческой в Северном полушарии) помещена на 30° 
ю.ш. Центрально-Тетическая провинция на основа
нии палеомагнитных данных и полного отсутствия 
представителей семейства Parvicingulidae граничит 
с Южно-Тетической по 22° ю.ш., а с Северно- 
Тетической по 22° с.ш.

Таким образом, модель палеоширотного распро
странения радиолярий, предложенная Е.Пессаньо, 
представляет собой три кривые, симметрично рас
положенные относительно экватора, две из кото
рых (где наблюдается присутствие парвицингулид) 
ограничены интервалом в 32° -  с 22° по 54° и мак
симумом на 38° как в Северном, так и в Южном 
полушарии.

Апробация данной модели на разрезах Антарк
тиды [Kiessling, Scasso, 1996] показала наличие 
расхождения более чем в 30°. На примере Антарк
тиды мы видим, что в Австралийской провинции 
парвицингулиды составляют около 50 %, а количе
ство пантанеллид, на 60° ю.ш. достигат 50 %; то 
есть модель палеоширотного распределения радио
лярий имеет асимметричный характер. Такой вы
вод делают эти специалисты, объясняя асимметрию 
различным температурным режимом в юре Север
ной и Южной Палео-Пацифики [Kiessling, Scasso, 
1996]. Предварительное приложение модели 
Е.Пессаньо к радиоляриевым ассоциациям Севера 
России также показало ее несовпадение с имею
щимися данными.

Естественно, что разработанная Е.Пессаньо пре
красная модель нуждается в проверке и уточнении. 
Особенно для этого интересны радиоляриевые 
комплексы, встреченные среди эпиконтиненталь- 
ных морских отложений крупных континентов, па- 
леоширотное положение которых обосновано не 
только более добротными первичными палеомаг- 
нитными данными, но и положением реконструи
рованных в их пределах климатических поясов. В 
частности, Печорский бассейн, расположенный 
сейчас на широте 60-70° с.ш., в титонское время 
находился примерно не более чем на 20° южнее. 
Таким образом, по широтным границам модели 
Е.Пессаньо эта территория располагалась в преде
лах Северо-Бореальной провинции.

Последние палеотемпературные данные, полу
ченные на основе изучения белемнитов, указывают 
на то, что Печорский бассейн как в кимериджском, 
так и в волжском веках характеризовался темпера
турой около 17°С и располагался к северу от 
50°с.ш. [Riboulleau et al., 1998].

Одновременно с этим Печорский бассейн, как и 
Среднее Поволжье [Vishnevskaya, 1998], п-ов Пак-

са, могут позволить нам решить задачу более точ
ного определения возраста радиоляриевых ассо
циаций, поскольку демонстрируют нам радиоля- 
рийсодержащие разрезы, где парвицингулиды, так 
же, как и в Калифорнии, составляют очень высокий 
процент, но, в отличие от калифорнийских и мно
гих других из Тихоокеанского кольца радиолярий- 
содержащих разрезов, наряду с радиоляриями, со
держат аммониты, бухии, белемниты, форамини- 
феры, наннопланктон. Для Печорского бассейна 
Г.Э.Козловой [Kozlova, 1994] уже предложена схе
ма стратиграфической корреляции позднеюрских 
радиоляриевых ассоциаций с аммонитовыми зона
ми и комплексами фораминифер.

Автором и И.Е.Пральниковой была проведена 
сравнительная характеристика радиолярий из ки- 
меридж-волжских разрезов Т имано-Печорского 
нефтегазоносного региона, Ульяновского Повол
жья, Севера Сибири и фрагментарных радиолярий- 
содержащих разрезов из различных тектонических 
террейнов Корякского нагорья Северо-Востока 
России (рис. 54).

В основу исследования положены материалы, 
собранные авторами во время полевых работ в 
1995-1997 гг. в Ухтинском районе Печорского бас
сейна (по рекам Ижма и Пижма) и в Ульяновском 
Поволжье (разрез Городище); в 1989-1990 гг. -  в 
Корякии и коллекционные материалы, собранные 
Н.И.Филатовой, А.И.Дворянкиным, В.Н.Григорь- 
евым, К.А.Крыловым и С.Д.Соколовым в различ
ных районах Корякского нагорья, а также коллек
ции образцов Ю.М.Малиновского по разрезам Пак- 
са, лаборатории морской геологии МГУ по фосфо
ритам Сысольского района и данные анализа 52 
скважин, пробуренных в Печорском бассейне 
(рис. 55).

Верхнеюрские радиоляриевые комплексы се
веро-востока Русской плиты

На северо-востоке Русской плиты остатки верх
неюрских радиолярий были впервые детально опи
саны по шлифам И.А.Хабаковым [1937] и 
И.Е.Худяевым [Khudyaev, 1931], которые отмети
ли, что общий облик титон-валанжинских радиоля
рий Русской плиты резко отличается от западноев
ропейских заметным преобладанием башенковид
ных форм насселлярий. В отношении морфолого
экологических особенностей скелета указывалось, 
что для вятско-камских радиолярий характерно: 1) 
преобладание довольно крупных форм по сравне
нию с описанными в одновозрастных отложениях 
Западной Европы, 2) гладкость раковин, т.е., почти 
полное отсутствие радиальных апофиз и сложно 
устроенных игл; 3) преобладание по числу видов и 
в процентном отношении от общего числа экземп
ляров башенковидных форм.

Позднее, благодаря работам Г.Э.Козловой [1971; 
Kozlova, 1994], стало известно, что остатки радиоля
риевых скелетов рассеяны по всей толще морских 
верхнеюрских отложений в северо-восточной части



Рис. 54. Схема распростране
ния радиолярий рода Parvicin- 
gula

Местонахождения отмечены 
черными кружками; треугольника
ми оконтурены районы местополо
жения сравниваемых юрских радио- 
ляриевых ассоциаций Печорского 
бассейна севера России (1) и Коряк
ского нагорья (2)

Рис. 55. Схема расположения 
скважин Печорского бассейна 
севера России, изученных на 
предмет радиолярий

Русской плиты. Проанализированные нами разрезы 
(рис. 56; см. рис. 55) подтверждают этот факт. Для 
некоторых местонахождений радиолярий в Печор
ском бассейне Г.Э.Козлова [1994] приводит моно
графическое описание комплексов. Она предложи
ла рассматривать радиоляриевую ассоциацию, ха
рактеризующую верхнеюрские отложения Печоро- 
Тиманского региона, как бореально-атлантиче- 
скую. В последнее время позднеюрские радиоля
рии были также обнаружены в отложениях Мос
ковской синеклизы [Брагин, Брагина, 1996] и севе
ра Средней Сибири [Вишневская, Малиновский, 
1995]. Поскольку стратиграфия верхней юры этих 
регионов детально разработана по аммонитам и бу- 
хиям, то радиолярии из данных разрезов специаль

ного стратиграфического интереса никогда не 
представляли.

Учитывая современный огромный интерес к па
леогеографической и стратиграфической принад
лежности радиолярий Северо-Востока России, ав
тор данной монографии предприняла первую по
пытку сравнительного изучения этих “важных” ра- 
диоляриевых ассоциаций с одновозрастными из 
Севера России. Восточная Европа вообще является 
уникальным объектом для решения проблем палео- 
климатической принадлежности радиолярий мезо
зоя, поскольку охватывает как тетическую, так и 
бореальную палеоклиматические провинции.

В пределах северо-востока Восточно-Европей
ской платформы наиболее северные разрезы верх
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неюрских отложений, откуда известны бореальные 
радиоляриевые ассоциации, могут быть изучены в 
разрезах по рекам Ижма, Пижма, Унжа и Сысола, а 
также по кернам скважин Баренцевоморско- 
Печорского района (см. рис. 55 и 56).

По составу макрофауны (аммониты, бухии, бе
лемниты) Печорская акватория в кимериджское и 
волжское время относится к Бореально-Атлантиче- 
ской провинции [Kozlova, 1994]. Здесь, как в Нор
вегии и на Шпицбергене, радиолярии отряда Nas- 
sellaria представлены в основном родом Parvicin- 
gula. В отличие от более мелководных разрезов 
Англии и Севера Сибири, где резко преобладают 
многосферные губчатые сфероидные и дискоидные 
формы, здесь резко доминируют башенковидные 
радиолярии [Вишневская, 1996; Vishnevskaya, 1996 
а,Ь]. Столь значительное число циртоидных форм 
позволяет предположить возможность существова
ния в позднеюрское время устойчивой зоны палео- 
апвеллинга, простиравшегося параллельно Ураль
скому складчатому сооружению, вдоль которого 
могли происходить продвижения на юг бореальных 
радиоляриевых фаун. Это зафиксировано в разре
зах юры Ульяновской области (Городище).

Кимеридж-волжская радиоляриевая ассоциация 
из разрезов Тимано-Печорской области, как и 
большинство кимеридж-титонских радиоляриевых 
ассоциаций Корякии [Вишневская, Филатова, 
1996], характеризуется резким преобладанием пар- 
вицингулид (см. Атлас, табл. 121). Кимериджский 
радиоляриевый комплекс Баренцевоморско-Печор- 
ского района [Kozlova, 1994; Vishnevskaya, 1998] 
включает: Archaeocenosphaera ineaqualis (Rust), 
Praeconosphaera ex. gr. sphaeroconus (Rust), Prae- 
conocaryomma hexagonata Rust, “P.” dupla (Kozlo
va), Pseudocrucella aff. prava Blome, Crucella crassa 
(Kozlova), C. aff. mexicana Yang, Orbiculiforma cf. 
iniqua Blome, 0.1  retusa (Kozlova), Paronaella pae- 
norbis (Rust), Pantanelliuml fallax (Tan), P. lanceola 
(Parona), P. tierrablankaense Pessagno & McLeod, 
Parvicingula antoshkina Vishnevskaya, P. inornata 
Blome, P. cf. blowi Pessagno, P. haeckell (Pantanelli), 
P. burnsensis Pessagno & Whalen, P. genrietta Vish
nevskaya, P. pizhmica Kozlova, P. pnsilla Kozlova, P. 
papulata Kozlova, P. santabarbaraensis Pessagno, P .l 
enormis Yang, P .l blackhornensis Pessagno & Wha
len, P. sp. K. Vishnevskaya, Excingulal bifaria Kozlo
va, Sethocapsa leiostraca Foreman. Более 90 % ком
плекса составляют парвицингулиды. Возраст ком
плекса определен по совместным находкам с аммо
нитами Amoeboceras kitchini (Solb.).

Радиоляриевый комплекс из средневолжской 
аммонитовой зоны -  Dorsoplanites panderi Печоро- 
Уральской области представлен в основном видами 
Parvicingula papulata Kozlova, Р. conica (Khabakov), 
P. cristata Kozlova, P. rugosa Kozlova, P. simplicima 
Kozlova. Большинство видов рода Parvicingula Pes
sagno печорского комплекса имеет хорошо выра
женные наружные иголки, особенно апикальный 
рог, что также часто наблюдается у парвицингулид 
из Корякии [Богданов, Вишневская, 1991, табл. 16].

Средневолжский комплекс с Parvicingula papulata 
(руководящие виды Acaeniotyle uralica (Rust), Par
vicingula papulata Kozlova, P. simplicima Kozlova) 
предложен Г.Е.Козловой [Kozlova, 1994] для низов 
паромесской свиты средневолжского подъяруса. 
Возраст комплекса определен по совместным на
ходкам с аммонитами Dorsoplanites cf. panderi 
(D’Orb.), Zaraiskites aff. scythicus Vischniakoff и 
двустворками Buchia mosquensis (Buch.).

Почему Г.Э.Козлова [Kozlova, 1994] предлагает 
рассматривать тимано-печорскую ассоциацию как 
бореально-атлантическую? В Печорском позднеюр
ском море в волжское время преобладала глинистая 
седиментация (рис. 57), сопровождающаяся местами 
накоплением горючих сланцев [Sedaeva, Vishnev
skaya, 1995]. Как в кимеридже, так и в волжское 
время, в Баренцево-Печорском море среди радиоля
рий [Kozlova, 1994] полностью отсутствовали теп
лолюбивые рода из отряда Nassellaria с каким-либо 
одним крупным, вздутым или шарообразным сег
ментом: Eucyrtidiellum Baumgartner, Mirifusus Pessag
no, Podobursa Wisniowski, Podocapsa Rust.

В печорской бореальной ассоциации не встрече
ны представители экзотических южных родов типа 
Andromeda Baumgartner, Bernoullius Baum., Protunu- 
ma Ichikawa & Yao, Tethysetta Dumitrica, не найдены 
Foremanella Muzarov, Eoxitus Kozur. В то же время в 
печорской радиоляриевой ассоциации по числу ин
дивидуумов заметно представлены пантанеллиды. 
Данное семейство также многочисленно и в киме
ридже Московской области, где радиоляриевая ассо
циация [Bragin, 1997] представлена видами: Panta- 
nellium huazalingoense Pessagno & MacLeod, Р. tierra- 
Ыапсаепсе Pessagno & MacLeod, P. moscowience Bra
gin, Crucella squama (Kozl.), Paronaella sp. aff. P. ko- 
tura Baum., Tripocyclia sp. cf. T. amajacensis Pessagno 
& Yang, Parvicingula sp. aff. P. vera Pessagno & Wha
len, Praeparvicingula dannae Bragin, Pseudodictyomi- 
trella(l) spinosa Grill & Kozur.

В кимериджской части лектостратотипического 
разреза Городище (Среднее Поволжье), относящейся 
к аммонитовой зоне cymodoce, установлена радиоля
риевая ассоциация с Parvicingula jonesi Pessagno. В 
волжском интервале в радиоляриевом комплексе из 
аммонитовой зоны klimovi разреза Городище, при 
таком же содержании рода Parvicingula, доминирует 
вид Р. blowi (Pessagno). В глинах из зон sokolovi и 
pseudoscythica находки радиолярий единичны, но в 
фосфатных конкрециях, рассеянных по всему раз
резу этих зон, переотложенные радиолярии встреча
ются в изобилии. Из зоны Dorsoplanites panderi в 
верхах подзоны Z. zarajskensis, отвечающих нано- 
планктонной зоне Watznaueria communis, определен 
богатый радиоляриевый комплекс, включающий Or
biculiforma ex gr. mclaughlini Pessagno, Stichocapsal 
devorata (Rust), Phormocampe favosa Khudyaev, Par
vicingula hexagonata (Heitzer), P. cristata Kozlova, P. 
conica (Khabakov), P. aff. alata Kozlova, P. multipora 
(Khudyaev), P. aff. haeckeli (Pantanelli), P. aff. spinosa 
(Grill & Kozur), P. cf. Lithocampe terniseriata Rust, 
Plathycryphalusl pumilus Rust.
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Рис. 56. Радиолярийсодержащие разрезы верхней юры Печорского бассейна
Номера разрезов даны по скважинам (расположение скважин см. на рис. 57): 1 -  Северная Чернореченская; 2 -  Западно- 

Хорвейская; 3 -  Харьяга 1; 4 -  Харьяга 62; 5 -  Южно-Хильчуйская; 6 -  Харьяга 221; 7 -  Южная Харьяга 1; 8 - Восточно- 
Хорвейская; 9 -  Верхне-Шапкина; 10 -  Южно-Шапкина

1 -  аммониты; 2 -  белемниты; 3, 4 -  бухии; 5 -  радиолярии; 6 -  флора; 7 -  перерывы в разрезе. Остальные условные обо
значения см. на рис. 22 и 57. Вертикальный масштаб: в 1 см -  100 м

Рис. 57. Палеогеографическая 
схема Предуралья и Поволжья в 
позднеюрское (волжское) время 

1 -  пески; 2 -  глины; 3 -  горючие 
сланцы; 4 -  угли; 5 -  фосфориты; 6 -  (?) 
суша; 7 -  номера разрезов, проанализи
рованных на радиолярии; 8 -  обнаже
ния: S -  Сысольское, G -  Городище, К 
-  Кашпир, Р -  Пижма
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В ранневолжской ассоциации разреза Городище, 
как и в кимериджских ассоциациях резко преобла
дают представители рода Parvicingula, который яв
ляется характерным видом Бореальной провинции. 
Виды этого рода составляют более 50 % комплекса. 
Позднеюрские ассоциации Поволжья более близки 
к североморским [Dyer, Copestake, 1989], с кото
рыми они накапливались в одинаковых палеоши
ротах при температурах около 18°С [Riboulleau et 
al., 1998].

Сходная с печорской ассоциация встречена нами 
в рарыткинском радиоляриевом комплексе Коря
кии (например, обр. Н-212/15а, Н-212/6, см. с. 33, 
[Вишневская, Филатова, 1996]. Именно в присутст
вии значительного числа представителей пантанел- 
лид в радиоляриевых ассоциациях севера Восточ
ной Европы [Kozlova, 1994; Вишневская, 1996; 
Bragin, 1997] и заключается расхождение между 
имеющимися данными и палеоширотной моделью 
распространения радиолярий, предложенной 
Е.Пессаньо [Pessagno et al., 1987]. Отличие от мо
дели, построенной на примере антарктических юр
ских радиоляриевых ассоциаций [Kiessling, Scasso, 
1996], заключается в резком преобладании парви- 
цингулид над пантанеллидами в позднеюрких ра
диоляриевых ассоциациях Севера Европы.

Юрские радиоляриевые комплексы Севера 
Сибири

Радиоляриевая ассоциация, близкая к печорской 
[Kozlova, 1994], описана Г.Э.Козловой [1983] в 
верхней юре баженовской свиты Сибири. Киме- 
ридж-волжские ассоциации баженовских радиоля
рий, как и баренцевоморо-печорских, выделяются 
монотипизмом. В ассоциации кимериджских ра
диолярий из баженовских разрезов, представлен
ной видами Acaeniotyle sp. aff. A. diaphorogona (Fo
reman), Emiluvia cf. chica Foreman, Pantanellium lan- 
ceola (Parona), Staurodictya cf. retusa Kozlova, Parvi
cingula multipora (Khudaev), P. cf. santabarbaraensis 
Pessagno, P. cf. khabakovi (Zhamoida), резко доми
нируют порвицингулиды с хорошо выраженными 
апикальными иглами. Губчатые дискоидные фор
мы и единичные ячеистые пантанеллиды состав
ляют остаток ассоциации.

В волжском комплексе, представленном видами 
Crucella cf. mucronata (Rust), Theocapsail) sp. aff. T. 
obesa Rust, Parvicingula tetracapsa (Zhamoida), P. cf. 
gracilis (Khabakov), P. sp. aff. Siphocampe turrita 
Rust, P. cf. rostrata (Khabakov), P. cf. seria (Rust), P. 
tanella (Khabakov), также доминируют парвицингу- 
лиды.

По мнению Г.Э.Козловой [1983], баженовские 
радиолярии являются типичным примером холод
новодной ассоциации. В подтверждение она прово
дит сопоставление с нотальным радиоляриевым со
обществом из современных донных осадков Ан
тарктики, которое имеет подобную структуру ком
плекса. Здесь сравнительно небольшой набор видов 
имеет широкое распространение, причем наиболь

шую часть в нем, по данным М.Г.Петрушевской 
[1966], составляют именно насселлярии.

Недавняя находка оксфорд-валанжинских радио
лярий [Вишневская, Малиновский, 1995] на севере 
Средней Сибири (на п-ове Пакса в береговых обры
вах моря Лаптевых) также отличается практически 
полным отсутствием тетических элементов. Именно 
поэтому она, как и печорская радиоляриевая ассо
циация, является очень важной и представляет 
большой научный интерес. Оксфорд-валан-жинекие 
радиолярии Анабарского залива моря Лаптевых об
наруживают сходство с кимеридж-рязанской ассо
циацией Северного моря [Dyer, Copestake, 1989]. В 
кимериджском комплексе мыса Урдюк-Хая побере
жья моря Лаптевых, представленном Orbiculiforma 
lowreyensis Pessagno, О. mclaughlini Pessagno, Prae- 
conocaryomma hexagonata (Rust), Pantanellium sp., 
Parvicingula blowi Pessagno, P. jonesi Pessagno, P. 
khabakovi (Zhamoida), P. haeckeli (Pantanelli), Prae- 
parvicingula dannae Bragin, Archaeodictyomitra apiara 
(Rust), Zhamoidellum ovum Dumitrica, преобладают 
виды: Parvicingula blowi Pessagno, Parvicingula 
khabakovi Zhamoida, Praeparvicingula donnae Bragin. 
Согласно приведенным данным, нам представляется 
возможным именовать печорско-северносибирский 
радиоляриевый комплекс бореальным.

По-видимому, с учетом данных по позднеюр
ским радиоляриевым ассоциациям севера России 
(Печорский бассейн, Сысольский район, Москов
ская область и Поволжье, Север Сибири) кривая 
распространения пантанеллид на модели Е.Пес
саньо [Pessagno et al., 1987; Kiessling, Scasso, 1996] 
должна быть продолжена в Северно-Бореапьную 
провинцию.

Анализ некоторых радиоляриевых 
ассоциаций из террейнов Корякского нагорья

Впервые парвицингулиды (Eucyrtidium khabako
vi) на Северо-Востоке России были установлены 
А.И.Жамойдой [1972]. Рассматриваемые комплек
сы Корякского нагорья выделены из кремнистых 
отложений, встреченных в разных тектонических 
пластинах Куюльского офиолитового террейна 
[Григорьев, 1995], а также хребта Рарыткин и бас
сейнов рек Анадырь и Великая [Вишневская, Фи
латова, 1996]. Поскольку все приводимые здесь ра
диоляриевые ассоциации Корякского нагорья Се
веро-Востока России происходят из фрагментар
ных кремнистых разрезов, лишенных других групп 
фауны, то ранее определение возраста вмещающих 
кремнистых пород (радиоляритов) проводилось на 
основе анализа временного распространения видов 
радиолярий [Вишневская, Филатова 1996].

Комплекс келловейско-раннетитонских радиоля
рий [Пральникова, Вишневская, 1996] из левобе
режья р. Таловка (например, обр. М-911/17) вклю
чает следующие виды: Acanthocircus dicranacanthos 
Squinabol, A. suboblongus Yao, Gorgansium aff. G. 
pulchrum Kocher, Pantanellium cf. P. riedeli Pessag
no, P. sp., Saitoum dercourti De Wever, Triactoma
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blakei Pessagno, Amphipyndax sp., Archaeodictyomit- 
ra apiarium (Rust), A. minoensis Mizutani, A. mirabilis 
Aita, A. suzukii Aita, Bagotum aff. B. zhamoidai 
Vishnevskaya, Canutusl sp., Eucyrtidiellum ptyctum 
(Riedel & Sanfilippo), E. pyramis Aita, E. sp. В aff. E. 
quinatum Takemura, Foremanina{l) aff. F. sp. A. 
Baumgartner, Hsuum aff. H. basovi Vishnevskaya, H. 
aff. H. belliatulum Pessagno & Whalen, Hsuum aff. H. 
inexploratum Blome, H. okamurai Mizutani, H. sp., 
Mirifusus mediodilatatus (Rust), Napora sp., Obesa- 
capsula pacifica Vishnevskaya, Parvicingula aff. P. 
aculeata Carter, P. dhimenaemis (Baumgartner), P. 
vera Pessagno & Whalen, P. aff. P. vera Pessagno & 
Whalen, P. sp., Ristola altissima (Rust), Stichocapsa 
japonica Yao, S. sp., Theocapsal sp., Tricolocapsa sp., 
Xitus gifuensis Mizutani, X. aff. X. gifuensis Mizutani, 
Williriedellum crystallanum Dumitrica, W. aff. W. cry- 
stallanum Dumitrica, Zhamoidellum ovum Dumitrica.

Наиболее заметно представлены по количеству 
экземпляров рода Triactoma, Archaeodictyomitra, 
Eucyrtidiellum, Hsuum; присутствуют представите
ли рода Parvicingula, что, согласно модели Е.Пес- 
саньо, говорит о приближении к границе между Те- 
тической и Бореальной провинциями; можно отме
тить вид Parvicingula vera Pessagno & Whalen, 
имевший широкое распространение в бореальных 
областях -  это находки в кимеридж-титоне Печор
ского бассейна [Kozlova, 1994], в отложениях ки- 
мериджа Московской синеклизы [Bragin, 1997] и 
титона Антарктиды [Kessling, Seasso, 1995].

Для данного комплекса, как и для вышеописан
ного, характерно присутствие родов Eucyrtidiellum 
(представленного здесь тремя видами) и 
Williriedellum. Для многих форм циртоидных ра
диолярий рассматриваемого комплекса характерно 
губчатое и гиалиновое строение стенки раковины 
[Пральникова, 1995], чаще встречаемое в комплек
сах областей, близких бореальным [Пральникова, 
Вишневская, 1996], но здесь также обнаружен об
ломок раковины вида Mirifusus mediodilatatus 
(Rust), широко распространенного в отложениях 
Тетической провинции. Возможно, сопоставляя 
этот комплекс с печорским и средиземноморским, 
на основании временных рангов существования 
видов Parvicingula vera, Ristola altissima, Mirifusus 
mediodilatatus, Zhamoidellum ovum, будет более 
правильным считать его возрастной интервал уже 
кимеридж-раннетитонским.

В отличие от вышеописанного комплекса рарыт- 
кинская (обр. 212-15а), пикасьваямская (С-2799) и 
научирынайская (обр. С-2802) кимеридж-титонская 
радиоляриевая ассоциации из радиоляриевых ар
гиллитов и яшм (или радиоляритов) Корякского на
горья Северо-Востока России (положение образцов 
в разрезе см.: [Вишневская, Филатова, 1996]) отли
чается резким преобладанием парвицингулид.

В рарыткинском комплексе (Н-212-15а) была 
установлена ассоциация видов Chitonastrum tricus- 
pidatum (Rust), Pantanellium cf. fischeri Pessagno, 
Mirifusus fragilis Baum., Parvicingula boesii (Parona), 
P. cf. dhimenaensis (Baumgartner), P. khabakovi (Zha-

moida), P. procera Pessagno, Podobursa Helvetica 
(Rust), Dibolachras aff. chandrica Kocher, Hsuuml 
cuestaensis Pessagno, H. obispaensis Pessagno [Виш
невская, Филатова, 1996, с. 38, фототабл. 2], анализ 
которой с позиций распространения видов родов 
Mirifusus и Parvicingula в печорской и баженовской 
ассоциациях, а также в других регионах, позволяет 
сделать заключение о кимериджском возрасте, 
исключив титон, как это предполагалось ранее. 
Представители парвицингулид в рарыткинском 
комплексе составляют более 75 %.

В пикасьваямском комплексе (С-2799), вклю
чающем виды Triactoma echiodes Foreman, Ristola 
altissima (Rust), Parvicingula dhimenaensis Baum
gartner, P. khabakovi (Zhamoida), P. aff. vera Pessag
no & Whalen, Hsuum cf. maxwelli Pessagno, H. cf. mi- 
rabundum Pessagno & Whalen, парвицингулиды 
достигают до 50 %.

В научирынайском комплексе (С-2802) наряду, с 
многочисленными парвицингулидами (Р . cf. ele- 
gans Pessagno & Whalen, P. ex gr. khabakovi (Zha
moida), P. cf. vera Pessagno & Whalen), составляю
щими до 90 % от всей радиоляриевой ассоциации, 
присутствуют единичные представители Mirifusus 
sp. и Podobursa cf. Helvetica (Rust). Таким образом, 
повсеместно доминируют виды Parvicingula ex gr. 
khabakovi (Zhamoida), P. cf. elegans Pessagno & 
Whalen, P. procera Pessagno, P. cf. vera Pessagno & 
Whalen. Местами они составляют до 70 % и более 
от общего числа экземпляров. Только благодаря 
наличию единичных представителей родов Andro
meda Baumgartner, Mirifusus Pessagno, Podobursa 
Wishniowski становится возможным для нас отно
сить их к северо-тетической провинции.

Нельзя исключать возможность существования 
такой радиоляриевой ассоциации и в Южно- 
Бореальной провинции. Следует также отметить, 
что многие бат-келловейские радиоляриевые ассо
циации из рарыткинского (Н-212/6, пикасьваямско- 
го (Л-10/1) и научирынайского (ДН-760) тектоно- 
стратиграфических разрезов [Вишневская, Филато
ва, 1996] состоят на 90 % и более из парвицингу
лид. Какие-либо тетические виды или даже роды в 
этих ассоциациях, как правило, отсутствуют.

Наиболее широко распространенные виды среди 
парвицингулид: Р. blackhornensis Pessagno & Wha
len, Р. burnsensis Pessagno & Whalen, P. elegans Pes
sagno & Whalen, P. cf. inornata Blome, P .? khabakovi 
(Zhamoida), P. vera Pessagno & Whalen, которые яв
ляются основными составляющими бореально- 
атлантических и аркто-бореальных ассоциаций се
вера России. По-видимому, проводя аналогию 
морфологических особенностей этих радиолярие
вых ассоциаций с печорскими и северосибирскими, 
будет правомерно относить эти ассоциации к боре
альным.

Наиболее загадочной остается позднекелловей- 
раннетитонская (или кимеридж-волжская, если 
сравнивать с печорскими комплексами) радиоля
риевая ассоциация из бассейна р. Малый Научиры- 
най (обр. 757/6 из коллекции Н.И.Филатовой)



[Вишневская, Филатова, 1996, с. 31, табл. 7], в ко
торой резко доминируют тетические низкоширот
ные виды, имеющие большое распространение в 
поздней юре океана Тетис [Baumgartner et al., 
1995], а парвицингулиды составляют менее 1 %, но 
все же представлены несколькими видами, распро
страненными в печорских ассоциациях (см. табл. 
2). Согласно модели Е.Пессаньо, это должен быть 
тепловодный комплекс, который может иметь рас
пространение в Центрально-Тетической провин
ции. Возможно, присутствие в низких широтах ти
хоокеанской провинции более многочисленных на
ходок видов рода Parvicingula по сравнению с 
океаном Тетис можно объяснить более тесной свя
зью Арктического бассейна с Палео-Пацификой,
т.е. с различным распространением радиолярий в 
мезозойском океане Палео-Тетис, в Атлантике и 
Пацифике, или же, возможно, опять имеет место 
несовпадение имеющихся данных с теми, которые 
предполагаются согласно поведению кривых в 
графических моделях [Pessagno et al., 1987; Kies
sling, Scasso, 1996].

Таким образом, в Корякском нагорье чаще всего 
встречаются радиоляриевые комплексы, в которых 
виды рода Parvicingula составляют очень высокий 
(более 50-70, и даже 90) процент (например, обр. 
Н-212-15, Н-212-15а из бассейна р. Правый Таляй- 
нын) [Вишневская, Филатова, 1996]; значительную 
(от 25 до 50 %) примесь (обр. 2646-2В, Н-11 из бас
сейнов рек Коначан и Утесики) [Вишневская, Фи
латова, 1996]; присутствуют в заметном (обр. С- 
2076, обр. ДН-760) или в несколько меньшем (ДН- 
757/6, М-911/17) количестве. Сходная закономер
ность (количество экземпляров Parvicingulidae до 
20-60 %) наблюдается в Северной Америке [Pes
sagno et al., 1984, 1987; Hull, 1995]. Распределение 
же пантанеллид в ассоциациях Корякии [Вишнев
ская, Филатова, 1996] более близко к его распреде
лению в радиоляриевых комплексах Севера Вос
точной Европы и существенно отличается от тако
вого, предложенного в моделях, построенных по 
материалам из Калифорнии и Антарктиды.

Сравнение с верхнеюрскими радиоляриями 
палеоокеана Тетис

Как известно, в низкоширотных радиоляриевых 
ассоциациях кимеридж-титона Тетиса [Baumgart
ner et al., 1995] представители рода Parvicingula, 
подобные печорским или тихоокеанским (с рогом), 
практически неизвестны. Даже находки видов рода 
Parvicingula, лишенных рога, -  Parvicingula(?) spi- 
nata (Vinassa) [Baumgartner et al., 1995, pi. 3187, fig. 
1] из кимериджа, как и Р. haeckelli (Pantanelli), 
(1880, pi. 10, fig. 6) в Тетисе крайне редки. Виды Р. 
dhimenaensis Baumgartner, Р. boesii (Parona), Р. та- 
shitaensis Mizutani, Р. cosmoconica (Foreman), P. 
longa Jud, P .l sp. aff. P. cincta (Hinde) [Baumgartner 
et al., 1995] являются особой морфологической 
группой тетических видов без апикального рога, 
отнесение которых к роду Parvicingula условно.

Показательным также является то, что из 450 ви
дов, приведенных в каталоге среднеюрско-ранне- 
меловых радиолярий Тетиса [Baumgartner et al., 
1995], только два могут быть отнесены к роду Par
vicingula. Это P.(l)  sp. А, описанная из бат-келло- 
вея Багамского бассейна Центральной Америки 
(современное положение -  28° с.ш.) и Р. sp. aff. Р. 
elegans Pessagno & Whalen, географическое распро
странение которой, к сожалению, не указано. Так
же остается спорным отнесение к этому роду неко
торых сходных видов из других районов Среди
земноморья [Grill, Kozur, 1986; Heitzer, 1930; Rust, 
1885, 1898]. В настоящее время П.Думитрика пред
лагает большую часть этих видов объединить в но
вый род Tethysetta Dumitrica [Dumitrica et al., 1997].

Таким образом, не имеющие точной геологиче
ской [Baumgartner et al., 1995] и палеогеографиче
ской привязки Рагу/сш^м/я-содержащие радиоля
риевые комплексы Северо-Востока России (Коря
кии) и других регионов Тихоокеанского пояса мо
гут быть более надежно сопоставлены с хорошо 
геологически документированными [Козлова, 1971; 
Kozlova, 1994] кимеридж-титонскими радиолярие- 
выми ассоциациями Печорского бассейна [Kozlova, 
1994] и Севера Сибири [Козлова, 1983; Vishnev
skaya, De Wever, 1996], чем с плохо датированными 
другими группами фауны радиоляриевыми ассо
циациями Северной Америки (Калифорния, Мек
сика) или несопоставимыми из-за провинциализма 
с низкоширотными ассоциациями Тетиса.

Сравнительный анализ печорско-сибирских и 
корякских юрских радиоляриевых ассоциаций по
зволил сузить возрастной интервал радиоляриевой 
ассоциации из бассейна р. Таловка (М-911-17) и 
бассейна р. Научирынай (757-6) Корякского наго
рья до кимериджа -  раннего титона, а рарыткин- 
ского комплекса (Н-212-15а) -  до кимериджа.

Значение позднеюрских радиолярий Севера Ев
ропейской части России и Средней Сибири заклю
чается в том, что они не только позволили уточнить 
возраст некоторых радиоляриевых ассоциаций Ко
рякского нагорья, но и расширяют наши знания о 
бореальных фаунах среднего мезозоя России и мо
гут послужить ключом к расшифровке палеоклима- 
тической принадлежности радиоляриевых ассоциа
ций из террейнов Северо-Запада Тихоокеанской 
окраины.

Проведенное предварительное сравнительное 
палеонтологическое изучение радиолярий Печор
ского бассейна, Севера Сибири, Тетиса и Корякии 
подтверждает, что в тектонических пластинах Ко
рякского нагорья, наряду с относительно холодно
водными. ассоциациями [Пральникова, Вишнев
ская, 1996], существуют и тепловодные радиоля
риевые комплексы. Дальнейшее сравнительное 
изучение радиоляриевых ассоциаций Севера Рос
сии несомненно позволит подойти к разработке ко
личественных критериев различия палеоклимати- 
ческих признаков.

Апробация существующих юрских палеоширот- 
ных моделей распределения радиолярий на приме
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ре позднеюрских радиоляриевых ассоциаций Севе
ра России показала наличие многочисленных рас
хождений. Необходима дальнейшая проверка и 
корректировка этих моделей, поскольку однознач
ное применение данных моделей в существующем 
виде может привести к геологическим ошибкам.

Местонахождения радиолярий в бассейне рек 
Пикасьваям-Хатырка

Упрощенная геологическая карта этого района 
составлена по материалам Пикасьваямской геоло
го-съемочной партии, полученным В.Г.Ашурко и 
А.Н.Разумным и др. (Северо-Камчатская геолого
разведочная экспедиция НПО “Камчатгеология”) 
во время полевых сезонов 1987-1989 гг. [Ашурко и 
др., 1990].

В верховьях р. Хатырка в поле развития юрских 
-  раннемеловых толщ (см. рис. 46-47) в зоне рас
пространения меланжей и на участках, прилегаю
щих к тектоническим надвигам и разломам, благо
даря детальному опробованию на радиолярий, бы
ли закартированы протяженные выходы вулкано- 
генно-кремнистых толщ пермского и триасового 
возраста.

Так, в яшмах из местонахождения 416-2 был оп
ределен комплекс радиолярий Haplodiacantus aff. 
perforatus (Kozur), H. cf. anfractus Nazarov & Ruden
ko, Latentifistula sp., позволяющий уверенно уста
новить раннепермский возраст данного блока яшм. 
В то же время, в яшмах, вмещающих этот тектони
ческий клин и отнесенных при геологическом кар
тировании по внешнему облику также к перми, об
наружен комплекс радиолярий Ргаесопосагуотта 
cf. whiteavesi Carter, Parvicingula burnensis Pessagno 
& Whalen, P. ex gr. khabakovi (Zhamoida), Hsuum cf. 
inexplpratum Blome, Elodiuml sp., Katroma sp., охва
тывающих возрастной интервал от верхов ранней 
до средней юры (обр. 404, 404-13), и комплекс с 
Hsuum rosebudense Pessagno & Whalen, H. aff. 
matsuokai, Parvicingula matura Pessagno & Whalen, 
Stichocapsa robusta Matsuoka, S. decora Rust, указы
вающий на среднеюрский возраст (обр. 405-7, 405- 
8) и вмещающих яшм.

Непосредственно к югу от местонахождения 
пермских радиолярий, на правом берегу р. Пикась- 
ваям, в полосе развития поздней юры -  неокома 
благодаря радиоляриям были выявлены многочис
ленные блоки триасовых кремней. Так, в местона
хождениях 3216/1-4, 74-4, 1024-3 установлен сред
непозднетриасовый комплекс радиолярий, вклю
чающий: Pantanellium silberlingi Pessagno & Blome, 
Archaeospongoprunum japonicum  Nakaseko & Nishi
mura, Xiphoteca sp., Triassocampe deweveri Nakaseko 
& Nishimura, T.l scalaris Dumitrica, Yeharaia elegans 
Nakaseko & Nishimura, Y.l japonica Nakaseko & Ni
shimura (табл. 75).

Еще южнее из этой же территории, в поле разви
тия позднемеловых вулканогенно-кремнистых по
род, на основе находок радиолярий в тектониче
ских пластинах сургучных яшм (т.н. 4159/3) благо

даря присутствию видов: Parvicingula vera, Р. hsui, 
Р . cf. khabakovi (Zhamoida), Milax sp., Hsuum sp. 
было однозначно дано заключение о наличии мно
гочисленных блоков и олистолитов позднеюрских 
кремнистых толщ и среднеюрских (обр. 1216) (со
гласно комплексу с Ristola turpicula).

Суммируя эти находки, мы можем сказать, что 
междуречье Пикасьваям и Хатырка, где выделяется 
“Хатырский террейн”, включает тектонические 
блоки, чешуи, пластины, клинья и олистолиты 
кремнистых пород от пермского до раннемелового 
возраста включительно.

Анализ радиоляриевых сообществ показывает 
большое сходство среднеюрского комплекса с 
Ristola turpicula с одновозрастными ассоциациями 
Тетиса [Baumgartner et al., 1995].

Обилие разнообразных Parvicingula со сложно 
устроенной кружевной стенкой в местонахождени
ях 401 и 2286 (см. Атлас, табл. 33) при высоком со
держании пантанелид и псевдодиктиомитрид, а 
также на общем повышенном фоне ристол несо
мненно указывает на значительно более тепловод
ные условия, чем бореальные.

Таким образом, большинство из названных вы
ходов яшм и кремней могут быть интерпретирова
ны как реликты океанической коры и палеоокеани- 
ческих бассейнов, существовавших в более южных 
широтах, чем они находятся в настоящее время.

Новые находки юрских радиолярий в бассей
не р. Великая

Этот район относится к так называемому “Май- 
ницкому террейну”. Нагромождение аккреционных 
призм, среди которых мы можем наблюдать суб- 
дукционный меланж, включающий яшмовые ком
плексы с тетическим типом фауны, чрезвычайно 
широко распространены в Майницком террейне 
[Bogdanov, Tilman, 1989], расположенном непо
средственно к северу от Пикасьваямского района. 
Майницкий террейн также включает многочислен
ные местонахождения бухиевых и аммонитовых 
фаун [Терехова, Шмакин, 1982]. Для того, чтобы 
объяснить попадание тетических фаун в этот реги
он, выдвигались самые разные гипотезы и предпо
ложения [Сей, Калачева, 1983; Бычков, Дагис, 
1984]. Позднеюрские радиолярии также имеют те- 
тический облик.

Здесь же обнаружены многочисленные находки 
среднеюрских радиолярий. Они, как правило, при
урочены к изолированным выходам и только в од
ном случае встречены в непрерывном разрезе. Это 
несколько находок в прослоях кремней, а также в 
кремнистых алевролитах из основания разреза горы 
Семиглавая. В радиоляриевом комплексе резко 
преобладают рода Droltus, Bagotum, Triversus, 
Eoxitusy реже Parvicingula, указывающие на сред
неюрский, скорее всего, байосский возраст.

Род Parvicingula представлен невысокими ком
пактными субцилиндрическими формами. Опреде
ление вида затруднено в связи с тем, что большин
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ство из этих форм не известны в литературе. Тем не 
менее морфология и таксономический состав этой 
радиоляриевой ассоциации указывают на относи
тельно холодную (умеренно бореальную) провин
цию. Подтверждением сделанному выводу служит 
резкое преобладание губчатых скелетов, состав
ляющих до 40 % комплекса.

Радиоляриевая ассоциация поздней юры, выде
ленная из яшм кремнисто-карбонатной части разреза 
горы Семиглавая (т.н. 628), а также отдельного вы
хода яшм в тектоническом блоке среди терригенных 
пород в бассейне р. Малый Научирынай (т.н. 757) 
включает виды: Triactoma echiodes Foreman, Т. jonesi 
(Pessagno), T. blakei (Pessagno), T. cf. cornuta Baum
gartner, Acanthocircus protoformis (Yao), A. cf. bispi- 
nus (Yao), Pseudocrucella magna Blome, Bernoulliusl 
sp., Napora lospensis Pessagno, Podobursa Helvetica 
(Rust), Dibolachras chandrica Kocher, Ristola altissima 
(Rust), M. baileyi Pessagno, M. guadalupensis Pessag
no, Obesacapsula pacifica Vishnevskaya, Hsuum ex gr. 
maxwelli Pessagno, H. mclauglini Pessagno, Podocap- 
sa l sp., Parvicingula elegans Pessagno & Whalen, P. 
inomata Blome, P. cf. burnsensis Pessagno & Whalen, 
P. vera Pessagno & Whalen, P. dhimenaensis Baum
gartner [Вишневская и др., 1992; Вишневская, Фила
това, 1996].

Она характеризуется обилием и особым разно
образием таксонов, принадлежащих к родам Асап- 
thocircus, Triactoma, Paronaella, Pseudocrucella, Po
dobursa, Syringocapsa, Obesacapsula, Hsuum, Miri- 
fusus, Napora, Parvicingula и Ristola. Спумеллярии 
также весьма многочисленны и многообразны. Вы
сокое разнообразие пантанеллид, вероятно, и в 
поздней юре продолжает служить хорошим инди
катором низких широт [Blome, 1985]. На примере 
вариабельности рода Acanthocircus мы можем су
дить о его расцвете, что также является косвенным 
подтверждением принадлежности этой ассоциации 
радиолярий к низким широтам. Большинство видов 
рода Triactoma хорошо известно, но некоторые из 
них весьма необычны (табл. 44, фиг. 9-12) и даже 
странны (табл. 44, фиг. 13). Так, например, крайне 
непривычно увидеть триактому с четырьмя лучами 
или, наоборот, с одним недостающим или редуци
рованным лучом.

Подобная “метаморфоза” местами происходит с 
родом Napora. Как пример, некоторые виды, 
имеющие несомненно тесное родство с N. lospensis 
отличаются от последнего вида только тем, что 
имеют 4-5 или даже 6 отростков или ног. Таким 
образом, низкоширотная майницкая фауна радио
лярий не вполне адекватна радиоляриевой фауне 
Средиземноморской или Европейской Тетической 
провинций, несмотря на то, что обе эти фауны 
чрезвычайно разнообразны и богаты по составу.

Так, род Mirifusus из Тетиса имеет одну специ
фику (преимущественного роста в ширину), а Ти
хоокеанский -  другую (веретеновидность или 
больший рост в длину) и т.д. В то же время, радио
ляриевая ассоциация “Майницкого террейна” очень 
похожа на синхронную по возрасту радиоляриевую

фауну, полученную нами в процессе растворения в 
плавиковой кислоте кремней из основания разреза 
скв. 305 Центральной Пацифики. Виды родов как 
Paranoella, так и Triactoma, очень близки по мор
фологии, что, скорее всего, указывает на единство 
палеоэкологической обстановки [Empson-Morin, 
1982]. Виды рода Hsuum из скв. 305 также тесно 
связаны с видами одноименного рода из “Майниц
кого террейна”. Парвицингулиды из яшм бассейна 
р. Малый Научирынай богаче и разнообразнее тех, 
которые известны к настоящему времени из дан
ных по юре океанов. Роды Spongocapsula, Obesa
capsula и Syringocapsula в скв. 305-307 и в “Май- 
ницком террейне” представлены одними и теми же 
видами. Кроме того, в терригенно-кремнистой части 
разреза горы Семиглавая (“Майницкий террейн”) 
были описаны типичные тетические перисфинкти- 
ды [Сей, Калачева, 1983]. В этом же регионе извест
ны триасовые отложения пестрого состава с тропи
ческой фауной, а также тропические формы среди 
фоссилий (фузулиниды) перми [Дагис и др., 1989].

“Экзотические” местонахождения радиолярий 
на Камчатке

Недавние палеомагнитные исследования [Коно
нов, 1989] показали, что позднемезозойские форма
ции Камчатки могли быть подвергнуты значитель
ным широтным перемешениям. Но независимых 
палеонтологических доказательств их экзотической 
природы не приводилось.

Наши исследования на Камчатке [Федорчук и 
др., 1989] показали полигенетическую природу 
многих офиолитовых комплексов, в частности, 
Камчатского мыса (рис. 58; см. рис. 52). Здесь были 
обнаружены океанические базальты, прослоенные 
тонкими пелагическими кремнями. Они образуют 
тектонический блок, зажатый среди серпентинизи- 
рованных гипербазитов. В кремнях установлен 
очень интересный и разнообразный позднеальб-се- 
номанский радиоляриевый комплекс, включающий 
обилие типичных тетических видов (табл. 21-23).

В комплексе из наиболее известных видов опре
делены: Acanthosphaera parvipora Squinabol, АР. 
wisniowski Squinabol, Actinomma cf. davisensis Pes
sagno, Haliomma sachalinica Kasinzova, Praeconoca- 
ryomma universa Pessagno, Acaeniotyle longispira 
(Squinabol), A. ex gr. diaphorogona Foreman, Triacto
ma cf. echiodes Foreman, Alievium ex gr. helenae 
Schaaf, Hexastulurusl magnificus (Squinabol), Orbi- 
culiforma cachensis Pessagno, O. helios (Squinabol), 
O. railensis Pessagno, Holocryptocanium barbui Du- 
mitrica, Cryptamphorella conara (Foreman), Archaeo- 
dictyomitra simplex Pessagno, A. vulgaris Pessagno, 
Mita sp., Pseudodictyomitra lodogaensis Pessagno, P. 
pentacolaensis Pessagno, Stichomitra communis Squi
nabol, Obesacapsula somphedia (Foreman), Squina- 
bollum fossilis (Squinabol), Thanarla veneta (Squina
bol), Xitus subitus Vishnevskaya, X. spicularius (Ali
ev), X. ex gr. asymbatos (Foreman), X. spineus Pessag
no, Amphipyndax stocki (Campbell & Clark).
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Рис. 58. Места находок ра
диолярий на Камчатке

1 -  метаморфические породы; 2 
-  вулканиты; 3 -  терригенные поро
ды; 4 -  Укелаятский флиш; 5 -  
кремнисто-терригенные породы; 6 -  
разломы и надвиги; 7—19 -  ком
плексы радиолярий: 7 -  средний 
байос -  ранний бат, 8 -  средний бат 
-- ранний келловей, 9 -  средний кел- 
ловей -  средний титон, 10 -  позд
ний титон -  ранний берриас, 11 -  
средний берриас -  средний валан- 
жин, 12 -  поздний валанжин -  готе- 
рив, 13 -  баррем-апт, 14 -
альб-турон, 15 -  коньяк -  ранний 
сантон, 16 -  поздний сантон -  ран
ний кампан, 17 -  средний кампан, 
18 -  поздний кампан -  ранний Маа
стрихт, 19 -поздний Маастрихт -  
ранний палеоцен. Залитые знаки 
обозначают бореальный характер 
фауны, незалитые -  тетический, за
литые наполовину -  смешанный

Эта радиоляриевая ассоциация очень близка 
аналогичной (синхронной по возрасту) из поднятия 
Хесса Центральной Пацифики (скв. 466, табл. 76) и 
Восточно-Марианской впадины (скв. 585, табл. 81).

Как известно, альб-сеноманские отложения в 
офиолитовых зонах повсеместно находятся в ал
лохтонном залегании, слагая отдельные глыбы и 
блоки или целые тектонические пластины. Поэто
му, наряду с многочисленными палеомагнитными 
построениями, представляется целесообразным из
ложить данные радиоляриевого анализа.

Первое, что обращает на себя внимание -  это 
наиболее высокий коэффициент разнообразия 
(10-20) у низкоширотных радиоляриевых ассоциа
ций. Радиоляриевые комплексы умеренных широт 
имеют средний коэффициент 5, а отдельных выхо
дов и тектонических пластин высоких широт -  1. 
Также наблюдаются некоторые морфологические 
изменения в характере стенки раковины. Низкоши
ротные экземпляры альб-туронского вида 
Praeconocaryomma univensa имеют более тонкую 
стенку, часто иглистые, в то время как высокоши
ротные -  массивные, толстостенные и, как правило, 
лишены игл. Все виды Thanarla veneta из приэква

ториальной области отличаются широкими про
дольными ребрами, меньшим отношением высоты 
раковины к ширине. Виды родов Xitus и Novixitus 
более разнообразны в приэкваториальной зоне. Эк
земпляры видов Pseudodictyomitra carpatica и Р. 
pseudomacrocephala из умеренных и высоких ши
рот меньше размером, узкоребристые, более мас
сивные (рис. 59).

По-видимому, камчатские альб-туронские ра
диолярии обитали на палеоширотах, близких к 
японским и калифорнийским, но были отличны от 
корякских, центральнотихоокеанских и приэквато
риальных тропических. Корякские альб-туронские 
радиолярии скорее всего были характерны для бо
лее высоких палеоширот, возможно, близких к па
леоширотам карпатско-кавказских радиоляриевых 
ассоциаций. Но относительно высокое видовое 
разнообразие карпатско-кавказских сообществ (по 
сравнению с одновозрастными комплексами Ук
раины и Русской платформы, а также Корякии) и 
наличие ряда тепловодных видов (Alievium 
antiguum, Thanarla veneta и др.) указывают на при
надлежность их скорее к тропическому или уме
ренносубтропическому комплексу и на близость к
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Рис. 59. Некоторые изменения параметров радиолярий в зависимости от широты
t -  количество туберкул на полуокружности; s -  ширина раковины; 1 -  длина раковины; г -  количество ребер на полуок

ружности восьмого сегмента; К -\коэффициент разнообразия
Виды: P.u. -  Praeconocaryomma universa, H.b. -  Holocryptocanium barbui, H.g. -  Н. geysersensis, T.v. -  Thanarla veneta, 

T.p. -  T. praeveneta, T.e. -  T. elegantissima, X.s. -  Xitus spicularius, N. -  Novixitus sp., P.c. -  Pseudodictyomitra carpatica, P.p. -  
P. pseudomacrocephala

южной границе этой провинции, в отличие от ко
рякских, которые, по-видимому, тяготеют к север
ной границе умеренносубтропической провинции.

Ранее самые древние находки радиолярий на 
Камчатке датировались мелом.

Практически все местонахождения меловых ра
диолярий сосредоточены вдоль побережья Берин
гова моря (Восточная Камчатка) или на Средней 
Камчатке. Только единичные находки раннемело
вых и позднемеловых радиолярий известны на За
падной Камчатке.

В настоящей работе приводится описание ра
диолярий средней юры (предположительно бай- 
ос-келловей) и поздней юры -  раннего мела с Охо
томорского побережья Западной Камчатки.

Среднеюрские радиолярии были обнаружены в 
красных яшмах из самой нижней тектонической 
пластины Омгонского хребта. Это первая находка 
достоверных юрских радиолярий на Камчатке. Все 
виды, среди которых пять новых эндемиков, де
тально описаны. Среднеюрский радиоляриевый 
комплекс характеризуется низким разнообразием и 
резким преобладанием насселлярий, которые состав
ляют более 90 %. Доминирующими являются роды 
Stichocapsa, Parvicingula, Archaeodictyomitra, Xitus.

Омгонский хребет (Охотоморское побережье, 
Западная Камчатка) включает интенсивно дефор

мированные тектонические пластины, часть кото
рых сложена вулканогенно-кремнистыми порода
ми, а часть -  турбидитными терригенными. Все эти 
образования ранее рассматривались по возрасту не 
древнее раннего мела. Вулканогенно-кремнистые 
породы слагают три тектонические пластины. В 
кремнистых породах верхней (третьей снизу) тек
тонической пластины, ассоциирующих с подушеч
ными базальтами, были найдены позднеюрско- 
раннемеловые радиоляриевые комплексы. Их воз
раст подтвержден находками бухий. Описание ти- 
тон-валанжинских радиолярий также приведено. 
Рассмотрим положение в разрезе среднеюрско- 
раннемеловых радиоляриевых ассоциаций Запад
ной Камчатки и их стратиграфические взаимоот
ношения.

Новые данные о геологической структуре и воз
расте геологических образований Омгонского 
хребта (рис. 60, А,Б)\ участок территории побере
жья Охотского моря, включающий бассейн р. Мо- 
рошечная -  мыс Омгон, (Западная Камчатка), уже 
приводились нами ранее [Вишневская и др., 1998].

Хребет Омгон слагают сильно дислоцированные 
образования вулканогенно-кремнистого комплекса 
и комплекса терригенных турбидитов. Вулканоген
но-кремнистый комплекс ранее относился к кинги- 
веемской свите, возраст которой рассматривался
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Рис. 60. Схематическая геоло
гическая карта Омгонского хребта 
(А) и разрез обнажения горы Про
межуточная (Б)

1 -  вулканогенно-кремнистый ком
плекс; 2 -  диоритовые и дацитовые 
интрузии; 3 -  надвиги и крутопадаю
щие разломы; 4 -  олистостромовый 
горизонт; 5 -  диабазы и дайки даци- 
тов; 6 -  направление падения; 7 -  тер- 
ригенный турбидитный комплекс; 8 -  
стратиграфические контакты; 9 -  ме
стоположение разреза горы Промежу
точная (по В.С.Вишневская и др., 
[1998])

как нижнемеловой [Казинцова, Лобов, 1987]. Дан
ные комплексы образуют серию чешуй, падающих 
на юго-восток.

Вулканогенно-кремнистый комплекс слагает три 
пространственно разобщенные тектонические пла
стины (рис. 60, Б): северная (структурно нижняя), 
центральная (средняя) и южная (верхняя). Каждая 
пластина, в свою очередь, нарушена серией взбро
сов и надвигов, также падающих на юго-восток.

Северная пластина сложена лавами и кластола- 
вами подушечных и массивных базальтов с линза
ми и прослоями кремней и яшм. Видимая мощ
ность 15 м. Здесь же многочисленны отдельные 
тектонические выходы базальтов и габбро. На за
падном склоне горы Промежуточная в зоне пляжа 
из яшмовидных кремнистых пород (обр. 604.2, рис. 
60, Б), залегающих среди подушечных базальтов, 
была извлечена среднеюрская ассоциация радиоля
рий: Archicapsa sp. cf. A. pachyderma (Tan Sin Hok), 
Archicapsa sp. A, Archicapsa sp. B, Dictyomitrella(l) 
sp. A, Parvicingula sp. В Carter, Xitus sp. A, Xitus sp. 
В, включающая ряд новых видов, среди которых 
уже описаны: Arcaeodictyomitra curta Vishnevskaya, 
Archaeodictyomitra elliptica Vishnevskaya, Sticho- 
capsa globosa Vishnevskaya, Xitus primitivus 
Vishnevskaya. Все формы довольно хорошей со
хранности. Практически все виды, по-видимому, 
принадлежат бореапьной провинции (Канада, Ко

рякия, Аляска). Любая другая фауна в этих слоях 
отсутствует.

Принимая во внимание то, что основная часть 
видов представлена новыми формами, рассмотрим 
временные рамки существования известных видов. 
Parvicingula sp. В Carter была описана из нижнего 
байоса формации о-ва Грэм в архипелаге Королевы 
Шарлоты [Carter et al., 1993]. Archicapsa sp. cf. A. 
pachyderma известна в нескольких радиоляриевых 
ассоциациях мира, возраст которых не моложе 
средней юры. Формы Archicapsa sp. А напоминают 
представителей семейства Bagotidae, описанного из 
Северной Америки и характерного для ранней- 
средней юры. Кроме того, подобные формы, а так
же описанные нами новые виды -  Archaeodictyo
mitra elliptica, Sticocapsa globosa, Xitus primitivus -  
широко распространены в байосе Рарыткинского 
хребта Корякии (обр. 596/3). Таким образом, воз
раст комплекса, скорее всего, среднеюрский.

В строении центральной пластины принимают 
участие миндалекаменные базальты и порфириты с 
линзами (5-15 м) кремней и яшм, аргиллитов, 
кремнистых известняков, псаммитовых туфов ос
новного состава или гиалокластитов. Видимая 
мощность 30 м.

Из красных яшм (обр. 603/5 и 603/6, взяты в 60 м 
севернее обр. 604/2), выполняющих межподушеч
ное заполнение среди базальтов, выделен титон-
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берриасский комплекс радиолярий, включающий: 
Archaeospongoprunum sp., Praeconocaryomma sp. cf. 
P. magnimamma (Rust), Holocryptocanium barbui 
Dumitrica, Xitus sp. C, Ristola sp., Parvicingula ex gr. 
boesii (Parona). Последний вид Coneta cf. hsui Pes- 
sagno (табл. 140, фиг. 16) обнаруживает сходство с 
видом Ristola hsui Pessagno, описанным впервые из 
нижнего титона Береговых хребтов Калифорнии 
[Pessagno, 1977а], а позднее как Ristola sp. aff. R. 
boesii (Parona) из нижнесредневаланжинской бу- 
хиевой зоны Buchia pacifica.

Кроме того, сходный вид найден нами ранее в 
Корякии в одном образце совместно с берриас- 
ранневаланжинскими бухиями Buchia sp. cf. Buchia 
inflata (Toula) и Buchia keyserlingi Lahusen var. 
sibirica Sokolov [Vishnevskaya, Filatova, 1994]. Вид 
Holocryptocanium barbui Dumitrica широко распро
странен в нижнем мелу как Пацифики, так и Тетиса 
[Baumgartner et al., 1995]. Нижний предел сущест
вования данного вида -  ранний берриас. Вид 
Praeconocaryomma magnimamma Pessagno является 
характерной формой кимериджа-титона. Следова
тельно, рассматриваемый нами комплекс сущест
вовал, скорее всего, в титон-берриасе.

Южная пластина сложена пиллбу-базальтами, 
переслаивающимися с известковистыми яшмами и 
кремнями. Мощная пачка от аргиллитов до агломе
ратовых туфов венчает данный разрез. Видимая 
мощность 30-50 м.

Позднеберриас-валанжинские бухии Buchia 
inflata (Toula) были обнаружены в горизонте (мощ
ностью 1 м) кремнистых аргиллитов, залегающих в 
низах непосредственно на базальтах (рис. 60, Б). В 
образце кремнистого яшмовидного известняка 
(обр. 4/1), взятого А.Б.Цукер'ником непосредствен
но выше горизонта с бухиями, определены радио
лярии: Pantanellium lanceola (Parona), Parvicingula 
khabakovi (Zhamoida), Pseudodictyomitra cosmoco- 
nica (Foreman), Ristola sp. cf. Ristola cretacea (Ba
umgartner), Ristola boesii (Parona), Thanarla pulchra 
(Squinabol), Mirifusus sp.

Практически все перечисленные виды принад
лежат Тетической провинции и имеют интервал 
существования берриас-готерив, за исключением 
вида Parvicingula khabakovi, который является ти
пично бореальной формой с интервалом существо
вания кимеридж-валанжин. Поэтому возраст дан
ного комплекса, вероятнее всего, берриас-валан- 
жин.

Контакт между вулканогенно-кремнистым и 
терригенным турбидитным комплексом тектониче
ский.

Общая видимая мощность всего вулканогенно
кремнистого комплекса около 80 м.

Местами отложения терригенного комплекса пе
рекрывают вулканогенно-кремнистый комплекс с 
угловым несогласием, образуя в основании обло
мочный горизонт, который, вероятно, имеет оли- 
стостромовую природу. Олистолиты сложены по
родами обоих комплексов и заключены в тектони- 
зированный алевроаргиллитовый матрикс.

Ранее в вулканогенно-кремнистом комплексе 
были отмечены радиолярии берриас-валанжинско- 
го возраста [Казинцова, Лобов, 1987]. В комплексе 
были определены Pantanellium corriganensis Pessag
no, Р.(?) berriassianum Baumgartner, Tricolocapsa 
cuvierri Rust, Hemicryptocapsa ornata (Zhamoida), 
Cryptamphorella ex gr. conara (Foreman), Diacantho- 
capsa? parva (Tan), Siphocampe rostrata Chabakov, 
S.? ex gr. alexandrae Chabakov, Parvicingula khaba
kovi (Zhamoida), Archaeodictyomitra apiarium (Rust), 
Ristola altissima (Rust), R. boesii (Parona). Обнару
женные в терригенном комплексе представитель
ные комплексы спор и пыльцы наряду с макрофау
ной характеризуют возраст нижней и верхней час
тей комплекса соответственно как апт-альбский и 
маастрихтский (данные В.К.Сорокиной, Петропав- 
ловск-Камчатский).

Таким образом, на территории Западной Кам
чатки вдоль побережья Охотского моря впервые 
обнаружены среднепозднеюрские радиолярии. 
Особенно следует отметить уникальность средне
юрского радиоляриевого комплекса, который не 
имеет аналогов среди известных в литературе. Ме
стонахождение находок юрских радиолярий на За
падной Камчатке на рис. 60.

О климатической принадлежности 
радиолярий

Среднеюрские радиолярии все еще остаются 
слабо изученной группой среди этих микроорга
низмов. До настоящего времени ни в отечествен
ной, ни в зарубежной литературе нет ни одной пуб
ликации по эволюции бореальных радиолярий 
юры, в то время как по мезозойским радиоляриям 
Тетиса и их эволюции существует несколько фун
даментальных монографий [Baumgartner et al., 
1995]. Впервые на существование холодноводных и 
тепловодных видов радиолярий указал А.Попов
ский, обнаруживший несколько видов биполярного 
распространения. Позднее У.Ридель установил, что 
среди радиолярий есть виды, эндемичные, бипо
лярные и космополиты. Было доказано, что тропи
ческие виды не заходят в воды Антарктической об
ласти, границей между антарктической и субан
тарктической фаунами служит зона антарктической 
конвергенции.

В Тихом океане С.Б.Кругликова [1990] устано
вила, что тропические виды не заходят наяевер да
лее северной границы зон смешения вод (прибли
зительно 40° с.ш.). Однако широтная зональность в 
распределении радиолярий может искажаться за 
счет течений, несущих более холодные или более 
теплые воды.

Обзор местонахождений бореальных 
радиоляриевых ассоциаций юры

Юрские бореальные радиолярии, кроме Кали
форнии (27 новых родов и 135 новых видов, всего 
более 450 видов), Аргентины (13 видов, среди ко
торых 2 новых рода) и Антарктиды, известны в Се
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верном полушарии Евразии (Московский регион, 
Тимано-Печорская впадина, север Сибирской 
платформы, Корякия, бассейны рек А'нюй и Колы
ма, Корякское нагорье и Западная Камчатка).

Еще в 30-е годы И.Е.Худяев [1931] и А.В.Хаба- 
ков [1937] из титон-валанжина Вятско-Камской 
области по шлифам описали 76 видов радиолярий, 
из которых 63 новые и только 13 были встречены 
ранее в Средиземноморье. Предложенные И.Е.Ху- 
дяевым [1931] виды в основном принадлежат нас- 
селляриям (из них 28 новых). А.В.Хабаков [1937] 
выделил еще 20 новых видов. Г.Э.Козлова [Koz
lova, 1994] подтвердила валидность значительной 
части этих видов и предложила еще 12 новых ви
дов. Очень важно отметить, что большая часть этих 
видов является эндемиками.

Среднеюрские радиолярии Омгонского хребта 
Западной Камчатки (побережье Охотского моря) 
также могут быть отнесены к высокоширотной об
ласти. Данные фауны характеризуются резко обед
ненным составом, по сравнению с одновозрастны
ми тропическими, архаичным обликом за счет от
сутствия форм со сложной морфологией, наличием 
высокоширотных эндемиков, имеющих биполярное 
распространение. Детальное изучение морфологии 
скелетов радиолярий показало, что большинство 
видов из юры Западной Камчатки имеют меньшие 
размеры, более компактную форму, а разнообраз
ные отростки, тонкие длинные иглы, столь харак
терные для тропических комплексов, здесь массив
ные, слаборазвитые или вообще отсутствуют. Так
же наблюдаются некоторые морфологические из
менения в характере стенки раковины.

Высокоширотные раковины средиземноморско
го вида Praeconocaryomma magnimamma массив
ные, толстостенные и, как правило, лишены игл. 
Виды рода Archicapsa имеют компактную форму и 
плотную губчатую стенку. За счет изменения фор
мы скелета (более расширенной у низкоширотных 
видов и вытянутой у относительно высокоширот
ных) меняется характер ребристости раковин. У 
тропических видов она как бы раздутая, крупно
ребристая, с большими порами, а у умеренно ши
ротных и высокоширотных -  стройная, тонкореб
ристая, струйчатая и мелкопористая,, потому что 
одно и то же количество ребер приходится на раз
ную длину окружности раковины. В комплексе 
резко доминируют три рода -  Parvicingula, 
Stichocapsa и Xitus. Подчиненное значение имеют 
роды Archaeodictyomitra и Archicapsa. Спумелля- 
рии единичны. Насселлярии составляют более 90 % 
от всего комплекса радиолярий.

Таким образом, проведенное нами предвари
тельное изучение, выделенных из пород с помо
щью химического препарирования юрских радио- 
ляриевых ассоциаций из Северно-Бореальной про
винции России показало, что их распределение 
также существенно отличается от предложенного в 
модели ЕЛессаньо и др. [Pessagno et al., 1987], по
строенной на примере Северной Америки, а более 
близко к модели из Антарктиды (рис. 61). В Север

ном полушарии Европы в отличие от Северной 
Америки, в юрских радиоляриевых ассоциациях, 
высокий процент составляют пантанеллиды (до 50 
% в кимеридже Московской синеклизы, 10-25 % в 
Поволжье и Вятко-Камском бассейне, 5 % в Тима- 
но-Печорской провинции) и дискоидные губчатые 
формы, не характерные для Калифорнии. В Тихо
океанском обрамлении России юры есть радиоля- 
риевые комплексы, сложенные на 75 % и более 
насселляриями, среди которых резко преобладают 
парвицингулиды, и есть более разнообразные ассо
циации, в которых парвицингулиды и пантаннел- 
лиды присутствуют “на равных”. В раннемеловых 
комплексах Сахалина пантанеллиды иногда со
ставляют больше 75 %. Следует заметить, что в 
юрских комплексах Западной Камчатки пантанел
лиды не были встречены вообще, в то время как на 
Восточной Камчатке и в Японии они широко рас
пространены.

Мировое распространение юрских радиолярие
вых комплексов, в которых быди описаны парви
цингулиды, показано на рис. 62. Оно часто совпа
дает с распространением бухий.

Все вышеизложенное заставляет нас на данном 
этапе исследований отказаться от применения кри
вой Пессаньо при анализе бореальных радиолярие
вых ассоциаций мезозоя России.

Омгонский тип среднепозднеюрских радиоля
риевых ассоциаций характеризуется преобладани
ем парвицингулид, которые являются характерным 
составляющим элементом бореальных ассоциаций.

Работы по изучению эволюции радиолярий бо- 
реального мезозоя пока находятся в начальной ста
дии. В настоящее время, как было показано, такие 
фауны обнаружены и частично описаны лишь в от
дельных районах и по отдельным стратиграфиче
ским интервалам Антарктиды, Канады, Америки и 
России (Северо-Востока России, Печорского бас
сейна, Московской синеклизы и Поволжья).

Для того, чтобы перейти к анализу эволюции, 
палеоэкологии и палеобиогеографии бореальных 
радиоляриевых ассоциаций юры, требуется осуще
ствление описательных работ как по недостаточно 
изученным стратиграфическим интервалам (сред- 
няя-нижняя юра), так и по регионам, где радиоля
рии юры не изучены (Тихоокеанская окраина Рос
сии), или недостаточно описаны (Арктическая Си
бирь, восточный склон Приполярного Урала, По
волжье, Прикаспийская синеклиза и ее обрамле
ние). Именно поэтому, в данной работе мы ограни
чились детальным описанием юрских радиолярий 
Камчатки, Корякии, Печорского бассейна.

В отличие от одновозрастных радиоляриевых ас
социаций Севера Сибири, Северо-Востока Русской 
плиты и Норвегии, среднепозднеюрская и нижне
меловая радиоляриевые ассоциации Охотского по
бережья Западной Камчатки отсняты в сканирую
щем электронном микроскопе и проиллюстрирова
ны на таблицах.

Новизна результатов исследований, предложен
ных нами в данной монографии, заключается в том,
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Рис. 61. Модель распределения юрских (кимеридж-титонских) радиолярий

Рис. 62. Мировое распро
странение находок рода Ра- 
rvicingula и рода Buchia

что они представляют новые данные по бореаль- 
ным радиоляриевым ассоциациям мезозоя Севера и 
Северо-Востока, что позволяет провести сравнение 
их с одновозрастными ассоциациями Восточно- 
Европейской и Сибирской платформ, Северо- 
Востока России. Вполне вероятно, что анализ всего 
фактического материала по территории России в 
дальнейшем сделает возможным откорректировать 
кривые Пессаньо и Кисслинга-Скассо, построенные 
в ходе предыдущих исследований, выполненных на

основе данных по Калифорнии и Антарктиде, а 
также позволит предложить новую оригинальную 
модель развития бореальных фауц мезозоя Севера 
Евразии.

Радиолярии Тихоокеанской окраины России мо
гут быть использованы как индикаторы тектониче
ских перестроек (рис. 63). Так, первые находки те- 
тических радиолярий средней-поздней юры в Ко
рякском регионе (60° с.ш.), представлены родами 
Ristola (R. altissima, R. cretacea, R. turpicula), Miri-
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Рис. 63. Эволюционное развитие мезозойских радиолярий и возможная связь с тектоническими и палеоокеа- 
ническими перестройками

1 -  Bathropyramis victori (Lipman); 2, 4 -  Spongodiscus americanus Kozlova; 3 -  Drypotractus sp.; 5 -  Cromyosphaera? 
vivenkensis Lipman; 6  -  Lithomespilus sp.; 7 -  Xiphosphaera sp.; 8  -  Stylosphaera sp.; 9 -  Cromyosphaera vivenkensis Lipman; 
10 -  Phaseliforma carinata Pessagno; 11 -  Orbiculiforma ex gr. quadrata Pessagno; 12 -  Theocampe sp.; 13, 14 -  Amphipyndax 
stocki var. A Vishnevskaya; 15 -  Bathropyramis sanjoaquinensis Campbell & Clark; 16 -  Acaeniotyle diaphorogona Foreman; 17 -  
Pseudodictyomitra carpatica Lozyniak; 18 -  Mirifusus mediodilatatus minor Baumgartner; 19 -  Hsuum brevicostatum Ozvoldova; 
20 -  Podobursa triacantha (Fischli); 21 -  Pantanellium sp.; 22 -  Stichocapsa sp.; 23 -  Eoxitus sp.; 24 -  Archicapsa pachyderma 
(Tan); 25 -  Parvicingula sp.; 26 -  Tricolocapsa sp.; 27 -  Sichocapsa robusta Matsuoka; 28 -  Praeconocaryomma whiteavesi Carter; 
29 -  Eptingiuml cf. japonicum  Nakaseko & Nishimura; 30 -  Spongostaurus puginculus Carter; 31 -  Emiluvia sp.; 32 -  Mirifusus? 
sp.; 33 -  Canoptum cf. anulatum Pessagno & Poisson; 34 -  C. afif. poissoni Pessagno & Poisson; 35 -  Archaeospongoprunum cf. 
helicatum Nakaseko & Nishimura
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fusus (M mediodilatatus), котрые были обнаружены 
в обломках яшм, сцементированных турбидитными 
кремнистыми породами, вмещающими более хо
лодноводный среднемеловой радиоляриевый ком
плекс, относятся к Хатырской (бассейн р. Пикась) 
[Вишневская, 19906] и Эконайской (бассейны рек 
Ваамочка и Хайидин) тектоническим зонам [Соко
лов, 1992]. Это позволило предположить наличие 
не только существенной тектонической перестрой
ки, предшествовавшей альбскому (среднеапьбско- 
му) времени, но и значительных изменений в ра- 
диоляриевой фауне. Действительно, в конце барре- 
ма-апта вымирают такие рода радиолярий, как 
Parvicingula, Napora\ в то же время, с начала позд
него апьба и на протяжении сеномана появляется 
масса скрытоцефалических радиолярий, начинают 
свое существование такие рода, как Cavaspongia, 
Pseudoaulophacus и мн. др.

В отличие от радиолярий Корякского региона, 
наиболее древними радиоляриями Восточно- 
Камчатской области считались альб-сеноманские, 
найденные в основании ватынской свиты [Вишнев
ская и др., 1983; Богданов и др., 1982]. Тем не ме
нее, в последние годы были отмечены единичные 
находки триасовых радиолярий в Камчатском ре
гионе. Это тепловодный комплекс триасовых (ани- 
зий -  ранний карний) радиолярий, включающий 
Triassocampe cf. deweveri (Nakaseko & Nishimura), 
Archaeosponguprunum cf. japonicum  Nakaseko & Ni
shimura, A. cf. tenue Nakaseko & Nishimura, Emiluvia? 
sp., которые были описаны из обломков кремней, 
драгированных в районе хребта Ширшова (Беринго
во море) [Цуканов и др., 1984]. Комплекс радиоля
рий Canoptum triassicum Yao, Kozurastrum quadrira- 
diatus (Kozur & Mostler), Dreyericyrtium sp., Haecke- 
licyrtium sp. позднетриасового (верхний норий -  рэт) 
возраста был обнаружен в меланже бассейна р. Вы- 
венка (среднее течение) [Астраханцев и др., 1987].

Новый тепловодный комплекс триасовых (ани- 
зий-ладиний) радиолярий, среди которых опреде
лены Pseudostylosphaera tenuis Nakaseko & 
Nishimura, P. aff. goestlingensis Kozur & Mostler, 
Gorgansium sp. c f  G. marganense Pessagno & Blome, 
Triassocampe cf. scalaris Dumitrica, Kozur & Mostler 
обнаружен на Олюторском полуострове (мыс Вит
генштейна) [Палечек, 1997].

Уникальность находки заключается в том, что 
эти радиолярии содержатся в обломках красной 
яшмы, заключенных в ватынском матриксе, кото
рый также представлен красными яшмовидными 
породами. Но последние отличаются турбидитны
ми текстурами и вмещают холодноводный сантон- 
кампанский комплекс радиолярий. Это еще одно 
подтверждение того, что триасово-юрские образо
вания, аккумулированные в низких широтах, были 
транспортированы в более высокие широты до 
формирования Ватынской серии. Образования же 
самой ватынской свиты имеют гораздо более слож
ное строение, чем предполагалось ранее и требуют 
переинтерпретации.

Очевидно, что изучение геологических районов, 
подобных рассмотренным, требует детального гео
логического картирования с повсеместным тща
тельным отбором проб из яшмовых и туфокремни
стых прослоев на радиоляриевый анализ. Послед
ний, как было показано выше, позволяет устано
вить структурное положение конкретных горизон
тов и слоев, а часто и проследить последователь
ность осадконакопления.

Наконец, морфологическое изучение радиоля- 
риевых скелетов может обеспечить ряд сведений 
по палеогеографии, необходимых для реконструк
ции палеобассейнов, расшифровки палеоклимати- 
ческих провинций и воссоздания палинспастиче- 
ских профилей [Басов, Вишневская, 1991].

Современное изучение радиолярийсодержащих 
вулканогенно-кремнистых толщ доказывает воз
можность применения радиоляриевого анализа в 
самых различных областях геологии, в том числе, 
при проведении геотектонических исследований в 
северо-западном обрамлении Пацифики, которое, 
как и северо-восточное, часто состоит из мозаики 
различных по размерам тектоностратиграфических 
блоков (suspect terranes, [Coney et al., 1980]). Также 
необходимо подчеркнуть, что радиоляриевые дан
ные должны рассматриваться в комплексе с други
ми данными.

Таким образом, применение предложенного рас
членения (рис. 64) кремнистых толщ по радиоляри
ям [Filatova, Vishnevskaya, 1996] в процессе геоло
гического картирования позволило определить воз
раст:

1) триасовый и раннепермский для многих бло
ков и тектонических пластин в верховьях рек Ха- 
тырка и Пикасьваям, а также для ряда тектониче
ских блоков в зоне меланжа бассейна р. Хатырка;

2) раннеюрский (плинсбах-тоар) для блоков 
кремней в серпентинитовом меланже верховьев р. 
Пикасьваям и левобережья р. Хатырка, рассматри
ваемых ранее геологами как пермские;

3) среднеюрский (тоар? -  ранний байос и бай- 
ос-бат) для нескольких блоков сургучных яшм в 
верховьях р. Хатырка, относимых также к палео
зою;

4) среднеюрский (байос, байос-бат) для яшм 
бассейна р. Крестовая, рек Койвэрелан -  Малый 
Научирынай, Таляйнын, картируемых ранее как 
поздняя юра -  ранний мел (титон-неоком);

5) среднеюрский (бат) для кремнистых пород 
бассейна р. Укэлаят, относимых ранее геологами к 
низам кампанского разреза ватынской свиты;

6) позднеюрский (келловей -  ранний титон) для 
яшмового горизонта правобережья р. Пикасьваям, 
картируемого ранее в поле кампаном;

7) раннемеловой (валанжин-готерив) для крем
нистого горизонта, закартированного геологами в 
поле развития позднемеловых пород бассейна р. 
Укэлаят и оказавшегося крупным олистолитом 
среди кремнистых аргиллитов и песчаников Мааст
рихта;
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Рис. 64. Схема расчленения 
мезозойских кремнистых толщ 
Северо-Востока России на осно
ве микрофауны радиолярий 

1-Х -  разрезы: I -  вулканогенно
кремнистый; II -  кремнисто-извест- 
ково-терригенный; III -  кремнисто- 
терригенный; IV -  яшмово-щелоч
но-базальтовый; V -  яшмовый; VI -  
яшмово-базальтовый; VII -  желези- 
сто-титанбазальтово-яшмовый; VIII -  
терригенно-вулканогенный; IX -  
туфогенно-яшмово-базальтовый; X -  
иноцерамово-кремнистый

1 -  яшмы и кремни; 2 -  извест
няки; 3 -  песчаники; 4 -  алевролиты 
и кремнистые аргиллиты; 5 -  туфы; 
6 -  туффиты и брекчии; 7 -  базаль
ты; 8 -  подушечные базальты; 9 -  
андезиты; 10 -  высокотитанистые 
базальты; 11 -  конкреционные
кремни; 12 -  аммониты, иноцерамы, 
бухии и битая ракуша иноцерамов. 
Левая колонка -  радиоляриевые 
комплексы, доказанные на рис. 47 
и 58

8) раннемеловой (титон-неоком) для яшм право
бережья р. Пикасьваям и левобережья р. Эгсятеыт- 
хыпельгин, картируемых ранее сантон-кампаном;

9) раннемеловой (готерив-баррем) для яшм и 
кремней из разреза так называемой северской сви
ты палеозоя в бассейне р. Песчаная; для яшм бас
сейна р. Ваеги, относимых на изданной Государст
венной геологической карте к палеогену-кампану;

10) среднемеловой (альб-турон) для низов ва- 
тынской серии бассейна р. Ватына, относимой ра
нее только к сантон-кампану; альб-сеноманский -  
для яшм из так называемой верхнемеловой афри
канской серии Камчатки (см. рис. 58, 64);

11) позднемеловой (позднекампан-маастрихт- 
ский) для флишоидных отложений, которые на из
данном листе P-59-XIX в бассейне р. Ветроваям 
отнесены к эоцену; а также:

12) многочисленные случаи сдваивания геологиче
ского разреза и шарьирования тектонических пластин 
в бассейне рек Таляйнын, Пикасьваям и Ветроваям.

Кроме того, на основе радиоляриевого анализа 
было доказано наличие раннесреднеюрских крем
нистых толщ на Северо-Востоке России. Благодаря 
всестороннему биолитоэкостратиграфическому 
изучению кремнистых пород с применением но
вейшей методики извлечения объемных форм ра
диолярий при геологическом картировании на Се
веро-Востоке России впервые установлены много
численные и значительные по объему выходы вул
каногенно-кремнистых толщ ранней и средней юры 
(основание разреза горы Семиглавая, бассейны рек 
Талянаурхын, Малый Научирынай, Эльгеваям, Та
ляйнын, междуречье Хатырка и Пикасьваям). Со
держащиеся в них радиоляриевые слои характери
зуются комплексами радиолярий с Pantanellium 
foveatum -  Bagotum moudense. Раннеюрские толщи 
были обнаружены не только на Северо-Востоке, но 
и на Дальнем Востоке России (бассейн р. Бикин).

Практически во всех местонахождениях ранне
среднеюрский радиоляриевый комплекс имеет
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сходный морфологический облик, указывающий на 
относительно мелководные, неритические условия 
осадконакопления. Наблюдается резкое преоблада
ние двух-трех родов Bagotum, Parahsuum, 
Tricolocapsa или Droltus, Laxtorum, Triversus\ тол- 
стостенность и сглаженность скелетов; доминиро
вание губчатых форм; частые следы механической 
эрозии или повреждения раковин; обилие крупных 
спикул губок, а также парагенетическая ассоциация 
этого сообщества со средними и кислыми туфами, 
туффитами и туфоалевролитами.

Сходные радиоляриевые комплексы в ранне
среднеюрских толщах Японии и Венгрии тесно ас
социируют с туфо-терригенно-карбонатными по
родами, обогащенными марганцем, что позволяет 
рекомендовать для дальнейших специализирован
ных исследований, направленных на выявление 
возможного оруденения с железомарганцевой ком
понентой, выявленный раннесреднеюрский интер
вал разреза.

Данный тезис хорошо согласуется с обнаруже

нием гидротермальной железисто-марган-цевой 
минерализации (гетит, бернессит) в линзовидных 
кремнисто-глинистых породах черного цвета со 
значительной примесью кристаллокластитов в бас
сейне рек Эльгеваям и Малый Научирынай.

Проведенное с использованием новейших мето
дик изучение радиолярийсодержащих вулканоген
но-кремнистых толщ показало возможность при
менения радиоляриевого анализа не только в стра
тиграфии, но в самых различных областях геоло
гии, в том числе, при проведении геотектонических 
исследований в северо-западном обрамлении Па- 
цифики, которое, как и северо-восточное, часто со
стоит из мозаики различных по размерам тектоно- 
стратиграфических блоков или террейнов. С помо
щью изучения радиолярий было установлено, что в 
пакетах тектонических покровов совмещены ком
плексы не только разного возраста, но и различных 
палеоширотных обстановок накопления, где про
исходило формирование осадков каждой из кон
кретных тектонических пластин.
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Заключение

Таким образом, на основе комплексного анализа 
кремнистых породных ассоциаций, их пространст
венных и временных соотношений, распределения 
по структурным зонам и регионам, изучение таких 
главных литологических типов кремнистых пород 
складчатых поясов как яшмы, фтаниты, кремни, 
парагенеза яшм с вулканитами показало, что веду
щим породообразующим компонентом позднеме
зозойских кремнистых толщ являются радиолярии, 
а основным или преобладающим литологическим 
типом кремнистых толщ складчатых поясов мезо
зоя -  радиоляриевые яшмы.

Биогенная природа большинства кремнистых 
пород, в противовес хемогенной, доказывается тем, 
что радиоляриты и спонголиты составляют более 
75 % от всех позднемезозойских кремнистых по
род, распространенных в складчатых поясах.

Сравнительный анализ распределения основных 
породных ассоциаций, в которых участвуют крем
нистые породы, показал, что в Средиземноморской 
провинции Тетиса и Тихом океане присутствуют 
все три типа ассоциаций (базальтово-яшмовая, ту
фокремнистая и карбонатно-кремневая), в Тихо
океанском обрамлении России повсеместно встре
чаются только две (базальтово-яшмовая и туфо
кремнистая).

Практически полное отсутствие карбонатно
кремнистой формации в Тихоокеанском обрамле
нии, которое исключило возможность применения 
общепринятого расчленения мезозоя по карбонат
ной макро- и микрофауне, и надежно доказанная 
породообразующая роль радиолярий для кремни
стых пород этого временного интервала подтвер
дили необходимость использования радиолярий 
для целей стратиграфии и палеогеографии, чему и 
посвящена данная монография.

Проводя анализ различных точек зрения о воз
расте и происхождении радиоляритов, широко рас
пространенных как в офиолитовых зонах Малого 
Кавказа, так и в других участках Тетиса (Лигурий
ские и Ломбардские Альпы, Румынские Карпаты, 
Куба), автор показывает, что в Карпато-Кавказской 
провинции Тетиса выявлены как известные ранее, 
так и новые разрезы, где радиоляриты и другие 
кремнистые породы хорошо датированы сопутст
вующей карбонатной макро- и микрофауной и их 
возраст не вызывает сомнения. Это ненарушенные 
карбонатно-кремнистые разрезы из обрамления 
офиолитовых зон Малого Кавказа, западного скло
на Большого Кавказа, Карпат. Все они изобилуют 
остатками радиолярий хорошей сохранности. Такие 
же разрезы в последнее время детально описаны в 
Итальянских и Швейцарских Альпах [Baumgartner,

1984, 1989; Baumgartner et al., 1995] и были также 
изучены автором.

Сравнительный анализ радиоляриевых комплек
сов из эталонных разрезов Большого и Малого 
Кавказа с однотипными из офиолитовых зон Мало
го Кавказа позволил однозначно определить воз
раст последних, что сделало возможным оценить 
по новому геологическую позицию и тектониче
ское положение радиоляритов и, следовательно, 
условия их формирования. Тесная родственная 
связь между выявленными синхронными по воз
расту радиоляриевыми сообществами и постепен
ная смена по латерали одних радиоляриевых ассо
циаций другими позволили восстановить в общих 
чертах палеообстановки осадконакопления для 
данного участка Тетиса.

Благодаря многочисленным находкам новых ме
стонахождений представительных комплексов ра
диолярий в хорошо фаунистически охарактеризо
ванных разрезах юга Тетиса России на примере 
Кавказа впервые разработана радиоляриевая шкала, 
включающая 13 возрастных комплексов, последо
вательно сменяющих друг друга в интервале с бай- 
оса по Маастрихт.

Применение комплексного биолитопалеоэколо
гического анализа позволило сделать заключение, 
что древние радиоляриевые илы не являются осад
ками локального распространения, а занимают зна
чительные пространства и объемы. Их формирова
ние происходило в Средиземноморской провинции 
Тетиса на протяжении всего мезозоя.

В работе дана краткая характеристика юрско- 
меловых вулканогенно-кремнистых толщ и содер
жащихся в них комплексов радиолярий для Тихо
океанского складчатого обрамления России. На 
основе сравнительного изучения установленных 
радиоляриевых комплексов с одновозрастными из 
кернов глубоководного бурения, полученных суда
ми “Гломар Челленджер” и “Джоидес Резолюшн” в 
Тихом (скв. 61, 66, 164-167, 194-199, 208, 275, 
305-313, 436, 462-466, 585, 801), Индийском (скв. 
261, 765) и Атлантическом (скв. 367, 534, 638-641) 
океанах, а также из наземных разрезов Японии, 
Калифорнии, Средиземноморья определен возраст 
многих так называемых немых вулканогенно
кремнистых пород из различных районов Северо- 
Востока России.

Благодаря послойному отбору образцов на ра- 
диоляриевый анализ из ненарушенных разрезов с 
сопутствующей фауной, а также синтезу всех по
лученных материалов разработана биостратигра- 
фическая радиоляриевая схема для расчленения 
вулканогенно-кремнистых толщ, развитых в Тихо

132



океанском складчатом обрамлении в пределах Рос
сии. Проведенная корреляция радиоляриевых со
бытий для позднего мезозоя Тетиса и Пацифики 
показала, что радиоляриевые комплексы из высо
ких широт асинхронны низкоширотным, они как 
бы отстают по времени расцвета видов.

На ряде конкретных примеров показано, как с 
помощью радиоляриевого анализа можно устано
вить структурное положение конкретных горизон
тов и слоев, тектонические взаимоотношения толщ, 
проводить реконструкцию палеоклиматических 
провинций и воссоздание палинспастических про
филей. Применение радиоляриевого анализа в ком
плексе с другими работами при проведении геотек
тонических исследований в северо-западном об
рамлении Пацифики подтверждает, что оно, как и 
северо-восточное, часто состоит из мозаики раз
личных по размерам тектоностратиграфических 
блоков.

Так, нагромождение аккреционных призм, 
включающих типичные низкоширотные радиоля
риевые ассоциации, выявлены в пределах Ватын- 
ской, Эконайской, Майницкой и Хатырской текто
нических единиц. Поскольку одними из наиболее 
часто приводимых в дискуссиях по геологии Ко
рякского нагорья являются Майницкий и Хатыр- 
ский террейны, цитируемые в качестве классиче
ских примеров экзотических мезозойских океан
ских террейнов, аккретированных в мезозое [Bog
danov, Tilman, 1989], то любые новые данные о 
возрасте- и палеогеографии кремнистых толщ из 
этих районов или “террейнов” имеют особо важное 
значение.

В работе приведен краткий обзор данных по ха
рактеру распределения современных радиолярий, 
их зависимости от температурных условий и бати
метрии бассейна, типа экологической ниши, коли
чества растворимых питательных веществ и т.д. На 
основе принципа актуализма предпринята попытка 
применить имеющиеся данные к мезозойским ра- 
диоляриевым сообществам.

Детально исследованы структуры строения стен
ки, ее толщина, форма игл, характер строения пор, 
изменения в соотношении высоты раковины и ши
рина, а также некоторых других параметров скеле
тов на примере десяти наиболее характерных видов 
позднеальб-сеноманских радиолярий из самых раз
личных регионов мира.

Показано, что изменение таких параметров, как 
толщина стенки, орнамент внешней поверхности 
скелета, форма игл, соотношение размеров и ряд 
других показателей, наряду с коэффициентом раз
нообразия сообществ и доминантностью тех или 
иных морфологических групп, у позднемезозой
ских радиолярий также, вероятно, являются функ
цией палеотемпературных и других факторов бас
сейна обитания и, следовательно, могут служить 
возможными индикаторами палеоширот обитания, 
палеоглубин и биономий бассейна. Также выявлена 
временная и морфологическая приуроченность ра
диолярий к различным типам осадков.

Применение радиоляриевого анализа в комплек
се с другими методами может служить не только в 
качестве независимого контроля, но и существенно 
повысит достоверность палеореконструкций.

* * *
Суммируя изложенные в работе материалы 

можно сделать следующие о с н о в н ы е  в ы в о д ы .
1. Доказана ведущая породообразующая роль 

радиолярий в формировании верхнемезозойских 
кремнистых пород в складчатых поясах, подтвер
ждена решающая роль биогенного способа осажде
ния кремнезема для большинства кремней и яшм 
Тетиса и Тихоокеанского обрамления в пределах 
России с помощью изучения структур в световом и 
электронном микроскопах. Сравнительное изуче
ние кремнистых породных ассоциаций выявило, 
что главными литологическими типами кремни
стых пород в мезозойских складчатых поясах яв
ляются яшмы и кремни, причем в Тихоокеанском 
регионе резко доминируют яшмы. Преобладающая 
породная ассоциация в мезозое Тетиса -  кремни
сто-карбонатная (как и в Тихом океане), а в Тихо
океанском обрамлении -  туфокремнистая.

2. Среднеюрско-меловые карбонатно-кремнис
тые разрезы Кавказа, хорошо охарактеризованные 
фауной аммонитов, иноцерамов и фораминифер, по 
радиоляриям расчленены на 13 возрастных интер
валов: тоар? -  ранний байос, поздний байос -  ран
ний келловей, средний келловей -  ранний Оксфорд, 
поздний Оксфорд -  кимеридж, титон, берриас -  
средний валанжин, поздний валанжин -  готерив, 
баррем -  апт, апт -  средний альб, поздний альб -  
сеноман, турон, коньяк -  сантон, кампан -  Мааст
рихт.

3. В позднемезозойских вулканогенно-кремнис
тых толщах Северо-Востока России по радиоляри
ям выделено 13 разновозрастных комплексов: гет- 
танг-синемюр, плинсбах-байос, бат -  ранний кел
ловей, средний келловей -  средний титон, поздний 
титон -  берриас, валанжин-готерив, баррем-апт, 
альб-турон, коньяк -  ранний сантон, поздний сан- 
тон -  ранний кампан, средний кампан, поздний 
кампан -  ранний Маастрихт, поздний Маастрихт -  
ранний палеоцен.

4. Применение предложенного расчленения раз
резов по радиоляриям при геологическом картиро
вании на Северо-Востоке позволило перевести 
часть вулканогенно-кремнистых толщ палеозоя и 
позднего мезозоя в раннюю и среднюю юру, кото
рые, как считалось ранее, отсутствуют в Корякско- 
Камчатском регионе, а часть палеогенового крем
нистого флиша Укэлаятского прогиба -  в поздний 
кампан -  Маастрихт и установить сдваивание гео
логического разреза и нагромождение тектониче
ских пластин в Северо-Западном обрамлении Тихо
го океана.

5. Изучение видового разнообразия, процентного 
содержания различных групп радиолярий, а также 
морфологических особенностей характерных видов 
космополитов из различных регионов Тетиса, Ат
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лантики, Индийского океана, Пацифики и ее кон
тинентального обрамления (Россия, США, Япония, 
Новая Зеландия, Аргентина) позволило определить 
такие папеошироты обитания: биполярно субтро
пические для радиоляриевых популяций из Май- 
ницкого террейна и кремней из основания скв. 305 
в келловей-титонское время, карбонатно-кремнис
той пластины “северской свиты палеозоя” и крем
нисто-карбонатного разреза скв. 463 в апт-баррем- 
ское время; тропические для палеопопуляций из 
кремней “африканской серии” Камчатского мыса и 
скв. 585 в альб-сеноманское время, что очень важ
но как с точки зрения палеогеографии, так и с по
зиций геодинамики Тихоокеанского региона.

6. Показано, что отложения, содержащие скеле
ты радиолярий, накапливались в самых разнооб
разных фациальных обстановках -  от глубоковод
ных абиссальных до мелководных неритических. 
Соотношение морфологических групп радиолярий, 
коэффициент разнообразия сообществ с учетом 
числа доминантных видов и их морфологии могут 
служить индикаторами палеообстановки.

7. Выполнено морфологическое описание уни
кального по объему и полноте палеонтологическо
го материала по верхнему мезозою России. Боль
шинство видов описаны из стратотипических раз
резов Большого и Малого Кавказа, Корякского на
горья.

Проведено обобщение результатов 20-летних ис
следований радиолярий России. Всего описано и

изображено 365 видов, которые происходят из раз
личных районов не только России, но и зарубеж
ных регионов. Последние даны для сравнения с 
описанными из территории России. Не только до
полнены прежние местонахождения радиолярий, 
но и описаны новые; уточнено географическое и 
стратиграфическое распространение всех приве
денных видов.

Атлас мезозойских радиолярий составлен по ре
гиональному принципу: радиолярии от Маастрихта 
до плинсбаха-геттанга Востока и Северо-Востока 
России; для сравнения приведена одна фототабли
ца с радиоляриями среднего-позднего триаса Севе
ро-Востока России; радиолярии титона-турона Ти
хого океана; радиолярии юры (байос)-мела (Мааст
рихт) Кавказа; радиолярии поздней юры и позднего 
мела Русской платформы, Сибири; радиолярии 
юры -  среднего мела Кубы, Болгарии, Румынии, 
Сирии, Турции, Армении, Албании; новые виды 
радиолярий.

В качестве наиболее перспективных направле
ний для дальнейших исследований можно реко
мендовать: детальное стратиграфическое изучение 
карбонатно-кремнистых и карбонатных разрезов 
Крыма, Большого Кавказа и Копетдага на предмет 
радиолярий; поиск карбонатно-кремнистых разре
зов на Востоке России и их анализ на радиолярии; 
корреляцию радиоляриевых событий Тетиса и Па
цифики; исследование вариаций морфологии рако
вин радиолярий и их связи со средой обитания.
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Часть II
Радиолярии среднего-позднего мезозоя 

и их эволюционное развитие

Радиолярии -  это актиноподы, характеризую
щиеся кремневым скелетом и пелагическим обра
зом жизни. Именно этим палеонтологическим объ
ектам посвящена данная часть монографии.

Само слово “радиолярия” происходит от латин
ского radiolus -  маленький луч, а радиолярии -  
значит лучевики. Греческий эквивалент Radiolaria -  
радиально-лучистые животные. Несмотря на отсут
ствие термина Radiolaria в последней ревизии клас
сификации Protozoa, большинство исследователей 
отстаивают сохранение и использование термина 
Radiolaria в ранге класса или подкласса, как это бы
ло предложено Мюллером [Петрушевская, 1986].

На VIII Международном Конгрессе по радиоля
риям, который состоялся в сентябре 1997 г. во 
Франции, было принято решение отстоять этот

термин и сейчас по сетям ИНТЕРНЕТ ведется ак
тивная дискуссия по этому вопросу.

В данной работе также отстаивается точка зре
ния о придании радиоляриям высокого ранга. Здесь 
приводится монографическое описание новых и 
характерных видов юрско-меловых радиолярий. 
Описаны наиболее характерные виды радиолярий, 
не известные ранее с территории России, выполне
но детальное сравнительное описание видов кос
мополитов, дано описание новых видов, впервые 
предложенных автором.

Атлас юрских и меловых радиолярий России 
снабжен многочисленными иллюстрациями, кото
рые сопровождены объяснениями с указанием ме
стонахождения, возраста, названия разреза, слоя 
или порядкового номера образца и коллекции.

Глава 1
Монографическое описание новых и характерных видов 

юрско-меловых радиолярий

1.1. Общие сведения об ископаемых 
радиоляриях

Согласно “Planktonological Dictionary” Д.Болтов- 
ского, на испанском языке радиолярии известны 
как radiolario, на немецком -  radiolarien, на фран
цузском -  radiolaires, на английском -  radiolarians. 
В Толковом словаре английских терминов [1979] 
радиолярии -  это актиноподы подкласса Radiolaria, 
характеризующиеся кремневым скелетом и пела
гическим образом жизни. Именно этим биологиче
ским объектам посвящена данная монография.

Несмотря на то, что история существования этих 
простейших измеряется более чем 500 млн лет, нет 
ни одной научной работы, в которой бы эволюция 
биоразнообразия радиолярий рассматривалась че
рез призму геологического времени. О таксономиче
ском разнообразии радиолярий можно сказать сле
дующее -  всего к настоящему моменту описано более 
7000 видов древних и современных радиолярий.

Подсчет биоразнообразия (рис. 65) радиолярие- 
вых комплексов в геологическом прошлом позво
ляет проследить темпы эволюции (рис. 66, см. рис. 
65) этих кремнистых микроорганизмов (радиоля
рий) как в отдельных регионах (например в Тихо
океанской провинции), так и в мировом масштабе 
[Чедия, 1959; Вишневская, 1995; Вишневская, Кос- 
тюченко, 1999].

В палеозое уже описано более 600 видов, при
чем с внедрением сканирующего электронного 
микроскопа и методики химического препарирова
ния число описываемых новых видов палеозойских 
радиолярий ежегодно возрастает в геометрической 
прогрессии.

Средняя скорость видообразования в раннем па
леозое составляла 1 вид на 1 млн лет, а в среднем и 
позднем палеозое -  3 вида на 1 млн лет.

Древние палеозойские радиолярии (250-550 млн 
лет тому назад), по палеонтологическим данным 
(рис. 67), были представлены тремя отрядами 
(один из которых полностью вымер к концу палео-
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Рис. 65. Видовое биоразнообразие радиолярий Polycystina в геоло
гическом прошлом

зоя), 16 семействами, 76 родами. Они заселяли как 
Северное, так и Южное полушария Земли. Следует 
отметить, что кроме отряда Albaellaria, на границе 
палеозоя с мезозоем (248 млн лет) произошло об
щее массовое вымирание радиолярий. 80 % палео
зойских радиолярий не смогло пережить этот 
рубеж.

Кроме этого катастрофического вымирания, в 
палеозое установлено еще несколько заметных 
вымираний радиолярий (около 450, 400, 370, 320 и 
260 млн лет назад). Выдвигаются самые разные 
гипотезы для объяснения причин массового выми
рания радиолярий и других групп фауны и флоры 
[Назаров, 1988; Хайн, 1996].

Древние мезозойские радиолярии (65-245 млн 
лет) были представлены тремя отрядами (двумя, 
перешедшими из палеозоя, и одним новым, воз
никшим в раннем мезозое), 49 семействами, 256

родами. Скелеты радиолярий нового 
отряда Nassellaria демонстрируют 
весьма специализированную структуру 
(произошедшую от более простой 
палеозойской [Петрушевская, 1986]), 
возникшую в ходе эволюции призна
ков, возможно, в процессе освоения 
новой, прежде недоступной среды 
обитания -  поверхностных вод океана. 
Возникновение этого отряда является 
доказательством морфофизиологиче
ского прогресса (ароморфоза) в биоло
гической эволюции радиолярий (см. 
рис. 66).

В мезозое насчитывается более 2500 
видов, при этом следует отметить, что 
только в триасе описано более 600 
видов, т.е. столько же, сколько в це
лом за всю палеозойскую эру. Непо
средственно перед массовым вымира
нием триасовых радиолярий, в рэте, 
описано около 200 видов радиолярий. 
На протяжении среднего и позднего 
мезозоя в разные временные интерва
лы существовало более 1500 видов 
радиолярий. Каталог радиолярий 
среднего мезозоя Тетиса включает 
около 500 видов, а Тихоокеанской 
Бореальной провинции -  445 видов 
[Baumgartner et al., 1995]. Среднемезо
зойские радиолярии Австралийско- 
Антарктической провинции до на
стоящего времени еще не изучены. 
Таким образом, радиолярии мезозоя 
также имели всесветное распростра
нение. Как и палеозойские, мезозой
ские радиолярии претерпели несколь
ко массовых вымираний (около 230, 
210, 190, 170, 145, 100, 80 млн лет 
назад). Наиболее существенное вы
мирание мезозойских радиолярий 
приурочено (рис. 68, см. рис. 65) к 

границе мезозоя с кайнозоем (65 млн лет) и к са
мому раннему кайнозою (60 млн лет). На палео
нтологическом материале удалось установить, что 
большинству вымираний предшествовала ускорен
ная эволюция видов, имел место дивергентный 
прогресс с образованием множества короткоживу- 
щих родов и видов (см. рис. 66), а также возникало 
обилие монстровых и аберрантных видов.

Продолжительность существования современ
ных видов оценивается в 1,5-2 млн лет, но иногда 
встречаются виды с длительностью жизни до 20 
млн лет. Из рис. 66 следует, что время существова
ния древних видов могло быть значительно боль
шим. Средняя скорость видообразования в мезозое 
была значительно выше палеозойской -  более 10 
видов за 1 млн лет.

Кайнозойские и современные радиолярии состав
ляют общее число видов приближающееся к 5 000.
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Рис. 66. Анагенез и кладогенез в развитии радиолярий. Показаны возможные фи
логенетические связи видов родов Amphipyndax, Thanarla, Pseudodictyomitra

Только Э.Геккелем [Haeckel, 1862] было описано 
до 4500 видов радиолярий. В.А.Догель [1951] за
метил, что из 20 000 современных видов, состав
ляющих тип Protozoa, около 5 000 видов принад
лежат радиоляриям. Столь значительное биоразно
образие радиолярий он объяснял идиоадаптацией и 
ароморфозом. Действительно, современные радио
лярии представлены тремя крупными группами -  
полицистинами, феодариями и акантариями. Они 
населяют все океаны и открытые моря, распро
странены во всех климатических поясах и встре
чаются во всей толще океанских вод -  от поверх
ности до абиссальных глубин. Наибольшее видо
вое разнообразие радиолярий приходится на глу
бины 200-2000 м [Петрушевская, 1986].

Таким образом, эволюционные процессы в клас
се Radiolaria непрерывно шли в направлении мак
симального приспособления живых организмов к 
условиям среды обитания. Биологический прогресс 
в эволюции радиолярий постоянно приводил к

увеличению численно
сти и к более широко
му распространению 
видов.

Полицистины в 
большинстве своем 
имеют минеральный 
скелет, состоящий из 
кремнезема, благодаря 
чему они встречаются 
в ископаемом состоя
нии. Эта их особен
ность позволяет нам 
проследить эволюцию 
развития их скелетов 
от момента возникно
вения группы (кем
брий, 550 млн лет) до 
современности. Палео
зойские полицистины 
были представлены 8 
семействами отряда 
Spumellaria, 2 семейст
вами отряда Collodaria 
и 6 семействами вы
мершего отряда
Albaellaria. Мезозой
ские радиолярии были 
представлены 25 се
мействами отряда 
Spumellaria (3 из кото
рых являются палео
зойскими), 1 семейст
вом вымершего па
леозойского отряда 
Albaellaria (которое в 
начале мезозоя также 
вымерло), 1 семейст
вом отряда Collodaria 
и 23 семействами но

вого мезозойского отряда Nassellaria. Кайнозой
ские полицистины включают 26 семейств отряда 
Spumellaria (среди которых 15 новых), 29 семейств 
отряда Nassellaria (среди которых 26 новых) и 8 
семейств отряда Collodaria.

Среди современных радиолярий полицистины
составляют около 500 видов, по одним данным
Кеннет [1987], или более 600 видов, по другим 
исследованиям [Петрушевская, 1981]. Современ
ные радиолярии из группы полицистин представ
лены 3 отрядами, имеющими длительную геологи
ческую историю существования. По данным 
М.Г.Петрушевской [1981] современные Spumellaria 
представлены 32 семействами, 100 родами и более 
чем 300 видами. Отряд Collodaria включает 8 се
мейств, 15 родов и более 50 видов. Современные 
Nassellaria представлены 14 семействами (из 63 
известных), 177 родами и более чем 300 видами. 
Э.Геккель [Haeckel, 1862], изучая современных 
радиолярий, описал 86 семейств и выделил более
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со

Рис. 67. Распределение числа семейств, родов и видов среди палеозойских (Pz), мезозойских (Mz), кайнозой
ских (Kz) и современных (R) радиолярий

чем 800 родов. Д.М.Чедия [1959] выделяла до 350 
родов среди современных Spumellaria и 300 родов 
в отряде Nassellaria.

О полицистинах известно, что за последние 30 
млн лет их минеральный скелет стал в среднем 
значительно тоньше и легче. Так, сокращение чис
ла сегментов у Nassellaria имело место благодаря 
закреплению в генотипах йебольшого числа сег
ментов за счет гиперболии первых трех отделов 
[Петрушевская, 1986]. О прогрессивном развитии 
полицистин с появлением новых высокоорганизо
ванных форм писал еще А.И.Жамойда [1972].

Феодарии имеют скелет из кремнийорганиче- 
ских соединений. Известны единичные находки 
феодарии в ископаемом состоянии в осадках кай
нозоя. Современные феодарии представлены 16 
семействами, 99 родами и 606 видами. Они также 
имеют всесветное распространение, но, наряду с 
этим, встречаются роды (более 20) и виды (до 400) 
эндемики [Решетняк, 1966]. Отличительная осо
бенность феодарий -  наличие среди современных 
форм обилия глубоководных видов, обитающих на 
глубинах 8-10 км. У многих феодарий так же от
мечается облегчение скелета за счет уменьшения 
числа радиальных игл. Наличие у современных 
феодарий полых, слабо окремненных скелетных 
элементов является существенным приобретенным 
преимуществом, необходимым для планктонного 
образа жизни [Решетняк, 1966]. Такая идиоадапта- 
ция также является признаком прогрессивного 
развития радиолярий.

Акантарии, в отличие от полицистин и феода
рий, имеют целестиновый скелет и в ископаемом 
состоянии не встречаются [Решетняк, 1981]. Тем не

138

менее, имеются данные, что они появились в эоце
не [Rigby, Milson, 1996] или, возможно, даже 
раньше полицистин -  600 млн лет тому назад [Ре
шетняк, 1981]. На давность их происхождения ука
зывают как таксономический состав современных 
акантарий (17 семейств, 49 родов, 144 вида), так и 
пантропическое географическое распространение, 
а также сохранившаяся у некоторых примитивных 
форм и проявляющаяся в онтогенезе способность 
ползать по субстрату и закрепляться на нем.

У акантарий особенно отчетливо проявился био
генетический закон -  рекапитуляция анцестраль- 
ных признаков в онтогенезе. Вместе с тем, ценоге
нетическую адаптацию хорошо демонстрирует 
онтогенез высших акантарий. Молодые акантарии 
повторяют в онтогенезе постепенную адаптацию к 
планктонному образу жизни [Решетняк, 1981]. 
Скелетные иглы у молодых форм также заклады
ваются беспорядочно, а на более поздних стадиях 
происходит их упорядочение согласно закону 
Мюллера.

Для сравнения приведем данные по некоторым 
другим группам современного планктона. Сили- 
кофлагеллаты, известные со среднего мела, в со
временном морском планктоне представлены 2 
родами и 58 видами. Планктонные фораминиферы, 
появившиеся в средней юре, насчитывают 500 ви
дов из 40 родов, среди которых известно только 50 
современных видов, принадлежащих 2 семействам. 
Современный нанопланктон (известен с ранней 
юры?) включает около 150 видов. Морские остра- 
коды, появившиеся в ордовике и представленные 
более чем 30 семействами, имеют в современном 
планктоне 55 видов.



Рис. 68. Развитие некоторых групп радиолярий мезозоя
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кризисов -  граница перми и триа
са, начало ранней юры, ранний 
палеоцен, рис. 69) в эволюции 
радиолярий позволяют успешно 
использовать эту группу фауны в 
стратиграфии.

1.2. Методика 
выделения микрофауны 
из плотных кремнисто
карбонатных пород 
и кремней

Рис. 69. Гипотетическая схем а эволюции скелетов у класса Radiolaria 
Палеоген-четвертичные радиолярии (P-Q): 1 -  Stichopodiwn sp., 2, 3 -  

Protocyrtis sp., 4 -  Cadium sp., 5 -  Enneaphormis sp., 6 -  Saturnalis sp., 7 -  
Lampterium sp. Меловые (К): 1 -  Eucyrtis sp., 2 -  Cryptamphorella sp., 3 -  Am- 
phipyndax sp., 4 -  Immersothorax sp., 5 -  Euchitonia sp., 6  -  Acanthocircus sp., 7 -  
Crolanium sp. Юрские (J): 1 -  Parvicingula sp., 2 -  Stichocapsa sp., 3 -  Bagotum 
sp., 4 -  Archaeodictyomitra sp., 5 -  Perispyridium sp., 6 -  Acanthocircus sp. Триасо
вые (T): 1 -  Bulbocepha/us sp., 2 -  Triassocampe sp., 3 -  Sarlinae, 4 -  Napora sp., 
5 -  Icrioma sp., 6  -  Pseudoheliodiscus sp. Пермо-каменноугольные (P-€): 1 -  
Arrectoalatus sp., 2 -  Corythoecia sp., 3 -  Campioalatus sp., 4 -  Rectotormemtum 
sp., 5 -  Albaillella sp., 6 -  Neoalbaillella sp. Девон-кембрийские (D-C): 1 -  Ar- 
chocyrtium sp.; 2 -  Cessipylorum sp.; 3 -  Anakrusa sp.; 4 -  Enntactinosphaera sp.; 
5 -  Ceratoikiscum sp.; 6  -  Paleoscenidium sp.

Таким образом, радиолярии по биоразнообразию 
являются наиболее многочисленной группой среди 
современного микроскопического зоопланктона. 
Количество ископаемых видов радиолярий значи
тельно превосходит число современных. Но не 
следует забывать, что современность это только 
миг в геологическом времени. Несомненно, столь 
высокое таксономическое биоразнообразие радио
лярий является подтверждением их принадлежно
сти к высшему рангу -  классу Radiolaria.

Наличие отчетливых максимумов (моменты с 
ускоренным развитием или высоким темпом эво
люции -  в середине позднего девона, конце рэта, 
титоне) и минимумов (события ранга биотических

Наличие микрофауны в породе 
устанавливалось по шлифам с 
помощью оптического микроско
па. Образец плотного известняка, 
кремня, кремнистого известняка 
или известняка с кремнистыми 
стяжениями, содержащего мик
рофауну, дробился до гравийной 
размерности и обрабатывался 
соляной кислотой для удаления 
излишек карбоната с поверхности, 
а затем заливался 10%-ным рас
твором фтористоводородной ки
слоты на 12-16 ч. Образо
вавшийся осадок и куски образца 
тщательно промывались водой.

Повторно образец заливался 
15%-ным уксусной кислотой на 
12-14 ч или 3-5%-ной уксусной 
кислотой на 2 дня. Процентное 
содержание кислоты и время об
работки подбирается опытным 
путем.

После этого с образца очень ос
торожно сливается кислый рас
твор так, чтобы не взмутить обра
зовавшийся осадок и не слить 
легкую фракцию. Затем образец 
заливался водой, отстаивался и 

вновь возникший слабокислый раствор сливался. 
Процедура повторялась несколько раз.

Образовавшийся осадок просеивался через 0,5- 
миллиметровое сито в поддон, осторожно промы
вался водой, через 5-10-минутный промежуток 
времени для отмучивания, и переводился в чашку 
Петри. Для получения представительного осадка 
процесс выделения повторялся 7-10 раз. Если вся 
процедура проделана правильно, то осадок будет 
нацело сложен тончайшими скелетами радиолярий 
исключительно хорошей сохранности.

В позднемеловых известняках сохранность ра
диолярий иногда настолько высока, что осадок 
напоминает современный радиоляриевый или фо-
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раминиферово-радиоляриевый ил Индийского 
океана. Радиолярии в форме дисков и шаров имеют 
иглы, длина которых в 2-5 раз превышает диаметр 
самой раковины. На концах иглы часто разветвле
ны. Большинство колпачковидных форм имеют 
ажурные скелеты с длинной апикальной иглой или 
рогом. Подобные скелетные элементы крайне ред
ко встречаются в ископаемом состоянии.

Если же концентрация кислоты или время трав
ления не выдержаны или подобраны неудачно, то 
микрофауна будет перетравлена или не выделится 
вообще.

Предложенная методика позволяет одновремен
но с радиоляриями выделять из породы многочис
ленных спикул и другие скелетные элементы губок, 
а также обилие планктонных и бентосных форами- 
нифер. Отбор микрофауны следует производить 
непосредственно из воды с помощью заостренной 
колонковой кисточки (№ 1-3). Но вылавливать ра
диолярии нужно не с помощью капли, как описы
вал П. Де Вевер [De Wever, 1982], потому что ске
леты очень хрупкие, имеют длинные лучи или 
иглы, расходящиеся во все стороны, которые при 
соприкосновении воды с воздушной средой или 
другой поверхностью обламываются за счет натя
жения воды.

Поэтому более целесообразно поддевать радио
лярии концами кисточки по принципу вил или ух
вата. Пересаживать радиолярии лучше сразу на 
электронный столик, а не в камеры Франке, потому 
что потом перенести скелет из камеры на столик 
практически невозможно. Раковины высыхая, при
клеиваются ко дну камеры, и при повторном пере
саживании частично обламываются или даже пол
ностью разрушаются. Высохшие радиолярии сма
чивать водой нежелательно, так как они могут рас
трескаться или разрушиться при высыхании или в 
момент соприкосновения с кисточкой или стальной 
иглой.

По этой причине отбор радиолярий проводят в 
первый день, спустя 3-4 ч после промывки, когда 
осадок хорошо отстоится и можно легко слить из 
чашки Петри излишки воды.

На электронный столик радиолярии монтируют
ся также с помощью кисточки. Их плавно опускают 
на столик, ориентируя плоской или длинной сторо
ной параллельно плоскости столика, не допуская 
соприкосновения кисточки с поверхностью столи
ка, чтобы избежать ее прилипания. Хранить радио
лярии лучше не снимая со столика.

Приведем описание характерных и новых видов. 
Вся литература к синонимике в палеонтологиче
ской части дана по работе Baumgartner et al., 1995.

1.3. Описание характерных и новых 
видов радиолярий

C la ss  Radiolaria M uller, 1855 
F a m i l y  Acaeniotylidae Yang, 1993 

G e n u s  A caen io ty le  Foreman, 1973

A caen io ty le  d iaph orogon a  Foreman
Plate 27, fig. 4; Plate 113, fig. 4

Acaeniotyle diaphorogona Foreman: Foreman, 1973, p. 258, 
pi. 2, fig. 2-5; Foreman, 1975, p. 607, pi. 2F, fig. 1-5, pi. 3, fig. 
1, 2; Muzarov, 1977, p. 34, pi. 1, fig. 1; Nakaseko et al., 1979, p. 
21, pi. 4, fig. 9; Schaaf, 1981, p. 431, pi. 15, fig. 2; Mizutani, 
1981, p. 175, pi. 56, fig. 1, 2; Nakaseko et Nishimura, 1981, p. 
141, pi. 1, fig. 12; De Wever et Thiebault, 1981, p. 582, pi. 2, 
fig. 7; Schaaf, 1984, p. 104, fig. 3-5; Baumgartner, 1984, p. 
753, pi. 1, fig. 1, 2; Steiger, 1988, pi. 2, fig. 1, 2.

D e s c r i p t i o n :  Shell is spheroidal with three 
massive spines arranged in one plane at the angle of 
120°. All the shell surface is tuberclar, covered with 
tubercles perforated by small rounded pores.

D i m e n s i o n s  (in me): Diameter of sphere -  
150-200, average length of spines -  90-150, diameter 
of pores -  5-7.

Co mme n t s :  Tubercles of the Jurassic (Tithonian) 
forms are larger in diameter than that of the Cretaceous 
(Albian) representatives of this genus from the Russian 
plate, whereas spines are shorter and thicker. The Up
per Cretaceous species have long and thin spines.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Tithonian-Cenoma- 
nian, Bering Sea region of Russia, Mediterranean re
gion, Pacific Ocean (Holes 196, 463); Coniacian of 
Russian platform.

Mat er i a l :  Several specimens.

A caen io ty le  ex gr. d iaph orogon a  Foreman
Plate 21, fig. 9, 12

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Tithonian-Cenoma- 
nian, Bering Sea region of Russia, Pacific Ocean 
(Holes 196, 463).

Mat er i a l :  Several specimens.

A caen io ty le  lon g isp ira  (Squinabol)
Plate 21, fig. 8

A g e and d i s t r i b u t i o n :  Albian-Cenomanian, 
Bering Sea region of Russia.

141



A ca en io ty le  sp.
Plate 133, fig. 4, 25

A g e and d i s t r i b u t i o n :  Lower Cretaceous of 
Syria.

F a m i l y  A canthocircidae Pessagno, 1977 
G e n u s  A can th oc ircu s  Squinabol, 1903

A can th oc ircu s  cf. b isp in u s  (Yao)
Plate 43, fig. 3, 5

Spongosaturnalis bispinus Yao: Yao, 1972, p. 28, pi. 2, fig. 
1-9.

Or i g i na l :  757-6(5) ILSAN, late Callovian -  
early Tithonian, Malyi Nauchirynai River, Koryak 
Upland.

D i a g n o s i s :  Ellipsoidal ring with two short sharp 
spines on poles. Two spiculiform spines on a short axis 
of the ellipse directed from the center inside the ring.

Re mar ks :  There are specimens with a reduced 
spine on one pole.

D i m e n s i o n s  (in me): Ellipse long axis -  500, 
short axis -  300, ring thickness -  25-30.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Late Mesozoic, Ja
pan; late Callovian -  early Tithonian, Bering Sea re
gion of Russia.

Mat e r i a l :  Several specimens.

A can th ocircu s d icran ocan th os  (Squinabol)
Plate 35, fig. 2, 3; Plate 37, fig. 1; Plate 103, fig. 1

Saturnalis dicranacanthos Squinabol: Squinabol, 1914, p. 
289, pi. 20, fig. 1, pi. 22, fig. 1, pi. 22, fig. 4, 6 (not 5, 7), pi. 23, 
fig. 7; Pessagno, 1969, p. 610, pi. 4, fig. A, B; Moore, 1973, p. 
824, pi. 3, fig. 1 ,3 4

Acanthocircus dizoniustf) (Rust): Foreman, 1973, p. 260, pi. 
4, fig. 4, 5; Riedel 1974, p. 774, pi. 2, fig. 4, 5 (not 3).

Acanthocircus dicranacanthos (Squinabol): Foreman, 1975, 
p. 610, pi. 2D, fig. 5, 6; Pessagno, 1977a, p. 73, pi. 3, fig. 5; 
Muzavor, 1977, p. 37, pi. 4, fig. 4; Donofrio, Mostler, 1978, p. 
28, pi. 2, fig. 3; pi. 4, fig. 4, 7-9; pi. 5, fig. 10, 11; Nakaseko et 
al., 1979, pi. 2, fig. 7; Baumgartner et al., 1980, p. 49, pi. 1, fig. 
11; Okamura, 1980, pi. 19, fig. 8; Schaaf, 1981, p. 431, pi. 7, 
fig. 1; pi. 16, fig. 3; Kocher, 1981, p. 51, pi. 12, fig. 3; Nakaseko 
& Nishimura, 1981, p. 141, pi. 1, fig. 6; Kanie et al., 1981, pi. 1, 
fig. 3; Aoki, 1982, pi. 1, fig. 3; Okamura, Uto, 1982, pi. 4, fig. 
12-14, pi. 5, fig. 17; Baumgartner, 1984, p. 754, pi. 1, fig. 7.

Or i g i n a l s :  ILSAN 3-K1, late Tithonian -  early 
Valanginian, Lesser Caucasus; 152-1 and 622, Berria- 
sian-Valanginian, Semiglavaya Mnt., Koryak Upland, 
Bering Sea region of Russia.

D i a g n o s i s :  Ellipsoidal ring with two polar 
apophyses as a swallow tail. The ring arcs are of 
asymmetrical form, i.e. the ring is flat from one side 
and from the other side it has a rim along the central 
axis owing to which the inner part of the ring has a 
cavity. An elevated triple junction in place where the 
rim couples with a polar apophysis. In the center of the 
ellipse, lateral arcs are narrowed and constricted, and 
on the extension of saddles there is a horn on each side

with a spiculiform spine which is directed to the ring 
center not reaching it.

D i m e n s i o n s  (in me): Ellipse long axis -  
320-400, short axis -  200-220, ring thickness -  2-3.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Tithonian-Valangi- 
nian, Mediterranean region, Pacific margins, oceanic 
sediments (Sites 167, 194-196, 306, 463 and others).

Ma t e r i a l :  Tens of specimens.

A can th ocircu s in u yam en sis  (Yao)
Plate 43, fig. 1 ,2

Spongosaturnalis? inuyamensis Yao: Yao, 1972, p. 30, pi. 5, 
fig. 1-10.

Or i g i na l :  757-6(5) ILSAN, late Callovian -  
early Tithonian, Malyi Nauchirynai River, Koryak 
Upland.

D i a g n o s i s :  Ellipsoidal ring with three spines- 
teeth on the polar ends of the ellipse. On the short axis, 
the ring is slightly concave inwards, has one sharp 
spiculiform spine on each side which is directed to the 
ellipse center, but stop 1/4 short of it.

D i m e n s i o n s  (in me): Ellipse long axis -  
360-400, short axis -  180-200, ring thickness -  15.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Late Mesozoic, Ja
pan, late Callovian -  early Tithonian, Bering Sea re
gion of Russia.

Mat er i a l :  Several specimens.

A can th ocircu s  c£ in u yam en sis  (Yao)
Plate 40, fig. 1

A g e and d i s t r i b u t i o n :  Late Callovian -  
early Tithonian, Bering Sea region of Russia.

Mat er i a l :  Several specimens.

A can th ocircu s  aff. nem atodes  (Yao)
Plate 43, fig. 7, 8

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Late Callovian -  
early Tithonian, Bering Sea region of Russia.

Mat er i a l :  Several specimens.

A can th ocircu s p ro to fo rm is  (Yao)
Plate 41, fig. 2; Plate 43, fig. 6

Spongosaturnalis protoformis Yao: Yao, 1972, p. 27, pi. 1, 
fig. 27, pi. 10, fig. 1,2.

Or i g i na l :  757/6(4) ILSAN, late Callovian -  
early Tithonian, Malyi Nauchirynai River, Koryak 
Upland.

Di a g n o s i s :  Ellipsoidal simple ring without 
spines on the external side. Two spiculiform spines go 
symmetrically on a short axis inside the ring. Spines 
are sharpened.

D i m e n s i o n s  (in me): Ellipse long axis -  550- 
600, short axis -  280-300, ring thickness -  30-50.

A ge  and d i s t r i b u t i o n :  Late Mesozoic, Ja
pan; late Callovian -  early Tithonian, Bering Sea re
gion of Russia.

Mat er i a l :  Several specimens.
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A can th ocircu s su bob lon gu s  (Yao)
Plate 36, fig. 2

Spongosaturnalis suboblongus Yao: Yao, 1972, p. 27, pi. 3, 
fig. 27.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Late Mesozoic, Ja
pan; late Callovian -  early Tithonian, Bering Sea re
gion of Russia.

Mat e r i a l :  Several specimens.

A ca n th o c ircu s  sp.
Plate 134, fig. 12

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Late Callovian -  
early Tithonian, Armenia.

F a m i l y  A strosphaeridae Ehrenberg, 1858 
G e n u s  A can th osph aera  Ehrenberg, 1858

A can th osph aera  p a rv ip o ra  Squinabol
Plate 80, fig. 6; Plate 127, fig. 2

Acanthosphaera parvipora Squinabol: Squinabol, 1903

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Albian-Turonian 
Cuba, Italy.

A can th osph aera  kn ipperi Vishnevskaya sp. nov.
Plate 109, fig. 1

H o l o t y p e  -  Praeconocaryomma sp., p. 192, pi. 
6, fig. 1. Armenia, Lesser Caucasus, borehole 22 in 
Kafan area, 3429 m. Sample 3429. Aalenian -  middle 
Bajocian.

D e s c r i p t i o n :  Test is spherical, with eight 
spines. External wall is thick, with numeral rather 
small rounded pores set in triangular framings. Spines 
are short of Y-like form in cross, straight, unpointed, 
often with three smallest pointed spines located in 
cross plate to top.

Ra n g e  and o c c u r r e n c e :  Aalenian -  middle 
Bajocian. Armenia, Lesser Caucasus, borehole 22 in 
Kafan area, 3429 m. Sample 3429.

E t y m o l o g y :  Named in honour of famous tec- 
tonist Akad. A.L.Knipper who organized the investi
gations of Radiolaria from Lesser Caucasus.

A can th osph aera  m sn io w sk ii  Squinabol
Plate 21, fig. 10

H o l o t y p e  -  Acanthosphaera wisniowskii: Squi
nabol, 1903, p. 114, pi. VIII, fig. 6. Italy, the vicinity 
of Monte Sero and Teolo. Albian-Turonian.

D e s c r i p t i o n :  Test is spherical, with numerous 
spines. Wall is thin, pierced with rather big rounded 
pores set in polygonal framings. Spines are small, 
straight, pointed.

Ra n g e  and o c c u r r e n c e :  The end of upper 
Albian, the complex with Crolanium quadrangulatum -  
Spongurus sp., Sakhalin.

Lo c a l i t y :  Sakhalin, the Naiba River basin, 
downstream of the Zavist River mouth (collections of 
A.S.Shuvaev, 1964, Sp. 233), the Naiba Formation, 
Member 1. The Coniacian-Santonian, Greater Cauca
sus. The upper Albian -  Cenomanian, Kamchatka. The 
Albian-Turonian, Italy. The Barremian-Aptian of the 
Koryak Upland (Sp. 40-10).

A can th osph aera  sp.
Plate 133, fig. 3 ,5 -1 5 , 18-21

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Lower Cretaceous of 
Syria.

G e n u s  A ctin om m a  Haeckel, 1862

A ctin om m a (?) davisen sis  Pessagno, 1976
Plate 4, fig. 2; Plate 21, fig. 5

H o l o t y p e  -  Actinomma(l) davisensis: Pessagno, 
1976, p. 43, pi. 4, fig. 14, 15, № 165670, National Mu
seum of the USA. California, deposits of Great Valley, 
Locality of NSF 432. Turonian.

De s c r i p t i o n :  Test is spherical, consists of three 
spheres. The cortical sphere with massive thick lattice 
and with 10 massive principal trihedral sharpened 
spines of the average size and with small accessorry 
spines. The surface of the cortical sphere is with round 
ellipsoidal pores located in pentagonal or hexagonal 
frames. The first and second medullar spheres are 
spherical, thick-walled, with elliptical pores in tetrago
nal pore frames. The first medullar sphere is connected 
with the cortical by round bars.

Ra n g e  and o c c u r r e n c e :  The lower?-middle 
Albian complex with Orbiculiforma multangula -  
Crolanium triquetrum; the lower Cenomanian complex 
with Lipmanium sacramentoensis -  Archaeodictyomi- 
tr.a squinaboli; the upper Cenomanian complex with 
Haliomma sachalinica -  Dictyomitra multicostata\ the 
lower Turonian complex with Crucella cachensis -  
Alievium superbum; the upper Santonian complex with 
Archaeospongoprunum bipartitum -  Patulibracchium 
petroleumensis, Sakhalin.

Lo c a t i o n :  Sakhalin, the Pobedinka River basin, 
the Paporotnikovyi Spring (I.A.Gordin's collections, 
1985), the Pobedinskaya Formation; the Naiba River 
basin, the left spring, in the vicinity of Stl. Bykov 
(T.D.Zonova's collections, 1963, Sp. 86), the Naiba 
Formation, Member V; the Naiba River basin, the right 
bank, 300 m of the Naidenov Spring mouth 
(T.D.Zonova's collections, 1963, Sp. 34), the Bykov 
Formation, Member I; the Naiba River basin, the right 
bank in the vicinity of Stl. Uchastok 4 (T.D.Zonova's 
collections, 1970, Sp. 213), the Bykov Formation, 
Member IV; the Naiba River basin, between the 
mouths of the Nagormaya and Seim rivers (T.D.Zo-
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nova's collections, 1963, Sp. 555), the Bykov Forma
tion, Member X [Atlas..., 1993]. Upper Albian -  Ce
nomanian, Kamchatka. The Coniacian-Santonian, 
Greater Caucasus. The upper Campanian -  Maestrich- 
tian, the Koryak Upland. The Turonian, California.

A ctin o m m a  sp.
Plate 134, fig. 16-20

A g e and d i s t r i b u t i o n :  Late Callovian -  
early Tithonian, Armenia.

G e n u s  A liev iu m  Pessagno, 1972, emend Foreman, 
1973

A liev iu m  an tigu u m  Pessagno
Plate 30, fig. 1

Alievium antiguum Pessagno: Pessagno, 1972, p. 298, pi. 24, 
fig. 1-4; Pessagno, 1977, pi. 3, fig. 14, 17, 21, 22; Vishnev
skaya, 1988, pi. 4, fig. 1.

Or i g i n a l s :  8506-1-2 1LSAN, Albian-Turonian, 
Koryak Upland; 10-3 ILSAN, Albian-Turonian, Cuba; 
585-32-2, 94-96, 585-32-4, 98-100 ILSAN, late Albian 
-  Cenomanian, Pacific Ocean.

D e s c r i p t i o n :  The shell is discoidal-subspheric, 
with triangular-shaped disc. As a rule, the disc is flat
tened, with three short massive spines located in the 
equatorial plane at an angle of 180°. Sometimes, small 
minor spines may be observed along the disc perime
ter. The shell surface is if even pseudoaulophacoid 
structure.

D i m e n s i o n s  (in me): Disc diameter -  100-200, 
spine average length -  30-70, pore diameter -  3-5.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Albian-Turonian of 
California, Koryak Upland. Cenomanian, Atlantics, 
Cuba, California, Pacific Ocean.

Mat e r i a l :  Several specimens.

A liev iu m  h elen ae  Schaaf
Plate 25, fig. 2; Plate 127, fig. 8

Ho l o t y p e :  Alievium helenae Schaaf: Schaaf, 
1981, p. 431, pi. 7, fig. 9; pi. 10, fig. 2 a,b; MEB n 
781064. DSDP 62-463-89-1 /105-106 cm.

Alievium sp.: Foreman, 1973, p. 262, pi. 9, fig. 1-2.
Alievium helenae Schaaf: Baumgartner et al., 1980, 

p. 49, pi. 1, fig. 8; Kocher, 1981, p. 53, pi. 12, fig. 6; 
Schaaf, 1984, p. 112, fig. 1-3; Baumgartner, 1984, p. 
755, pi. 1, fig. 8-10; Steiger, 1988, pi. 4, fig. 5.

Or i g i n a l s :  463-89 ILSAN, Valanginian, Pacific 
Ocean; 40-10 ILSAN, Barremian, Koryak Upland; Sp. 
10, late Albian -  Turonian, Cuba.

D e s c r i p t i o n :  The shell is discoidal-spherical, 
with three trihedral spines located in the equatorial 
plane at an angle of 180°. The entire surface of the 
shell is covered with small and short minor spines. The 
pore structure -  pseudoaulophacoid.

D i m e n s i o n s  (in me): Sphere diameter -  
140-150, average length of main spines -  100-150.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Tithonian-Albian, 
Bering Sea region, Pacific Ocean (Sites 305, 463, 585); 
Albian-Turonian, Cuba.

Mat e r i a l :  Eight specimens.

A liev iu m  ex gr. h elen ae  Schaaf
Plate 21, fig. 6; Plate 130, fig. 3; Plate 133, fig. 26; Plate 134, 

fig. 2

A ge and d i s t r i b u t i o n :  Albian-Turonian of 
the Kamchatka, Koryak Upland, Syria, Armenia.

A liev iu m  g a llo w a yi (White)
Plate 97, Fig. 3

Baculogypsina(?) gallowayi White: White, 1928, p. 305, pi. 
41, fig. 5, 9, 10;

Pseudoaulophacus superbus (Squinabol): Foreman, 1971, p. 
1675, pi. 2, fig. 5;

Alievium gallowayi (White): Pessagno, 1972, p. 299, pi. 25, 
fig. 4-6; pi. 26, fig. 5; pi. 31, fig. 2, 3; Foreman, 1975, p. 613, 
pi. ID, fig. 2, 3; pi. 5, fig. 11; Pessagno, 1976, p. 27, pi. 8, fig. 
13, 14; pi. 9, fig. 1; Taketani, 1982, p. 51, pi. 10, fig. 7.

Or i g i na l :  1055-2, ILSAN, Tuapse River, Greater 
Caucasus.

D e s c r i p t i o n :  Shell is discoidal, resembles a tri
angular in the equatorial part, with smoothed angles. 
The triangular effect is strengthened by a massive 
spine, round in plane, on every angle. Along the shell 
perimeter, 11 pores at a time set between spines. The 
shell surface structure is pseudoaulophacoid, tolus is 
weakly elevated over the disc surface.

D i m e n s i o n s  (in me): Disc diameter -  100, 
spine length -  20-30.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Santonian-Campani- 
an, Cuba, California, Cyprus, Mexico, Caucasus, Car
pathians, Bering Sea region of Russia, Pacific Ocean 
(Holes 61,452, 585).

Mat er i a l :  Several specimens.

A liev iu m  p ra eg a llo w a y i Pessagno
Plate 98, fig. 6

Alievium praegallowayi Pessagno: Pessagno, 1972, p. 301, 
pi. 25, fig. 2, 3.

Ho l o t y p e :  USNM 165584, California.
A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Santonian-Campani- 

an, Cuba, California, Caucasus, Carpathians, Bering 
Sea region of Russia, Pacific Ocean (Hole 585). 

Mat er i a l :  Several specimens.

A liev iu m  su perbu m  (Squinabol)
Plate 98, fig. 5; Plate 100, fig. 1, 2; Plate 115, fig. 7

Theodiscus superbum Squinabol: Squinabol, 1914, p. 217, 
pi. 20, fig. 4;
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Pseudoaulophacus superbum (Squinabol): Kling, 1971, pi. 
6, fig. 13, 14; Petrushevskaya, Koslova, 1972, p. 527, pi. 3, fig. 1, 2;

Alievium superbus (Squinabol): Pessagno, 1972, p. 302, 303, 
fig. 1, pi. 24, fig. 5, 6; pi. 25, fig. 1; ?Dinkelmann, 1973, p. 790, 
pi. 1, fig. 9; Moore, 1973, p. 825, pi. 12, fig. 4, 5; Riedel, San- 
filippo. 1974, p. 780, pi. 3, fig. 1-3; Dumitrica, 1975, fig. 2;

Alievium superbum (Squinabol): Pessagno, 1976, p. 27, pi. 
3, fig. 12; Schmidt-Effing, 1980, p. 254, fig. 14; Nakaseko, Ni- 
shimura, 1981, p.142, pi. 2, fig. 2; Taketani, 1982, p. 51, pi. 10, 
fig. 8; Thurow, Kuhnt, 1986, fig. 9/7; Thurow, 1988, p. 397, pi. 
2, fig. 2; Marcucci-Passerini et al., 1991, fig. 4g; Basov, Vish
nevskaya, 1991, pi. 13, fig. 3; Erbacher, 1994, pi. 18, fig. 11, 14.

Or i g i n a l s :  125-3 ILSAN, late Albian -  Turo- 
nian, Lesser Caucasus; 1158 ILSAN, Turonian, Greater 
Caucasus.

De s c r i p t i o n :  The shell is discoidal-spheroid, 
resembles a trihedron. In equatorial plane the shell has 
a triangular form with smoothed angles, radial bars ra
diating sideways along the triangular axes, whereas 
transverse bars go along the triangular perimeter in
creasing gradually the size of pores in the direction of 
the shell periphery. Spines are, as a rule, short, thin, 
triangular in plane. 12-13 pores are arranged between 
spines. In the polar plane, the shell has a triangular 
shape, that is why it resembles a trihedron.

D i m e n s i o n s  (in me): Disc diameter -  100, disc 
height -  80-70, spine length -  100-120.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Late Albian -  early 
Campanian; Turonian-Campanian of California; late 
Albian -  Coniacian of Caucasus; late Albian -  Cam
panian of Pacific Ocean (Sites 164, 169, 494, 585), 
Coniacian-Santonian Russian platform.

Mat e r i a l :  Several specimens.

F a m i l y  A m phipyndacidae R ied el, 1967  
G e n u s  Am phipyndax  Foreman, 1966, 

emend. Empson-Marin, 1981, 1982

Am phipyndax alam edaensis (Campbell & Clark)
Plate 2, fig. 7; Plate 14, fig. 6

Phormocampe (Cyrtocorys) alamedaensis Campbell & 
Clark: Campbell & Clark, 1944, p. 37, pi. 7, fig. 41.

Stichomitra alamedaensis (Campbell & Clark): Foreman, 
1968, p. 77. 78, pi. 8, fig. 4.

Amphipyndax sp.: Pessagno, 1975, p. 1016, pi. 4, fig. 9.
Amphipyndax alamedaensis (Campbell & Clark): Nakaseko, 

Nishimura, 1981, pi. 12, fig. 3, 4; pi. 17, fig. 11; Okamura et al., 
1984, p. 97, pi. 18, fig. 8; Bogdanov et al., 1987, p. 54, pi. VII, 
fig. 6.

Or i g i na l :  713-la, ILSAN, late Maestrichtian -  
Danian, southern part of the Koryak Upland, Ayat 
River.

D i a g n o s i s :  Shell multichamber (more than 8 
chambers), long, conic. Cephalis ball-like, smooth, 
nonporous, other segment porous, ring-shaped- 
rounded, gradually increasing in size to a distal end. 
Six pores on a semisphere on abdomen and in the mid
dle shell part, 7-8 pores on a distal segment; 3 rows of 
pores in initial part and 4 rows of pores in terminal part

of a shell. Pores are rounded-hexagonal, arranged in 
alternate order in cross rows. Very small pores on tho
rax, the size increasing gradually to subsequent seg
ments.

D i m e n s i o n s  (in mm): Shell length -  0.35-0.4, 
width in distal part -  0.15; diameter of cephalis -  
0.05-0.048, thorax -  0.05, abdomen -  0;06, pores: 
maximum -  0.02, minimum -  0.001.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Maestrichtian-Paleo- 
cene, California; Campanian-Maestrichtian, Japan; 
Maestrichtian-Paleocene, Bering Sea region of Russia; 
Campanian -  Site 275 in the Pacific Ocean.

Mat er i a l :  Three specimens.

A m ph ipyn dax  con icu s  Nakaseko & Nishimura, 
1981

Plate 13, fig. 3, 4

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Campanian, Japan; 
Bering Sea region of Russia.

Mat er i a l :  Three specimens.

A m ph ip yn d a x? du risaep tu m  Aita
Plate 64, fig. 1-3, 8

A g e and d i s t r i b u t i o n :  Callovian-Tithinian, 
Japan; Italy; Bering Sea region of Russia.

Mat er i a l :  Three specimens.

A m ph ipyn dax  ellip ticu s  Nakaseko & Nishimura
Plate 122, fig. 41 ,42

H o l o t y p e  -  Amphipyndax ellipticus: Nakaseko 
& Nishimura, 1981, p. 144, pi. XII, fig. 7, 8 a,b. 
Southwestern Japan, the Shimanto Group. The Al- 
bian-Cenomanian.

De s c r i p t i o n :  Test is multichamber (8-10 
chambers), moderatly wide, high, gradually increasing 
in distal, except for the last two chambers which are 
usually narrowing. The inner structure of the cephalis 
is similar to other species of the genus, whereas it dif
fers in exterior structure which is conical. Postcephalis 
chambers are thick-walled, with large round pores ar
ranged in alternate order in cross rows by two-three on 
a chamber. An uneven hollow is in the center of the 
test. Aperture is open, rounded.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  The lower Cenoma
nian, the complex with Lipmanium sacramentoensis -  
Archaeodictyomitra squinaboli\ the upper Cenoma
nian, the complex with Haliomma sachalinica -  Dic- 
tyomitra multicostata\ the upper Coniacian, the com
plex with Orbiculiforma vacaensis -  Squinabolella 
putahensis.

Lo c a l i t y :  Sakhalin, the Naiba River basin, the 
left stream, near Stl. Bykov (collections of T.D.Zono- 
va, 1963, Sp. 86), the Naiba Formation, Member V; the 
Naiba River basin, the right bank, 300 m downstream 
of the Naidenov Stream mouth (colletions of 
T.D.Zonova, 1963, Sp. 34), the Bykovskaya Forma
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tion, Member I; the Naiba River basin, the left bank, 
600 m downstream of the Nagornaya River mouth 
(collctions of T.D.Zonova, 1979, Sp. TOO), the Bykov
skaya Formation, Member VII [Atlas..., 1993]. The 
Albian-Campanian, Japan, Bering Region of Russia.

A m ph ip yn d a x? cf. A. en esseffi Foreman
Plate 15, fig. 6

A g e and d i s t r i b u t i o n :  Campanian, Califor
nia, Japan; Atlantic Ocean; Bering Sea region of Rus
sia.

Mat e r i a l :  Two specimens.

A m ph ipyn dax  s to ck i (Campbell & Clark)
Plate 1, fig. 13; Plate 4, fig. 11-13; Plate 6, fig. 12; Plate 16, fig. 

1; Plate 93, fig. 4, 5;
Plate 94, fig. 8, 10; Plate 99, fig. 1-3, 8; Plate 114, fig. 12

Scichocapsa(l) stocki Campbell & Clark: Campbell, Clark, 
1944, p. 44, pi. 18, fig. 31-33.

Stichocapsa megalocephala Campbell & Clark: Campbell, 
Clark, 1944, pi. 8, fig. 26, 34.

Dictyomitra uralica Gorbovetz: Kozlova, Gorbovetz, 1966, 
p. 116, pi. 6, fig. 6, 7; Petrushevskaya, 1971, fig. 88, II, III.

Amphipyndax stocki (Campbell & Clark): Foreman, 1968, p. 
78, pi. 8, fig. 12a, c; Petrushevskaya, Kozlova, 1972, p. 545, pi. 
8, fig. 16, 17; Foreman, 1973, p. 430, pi. 13, fig. 5; Moore,
1973, p. 827, pi. 11, fig. 6; Dumitrica, 1973, p. 788, pi. 1, fig. 3; 
pi. 8, fig. 11, 12; pi. 11, fig. 2; pi. 12, fig. 2; Riedel, Sanfilippo,
1974, p. 775, pi. 15, fig. 11; Pessagno, 1975, p. 1016, pi. 4, fig. 
4-8; Foreman, 1978, p. 745, pi. 4, fig. 4; Nakaseko, Nishimura, 
1981, pi. 12, fig. 5.

Protostichocapsa stocki (Campbell & Clark): Empson- 
Morin, 1982, p. 516, pi. 4, fig. 1-12.

Amphipyndax stocki (Campbell & Clark): Taketani, 1982, p. 
52, pi. 2, fig. 9 a b; pi. 10, fig. 13, 14; Mizutani et al., 1982, p. 
71, pi. 7, fig. 3; Okamura, 1984, p. 97, pi. 18, fig. 5, 6; Vishnev
skaya, 1984a, p. 189-192, fig. 1 a-f, 2 a-c; Bogdanov et al., 
1987, p. 51, pi. V, fig. 1.

Or i g i n a l s :  132-2, CH237, 172 ILSAN and oth
ers; Coniacian -  early Paleocene, Olyutorski region, 
Kamchatka, Shirshov Ridge, Bering Sea region of Rus
sia; 466-29-1, 50-52 and 585-39-2, 10-12; Albian-Ce- 
nomanian, Pacific Ocean.

Di a g n o s i s :  Shell is conic, multijointal; cephalis 
is ball-like drawn off the shell at the expense of neck, 
small, smooth or micromamillae, usually unporous, 
without an apical spine. Annular strictures between 
chambers are weakly developed. Joints are divided by 
innershelfs, cross arrangements of pores dominates. 
Pores are usually large, rounded, arranged in hexagonal 
meshes alternating. Distance between pores is equal to 
pore diameter or a little larger. Sometimes a tube ap
erture is preserved.

Co mp a r i s o n :  It differs from A. enesseffi and A. 
tylotus by simple, one-layered structure of a sphere. 
When studying species A. stocki, a certain regularity in 
changes of shell parameters was revealed in the section

from top to bottom. Cephalis of species from Ap- 
tian-Albian deposits is wide, semispheroidal, whereas 
that of species from Albian-Turonian deposits is like a 
large semisphere, and in species of Coniacian-San- 
tonian deposits it is represented by semisphere gradu
ally passing through thorax to abdomen, and a semi
sphere of Maastrichtian-Danian species is pinched by a 
small sphere with a clear transition to abruptly widened 
abdomen. Species from lowermost Cretaceous section 
(Barremian-Aptian) have a conical shell (width to 
length ratio is 1:1.7-1:2), external segmentation is in
visible or weak. Upper Cretaceous species are as a rule 
fusiform (1:2.6 width to length ratio), segmentation is 
distinct. Up the section, number of cross rows of pores 
increases and number of pores on a distal segment de
creases. Three varieties of A. stocki are distinguished.

Remarks :  Species varieties may differ in char
acter of attachment of cephalis to a shell.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Late Cretaceous -  
Paleocene, USA (California), Rumania, Pacific, Atlan
tic and Indian oceans, Japan, ex-USSR (Western Sibe
ria, Lesser Caucasus, Carpathians, Sakhalin, Bering 
Sea region).

A m ph ipyn dax  s to ck i (Campbel & Clark) var. A 
Vishnevskaya

Plate 16, fig. 2-6; Plate 26, fig. 6; Plate 100, fig. 4; Plate 123, 
fig. 16-21,23

Amphipyndax stocki (Campbell & Clark) var. A Vishnev
skaya: Vishnevskaya, 1984a, p. 190, fig. 1 a-d, 2 a-c; Bog
danov et al., 1987, p. 52, pi. V, fig. 2 -6 .

Or i g i n a l s :  40-10 ILSAN, Barremian-Aptian, 
Peschanaya River; Coniacian -  early Campanian, 
Vatyna River, Bering Sea region of Russia, Sp. 466- 
29-1, late Albian -  Cenomanian, Pacific Ocean.

Di a g n o s i s :  Variety A is primitive. Shell is coni
cal with width to length ratio 1:2, external cephalis is 
weakly expressed, cephalis as a wide semisphere 
gradually passing into other segments, alternate order 
of pores distribution, 13-14 cross rows of pores, 9-10 
pores of semisphere fall within a distal segment. Num
ber of pores in the middle part of a shell on a semi
sphere -  8, number of segments -  4-6, rows of pores 
per a segment -  2-3. Pores are rounded. In specimens 
with good preservation of the part with hexagonal rim, 
pores are equal or gradually increasing to distal part of 
shell. Cephalothorax and other part of shell ratio is 
1:5-7. Sometimes an aperture is preserved in the form 
of narrowing cone.

D i m e n s i o n s  (in mm): Shell length -  
0.35-0.45, width -  0.2, cephalis length -  0.03, width -  
0.05; abdomen width -  0.7-0.1, pore diameter: maxi
mum -  0.02-0.05, minimum -  0.01.

C o mp a r i s o n :  Differs from other species varie
ties in the form of a shell (low, conical, weakly seg
mented) and cephalis (like a semisphere, weakly 
pinched), as well as in a poorly expressed neck. Differs 
from Amphipyndax elliptica [Nakaseko, Nishimura,
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1981] in conical shell and visible cephalis, from A . 
conicus [Nakaseko, Nishimura, 1981] in a simple, one
layered structure of a shell.

Re mar ks :  Width of cephalis is greater than 
length, abdomen resembles a cut cone with a wider 
base than top, that is why a transition from cephalis to 
abdomen is very gradual.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Cretaceous, Barre- 
mian-Santonian, sometimes up to middle Campanian, 
Koryak Upland, Kamchatka, Sites 167, 466, 585 in the 
Pacific Ocean.

Mat e r i a l :  Tens of specimens.

A m ph ipyn dax  sto ck i (Campbel & Clark) var. В 
Vishnevskaya

Plate 3, fig. 6; Plate 12, fig.3, 5; Plate 15, fig. 1-5

Amphipyndax stocki (Campbel & Clark) var. В Vishnev
skaya: Vishnevskaya, 1984a, p. 190, fig. le, 2 b,c,d; Bogdanov 
etal., 1987, p. 57, pi. VI, fig. 1-5.

Or i g i n a l s :  172-1, ILSAN; late Santonian -  early 
Campanian; Bering Sea region, Vatyna River; Sp. C-3, 
Santonian, Greater Caucasus; 585-164-14 CL, Co- 
niacian-Santonian, Pacific Ocean.

D i a g n o s i s :  Shell is conical in proximal part 
gradually passing into cylindrical. It narrows to distal 
part, cephalis is like a cone with a rounded top. A shell 
width to length ratio is L2.2-2.4, external segmenta
tion is distinct, pores are rounded-hexagonal, with clear 
hexagonal frame, arranged in alternate order. There are 
18-20 cross rows of pores on a shell. Number of seg
ments -  5-8, number of pore rows per a segment -  
2-4. In the middle part of a shell, there are 7-8 pores 
on a semisphere, on a distal segment -  8-9 pores. 
Pores are nonequal, larger in the middle part of a shell. 
Clear transition from cephalis to abdomen. Cephalo- 
thorax to shell ratio is 1:7-7,5.

D i m e n s i o n s  (in mm): Shell length -  0.4-0.7, 
width -  0.2-0.35; cephalis length -  0.04-0.05, width -  
0.05-0.06; abdomen width -  0.15, pore diameter: 
maximum -  0.03-0.05, minimum -  0.01.

C o mp a r i s o n :  Differs from other species varie
ties in the form of a shell (close to the shell form of A. 
enesseffi -  A. tylotus), in clearly pinched cephalis of 
conical form. Differs in one-layered structure of the 
shell wall from A. enesseffi and A. tylotus developed in 
the Bering Sea region only in Campanian-Maesrich- 
tian [Vishnevskaya, 1981], differs from A. awaensis in 
the form of a shell.

Re mar ks :  Variety В seems to be intermediate 
between a primitive variety A and a well-known com
mon variety C.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Late Santonian -  
early Maestrichtian, Koryak Upland, Kamchatka, 
Greater Caucasus, Site 164, 585 in the Pacific Ocean.

Mat er i a l :  Several tens of specimens.

A m ph ipyn dax  s to ck i (Campbell & Clark) var. C 
Vishnevskaya

Plate 3, fig. 2, 4; Plate 14, fig. 1-3

Amphipyndax stocki (Campbell & Clark) var. C Vishnev
skaya: Vishnevskaya, 1984a, p. 190, fig. If; Bogdanov et al., 
1987, p. 53, pi. V ll,fig . 1-3.

Or i g i n a l s :  713-1, ILSAN; late Maestrichtian -  
Danian, Bering Sea region of Russia, Ayat River; 
MBP, late Maestrichtian, California.

D i a g n o s i s :  Variety C is the best known. Shell 
fusiform (width to length ratio is 1:2.5-3), cephalis is 
as a rule like a pinched sphere, ratio between height of 
cephalis first segment and others is 1:8, segmentation 
is clear, more than 20 cross rows, 7-8 pores on a distal 
segment on a semisphere, and 7 pores in the middle 
part of a shell. Shell comprises 5-8 segments, 3-4 
rows of pores per each. Pores are rounded or hexagonal 
(often nonequal even within one segment), arranged in 
an alternate order or in nonequal diagonal rows.

D i m e n s i o n s  (in mm): Shell length -  0.35, width 
-  0.15; cephalis diameter -  0.04-0.06; nech length -  
0.01, width -  0.05; abdomen width -  0.1-0.15; pore 
diameter: maximum -  0.02-0.03, minimum -
0.005-0.001.

Co mp a r i s o n :  Differs from other species varie
ties in fusiform shell and sharply pinched cephalis.

Remarks :  Cephalis spherical, thorax ellipsoidal, 
abdomen 2-3 times wider than cephalis, so abdomen 
has a form of a truncated semisphere and not of a cone.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Campanian-Paleo- 
cene, Koryak Upland, Shirshov Ridge, Kamchatka, 
Sites 206, 275 in the Pacific Ocean.

Mat er i a l :  Up to ten specimens.

A m ph ipyn dax? tsu n oen sis  Aita
Plate 64, fig. 6

A ge and d i s t r i b u t i o n :  Callovian-Tithinian, 
Japan; Italy; Bering Sea region of Russia.

Mat er i a l :  Three specimens.

A m ph ipyn dax  cf. tsu n oen sis  Aita
Plate 71, fig. 3

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Callovian, Bering Sea 
region of Russia.

Mat er i a l :  Five specimens.

A m ph ipyn dax  ty lo tu s  Foreman
Plate 3, fig. 5, 7, 8; Plate 93, fig. 6

Amphipyndax tylotus Foreman: Foreman, 1978, p. 745, pi. 4, 
fig. 1, 2; Empson-Morin, 1982, pi. 2, fig. 1-7; Sanfilippo, Rie
del, 1985, p. 598, fig. 7: 2a, 2b.

A g e and d i s t r i b u t i o n :  Campanian-Maestri- 
chtian, Worldwide.

Mat er i a l :  Three specimens.
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F a m i l y  A rchaeodictyom itridae Pessagno,
1976

G e n u s  A rch aeod ictyom itra  Pessagno, 1976

A rch aeod ictyom itra  a p iara  (Rust)
Plate 31, fig. 3, 6; Plate'32, fig. 9; Plate 103, fig. 5, 6; Plate 133, 

fig. 36-40

Lithocampe apiarum Rust: Rust, 1885, p. 314, pi. 39 (14), 
fig. 8.

Dictyomitra apiarum (RUst): Rust, 1898, p. 58; Foreman, 
1975, p .613, pi. 29, fig. 7, 8.

Archaeodictyomitra apiara (Rust): Pessagno, 1988, p. 41, 
pi. 6, fig. 6, 14; Nakaseko, Nishimura, 1981, p. 145, pi. 6, fig. 
2 -4 , pi. 15, fig. 2, 6; De Wever, Thiebault, 1981, p. 585; 
Schaaf, 1981, p. 432, pi. 18; Kocher, 1981, p. 56, pi. 12, fig. 13; 
Wu Hao-Ruo, Li Hong-Sheng, 1982, pi. 1, fig. 15, 16; Ma
tsuyama et al., 1982, pi. 1, fig. 1; Origlia, 1983, p. 132, pi. 16, 
fig. 5, 6; Schaaf, 1984, p. 92, fig. 1-5 a,b; Baumgartner, 1984, 
p. 758, pi. 2, fig. 5, 6.Schaaf, 1981, p.432, pi. 18, fig. 2 a,b; 
Matsuyama et al., 1982, pi. 1, fig. 1; Aoki, 1982, pi. 2, fig. 11, 
712; Matsuoka, Yao, 1985, pi. 2, fig. 4; Tanaka et al., 1985, pi.
1, fig. 5, 6; Conty, Marcucci, 1986, pi. 1, fig. 3; Kishida, Hi- 
sada, 1986, fig. 2.8; Matsuoka, 1986a, pi. 2, fig. 14; pi. 3, fig 
13; Aita, 1987, p. 64; Kawabata, 1988, pi. 2, fig. 9; Wakita,
1988, pi. 4, fig. 1; Tumanda, 1988, p. 36, pi. 2, fig. 9; Kiessling 
1992, pi. 1, fig. 4, 5; Steiger, 1992, p. 88, pi. 25, fig. 8, 9.

Archaeodictyomitra apiarium  (Rust): Kocher, 1981, p. 56, 
pi. 12, fig. 13; Schaaf, 1984, p. 92, 93, fig. 1, 3 a,b, 5 a,b; not 2,
4 a,b; Ishida, 1985, pi. 3, fig. 4; Suyari, Ishida, 1985, pi. 2, fig. 
7-10; Aita, Okada 1986, p. 108, pi. 1, fig. 11; Igo et al., 1987, 
fig. 2, 14; Pavsic, Gorican, 1987, p. 24, pi. 2, fig. 11; Danelian,
1989, p. 142, pi. 3, fig 1, 2; Widz, 1991, p. 243, pi. 1, fig. 14; 
Jud, 1994, p. 62, pi. 3, fig. 10, 11; Pralnikova, Vishnevskaya, 
1996, p. 241, fig. 2: m, n.

Archaeodictyomitra apiaria (Rust): Wu, Li, 1982, p. 67, pi. 
1, fig. 15, 16; Ozvoldova, Sykora, 1984, p. 263, pi. 3, fig. 6; 
Baumgartner, 1984, p. 758, pi. 2, fig. 5, 6; Ozvoldova, 1990, pi. 
3, fig. 2; pi. 5, fig. 5; not Murchey 1984, pi. 1, fig. 3.

? Archaeodictyomitra directiporata (Rust): Ozvoldova, 
1988, pi. 4, fig. 3.

?Archaeodictyomitra sp. C: Foley et al., 1988, p. 485, fig. 3, 
not 10, 11, 712. [Baumgartner et al., 1995].

Or i g i na l :  212-1, 1LSAN, late Valanginian -  
Hauterivian, right-bank area of the Tylyainyn River of 
the Koryak Upland; Sp. 3-2, Tithonian-Berriasian, 
Lesser Caucasus.

D e s c r i p t i o n :  Multisegmented shell (more than 
6 segments), tower-like. Initial part of a shell is sub- 
conical, terminal part -  subcylindrical. External stric
tures are not expressed. External surface is densely 
covered with thin striae. 1-2 pores in a lengthwise row 
per segment.

D i m e n s i o n s  (in me): Shell height -  100-200, 
maximum width -  50-70.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Tithonian (possibly 
since Oxfordian)-Hauterivian, Mediterranean region, 
Pacific region.

A rch aeod ictyom itra  cu rta  Vishnevskaya
Plate 140, fig. 18-20

Eothanarla{l) sp. -  Vishnevskaya et al., 1991, pi. 4, fig. 10.
Archaeodictyomitra curta:Vishnevskaya et al., 1998, pl.l, 

fig. 14, 15.

D e s c r i p t i o n :  Test multicyrtoid spindel-shaped 
with 28-30 costae in middle broadest part. Costae are 
mainly parallel along almost whole test and converge 
towards the first chambers. Costae often start in the 
middle part of the shell or join together toward a ter
minal part of a test. Pores are circular in the proximal 
and distal parts and elliptical in the middle part. The 
long axis of each elliptical pore approximately perpen
dicular to costae.The pores irregularly distributed and 
have unequal sizes. A large depression resembling a 
sutural pore is present at the proximal part of the test.

Remarks :  Archaeodictyomitra curta Vishnev
skaya differs from Mita sp. A of Carter [1988, p. 49, 
pi. 17, fig. 9] in having smaller pores and for the pres
ence of depression like the “window” of Fam. Canuti- 
dae and Bagotidae, described by Pessagno, Whalen 
[1982]. Probably this depression had a function as su
tural pore.

M e a s u r e m e n t s  (in me) Holotype + 6 para-
types:

Hol ot ype Mean Max. Min.
Length of shell 220 225 292 175
Width of shell 135 175 210 135

Ty p e  1 o c a  1 ity: 604/2, see text.
Type locality of samp. 596/3 is Talayanin Se

quence, Rarytkin Range, Koryak Highland [Vishnev
skaya, Filatova, 1994].

Oc c u r r e n c e :  Bajocian-Bathonian, Northern 
Koryak Highland; Middle Jurassic, Omgon Range, 
Western Kamchatka.

E t y m o l o g y :  This species is named from the 
Latin adjective curtus, meaning short.

A rch aeod ictyom itra  ellip tica  Vishnevskaya
Plate 140, fig 21

Archaeodictyomitra elliptica Vishnevskaya: Vishnevskaya 
eta!., 1998, pl.2, fig.3-5.

D e s c r i p t i o n :  Multicyrtoid elliptical test with 
spherical cephalis; small circular pores arranged in sin
gle rows between parallel costae (26-30), converging 
to proximal and distal parts; no large depression, simi
lar to test of Archaeodictyomitra curta, resembling 
sutural pore, in the middle part of the test is present.

Remarks :  Archaeodictyomitra elliptica Vishnev
skaya differs from Archaeodictyomitra curta in having 
a more elliptical test, a spherical cephalis and in lack
ing of a depression, from others species of this genus in 
having a more regular arrangement of pores and costae.

M e a s u r e m e n t s  (in me): Holotype + 4 para- 
types.
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H o l o t y p e Mean Max. Min.
Length of shell 352 340 420 270
Width of shell 210 210 240 150

T y p e  l oc a l i t y :  604/2, see text.
T yp e  s p e c i me n :  Holotype -  604/2-11-71.
Oc c u r r e n c e :  Middle Jurassic, Omgon Range, 

Western Kamchatka; Bajocian, Rarytkin Range, Ko
ryak Highland.

E t y m o l o g y :  This species is named from the 
English adjective elliptic in accordance with the form 
of test.

A rch aeod ictyom itra  excellen s  (Tan Sin Hok)
Plate 33, fig. 9, 10; Plate 36, fig. 7

Lithomitra excellens Tan Sin Hok: Tan Sin Hok, 1927, p. 
56, pi. 11, fig. 85; Moore. 1973, p. 827, pi. 4, fig. 3, 4;

Dictyomitrci excellens (Tan Sin Hok): Renz, 1974, pi. 8, fig. 
8, pi. 11, fig. 35; Baumgartner, 1984, p. 758, pi. 2, fig. 7, 8.

Or i g i na l :  401-3, ILSAN, Tithonian-Valangini- 
an, Pikas' River; 622, Tithonian-Berriasian, Koiverl- 
nan River, Koryak Upland.

De s c r i p t i o n :  Shell multisegmented (more than 
13), tower-like. External strictures are not expressed. 
Striate surface ornamentation, striae are like grooves 
between continuous ribs. The first five segments after 
thorax are slightly increased forming a swell, further 
segments are equal in size, corresponding to the third 
segment by diameter. Shell is widened toward the ap
erture (the last 2-3 segments), then it is narrowed on 
the terminal segment. Pores are small; 2-3 pores per a 
segment.

D i m e n s i o n s  (in me): Shell height -  200-300, 
average width -  75-100.

A g e  and d i str  i but i о n: Tithonian-Hauterivi- 
an, Mediterranean region, Pacific region, Indian Ocean.

Mat er i a l :  Three specimens.

A rch aeod ictyom itra (?) lacrim u la  (Foreman)
Plate 127, fig. 10; Plate 129, fig. 8

Die ty omit ra p ) lacrimula Foreman: Foreman, 1973, p. 263, 
pi. 10, fig. 11;

Archaeodictyomitra(?) lacrimula (Foreman): Baumgartner 
et al., 1995, p. 102, pi. 5595, fig. 1-4.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Albian-Cenomanian, 
Cuba; Cretaceous Barremian-Turonian, Worldwide.

A rch aeod ictyom itra (?) m irab ilis  Aita, 1987
Plate 106, fig.7

Thanarla sp. В Aita: Aita, 1982, pi. 3, fig. 1, 2b. 
Archaeodictyomitra(?) mirabilis Aita: Aita, 1987, pi. 1, fig. 

14 a,b, pi. 9, fig. 7, 8.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Callovian-Tithonian, 
Mediterranean region, Pacific region.

A rch aeod ictyom itra  ex gr. rig ida  Pessagno
Plate 60, fig. 10

Archaeodictyomitra rigida Pessagno: Pessagno, 1977, p. 
81, pi. 7, fig. 10, 11.

Ho l o t y p e :  USNM 21974. Type locality NSF 
907.

Range:  Late Kimmeridgian -  Berriassian.

A rch aeod ictyom itra  rig in a  (Campbell & Clack)
Plate 122, fig. 26

A rch aeod ictyom itra  s im p lex  Pessagno
Plate 23, fig. 13; Plate 76, fig. 5; Plate 86, fig. 2, 3

Or i g i na l :  466-29, ILSAN. Late Albian -  early 
Cenomanian, Hess Rise in the Pacific Ocean.

De s c r i p t i o n :  Shell is multisegmented, striated, 
subconical, elongated, slightly narrowed toward aper
ture. Eight striae on the postabdominal segment on the 
semisphere, which are clearly observed on all subse
quent segments. Initial three segments without striae. 
Striae are extended in pairs. Segmentation is not ex
pressed on the external surface.

D i m e n s i o n s  (in me): Average height of a shell 
-250 , width-80-100.

Co mp a r i s o n :  Differs from species A. simplex 
described by E.Pessagno in a small number of striae.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Albian-Cenomanian, 
California. Middle Cretaceous, Pacific Ocean.

Mat er i a l :  Tens specimens.

A rch aeod ictyom itra  sp.
Plate 35, fig. 8, 9; Plate 134, fig. 33, 34

Oc c u r r e n c e :  Jurassic-Cretaceous, Worldwide.

A rch aeod ictyom itra  squ in abo li Pessagno
Plate 20, fig. 1-3; Plate 125, fig. 39, 40

Archaeodictyomitra squinaboli Pessagno: Pessagno, 1976, 
p. 50, pi. 5, fig. 2-8; Okamura et al., 1984, p. 98, pi. 17, fig. 1, 8.

Or i g i na l :  132, 172 ILSAN; Coniacian -  early 
Campanian, Koryak Upland; Sp. 466-29, 585-39, late 
Albian -  Cenomanian, Pacific Ocean.

De s c r i p t i o n :  Shell multisegmented (more than 
8), conical (apical angle 30-40). Striate surface orna
mentation (10—11 striae on a semisphere). Pores be
tween segments are perforated. The rest pores, as a 
rule, are imperforated. Sometimes a shell is narrowed 
toward the aperture. No spines.

D i m e n s i o n s  (in mm): Shell height 
0.240-0.280, maximum width -  0.115-0.125 mm; av
erage diameter of pores -  0.004, ribs -  0.008-0.010.

Co mp a r i s o n :  Differs from the California spe
cies in a greater size of a shell.
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A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Albian-Cenomanian, 
California, Japan; Coniacian-Campanian, Bering Sea 
region of Russia; Albian-Coniacian, Pacific Ocean.

Mat e r i a l :  Six specimens.

A rch aeod ictyom itra  vu lgaris  Pessagno
Plate 86, fig. 1, 4; Plate 116, fig. 7

Archaeodictyomitra vulgaris Pessagno: Pessagno, 1977, p. 
44, pi. 6, fig. 15; Schaaf, 1981, p. 14, pi. 4, fig. 2; Basov, Vish
nevskaya, 1991, p. 163, pi. 18, fig. 1-4.

Or i g i na l :  466-29, ILSAN; late Albian -  early 
Cenomanian, Hess Rise, Pacific Ocean.

D e s c r i p t i o n :  Shell multisegmented, striated, 
gradually widens toward the base, segmentation is un- 
distinct. 8-10 striae per a semisphere. Each stria is 
made up by pores arranged in a belt relative to the axis 
of shell cone.

D i m e n s i o n s  (in me): Average height of a shell 
-  200-230, width -  100-150.

Co mp a r i s o n :  Differs from species A. vulgaris, 
described by E.Pessagno, in larger and wider striae.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Valanginian-Aptian 
of California, Barremian, Site 463; Middle Cretaceous, 
Site 466, Pacific Ocean; Albian-Santonian, Russian 
platform.

Mat er i a l :  Several specimens.

F a m i l y  Sponguridae Haeckel, 1862, 1887, 
emend. Pessagno 1973

Subfamily A rchaeospongopruninae Pessagno, 
1973

G e n u s  A rch aeospon gopru n u m  Pessagno, 1973

A rch aeospon gopru n u m  bipartitu m  Pessagno
Plate 18, fig. 5, 6; Plate 113, fig. 7-9; Plate 114, fig. 2-4; Plate 

122, fig. 23

Archaeospongoprunum bipartitum Pessagno: Pessagno, 
1973, p. 59, 60, pi. 11, fig. 4 -6; Pessagno, 1976, p. 33, pi. 6, 
fig. 3; Taketani, 1982, p. 48, pi. 2, fig. 1 a,b; pi. 9, fig. 8; Oka- 
mura et al., 1984, p. 98, pi. 15, fig. 2, 3; Vishnevskaya, 1987, p. 
48, pi. 3, fig. 5, 6; Vishnevskaya, 1993, pi. 5, fig. 1, 2.

D e s c r i p t i o n :  The shell is in the form of ellip
soidal cylinder composed of two lobes separated by a 
saddle occupying the central part. Each polar edge has 
long spine with a strong clockwise torsion and striata 
in place where attached to the shell. Pores are small, 
hexagonal. The shell interior is spongy.

D i m e n s i o n s  (in me): The shell length -  
320-380 (without spines), the width of the shell: 
maximum -  130-150, minimum -  100-120; spine 
length -  180 and 140 respectively, width -  30 and 25.

Co mp a r i s o n :  In contrast to the species de
scribed by E.Pessagno [1973], pores of the cortical 
sphere are not tri-pentagonal but hexagonal, spines are 
longer.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Coniacian-Santonian, 
California, Japan, Bering Sea region of Russia, Russian 
platform, Turonian Italy.

Mat er i a l :  Several specimens.

A rch aeospon gopru n u m ? com pactu m  Nakaseko & 
Nishimura
Plate 75, fig. 6

Archaeospongoprunum? compactum Nakaseko & Nishi
mura: Nakaseko, Nishimura, 1979, p. 78, pi. 4, fig. 3, 9.

Age:  Triastic.

A rch aeospon gopru n u m  h elica tu m  Nakaseko & 
Nishimura
Plate 75, fig. 5

Archaeospongoprunum helicatum Nakaseko & Nishimura: 
Nakaseko, Nishimura, 1979, p. 68, pi. 2 , fig. 1, 2, pi. 12, fig. 3.

Pseudostylosphaera helicata (Nakaseko & Nishimura): 
Yeh, 1992, p. 62, pi. 7, fig. 1.

Remarks :  The present materials slightly differ 
from the original specimen described by Nakaseko and 
Nishimura [1979] in having thick polar spines.

Age:  Triastic.

A rch aeospon gopru n u m  h u eyi Pessagno
Plate 125, fig. 16, 17

Archaeospongoprunum hueyi Pessagno: Pessagno, 1973, p. 
61,62, pi. 13, fig. 1.

A g e and d i s t r i b u t i o n :  Coniacian-Santonian, 
Russian platform; Coniancian-Campanian, Far East of 
Russia.

A rch aeospon gopru n u m  im la yi Pessagno
Plate 108, fig. 4

Archaeospongoprunum imlayi Pessagno: Pessagno, 1977, p. 
73, pi. 3, fig. 1-4.

H o l o t y p e  -  USNM 21956. Locality NSF 908, 
California.

Remarks :  The present species is quite identical 
with the original one described by Pessagno [1977]. 

Age:  Jurassic.

A rch aeospon gopru n u m  n ish iyam ae  Nakaseko & 
Nishimura

Plate 96, fig. 1; Plate 113, fig. 2

Archaeospongoprunum nishiyamae Nakaseko & Nishi
mura: Nakaseko, Nishimura, 1981, p. 147, pi. 1, fig. 3-5; pi. 
14, fig. 4; Mizutani, Nishiyama and Ito, 1984, p. 59, pi. 10, fig. 
5-9; Vishnevskaya, 1993, pi. 10, fig. 2.
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Or i g i n a l :  ILSAN, C-I, Surami; Santonian- 
Campanian; Greater Caucasus.

D e s c r i p t i o n :  The shell is spongy, ellipsoidal- 
cylindrical, dumbbell-like. Polar lobes with a rising or
nament represented by alternation of mammae and 
fossa, encircling the dipolar tips by two rims. Polar tips 
of the shell have long spines slightly twisted at the 
base, that is well seen by mamae bending.

D i m e n s i o n s  (in me): The shell length -  150; 
width: maximum -  100, in the saddle part -  80, at the 
base of spines -  50-70; the average spine length -  70.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Coniacian-Santonian, 
Japan, Russian platform; Coniacian-Campanian, Cau
casus, Far East of Russia.

A rch aeospon gopru n u m  sa lu m i Pessagno
Plate 113, fig. 1; Plate 125, fig. 18

Archaeospongoprunum salumi Pessagno: Pessagno, 1973, 
p. 63, pi. 13, fig. 2-5; Pessagno, 1976, p. 33, pi. 11, fig. 2, 3; 
Gorca, 1989, p. 340, pi. 12, fig. 1; Bragina, 1994, fig. 1:13.

D e s c r i p t i o n :  The shell is ellipsoidal, spongy, 
small-porous with two polar spines equal in length. 
One polar spine is triradiate clockwise spiral twisted, 
other polar spine is tetraradiate straight.

D i m e n s i o n s  (in mm): The shell length -  
100-120 (without spines), the maximum width -  
30-35, medium spine length -  20-25.

Co mp a r i s o n :  In contrast to the Pessagno's spe
cies, the tri- tetragonal pores are not visible due to 
spongy structure of shell.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Campanian Califor
nia, Santonian-Campanian Koryak Mountains, Russian 
platform.

A rch aeospon gopru n u m  aff. teh am aensis  Pessagno
Plate 82, fig. 1

Archaeospongoprunum tehamaensis Pessagno: Pessagno, 
1973, p. 65, 66, pi. 9, fig. 2, 3; Pessagno, 1976, p. 33, pi. 1, fig. 
1; Pessagno, 1977, p. 30, pi. 2, fig. 3, 9; Vishnevskaya, 1990, 
pi. l,t lg . 1.

Or i g i na l :  466-29-1, 50-52, ILSAN; late Albian; 
Hess Plateau, Pacific Ocean.

D e s c r i p t i o n :  The shell is subcylindrical, 
spongy, with two polar spines. The shell width is half 
the length. Spines are tetrahedral, gradually narrowing 
to the ends. Flutes run in hollows between facets. 
Spines are usually equal in lingth.

D i m e n s i o n s  (in me): The shell length is 
170-230; width -  80-120; the spine length -  300-400; 
average diameter of pores -  5-7.

Co mp a r i s o n :  Pacific specimens are distin
guished by a big size of shells.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Late Albian -  early 
Cenomanian, California, Pacific Ocean, Bering Sea re
gion of Russia.

Mat er i a l :  Several specimens.

A rch aeospon gopru n u m  ten u e  Nakaseko & 
Nishimura

Plate 75, fig. 3, 4
Archaeospongoprunum tenue Nakaseko & Nishimura: Na

kaseko, Nishimura, 1981, p. 68, pi. 1, fig. 8, 10

Age:  Triastic.

A rch aeospon gopru n u m  trip lu m  Pessagno
Plate 125, fig. 14, 15

Archaeospongoprunum triplum Pessagno: Pessagno, 1973, 
p. 66, pi. 10, fig. 5-6; pi. 11, fig. 1-3.

De s c r i p t i o n :  The shell is in the form of ellip
soidal cylinder composed of three lobes separated by a 
two saddle occupying from both side of the central 
part. Polar edges have long spines with striata in place 
where attached to the shell. Pores are large, spongical. 
The shell interior is spongy.

D i m e n s i o n s  (in me): The shell is 165-180 long 
(without spines), the width of the shell: maximum -  
130-150, minimum -  100-120; spine length -  180 and 
140 respectively, width -  30 and 25.

Co mp a r i s o n :  In contrast to the species de
scribed by E.Pessagno [1973], spines are longer.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Coniacian-Santonian, 
California, Japan, Romania, Russian plate, Bering Sea 
region of Russia.

Mat er i a l :  Several specimens.

A rch aeospon gopru n u m  sp.
Plate 134, fig. 11; Plate 135, fig. 1

F a m i l y  P lagiocanthoidea Hertwig, 1879, 
emend. Petrushevskaya, 1971 

G e n u s  A rc/ticapsa  (Parona), 1890

A rch icapsa  sp. cf. A. pa ch yd erm a  (Tan Sin Hok)
Plate 135, fig. 23; Plate 139, fig. 9

Remarks :  This form is similar to Archicapsa 
pachyderma (Tan Sin Hok) [Hori, 1990, fig. 9-44; 
Kojima et al., 1991, pi. 1, fig. 8], A. sp. [Kido 1982, pi. 
5, fig. \2\,A.  sp. A [Okimura et al., 1986, pi. 1, fig. 17; 
Matsuoka, 1982, pi. 1, fig. 9, 22, 23; Yao et al., 1982, 
pi. 3, fig. 3]. It differs from these species in two times 
bigger size.

Oc c u r r e n c e :  Lower and Middle Jurassic, Japan, 
Armenia,Turkeyг Russia: Omgon Range, Western 
Kamchatka.

A rch icapsa  sp. A.
Plate 139, fig. 8, 10, 11

Gongylothorax(?) spp.: Kishida, Sugano, 1982, pi. 8, fig. 21.

Remarks :  It differs from Archicapsa pachyderma 
(Tan Sin Hok) in having a slightly shorter test with
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relatively larger hemispherical cap-like shape of ce
phalic chamber and from Gongylothorax{l) spp. [Ki- 
shida, Sugano, 1982] in having a spongy shell.

Oc c u r r e n c e :  Late Early Jurassic -  Early Middle 
Jurassic, Chichibu Belt, Southwest Japan; Middle Ju
rassic, Omgon Range, Western Kamchatka.

A rch ica p sa  sp. B.
Plate 139, fig. 7

Re mar ks :  This form differs from Archicapsa 
pachyderma (Tan Sin Hok) in having a longer test.

Oc c u r r e n c e :  Bajocian, Rarytkin Range, Koryak 
Highland.

F a m i l y  B agotidae Pessagno & Whalem 
Genus  B agotu m  Pessagno & Whallen

B agotu m  cf. m au den se  Pessagno & Whalen
Plate 73, fig. 8

B agotu m  zh am oida i Vishnevskaya sp. nov.
Plate 6.0, fig. 3; Plate 67, fig. 1-3

Ho 1 о type:  123-2, 1LSAN; Bajocian, Koryak 
Upland, the Koiverelan River basin.

D e s c r i p t i o n :  Shell is multisegmental (3-5), 
spongy-porous, ellipsoidal. Cephalis, thorax, abdomen 
and subsequent segments are not distinct on the exter
nal surface. Very thick wall. Slightly narrowed aper
ture, unshaped.

D i m e n s i o n s  (in me): Shell height -  100-200, 
width-70-150.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Middle Jurassic, Ko
ryak Upland.

Mat e r i a l :  Tens of specimens.
E t y m o l o g y :  Named in honour of Prof. 

A.I.Zhamoida who founded the Radiolarian School in 
Russia.

F a m i l y  A cropyram ididae Haeckel, 1881 
Genus  B ath ropyram ix  Haeckel, 1881

B ath ropyram ix! rara  Squinabol
Plate 2, fig. 4

Bathropyramix rara Squinabol: Squinabol, 1904, pi. 9, fig. 
27, p. 127.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Late Campanian -  
Maestrichtian, Italy, Bering Sea region of Russia.

B ath ropyram ix  san joaqu in esen sis  Campbell & 
Clark

Plate 8, fig. 1

Bathropyramix sanjoaquinesensis Campbell & Clark: 
Campbell, Clark, 1944, p. 22, pi. 7, fig. 2; Vishnevskaya, 1987, 
p. 60, pi. 11, fig. 1; Hollis, 1997, p. 71, pi. 17, fig. 5, 11, 12.

A ge and d i str i but  i о n: Late Campanian-  
Maestrichtian, Italy; late Campanian -  Early Paleocene, 

New Zealand, Bering Sea region of Russia.

B a th ro p yra m ix ftta to va e  Vishnevskaya sp. nov.
Plate 57, fig. 10

H o l o t y p e :  H-l lb,  ILSAN, Callovian, Utesiki 
River, Koryak Upland, Russia.

D e s c r i p t i o n :  Shell small, stout pyramidal (75°), 
sides with 8 equal plane faces; each adjacent pair con
nected by at least 9 transverse bars; all bars in nearly 
symmetrical series from one face to next, thick and in
creasing in size toward mouth.

D i m e n s i o n s  (in me): Length, total -  100, di
ameter of basal mouth -  56.

Remarks :  Bathropyramix filatovae Vishnevskaya 
sp. nov. differs from other species of its Genus in 
strong symmetrical construction of beams and bars of 
test.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Callovian, Utesiki 
River, Koryak Upland, Russia.

E t y m o l o g y :  Named in honour of Prof. 
N.I.Filatova -  the famous woman geologist of Russia.

B ath ropyram ix  sp.
Plate 8, fig. 2, 3

A g e and d i s t r i b u t i o n :  Late Campanian -  
Maestrichtian, California, Bering Sea region of Russia.

F a m i l y  Bernoullidae Pessagno et al., 1993 
G e n u s  B ern ou lliou s  Baumgartner, 1984

B ern o u llio u s? sp.
Plate 41, fig. 6; Plate 55, fig. 8

A ge and d i s t r i b u t i o n :  Callovian-Tithoni- 
an, Koryak Upland, Russia.

G e n u s  B eturiella  Dumitrica, Kozur & Mostler, 
1980

B etu rie lla  robusta  Dumitrica, Kozur & Mostler
Plate 138, fig. 36-38

Age:  Triassic.

F a m i l y  C anoptidae Pessagno, 1979 
G e n u s  C a n o p tu m Pessagno, 1979

C anoptum  cf. an u la tu m  Pessagno & Poisson
Plate 74, fig. 8

Canoptum anulatum Pessagno & Poisson: Pessagno, Pois
son, 1979, p. 60, pi .9, fig. 6-9 .
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C an optu m  sp.
Plate 73, fig. 2

C an op tu m ? sp.
Plate 135, fig. 7, 8

F a m i l y  C anutidae Pessagno & Whalen
G e n u s  C anutus Pessagno & Whalen, 1982

C an u tu s  sp.
Plate 59, fig. 4

C an u tu s? sp.
Plate 66, fig. 8; Plate 70, fig. 7

F a m i l y  C avaspongidae Pessagno, 1973 
G e n u s  C avaspongia  Pessagno, 1973

C avaspongia  an te lopen sis  Pessagno
Plate 115, fig. 9; Plate 123, fig. 6; Plate 129, fig. 2,7

H о 1 o t у p e: Cavaspongia antelopensis Pessagno, 
1973, p. 76, pi. 18, fig. 4-6; pi. 19, fig. 1;

Cavaspongia antelopensis Pessagno: Schaaf, Tho
mas, 1986, p. 1597, pi. 2, fig. F; Thurow, Kuhnt, 1986, 
pi. 9, fig. 3; Gorka, 1991, p. 40, pi. 2, fig. 9; Marcucci- 
Passerini, Gardin, 1992, p. 553, text-fig. 3n; Erbacher, 
1994, p. 94, pi. 18, fig. 10.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Turonian California, 
Poland, Atlantic region (Italy, Marocco), Russian plat
form.

Mat e r i a l :  Three speciments.

C avaspongia  c a li f  orn iaen sis  Pessagno
Plate 125, fig. 22

H о 1 o t у p e: Cavaspongia californiaensis Pessa
gno, 1973, p. 77, pi. 19, fig. 2, 3, № 165638, US Na
tional Museum. California, deposits of the Great val
ley, locality NSF 591. The early Turonian.

De s c r i p t i o n :  Convexo-convex cortical spongy 
test consists of three apophyses equal in length, in
clined from the center towards wide ends. Three lateral 
pass between apophyses. The surface of the cortical 
sphere is represented by interlacing of polygonal holes. 
The medullary sphere is latticed, and is connected with 
the cortical sphere by three massive spongy hollow 
apophyses.

R a n g e  and o c c u r r e n c e :  The upper Santo- 
nian, the complex with Haliomma sachalinica -  
Dityomitra multicostata, Sakhalin.

Lo c a l i t y :  The Naiba River basin, the right bank, 
300 m downstream of the Naidenov Stream mouth 
(collections of T.D.Zonova, 1963, Sp. 34), the Bykov
skaya Formation, Member I [Atlas..., 1993]. The lower 
Turonian, California, Coniacian-Santonian, Romania.

C avaspon gia  sp.
Plate 117, fig. 32

F a m i l y  Pantanellidae Pessagno, 1977
G e n u s  C ecrops  Pessagno, 1977

C ecrops sep tem pora tu s  (Parona)
Plate 31, fig. 2

Staurosphaera septemporata Parona: Parona, 1980, p. 151, 
pi. 2, fig. 4, 5; Cita, Pasquare, 1959, p. 398, fig. 3, n. 7; Moore, 
1972, pi. 2, fig. 2; Foreman, 1973, p. 259, pi. 3, fig. 4; Riedel, 
Sanfilippo, 1974, p. 780, pi. 1, fig. 6 -8 .

Cecrops septemporatus (Parona): Pessagno, 1977, p. 33, pi. 
3,fig . 11.

Or i g i na l :  112, 1LSAN, Talyainyn River, Bering 
Sea region of Russia.

D e s c r i p t i o n :  Subsquare-spherical shell with 
four massive spines arranged symmetrically on the ex
tension of angles of the subsquare along perimeter. 
Pores are large on the outer membrane, the central pore 
is pentagonal, the rest of pores are hexagonal. Spines 
are massive, short, usually one spine is shorter than 
other three spines.

D i m e n s i o n s  (in me): piameter of sphere -  200, 
average length of of spine -  150, pore diameter -  50.

A ge  and d i s t r i b u t i o n :  Late Valanginian, 
California; Valanginian, Italy, Caucasus, Pacific 
Ocean, Indian Ocean, Northeast of Russia.

Mat er i a l :  Several specimens.

F a m i l y  C enodiscidae Haeckel, 1887
G e n u s  C enodiscus  Haeckel, 1887

C enodiscus  sp.
Plate 117, fig. 27

F a m i l y  Patulibracchiidae Pessagno, 1971, 
emend. Baumgartner, 1980 

G e n u s  C h itonastrum  Haeckel, 1881

C h itonastrum  tricu sp ida tu m  Rust
Plate 38, fig. 1, 2

Chitonastrum tricuspidatum Riist: Rust, 1898, p. 29, pi. 9, 
fig. 8.

F a m i l y  Syringocapsidae Foreman, 1973
G e n u s  C in gu lo tu rris  Dumitrica: Dumitrica & 

Mello, 1982

C ingu lo turris carpa tica  Dumitrica
Plate 106, fig. 1; Plate 108, fig. 7

Unnamed multicyrtoid nassellarian: Adachi, 1982, pi. 2, fig. 
9? 10; Yamamoto, 1983, pi. 1, fig. 10.

Theoperidae gen. et. sp. indet. I: Aita, 1982, pi. 2, fig. 18.
Theoperid gen et sp. indet.: Aoki, Tashiro, 1982, pi. 2, fig. 9.
Stichomitra sp. A: Yao et al., 1982, pi. 4, fig. 20
Dictyomitra sp. B: Ishida, 1983, pi. 5, fig. 3, 4.
Cinguloturris carpatica Dumitrica: Dumitrica, Mello, 1982,
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р. 23, pi. 4, fig. 7-11; Yao, 1984, pi. 2, fig. 28; Ishida, 1985a, pi. 
3, fig. 14; pi. 4, fig. 13, 14; Matsuoka, Yao, 1985, pi. 2, fig. 13; 
Tanaka et al., 1985, pi. 1, fig. 12; Aita, 1985, fig. 7.12; Kishida, 
Hisada, 1986, pi. 2, fig. 12; Matsuoka, 1986a, pi. 2, fig. 16; 
Matsuoka, Yao, 1986, pi. 2, fig. 14; Aita, 1987, p. 64, pi. 10, fig. 
12; Ozvoldova, 1988, pi. 6, fig. 8; Kawabata, 1988, pi. 2, fig. 
10; Wakita, 1988, pi. 4, fig. ?16, pi. 5, fig. 8; Kata, Iwata, 1989, 
pi. 5, fig. 5, pi. 6, fig. 10; Yasuda, 1989, pi. 1, fig. 14; Widz,
1991, p. 244, pi. 1, fig. 11; Yao, 1991, pi. 4, fig. 11; Matsuoka,
1992, pi. 3, fig. 2, pi. 4, fig. 1.

Cinguloturris sp. aff. C. carpatica Dumitrica: Yao, 1984, pi. 
3, fig. 19.

Cinguloturris sp. cf. C. carpatica Dumitrica: Tanaka et. al., 
1985, pi. 1, fig. 7.

Cinguloturris sp. cf. C. carpatica Dumitrica: Kurimoto, 
1989, pi. 1, fig. 17. [Baumgartner et al., 1995].

A g e and d i s t r i b u t i o n :  Callovian-Titho- 
man. Worldwide.

F a m i l y  Sethophorm ididae Haeckel, 1881, 
emend. Foreman, 1968 

G e n u s  C la th rocyclas  Haeckel, 1881, 
emend. Foreman, 1968

C lathrocyclas d iceros  Foreman
Plate 10, fig. 3

Clathrocyclas diceros: Foreman, 1968, p. 46, pi. 5, fig. 4; 
Bogdanov et al., 1987, p. 62, pi. XII, fig. 3.

Or i g i na l :  708-2, ILSAN; late Campanian -  early 
Maestrichtian, Bering Sea region of Russia, Olyutorsk 
region, Ayat River.

D e s c r i p t i o n :  Shell is 2-3 segmental, cap
shaped. Cephalis with apical horn and two lateral 
spines branching off the vertical spine. The apical horn 
is massive, facetted, at the base has a form of triangular 
with concave sides corresponding to furrows between 
facets. The horn is slightly bent, its top is sharpened re
sembling a knife blade, directed upward at an angle of 
75-80 degrees. Lateral spines are also trihedral, but 
three times shorter than the apical horn and narrower. 
The vertical spine does not project above the surface. 
The cephalis wall at the base of the horn has pores. 
Cephalis is small, subconical; thorax is gradually wid
ened downward. Pores are rounded-hexagonal, ar
ranged in transverse rows. The size of pores and their 
number increases toward the terminal end.

D i m e n s i o n s  (in mm): Shell length -  0.2-0.25, 
maximum width -  0.15-0.2, length of apical horn -  
0.1-0.11, width -  0.04; length of lateral spines -  
0.03-0.05, width -  0.02, average diameter of pores -  
0.01.

Co mp a r i s o n :  Differs from the holotype de
scribed by H.Foreman [1968] in a larger apical and lat
eral spines.

Re mar ks :  M.G.Petrushevskaya [1981, p. 151] 
assigned this species to the genus Dyplocyclas. We be
lieve it is better to leave it as genus Clathrocyclas be

cause of a wider thorax and for the lack of constriction 
in the terminal part.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Late Campanian -  
Maestrichtian, California, Bering Sea region of Russia. 

Mat er i a l :  Six specimens.

C lathrocyclas h yron ia  Foreman
Plate 4, fig. 6; Plate 9, fig. 2; Plate 10, fig. 2

Clathrocyclas hyronia: Foreman, 1968, p. 47, pi. 5, fig. 1 
a,b; Bogdanov et al., 1987, p. 63, pi. XII, 2; pi. XIV, 2.

Or i g i na l :  708-1, ILSAN; late Campanian -  early 
Maestrichtian, Ayat River; Sp. 1238-1, late Campanian -  
Maestrichtian, Vetrovayam River, Bering Sea region of 
Russia, Olyutorsk region.

D e s c r i p t i o n :  Shell is thimble-shaped, 4-5- 
segmental, with massive short horn very wide at base 
but sharpened toward the top. Cephalis is semispheri- 
cal, in the upper part passing in a small cone with a 
smooth surface at the top, irregularly perforated with 
fine rounded pores whose size and number gradually 
increases toward the base of cephalis or even to thorax. 
The cephalis base has a trace of a lateral spine in the 
form of a small wing. The lower part of the cephalis 
has 8-9 pores on a semisphere. Pores are rounded to 
tri-tetragonal, arranged in two-three trnsverse rows not 
always persistent. Thorax is the largest, cylindrical, has 
large rounded-hexagonal pores arranged in alternate 
order in 6-7 transverse rows, 7-9 pores per a semi
sphere. Abdomen and postabdomen segment are sepa
rated by an inner deep shelf. Aperture is open. The 
terminal segment has 6-8 pores per a semisphere, 
pores are smaller.

D i m e n s i o n s  (in mm): Length of shell -  
0.2-0.3, cephalis -  0.03-0.04, thorax -  0.10-0.12; 
width of cephalis at base -  0.10-0.14; diameter of tho
rax -  0.15-0.18, base of abdomen -  0.15-0.17, di
ameter of pores: minimum -  0.0025, maximum -  
0.020; horn length -  0.03-0.07, width of horn at base -  
0.02-0.04.

Co mp a r i s o n :  Differs from the holotype in a 
larger size.

Remarks :  Walls have shelfs and strictures. The 
species is similar to the genus Diplocyclas [Haeckel, 
1881] in some features, but differs greatly in a bell
shaped shell not a highly conical, in multisegments.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Late Campanian -  
Maestrichtian, California, Bering Sea region of Russia.

Mat er i a l :  Five specimens.

C lathrocyclas g ra v is  Vishnevskaya
Plate 10, fig. 1

Clathrocyclas gravis: Vishnevskaya, 1986, pi. 3, fig. 2; 
Bogdanov et al., 1987, p. 63, pi. XII, I.

Ho l o t y p e :  0297/1-14, ILSAN; Campanian-Pa- 
leocene; Bering Sea region of Russia, Kamchatka, 
Kumroch Ridge.
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Or i g i n a l s :  237p-l, ILSAN; Campanian-Paleo- 
cene, Bering Sea region of Russia (Shirshov Ridge); 
708-3, late Campanian -  Maestrichtian, Olyutorsk re
gion, Ayat River.

D e s c r i p t i o n :  Shell is bell-shaped, conical in the 
initial part (V3) representing cephalothorax, and cylin
drical in the terminal part forming abdomen. Cephalis 
with an apical spine -  horn. Abdomen with large pores 
arranged hexagonally in 5 transverse rows. The size of 
pores gradually increases from cephalis to abdomen. 
Pores are rounded-hexagonal, framed. Horn is vertical, 
conical, short, with a sharpened top, tetrahedral at the 
base, has ellipsoidal furrows between facets which pass 
into pores (by one furrow as large as the largest pore 
on every opposite side and by three furrows on lateral 
sides).

D i m e n s i o n s  (in mm): Length of shell -  
0.24-0.30; diameter of the cephalis base -  0.09-0.1, 
that of cephalis at the apical spine -  0.03-0.04, that of 
thorax at the widest part -  0.12-0.15, at the narrowest 
part -  0.10-0.11; horn height -  0.05; abdomen width -  
0.20-0.23 mm, height -  0.18-0.20; pore diameter -  
0.005-0.025.

Re mar ks :  The width of abdomen may slightly 
vary.

Co mp a r i s o n :  Differs from Clathrocyclas 
{Clathrocyclia) tintinnaeformis Campbell & Clark in a 
subconical form, from Clathrocyclas hyronia Foreman -  
in the lack of abdomen subdivision into segments, from 
other species of the genus Clathrocyclas -  in the bell
shaped shell.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Campanian-Paleo- 
cene, Bering Sea region of Russia.

Mat e r i a l :  Eight specimens.
E t y m o l o g y :  From the Latin 'gravis' -  important.

C lathrocyclas tin tin n aeform is  Campbell & Clark
Plate 5, fig. 12

Clathrocyclas (Clathrocyclia) tintinnaeformis Campbell & 
Clark: Campbell, Clark, 1944, p. 31, pi. 7, fig. 52; Bogdanov et 
al., 1987, p. 64, pi. XIII, fig. 3.

Or i g i na l :  709, ILSAN; late Campanian -  
Maestrichtian; the southern part of the Koryak Upland; 
Sp. 1138, late Campanian -  early Maestrichtian, Vet- 
rovayam River, Northern Kamchatka.

De s c r i p t i o n :  Shell is a cap-shaped, cephalis is 
subconical with a massive horn. Thorax is subcylindri- 
cal, macroporous, wider than cephalis. Abdomen wid
ens toward the aperture, also macroporous.

C o mp a r i s o n :  8-9 pores per a semisphere of 
thorax, no bars.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Santonian-Maes- 
trichtian, California; late Campanian -  Maestrichtian, 
Bering Sea region of Russia.

Mat e r i a l :  Seven specimens.

C lathrocyclas zu kan ovi Vishnevskaya sp. nov.
Plate 1, fig. 10; Plate 9, fig. 3

Ho l o t y p e :  57, ILSAN, Maestrichtian, Kumroch 
Ridge, Kamchatka, Russia.

D e s c r i p t i o n :  Test of 3 segments in form of 
bell. Cephalis bears a massive conical apical horn. 
Thorax in two times wider than cephalis and the same 
length. Abdomen subcylindrical with three transverse 
rows of pores.

D i m e n s i o n s  (in me): Length of test, total -  300, 
diameter of basal mouth -  390, diameter of pores -  
25-30.

Remarks :  Clathrocyclas zukanovi sp. nov. differs 
from other species of its Genus in having fine-porous 
structure of frameworks.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Campanian- Maest
richtian, Bering Sea region of Russia.

F a m i l y  L iosphaeridae Haeckel, 1881
G e n u s  C on ocaryom m a  Pessagno

C on ocaryom m a  sp.
Plate 133, fig. 16, 17, 27, 28

G e n u s  C ornu tella  Ehrenberg, 1838

C ornutella  ca liforn ica  Campbell & Clark
Plate 8, fig. 4, 5; Plate 126, fig. 43, 44

Cornutella californica Campbell & Clark: Campbell, Clark, 
1944, p. 22-23, pi. 7, fig. 33, 34; Vishnevskaya, 1987, p. 61-62, 
pi. 11, fig. 4, 5.

A g e and d i s t r i b u t i o n :  Campanian-Paleo- 
cene, Bering Sea region of Russia.

F a m i l y  X itidae Pessagno, 1977
G e n u s  C rolan ium  Pessagno, 1977

C rolan ium  bogdan ovi Vishnevskaya
Plate 29, fig. 6

Crolanium bogdanovi Vishnevskaya: Vishnevskaya, 1991, 
p. 93, pi. 3, fig. 1.

Ho l o t y p e :  40-10/2, ILSAN; Barremian-Aptian, 
Peschanaya River, Koryak Upland.

De s c r i p t i o n :  Shell is rocket-like, six-
segmental. Cephalis is large, subspherical, dome-like, 
fine-pore, with a small apical spine. Thorax and subse
quent segments gradually widens to form a dolioform 
shell. The mouth segment is narrowed, like a nozzle. 
Three thin apophyses (like wings) connected by a pe
ripheral end of the terminal segment branch out of the 
middle part of the mouth segment at an angle of 50 de
grees to the shell axis. The basal (lower) part of 
apophyses has spines with a spongy tissue which serve 
as if a support for a shell stability. Postcephalic seg
ment surface is xitic.
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D i m e n s i o n s  (in me): Shell height: 330; width 
of penultimate segment -  160; apophysis length -120, 
mouth diameter -  80.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Barremian-Aptian, 
Koryak Upland.

Mat e r i a l :  Several specimens.
E t y m o l o g y :  Named in honour of N. A.Bogdanov 

contributed much in understanding of geology and 
tectonics of the Pacific region.

C rolan ium  cu n ea tu m  (Smirnova & Aliev)
Plate 117, fig. 42-48

Stichocampe cuneatus Smirnova & Aliev: Smirnova, Aliev, 
1969, p. 69, pi. 2, fig. 5, 5a.

C rolan ium  aff. p y th ia e  Schaaf
Plate 27, fig. 5

Dictyom itra(l) sp.: Foreman, 1975, p. 615, pi. 2H, fig. 4;
Crolanium pythiae Schaaf: Schaaf, 1981, p. 16, pi. 20, fig. 5 

a-c; Vishnevskaya, 1988, p. 15, pi. V, fig. 5.

Or i g i na l :  40-10 ILSAN; Barremian-Aptian, 
Peschanaya River, Koryak Upland.

D e s c r i p t i o n :  Shell like a rocket (apical angle 
30 degrees), miltisegmental (8-10). Cephalis is small, 
conical, with a thin short apical spine. The initial part 
of the shell is exactly conical, whereas the terminal part 
is slightly widened at the expense of three open 
spongy-porous massive apophyses branching out of the 
mouth segment obliquely downward. The last segment 
is always narrowed, the terminal mouth is small often 
passing into a tube.

D i m e n s i o n s  (in me): Shell height (without 
apophyses) -  150; maximum width of the last segment 
-  90; mouth diameter -  30.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Late Barremian -  
early Aptian, NW Pacific; Barremian-Aptian, Koryak 
Upland; Barremian, Lesser Caucasus, Pacific ocean 
(196-4-1, 307-7-1, 75-77, 463-75-1, 21-22, 463-84-1, 
5-6).

Mat e r i a l :  Tens of specimens.

C rolan ium  so k o lo v i Vishnevskaya
Plate 28, fig. 9

Crolanium sokolovi Vishnevskaya: Vishnevskaya, 1991, p. 
94, pi. 3, fig. 2, 3.

H o l o t y p e :  40-10-3, ILSAN; Barremian-Aptian, 
Peschanaya River, Koryak Upland.

D e s c r i p t i o n :  Shell is like a rocket, multiseg- 
mental. Cephalis is big, unporous, conical. Four cone- 
shaped apophyses resembling wings-fins of a rocket 
branch out of the terminal 2-3 segments at an angle of 
40 degrees to the shell axis. The base of cone-shaped 
apophyses is flat. The apophyses are made up of 
spongy-porous tissue, terminate in massive wide spines

which become narrower toward ends. The mouth is 
slightly narrowed, projects a bit downward, resembles 
a nozzle of a rocket. The shell surface is porous- 
spongy, segments with xitic and pseudodictyomitric 
structure altenate.

D i m e n s i o n s  (in me): Shell height -  200; width 
of mouth without wings -  70, length of wingth -  60, 
mouth diameter -  40.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Barremian-Aptian, 
Koryak Upland.

Mat e r i a l :  Several specimens.
E t y m o l o g y :  Named in honour of S.D.Sokolov, 

who contributed much in understanding of geological 
structure of volcano-siliceous sequences from Koryak 
Upland.

C rolan ium  tilm an i Vishnevskaya
Plate 29, fig. 9

Crolanium tilmani Vishnevskaya: Vishnevskaya, 1991, p. 
94, pi. 3, fig. 4, 5.

Ho l o t y p e :  40-10-4, ILSAN; Barremian-Aptian, 
Koryak Upland.

D e s c r i p t i o n :  Shell is like a rocket, 8-segmental. 
Cephalis is subspherical, with a small apical horn or 
without it. Annular strictures are hardly visible. A 
segment size is slightly increases toward the terminal 
end. Three massive thick spongy-porous lateral 
apophyses (like wings) branch out of two terminal 
segments at an angle of 60-70 degrees. Mouth is wide, 
unshaped.

D i m e n s i o n s  (in me): Shell height -  280, 
maximum width -  100, length of apophyses -  150.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Barremian-Aptian, 
Koryak Upland.

Mat er i a l :  Several specimens.
E t y m o l o g y :  Named in honour of S.M.Tilman 

who contributed much in understanding of geology of 
the Eastern USSR.

C rolan ium  cf. tr ian gu lare  (Aliev)
Plate 117, fig. 35-41

C rolan ium  triqu etru m  Pessagno
Plate 27, fig. 6

Crolanium triquetrum Pessagno: Pessagno, 1977, p. 54, pi. 
9, fig. 1, 2, 9, 19, 24, 28; pi. 12, fig. 14.

Or i g i na l :  40-10-1, ILSAN; Barremian-Aptian, 
Peschanaya River, Koryak Upland.

D e s c r i p t i o n :  Shell is like a rocket (apical angle 
30 degrees), multisegmental (6-8). Cephalis is sub- 
spherical in contrast to C. pythiae, and also has an api
cal spine. The mouth segment or several terminal seg
ments have 3 apophyses, slightly projecting like wings 
at an angle of 30 degrees, small, spongy. The shell sur
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face has numerous spiny rods on external bars. The 
mouth is small, protruding like a bag downward.

D i m e n s i o n s  (in me): Shell length -  200-250, 
width -  70-100.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Albian, California; 
Barremian-Aptian, Koryak Upland.

Mat e r i a l :  Several specimens.

F a m i l y  A ctinom m idae Haeckel, 1862, 
emend. Riedel, 1967 

G e n u s  C rom yodrim u s  Haeckel, 1882

C rom yodrim us sp. cf. C. m irab ilis  Squinabol
Plate 27, fig. 1

H o l o t y p e :  Cromyodrimus mirabilis Squinabol: 
Squinabol, 1903, p. 116, pi. 10, fig. 15. Italy, Euganei 
Province, in the vicinity of Tieolo. Albian-Turonian.

Cromyodrimus mirabilis Squinabol: Taketani, 
1982, p. 47, pi. 1, fig. 1.

D e s c r i p t i o n :  Test is spherical, consisting of 
three spheres. The cortical sphere with big pores. Pores 
are round, arranged in hollows of polygonal frames; 
small thorns which sit in corners of frames are directed 
upwards. The cortical sphere with 10 large thick prin
cipal spines. Spines are trihedral, of middle length, ex
panding to the middle part and then narrowing, with a 
tendency to branch. Medullary spheres are spherical, 
with round pores.

R a n g e  and o c c u r r e n c e :  Lower Cenoma
nian, the complex with Lipmanium sacramentoensis -  
Archaeodictyomitra squinaboli, Sakhalin.

Lo c a l i t y :  Sakhalin, the Susuya River basin, near 
the Teplovodskaya Station (collections of V.E.Bevza, 
1959, Sp. 73), the Naiba Formation, Member IV. Up
per Albian -  lower Cenomanian, Japan. Albian-Tu
ronian, Italy, Barremian-Aptian, Koryak Upland.

C rom yodrim u s? sp.
Plate 42, fig. 9, 10; Plate 80, fig. 8

F a m i l y  D ruppulidae Haeckel, 1982 
G e n u s  C rom yodru ppa  Haeckel, 1887

C rom yodru ppa con cen trica  Lipman
Plate 113, fig. 3; Plate 123, fig. 7; Plate 125, fig. 8, 9

Cromyodruppa concentrica Lipman: Lipman, 1952, p. 29, 
pi. 1, frg. 8, 9; Lipman, 1962, p. 287, pi. 1, fig. 1 a,b.

Phaseliforma concentrica (Lipman): Pessapno, 1976, p. 26, 
pi. 9, fig. 13.

Cromyodruppa concentrica Lipman: Atlas..., 1993, p. 46, pi. 
20, fig. 7. Bragina, 1994, text-fig. 1:6.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Cenoma- 
nian-Campanian around the world.

Mat e r i a l :  Several specimens.

G e n u s  C rom yom m a  Haeckel, 1882

C rom yom m a (?) nodosa  Pessagno, 1976
Plate 122, fig. 1

Ho l o t y p e :  Cromyomma{l) nodosa Pessagno: 
Pessagno, 1976, p. 44, pi. 12, fig. 12, № 165674, Na
tional Museum of the USA, California, Great Valley 
deposits, locality NSF 214, late Campanian.

D e s c r i p t i o n :  Test is spherical, consists of four 
spheres. The cortical sphere is thin, friable, often is not 
preserved, with small round and elliptical pores. The 
first medullary sphere is spherical, with large round 
pores, with polygonal pore frames, with eight principal 
massive trihedral spines. The second and third medul
lary spheres also with round pores, with polygonal 
frames. All spheres are connected by rods, whose 
width decreases towards the center.

Ra n g e  and o c c u r r e n c e :  Upper Coniacian, 
the complex with Orbiculiforma vacaensis -  Squi- 
nabolella putahensis\ lower Santonian, the complex 
with Orbiculiformapersenex -  Phaseliforma sp.; upper 
Santonian, the complex with Archaeospongoprunum 
bipartitum -  Patulibracchium petroleumensis; lower 
Campanian, the complex with Spongostaurus(?) ho/e- 
kaidoensis -  Hexacontium sp.; the beginning of upper 
Campanian, the complex with Pseudoaulophacus 
florensis -Stichomitra livermorensis of Sakhalin.

Lo c a l i t y :  Sakhalin, the Naiba River basin, the 
left bank, 600 m downstream of the Nagornaya River 
mouth (collections of T.D.Zonova, 1979, Sp. 100), the 
Bykovskaya Formation, Member VII; the Naiba River 
basin, between mouths of Nagornaya and Seim rivers 
(collections of T.D.Zonova, 1963, Sp. 555), the Byk
ovskaya Formation, Member X; the Naiba River basin, 
the right bank near the Seim River mouth (collections 
of T.D.Zonova, 1983, Sp. 539), the Bykovskaya For
mation, Member X; Kholmsk highway (collection of 
V.N.Vereshchagin, 1967, Sp. 104), the Krasnoyark- 
ovekaya Formation, Member I [Atlas..., 1993].

Coniacian-Santonian, Greater Caucasus. Upper 
Santonian -  lower Campanian, Koryak Upland. Cam
panian, California, Japan, Kamchatka.

G e n u s  C rom yosph aera  Haeckel, 1881

C rom yosph aera  v ivin ken sis  Lipman
Plate 7, fig. 1-4; Plate 17, fig. 1-4

Rhodosphaera sp. nov.: Khabakov, 1932, p. 692, pi. 1, fig. 1. 
Cromyosphaera vivenkensis Lipman: Lipman, 1967, p. 

92-93, pi. 1, fig. 1-9; pi. 2, fig. 1-4; Zhamoida, 1972, p. 
103-104, pi. 14, fig. 1; pi. 15, fig. 2, 3; pi. 17, fig. 7-9; pi. 19, 
fig. 2a, 2b.

Or i g i na l :  132-1, ILSAN; Late Cretaceous; the 
Bering Sea region of Russia, Vatyna River.

D e s c r i p t i o n :  Skeleton is spherical, porous, 
composed of four concentric spheres connected by ra
dial bars. If we assume the diameter of the first inner
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(central) sphere as 1 , the diameter of spheres will be: 
dl=l ,  d2=2-2.5, d3=4-6, d4=10-ll. The third and 
fourth spheres are connected by numerous bridges or 
drawn together to form one thick outer sphere (3-4 
times as thick as the inner spheres). The outer sphere 
surface has abundant pins or short thick spines pro
jecting above the spheres junction. Pores of two inner 
spheres are equal, rounded-hexagonal, with interporous 
frames. The thickness of interporous membranes 
amounts to V2- 2/ 3 of a pore diameter. The bars are of
ten branched at the site of attachment to the third 
sphere. The third sphere pores are, as a rule, round or 
hexagonal-rounded, unequal. The pores are arranged in 
6 - 8  pores around a one in contrast to a chessboard 
pattern typical for the previous spheres. On the outer 
sphere the pores are arranged both in a chessboard 
pattern (rounded-hexagonal pores) and at random 
(round pores). As a rule, they are edged by high inter
porous frames, often in the form of pins or cogs. The 
inner sphere comprises 6  rows of pores on the semicir
cumference, whereas the outer sphere -  16, the third 
inner -  14.

D i m e n s i o n s  (in mm): The diameter of the sec
ond inner sphere is 0.05, outer sphere -  0.2-0.25; the 
thickness of the second sphere -  0.003-0.01, outer 
sphere -  0.01-0.03.

Co mp a r i s o n :  A size of sphere, a form and ar
rangement of pores are changeable. The first inner 
sphere is not always detectable.

Re mar ks :  The thickness of spheres gradually in
creases from the first to fourth outer sphere.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  The Late Cretaceous 
-  Eocene, Koryak Uplift, Shirshov Ridge, Kamchatka.

Mat e r i a l :  Hundreds of specimens.

C rom yosph aera  ex gr. viven ken sis  Lipman
Plate 17, fig. 5, 6

F a m i l y  H agiastridae Riedel, 1971 
G e n u s  C rucella  Pessagno, 1971

C rucella  cac lten sis  Pessagno
Plate 95, fig. 5; Plate 125, fig:-12; Plate 129, fig. 3

H о 1 o t у p e: Crucella cachensis: Pessagno, 1971, 
p. 53, pi. 9, fig. 1, № 165562, US National Museum. 
California, deposits of the Great valley, locality NSF 
697. The middle Turonian.

D e s c r i p t i o n :  Test is consists of four apophyses 
arranged crosswise and deviated from a small central 
part which is slightly rising but has a small hollow in 
the center. The apophyses are equal in length, wide, 
right-angled across, ellipsoidal in axial section, with 
quadrangular pores arranged in line.

R a n g e  and o c c u r r e n c e :  The lower Turo
nian, the complex with Crucella cachensis -Alievium  
superbum, Sakhalin [Atlas..., 1993].

Lo c a l i t y :  Sakhalin, the naiba River basin, the 
right bank, in the vicinity of Settlement Uchastok IV

(collections of T.D.Zonova, 1970, Sp. 213), the Byk
ovskaya Formation, Member IV. Coniacian-Santonian, 
the Caucasus. The Campanian, Poland. The Turonian, 
California. The Albian-Cenomanian, China, Koryak 
Upland. The upper Barremian, The Pacific Ocean (site 
463).

C rucella  cf. espartoen sis  Pessagno
Plate 122, fig. 8

Crucella espartoensis Pessagno, 1971, p. 54-55, pi. 18, fig. 
1-4.

4 A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Campanian of Cali
fornia, Russian Pacific Rim.

C rucella  irw in i Pessagno
Plate 115, fig. 11, 12

Crucella irwini Pessagno: Pessagno, 1971, p. 55, pi. 9, fig. 
4-6; Foreman, 1975, p. 612, pi. ID, fig. 6; pi. 5, fig. 1; Pessa
gno, 1976, p. 32, pi. 1, fig. 4; Blome, Irwin, 1985, text-fig. 4-1; 
Koutsoukos, Hart, 1990, p. 54, pi. 2, fig. 4-6; Vishnevskaya, 
1993, pi. 5, fig. 8; Erbacher, 1994, p. 96, pi. 18, fig. 5.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Turonian of Califor
nia, Pacific, Italy, Cyprus, Turonian -  lower Santonian 
of Russian platform.

Mat e r i a l :  Several specimens.

C rucella  cf. m essin ae  Pessagno
Plate 114, fig. 10

Crucella messinae Pessagno: Pessagno, 1971, p. 56, pi. 6, 
fig. 1-3; Foreman, 1975, p. 612, pi. 2, fig. 2; pi. ID, fig. 8, 9; 
Pessagno, 1976, p. 32, pi. 1, fig. 4; Pessagno, 1977, p. 27, pi. 1, 
fig. 3, 4, 13; Taketani, 1982, p. 50, pi. 9, fig. 17; Thurow, 1988, 
p. 399, pi. 5, fig. 22; Koustoukas, Hart, 1990, p. 54, pi. 2, fig. 7, 
8; Ellis, 1993, pi. 2, fig. 1-4; Erbacher, 1994, p. 96, pi. 2, fig. 
10, pi. 12, fig. 3, pi. 10, fig. 15; pi. 16, fig. 12.

A g e and d i s t r i b u t i o n :  Cenomanian of Cali
fornia, Aptian-Cenomaniaii of Atlantic region, Ceno
manian -  lower Santonian of Russian platform.

Mat er i a l :  Several specimens.

F a m i l y  W illiriedellidae Dumitrica, 1970 
G e n u s  C ryp tam ph orella  Dumitrica, 1970

C ryptam porella  con ara  (Foreman)
Plate 22, fig. 4, Plate 76, fig. 2; Plate 79, fig. 2

Hemicryptocapsa conara Foreman: Foreman, 1969, pi. 4, 
fig. 11 a-b. Cryptamphorella conara (Foreman): Dumitrica, 
1970, p. 80, pi. 11, fig. 66 a-c; Kling, 1982, p. 549, pi. 5, fig. 4.

Or i g i n a l s :  466-29-1, 50-52 ILSAN; late Albian 
-  Cenomanian, Pacific Ocean.

D e s c r i p t i o n :  Three-segment shell. Small 
cephalis and thorax which form cephalothorax plunged
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into large spherical abdomen with distinct pores 
pockated in wide porous frames. Closed abdomen.

D i m e n s i o n s  (in me): Abdomen diameter -  
150-200, average diameter of pores -  10-15.

Re mar ks :  M.G.Petrushevskaya [1981] suggested 
a limited distribution for this genus -  tropical and mid
dle latitudes.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Late Cretaceous, 
universally; was found in Sites 164, 166, 313, 460, 
461, 466, 585 in the Pacific Ocean.

Mat e r i a l :  Several specimens.

C ryptam phorella  sp h a erica  (White)
Plate 126, fig. 10; Plate 128, fig. 1; Plate 130, fig. 8

C ryp tam ph ore lla !  sp.
Plate 136, fig. 31

C ryp tam ph orella  sp.
Plate 123, fig. 14, 15

G e n u s  C yrtocapsa  Haeckel, 1881

C yrtocapsa  aff. m asto ida  Yao
Plate 137, fig. 9

F a m i l y  Syringocapsidae Foreman, 1973 
G e n u s  D ibo lach ras  Foreman

D ibo lac/tras ch an drica  Kocher
Plate 48, fig. 5, 6, 7

Dibolachras chandrica Kocher: Kocher, 1981, p. 61, pi. 13, 
fig. 1, 2.

D ibo lach ras ty tth opora  Foreman
Plate 32, fig. 5 -8

Dibolachras tytthopora Foreman: Foreman, 1973, p. 265. pi. 
11, fig. 4; pi. 16, fig. 15.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Valanginian-Berri- 
asian of the Russian Pacific Rim, strata with Buchia 
inflata (Toula).

D ib o la ch ra s  sp.
Plate 133, fig. 46

F a m i l y  A rchaeodictyom itridae Pessagno, 
1976

G e n u s  D ictyom itra  Zittel, 1876, 
emend Pessagno, 1976

D ictiom itra  a lb ea ri Vishnevskaya
Plate 129, fig. 6; Plate 132, fig. 8

Dictiomitra albeari Vishnevskaya: Vishnevskaya, 1991, p. 
97, pi. 2, fig. 8.

Ho l o t y p e :  Sp. 9b, № 12, ILSAN, Albian-Turo- 
nian, Cuba.

D e s c r i p t i o n :  Shell is like a truncated cone 
(about 30 degrees) with an apical spine. Spine is short, 
thick, polyhedral (8-10 segments): Shell is multiseg- 
mented (7—10), messhy. Pores are small, 5-6 trans
verse rows per segment, arranged in alternate order, 
rounded-hexagonal, framed, as a result a shell has a 
two-layer structure resembling an urchin. Segments are 
separated by a slightly visible thin and narrow inner 
ring. Pore diameter increases toward a terminal end.

D i m e n s i o n s  (in mm): Shell height -  0.16-0.18, 
width at the base of cephalis -  0.019-0.020, at the base 
of the 8th segment -  0.074-0.076. Diameter of pores 
on cephalis -  0.002, in the central part of a shell -  
0.002, on the terminal segment -  0.003-0.004.

C o mp a r i s o n :  Differs from Xitus takayanagii 
Taketani in lack of outer segmentation, in length/width 
ration, from X. pulcher Pessagno in lack of actinellid 
structure.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Albian-Turonian, 
Greater Caucasus, Kamchatka, Cuba.

E t y m o l o g y :  Albeari -  in honour of the Cuban 
geologist L.F.Albear contributed much in investigation 
of geology of Cuba.

D ictyom itra  an derson i (Campbell & Clark)
Plate 4, fig. 4; Plate 93, fig. 2

Lithocampe andersoni Campbell & Clark: Campbell, Clark, 
p. 42, pi. 8, fig. 25.

Dictyomitra andersoni (Campbell & Clark): Hollis, 1997, p. 
69, pi. 16, fig. 11-16.

A g e and d i s t r i b u t i o n :  Campanian-Maas- 
trichtian of California, Russian Pacific Rim.

D ictyom itra  costa ta  (Squinabol)
Plate 80, fig. 1; Plate 81, fig. 11

D ictyom itra  den sicosta ta  Pessagno
Plate 7, fig. 8; Plate 20, fig. 7; Plate 116, fig. 8; Plate 123, fig. 

24; Plate 125, fig. 35-38

Dictyomitra densicostata Pessagno: Pessagno, 1976, p. 51, 
pi. 14, fig. 10-14, 16; Vishnevskaya, 1987, p. 58, pi. 10, fig. 7; 
Tumanda, 1991, p. 36, pi. 9, fig. 5; Bragina, 1994, text-fig. 
2:6-7.

A g e and d i s t r i b u t i o n :  Coniacian-Campa- 
nian of California, Russian Pacific Rim, Russian plat
form.

Mat er i a l :  Several specimens.

D ictyom itra  expressa  Vishnevskaya
Plate 132, fig. 9

Dictyomitra expressa Vishnevskaya: Vishnevskaya, 1991, p. 
96, pi. 2, fig. 9.
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H oi о type: № 11, Sp. 9b, ILSAN, Albian-Turo- 
nian, Cuba.

D e s c r i p t i o n :  Shell conical (30-35 degrees) 
with a swelling on the fourth segment and annular 
strictures between the sixth and seventh segments, 
multisegmented, porous. Pores are arranged in trans
verse rows, 4-6 rows per a segment. All pores are 
small, equal in size, framed, arranged in alternate or
der, rounded-hexagonal. In places, bars form a protru
sion in the form of a tooth or spine. Segments are sepa
rated by inner rings. Cephalis is rounded-conical. In 
some places on the last segments (6-9), individual im
perforated pores can be observed expressed as a bulb 
which resembles nodes of xytides.

D i m e n s i o n s  (in mm): Shell length -  0.20-0.22, 
height of the 1—3rd segments -  0.040-0.041, the 4th 
segment -  0.038-0.040, width at the base of the 3rd 
segment -  0.039-0.040, that of the 4th segment -  
0.059-0.061, 5th -  0.069-0.071, 7th -  0.084-0.85, 9th 
-  0.096-0.100. Pores -  0.002.

Co mp a r i s o n :  Differs from D. disparlita Aliev 
and from subspecies D. disparlita salabretica Aliev in 
ratio of principal parameters, from D. torquata Fore
man in lack of lengthwise ribs, from D. sagitafera 
Aliev in lack of striate ornamentation.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Albian-Turonian, 
Greater Caucasus, Cuba, Site 466 in the Pacific.

Mat e r i a l :  Three specimens.
E t y m o l o g y :  From the Latin 'expressa' -  expres

sive.

D ictyom itra  fo rm o sa  Squinabol
Plate 25, fig. 10

Dictyomitra formosa Squinabol: Squinabol, 1904, p. 232, pi. 
10, fig. 4; Pessagno, 1976, p. 51, pi. 8, fig. 10-12.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Albian-Turonian, 
worldwide. Russia: Greater Caucasus, Russian plat
form, Kamchatka.

D ictyom itra  cf. fo rm o s a  Squinabol
Plate 125, fig. 31-33; Plate 126, fig. 36

D ictyom itra  koslovae  Foreman
Plate 94, fig. 1, 3; Plate 126, fig. 24-35

Dictyomitra koslovae Foreman: Foreman, 1975, p. 614, pi. 
7, fig. 4; Foreman, 1978, p. 746, pi. 4, fig. 10.

D ictyom itra  m u ltico sta ta  Zittel
Plate 94, fig. 4, 6

Dictyomitra multicostata Zittel: Zittel, 1876, p. 81, pi. XI, 
fig. 2-4; Foreman, 1968, p. 63, pi. VII, fig. 9 a,b; Pessagno, 
1976, p. 52, pi. XIV, fig. 4 -9 .

Ho 1 o type:  Dictyomitra multicostata: Zittel, 
1876, p. 81, pi. XI, fig. 2-4. Northern Germany. The 
Upper Cretaceous.

De s c r i p t i o n :  Test is multichamber (9-11 
chambers), conical, with strictures. Cephalis small, 
semi-spherical, the rest chambers have the form of 
truncated cones. The last chamber is slightly pointed 
towards the aperture. The height and width of the 
chambers increase gradually and slightly. The test has 
the striate surface ornamentation which extends beyond 
the last chamber. The test semisphere comprises 12-15 
ribs. One row of longitudinal pores is located between 
ribs, four rows on the chamber. Not all the pores are 
through. Through pores are located in a cross row, in 
strictures between chambers, whereas relict pores oc
cur on chambers. The aperture is open, wide, round.

Ra n g e  and o c c u r r e n c e :  The lower?-middle 
Albian, the complex with Orbiculiforma multangula -  
Crolanium triquetrum; the lower Cenomanian, the 
complex with Lipmanium sacramentoensis -  Archaeo- 
dictyomitra squinaboli\ the upper Cenomanian, the 
complex with Haliomma sachalinica -  Dictyomitra 
multicostata, Sakhalin.

Lo c a l i t y :  Sakhalin, the Ppbedinka River basin, 
the Paporotnikovyi Stream (collections of A.I.Gordin, 
1985, Sp. of microfauna), the Pobedinskaya Formation; 
the Naiba River basin, the left stream, in the vicinity of 
Stl. Bykov (collections of T.D.Zonova, 1963, Sp. 86), 
the Naiba Formation, Member V; the Naiba River ba
sin, the right bank, 300 m downstream of the Naidenov 
Stream mouth (collections of T.D.Zonova, 1963, Sp. 
34), the Bykovskaya Formation, Member I. [Atlas..., 
1993]. Cretaceous. The Albian-Maastrichtian (early 
Paleocene?), worldwide. Santonian-Campanian of the 
South Koryak Mountains (Sp. 132), Turonian-San- 
tonian of the Russian plate (Sp. 104-3, 2, 1).

D ictyom itra  ex gr. m u lticosta ta  Zittel
Plate 5, fig. 6; Plate 6, fig. 5; Plate 93, fig. 3; Plate 114, fig. 13; 

Plate 116, fig. 3, 4, 6

A g e and d i s t r i b u t i o n :  Upper Cretaceous. 
Around the world.

Mat er i a l :  Numeral specimens.

D ictyom itra  cf. n apaen sis  Pessagno
Plate 20, fig. 4; Plate 81, fig. 12

Dictyomitra napaensis Pessagno: Pessagno, 1976, p. 53, pi. 4, 
fig. 16; pi. 5, fig. 1, 9; Mizutani et al., 1982, p. 65, pi. 91, fig. 12.

Or i g i na l :  132, ILSAN, Coniacian -  early Santo- 
nian; Olyutorsky region of the Koryak Upland; Sp. 
585-39, Albian, Pacific Ocean.

D e s c r i p t i o n :  Shell is multisegmented (8-9  
segments), subconical in the initial part and cylindrical 
in terminal part; cephalis is semispherical; segments 
are separated by annular strictures. Striate surface with 
ornamentation. Number of ribs gradually increases to
ward the aperture (6-7 on the thorax on a semisphere, 
15-16 on the 8th postabdominal segment). All pores 
are relict, arranged in 3-4 rows per a segment.
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D i m e n s i o n s  (in mm): Shell height -  
0.225-0.250, width at the base -  0.085-0.1000; aver
age diameter of pores -  0.001.

Co mp a r i s o n :  By all parameters is similar to 
species described from the Turonian-Coniacian of 
California.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Turonian-Coniacian, 
California; Turonian? -  early Santonian, Bering Sea 
region of Russia; Cenomanian-Turonian, Site 585 in 
the Pacific Ocean.

Mat e r i a l :  Four specimens.

D ictyom itra  str ia ta  Lipman
Plate 94, fig. 7; Plate 116, fig. 10

Dictyomitra striata Lipman: Lipman, 1952, p. 41, pi. Ill, fig. 
12-14.

Or i g i na l :  132, ILSAN, Coniacian-Santonian, 
Olyutorsky zone of the Koryak Upland; Sp. 585-29, 
Coniacian-Santonian, Pacific Ocean.

De s c r i p t i o n :  Multisegmented shell (6-8 seg
ments), subconical (apical angle -  40 degrees), with 
deep strictures and thin striation. Number of striae in
creases toward the aperture (7-8 striae on the semi
sphere of abdomen, 13-14 on the 7th postabdomenal 
segment). Pores imperforated.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Turonian-Santonian, 
Central regions of Russia; Santonian-Campanian, Cali
fornia coast of the USA; Coniacian-Campanian, Ber
ing Sea region of Russia; Coniacian-Santonian, Pacific 
Ocean.

Mat e r i a l :  Five specimens.

D ictyom itra  ex gr. str ia ta  Lipman
Plate 20, fig. 8; Plate 80, fig. 10

A g e  and d i str i but  i о n: Turonian-Santonian, 
Central regions of Russia: Western Siberia and Russian 
platform; Santonian-Campanian, California coast of 
the USA; Coniacian-Campanian, Bering Sea region of 
Russia.

Mat e r i a l :  Five specimens.

D ictyom itra  teksch aen sis  Aliev
Plate 27, fig. 8

Dyctyomitra tekschaensis Aliev: Aliev, 1967, p. 29, fig. K; 
Foreman, 1975, p. 615, pi. 1H, fig. 1, pi. 2H, fig. 1.

D ictyom itra  to rqu a ta  Foreman
Plate 93, fig. 1; Plate 94, fig. 2, 5

Dictyomitra torquata Foreman: Foreman, 1971, p. 
1676-1677, pi. 3, fig. 4.

D ictyom itra  sp.
Plate 117, fig. 33; Plate 135, fig. 30

F a m i l y  E ucirtid iidae Ehrenberg, 1847 
G e n u s  D ictyom itrella  Haeckel, 1887

D ictyom itrella (?) sp. A.
Plate 140, fig. 17

Remarks :  This form has external structure simi
lar to that of Parvicingula ex gr. boesii (pi. 140, fig. 
16): circumferential ridges with pores, situated in hex
agonal order on both slopes of ridges. Small circular 
pores form the row in the middle of the test, are located 
on short costae(?) of each chamber, limited by circum
ferential ridges. Possibly Dictyomitrella(l) sp. A is an 
ancestor of Parvicingula sp.

Remarks :  Dictyomitrella{l) sp. A. differs from 
Parvicingula boesii in having a very small perforated 
pores.

Oc c u r r e n c e :  Middle Jurassic, Omgon Range, 
Western Kamchatka.

F a m i l y  Bagotidae Pessagno & Whalen 
G e n u s  D roltu s  Pessagno & Whalen, 1982

D roltu s  cf. D ro ltu s  sp. A Carter
Plate 60, fig. 1

F a m i l y  Staurolonch idae Haeckel, 
emend. Pessagno, 1977 

G e n u s  E m ilu via  Foreman, 1973

E m ilu via  cf. sp len d ida  Carter
Plate 58, fig. 3; Plate 110, fig. 4

E m ilu via  sp.
Plate 58, fig. 4; Plate 59, fig. 2

E m ilu v ia? sp.
Plate 27, fig. 2

F a m i l y  X itidae Pessagno, 1977 
G e n u s  E oxitu s  Kozur, 1985

E oxitu s hu n garicu s  Kozur
Plate 60, fig. 6; Plate 110, fig. 7, 8

Eoxitus hungaricus Kozur: Kozur, 1985, p. 218.

F a m i l y  R elindellidae Kozur & Mostler 
G e n u s  E ptin g iu m  Dumitrica, 1978

E ptingiu fril cf. ja p o n icu m  Nakaseko & Nishimura
Plate 58, fig. 2
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E ptin g iu m  m an fred i robu stu m  Kozur & Mostler
Plate 138, fig. 41

Eptingium manfredi robustum Kozur & Mostler: Dumitrica, 
Kozur and Mostler, 1980, p. 20, pi. 6, fig. 1-4, 8.

F a m i l y  H agiastridae Riedel, 1971 
G e n u s  E u ch iton ia  Ehrenberg, 1860

E u ch iton ia  san to n ica  Lipman
Plate 114, fig. 11; Plate 115, fig. 8

Euchitonia santonica Lipman: Lipman, 1952, pi. 2, fig. 3; 
Vishnevskaya, 1993, pi. 5, fig. 7.

D e s c r i p t i o n :  The shell is in form of subtrian- 
gular disc with thick spines on the ends of triangle. The 
structure of shell is spongy and very delicate small- 
porous.

D i m e n s i o n  (in me): Diameter of disc -  200.
Re mar ks :  It differs from Spongotripns communis 

Squinabol [1903, p. 123, pi. 9, fig. 7] by having sub- 
sphaerical form of rays.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Coniacian -  lower 
Campanian of Caucasus and Russian platform.

Mat e r i a l :  Five specimens.

E u ch iton ia  trirad ia ta  Lipman
Plate 115, fig. 5

Euchitonia triradiata Lipman: Lipman, 1960, p. 302, pi. 2, 
fig. 1,2.

De s c r i p t i o n :  The shell is spongy triangular flat 
disc with throughout tree rays.

A ge  and d i s t r i b u t i o n :  Santo-
nian-Campanian of West Siberia and Santonian of 
Russian platform.

Mat e r i a l :  Several specimens.
F a m i l y  E ucyrtid iellidae Takemura, 1986

G e n u s  E u cyrtid iu m  Ehrenberg, 1947

E u cyrtid ium  ex gr. elem en tariu s  Carter
Plate 60, fig. 9; Plate 69, fig. 6, 8

E u cyrtid ium  g ra n u la ta  Petrushevskaya
Plate 124, fig. 1-6

E u cyrtid iu m  sp.
Plate 58, fig. 6

G e n u s  E u cyrtis  Haeckel, 1881

E u cyrtis? sp.
Plate 37, fig. 2; Plate 96, fig. 3

G e n u s  E u syrin g iu m  Haeckel, 1881 
E u syrin g iu m  sp.
Plate 134, fig. 24, 25

F a m i l y  P arvicingulidae Pessagno, 1977 
G e n u s  E xcin gu la  Kozlova, 1994

E xcin gu la? b ifaria  Kozlova
Plate 121, fig. 5

Excingula bifaria Kozlova: Kozlova, 1994, pi. 5, fig. 5-7, 10.

Ra n g e  and o c c u r r e n c e :  Late Jurassic (early 
Kimmeridgian), Amoeboceras kitchini ammonite zone, 
Ukhta section, Pechora River, Komi area, Russia, 
Sample P.

\

F a m i l y  Syringocapsidae Foreman, 1973 
G e n u s  F avosyrin g iu m  Steiger, 1992

F avosyringium  aff. quadriacu lea tu m  Steiger
Plate 138, fig. 3

G e n u s  F orem anin a  Empson-Morin, 1981

F orem an in a? sp. В Empson-Morin
Plate 72, fig. 4

F a m i l y  H agiastridae Riedel, 1971 
G e n u s  H agiastru m  Haeckel, 1881

H agiastru m  sp. A Cordey
Plate 135, fig. 2

G e n u s  H alesiu m  Pessagno, 1971 
H alesiu m  sexan gu lu m  Pessagno

Plate 127, fig. 9

Halesium sexangulum Pessagno: Pessagno, 1971, p. 25, pi. 
1, fig. 5, 6; pi. 2, fig. 1-6.

H alesiu m  aff. sexan gu lu m  Pessagno
Plate 98, fig. 3

F a m i l y  A strosphaeridae Ehrenberg, 1858 
G e n u s  H aliom m a  Ehrenberg, 1838

H aliom m a sach a lin ika  Kazinzova
Plate 21, fig. 4

Haliomma sachalinika Kazinzova, 1981, p. 90, pi. 14, fig. 
2-4.

F a m i l y  P raeconocaryom m idae Pessagno, 
1976

G e n u s  H egleria  Nazarov & Ormiston, 1985

H eglerial sp.
Plate 138, fig. 52
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F a m i l y  Williriedellidae Dumitrica, 1970
G e n u s  H em icryp tocaspa  Tan Sin Hok, 1927

H em icryp tocapsa  decora  Vishnevskaya
Plate 129, fig. 3, Plate 131, fig. 6, 7

Hemicryptocapsa decora Vishnevskaya: Vishnevskaya, 
1991, p. 97, pi. l,f ig . 6, 7.

H o l o t y p e :  Sp. 9b, № 16, ILSAN; late Albian -  
Turonian, Cuba.

D e s c r i p t i o n :  Shell is three-segmental, cephalis 
is small, ball-like, with a smoothed sculpture, separated 
from thorax by a row of small pores. Thorax is tuber
cular, porous. Abdomen is large, spherical, has mam
mae on the surface to which spines seem to have been 
attached. Pores are rounded, small, arranged in alterna
tive order. Punctate aperture.

D i m e n s i o n s  (in mm): Shell height -  
0.950-0.105, cephalis diameter -  0.015-0.017, thorax 
height -  0.015-0.016, thorax basal width -  
0.034-0.036, abdomen diameter -  0.08-0.09, average 
diameter of pores -  0.002.

C o mp a r i s o n :  Differs from H. tuberosa Dumi
trica [Dumitrica, 1970] in the structure of cephalotho- 
rax and in a small mouth.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Albian-Turonian, 
Cuba, Lesser Caucasus, Kamchatka, Site 466 in the 
Pacific Ocean.

Mat e r i a l :  Six specimens.
E t y m o l o g y :  From the Latin 'decorus' -  noble, 

precious.

H em icryp tocapsa  sp.
Plate 136, fig. 14-16

F a m i l y  Cubosphaeridae Haeckel, 1881 
G e n u s  H exacon tiu m  Haeckel, 1881

H exacon tiu m  pa leo cen icu m  Sanfilippo & Riedel
Plate 2, fig. 6

G e n u s  H exastu lu ru s  Haeckel, 1881

H exasty lu ru s? m agn iflcu s  (Squinabol)
Plate 21, fig. 1

F a m i l y  Porodiscidae Haeckel, 1881 
emend Petrtishevskaya & Koslova, 1972 

G e n u s  H istia stru m  Ehrenberg, 1847

H istiastru m  a ste r  Lipman
Plate 95, fig. 4; Plate 125, fig. 11

Histiastrum aster Lipman: Lipman, 1952, p. 35, pi. 11, fig. 
6, 7; Lipman, 1962, p. 300, pi. 2, fig. 5; Koslova & Gorbovetz, 
1966, p. 84, pi. 3, fig. 9; Gorka & Geroch, 1989, p. 187, pi. 3, 
fig. 5; Gorka, 1991, p. 42, pi. 2, fig. 11.

De s c r i p t i o n :  Shell is concavo-convex rectan
gular in shape with sharp conical-pulled edges.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Santonian-Campa- 
nian of Russian platform and Poland.

Mat er i a l :  Numeral specimens.

H istiastru m  ex gr. a ster  Lipman
Plate 122, fig. 7

H istiastru m  cru ciferu m  Lipman
Plate 125, fig. 10

H istiastru m  la tu m  Lipman
Plate 114, fig. 9

Histiastrum latum Lipman: Lipman, 1960, p. 130, pi. 29, fig. 
7, 8; Atlas..., 1993, p. 48, pi. 6, fig. 2; Bragina, 1994, pi. 1, fig. 8.

Crucella latum (Lipman): Vishnevskaya, 1993, pi. 5, fig. 3.

H o l o t y p e  -  Histiastrum latum: Lipman, 1960, p. 
130, pi. XXIX, fig. 7, 8, № 56/3 in collection 7767 
CGM (St. Petersburg). Western Siberia, the lower part 
of the lower radiolarian sequence, Hole 1-P. Santo- 
nian-Campanian.

De s c r i p t i o n :  The shell is spongy flat square, 
comprised of four short rays situated at right angles to 
one other.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Coniacian-Cam- 
panian West Siberia and Russian platform. The end of 
upper Albian, the complex with Crolanium quadragu- 
latum -Spongurus sp., Sakhalin.

Lo c a l i t y :  Sakhalin, the Naiba River basin, 
downstream of the Zavist' River mouth (collections of 
A.S.Shuvaev, 1964, Sp. 233), the Naiba Formation, 
Member I [Atlas..., 1993]. Upper Albian, the Crimea. 
Coniacian-Campanian, the Turgai foredeep. Upper 
Santonian, the Moscow syneclise.

Mat er i a l :  Numeral specimens.

H istiastru m  ex gr. la tu m  Lipman
Plate 115, fig. 1

De s c r i p t i o n :  Test is quadrangular, flat, with 
spines in apexes. Edges between apexes are slightly 
curved therefor  ̂ the test form becomes quadrangular- 
rounded. The test surface is pierced with small round- 
angular pores arranged closely and irregular. Spines in 
apexes are small, pointed, equal in length, passing in 
the interior.

H istiastru m  m em bran iferu m  Lipman
Plate 114, fig. 5-8; Plate 115, fig. 3

Histiastrum membraniferum Lipman: Lipman, 1952, pi. 2, 
fig. 8

Crucella membraniferum (Lipman): Vishnevskaya, 1993, pi. 
5, fig. 4, 5.

De s c r i p t i o n :  The shell is subsquare spongy 
disc in form of four cross arranged arms with sub-

163



sphaerical tips. Potagium layer is very delicate, but 
thick and it locates between arms to connect them.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Coniacian-Santoni- 
an of Russian platform.

Mat e r i a l :  Several specimens.

H istiastru m  cf. tu m en ien sis  Lipman
Plate 95, fig. 6; Plate 125, fig. 13

Histiastrum tumeniensis Lipman: Lipman, 1952, p. 130, pi. 
30, fig. 5

F a m i l y  Williriedellidae Dumitrica, 1970
G e n u s  H olocryp tocan iu m  Dumitrica, 1970

H olocryp tocan iu m  asten sis  Pessagno
Plate 25, fig. 1

Holocryptocanium astensis Pessagno: Pessagno, 1977, p. 40, 
pi. 6, fig. 16 ,21 ,26 .

H olocryp tocan iu m  barbu i Dumitrica
Plate 22, fig. 1-3; Plate 76, fig. 1

Holocryptocanium barbui Dumitrica: Dumitrica, 1970, p. 
76, pi. XVII, fig. 105-108; pi. XXI, fig. 136; Petrushevskaya, 
Kozlova, 1972, p. 499, pi. 1, fig. 3; Foreman, 1975, p. 618, pi. 
IF, fig. 9; pi. 6, fig. 13; Dumitrica, 1975, p. 88, pi. 2, fig. 1; Pes
sagno, 1977, p. 40, pi. 6, fig. 18; Nakaseko et al., 1979, pi. 5, 
fig. 6, 8, 10; Nakaseko, Nishimura, 1981, p. 153, pi. 3, fig. 1-7; 
pi. 14, fig. 10; Mizutani, 1982, pi. 11, fig. 5; Yumauchi, 1982, 
pi. 1, fig. 1,2.

O r i g i n a l s :  466-29-1, 50-52, ILSAN, late Al- 
bian, Hess Rise, Pacific Ocean; 311, N.V.Tsukanov's 
collection, Aptian?-Albian, Kamchatka.

D e s c r i p t i o n :  Shell is spherical, smooth, fine- 
pore, consists of three segments: cephalis, thorax and 
abdomen. The abdomen is large, forms the external 
sphere to the upper part of which a small cephalothorax 
is plunged. The abdomen is concave at this place. 
Cephalis is theoperid-like, two times less than thorax, 
also spherical, at the base is connected with thorax to 
which it is embedded. Near cephalis the abdomen wall 
has a satural pore. Thorax is subspherical, 6-8 times 
smaller than abdomen, connected with abdomen by 
very fine spines. The thorax aperture has three fine 
sharpened spines. Cephalis and thorax are porous. If 
pores on abdomen are covered with a spongy mesh- 
work with a small hole in the center (subspecies H. 
barbui japonicum) or framed (subspecies H. barbui 
barbui), so cephalis and thorax have open and through 
pores. The lower part of abdomen has an oral pore. It is 
located as a rule not under cephalothorax but asymmet
rically, on the side, in a small hollow.

D i m e n s i o n s  (in me): Diameter of abdomen -  
110-140 (Kamchatka species -  up to 160), that of tho
rax -  24-28 (Kamchatka species -  30-38), that of 
cephalis -  15-20; thickness of wall -  6-8; average di
ameter of pores -  1.5-3.5. Semisphere of cross section 
has 28-32 pores.

Co mp a r i s o n :  Pacific species are very similar to 
those described from Japan [Mizutani, 1982; Yamau- 
chi, 1982], California, exhibit a great similarity with 
species from the East-Sakhalin Mts, and represent a 
subspecies H. barbui japonicum , the Kamchatka spe
cies belong to subspecies H. barbui barbui. They are 
two times larger, have more proper hexagonal pores, 
and coincide with the type species, described by Du
mitrica [1970] from the Cenomanian of Romanian 
Carpathians, in all parameters (morphology of wall, 
dimensions). The Pacific species differ from the Cau
casian species in a smaller abdomen, thinner wall. 
Specimens from the Hess Rise (Pacific Ocean) has 
thinner walls than those from Kamchatka.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Cenomanian, Roma
nia, Atlantic Ocean, Cuba; Albian-Turonian, Koryak 
Upland, Kamchatka, Sakhalin, California, Japan, Pa
cific Ocean, Greater and Lesser Caucasus.

Mat er i a l :  More than ten specimens.

H olocryp tocan iu m  geysersen sis  Pessagno
Plate 24, fig. 2, 3

Holocryptocanium geysersensis Pessagno: Pessagno, 1977, 
p. 41, pi. 6, fig. 19, 25, 26; Tippit et al., 1980, pi. 3, fig. 7; Na
kaseko, Nishimura, 1981, p. 154, pi. 4, fig. 3 a,b; pi. 14, fig. 8; 
Yamauchi, 1982, pi. 1, fig. 3; Mizutani, 1982, pi. 2, fig. 6.

Or i g i na l :  8506-1-2, ISLAN; Bering Sea region 
of Russia, Koryak Upland, Yanranaiveem [Grigoriev et 
al., 1987].

D e s c r i p t i o n :  Shell is spherical, with small tu
bercles, consists of three segments. Cephalothorax is 
completely embedded into abdomen. Abdomen has a 
satural pore near cephalis. Thorax is macroporous, ten 
times less than abdomen, comprises cethalis. Abdomen 
is large, with tubercles on the surface between which 
small punctate round pores occur. Usually five pores 
can be observed around one tubercle. An oral pore is 
found at the base of abdomen. It is rounded and framed 
with shelfs slightly projected above the shell surface.

D i m e n s i o n s  (in me): Shell diameter -  
160-200, wall thickness -  5-10, diameter of tubercles 
-  14-18, that of pores -  3-4. Semisphere of the shell 
has 9-11 tubercles and the same number of pores.

Co mp a r i s o n :  Specimens from Koryakia display 
high similarity with the holotype described by 
E.Pessagno [1977] from the Cenomanian Franciscan 
complex of California. Differs from Holocryptocanium 
geysersensis from the southern province of the Shimato 
zone of Japan [Nakaseko, Nishimura, 1981] in the 
number of tubercles (tubercles of Japan forms are 
smaller, mammillary, 16-18 pieces per a semisphere), 
but similar to a specimen from the northern province of 
this zone [Yamauchi, 1982]. Differs from the Cenoma- 
nian-Turonian specimen from Oman [Tippit et al., 
1980] in a more smooth unporous surface of tubercles.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Cenomanian, Cali
fornia; Albian-Turonian, Oman, Japan, Koryak Up
land.

Mat er i a l :  Five specimens.
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F a m i l y  Hsuidae Pessagno & Whalen, 1982 
G e n u s  H su u m  Pessagno, 1977, 

emend. Takemura, 1986

T y p e  s p e c i e s :  Hsuum cuestaensis Pessagno, 
1977.

Shell is multisegmental, subconical in the initial 
part, gradually passing into fusiform or subcylindrical 
toward the terminal end. Cephalis is small, semi- 
spheric, nonporous, has a short apical horn, often re
duced. Middle Jurassic species have a massive horn, as 
if facetted, slightly inclined aside, gradually sharpeped, 
its width is often equal to the cephalis diameter being 
integral with it. Late Jurassic species have very thin 
rounded apical horn which is attached to cephalis with 
the help of a thin cap. Thorax, abdomen and subse
quent segments gradually increase in size. Annular 
strictures are not pronounced. Longitudinal ribs are 
nonconstant on initial segments, and further are more 
distinct, often connected with each other by transverse 
ridges diverging at different angles. Pores are fine, ar
ranged in longitudinal and transverse rows. One hori
zontal row between two neighbour longitudinal ribs has 
2-6 pores. Thorax and abdomen are of low porosity.

H su u m  basov i Vishnevskaya
Plate 91, fig. 9 -12

Hsuum basovi Vishnevskaya: Basov, Vishnevskaya, 1991, 
p. 165, pi. 23, fig. 9-12.

H o l o t y p e :  Sp. 305-00, ILSAN, Tithonian, Shat- 
sky Rise, Pacific Ocean.

Parat ype:  757-6 ILSAN, upper Callovian?- 
lower Tithonian, Malyi Nauchirynai River, Koryak 
Upland.

D e s c r i p t i o n :  Subconic multisegmental shell 
with nonconsistent longitudinal striation. Annular 
strictures between segments are indistinct. Longitudi
nal ribs, as a rule, start in abdomen or subsequent seg
ments, and not all the ribs appear simultaneously. As 
the shell widens, the number of ribs increases toward 
the terminal end. In places, ribs connect with each 
other through small costae. Cephalis is small, gradually 
passing into a thin short horn toward the apical end. 
The shell surface is fine-pored. Between two ribs there 
are 2-4 rows of pores. Pores are scarse in the initial pat 
of the shell (on I—III segments), whereas their number 
increases toward the terminal end. Aperture is open, 
slightly narrowed, with a narrow corona inside.

D i m e n s i o n s  (in me): Shell height: average -  
270-400, width at base: average -  160-175, that of 
holotype -  165.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Late Jurassic, Pacific 
region.

E t y m o l o g y :  Named in honour of I.A.Basov, 
Russian specialist in the field of stratigraphy of sedi
mentary cover of oceans.

H su u m  brevicosta tu m  (Ozvoldova)
Plate 104, fig. 3, 4; Plate 106, fig. 5; Plate 107, fig. 7

Lithostrobus brevicostatum Ozvoldova: Ozvoldova, 1975, p. 
84, pi. 102, fig. 1

Hsuum brevicostatum (Ozvoldova): Kocher, 1981, p. 73, pi. 
14, fig. 13.

H su u m ? inexp lora tu m  Blome
Plate 72, fig. 3, 5, 7

H su u m  aff. lu ph eri Pessagno & Whalen
Plate 39, fig. 4; Plate 50, fig. 9, 10

H su u m  m atsu oka i Isozaki & Matsuda
Plate 72, fig. 2

Hsuum matsuokai Isozaki & Matsuda: Baumgartner et al., 
1995, p. 284, pi. 3195, fig. 1-5.

H su u m  ex gr. m axw elli Pessagno
Plate 41, fig. 12; Plate 107, fig, 6; Plate 108, fig. 5, 6, 8, 9

Hsuum maxwelli Pessagno: Pessagno, 1977, p. 81, pi. 7, fig. 
14-16.

H su u m  m clau gh lin i Pessagno & Blome
Plate 50, fig. 12

Hsuum mclaughlini Pessagno & Blome: Pessagno et al., 
1986, p. 25, pi. 1, fig. 1-4, 12, 13, 17.

H su u m  cf. op tim u s  Carter
Plate 59, fig. 3

H su u m  robustu m  Pessagno & Whalen
Plate 40, fig. 3

Hsuum robustum Pessagno & Whalen: Pessagno, Whalen, 
1982, p. 133, pi. 8, fig. 3,4,13,18.

H su u m  cf. robu stu m  Pessagno & Whalen 
Plate 50, fig. 1-3

H su u m ? rosebu den se  Pessagno & Whalen
Plate 50, fig. 4

H su u m  cf. rosebu den se  Pessagno & Whalen
Plate 39, fig. 5; Plate 50, fig. 5, 7; Plate 110, fig. 10

H su u m  sp.
Plate 35, fig. 7; Plate 134, fig. 32; Plate 135, fig. 31-36; Plate 

136, fig. 27-30; Plate 138, fig. 13-15

H su u m ? sp.
Plate 135, fig. 16; Plate 110, fig. 11, 12

F a m i l y  Astrosphaeridae Ehrenberg, 1858 
G e n u s  K ah lerosph aera  Kozur & Mostler, 1979

Kahlerosphaera? sp.
Plate 138, fig. 22
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Family E ucyrtid iidae Ehrenberg, 1847 
G e n u s  K atrom a  Pessagno & Poisson, 1981, 

emend. De Wever, 1982

K a tro m a  sp.
Plate 71, fig. 6

F a m i l y  Syringocapsidae Foreman, 1973 
G e n u s  L ax toru m  Blome, 1984

L ax to ru m 1 ju ra ss icu m  Isozaki & Matsuoka
Plate 69, fig. 3 -5

Laxtorum jurassicum  Isozaki & Matsuoka: Isozaki, Ma
tsuoka, 1985, p. 435, pi. 1, fig. 1-15.

F a m i l y  L ithocam pidae Haeckel, 1887 
G e n u s  L ith ocam pe  Ehrenberg, 1838, 

emend Haeckel 1862

L ith ocam pe m arin ae  Gorbovetz
Plate 116, fig. 9

Lithocampe marinae Gorbovetz: Koslova, Gorbovetz, 1966, 
p. 118, pi. 5, fig. 10, 11.

D e s c r i p t i o n :  The shell comprises four cham
bers, where the first is the smallest and sphaerical. The 
test is assymetric with ortagonal-arranged rows of 
pores.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Santonian-Campa- 
nian of West Siberia and Pussian platform.

Mat e r i a l :  Three specimens.

G e n u s  L ith om esp ilu s  Haeckel, 1881

L ith o m esp ilu s!  sp.
Plate 12, fig. 2

F a m i l y  C yrtoidea Haeckel, 1887 
G e n u s  L ith ostrobu s  Butschli

L ith ostrobu s ro sto vzevi Lipman
Plate 116, fig. 2

Lithostrobus rostovzevi Lipman: Lipman, 1960, p. 133, pi. 
32, fig. 1-10; Lipman, 1962, p. 311, pi. 3, fig. 7-12; Koslova, 
Gorbovetz, 1966, p. 115, pi. 5, fig. 7-9; Foreman, 1973, pi. 14, 
fig. 19.

D e s c r i p t i o n :  The conical shell has 5-8 cham
bers with thick spine in the apical part. The wide of 
chambers increases very rapidly. Often the test has 
bell-like shape.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Coniacian-Campa- 
nian of West Siberia and Russian platform.

Mat e r i a l :  Several specimens.

L ith ostrobu s  ex gr. rostovzevi Lipman
Plate 119, fig. 1-8

F a m i l y  H suidae Pessagno, 1977 
G e n u s  L u ph eriu m  Pessagno

L u ph eriu m ? officeren se  Pessagno & Whalen
Plate 110, fig. 13

F a m i l y  P arvicingulidae Pessagno, 1977 
G e n u s  M ila x  Blome

M ila x l f le su o su s  Blome
Plate 74, fig. 7

M ila x l in fla t urn Blome
Plate 56, fig. 3

M ila x l  sp.̂
Plate 56, fig. 2

G e n u s  M irifu su s  Pessagno 1977

M irifu su s  aff. ba iley i Pessagno
Plate 51, fig .4-7

Mirifusus baileyi Pessagno: Pessagno, 1977, p. 83, pi. 10, 
fig. 6-8; pi. 11, fig. 9, 10.

M irifu su s  cf. g u ada lu pen sis  Pessagno
Plate 51, fig. 10

Mirifusus guadalupensis Pessagno: Pessagno, 1977, p. 83, 
pi. 10, fig. 9-14.

M irifu su s m ed iod ita ta tu s  (Rust)
Plate 30, fig. 6; Plate 32, fig. 10, 11; Plate 105, fig. 6, 8

Lithocampe medioditatata Rust: Rust, 1885, p. 316, pi. 40, 
fig. 9.

M irifu su s  ex gr. m ediod ita ta tu s  (Riist)
Plate 41, fig. 10; Plate 51, fig. 1, 3, 8, 9

M irifu su s m ed iod ita ta tu s g lo b o su s  Steiger
Plate 138, fig. 4, 5

M irifu su s  sp.
Plate 102, fig. 4; Plate 104, fig. 8

F a m i l y  A rchaeodictyom itridae Pessagno, 
1977

G e n u s  M ita  Pessagno, 1976

M ita l sp.
Plate 102, fig. 3
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F a m i l y  Spongodiscidae Haeckel, 1962 
G e n u s  M u ltastru m  Vishnevskaya, 1991

T y p e  s p e c i e s  Multastrum flos Vishnevskaya, 
Plate 1, Fig. 11.

D e s c r i p t i o n :  A multiray disc with six-ten ta
pering apophyses arranged in the same plane. A py- 
lome may be observed on the end of one of the 
apophyses. This genus seems to comprise a multiray 
form described by W.Riedel and A.Sanfilippo from 
Cenozoic deposits of the Caribbean basin, as well as 
Hagiastridae(?) described by U.Taketani from the Late 
Cretaceous deposits of Japan.

C o mp a r i s o n :  Differs from Pseudoaulophacus 
in uniform shell structure and in the character of po
rosity, whereas from Cocodiscidae in a general skele
ton structure, lack of spiral-concentrical belts, from 
Patulibrachidae in the number of apophyses.

D i s t r i b u t i o n :  This genus is widely distributed 
in the Late Cretaceous, Bering Sea region of Russia, 
Russian Platform.

E t y m o l o g y :  From the Latin 'Multastrum' -  mul
tiapophysis.

M u ltastru m  J lo s  Vishnevskaya
Plate 1, fig. 11

Multastrum Jlos Vishnevskaya: Vishnevskaya, 1991, p. 91, 
pi. 1, fig. 4.

Ho l o t y p e :  № 3, 1LSAN, Sp. 288, middle-late 
Campanian, Bering Sea region of Russia, Kamchatka.

De s c r i p t i o n :  The disc with ten apophyses. All 
the apophyses start from the disc center, are broken at 
the ends or dissolved. Every apophysis has a central 
carcass in the form of a rib, and two rows of pores lie 
at its both sides and one row lies between apophyses. 
Pores are rounded, non-equivalent. A size of pores in
creases to the shell periphery and to the ends of 
apophyses. The shell is spongy in the inner part.

D i m e n s i o n s  (in mm): Diameter of the disc 
without apophyses -  0.23-0.33, the length of apophy
ses -  0.060-0.075, the width -  0.065-0.075, the disc 
thickness -  0.025. The average diameter of a pore -  
0.007.

Co mp a r i s o n :  It differs from Hagiastridae gen. 
et sp. indet from the Urakawa Formation (Co- 
niacian-Campanian, Japan) described by U.Taketani in 
the number of apophyses, from the eight-apophysis 
disc from the Cenozoic deposits of the Caribbean re
gion -  in the number of apophyses, pore diameter and 
inner structure.

Di s t r i  but  ion: Late Cretaceous, Bering Sea re
gion of Russia.

Mat e r i a l :  Eight specimens.
E t y m o l o g y :  From the Latin 'flos' -  flower.

M u ltastru m  rega lis  Vishnevskaya
Plate 1, fig. 12

Multastrum regalis Vishnevskaya: Vishnevskaya, 1991, p. 
91, pi. 1, fig. 5.

Ho l o t y p e :  № 4, 1LSAN, Sp. 9083, middle-late 
Campanian, Bering Sea region of Russia, Kamchatka.

De s c r i p t i o n :  A six-rayed disc. The rays are 
straight, non-sharpened, rounded at the ends; they 
come not from the central axis but from hexagon with 
structure close to pseudoaulophacoid, i.e. porous- 
spongy. At the end of one of the apophyses there is a 
pylome. The shell is spongy inside. Pores are rounded- 
hexagonal, equal-sized on apophyses and smaller in the 
central part of the disc.

D i m e n s i o n s  (in mm): Average diameter of 
pores -  0.006. Disc diameter without apophyses -  
0.06-0.07, the length of apophyses -  0.08-0.10, width -  
0.035-0.040, disc thickness -  0.015-0.016.

Di s t r i b u t i o n :  Campanian, the Bering Sea re
gion of the Russia.

Mat er i a l :  Twelve specimens.
E t y m o l o g y :  From the Latin 'regalis' -  regal.

F a m i l y  Ultranaporidae Pessagno, 1977 
Genus  N apora  Pessagno, 1977

N apora  lospen sis  Pessagno
Plate 41, fig. 7; Plate 52, fig. 1-7

Napora lospensis Pessagno: Pessagno, 1977, p. 96, pi. 12, 
fig. 9, 10.

F a m i l y  Neosciadiocapsidae Pessagno, 1969 
Genus  N eosciad iocapsa  Pessagno, 1969

N eosciad iocapsa  agarkovi Vishnevskaya sp. nov.
Plate 92, fig. 12; Plate 96, fig. 4 -7

Neosciadiocapsa agarkovi Vishnevskaya (nomen nudum): 
Basov, Vishnevskaya, 1991, p. 198, pi. 24, fig. 12.

Ho l o t y p e :  1058-2B 1SLAN; Coniacian-Santo- 
nian, Tuapse River, Greater Caucasus.

De s c r i p t i o n :  Shell is two-segmental, bell
shaped. Cephalis is small, fine-middle-pored, has a 
pronounced horn directed upward at an angle of 80 de
grees. Thorax is macroporous, gradually widening 
downward, has 6-7 pores on a semisphere, slightly 
narrowed before a skirt (5 pores on a semisphere), then 
again is widen at the expense of a skirt in the form of a 
bell or a hat. All pores are arranged in alternate order in 
transverse rows. The skirt edge has up to 15 pores per a 
semisphere. Pores are large at the thorax base, and 
smaller on the skirt, three pores of the skirt are attached 
to one pore of thorax. Pores on the skirt are arranged 
also in alternate order in transverse rows.

Remarks :  Differs from N. diabloensis Pessagno 
in larger pores, in the shell form, in the manner of the 
skirt attachment. A peculiar feature of the shell is a po
rous or a mesh texture of bars resembling a lace.

D i m e n s i o n s  (in me): Shell height -  250-300, 
maximum width of cephalis -  60-80, that of thorax -  
240-270, skirt -  70-100, horn height -  150-200.
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A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Coniacian-Santoni- 
an, Greater Caucasus, subtropical latitudes.

E t y m o l o g y :  Named in honour of geologist 
Yu.V.Agarkov contributed much in the study of sili
ceous rocks of Greater Caucasus.

Neosciadiocapsa diabloensis Pessagno
Plate 92, fig. 9-11; Plate 96, fig. 8-12

Neosciadiocapsa diabloensis Pessagno: Pessagno, 1969, p. 
410, pi. 35, fig. 3-10, pi. 36, fig. 1; Pessagno, 1976, p. 47, pi. 
13, fig. 5.

Or i g i na l :  Л058-2В ILSAN; Santonian, Tuapse 
River, Greater Caucasus.

De s c r i p t i o n :  Shell is two-segment, bell-shaped 
below, with a skirt. Cephalis is small, fine-pore, has a 
short faceted horn directed upward at an angle of 80 
degrees. Thorax and adjacent skirt are macroporous. 
The base of thorax has 8-12 pores per a semisphere, 
and 16-18 pores around the skirt edge. The thorax 
mouth is covered with velum.

D i m e n s i o n s  (in me): Shell height -  200, width 
of cephalis -  40-50, that of thorax -  200-240, that of 
skirt -  100.

Re mar ks :  M.G.Petrushevskaya [1981] quoted a 
distribution of the genus in middle and high latitudes.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Campanian, Califor
nia; Coniacian-Santonian, Greater Caucasus.

Mat e r i a l :  Several specimens.

Neosciadiocapsa? diabloensis Pessagno
Plate 97, fig. 5, 6

Neosciadiocapsa ex gr. diabloensis Pessagno
Plate 122, fig. 27-29

F a m i l y  X itidae Pessagno, 1977
G e n u s  Novixilus Pessagno, 1977

Novixitus bjalobgeski Vishnevskaya
Plate 24, fig. 8

Novixitus bjalobgeski Vishnevskaya:Vishnevskaya, 1988, p. 
14, pi. 4, fig. 3-5.

Ho 1 ot ype:  8506-1-1 ILSAN; Albian-Turonian, 
Koryak Upland.

De s c r i p t i o n :  Multicyrtoid 6-8-segment shell, 
subconical, has a pronounced annular ridge on the 3rd 
segment in the form of distinct nodoses. Sometimes, 
similar nodeses can be observed on subsequent seg
ments, but they are hardly noticeable, not projecting 
above the evenly fine-porous surface of the shell. The 
initial two segments are smooth, unporous, whereas the 
subsequent segments are clearly porous. All pores are 
of equal size, hexagonal, arranged in alternate order. 
Nodes embrace the shell in transverse rows (5-6).

D i m e n s i o n s  (in me): Shell height -  180-200; 
mouth width -  100-120; cephalothorax height -  40, 
width -  40-45; diameter of nodes -  14-15, pores -  
4-6; number of pores on 3rd segment -  9, on 8th -  18; 
number of transvrse rows of pores -  25; nodes per row 
on the 3rd segment -  5, on 8th -  6-7.

Co mp a r i s o n :  Differs from species of this genus 
in one distict row of nodes and in evenly porous struc
ture of the rest part of shell. Species from the Pacific 
are larger, more uneven.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Albian-Turonian, 
Koryak Upland; Site 466 in the Pacific Ocean.

Mat er i a l :  Four specimens.
E t y m o l o g y :  Named in honour of S.G.Byalob- 

zhesky, geologist, who contributed much in under
standing of geological structure of the Far East region 
of Russia.

Novixitus m claughlini Pessagno
Plate 25, fig. 5

Novixitus mclaughlini Pessagno, 1977, p. 54, pi. 9, fig. 17; 
Yamauchi, 1982, pi. 1, fig. 9.

Or i g i na l :  8506-1-4 ILSAN, Albian-Turonian, 
Koryak Upland; 311, Aptian?, Albian-Cenomanian, 
Kamchatka.

D e s c r i p t i o n :  Multicyrtoid subconical shell; 
transverse rows of nodes start from the 3rd segment. 
The surface of initial two segments and nodes is even, 
whereas that between nodes is fine-porous, xitic.

D i m e n s i o n s :  Shell height -  180-200; width at 
the base -  100-150, that of 3rd segment -  65-90, di
ameter of nodes -  15-20, diameter of pores -  5-6.

Co mp a r i s o n :  In contrast to the type species 
[Pessagno, 1977], this species has 6-7 (not 3-5) 
postabdominal segments. Differs from N. weyli 
[Schmidt-Effing, 1980] in presence of an annular 
stricture between 3 and 5th segments, from N. dengoi 
[Schmidt-Effing, 1980] differs in a normal xitic struc
ture of a shell wall.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Cenomanian, Cali
fornia; Albian-Turonian, Koryakia, Cuba, Japan, Site 
466 in the Pacific Ocean.

Mat er i a l :  Seven specimens.

F a m i l y  Syringocapsidae Foreman, 1973 
G e n u s  Obesacapsula Pessagno, 1977

Obesacapsula pacifica  Vishnevskaya
Plate 41, fig. 11; Plate 49, fig. 1-3, 8-10; Plate 92, fig. 1-4

Obesacapsula pacifica Vishnevskaya: Basov, Vishnevskaya, 
1991, p. 167, pi. 24, fig. 1-4.

Ho l o t y p e :  757-1988 ILSAN; late Callovian -  
early Tithonian, Malyi Nauchirinai River, Koryak Up
land.

Le c t o t y p e :  305-CC; Tithonian, Pacific Ocean.
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D e s c r i p t i o n :  Shell is multisegmental (5-6), 
spongy, thick-walled. Annular strictures are pro
nounced. Cephalis is small, conical, slightly porous. 
Transition to thorax is gradual. Abdomen, like all sub
sequent segments, is separated by a deep stricture. 
Every segment first sharply increases in size and then 
gradually decreases up to the initial diameter. Seg
ments resemble discs expanding to the terminal end of 
the shell.

D i m e n s i o n s  (in me): Shell height -  350-500, 
width at base -  230-250, pore diameter -  5-8.

Co mp a r i s o n :  Differs from other species of this 
genus in more pronounced annular strictures, in lack of 
apical horn, in more open aperture, in a proportional 
increase in size of segments toward the terminal end of 
the shell.

A g e  and d i str  i but i о n: Late Jurassic, Pacific 
Ocean, NE Russia.

E t y m o l o g y :  Pacifica -  from dominating distri
bution in the Pacific region.

O besacapsu la  ro tu n da  (Hinde)
Plate 109, fig. 4, 6

Stichocapsa rotunda Hinde: Hinde, 1900, p. 41, pi. 3, fig. 
24;

Obesacapsula rotunda (Hinde): Pessagno, 1977, p. 53, pi. 9, 
fig. 4, 12, 18.

O besacapsula  som p /ted ia  (Foreman)
Plate 22, fig. 5; Plate 76, fig. 3; Plate. 77, fig. 6; Plate 79, fig. 5, 

6; Plate 90, fig. 1-3

Dictyomitra somphedia Foreman, 1973, p. 264, pi. 14, fig. 
18; Foreman, 1975, p. 614, pi. 7, fig. 11-13;

Obesacapsula somphedia (Foreman): Schaaf, 1981, p. 25, 
pi. 4, fig. 6 -9 , pi. 20, fig. 1 a,b, 2.

О r i g i n a 1: Sp. 466-29, late Albian -  Cenomanian, 
Pacific Ocean.

D e s c r i p t i o n :  Shell is spongy-porous, mul
tisegmental. No external segmentation. Cephalis is 
small, subspherical. No apical spine. Shell is subcylin- 
drical, aperture is wide, open.

D i m e n s i o n s  (in me): Shell height -  200-300, 
width -  150-200.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Predominantly Mid
dle Cretaceous, Pacific Ocean, NE Russia.

Mat e r i a l :  Several specimens.

O besacapsu la  sp.
Plate 90, fig. 4; Plate 91, fig. 8; Plate 135, fig. 27

F a m i l y  Orbiculiformidae Pessagno, 1973 
G e n u s  O rbicu liform a  Pessagno, 1973

O rbicu liform a aspera  Vishnevskaya
Plate 131, fig. 1

Orbiculiforma aspera Vishnevskaya: Vishnevskaya, 1991, 
p. 89, pi. 1, fig. 1.

Ho l o t y p e :  № 1, ILSAN, Sp. 7, Callovian- Ox
fordian, Karavul-town, Lesser Caucasus.

D e s c r i p t i o n :  Flattened hollow disc made up of 
two valves. Equatorial edge is irregular, angular, in the 
form of a rounded dodecagon. The shell is porous, pore 
frames or swelling of the wall form a rough “frosty” 
surface. The disc central part is slightly concave 
amounting to half a diameter.

D i m e n s i o n s  (in mm): Disc diameter -  0.18- 
0.20, its width -  0.03; the disc wall is thick (0.003- 
0.008), spongy-porous. Pores are small, subhexagonal, 
average diameter of pores -  0.003.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Late Jurassic; the 
Caucasus.

Mat er i a l :  Four specimens.
E t y m o l o g y :  From Latin aspera -  rough.

O rbicu liform a au stra lis  Pessagno
Plate 123, fig. 8

Ho l o t y p e :  Orbiculiforma australis Pessagno: 
Pessagno, 1975, p. 1014, pi. 1, fig. 3, № 207352, US 
National Museum. The Pacific Ocean, Site 275. The 
late Campanian.

D e s c r i p t i o n :  Test is discoidal, thin, rounded, 
with a shallow central hollow occupying almost the 
entire test surface. A small U-shaped cut is located on 
one side in the disc periphery. In our material the hollow 
is poorly expressed. The spongy meshwork consists of 
rounded and oval pores with polygonal framing.

Range  and oc currence :  The beginning of the 
upper Campanian, the complex with Pseudoaulophacus 

floresensis -Stichomitra livermorensis, Sakhalin.
Lo c a l i t y :  Sakhalin, the Kholmskii highway 

(collections of V.N.Vereshchagin, 1967, Sp. 104), the 
Krasnoyarkovskaya Formation, Member I [Atlas..., 
1993[.

The upper Campanian -  Maestrichtian, California, 
the Pacific Ocean (Site 275), Santonian-Campanian of 
Kamchatka.

O rbicu liform a? au stra lis  Pessagno
Plate 125, fig. 3

O rbicu liform a cach en sis  Pessagno 
Plate 21, fig. 7

Orbiculiforma cachensis Pessagno: Pessagno, 1976, p. 34, 
pi. l,f ig . 13, 15.

O rbicu liform a cam pbellen sis  Pessagno
Plate 123, fig. 9, 10; Plate 125, fig. 6, 7

Orbiculiforma campbellensis Pessagno: Pessagno, 1975, p. 
1014, pi. l,f ig . 5, 6.

O rbicu liform a ch arton ae  Schaaf
Plate 82, fig. 3

Orbiculiforma chartonae Schaaf: Schaaf, 1981, p. 435, pi. 8, 
fig. 6; pi. 13, fig. 1.
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Orbiculiforma quadrata Pessagno: Pessagno, 1973, p. 73, 
pi. 16, fig. 1-4; pi. 18, fig. 3. Pessagno, 1976, p. 35, pi. 6, fig. 
10, 11; Taketani, 1982, p. 50, pi. 10, fig. 5, 6.

Or i g i n a l s :  172 and 132 ILSAN; Coniacian -  
early Campanian; Olyutorsky Ridge.

D e s c r i p t i o n :  Shell is in the form of subtetrago- 
nal disc with rounded edges. One short spine in every 
angle of square along the disc periphery. The shell 
central part is concave. The shell structure is porous- 
spongeous. Pore diameter decreases toward the disc 
central part. Spines are massive, sharpened and a bit 
rounded at the ends.

D i m e n s i o n s  (in me): Disc average diameter -  
0.350-0.600, its maximum height -  0.080-0.120; di
ameter of concave part -  0.150-0.185; average diame
ter of pores -  0.005-0.015; spine maximum length -  
0.035-0.050, width -  0.040-0.065.

C o mp a r i s o n :  Differs from the species described 
by Pessagno [1973] in a big size of the shell only, from 
species persisted in the Coniacian-Campanian deposits 
of the Russian platform and West Siberian Lowland -  
in high sponginess of the shell.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Coniacian-Campani
an, California, Japan, central regions and the Bering 
Sea region of Russia.

Mat e r i a l :  Tens of specimens.

Orbiculiforma quad rata Pessagno
Plate 6, fig. 1; P late 19, fig. 3

O rbicu liform a  ex gr. qu adra ta  Pessagno
Plate 5, fig. 1, 2

O rbicu liform a m ax im a  Pessagno
Plate 82, fig. 4, 5

Orbiculiforma maxima Pessagno: Pessagno, 1976, p. 34, pi 
1, fig. 14-16.

O rbicu liform a  ex gr. m cla u g h lin i Pessagno
Plate 120, fig. 9

Orbiculiforma mclaughlini Pessagno: Pessagno, 1977, p. 74, 
pi. 4, fig. 4 -7 .

H о I o t у p e: USNM21958. Type locality NSF960.
A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Kimmeridgian -  

early Tithonian of California, Koryak Upland, Kimme
ridgian of Pechora-Volga Basin.

O rbicu liform a m on tice lloen sis  Pessagno
Plate 125, fig. 5

H o 1 o t у p e: Orbiculiforma monticelloensis: Pes
sagno, 1973, p. 72, plate 16, fig. 5, 6, № 165632, US 
National Museum. California, deposits of the Great 
Valley, locality NSF 483. The early Coniacian.

Orbiculiforma monticelloensis Pessagno: Atlas..., 
1993, pi. XI, fig. 5, 9; pi. XII, fig. 4, 7, 8; pi. XIII, fig. 
3*; pi. XIV, fig. I

D e s c r i p t i o n :  Test is round, discoidal, rather 
thick, with a small shallow but wide hollow whose 
center is slightly elevated. The periphery of the test is 
rounded, with numerous small three-ray spines (up to 
20-22 in our material). A spongy tissue consists of 
round and oval pores located in tetra- and pentagonal 
frames.

Ra n g e  and o c c u r r e n c e :  The Turonian-San- 
tonian, California. The Coniacian, Japan. The lower 
Turonian, the complex with Crucella cachensis -  
Alievinm superbum\ the upper Turonian -  lower Co
niacian, the complex with Orbiculiforma quadrata -  O. 
monticelloensis; the upper Coniacian, the complex with 
Orbiculiforma vacaensis Squinabolella putahensis, 
Sakhalin.

Lo c a t i o n :  Sakhalin, the Naiba River basin, the 
right bank in the vicinity of Settlement “The 4th area” 
(collections of T.D.Zonova, 1970, Sp. 213), the Byk
ovskaya Formation, Member IV; the Naiba River ba
sin. The Naidenov Stream (collections of T.D.Zonova, 
1970, Sp. 46), the Bykovskaya Formation, Member VI; 
the Naiba River basin, the left bank, 600 m down
stream of the Nagornaya River mouth (collections of 
T.D.Zonova, 1979, Sp. 100), the Bykovskaya Forma
tion, Member VII [Ftlas..., 1993].

The Coniacian -  lower Santonian, the Koryak Up
land, the Caucasus.

O rbicu liform a  cf. m on ticelloen sis  Pessagno
Plate 122, fig. 16

O rbicu liform a m u lta  (Koslova)
Plate 111, fig. 2, 3 ,6, 9; Plate 144, fig. 1

Spongodiscus? multus Koslova: Koslova, Gorbovetz, 1966, 
p. 87-88, pi. 4, fig. 10.

Spongodiscus multus Koslova: Gorka, Geroch, 1989, p. 188, 
pi. 3, fig. 6; Gorka, 1989, p. 338, pi. 12, fig. 12; Gorka, 1991, p. 
43, pi. 1, fig. 1-3; Atlas..., 1993, p. 49, pi. 18, fig. 5; Vishnev
skaya, 1993, pi. 5, fig. 5.

D e s c r i p t i o n :  Discoid shell with spongy mesh- 
wark comprised of pore frames arranged radial- 
symmetrically in concentric rows. The disc is presented 
by two flat plates with slightly visible depression in 
center. The perypheric edge of disc has wide and deep 
groove. Overall test thickness varying in size: Turonian 
species are thiner than Santonian ones.

Re mar ks :  Orbiculiforma multa (Spongodiscus 
multus) differs from other species by having wide cav
ity in the lateral part of disc.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Turonian-Campani- 
an of West Siberia, Lower Cretaceous and lower Cam
panian of Poland, Cenomanian -  middle Campanian of 
Sakhalin, Coniacian -  lower Campanian of Koryak 
Mountains, Turonian-Santonian of Russian platform.

Mat er i a l :  Several specimens.
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H о 1 o t у p e: Orbiculiforma multangula: Pessagno, 
1977, p. 27, pi. 1, fig. 20, № 242287, US National Mu
seum. California, deposits of the Great Valley, locality 
NSF 854. The early Albian.

D e s c r i p t i o n :  Test is discoidal, polygonal, with 
seven sides, thin, large, with a central hollow. The 
hollow is shallow, wide, occupying more than a half of 
the test diameter. Up to nine spongy spines are some
times preserved on the disc periphery. The spongy 
meshwork consists of round and oval pores with po
lygonal frames.

R a n g e  and o c c u r r e n c e :  The lower?-middle 
Albian, the complex with Orbiculiforma multangula -  
Crolanium triquetrum, Sakhalin.

Lo c a l i t y :  Sakhalin, the Pobedinka River basin, 
the Paporotnikovyi Stream (collections of A.l.Gordin, 
1985, Sp. m/f), the Pobedinskaya Formation [Atlas..., 
1993].

The upper Albian, the Crimea. The Albian, Russian 
plate.

Orbiculiforma multangula Pessagno
Plate 117, fig. 15

O rbicu liform a n evadaen sis  Pessagno
Plate 117, fig. 16-18, 28-31

Orbiculiforma nevadaensis Pessagno: Pessagno, 1977, p. 28, 
pi. 1, fig. 22; pi. 12, fig. 3.

O rbicu liform a p e rse n e x  Pessagno
Plate 117, fig. 9-11

Orbiculiforma persenex Pessagno, 1976, p. 35, pi. 6, fig. 12, 13.

O rbicu liform a ren illaeform is  (Campbell & Clark)
Plate 2, fig. 2

Spongodiscus renillaeformis Campbell & Clark: Campbell, 
Clark, 1944, p. 18, pi. 6, fig. 5, 6, 8, 10.

Orbiculiforma renillaeformis (Campbell & Clark): Pessa
gno, 1976, p. 36, pi. 11, fig. 11.

O rbicu liform a  ex gr. vacaen sis  Pessagno 
Plate 111, fig. 1 ,4 , 5, 7 ,8

Ho l o t y p e :  Orbiculiforma vacaensis Pessagno: 
Pessagno, 1973, p. 74, pi. 17, fig. 1, 2, № 165634, US 
National Museum. California, deposits of the Great 
Valley, locality NSF 440. The early Coniacian.

Orbiculiforma vacaensis Pessagno: Pessagno, 1973, 
p. 74, pi. 17, fig. 1-6; 1976, pi. 6, fig. 6, 8, 9; Tu- 
manda, 1989, p. 34, pi. 9, fig. 18; Atlas..., 1993, p. 56, 
pi. 12, fig. 5; pi. 13, fig. 7, 8.

De s c r i p t i o n :  Test is round, discoidal, thick, 
with a wide, deep, slightly elevated hollow in the cen
ter. The periphery of the test is vertical, with numerous 
short spines and a shallow U-shaped cut on one side. A 
spongy tissue consists of triangular, tetra- and pen
tagonal pore frames with round and oval pores.

Ra n g e  and o c c u r r e n c e :  The upper Tura
nian -  lower Coniacian, the complex with Orbiculi
forma quadrata -  O. monticelloensis; the upper Co
niacian, the complex with Orbiculiforma vacaensis -  
Squinabolella putahensis; the lower Santonian, the 
complex with Orbiculiforma persenex -  Phaseliforma 
sp.; the upper Santonian, the complex with Archaeo- 
spongoprunum bipartitum -  Patulibracchium petro- 
leumensis, Sakhalin.

Lo c a l i t y :  Naiba River basin, Naidenov Stream 
(collections of T.D.Zonova, 1970, Sp. 46), the Bykov
skaya Formation, Member VI; the Naiba River basin, 
the left bank, 600 m downstream of the Nagornaya 
River mouth (collections of T.D.Zonova, 1979, Sp. 
100), the Bykovskaya Formation, Member VII; the 
Naiba River basin, near the Nagornaya and Seim rivers 
mouths (collections of T.D.Zonova, 1985, Sp. 554) and 
the Krasnoyarka River basin, the right bank (collec
tions of T.D.Zonova, 1963, Sp. 80), the Bykovskaya 
Formation, Member VIII; the Naiba River basin, be
tween mouths of the Nagornaya and Seim rivers (col
lections of T.D.Zonova, 1963, Sp. 555), the Bykov
skaya Formation, Member X [Atlas..., 1993].

The Coniacian-Santonian, the Koryak Upland. The 
lower Santonian, the Russian platform. The Coniacian, 
California. The Albian-Turonian, Japan. The Cam
panian, Poland.

Mat er i a l :  Several specimens.

O rbicu liform a  sp.
Plate 125, fig. 4

F a m i l y  P antanellidae Pessagno, 1977 
G e n u s  P an tan elliu m  Pessagno 1977

P an tan elliu m  berriasian u m  Baumgartner
Plate 102, fig. 2

Pantanellium berriasianum Baumgartner: Baumgartner, 
1984, p. 776, pi. 6, fig. 14, 15

P an tan elliu m  corrigan en sis  Pessagno
Plate 102, fig. 1

Pantanelliubn corriganensis Pessagno: Pessagno, 1977, p. 
33, PI. 3, fig. 5, 6.

Or i g i na l :  ILSAN Z-K, Berriasian-Valanginian, 
Lesser Caucasus.

D e s c r i p t i o n :  Spherical shell with two polar 
spines, one is shorter than the other. Pores are very 
large, hexagonal. Usually, six equivalent pores are ar
ranged around the central one, pores adjoining the 
spines are extended in length at the spine base passing 
into flutes between spine blades.

D i m e n s i o n s  (in me): Diameter of sphere -  150, 
length of spines -  100 and 150 respectively, diameter 
of the central pore -  40.
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A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Late Valanginian, 
California, Alaska, Malaysia; Berriasian-Valanginian, 
Caucasus, Primorye and Northeast of Russia.

M a t e r i a 1: Tens of specimens.

P an tan elliu m  fo v e a tu m  Mizutani & Kido
Plate 73, fig. 1

P an tan elliu m  k lu en se  Pessagno & Blome
Plate 138, fig. 30,31

P an tan elliu m  lan ceo la  (Parona)
Plate 30, fig. 2, 3; Plate 32, fig. 2-4; Plate 35, fig. 4, 5

Stylosphaera lanceola Parona: Parona, 1980, p. 150, pi. 1, 
fig. 19.

Sphaerostylus lanceola (Parona): Foreman, 1973, p. 258, pi. 
1, fig. 7-11; Riedel, Sanfilippo, 1974, p. 780, pi. 1, fig. 1-3, 
Renz, 1974, p. 795, pi. 9, fig. 19; Foreman, 1975, p. 609, pi. 2E, 
fig. 4-6; Baumgartner, Bernoulli, 1976, p. 620, fig. 10c; 
Muzarov, 1977, p. 50, pi. 1, fig. 6, 7; Foreman, 1978, p. 743, pi.
1, fig. 10; Nakaseko et al., 1979, p. 23, pi. 1, fig. 1, pi. 2, fig. 1, 
2; Kocher, 1981, pi. 92, p. 16, fig. 16; Schaaf, 1981, p. 438, pi. 
7, fig. 6, pi. 16, fig. 5 a,b; De Wever, Thiebault, 1981, p. 589, pi.
2, fig. 9.

Pantanellium lanceola (Parona): Schaaf, 1984, p. 114, fig. 
1-6; Steiger, 1988, pi. 1, fig. 1, 2.

Or i g i n a l :  P-I, 1LSAN, Valanginian, Eastern 
Sakhalin; Z-I, Tithonian-Valanginian, Lesser Cauca
sus.

D e s c r i p t i o n :  Spherical shell with two polar 
non-equivalent spines. Very large hexagonal pores 
edged by high frames are distinguished on the shell 
surface.

D i m e n s i o n s  (in me): The sphere diameter -  
100-150, rarely up to 200, spine length -  100-180, av
erage diameter of pores -  50.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Tithonian-Valangi
nian, Far East of Russia, Mediterranean region, Pacific 
Ocean (Holes 306, 462A, 463).

Mat e r i a l :  Several specimens.

P an tan elliu m  cf. ried e li Pessagno
Plate 134, fig. 1

P an tan elliu m  sq u in a b o li (Tan Sin Hok)
Plate 27, fig. 7; Plate 29, fig. 4; Plate 101, fig. 2, 3

Stylosphaera squinaboli Tan Sin Hok: Tan Sin Hok, 1926, 
p. 35, pi. 6, fig. 9 a-d

Pantanellium squinaboli (Tan Sin Hok): Baumgartner et al., 
1995, p. 372, pi. 5607, fig. 1-7.

P an tan elliu m  tierrab lan kaen se  Pessagno & 
McLead

Plate 121, fig. 1

P an tan elliu m  sp.
Plate 32, fig. 1; Plate 38, fig. 3; Plate 42, fig. 11;

Plate 133, fig. 1,2

F a m i l y  Hsuidae Pessagno, 1977
G e n u s  Parahsuum Takemura

Parahsuum"! g ra n d e  Hori & Yao
Plate 137, fig. 12-14

P arah su u m ? sp.
Plate 69, fig. 9

F a m i l y  Patulibracciidae Pessagno, 1971 
G e n u s  P aron aella  Pessagno, 1971

Paronaella"! elegan s  (Pessagno)
Plate 107, fig 4

P aron aella  cf. e legan s  (Pessagno)
Plate 46, fig 1

P aron aella  cf. exo tica  Pessagno
Plate 107, fig 3

P aron aella  m u lleri Pessagno
Plate 107, fig 2

Paronaella mulleri Pessagno: Pessagno, 1977, p. 71, pi .2, 
fig. 2, 3.

P aron aella  cf. p a en o rb is  (Rust)
Plate 107, fig. 1, 5

P aron aella  cf. p essa g n o i Blome
Plate 46, fig. 6, 7

P aron aella? ex gr. p essa g n o i Blome
Plate 46, fig. 10

P aron aella  p ris tid en ta ta  Baumgartner
Plate 46, fig. 3,4; Plate 91, fig. 4, 5

Paronaella pristidentata Baumgartner: Baumgartner et al., 
1995, p. 396, pi. 3138, fig. 1,2.

P aron aella  cf. venadoensis  Pessagno
Plate 95, fig. 7, 8; Plate 125, fig. 20

P aron aella  ex gr. venusta  Blome
Plate 46, fig. 5, 8

F a m i l y  Parvicingulidae Pessagno, 1977 
G e n u s  P arvic in gu la  Pessagno, 1977

P arvic in gu la  cf. acu lea ta  Carter
Plate 110, fig. 9
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P arvic ittgu la  aff. a la ta  Kozlova
Plate 120, fig. 5

Parvicingula alata Kozlova: Kozlova, 1994, pi. 8, fig. 1-3, 6.

R a n g e  and o c c u r r e n c e :  Late Volgian, 
Craspedites subditus ammonite zone, Gorodische stan
dard Section of the Russian plate, Sample G.

P arvic in gu la  an an assa  (Rust)
Plate 102, fig. 6, 7

Lithocampe ananassa Riist: Rust, 1898, pi. 40, fig. 3. 
Parvicingula ananassa (Riist): Vishnevskaya, 1993, pi. 8, 

fig. 4.

P arv ic in gu la? an an assa  (Riist)
Plate 31, fig. 5

P arvic in gu la  an tosh k in ae  Vishnevskaya
Plate 121, fig. 9

Parvicingula sp. A: Blome, 1984, p. 364, pi. 9, fig. 10.
Parvicingula antoshkinae Vishnevskaya: Vishnevskaya, 

1998, p. 60, pi. 12h.

D e s c r i p t i o n :  Test elongate, subconical with 
nine to eleven chambers. Cephalis spherical smooth, 
slightly perforated, with thin and short pointed horn. 
Thorax, abdomen and first postabdominal chamber in 
form of discontinuous circumferential ridges, low and 
round, formed by rows of thick, parallel nodes or bars. 
Postabdominal chambers form subcylindrical part of 
shell with circumferential ridges. Each chamber with 
three rows of polygonal pore frames.

Co mp a r i s o n :  Parvicingula antoshkinae Vish
nevskaya differs from P. elegans Pessagno & Whalen 
(1982) by presence of nodes and worse development 
circumferential ridges.

D i m e n s i o n s  (8 specimens) (in me): High of test 
is 280-300, width in apical part (WA) is 80-90, width 
of the terminal tube is 135-145.

T y p e  l o c a l i t y :  Clay of Pizhma Creek in 
Pechora River Basin, Sample P, near Siktivkar town, 
Komi area, Russia.

R a n g e  and o c c u r r e n c e :  Late Jurassic (early 
Kimmeridgian), Amoeboceras kitchini ammonite zone, 
Ukhta section, Pechora River, Komi area, Russia.

E t y m o l o g y :  Named in honour of Dr. A.I.An- 
toshkina for her contributions to the study of the Ti- 
man-Pechora faunas.

P arvic in gu la  cf. b lackh orn en sis  Pessagno & 
Whalen

Plate 63, fig. 4

Parvicingula blackhornensis Pessagno & Whalen, 1982, p. 
137, pi. 10, fig. 10-12, pi. 13, fig. 14; Blome, 1984, p. 357, pi. 
9, fig. 6, 11, 15, 22; pi. 15, fig. 3, 8.

Ra n g e  and o c c u r r e n c e :  Middle-Late Juras
sic of California, Koryak upland and early Kimme
ridgian, Amoeboceras kitchini ammonite zone, Ukhta 
section, Pechora River, Komi area, Russia, Sample P.

P arvicin gu la  ex gr. blackh orn en sis  Pessagno & 
Whalen

Plate 64, fig. 9, 10; Plate 71, fig. 7, 8

P arv ic in gu la? b low i Pessagno
Plate 56, fig. 9

Parvicingula blowi Pessagno: Pessagno, 1977, p. 85, pi. 8, 
fig. 11 — 14; Pessagno et al., p. 26, pi. 2, 1984, fig.14, 15; Dyer, 
Copestake, 1989, p. 227, pi. 2, fig. 3, 4; Hull, 1995, p. 21, pi. 3, 
fig. 6, 18, 22.

Ra n g e  and o c c u r r e n c e :  Late Jurassic (Ti- 
thonian) of California, Koryak upland and early Kim
meridgian, Amoeboceras kitchini ammonite zone, Uk
hta section, Pechora River, Komi area, Russia, Sample P.

P arvic in gu la  ex gr. bo esii (Parona)
Plate 31, fig. 7, 8; Plate 37, fig. 5, 6; Plate 140, fig. 16

Dictyomitra boesii Parona: Parona, p. 170, pi. 6, fig. 9. 
Ristola sp. aff. R. boesii (Parona): Pessagno et al., 1984, p. 

29, pi. 3 ,fig . 16, 18,23.
Parvicingula boesii (Parona): O'Dogherty, 1994, p. I l l ,  pi. 

8, fig. 16.
Parvicingula boesii gr.(Parona): Baumgartner et al., 1995, p. 

402, pi. 3185, fig. 4.
Tethysetta boesii (Parona), Dumitrica et al., 1997, p. 48, pi. 

10, fig. 19.

P arvicin gu la  cf. bu rn sen sis  Pessagno & Whalen
Plate 54, fig. 7

Parvicingula burnsensis Pessagno & Whalen: Pessagno, 
Whalen, 1982, p. 136, pi. 9, fig. 5-7 , 14, 15, 19, 20; pi. 13, fig. 2.

Parvicingula cf. bursnensis Pessagno & Whalen: Vishnev
skaya, 1992, p. 27, pi. 1, fig. 15;

Parvicingula burnsensis Pessagno & Whalen: Kozlova, 
1994; pi. 3, fig. 5, 6; Vishnevskaya, 1994, p. 217, fig. 14:19.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Middle-Late Juras
sic of California, Koryak upland and early Kimme
ridgian, Amoeboceras kitchini ammonite zone, Ukhta 
section, Pechora River, Komi area, Russia, Sample P.

P arvic in gu la  c itae  Pessagno
Plate 34, fig. 3, 4; Plate 36, fig. 5

Parvicingula citae Pessagno: Pessagno, 1976, p. 48, pi. 9, 
fig. 19.

P arvic in gu la  cf. citae  Pessagno
Plate 30, fig. 8

P arvic in gu la  cf. cosm ocon ica  (Foreman)
Plate 138, fig. 7, 8

173



P a rv ic in g u la? cris ta ta  Kozlova
Plate 120, fig. 3

Parvicingula cristata Kozlova: Kozlova, 1994, pi. 4, fig. 11.

R a n g e  and o c c u r r e n c e :  Late Volgian, 
Craspedites subditus ammonite zone, Gorodische stan
dard Section of the Russian plate, Sample G.

Parvicingula ex gr. cosmoconica (Foreman)
Plate 105, fig. 1 -5

P arvic in gu la  d ltim en aen sis  Baumgartner
Plate 40, fig. 8; Plate 134, fig. 27

Parvicingula dhimenaensis Baumgartner: Baumgartner, 
1984, p. 748, pi. 7, fig. 2-4 .

P arv ic in gu la? d ltim en aen sis  Baumgartner
Plate 53, fig. 9 -12

P arvic in gu la  e legans  Pessagno & Whalen
Plate 57, fig. 1-4

Parvicingula elegans Pessagno & Whalen: Pessagno, 
Whalen, 1982, p. 138, pi. 10, fig. 7, 16, 20; pi. 13, fig. 9.

Parvicingula sp. aff. P. aff. P. elegans Pessagno & Whalen: 
Baumgartner et al., 1995, p. 408, pi. 3188, fig. 1, 2.

A g e  and d i str i b u t i о n: Middle-Late Jurassic 
of California, Koryak upland and early Kimmeridgian, 
Amoeboceras kitchini ammonite zone, Ukhta section, 
Pechora River, Komi area, Russia, Sample P.

P arv ic in gu la  aff. elegan s  Pessagno & Whalen
Plate 121, fig. 7

P arv ic in gu la  cf. elegan s  Pessagno & Whalen
Plate 31, fig. 9; Plate 41, fig. 14; Plate 54, fig. 1-5,

Plate 91, fig. 6 ,7

P a rv ic in g u la? en orm is  Yang
Plate 121, fig. 8

Parvicingula{l) enormis Yang: Yang, 1993, p. 118, pi. 19, 
fig. 6, 13, 18; pi. 20, fig. 5, 6, 15, 22.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Late Tithonian of 
Mexico, early Kimmeridgian, Amoeboceras kitchini 
ammonite zone, Ukhta section, Pechora River, Komi 
area, Russia, Sample P.

P arvic in gu la  g en rie tta  Vishnevskaya
Plate 121, fig. 6

Parvicingula genrietta Vishnevskaya: Vishnevskaya, 1998, 
p. 62, pi. 12, fig. F.

D e c r i p t i o n :  Test in form of low conical with 
short thin horn. Cephalis, thorax, abdomen and postab
dominal chambers covered by irregular pores. Subse
quent postabdominal chambers in form of circumfer

ential ridges with three rows of hexagonal pore frames.
D i m e n s i o n s  (4 specimens) (in me): The high is 

210-240, width of apical portion of the test (WA) is 
100-110, maximum width of the terminal tube is 
170-200.

Co mp a r i s o n :  Parvicingula genrietta Vishnev
skaya, differs from P . pizhmica Kozlova (1994) by the 
lack of circumferential ridges in the initial part of shell.

T y p e  l o c a l i t y :  Clay of Pizhma Creek in 
Pechora River Basin, Sample P, near Siktivkar town, 
Komi area, Russia.

Ra n g e  and o c c u r r e n c e :  Late Jurassic (early 
Kimmeridgian), Amoeboceras kitchini ammonite zone, 
Ukhta section, Pechora River, Komi area, Russia, 
Sample P.

E t y m o l o g y :  Named in honour of Dr. Genrietta 
Kozlova for her pioner contributions to the study of the 
Boreal radiolarians.

P arvic in gu la  h aecke li (Pantanelli)
Plate 121, fig. 3

Lithocampe haeckeli Pantanelli: Pantanelli, 1880, pi. 10, fig. 6.
Lithocampe haeckeli Pantanelli: RUst, 1885, pi. 15, fig. 6.
Eucyrtidium haeckeli (Pantanelli): Kozlova, 1971, p. 1176, 

text- fig. 1:17.
Parvicingula haeckeli (Pantanelli): Kozlova, 1994, pi. 3, fig. 

1,2; pi. 4, fig. 2.

Ra n g e  and o c c u r r e n c e :  Late Jurassic (early 
Kimmeridgian), Amoeboceras kitchini ammonite zone, 
Ukhta section, Pechora River, Komi area, Russia, 
Sample P.

P arvic in gu la  h su i Pessagno
Plate 56, fig. 6

Parvicingula hsui Pessagno: Pessagno, 1977, p. 85, pi. 8, 
fig. 15, 16; pi. 9, fig. 1-5.

P arvic in gu la  cf. in orn a ta  Blome
Plate 36, fig. 10; Plate 54, fig. 6, 9; Plate 56, fig.l

Parvicingula inornata Blome: Blome, 1984, p. 360, pi. 9, 
fig. 7, 17, 18; pi. 10, fig. 2, 7, 9, 13; Kozlova, 1994, pi. 4, Vish
nevskaya, 1994, p. 217, fig. 14:18.

Ra n g e  and o c c u r r e n c e :  Middle-Late Juras
sic of California, Koryak upland of Russian Pacific 
Rim, Late Jurassic (early Kimmeridgian), Amoebo
ceras kitchini ammonite zone, Ukhta section, Pechora 
River, Komi area, Russia, Sample P.

P arvic in gu la  kh abakovi (Zhamoida)
Plate 31, fig. 10; Plate 34, fig. 2, 8; Plate 37, fig. 8, 9

Eucyrtidium khabakovi Zhamoida: Dundo, Zhamoida, 1963, 
p. 82, pi. 1, fig. 9, 10; pi. 4, fig. 6.

Eucyrtidium khabakovi Zhamoida: Zhamoida, 1972, p. 120, 
pi. 12, fig. 7-8; pi. 13, fig. 5.

Parvicingula khabakovi Zhamoida: Vishnevskaya, Kasin- 
zova, 1990, pi. 4, fig. 5.

Parvicingula ex. gr. khabakovi Zhamoida: Vishnevskaya, 
Filatova, 1996, pi. 2, fig. 4-12.
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P arvic in gu la  sp. cf. P. k h abakovi (Zhamoida)
Plate 32, fig. 19, 20

P arvic in gu la  cf. m atu ra  Pessagno & Whalen
Plate 62, fig. 8, 9

P arvic in gu la  cf. m u ltipora  (Khudyaev)
Plate 120, fig. 6

Dictyomitra multipora Khudyaev: Khudyaev, 1931, p. 23, 
pi. 1, fig. 52.

Re mar ks :  A regularly conical outline of shell 
with “a spire-like outgrowth” [Khudyaev, 1931] or an 
apical horn upon the cephalis and three rows of hex
agonal pores decreasing in size toward cephalis, as 
well as presence of circumferential ridges at chamber 
joints allow to consider this species within genus Par
vicingula.

R a n g e  and o c c u r r e n c e :  Late Volgian, 
Craspedites subditus ammonite zone, Gorodische stan
dard Section of the Russian plate, Sample G.

P arvicingu la  om gon ien sis  Vishnevskaya
Plate 32, fig. 14-16; Plate 139, fig. 1-6

Parvicingula sp. B: Carter, Bogdanov et al., 1991, p. 346, pi. 
1, fig. 13-15.

Parvicingula omgoniensis Vishnevskaya: Vishnevskaya et 
al., 1998, pi. 2, fig. 6-12, pi. 4, fig. 1.

De s c r i p t i o n :  The tests consist of 7-8 chambers 
(12 is maximum) as a rule cylindrical in postabdominal 
part except pylome. Cephalis, thorax, abdomen and 
first postabdominal chamber are conical; cephalis is 
dome-shaped with circular pores of irregular size, po
lygonal pore frames with small prominances (mam
mae?) in vertices persisting to abdomen. The first 
postabdominal chamber increases slightly in height and 
width approximately to the third one, other chambers 
are of equal size with sufficiently regular polygonal 
pore frames arranged in three rows per chamber, sepa
rated from each other by weakly adwanced circumfer
ential ridges. The wall of last postabdominal chamber 
has a conical projection, ended by massive shoot in 
form of tube.

Co mp a r i s o n :  Parvicingula omgoniensis Vish
nevskaya, differs from Parvicingula bluefordae Hull 
and Parvicingula gracila Hull (1995) in cylindrical 
shape and lack of horn, from Parvicingula blowi Pes
sagno (1977b) it differs in having less than 13 cham
bers and only gently-visible circumferential ridges at 
chamber joints; from Parvicingula gar da Hull (1995) it 
differs in lack of trapezoidal chambers. Parvicingula 
omgoniensis Vishnevskaya, n. sp. is more similar to 
Parvicingula corralensis Hull (1995) but differs from 
it in lacking a massive horn and in having a two
layered structure of test and cylindrical shape. Hull 
[1995] also noted these differences between species of

Parvicingula ex. gr. khabakovi (Zhamoida)
Plate 38, fig. 4 -1 2

California and considered Parvicingula sp. in [Bog
danov et al., 1991, p. 346, pi. 2, fig. 13] from the Kam
chatka Peninsula of Russia [Hull, 1995, p. 23].

M e a s u r e m e n t s  (in me) Holotype (fig. 6 of 
Plate 2) + 4 paratypes.

Holotype Mean Max. Min.
Length of shell without 
distal projection

350 360 380 340

Width of shell 160 200 205 195
Height of postabdomi
nal chamber

40 45 50 40

Ty p e  l o c a l i t y :  604/2, see in text.
Ty p e  s p e c i me n :  Holotype -  604/2-11-90, pi. 

2, fig. 6; paratype -  604/2-6V-14, pi. 2, fig. 7; paratype 
-  604/2- 11-75, pi. 2, fig. 8; paratype -  604/2-11-70, pi. 
2, fig. 9; paratype -  604/2-11-82, pi. 2, fig. 10; paratype 
-604/2-11-85, pi. 2, fig. 11.

Oc c u r r e n c e :  Middle Jurassic, Omgon Range, 
Western Kamchatka.

E t y m o l o g y :  This species is named from the 
geographical name of the Omgon Range.

P arvic in gu la  p a p u la ta  Kozlova
Plate 121, fig. 10

Parvicingula papulata Kozlova: Kozlova, 1994, pi. 5, fig. 
5-7 , 10.

Ra n g e  and o c c u r r e n c e :  Late Jurassic (early 
Kimmeridgian), A m o e b o c e r a s  k i t c h i n i  ammonite zone, 
Ukhta section, Pechora River, Komi area, Russia, 
Sample P.

P arvic in gu la  cf. p ro fu n d a  Pessagno & Whalen
Plate 40, fig. 4, 6, 7

P arvic in gu la  cf. sodaen sis  Pessagno & Whalen
Plate 66, fig. 1; Plate 70, fig. 6

P arvic in gu la  so llem n a  Vishnevskaya
Plate 132, fig. 6

Parvicingula sollemna Vishnevskaya, 1991, p. 92, pi. 2, fig. 6.

Ho l o t y p e :  № 7 ILSAN, Sp. 12; Tithonian-Va- 
langinian, Lesser Caucasus (Karavul Mt.).

D e s c r i p t i o n :  Conical (angle 33-35 degrees) 
shell with a rounded top (cephalis), width/length ratio -  
1:2.5, has 7-10 segments with distinct transverse rows 
of pores. Cephalis and thorax have fine pores. Abdo
men and postabdominal segments have three rows of 
fine pores each, and form nodes with six rays at joint
ings resembling 'nodoses' of Xitus species and forming 
large pores of the second external shell. Spines were 
apparently attached to ’nodoses’. Nodes are weakly de
veloped on intial segments. The third segment has 2 
nodes on a semisphere, forth -  4 nodes, fifth-eighth -  
5 each.

D i m e n s i o n s  (in mm): Shell height -  0.25-0.27, 
basal width of eighth segment -  0.10-0.12, average di
ameter of pores -  0.005.
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C o mp a r i s o n :  Differs from Dictyomitra alievi 
Foreman or Xitus alievi (Foreman) in the cephalis 
form, in less number of nodes on a semisphere, and in 
less pronounced nodes. Differs from Parvicingula 
matura Pessagno & Whalen in the cephalis form and 
availability of nodes on all segments; from P. commu
nis Blome differs in lack of horn, the cephalis and node 
form.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Late Jurassic (Titho- 
nian) -  Early Cretaceous (Valanginian), Caucasus, Ap
ennines of Italy, NE Russia; Valanginian, Site 195 in 
the Pacific Ocean. Tithonian-Berriasian, Koryak Up
land (Semiglavaya Mnt.).

Mat e r i a l :  Seven specimens.
E t y m o l o g y :  From the Latin 'sollemnis' -  sol

emn.

P arvic in gu la  aff. sp in o sa  (Grill & Kozur)
Plate 120, fig. 4

Pseudodictyomitrella spinosa Grill & Kozur: Grill, Kozur, 
1986, p. 253, pi. 7, fig. 1-3.

Re mar ks :  The presence of conical shape with an 
apical horn and primitive arrangement of pores in hori
zontal rings rather indicates the belonging to Parvicin
gula than Pseudodictyomitrella.

R a n g e  and o c c u r r e n c e :  Late Volgian, 
Craspedites subditus ammonite zone, Gorodische stan
dard Section of the Russian plate, Sample G.

P arvic in gu la  aff. th om esen sis  Pessagno
Plate 120, fig. 7

Parvicingula thomesensis Pessagno: Pessagno, 1977, p. 49, 
pi. 8, fig. 12, 25, 29.

R a n g e  and o c c u r r e n c e :  Late Jurassic, Late 
Volgian, Craspedites subditus ammonite zone, Goro
dische standard Section of the Russian plate, Sample G.

P arvic in gu la  vera  Pessagno & Whalen
Plate 56, fig. 7

Parvicingula vera Pessagno & Whalen: Pessagno, Whalen, 
1982, p. 144, pi. 11, fig. 3 -5 , 11, 19; pi. 13, fig. 8.

P arvic in gu la  cf. vera  Pessagno & Whalen
Plate 54, fig. 12; Plate 56, fig. 4, 5, 10

P arvic in gu la  ex gr. vera  Pessagno & Whalen
Plate 57, fig. 5 -8

P arv ic in gu la  sp. A
Plate 33, fig. 2

P arv ic in gu la  sp.
Plate 32, fig. 17; Plate 35, fig. 15-19; Plate 134, fig. 26-28

F a m i l y  P seudoaulophacidae Riedel, 1967 
G e n u s  P atellu la  Kozlova, 1972, 

emend. Empson-Morin, 1981

P atellu la  p la n o co n vex a  (Pessagno)
Plate 19, fig. 6

Stylospongia planoconvexa Pessagno: Pessagno, 1963, p. 
199, pi. 3 ,fig . 4-6; pi. 6, fig. 1.

Patellula planoconvexa (Pessagno): Petrushevskaya, Ko
zlova, 1972, p. 527, pi. 3, fig. 13; Nakaseko et al., 1979, pi. 8, 
fig. 1; Okamura et al., 1984, pi. 16, fig. 3.

Or i g i na l :  132-4, ILSAN; Coniacian-Santonian, 
southern part of the Koryak Upland, Olyutorski region, 
Vatyna River.

D e s c r i p t i o n :  Shell is discoidal, flat-convex, 
flattened on one side, whereas convex on the other side 
with tolus (semispherical elevation) in the central part. 
The tolus is macroporous, but without pseudoaulopha- 
que structure. Pores along the tolus edge are sub- 
tetragonal, and pseudotriangular in the central part. The 
shell inner structure is spongy. The shell peripheral 
part is cariniform, with short rough rods.

D i m e n s i o n s  (in mm): Disc diameter -  0.04, 
thickness -  0.15; tolus diameter -  0.2, height -  0.09; 
width of pores -  0.01-0.02.

Remarks :  Transition from the shell to tolus is 
very gradual. Tolus is distinguished by larger pores.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Campanian, Puerto 
Rico; early Campanian, Atlantic Ocean; Coniacian- 
Campanian, Japan; Coniacian -  early Campanian, the 
southern part of the Koryak Upland.

Mat er i a l :  Two specimens.

F a m i l y  P atulibracchiidae Pessagno, 1971 
G e n u s  P atu libracch iu m  Pessagno, 1971, 

emend Baumgartner, 1980

P atu libracch iu m  d a v is i Pessagno 
Plate 81, fig. 2

Patulibracchium davisi Pessagno: Pessagno, 1971, p/ 30, pi. 
1, fig. 1-4.

P atu libracch iu m  cf. in gen s  Lipman
Plate 122, fig. 14

P atu libracch iu m  irregu lare  (Squinabol)
Plate 122, fig. 15

Holotype -  Rhopalastrum irregulare Squinabol: 
Squinabol, 1903, p. 122, pi. IX, fig. 10. Italy, Euganei 
Province, in the vicinity of Tieolo. The Al- 
bian-Turonian.

D e s c r i p t i o n :  Test consists of three simple un- 
branching apophyses, without patagium. The length of 
the primary apophysis is less than that of the other two, 
the width of the three is equal. All apophyses gradually 
widen towards the ends which have a mace-like form.
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The surface of apophyses is pierced with rounded- 
polygonal pores arranged in three rows, pores have 
apical knots that makes an impression of a latticed 
structure. Spines and brachyopile (pipe-like cylindrical 
mouth) did not preserved at the ends of apophyses.

R a n g e  and o c c u r r e n c e :  The upper Ceno
manian, the complex with Haliomma sachalinica -  
Dictyomitra multicostata, Sakhalin.

Lo c a l i t y :  Sakhalin, the Naiba River basin, the 
right bank, 300 m downstream of the Naidenov Stream 
mouth (collection of T.D.Zonova, 1963, Sp. 34), the 
Bykovskaya Formation, Member I [Atlas..., 1993].

The Albian, Ukraine (the Black Sea region). The 
Albian-Turonian, Italy. The Santonian-Campanian of 
Kamchatka.

P atu libracch iu m  p e tro leu m en sis  Pessagno
Plate 115, fig. 4

Patilibracchium petroleumensis Pessagno, 1971, p. 37, pi.
11, fig. 2-5; Atlas..., 1993, p. 52, pi. 15, fig. 5; pi. 17, fig. 4; pi. 
20, fig. 3.

D e s c r i p t i o n :  The shell is discoidal spongy- 
porous with three rays symmetry. Pore frames arranged 
in a linear rows. Rays are inequal inlength. The wide of 
tips is variable.

D i m e n s i o n  (in me): Length of rays (exclusive 
of central part) 200.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Campanian of Cali
fornia, Sakhalin; Santonian-Campanian of Pussian 
platform.

Mat e r i a l :  Three specimens.

P atu lib racch iu m  sp.
Plate 98, fig. 1

F a m i l y  E ptingidae Dumitrica, 1978
G e n u s  P erispyrid iu m  Dumitrica, 1978

P erispyrid iu m  m arm oru s  Vishnevskaya
Plate 131, fig. 3

Perispyridium marmorus Vishnevskaya, 1991, p. 39, pi. 1, 
fig. 3.

H o l o t y p e :  № 5 ILSAN, Sp. 139; Call- 
ovian-Oxfordian, Lesser Caucasus (Bagyrly Settle
ment).

D e s c r i p t i o n :  Shell is like a flattened disc of tri
angular shape, with three massive spines. Spines are 
connected with inner sphere by radial bars. The shell 
surface has concentric striata. The surface of every disc 
has 7 triangular-concentric striataridges-spheres.

D i m e n s i o n s  (in mm): Disc diameter -  0.40, its 
thickness -  up to 0.10, spine length -  0.25, width at a 
base -  0.10. Spines have several slightly rounded fur
rows. Spines are massive, ends of spines are not sharp 
but smoothed. The shell is porous, average diameter of 
pores is 0.015.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Late Jurassic, Cau
casus, Apennines of Italy.

Mat e r i a l :  Five specimens.
E t y m o l o g y :  From the Latin 'marmorus' -  mar

ble.

F a m i l y  Phaseliform idae Pessagno, 1972 
G e n u s  P h aselifo rm a  Pessagno, 1972

P h aseliform a carin a ta  Pessagno
Plate 4, fig. 3

Phaseliforma carinata Pessagno: Pessagno, 1972, p. 274, pi. 
22, fig. 1-3; pi. 23, fig. 1.

P h aseliform a laxa  Pessagno
Plate 12, fig. 1

H o l o t y p e :  Phaseliforma laxa Pessagno: Pessa
gno, 1972, p. 276, pi. 23, fig. 7, № 165578, US Na
tional Museum. California, deposits of Great Valley, 
locality NSF 572. The late Campanian.

De s c r i p t i o n :  Test is ellipsoidal, spongy, wide, 
with inner concentric structure. The spongy tissue is 
rough, consisting of small round or oval pores with po
lygonal thick frames.

R a n g e  and o c c u r r e n c e :  The upper Ceno
manian, the complex with Haliomma sachalinica -  
Dictyomitra multicostata, Sakhalin.

Lo c a l i t y :  Sakhalin, the Naiba River basin, the 
right bank, 300 m downstream of the Naidenov Stream 
mouth (collections of T.D.Zonova, 1963, Sp. 34), the 
Bykovskaya Formation, Member I [Atlas..., 1993].

The upper Campanian, California, the Pacific 
Ocean (Site 275). The Campanian, Japan, Bering re
gion of Russia.

P h aseliform a m egan osen sis  Pessagno
Plate 122, fig. 24

H o l o t y p e :  Phasliforma meganosensis Pessagno: 
Pessagno, 1972, p. 277, pi. 22, fig. 4 № 165566, US 
National Museum. California, deposits of the Great 
Valley, locality NSF 568-B. The late Campanian.

De s c r i p t i o n :  Test is ellipsoidal, narrowing at 
one end, spongy, with concentrical inner structure. The 
spongy tissue consists of round and oval pores of mid
dle size with polygonal frames.

Ra n g e  and o c c u r r e n c e :  The beginning of 
the upper Albian, the complex with Xitus plenus -  
Pseudodictyomitra lodogaeasis, Sakhalin.

Lo c a l i t y :  Sakhalin, the Naiba River basin, the 
right bank, downstream of the Zavist Stream mouth 
(collections of T.K.Kalishevich, 1979, Sp. 75-2), the 
Aya Formation, Member II.

The upper Santonian -  lower Campanian, the Kor
yak Upland. The upper Campanian, California.

P h aseliform a  aff. m egan osen sis  Pessagno
Plate 1, fig. 8
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P h aseliform a su b ca rin a ta  Pessagno
Plate 6, fig. 3, 4; Plate 19, fig. 5

Phaseliforma subcarinata Pessagno: Pessagno, 1975, p. 
1015, pi. l ,f ig . 1.

Or i g i na l :  172-13 ILSAN; late Cenomanian -  
early Campanian; Koryak Upland.

D e s c r i p t i o n :  The shell is subcylindrical- 
ellipsoidal, spongy-porous, with smooth surface, no 
spines or rods. Pores on the shell outer surface are 
equal and evenly arranged. The shell is spongy inside, 
its inner part has a more compact structure due to de
crease in the pore diameters.

D i m e n s i o n s  (in mm): The shell average diame
ter along the long spine -  0.525-0.535, along the short 
spine -  0.325-0.335; pore average diameter -  0.01.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Campanian, Bering 
Sea region of Russia, Lower California, Pacific Ocean.

Mat e r i a l :  Several tens of specimens.

F a m i l y  P horm ocam pidae Haeckel, 1887 
G e n u s  P h orm ocam pe  Haeckel, 1887

P horm ocam pe fa v o s a  Khudyaev
Plate 120, fig. 2

Phormocampe favosa  Khudyaev: Khudyaev, 1931, p. 41, pi. 
1, fig- 33.

R a n g e  and o c c u r r e n c e :  Late Jurassic, Late 
Volgian, Craspedites subditus ammonite zone, Goro- 
dische standard Section of the Russian plate, Sample G.

G e n u s  P la tycryph a lu s  Rust, 1885

P la tycryph a lu s? p u m ilu s  Rust
Plate 120, fig. 8

Platycryphalus pumilus Rust: Rust, 1885, p. 305, pi. 36, fig.
10.

Platycryphalus pumilus Rust: Khudyaev, 1931, p. 39, pi. 1, 
fig. 17.

R a n g e  and o c c u r r e n c e :  Late Jurassic, Late 
Volgian, Craspedites subditus ammonite zone, Goro- 
dische standard Section of the Russian plate, Sample G.

F a m i l y  Syringocapsidae Foremmi, 1973 
G e n u s  P odobu rsa  Wisniowski, 1889

P odobursa  H elvetica  (Rust)
Plate 41, fig. 8; Plate 48, fig. 1-4; Plate 58, fig. 5

Podobursa helvetica (Rust): Baumgartner et al., 1995, p. 
422, pi. 3169, fig. 1-5.

P odobu rsa  sp in o sa  (Ozvoldova)
Plate 48, fig. 9

Podobursa spinosa (Ozvoldova): Ozvoldova, 1975, p. 78, 
pi. 101, fig. 2.

P odobu rsa  te traco la  Foreman
Plate 104, fig. 9

P odobu rsa  triacan th a  (Fischli)
Plate 109, fig. 8

Podobursa triacantha (Fischli): Foreman. 1973, p. 266. pi. 
13, fig. 1-7; Foreman, 1975, p. 617, pi. 2L, fig. 4-6 .

P odobu rsa  sp.
Plate 37, fig. 4; Plate 135, fig. 28, 29

P o d o c a p sa l  sp.
Plate 41, fig 13

F a m i l y  P orodiscidae Haeckel, 1881 
G e n u s  P orod iscu s  Haeckel, 1881

P orod iscu s k a vilk in en sis  Aliev
Plate 117, fig. 19, 20

Porodiscus kavilkinensis Aliev: Aliev, Smirnova, 1979, p. 
64, pi. 1, fig. 4, 4a.

F a m i l y  P raeconocaryom m idae Pessagno, 
1976

G e n u s  P raecon ocaryom m a  Pessagno, 1976

P raecon ocaryom m a! fa sc ia ta  Carter
Plate 74, fig. 5

P raecon ocaryom m a? h exacu b ica  Baumgartner
Plate 59, fig. 1

Praeconocaryomma ?̂) hexacubica Baumgartner: Baumgart
ner, 1984, p. 780, pi. 7, fig. 11-14.

Or i g i na l :  1216-2 ILSAN, Ukelayat River, the 
Bering Sea region of Russia.

D e s c r i p t i o n :  A shell is like a pseudocubic 
sphere. No spines. The outer sphere surface is noted 
for a specific “pseudoaulophaque” structure of pores. 
This is a combination of triangular porous frames 
joined together by tops in six that resulted in major 
hexagonal pores with septa. At the place where the tri
angles are connected, one orbicular pore or several 
pores of irregular form appear. The inner surface of the 
outer sphere is even-finely-porous. Pores are rounded, 
arranged by six around one pore. These seven pores 
form a cell. Cells are separated from each other by a 
small swelling around the outer edge along six pores 
framing the central seventh pore. A small medullary 
sphere connected with the outer wall by large radial 
bars occurs in the inner part.
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D i m e n s i o n s  (in me): The outer sphere diameter -  
230, medullary sphere diameter -  50, average diameter 
of hexagonal pores -  70-75.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Bathonian-Kimme- 
ridgian, Tethys; Bajocian-Bathonian, Bering Sea re
gion, Russia.

Mat e r i a l :  Several specimens.

P raecon ocaryom m a lipm an ae  Pessagno
Plate 127, fig. 1

Praeconocaryomma lipmanae Pessagno, Atlas..., 1993, pi. I, 
fig. 2; pi. VII, fig. 3.

H o l o t y p e  -  Praeconocaryomma lipmanae: Pes
sagno, 1976, p. 41, pi. 4, fig. 13, № 165665, National 
Museum of the USA, California, deposits of the Great 
Valley, locality NSF 591. The early Turonian.

D e s c r i p t i o n :  Test is spherical, tuberculous, 
consisting of four spheres. The surface of the cortical 
sphere has small pointed tubercles with small spines on 
tops. The surface is pierced with rounded and oval 
pores with polygonal frames. The medullary spheres 
are small, spherical, connected with each other and 
with cortical sphere by rounded rods.

R a n g e  and o c c u r r e n c e :  Lower? -  middle 
Albian, the complex with Orbiculiforma multangula -  
Crolanium triquetrum; lower Cenomanian, the com
plex with Lipmanium sacramentoensis -  Archaeodic- 
tyomitra squinaboli\ lower Turonian, the complex with 
Crucella cachensis -Alievium  superbum, Sakhalin.

Lo c a l i t y :  Sakhalin, the Pobedinka River basin, 
the Paportnikovyi Spring (collections of A.I.Gordin, 
1985, sp. m/f), the Pobedinskaya Formation; the Naiba 
River basin, the left spring, in the vicinity of Stl. 
Bykov (collections of T.D.Zonova, 1963, sp. 86), the 
Naiba Formation, Member V; the Naiba River basin, 
the right bank, in the vicinity of Stl. Uchastok IV (col
lections of T.D.Zonova, 1970, sp. 213), the Bykov
skaya Formation, Member IV [Atlas..., 1993].

Coniacian-Santonian, Gretaer Caucasus. Upper 
Cenomanian -  lower Turonian, California. Cenoma- 
nian-Turonian, Japan.

P raecon ocaryom m a sph aerocon u s  (Rust)
Plate 121, fig. 4

P raecon ocaryom m a u n iversa  Pessagno
Plate 21, fig. 3; Plate 24, fig. 1; Plate 97, fig. 1; Plate 113, fig.

5; Plate 125, fig. 1, 2; Plate 126, fig. 1

Praeconocaryomma universa Pessagno: Pessagno, 1976, p. 
42, pi. 6, fig. 14-16; Yamauchi, 1982, p. 395, pi. 3, fig. 1; Ta- 
ketani, 1982, p. 47, pi. 1, fig. 3 a,b, 4; pi. 9, fig. 4; Thurow, 
Kuhnt, 1986, text-fig. 9:22.

Conocaryomma universa (Pessagno): Empson-Morin, 1981, 
pi. 3, fig. 5; Thurow, 1988, p. 398, pi. 2, fig. 18.

Praeconocaryomma universa Pessagno: Gorka, 1989, p. 
334, pi. 9, fig. 8; Vishnevskaya, 1990, fig. 2:1; Gorka, 1991, p. 
42, pi. 1, fig. 4, 5; Vishnevskaya, 1993, pi. 4, fig. 1; Bragina, 
1994, fig. 1:7.

De s c r i p t i o n :  A spherical shell with numerous 
conical knobs, each having a trihedral spine. If a spine 
absent, a trace where the spine was attached remains 
on a conical swelling. The trace represents a distinct, 
lighter in color tripartite with short rays diverging at 
the angle of 120°. The ray length does not exceed that 
of septum between two pores. The shape of pores is 
rounded between cones and ellipsoidal on conical 
knobs -  mamilla. Inside the shell, there are up to two 
membranes which are connected with outer sphere by 
bars representing the spine extension.

D i m e n s i o n s  (in me): Shell diameter -  140, di
ameter of medullary sphere -  50-70, average diameter 
of pores -  0.01.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Coniacian -  middle 
Campanian, California; Albian-Coniacian, Caucasus, 
Bering Sea region of Russia, Holes 466, 585 in the Pa
cific Ocean; Turonian-Campanian Russian platform.

P raecon ocaryom m a? un iversa  Pessagno
Plate 21, fig. 11

P raecon ocaryom m a  ex gr. universa  Pessagno
Plate 80, fig. 4; Plate 81, fig. 1

P raecon ocaryom m a w h iteavesi Carter
Plate 74, fig. 4

F a m i l y  A ctinom m idae Haeckel, 1862
G e n u s  P raesty losph aera  Empson-Morin, 1981

P raesty losph aera  h asta ta  (Campbell & Clark)
Plate 126, fig. 4 -6

Sphaerostylus (Sphaerostylantha) hastatus: Campbell & 
Clark, 1944, p. 5, pi. 1, fig. 1,6.

Praestylosphaera hastatus (Campbel & Clark): Iwata and 
Tajika, 1986, pi. 8, fig. 5, 7.

Ho l o t y p e :  Spaerostylus hastatus: Campbell & 
Clark, 1944, p. 5, pi. 1, fig. 1, 6. California, the Mo
reno Formation, District Tesla, the Campanian.

D e s c r i p t i o n :  Test is spherical, with two polar 
spines. The cortical sphere with thick walls, with large 
rounded pores»surrounded by polygonal frames with 
small thorns rising from corners, that is why the test 
surface is slightly thorny. The medullary sphere is also 
spherical, with polygonal pores; its diameter is less 
than a half-diameter of the cortical sphere. Polar spines 
are of different length, the smallest being almost equal 
to a half-length of the largest. The spines are trihedral, 
of middle'thickness, pointed.

Ra n g e  and o c c u r r e n c e :  The beginning of 
upper Campanian, the complex with Pseudoaulo- 
phacus floresensis -  Stichomitra livermorensis, West
ern Sakhalin. The Campanian, Maestrichtian, the com
plex with Stichomitra manifesta -  Diacanthocapsa 
rotunda and Amphipyndax stocki -  Theocapsomma 
comys, Eastern Sakhalin.
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L o c a l i t y :  Western Sakhalin, the Kholmsky 
highway (collections of V.N.Vereshchagin, 1967, sp. 
104), the Krasnoyarskaya Formation, Member I. East
ern Sakhalin, the Bogataya River basin (collections of 
Yu.M.Kovtunovich, 1958-1959, sp. 1343) the Bere
zovskaya Formation [Atlas..., 1993].

The Campanian, California, Japan, Romania.

Praestylosphaera pusilla  (Campbell & Clark)
Plate 19, fig. 4

Stylosphaera (Stylosphaerella) pusilla Campbell & Clark: 
Campbell, Clark, 1944, p. 5, PI. 1, fig. 2, 4, 5.

Stylosphaera pusilla Campbell & Clark: Renz, 1974, p. 798, 
pi. 9, fig. 20.

Ellipsoxiphus pusilla (Campbell & Clark): Foreman, 1978, 
p. 743, fig. 9, 10, 17.

Praestylosphaera sp. aff. P. pusilla (Campbell & Clark); 
Empson-Morin, 1981, p. 262, pi. 4, fig. 6.

Or i g i n a l :  60-2 ILSAN; the middle Campanian; 
Olytorsky Peninsula, Bering Sea region of Russia.

D e s c r i p t i o n :  Shell spheroidal, with unequal 
long polar spines. The cortical sphere has rounded- 
hexagonal pores (10-12 pores on the semicircumfer
ence) edged by interporous frames. The medullary 
sphere is not necessarily retained.

D i m e n s i o n s  (in mm): Diameter of cortical 
sphere -  0.090, medullary sphere -  0.020-0.035, 
length of spines -  0.13 and 0.1 respectively.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  The Campanian- 
Maestrichtian, California Peninsula, Pacific Ocean, 
Bering Sea region of Russia.

Mat e r i a l :  Several tens of specimens.

Protoxiphotractus aff. perplexus  Pessagno
Plate 1, fig. 1

F a m i l y  C arpocanidae Haeckel, 1881 
G e n u s  Protunum a  Yao

Protunum a japon ica  Matsuoka & Yao
Plate 135, fig. 6; Plate 137, fig. 15

Protunum a? sp.
Plate 70, fig. 3 -5

F a m i l y  D ruppulidae Haeckel, 1862
G e n u s  Prunobrachium  Koslova, 1966

Prunobrachium  articulatum  (Lipman)
Plate 116, fig. 1; Plate 118, fig. 3

Spongoprunum articulatum Lipman: Lipman, 1952, p. 30, 
pi. 1, fig. 14, 15; Lipman, 1962, p. 289, text-fig. 2, 3.

D e s c r i p t i o n :  The shell is elongated spongy- 
porous, consists of 5-7 chambers with spine at both 
polar ends.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Santonian-Campa- 
nian of West Siberia, Kamchatka, Koryak Mountains.

Mat e r i a l :  Several specimens.

Prunobrachium  cf. angustum  (Lipman)
Plate 118, fig. 4

Prunobrachium ? aucklandensis Pessagno
Plate 118, fig. 10

Prunobrachium  ornatum  (Lipman)
Plate 118, fig. 7 -9

Prunobrachium ornatum (Lipman): Lipman, 1952, p. 16, pi. 
28, fig. 10-13.

Prunobrachium  sibiricum  (Lipman)
Plate 118, fig. 1 ,2

Prunobrachium sibiricum (Lipman): Lipman, 1952, p. 128, 
pi. 28, fig. 14.

Prunobrachium  spongiosum  (Lipman)
Plate 118, fig. 5 ,6

Prunobrachium spongiosum (Lipman): Lipman, 1952, p. 
127. pi. 28, fig. 1-5.

Prunobrachium  sp.
Plate 7, fig. 7; Plate 117, fig. 1-8

F a m i l y  Pseudoaulophacidae Riedel, 1967
G e n u s  Pseudoaulophacus Pessagno, 1963, 

emend Pessagno, 1972

Pseudoaulophacus floresen sis  Pessagno
Plate 18, fig. 3; Plate 98, fig. 7

Pseudoaulophacus floresensis Pessagno: Pessagno, 1963, 
pi. 2, fig. 2, 5; pi. 4, fig. 6, pi. 7, fig. 1-5; Pessagno, 1972, p. 
304, 306, pi. 26, fig. 6; pi. 28, fig. 4-6; pi. 29, fig. 1, 2; pi. 31, 
fig. 1; Foreman, 1971, p. 1675, pi. 2, fig. 6; Moore, 1973, p. 
824, pi. 12, fig. 2, 3; Pessagno, 1976, p. 28, pi. 9, fig. 6; Oka- 
mura, 1980, pi. 23, fig. 3; Nakaseko, Nashimura, 1981, p. 158, 
pi. 2, fig. 11; Matsyama et al., 1982, pi. 3, fig. 3.

Pseudoaulophacus cf. floresensis Pessagno: Taketani, 1982, 
p. 51, pi. 2, fig. 7 a,b; pi. 10, Fig. 9, 10.

Pseudoaulofacus floresensis Pessagno: Yamauchi, 1982, pi. 
3, fig. 4; Mizutani et al., 1982, p. 60, pi. 8, fig. 2; Okamura et 
al., 1984, p. 100, pi. 15, fig. 8.

Or i g i na l :  172-2 ILSAN; late Santonian -  early 
Campanian, Koryak Upland, Olyutorski region, 
Vatyna River.

D e s c r i p t i o n :  Shells are in the form of convex 
disc. In the central part, the semispherial convexity 
projects over the disc surface to form a tolus. Periph
eral edge is drawn off to form a keel. In the equatorial 
part, shells are subtriangular with three short and mas
sive spines arranged at an angle of 120° to each other.
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The shell structure is porous, pseudoaolophacoid. 
14-16 pores are disposed between two spines on the 
disc periphery.

D i m e n s i o n s  (in mm): Diameter of the disc -  
0.2, tolus -  0.8; disc thickness -  0.06-0.07; spine 
length -  0.01-0.05, spine width -  0.02-0.03.

C o mp a r i s o n :  Practically does not differ from 
holotype [Pessagno, 1963]. Only disc diameter and 
thickness may vary slightly. It may differ from species 
described for California in short massive spines.

Re mar ks :  As a rule, three rows of pores lie be
tween a keel and tolus. Pseudoaulophacoid structure is 
more distinct on tolus, where it is represented by hex
agonal septae which are connected by thin rods. Hexa
gons on the tolus are a bit larger (0.015 mm), than 
those on the disc (0.010 mm). The shell inner structure 
is also porous, pseudoaulophacoid.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Late Cretaceous, 
mass appearance in the Santonian-Campanian, Puerto 
Rico, California, Hole 585 in the Pacific Ocean, NE 
Russia, Kamchatka, Sakhalin, Caucasus.

Mat e r i a l :  More than tens of specimens.

P seu doau loph acu s  cf. f lo re se n s is  Pessagno
Plate 98, fig. 4

P seu doau loph acu s p a rg u era en sis  Pessagno
Plate 97, fig. 2

Pseudoaulophacus parguevaensis Pessagno: Pessagno, 
1963, p. 204, pi. 2, fig. 4, 7; pi. 6, fig. 4, 5; Pessagno, 1972, p. 
309, pi. 30, fig. 4; Foreman, 1975, p. 613, pi. 5, fig. 8; Kling, 
1982, p. 548, pi. 1, fig. 13, 14.

Or i g i n a l s :  585-32-2, 94-96, ILSAN, Cenoma
nian, Pacific Ocean; Sp. 1158, Turonian, Tuapse River, 
Greater Caucasus.

D e s c r i p t i o n :  Shell is discoidal, with tolus 
slightly elevated on both sides, numerous thorns on the 
disc periphery in the equatorial plane of the shell. The 
shell surface structure is pseudoaulophacoid.

D i m e n s i o n s  (in me): The disc average diameter 
-  100, spine length -  10-30.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Late Cretaceous 
(Cenomanian -  early Campanian), Cuba, Caucasus, 
Koryak Upland, Pacific Ocean (Hole 61, 164, 310A, 
460, 585).

Mat e r i a l :  Several specimens.

P seu doau loph acu s  ex gr. p a rg u era en sis  Pessagno
Plate 80, fig. 7; Plate 81, fig. 4 -7

P seu doau loph acu s p ra eflo resen sis  Pessagno
Plate 18, fig. 1, 2; Plate 115, fig. 2; Plate 127, fig. 6

Pseudoaulophacus praefloresensis Pessagno: Pessagno, 
1972, p. 309-310, pi. 27, fig. 2-6; Pessagno, 1976, p. 28, pi. 5, 
fig. 11; Okamura et al., 1984, p. 100, pi. 15, fig. 9; Vishnev
skaya, 1987, p. 47, pi. 3, fig. 1, 2; Atlas..., 1993, p. 62, pi. 13, 
fig. 6.

D e s c r i p t i o n :  The shell is like a subtriangular 
disc, convex from both sides. In the central part, the 
convexity in the form of a semisphere (tolus is half as 
great as the diameter) extends beyond the disc surface. 
The peripheral edge is in the form of a rounded keel. 
The shell has three spines arranged at the angle of 
120°. Spined are smooth, rounded, massive, shorter 
than those of P. floresensis, the spine tips are sharp
ened. Sometimes spines are traced as anelevation in the 
shell body until tolus. The shell structure is porous 
whereas that of tolus is distinctly pseudoaulophacoid.

D i m e n s i o n s  (in me): The disc diameter -  
200-250, tolus diameter -  80—100; disc thickness -  
50-80; spine length -  up to 50-150, width -  20.

Co mp a r i s o n :  Unlike P. floresensis, the shell 
structure is irregularly porous.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Turonian-Coniacian 
(rarely up to Campanian), California, Cuba; Santo
nian-Campanian, Japan; Russian platform; Turo- 
nian-Santonian, Bering Sea region of Russia (ILSAN, 
Sp. 132-5, Coniacian-Santonian, Koryak Upland, 
Olyutorski region, Vatyna River). Coniacian of Sakha
lin; Turonian of Caucasus.

Mat er i a l :  Several specimens.

P seu doau loph acu s p u ta h en sis  Pessagno
Plate 130, fig. 7

Pseudoaulophacus putahensis Pessagno: Pessagno, 1976, p. 
28. pi. 3, fig. 13.

P seu doau loph acu s s te lla tu s  Vishnevskaya
Plate 130, fig. 6; Plate 131, fig. 2

Pseudoaulophacus stellatus Vishnevskaya, 1991, p. 90, pi. 
L fig. 2.

H o l o t y p e :  № 2  ILSAN, paratype № 2/1, Sp. 9b, 
late Albian -  Turonian, Cuba.

De s c r i p t i o n :  Multiblade star-like disc, the 
equatorial edge of which has 3-8 main spines and 
many minor. Tolus is distinguished for the central part 
and peripheral edged by spined. Often the shell has 
small minor spined between tolus and keel. The tolus 
central part is eleveted and separated from the uplifted 
peripheral part by a depression. The shell wall is po
rous-spongy, pseudoaulophacoid only in the central 
part. Main spines are trihedral, minor spines are thin, 
rounded. All the spines enter the disc body to form an 
integrity and to make the disc skeleton. Pores join the 
spines in concentrical rows with the help of the thin
nest septae. All the pores are unequal.

D i m e n s i o n s  (in mm): Disc diameter -  
0.15-0.18, its height -  0.03-0.04, length of main 
spines -  0.10-0.12, width at the spine base -  
0.020-0.023.

C o mp a r i s o n :  Differs from Pseudoaulophacus 
putahensis Pessagno in different structure of tolus and 
in abundancy of minor spines.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Cretaceous (Albian- 
Turonian), Cuba, Greater Caucasus, Cenomanian -  Pa
cific Ocean, Hole 585.
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Mat e r i a l :  Tens of specimens.
E t y m o l o g y :  From the Latin ‘stella’ -  star.

P seu doau loph acu s ven adoen sis  Pessagno
Plate 18, fig. 4

Pseudoaulophacus venadoensis Pessagno: Pessagno, 1972, 
p. 311-312, pi. 28, fig. 1-3; Pessagno, 1976, p. 29, pi. 5, fig. 12.

Or i g i na l :  136-b ILSAN; Coniacian-Santonian, 
Koryak Upland, Olyutorski region, Vatyna River.

D e s c r i p t i o n :  The shell is like a disc, smoothly 
convex on both sides. Tolus is slightly convex. The pe
ripheral edge is keel-like, scalloped. In the equatorial 
plane, the shell is subtriangular, with three spines set at 
an angle of 120° to each other. The spines are short, 
massive. There are 12 pores between the spines along 
the shell edge. The shell structure is equally porous, 
pseudoaulophacoid. Like in other species, pores on the 
tolus are larger.

D i m e n s i o n s  (in mm): Disc diameter -  0.1- 
0.15, tolus diameter -  0.03-0.05; disc thickness -  0.05; 
spine length -  0.01-0.03, width -  0.01-0.02.

Co mp a r i s o n :  Very similar to species described 
by E.Pessagno [1972] from the Coniacian deposits of 
California.

Re mar ks :  Tolus slightly projects above the disc 
surface. It stands out because of larger hexagonal 
pseudoaulophacoid knots. Transition from tolus to the 
shell proper is very gradual in contrast to species P. 
praefloresensis and P. floresensis.

A g e and d i s t r i b u t i o n :  Late Cretaceous 
(Coniacian-Santonian), California, southern part of the 
Koryak Upland.

Mat e r i a l :  Four specimens.

P seu doau loph acu s? sp.
Plate 80, fig. 1

F a m i l y  H agiastridae Riedel, 1971, 
emend. Baumgartner, 1980

G e n u s  P seu docru cella  Baumgartner, 1980

P seu docru cella  m agn a  BIpme
Plate 41, fig. 5; Plate 47, fig. 1-6

Pseudocrucella magna Blome: Blome, 1984; p. 351, pi. 2, 
fig. 2 ,3 ,9 ,  10, 13, 14, 18,19.

Or i g i n a l :  757-6 ILSAN, Callovian -  early 
Tithonian, Maly Nauchirynai, the Bering Sea region of 
Russia.

D i a g n o s i s :  Shell subsquare, with four rays ter
minating with a thin spine each. At the ray cross there 
is a small medullary sphere. Potagy, like a spongy tis
sue, covers rays in the central part of shell forming a 
flat square and then gradually goes down along the 
rays decreasing in thickness.

D i m e n s i o n s  (in me): Square width -  50-100, 
total length of a ray -  300, length of a ray without po
tagy -  150, ray width at the base of square -  50-100.

Re mar ks :  The width of the shell square varies 
depending on potagy location.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Middle Callovian, 
Alaska; Callovian -  early Tithonian, the Velikaya 
River basin, the Bering Sea region of the Russia. 

Mat e r i a l :  Tens of specimens.

P seu docru cella  cf. p la n a  Blome
Plate 109, fig. 2

P seu docru cella  squ am a  (Kozlova)
Plate 121, fig. 2

Hagiastrum squama (Kozlova): Kozlova, 1971, p. 1176, fig. 
1: 10.

F a m i l y  P seudodictyiom itridae Pessagno, 
1977

G e n u s  P seu dod ictyom itra  Pessagno, 1977

P seu dod ictyom itra  cam aju an ica  Vishnevskaya
Plate 129, fig. 10

Pseudodictyomitra camajuanica Vishnevskaya: Vish
nevskaya, 1991, p. 95, pi. 2, fig. 7.

H o l o t y p e :  № 10 ILSAN, Sp. 10, late Albian -  
Turonian, Cuba.

De s c r i p t i o n :  Shell is conical (40-43 degrees), 
gradually expanding, but is slightly narrowed in the 
last segment, multisegmental (8—10 and more), with 
clear striate surface ornamentation. Pores are arranged 
in rows: one row of large pores rounded at base, and 
one row of small point pores at an initial end of each 
segment. A ring of each segment is separated from a 
subsequent one by a stricture only. Number of striae, 
from the third segment, gradually (10 striae on a shell 
semisphere) increases toward the terminal end. On the 
initial three segments, the upper row of pores is hardly 
distinctive, pores are imperforated. On the rest seg
ments, all pores of the upper row are clearly rounded. 
The lower row of pores are available in all segments. 
Pores are rounded, slightly extended across the width.

D i m e n s i о n s (in mm): Shell height -  0.20-0.22, 
width of the 8th segment -  0.10, 9th -  0.90-0.95. Av
erage diameter of small pores -  0.002, that of large 
pores -  0.004.

Co mp a r i s o n :  Differs from Zifondium lassenen- 
sis Pessagno (1977) in only two rows of pores and 
their diameter. From Archaeodictyomitra puga Schaaf 
(1981) differs also in only two rows of pores, their ar
rangement and pore diameter. A form described by 
R.Schmidt-Effing [1980] as Zifondium cf. lassenensis 
seems to be assigned to this species.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Albian-Turonian, 
Caucasus, Russian Platform, Kamchatka, Kamakhuani 
zone of Cuba, Site 585 in the Pacific Ocean.

M a t e r i a 1: 5 specimens.
E t y m o l o g y :  From Latin 'camajuanica' -  geo

graphical locality Komakhuani (Central Cuba).
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Dictyomitra carpatica Lozyniak: Lozyniak, 1969, p. 38, pi.
2, fig. 11, 13; Foreman, 1973, p. 263, pi. 10, fig. 1-3; pi. 16, 
fig. 5; Foreman, 1975, p. 614, pi. 2G, fig. 11-14, pi. 7, fig. 6, 7.

Or i g i n a l s :  466-29-1, 50-52 and 465A 31-1, 18- 
20, late Albian -  Cenomanian, Hess Rise in the Pacir- 
fic Ocean.

D e s c r i p t i o n :  Shell is multisegmental, subconi- 
cal, tower-like. External strictures between segments 
are distinctive. In places where segments show above 
strictures, clear longitudinal ribs are observed, 11-12 
ribs on a semisphere on the 4th segment and 15-16 
ribs on the 9th segment. All ribs have similar height 
and width. Intermediate space between ribs increases 
from segment to segment toward the distal end of shell. 
On annular strictures, two rows of small perforated 
pores in each transverse row. Ribs discontinue here. 
Pores are also observed between ribs, arranged in alter
nate order on every segment, two rows per a segment.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Early-Middle Cre
taceous, Carpathians, Caucasus, Pacific. Atlantic, In
dian oceans, Japan, Sakhalin, Kamchatka.

Mat e r i a l :  Tens of specimens.

Pseudodictyom itra  aff. carpatica  (Lozyniak)
Plate 76, fig. 6

Pseudodictyom itra? depressa  Baumgartner
Plate 33, fig. 3, 4

Pseudodictyom itra lodogaensis Pessagno
Plate 23, fig. 9, 10; Plate 86, fig. 11; Plate 123, fig. 26-28

H о 1 o t у p e Pseudodictyomitra lodogaensis: Pes
sagno, 1977, p. 50, pi. VIII, fig. 4, 21, 28, № 242741, 
US National Museum. California, deposits of the Great 
valley, locality NSF 884. The late Albian.

D e s c r i p t i o n :  Test is multisegmental (10-12 
chambers), conical. Cephalis and thorax are smooth, 
without pores and ribs. Cephalis is conical, other 
chambers are trapeziform. The chamber height in
creases slightly, whereas the width -  fastly. Chambers 
are separated from each other by a slight strictures with 
two rows of round and elliptical pores, and only one 
row of pores in the stricture before the last chamber. 
Beginning from the abdomen, the surface of all cham
bers is covered with small ribs. Ribs are broken, 16-18 
on a semisphere. Three pores arranged in a longitudi
nal row lie between the ribs. The aperture is wide, 
rounded, open.

R a n g e  and o c c u r r e n c e :  The lower?-mid- 
dle Albian, the complex with Orbiculiforma multan- 
gula -  Crolanium triquetrum; the beginning of upper 
Albian, the complex with Xitus plenus -  Pseudodic
tyomitra lodogaensis; the end of upper Albian, the 
complex with Crolanium quadrangulatum -  Spongu- 
rus sp., Sakhalin.

Lo c a l i t y :  Sakhalin, the Pobedinka River basin,

Pseudodictyomitra carpatica (Lozyniak)
Plate 25, fig. 6; Plate 79, fig. 4; Plate 128, fig. 6, 7

183

the Paporotnikovyi Stream (collections of A.I.Gordin, 
1985, Sp. of icrofauna), the Pobedinskaya Formation, 
the Naiba River basin, the right bank, downstream of 
the Zavisf River (collections of T.G.Kalishevich, 
1979, Sp. 75-2), the Aya Formation, Member II; the 
Naiba River basin, downstream of the Zavisf River 
(collections of A.S.Shuvaev, 1964, Sp. 233), the Naiba 
Formation, Member I [Atlas..., 1993].

The Albian-Cenomanian of Sakhalin; Cuba, Cali
fornia, Japan. The upper Albian, the Pacific Ocean 
(Sites 464, 465A, 466).

Pseudodictyom itra  cf. lodogaensis Pessagno
Plate 125, fig. 34

Pseudodictyom itra pentacolaensis Pessagno
Plate 123, fig. 25; Plate 125, fig. 41

Pseudodictyomitra pentacolaensis Pessagno: Pessagno, 
1977, p. 50, pi. 8, fig. 13, 17, 23; pi. 12, fig. 10.

Pseudodictyom itra  aff. pentacolaensis Pessagno
Plate 86, fig. 8-10

Pseudodictyom itra? prim itiva  Pessagno
Plate 33, fig. 5-6

Pseudodictyom itra pseudom acrocephala  
(Squinabol)

Plate 20, fig. 6; pi. 24, fig. 10; Plate 100, fig. 3;
Plate 129, fig. 5, 9, 10

Dictyomitra pseudomacrocaphala Squinabol: Squinabol, 
1903, p. 139-140, pi. 10, fig. 2; Petrushevskaya, Kozlova, 
1972, p. 550, pi. 2, fig. 5; Moore, 1973, p. 829, pi. 9, fig. 8, 9.

Dictyomitra macrocephala Squinabol: Riedel, Sanfilippo,
1974, p. 778, pi. 4, fig. 10, 11; pi. 14, fig. 11.

Dictyomitra pseudomacrocephala Squinabol: Foreman,
1975, p. 614, pi. 7, fig. 10; Dumitrica, 1975, fig. 2, 3; Pessagno,
1976, p. 53-54, pi. 3, fig. 2,3.

Pseudodictyomitra pseudomacrocephala (Squinabol): Pes
sagno, 1976, p. 51, pi. 8, fig. 10, 11; Schmidt-Effing, 1980, p. 
247, fig. 8.

Dictyomitra pseudomacrocephala Squinabol: Sakaj, 1980, 
pi. 1, fig. 2,3.

Pseudodictyomitra pseudomacrocephala (Squinabol): Na- 
kaseko, Nishimura, 1981, pi. 9, fig. 1-4; pi. 16, fig. 5-8; 
Schaaf, 1981, pi. 24, fig. 1 a,b; Matsuyama et al., 1982, pi. 2, 
fig. 3; Yamaychi, 1982, pi. 1, fig. 13; Taketani, 1982, p. 61, pi. 
5, fig. 4a, b; pi. 12, fig. 7, 8; Mizutani et al., 1982, p. 70, pi. 4, 
fig. 10, 11; Okamura et al., 1984, p. 100, pi. 17, fig. 10; Bog
danov et al., 1987, p. 59-60, pi. X, fig. 6.

Or i g i n a l s :  507-1 ILSAN, late Albian -  Turo- 
nian, Bering Sea region of Russia, Vatyna River; 587, 
Albian -  Cenomanian, Eastern Sakhalin; Sp. 305-46, 
585-39, Albian-Cenomanian, Pacific Ocean.

De s c r i p t i o n :  Shell is large, multisegmental 
(more than 10 segments), conical. Terminal segments 
are slightly narrowed toward aperture. The initial seg
ment has a form of a truncated semisphere, subsequent



segments are wide, annular rounded. Segments are 
separated by inner shelfs, external strictures with one 
row of small pores. Initial 4-5 segments gradually in
creasing in size form a cone. Walls of initial 4-5 seg
ments are always highly thickened resulting in a big 
pseudocapitulum with a smooth outline like a “candle 
flame” framing the initial end of a shell. The rest seg
ments form a cylinder slightly expanding toward the 
base and narrowing to the end. The surface of a cylin
der is irregular, with transverse rings. Pores are small, 
round, 12-14 pores on a semisphere in the middle part 
of a shell.

D i m e n s i о n s (in mm): Shell height -  0.25-0.30, 
width -  0.08-0.10; height of initial four segments -  
0.077; diameter of the 1st segment -  0.03, 3rd segment 
-  0.06, aperture -  0.06-0.07, pores -  0.001-0.002.

Co mp a r i s o n :  Differs from forms described 
from other regions in the number of segments, their 
form and morphology.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Late Cretaceous, It
aly; Middle Cretaceous, Romania, Costa-Rica, Califor
nia; Albian-Campanian, Atlantic Ocean; Albian-Co- 
niacian, Indian Ocean; Albian-Cenomanian, Pacific 
Ocean; Middle Cretaceous, Lesser Caucasus, Carpathi
ans, Sakhalin, Kamchatka, Koryak Upland.

Mat e r i a l :  Three specimens.

P seu dod ictyom itra  rec ta  Vishnevskaya
Plate 86, fig. 7

Pseudodictyomitra recta Vishnevskaya, 1991, p. 95, pi. 2, 
fig. 1,2.

Ho l o t y p e :  № 9 1LSAN, Sp. 10, late Albian -  
Turonian, Cuba.

D e s c r i p t i o n :  Shell is conical (40°; at cephalis -  
45°), multisegmented (7-10 and more). Pores are ar
ranged in transverse rows in an alternate order (one 
row with perforated pores and one row of relict pores) 
between segments. 12 pores on the abdomen, and 4 
times more in the terminal segment. A lengthwise 
striation is well expressed on the initial three segments, 
especially on the postabdominal, and poorly expressed 
on the rest segments. Striae are more distinctive on 
rings. Number of striae increases toward the terminal 
end, while distinctness of striae and height of rings de
creases. Rings are separated by one row of perforated 
pores and one row of relict, as a rule, imperforated 
pores.

D i m e n s i o n s  (im mm): Shell height -  0.35- 
0.37, width of the 7th segment -  0.010-0.16, 9th -  
0.13-0.14. Pores are rounded-ellipsoidal, elongated 
along the vertical extent, average diameter -  0.001.

C o mp a r i s o n :  Differs from P. pentacolaensis 
Pessagno [Pessagno, 1977] in existence of only one 
row of pores and in general structure.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Albian-Turonian, 
Greater Caucasus, the Kamakhuani zone of Cuba, 
Kamchatka, Site 466 in the Pacific Ocean.

Mat e r i a l :  Four specimens.
E t y m o l o g y :  From the Latin 'recta' -  straight.

Pseudostylosphaera  sp. cf. P. spinulosa  Nakaseko 
& Nishimura
Plate 138, fig. 35

F a m i l y  StichocapsidaeH aeckel, 1881 
G e n u s  Ristola  Pessagno & Whalen, 1982

Ristola altissim a  (Rust)
Plate 40, fig. 9; Plate 41, fig 9; Plate 53, fig 5; Plate 103, fig. 7

Ristola  cf. altissim a  (Rust)
Plate 105, fig. 9

Ristola  cf. cretacea  Baumgartner
Plate 33, fig. 8

R istola? turpicula  Pessagno & Whalen
Plate 59, fig. 10

Ristolal turpicula Pessagno & Whalen: Pessagno, Whalen, 
1982, p. 150, pi. 11, fig. 8, 12, 13, 16, 20; pi. 13, fig. 11.

Pseudodictyomitra sp.
Plate 134, fig. 10

F a m i l y  R hopalosyringidae Empson-Morin, 
1981

G e n u s  Rhopalosyringium  Campbell & Clark, 
1944

Rhopalosyringium  sp.
Plate 123, fig. 11-13; Plate 126, fig. 8

F a m i l y  H agiastridae Riedel, 1971 
G e n u s  Rhopalastrum  Ehrenberg, 1847

Rhopalastrum  tum idum  Lipman
Plate 115, fig. 6

Rhopalastrum tumidum Lipman: Lipman, 1952, pi. 2, fig. 
13; non Rhopalastrum tumidum Lipman: Bragina, 1994, text- 
fig. 1:11.

D e s c r i p t i o n :  The large discoidal triangular 
spongy shell with three rays crossed in center. The tips 
of rays are inequal with thick spine each of them.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Santonian-Campa- 
nian of Russian platform.

Mat e r i a l :  Fourspeciment.

F a m i l y  C lathrom itridae Petrushevskaya, 
1971

G e n u s  Saitoum  Pessagno, 1977 

Saitoum  sp.
Plate 35, fig. 1; Plate 103, fig. 2
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F a m i l y  Spongocapsulidae Pessagno, 1977 
G e n u s  Schaafella  Vishnevskaya, 1991: Basov, 

Vishnevskaya, 1991, p. 166

T y p e  s p e c i e s :  Schaafella tochilinae Vish
nevskaya.

D e s c r i p t i o n :  Shell is similar to that of the most 
representatives of the family, but multisegmental. Sub- 
conical cephalis, narrower and denser segments, thus 
the shell can be called multicyrtoid. Aperture is always 
wide, open. A wall comprises elements of spongy, xi- 
toid and meshy structures.

C o mp a r i s o n :  Differs from genera Spongocap- 
sula and Syringocapsa in a proportional multicyrtoid 
structure of the shell, from genus Obesacapsula -  in a 
slight increase in size of subsequent segments. External 
shell of this genus is similar to that of forms of the 
family Xitidae.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Middle Cretaceous, 
Pacific Ocean.

E t y m o l o g y :  The genus is named in honour of 
Andre Schaaf, French radiolarist contributed much in 
study of Mesozoic radiolarians of the Pacific Ocean.

Schaafella deweveri Vishnevskaya
Plate 77, fig. 8; Plate 89, fig. 6

Schaafella deweveri Vishnevskaya: Basov, Vishnevskaya, 
1991, p. 166, pi. 21, fig. 6.

H o l o t y p e :  466-29, ILSAN; late Albian -  early 
Cenomanian, Hess Rise in the Pacific Ocean.

D e s c r i p t i o n :  Multicyrtoidal (apical angle 60 
degrees) 6-7-segmental shell. Small, smooth, conical 
cephalis. Thorax and subsequent segments are spongy- 
xitoid. Segmentation is distinct. The size of segments 
increases toward the terminal end. Aperture is wide, 
open, framed with fillet inside. Wall is thick, spongy- 
porous, has 4 to 6-8 rows of pores in plane at the base 
of the shell.

D i m e n s i o n s  (in me): Shell height -  300, basal 
width -  250, average diameter of pores -  5.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Middle Cretaceous, 
Pacific Ocean.

Mat e r i a l :  Several specimens.
E t y m o l o g y :  Named in honour of Patrick De 

Wever (France), President of International Radiolarian 
Association.

Schaafella nodosa  Vishnevskaya
Plate 77, fig. 7; Plate 89, fig. 8

Schaafella nodosa Vishnevskaya: Basov, Vishnevskaya, 
1991, p. 166, pi. 21, fig. 8.

H o l o t y p e :  466-29, ILSAN; late Albian -  early 
Cenomanian, Hess Rise in the Pacific Ocean.

D e s c r i p t i o n :  Shell is multicyrtoid (apical angle 
40 degrees), 6-8-segmental. Cephalis is slightly feath
ered, subspherical. Thorax and subsequent segments 
are fine sponge-meshed. Segmentation is native. All 
segments are equal in height. Beginning at the thorax

the shell walls have slightly projected mammae or 
nodes. Aperture is open. Wall is thick, spongy.

D i m e n s i o n s  (in me): Shell height -  300-350, 
basal width of 6th segment -  150-200, average pore 
diameter -  3.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Middle Cretaceous, 
Pacific Ocean.

Mat e r i a l :  Two specimens.
E t y m o l o g y :  Nodosa -  nodose, knotty.

Schaafella tochilinae  Vishnevskaya
Plate 77, fig. 9; Plate 89, fig. 7

Schaafella tochilinae Vishnevskaya: Basov, Vishnevskaya, 
1991, p. 166, pi. 21, fig. 7.

H o l o t y p e :  466-29, ILSAN; late Albian -  early 
Cenomanian, Hess Rise, Pacific Ocean.

D e s c r i p t i o n :  Shell is multicyrtoid (apical angle 
50 degrees), 5-6-segmental. Cephalis is porous, sub- 
conical, with a smoothed top crowned with a thin short 
spine. Thorax and subsequent segments are spongy- 
porous. Segmentation is distinct. Aperture is open, 
rimmed with a fillet inside. A wall is thick, as if com
posed of two rows of porous meshwork -  inner and ex
ternal, interwoven.

D i m e n s i o n s  (in me): Shell height -  200, width 
at base of 5th segment -  150, average diameter of 
pores -  10.

Co mp a r i s o n :  Differs from other species of the 
genus in a bigger cephalis, in coarsely spongy-porous 
structure of the shell wall.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Middle Cretaceous, 
Pacific Ocean.

Mat e r i a l :  Several specimens.
E t y m o l o g y :  Named in honour of S. V.Tochilina, 

a leading Russian specialist in the Pacific radiolarians.

Schaafella  sp.
Plate 126, fig. 20

G e n u s  Schaum ellus Empson-Morin, 1981

Schaum ellus aufragendus Empson-Morin
Plate 5, fig. 9, 10

Schaumellus aufragendus Empson-Morin: Empson-Morin, 
1981, p. 274, pi. 13, fig. 5-8D.

Schaum ellus sp.
Plate 5, fig. 11; Plate 125, fig. 50, 51

F a m i l y  Stichocapsidae Haeckel, 1881 
G e n u s  Sethocapsa  Haeckel, 1881

Sethocapsa cetia  Foreman
Plate 32, fig. 12; Plate 35, fig. 10-12; Plate 103, fig. 3; Plate 

133, fig. 29

Sethocapsa? cetia  Foreman
Plate 101, fig. 9, 10
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Sethocapsa  sp.
Plate 134, fig. 35, 36

F a m i l y  P terocoryidae Haeckel, 1881 
G e n u s  Sethocyrtis Haeckel, 1887

Sethocyrtis am biguus Vishnevskaya
Plate 10, fig. 4

Sethocyrtis ambiguus Vishnevskaya: Vishnevskaya, 1986, 
pi. 1, fig. 2; 1987, p. 66, pi. 12, fig. 4.

Sethocyrtis sp.
Plate 116, fig. 5

F a m i l y  Spongocapsu lidaeP essagno, 1977 
G e n u s  Spongocapsula  Pessagno, 1977

Spongocapsula pa lm erae  Pessagno
Plate 49, fig. 4-6; Plate 92, fig. 5, 6; Plate 106, fig. 2, 3

Spongocapsula palmerae Pessagno: Baumgartner et al., 
1995, p. 512, pi. 3199, fig. 1-4.

Spongocapsula  cf. peram pla  (Rust)
Plate 49, fig. 7

Spongocapsula  aff. zam oraensis Pessagno
Plate 77, fig. 5; Plate 90, fig. 5, 6

Spongocapsula? sp.
Plate 90, fig. 8

G e n u s  Spongopyle  Dreyer, 1889

Spongopyle  sp.
Plate 117, fig. 49; Plate 125, fig. 53

F a m i l y  Spongosaturnalidae Deflandre, 1953 
G e n u s  Spongosaturnalis Campbell & Clark, 1944

Spongosaturnalis hueyi (Pessagno)
Plate 122, fig. 2

Spongosaturnalis hueyi (Pessagno): Foreman, 1975, p. 611, 
pi. 1A, fig. 6; pi. 4, fig. 10.

Spongosaturnalis ex gr. hueyi (Pessagno)
Plate 92, fig. 7, 8; Plate 95, fig. 1-3

F a m i l y  Spongotrochidae Haeckel, 1882 
G e n u s  Spongostaurus, 1882

Spongostaurus(?) hokkaidoensis Taketani
Plate 122, fig. 22

H о 1 o t у p e: Spongostaurus(l) hokkaidoensis: Ta
ketani, 1982, p. 49, pi. 9, fig. 12, № 97480, collection

of the Institute of Geology and Paleontology Sendai. 
Japan, Hokkaido, the Urakawa Formation (Sp. SA 21). 
Early Campanian.

D e s c r i p t i o n :  Test is like a rounded-quadran
gular puffed disc with spines at apexes, spongy. The 
spongy meshwork consists of rounded, oval pores ar
ranged closely and irregularly in hollows of pore struc
tures, that is why the surface looks like uneven. Spines 
are small, pointed, extend inside the test.

R a n g e  and o c c u r r e n c e :  The upper Conia- 
cian, the complex with Orbiculiforma vacaensis -  
Squinabolella putahensis; the lower Campanian, the 
complex with Spongostaurus{l) hokkaidoensis -  Hex- 
acontium sp., Sakhalin.

Lo c a l i t y :  Sakhalin, the Naiba River basin, the 
left bank, 600 km downstream of the Nagornaya River 
mouth (collections of T.D.Zonova, 1979, Sp. 100), the 
Bykovskaya Formation, Member VII; the Naiba River 
basin, the right bank, near the Seim River mouth (col
lections of T.D.Zonova, 1983, Sp. 539), the Byk
ovskaya Formation, Member X [Atlas..., 1993].

Coniacian-Campanian, Kamchatka. The lower 
Campanian, Japan.

Spongostaurus pugiunculus Carter
Plate 74, fig. 1

G e n u s  Spongotripus Haeckel, 1881

Spongotripus? crassus Kasinzova
Plate 125, fig. 24

Ho l o t y p e :  Spongotripus crassus: Kazintsova, 
1979, p. 97, pi. 1, fig. 5, № 104/10 from collection 421 
of the Laboratory of Microfauna of VSEGEI. Western 
Sakhalin, the Kholmsky highway, the Krasnoyark- 
ovskaya Formation, Member 1. The late Campanian.

D e s c r i p t i o n :  Test is rounded-triangular, lense- 
like, spongy, with three spines in triangle angles. 
Spines are pointed, trihedral, directed inside the skele
ton. Two spines are small equidimensional, the third is 
larger. The spongy meshwork consists of oval- 
polygonal pores arranged closely and irregular.

Ra n g e  and o c c u r r e n c e :  The beginning of 
the upper Campanian, the complex with Pseudoaulo- 
phacus florensis -  Stichomitra livermorensis, Sakhalin.

Lo c a l i t y :  Sakhalin, the Kholmsky highway (col
lections of V.N.Vereshchagin, 1967, Sp. 104) the 
Krasnoyarkovskaya Formation, Member I [Atlas..., 
1993].

Coniacian-Campanian, Romania, Russian Far East.

Spongotripus aff. incom pus Carter
Plate 110, fig. 2

Spongotripus m orenoensis Campbell & Clark
Plate 125, fig. 25

Spongotripus morenoensis Campbell & Clark: Campbell, 
Clark, 1944, p. 19, pi. 5, fig. 1; Petrushevskaya, Koslova, 1972,
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р. 528, pi. 6, fig. 2, 3; Taketani, 1982, p. 49, pi. 2, fig. 5; pi. 9, 
fig. 11.

H о 1 o t у p e: Spongotripus morenoensis: Campbell 
& Clark, 1944, p. 19, pi. 5, fig. 1. California, the Mo
reno Formation, District Tesla. The Campanian.

D e s c r i p t i o n :  Test is triangular, flat, spongy, 
with three spines in triangle angles. Spines are small, 
trihedral, pointed, of equal length, directed inside the 
skeleton. The spongy meshwork consists of small 
rounded-oval pores arranged closely and irregular.

R a n g e  and o c c u r r e n c e :  The beginning of 
the upper Campanian, the complex with Pseudoaulo- 
phacus florensis -  Stichomitra livermorensis, Sakhalin.

Lo c a l i t y :  Sakhalin, the Kholmsky highway (col
lections of V.N.Vereshchagin, 1967, Sp. 104), the 
Krasnoyarkovskaya Formation, Member 1 [Atlas..., 
1993].

Campanian-Maestrichtian, California. The upper 
Turonian -  Campanian, Japan, Russian Far East, Ro
mania.

G e n u s  Spongurus Haeckel, 1982

Spongurus m ollis Vishnevskaya
Plate 6, fig. 2; Plate 18, fig. 7

Spongurus mollis Vishnevskaya, 1986, pi. 3, fig. 1.

H o l o t y p e :  237-3 1LSAN; late Maestrichtian -  
Paleocene; Shirshov Ridge, Bering Sea region of Rus
sia.

D e s c r i p t i o n :  Skeleton is spongy, ellipsoidal- 
cylindrical, fusiform. The length is 2.5 times as large 
as the width. The central part is a bit thickened. The 
shell consists of three lobes separated by a hardly visi
ble stricture. There are two short spines (apical and 
vertical) in the shell polar part. Pylome is narrowed, 
without a spine. Pores are small, mainly hexagonal. 
The shell inner structure is spongy.

D i m e n s i o n s  (in me): Length of shell -  
200-250, width in the central part -  100-130, in stric
ture -  80-90, in marginal segments -  70-80.

Re mar ks :  A skeleton size may vary.
Co mp a r i s o n :  Differs from other species of ge

nus Spongurus in approximately subcylidrical form of 
the shell. A similar form is described in K.Nakaseko et 
al. [1979], in the plate for the Late Cretaceous of Ja
pan, as Spongurus sp.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Campanian -  early 
Paleocene, Japan, Bering Sea region of Russia.

Mat e r i a l :  Three specimens.
E t y m o l o g y :  (Latin) mollis: gentle, delicate, ten

der.

F a m i l y  W illiriedellidae Dumitrica, 1970 
G e n u s  Squinabollum  Dumitrica, 1970

Squinabollum  fo ss ilis  (Squinabol)
Plate 22, fig. 6-11

Clistosphaera fossils Squinabol: Squinabol, 1903 p 130 pi 
X, fig. 11. . ’

Squinabollum fossilis: Dumitrica, 1970, p. 83, pi. XIX, fig. 
118 a-c, 119 a-c, 120, 121 a-c, 122; Taketani, 1982, p. 70, pi. 
VI, fig. 10 a,b; 11 a,b; pi. XIII, fig. 10, 11.

H o l o t y p e :  Clistosphaera fossilis: Squinabol, 
1903, p. 130, pi. X, fig. 11, Italy, the vicinity of Tieolo 
and Monte Sereo. The Albian-Turonian.

Or i g i n a l s :  127 ILSAN; late Albian -  Cenoma
nian, Lesser Caucasus; 791, late Albian -  Cenomanian, 
Kamchatka.

De s c r i p t i o n :  Shell is four-segmental. Initial 
three segments form a subconical cupola projecting 
above the fourth spherical segment. Cephalis has a thin 
apical spine, thorax and postthorax, which gradually 
increases in size. A third part of postthorax is plunged 
into the terminal segment which is large, spherical, 
with big round pores located in grooves and rimmed 
with massive hexagonal frames. As a rule, the terminal 
segment has (in the lower part of a sphere) numerous 
thin spines arranged at random.

D i m e n s i o n s  (in me): Height of cephalo-post- 
thorax -  75-80, diameter -  70-75, length of apical 
spine -  30-50, that of minor spines -  20-80, diameter 
of spheric segment -  200.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Santonian, Italy; Al- 
bian-Cenomanian, Romania, the Carpathians, Atlantic 
Ocean, Lesser Caucasus, Kamchatka, Site 585 in the 
Pacific Ocean. The upper Albian -  Turonian, Great 
Caucasus, Iran. The Valanginian, upper Albian -  lower 
Coniacian, Japan. The upper Santonian, Sakhalin: the 
complex with Archaeospongoprunum bipartitum -  
Patulibracchium petroleumensis.

Lo c a l i t y :  Sakhalin, the Naiba River basin, be
tween the mouths of the Nagornaya and Seim (collec
tions of T.D.Zonova, 1963, Sp. 555), the Bykovskaya 
Formation, Member X [Atlas..., 1993].

F a m i l y  A strosphaeridae Ehrenberg, 1858 
G e n u s  S tau rod ic tya  Haeckel, 1881, 

emend. Koslova, 1966

S ta u ro d ic tya? fre sn o e n s is  Foreman
Plate 4, fig. 1

H o l o t y p e :  Staurodictya? fresnoensis Foreman: 
Foreman, 1968, p. 14, pi. 2, fig. la, № 157913, U.S. 
National Museum. California, the Moreno Formation, 
District Fresno (M 38/4). The late Maestrichtian.

D e s c r i p t i o n :  Test quadrangular, flat, with 
spines at the apexes. Small spherical cell in the center, 
surrounded by four-five concentrical rings sometimes 
passing into spiral. Cell rings with rounded or rounded- 
oval pores and numerous radial bars. One spine in 
every apex of the quadrangle. Spines of similar form 
and equal size, trihedral, long, pointed, rise from about 
the test center.

R a n g e  and o c c u r r e n c e :  Upper Coniacian 
of Sakhalin, the complex with Orbiculiforma vacaensis 
-  Squinabolellaputahensis, Sakhalin.
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L o c a l i t y :  Sakhalin, the Naiba River basin, the 
left bank, 600 m downstream of the Nagornaya River 
mouth (collections of T.D.Zonova, 1979, Sp. 100, the 
Bykovskaya Formation, Member VII [Atlas..., 1993].

Upper Campanian -  Maestrichtian, the Koryak 
Upland, California, Atlantics. Lower Coniacian, Japan. 
Upper Albian -  lower Cenomanian, China.

S tau rod ic tya  sp.
Plate 133, fig. 22, 23

G e n u s  S tau ro lon ch e  Haeckel, 1881

S ta u ro lo n ch e? sp.
Plate 58, fig. 1

G e n u s  S tau rodoru s  Haeckel, 1881

S tau rodoru s va liaviris  Nakaseko & Nishimura
Plate 138, fig. 39, 40

G e n u s  S ciad iacapsa  Squinabol, 1904

S cia d ia ca p sa? p e t  as us Foreman
Plate 9, fig. 1

F a m i l y  Stichocapsidae Haeckel, 1881
G e n u s  S tich ocapsa  Haeckel, 1881

S tich ocaps devorata  Rust sensu Dyer & Copestake
Plate 120, fig. 1

Stichocapsa devorata Rust: Rust, 1885, p. 318, pi. 41, fig. 7, 8.
Stichocapsa aff. devorata Rust: Khudyaev, 1931, p. 45, pi. 

1, fig. 46.
Stichocapsa devorata Rust: Dyer, Copestake, 1989, p. 228, 

pi. 2, fig. 9 -11 .

R a n g e  and o c c u r r e n c e :  Late Jurassic, Late 
Volgian, Craspeditesubditus ammonite zone, Gorodis- 
che standard Section of the Russian plate, Sample G.

S tich ocapsa  g lo b o sa  Vishnevskaya
Plate 139, fig. 13-23

Stichocapsa globosa Vishnevskaya: Vishnevskaya et al., 
1998, pi. 2, fig. 12-18, pi. 4, fig. 4; pi. 5, fig. 1-19.

D e s c r i p t i o n: Test is pear-shaped with indistinct 
character of external chambers; cephalothorax is 
dome-shaped; abdomen and postabdominal chambers 
form a sphere, truncated in distal part, presenting a 
funnel-shaped depression with circular aperture, sur
rounded by a protruding rim. Pores are small, circular; 
regular pore frames are hexagonal and pentagonal. An 
extensive and deep depression, with smaller then at ab
domen and thorax pores, is present approximately at 
the junction between cephalothorax and abdomen.

Remarks :  Stichocapsa globosa is similar to S. 
robusta Matsuoka [1984, p. 146, pi. 1, fig. 6-13, pi. 2, 
fig. 7-12] and S. convexa Yao (1979) in general aspect 
and in having a depression at the junction between tho
rax and abdomen (in the place where the sutural pore is 
situated in more young Cretaceous forms of Fam. Wil- 
liriedelliidae Dumitrica, 1970), but differs from them 
in a more spherical test shape and distal funnel-shaped 
depression in the area of the aperture surrounded by a 
rim.

M e a s u r e m e n t s  (in me): Holotype (fig. 12 of 
plate 2) + 6 paratypes:

Holotype Mean Max. Min.
Length of shell 180 190 210 165
Width of shell 165 190 210 165
Height of cephalothorax 38 35 40 27
Diametre of aperture 25 27 30 25
Distal depression 120 115 107 127
diametre

T y p e  l o c a l i t y :  604/2, see in text.
Ty p e  s p e c i me n :  Holotype -  604/2-11-66, pi. 

2, fig. 12; paratype -  604/2-6v-6, pi. 2, fig. 13; para- 
type -  604/2-11-83, pi. 2, fig. 16; paratype -  596/3-6v- 
71, pi. 2, fig. 17; paratype -  596/3-6V-66, pi. 2, fig. 18.

Oc c u r r e n c e :  Middle Jurassic, Omgon Range, 
Western Kamchatka; Bajocian, Rarytkin Range, Ko
ryak Upland.

E t y m o l o g y :  This species is named from the 
Latine adjective globosa, meaning globose or glo- 
bal/spherical.

S tich ocapsa  sp.
Plate 135, fig. 37, 38

F a m i l y  T heoperidae Haeckel, 1881, 
emend. Riedel, 1967 

G e n u s  S tich om itra  Cayeux, 1897

S tich om itra  com m u n is  Squinabol
Plate 23, fig. 8; Plate 79, fig. 3; Plate 129, fig. 8

Stichomitra communis Squinabol: Squinabol, 1914, p. 141, 
pi. 8, fig. 40.

Or i g i n a l s :  8506-1-3 ILSAN, Albian-Turonian, 
Koryak Upland; Sp. 466-29-1, 50-29 ILSAN, late Al
bian -  Cenomanian, Pacific Ocean; Sp. 585-39-2, 10- 
12 ILSAN, Albian, Pacific Ocean.

D e s c r i p t i o n :  Shell is multisegmental (more 
than 6 segments), gradualy widening towards the ter
minal end, even-porous. No longitudinal striation. An
nular strictures are distinct. Pores are of middle di
ameter, arranged in alternate order. A segment has 3-5 
distinct transverse rows of pores. All pores are through.

D i m e n s i o n s  (in me): Shell height -  400, aver
age width -  130, pore diameter -  5-10.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Aptian-Turonian, It
aly, Caucasus, California, Bering Sea region of Russia, 
Pacific Ocean.

M a t e г i a 1: F i ve specimens.
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S tich om itra  liverm oren sis  (Campbell & Clark)
Plate 4, fig. 5; Plate 11, fig. 3

Artocapsa livermorensis Campbell & Clark: Campbell, 
Clark, 1944, p. 45, pi. 8, fig. 10, 19, 21, 27.

Stichomitra livermorensis (Campbell & Clark): Foreman, 
1968, p. 76, pi. 8, fig. 2 a,b; Moore, 1973, p. 828, pi. 17, fig. 7; 
Vishnevskaya, 1984b, pi. 16, fig. 1; Bogdanov et al., 1987, p. 
56, pi. VIII, fig. 3.

Or i g i n a l s :  708 1LSAN; late Campanian -  Maes- 
trichtian; Olyutorsk zone, Koryak Upland; 1238-1, 
Campanian, Vetrovayam River.

D e s c r i p t i o n :  Shell is multisegmental (5 to 10 
segments), pear-shaped, with two polar spines. The ini
tial part of the shell is conical, whereas the terminal 
part is subspherical or subcylindrical. Cephalis with a 
sharp short spine, which is round, smooth but is rarely 
preserved. Transition from cephalis to thorax and sub
sequent segments is very gentle. Two-three penulti
mate segments are the widest, have up to 16-18 
rounded or subhexagonal pores on a semisphere. The 
terminal segment is obruptly narrowed, has finer pores 
and mounted with a short tube or terminates with a 
basal spine. All the shell is fine-pore, pores are ar
ranged in equal transverse rows. From apical to basal 
spine -  28-30 rows of pores.

D i m e n s i o n s  (in mm): Shell height without 
spines -  0.210-0.230, maximum width -  0.105-0.115; 
length of apical spine -  0.035-0.040, that of basal 
spine -  0.050-0.055; aberage diameter of pores -  
0.001-0.002, bars-0 .001.

Co mp a r i s o n :  From species described from 
California differs in a bad presevation of spines.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Campanian-Maes- 
trichtian, California, South Atlantic, Bering Sea region 
of Russia; Coniacian-Santonian, Pacific Ocean, Site 
164 (cores 10-12, 16).

M a t e r i a 1: Up to ten specimens.

S tich om itra  m a n ifesta  Foreman
Plate 1, fig. 6, 9

Stichomitra manifesta Foreman: Foreman, 1978, p. 748, pi. 
5, fig. 5.

Novodiacanthocapsa manifesta (Foreman), Empson-Morin, 
1981, p. 27, pi. 9, fig. 2A -4D; Stichomitra manifesta Foreman, 
Taketani, 1982, pi. 3, fig. 8 a,b, pi. 11, fig. 7, 8.

Or i g i n a l :  57-1 ILSAN, Campanian-Maestrich- 
tian, Kamchatka.

D e s c r i p t i o n :  Shell is multisegmental (4-5), 
fine-pore. Cephalis is small, semispherical, without 
apical spine. Thorax is large, like a semisphere, sepa
rated from subsequent segments by a stricture. Abdo
men and two subsequent segments are subcylindrical, 
fine-pore. Pores are even, arranged arbitrarily. The 
terminal 5th segment abruptly narrows towards the ap
erture, which is small because of it and has a porous 
tube.

D i m e n s i o n s  (in me): Shell height -  100, width 
-  30-35, pore diameter -  2-3.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Campanian-Maes- 
trichtian, California, Japan, Bering Sea region of Rus
sia, Sakhalin, Pacific Ocean (Site 313).

Mat e r i a l :  Several specimens.

S tich om itra  ex gr. m an ifesta  Foreman
Plate 7, fig. 9

S tich om itra  sh irsh ovica  Vishnevskaya
Plate 11, fig. 4

Stichomitra shirshovica Vishnevskaya: Bogdanov et al., 
1987, p. 57, pi. VIII, fig. 4, pi. IX, fig. 1-3.

H о 1 o t у p e: 237p ILSAN; late Campanian -  early 
Paleocene, Shirshov Ridge; 1238-1, Campanian, Vet
rovayam River, southm part of the Koryak Upland, 
Bering Sea region of Russia.

D e s c r i p t i o n :  Shell is fusiform, multisegmental 
(more than 8 segments), gradually widening to the ter
minal end, even-porous. Pores are large, arranged in al
ternate order, 7-8 pores per a semisphere in the widest 
part of the shell. The terminal segment has fine pores, 
aruptly narrows, is crowned with a spine. The entire 
surface of the shell has up to 18-20 rows of pores.

D i m e n s i o n s  (in mm): Maximum shell height -  
0.18-0.20, width -  0.80-0.85, pore diameter: maxi
mum -  0.006, minimum -  0.001; length of apical spine 
-  0.015-0.025, that of aperture spine -  0.040-0.045.

Co mp a r i s o n :  Differs from Stichomitra liver
morensis in a shell form, presense of apical spine, lar
ger pores.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Campanian-Paleoce- 
ne, Bering Sea region of Russia.

Mat e r i a l :  Several specimens.
E t y m o l o g y :  Shirshovica -  named after the Shir

shov Ridge.

S tich om itra  sp.
Plate 117, fig. 24 -26

F a m i l y  A ctinom m idae Haeckel, 1862
G e n u s  S ty losph aera  Ehrenberg, 1847

S tylosph aera  go ru n a  Sanfilippo & Riedel
Plate 19, fig. 1 ,2

Stylosphaera goruna Sanfilippo & Riedel: Sanfilippo, 
Riedel, 1973, p. 521, pi. 1, fig. 20-22; pi. 25, fig. 9, 10.

Or i g i n a l s :  713-2 and 237p-2 ILSAN; late Maes- 
trichtian -  Danian; Olyutorsky region, Ayat River, 
Shirshov Ridge, Bering Sea region of Russia.

D e s c r i p t i o n :  Cortical sphere is ellipsoidal, with 
rosette-like rounded-hexagonal unequal pores. One 
large (central) and 3-4 short (minor) rays like bladed 
spines converging to a cone, are attached to the cortical 
sphere on two polar edges. Medullary sphere is small, 
spherical, connected with the cortical sphere through 
bars.
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D i m e n s i o n s  (in mm): Diameter of the cortical 
sphere -  0.073, medullary sphere -  0.025; length of 
polar spines -  0.040, lateral minor spines -  0.020.

Co m p a r i s o n :  Similar to holotype by all parame
ters.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Paleocene, Gulf of 
Mexico; Campanian-Paleocene, Bering Sea region of 
Russia.

Mat e r i a l :  Four specimens.

F a m i l y  A rchaeodictyom itridae Pessagno, 
1976

G e n u s  T hanarla  Pessagno, 1977

T hanarla  b rou w eri Tan Sin Hok
Plate 34, fig. 7

Eucyrtidium brouweri Tan Sin Hok: Tan Sin Hok, 1927, p. 
58, pi. 11, fig. 89a.

Thanarla brouweri (Tan): O'Dogherty, 1994, p. 86, pi. 5, 
fig. 1-12.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Cretaceous of the 
Mediterranean region, Atlantic and Pacific oceans, 
Callovian-Tithonian, Bering Sea region of Russia.

Mat e r i a l :  Several tens of specimens.

T hanarla  cf. co n ica  (Aliev)
Plate 134, fig. 6

Cornutanna conica Aliev: Aliev, 1965, p. 34-35, pi. 6, fig. 1.
Thanarla conica (Aliev): Pessagno, 1977, p. 45, pi. 7, fig. 1, 

13, 15.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Cretaceous (Berrias- 
sian-Albian) of the Mediterranean, Atlantic and Pa
cific regions.

Mat e r i a l :  Several tens of specimens.

T hanarla e legan tiss im a  (Cita)
Plate 24, fig. 4; Plate 30, fig. 4; Plate 101, fig. 7;

Plate 128, fig. 4 -8

Lithocampe elegantissima Cita: Cita, 1964, p. 148-149, pi. 
12, fig. 2, 3; Riedel, Sanfilippo, 1974, p. 779, pi. 6, fig. 9.

Thanarla elegantissima (Cita): Pessagno, 1976, p. 55, pi. 3, 
fig. 6; Pessagno, 1977, p. 46, pi. 7, fig. 10; Schmidt-Effing, 
1980, p. 246, fig. 2, 21; Okamura, 1980, pi. 21, fig. 1; Ma
tsuyama et al., 1982, pi. 2, fig. 2; Yamauchi, 1982, pi. 1, fig. 16; 
Taketani, 1982, p. 59, pi. 4, fig. 12; pi. 11, fig. 17, 18; Mizutani 
et al., 1982, p. 69, pi. 5, fig. 2; Kazintsova, 1983, pi. XIV, fig. 6; 
Schaaf, 1984, p. 162, fig. 11 a,b.

Or i g i n a l s :  8506-1-6 ILSAN, Albian-Turonian, 
Koryak Upland; 027, Albian, Lesser Caucasus.

D e s c r i p t i o n :  Multicyrtoid, subconical, 4-5  
segmented shell with an abruptly expanded and in
creased subcylindric terminal segment. Shell is striated 
lengthwise. Pores are big, rounded, arranged in one 
row between linear ribs.

D i m e n s i o n s  (in me): Shell length -  140-180, 
width at a base of the third segment -  70-80, aperture

-  90-110, pore diameter -  2-8.
C o mp a r i s o n :  Number of linear ribs is constant 

(9-10), but the Pacific species are more barrel-shaped 
compared to the Atlantic species. Pore diameter is dif
ferent. Species from California and Japan have smaller 
pores compared to those from Oman and Lesser Cau
casus. Species from Northern Koryakia have the small
est pores, and despite some differences have greater 
similarity with the Caucasian species rather than with 
species from Japan and California. It may be caused by 
similar latitudes of habitat of the Caucasian and Kor- 
yakian fauna.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Late Cretaceous 
(Aptian-Albian), Italy; Valanginian-Coniacian-Turo- 
nian, the Atlantic, Indian and Pacific oceans, Califor
nia, Costa-Rica, Cuba, Carpathians, Greater and Lesser 
Caucasus; Berriasian-Barremian, Koryak Upland, 
Kamchatka, Sakhalin.

Mat e r i a l :  More than ten species.

T hanarla  ex gr. elegan tissim a  (Cita)
Plate 85, fig. 5

Thanarla  p ra even e ta  Pessagno
Plate 25, fig. 8, 9; Plate 99, fig. 4, 5

Thanarla praeveneta Pessagno: Pessagno, 1977, p. 46, pi. 7, 
fig. 11, 16, 18, 23 ,27.

Thanarla sp. aff. T praeveneta: Nakaseko, Nishimura, 
1981, p. 163, pi. 16, fig. 16; pi. 15, fig. 9.

Or i g i n a l s :  8506/1-3a ILSAN, Albian-Turonian, 
Koryak Upland; 1158, Turonian, Greater Caucasus.

D e s c r i p t i o n :  Shell subconical, multicyrtoid. 
Swelling in the terminal part of a shell is less pro
nounced compared with the initial part. Shell with stri
ate surface ornamentation. Pores are rounded, arranged 
in one row between ribs. Number of ribs on a semi
sphere -  8-10.

D i m e n s i o n s  (in me): Shell length -  160-200, 
width at swelling -  75-90, diameter of aperture -  
55-75, pores -  6-8.

C o mp a r i s o n :  Differs from T. veneta in less ex
pressed swelling of a shell and thus in a more drawn 
shell. A shell length/width ratio seems to depend on 
geographical latitudes of a species dwelling. The ration 
amounts to 2:0.9 for specimens from Japan and Cali
fornia, whereas 2:0.85 for Caucasian specimens, 2:0.8 
for Northern Koryakia species, and 2:1.5 for those 
from the Central Pacific.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Albian-Cenomani- 
an, California; Albian-Turonian, Koryak Upland, 
North Kamchatka, Greater Caucasus, Japan, Sites 466, 
586 in the Pacific.

Mat e r i a l :  Seven specimens.

T hanarla p ra even e ta  Pessagno
Plate 24, fig. 7

T hanarla p u lch ra  (Squinabol)
Plate 34, fig. 6



Sethamphora pulchra Squinabol: Squinabol, 1904, p. 213, 
pi. 5, fig. 8.

Dictyomitra pulchra (Squinabol): Dumitrica, 1975, p. 87, 
fig. 2.

Thanarla pulchra (Squinabol): Pessagno, 1977, p. 46, pi. 7, 
fig. 7 ,2 1 ,2 6 .

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Cretaceous of the 
Mediterranean region, Atlantic and Pacific oceans, 
Callovian-Tithonian, Bering Sea region of Russia.

Mat e r i a l :  Several tens of specimens.

Thanarla veneta  (Squinabol)
Plate 23, fig. 11; Plate 24, fig. 5, 6; Plate 76, fig. 4;

Plate 85, fig. 1-4, 6-10; Plate 99, fig. 6, 7

Phormocyrtis veneta Squinabol: Squinabol, 1903, p. 134, pi. 
IX, fig. 30.

Dictyomitra veneta (Squinabol): Petrushevskaya, Kozlova, 
1972, p. 550, pi. 2, fig. 2; Foreman, 1973, p. 264, pi. 14, fig. 11; 
Moore, 1973, p. 829, pi. 9, fig. 7; Riedel and Sanfilippo, 1974, 
p. 29, pi. 5, fogs. 5, 6; Foreman, 1975, p. 614, pi. lg , fig. 4; 
Dumitrica, 1975, p. 87-89, pi. 2, fig. 17.

Phormocyrtis(?) veneta Squinabol: Pessagno, 1976, p. 55, 
pi. 3, fig. 10.

Thanarla veneta (Squinabol): Pessagno, 1977, pi. 3, fig. 5, 
12, 17, 19, 25; pi. 12, fig. 8; Nakaseko et al., 1979, pi. 6, fig. 11; 
Schmidt-Effing, 1980, p. 247, fig. 3, 23; Tappit et al., 1980, p. 
2760, pi. 3, fig. 13; Nakaseko, Nishimura, 1981, p. 164, pi. 6, 
fig. 13, 15; pi. 15, fig. 15; Mizutani, 1982, pi. 2, fig. 1; Yamau- 
chi, 1982, pi. 1, fig. 15; Schaaf, 1984, p. 162, fig. 3 a,b.

Or i g i n a l s :  466-29-1, 50-52, late Albian, Hess 
Rise, Pacific Ocean; 8506-1-3, Albian-Turonian, Kor
yak Upland; 311, Albian-Cenomanian, Northern Kam
chatka; 1158, Turonian, Greater Caucasus.

D e s c r i p t i o n :  Multicyrtoid conical shell with a 
distinct widening of the third and fifth (sometimes 
fourth) segments at the beginning due to shell thicken
ing. A round and open aperture, a massive thick inner 
shelf is often observed. A shell is striated in longitudi
nal direction. Striae are persistent, gradually increase in 
size towards a terminal end of a shell. Rounded pores 
arranged in longitudinal rows by one between striae. 
As a rule, pores are nonequal, of irregular-oval form, 
extended across a shell. Some specimens have areas 
with unperforated pores.

D i m e n s i o n s  (in me): Shell length -  150-200, 
width of a shell thickened initial part -  75-100, in a 
terminal part -  100-130, strictures between swells -  
60-70, aperture diameter -  90-110, pore diameter -  
4-8.

C o mp a r i s o n :  Length to width ratio of a shell 
changes. For all tropical species (Oman, Costa-Rica, 
Central Pacific from 0° to 30°) it is 2:1.5 (2:1.3 -  
2:1.6), whereas for Japan species 2:1.1 -  1.2, Califor
nia species 2:1.2, from Kamchatka 2:1.1, and from 
Caucasus, Rumania and Northern Koryakia only 2:1. 
Such a change in a skeleton form (more extended for 
low-latitude species and elongated for relatively high- 
latitudinal) results in changes of shell striation. In 
tropical species a shell is bulging, coarse-striated with

large pores, whereas other species have a harmonious, 
fine-striates shell, because one and the same number of 
pores (18-22) falls within the different width of a shell. 
By the form of a shell the Kamchatka species are simi
lar to those from Japan and the Pacific, whereas species 
from Northern Koryakia display a great similarity with 
the Caucasian species despite the fact that these have 
much in common with the Pacific species. Species 
from Northern Koryakia have the smallest pores.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Late Cretaceous, It
aly; Albian-Coniacian, the Atlantic; Albian-Turonian, 
the Pacific, Koryakia, Kamchatka, Sakhalin, Japan, 
Lesser and Greater Caucasus, Carpathians, California, 
Costa-Rica.

Mat e r i a l :  Eight specimens.

F a m i l y  A rtostrobiidae Riedel, 1967 
G e n u s  T heocam pe  Haeckel, 1887, 

emend. Burma, 1959, emend. Empson-Morin, 1981

T heocam pe a ltam on ten sis  (Campbell & Clark)
Plate 11, fig. 1; Plate 126, fig. 42

Tricolocampe (Tricolocaptra) altamontensis Campbell & 
Clark: Campbell, Clark, 1944, p. 33, pi. 7, fig. 24, 26.

Theocampe altamontensis (Campbell & Clark): Foreman, 
1968, p. 53, pi. 6, fig. 14 a,b; Foreman, 1978, p. 745, pi. 5, fig. 
27; Empson-Morin, 1981, p. 262, pi. 6, fig. 1A-D; Bogdanov et 
al., 1987, p. 55, pi. VIII, fig. 1.

Or i g i n a l s :  708 ILSAN; late Campanian -  Maes- 
trichtian; Olyutor zone of the Koryak Upland; Sp. 313- 
41-4, 84-86, Campanian, Pacific Ocean.

D e s c r i p t i o n :  Shell is fusiform, multisegmental. 
Cephalis seems to have had a big tube which has been 
broken off. Thorax is like a wide cylinder, porous. Ab
domen is still with greater diameter, subcylindrical, 
slightly expandind downward. Terminal segments are 
gradually narrowed. Aperture likes a tube. Pores are 
round, deep, with massive frames, arranged in 8-9  
pores per a semisphere.

D i m e n s i o n s  (in mm): Shell height -  
0.185-0.210; thorax diameter -  0.055-0.065, that of 
aperture -  0.035-0.045, maximum diameter of a shell 
-  0.085-0.095, average diameter of pores -  0.005, that 
of bars -  0.010-0.015.

C o mp a r i s o n :  Differs from species described 
from deposits of California in smaller shell length and 
in more pronounced fusiform shape, in a slight stria
tion.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Campanian-Maes- 
trichtian, Bering Sea region of Russia, California coast 
of the U.SA; Coniacian-Campanian, Pacific Ocean 
(Site 275,313).

Mat e r i a l :  Eight specimens.

T heocam pe van derh oofi Campbell & Clark
Plate 11, fig. 2

Theocampe vanderhoofi Campbell & Clark: Campbell, 
Clark, 1944, p. 34, pi. 7, fig. 19; Foreman, 1968, p. 51, pi. 6, fig.
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12; Schaaf, 1981, p. 440, pi. 24, fig. 5 a-b, 11 a-b; Bogdanov et 
al., 1987, p. 55, pi. VIII, fig. 2.

Or i g i n a l :  709 ILSAN; Maestrichtian, Olyutor 
zone of the Koryak Upland.

D e s c r i p t i o n :  Shell is fusiform, three-segmental. 
The initial segment is subconical represented by cepha- 
lothorax. The cephalis top is broken off in all speci
mens. The second segment is twice as wide as the ini
tial segment and is represented by abdomen. The third 
segment is subcylindrical, 1.5 times narrower than the 
second, is represented by aperture or postabdomen. 
The segments are separated from each other along a 
distinct boundary, but transition is gradual. All the 
segments are porous. Pores are rounded, arranged in 
transverse rows. The initial segment base has 8-9  
pores on a semisphere, 2nd segment base has 16-18, 
3rd -  10-12 pores. Striate surface ornamentation is 
characteristic of the shell. The shell narrows toward the 
aperture, in one plane for our specimens that may result 
from mechanic deformations.

D i m e n s i o n s  (in mm): Shell height -  0.140- 
0.150, cephalothorax -  0.042-0.045, abdomen -  
0.070-0.075, postabdomen -  0.028-0.030; maximum 
width of cephalothorax -  0.045-0.050, abdomen -  
0.070-0.075, aperture -  0.055-0.060; average diame
ter of pores -  0.001-0.005, bars -  0.008-0.009.

C o mp a r i s o n :  Differs from specimens described 
earlier in more pronounced striation.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Late Campanian -  
Maestrichtian, California, Bering Sea region of Russia; 
late Albian -  Cenomanian, Sites 464-466 in the Pa
cific Ocean.

Mat e r i a l :  Four specimens.

T heocam pe y a o i  Taketani
Plate 1, fig. 5

Theocampe yaoi Taketani: Taketani, 1982, p. 53, pi. 3, fig. 2 
a-c, 3 a,b; pi. 11, fig. 2.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Late Campanian -  
Maestrichtian Japan, Bering Sea region of Russia.

T h eocapsom m a! am ph ora  (Campbell & Clark)
Plate 4, fig. 9, 10

T heocapsom m a  aff. am ph ora  (Campbell & Clark)
Plate 6, fig. 6, 7

T heocapsom m a co m ys  Foreman
Plate 5, fig. 5; Plate 125, fig. 52

Theocapsomma comys Foreman: Foreman, 1968, p. 29, pi. 
4, fig. 2 a-c.

Or i g i n a l :  1235-21 ILSAN, late Campanian -  
Maestrichtian, Vetrovayam River, southern Koryak 
Upland, Bering Sea region of Russia.

D e s c r i p t i o n :  Three-segment shell. Small 
cephalis partially plunged into thorax. Subconical large 
thorax. Elongated abdomen, subcylindrical in initial

part and spherical in terminal part. Thorax and abdo
men are covered with fine pores arranged at will or in 
longitudinal rows extended through the entire shell.

D i m e n s i o n s  (in me): Shell length -  120-250, 
width -  60-100, pore diameter -  3-5.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Campanian-Maes- 
trichtian, California, Bering Sea region of Russia, Pa
cific Ocean (Site 585), Atlantic and Indian oceans.

Mat e r i a l :  Several specimens.

F a m i l y  E ucyrtid iidae Ehrenberg, 1847 
G e n u s  T heosyringium  Haeckel, 1881

T heosyringium  sp.
Plate 133, fig. 47, 48

F a m i l y  A ctinom m idae Haeckel, 1862 
G e n u s  T riactom a  Rust, 1985

Triactom a b la k ei (Pessagno)
Plate 41, fig. 3; Plate 44, fig. 1-13; Plate 45, fig. 13; Plate 91, 

fig .3

Tripocyclia blakei Pessagno: Pessagno, 1977, p. 80, pi. 6, 
fig. 15, 16; Mizunani, 1988, p. 175, pi. 57, fig. 5, 6.

Triactoma blakei (Pessagno): Foreman, 1978, p. 743, pi. 1, 
fig. 15; Kocher, 1981, p. 101, pi. 17, fig. 5; Baumgartner, 1984, 
p. 789, pi. 10, fig. 3; Steiger, 1988, pi. 3, fig. 13.

Or i g i na l :  757-6 ILSAN, late Callovian -  Titho- 
nian, Koryak Upland.

D e s c r i p t i o n :  The shell is discoidal-spherical, 
with three short firm spines, arranged in one plane at 
an angle of 120°. Spines are trihedral, lobate, with a 
deep groove on every facet. At the top of every spine, 
the facets arranged at an angle of 90° to the axis are a 
bit rounded, and a rod part of the spine has a thin 
spinelet projecting above the facets in the form of a 
pin. The shell surface is even-porous. Pores are small, 
meshy.

D i m e n s i o n s  (in mm): A sphere diameter -  
120-200, spine length -  70-150, pore diameter -  
7-10.

Re mar ks :  Individual specimens have a fourth 
spine located at the same plane and approximated one 
of the main spines.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Callovian-Tithoni- 
an, California, Bering Sea region of Russia, Mediterra
nean region, Atlantic and Pacific oceans.

Mat e r i a l :  Several tens of specimens.

T riactom a  ex gr. b la k ei (Pessagno)
Plate 91, fig. 1 ,2

T riactom a? corn u ta  Baumgartner
Plate 55, fig. 1-7

Triactoma cornuta Baumgartner: Baumgartner et al., 1980, 
p. 63, pi. 2, fig. 2 ,3 .
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A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Callovian-Tithonian 
of Italy, California, Bering Sea region of Russia, Atlan
tic and Pacific oceans.

Triactom a  cf. corn u ta  Baumgartner
Plate 41, fig. 4

T riactom a ech iodes  Foreman
Plate 45, fig. 7, 10

Triactoma echinoides Foreman: Foreman, 1973, p. 260, pi. 
3, fig .l, pi. 16, fig. 21; Foreman, 1975, p. 609, pi. 2F, fig. 9, 10, 
pi. 3, fig. 10; Baumgartner et al., 1980, p. 64, pi. 2, fig. 10; Ko- 
cher, 1981, p. 101, pi. 17, fig. 8, 9; Schaaf, 1984, p. 109, fig. 
1-4; Baumgartner, 1984, pi. 10, fig. 2; Steiger, 1988, pi. 3, fig. 
6, 7.

Suna echiodes (Foreman): Baumgartner et al., 1995, p. 540, 
pi. 3094.

Suna echiodes (Foreman): Dumitrica et al., 1997, p. 17, pi. 
2, fig. 2.

Or i g i n a l :  757-6 ILSAN; late Callovian -  Titho- 
nian, Koryak Upland. Sp. 40-10, Barremian-Aptian, 
Koryak Upland.

D e s c r i p t i o n :  The shell in the form of a thick 
lense-like disc, with three long massive spines tetrahe
dral at the base and gradually thinned and sharpened to 
the ends. The spines are arranged at an angle of 
80°-90°, 170°-180° and 100°-110°. Pores are small, 
of irregular or tetra- hexagonal form.

D i m e n s i o n s  (in mm): The disc diameter -  
80-150, average length of spines -150-300, pore di
ameter -  5-7.

Re mar ks :  Sometimes the shell has a small fos- 
sette along the disc periphery. There are individual 
specimens whose shell has two polar spines only. The 
spine length is variable.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Callovian-Aptian, 
Bering Sea region of Russia; Tithonian-Berriasian, 
Mediterranean region; Tithonian-Aptian, Pacific Ocean.

Mat e r i a l :  Several tens of specimens.

Triactom a  cf. ech iodes  Foreman
Plate 45, fig. 9, 12

T riactom a  ex gr. ech iodes  Foreman
Plate 41, fig. 1

T riactom a? ech iodes  Foreman
Plate 26, fig. 3

Triactom a jo n e s i  (Pessagno)
Plate 39, fig. 2; Plate 45, fig. 1-5, 8

Tripocyclia jonesi Pessagno: Pessagno, 1977, p. 80, pi. 7, 
fig. 1-5.

Triactoma jonesi (Pessagno): Foreman, 1978, p. 743, pi. 1, 
fig. 13, 14; Kocher, 1981, p. 102, pi. 17, fig. 10; Baumgartner, 
1984, p. 790, pi. 10, fig. 4; Steiger, 1988, pi. 3, fig. 9-12.

Or i g i n a l :  757-6 ILSAN, late Callovian -  Titho- 
nian, Koryak Upland.

D e s c r i p t i o n :  The shell is discoidal-spherical,

with three massive long spines arranged in the equato
rial plane at an angle of 120° to each other. The spines 
are of lobate form, become thinned and sharpened to 
the ends reaching the maximum width in the central 
part before the abrupt sharpening. The shell surface is 
finely porous. In places where spines are attached the 
pores are larger and slightly elongated along the spines 
and at the base of spines.

D i m e n s i o n s  (in me): the disc diameter 
150-200, average length of spines 270.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Late Jurassic -  
Valanginian, California, Bering Sea region of Russia, 
Mediterranean Sea, Atlantic and Pacific oceans.

Mat e r i a l :  Tens of specimens.

Triactom a  aff. tith on ian u m  Rust
Plate 45, fig. 6

Triactoma tithonianum RUst: Rust, 1885, p. 289, pi. 28, fig. 
5; Foreman, 1973, p. 260, pi. 2, fig. 1; Foreman, 1975, p. 610, 
pi. 3, fig. 13; Kocher, 1981, p. 102, pi. 17, fig. 12; Schaaf, 1984, 
p. 142, fig. 1-4; Baumgartner, 1984, p. 790, pi. 10, fig. 5; 
Steiger, 1988, pi. 3, fig. 3-5 .

Or i g i na l :  757-6 ILSAN, late Callovian -  Titho- 
nian, Koryak Upland.

De s c r i p t i o n :  The shell is discoidal-spherical, 
with three equal spines in the equatorial plane arranged 
at an angle of 120° to each other. The shell surface is 
equally covered with hexagonal meshy pores. The 
spines are long, straight, gradually thinning to the ends.

D i m e n s i o n s  (in me): the disc diameter 
150-200, average length of spines 150-300.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Late Jurassic -  
Valanginian, Mediterranean region, Bering Sea region 
of Russia, Pacific Ocean.

Mat e r i a l :  Ten specimens.

T riactom a  sp.
Plate 134, fig. 15,21

F a m i l y  Stichocapsidae Haeckel, 1881 
G e n u s  T riassocam pe  Dumitrica, Kozur & Mostler

Triassocam pe dew everi (Nakaseko & Nishimura)
Plate 75, fig. 8

Dictyomitrella deweveri Nakaseko & Nishimura: Nakaseko, 
Nishimura, 1979, p. 77, pi. 10, fig. 8, 9.

Triassocampe deweveri (Nakaseko & Nishimura): Yao et 
al., 1982, pi. 1, fig. 1.

T riassocam pe? sca laris  Dumitrica, Kozur & Mos
tler

Plate 75, fig. 10

Triassocampe scalaris Dumitrica, Kozur & Mostler: 
Dumitrica et al., 1980, p. 26, pi. 9, fig. 5, 6, 11; pi. 14, fig. 2.

T riassocam pe  sp.
Plate 138, fig. 19, 20



G e n u s  T ricolocapsa  Haeckel, 1881

T ricolocapsa ?̂) f e r a  Matsuoka
Plate 136, fig. 3

T rico locapsa? fu s ifo rm is  Yao
Plate 139, fig. 12

Tricolocapsa? fusiformis Yao: Yao, 1979, p. 33, pi. 4, fig. 
12-18; pi. 5, fig. 1-4.

T ricolocapsa ru es ti Tan Sin Hok
Plate 61, fig. 10

Tricolocapsa ruesti Tan: Tan Sin Hok, 1927, p. 50, pi. 9, fig. 
65.

Praezhamoidellum sp. aff. ruesti (Tan): Hull, 1997, p. 130, 
pi. 39, fig. 12.

T rico locapsa  sp. cf. T ricolocapsa ru esti Tan Sin 
Hok

Plate 138, fig. 17, 18

T ricolocapsa y a o i  (Kozur)
Plate 110, fig. 14

F a m i l y  PantanellidaePessagno, 1977 
G e n u s  Trillus Pessagno & Blome, 1980

Trillus cf. elkh orn en sis  Pessagno & Blome
Plate 110, fig. 3

Trillus elkhornensis Pessagno & Blome: Pessagno, Blome, 
1980, p. 249, pi. 6, fig. 11, 12, 16, 20, 25; pi. 9, fig. 11.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Pliensbachian-Toar- 
cian of Oregon (USA), Japan, Caucasus (Azerbaidgan).

F a m i l y  Hagiastridae Riedel, 1971 
G e n u s  T ripodictya  Rust

T ripodictya  sp.
Plate 133, fig. 24

G e n u s  Tritrabs Baumgartner, 1980 

Tritrabs sp.
Plate 108, fig. 2; Plate 134, fig. 13, 14; Plate 136, fig. 8-11; 

Plate 137, fig. 11

F a m i l y  Amphipyndacidae Riedel, 1967 
G e n u s  Triversus  Takemura, 1986

Triversus  cf. ja p o n icu m  Takemura
Plate 60, fig. 4; Plate 62, fig. 10

Triversus kasin zovae  Vishnevskaya
Plate 60, fig. 5; Plate 62, fig. 1; Plate 63, fig. 1, 5

Triversus kasinzovae Vishnevskaya: Vishnevskaya, 1991, p. 
65, pi. 1, fig. 1,2.

H о 1 o t у p e: 123-a ILSAN, Bajocian, Talyanaurk- 
hyn River basin, near Koiverelan River inflow, Koryak 
Upland.

D e s c r i p t i o n :  Shell is conical (apical angle -  
30°), consists of 6-7 segments. Segmentation is not 
distinct. Cephalis is like a semisphere, smooth, 
nonporous. Transition to thorax is gradual, without a 
collar strictum. Thorax is shorter than cephalis, finely 
porous. A wall of abdomen and segments is orna
mented by nodoses which project above the shell sur
face. A size of pores increases toward a shell base; all 
pores arranged in alternate order.

D i m e n s i o n s  (in me): Length of shell -  300- 
310, width at the base of the 7th segment -  105-125.

C o mp a r i s o n :  Differs from Amphipyndax enes- 
seffi Foreman (1966) in lack of neck stricture, Par- 
vicingula-like shell wall.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Middle Jurassic, 
Bajocian, Koryak Upland, Koiverelan River.

Mat er i a l :  Several specimens.
E t y m o l o g y :  Species is named after the radio- 

larist L.I.Kazintsova who contributed much in investi
gation of Cretaceous radiolarians.

T riversus p reco n icu s  Vishnevskaya
Plate 60, fig. 7, 8; Plate 62, fig. 4, 5, 7; Plate 63, fig. 3

Triversus preconicus Vishnevskaya: Vishnevskaya, p. 65, 
pi. l,f ig . 3 ,4 .

Holotype:  123-b ILSAN, Bajocian, Talyanaurkhyn 
River, near Koiverelan River inflow, Koryak Upland.

D e s c r i p t i o n :  Shell is conical (apical angle -  
25-30°), consists of 6-8 segments. A pore framework 
forms a slight projection at segment joints. Cephalis is 
smooth, nonporous, like a small semisphere. Abdomen 
is wide, porous, twice as long as cephalis, trapezoid in 
plane, widened to aperture. Transition to cephalis 
through a narrow neck or thorax with elongated pores 
(not mote than 2-3 rows). Postabdomen and subse
quent segments are of equal width, each has 3 rows of 
pores. Arrangement of pores is transitional from alter
nate order to nodose that results in an irregular form of 
pores, these are extended in diagonal direction. Aper
ture is wide, open.

D i m e n s i o n s  (in me): Shell length -  270-280; 
width at base -  120-140.

Co mp a r i s o n :  Differs from Amphipyndax coni- 
cus Nakaseko & Nishimura [1981, p. 143, pi. 12, fig. 1, 
2; pi. 17, fig. 8] in the form of cephalis and structure of 
shell, as well as in a three-row structure of each seg
ment.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Middle Jurassic, 
Bajocian, Koryak Upland, Koiverelan River.

Mat er i a l :  Several specimens.
E t y m o l o g y :  Conicus -  conical, pre -  preceding.
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Triversus strob ila tu s  Vishnevskaya
Plate 66, fig. 2, 3

Triversus strobilatus Vishnevskaya: Vishnevskaya, p. 66, pi. 
l,f ig . 5, 6.

H o l o t y p e :  760 ILSAN, Middle Jurassic, Malyi 
Nauchirynai River basin, Koryak Upland.

De s c r i p t i o n :  Shell like a truncated subcone. 
Cephalis subspherical, nonporous; subsequent seg
ments porous, trapezoidal. Segmentation distinct. Pores 
arranged in transverse rows, by three per a segment. At 
segment joint there is a projection formed by nodoses, 
that is why a shell surface is undulating-tuberculate. 
Aperture oval, framed with a smooth inner shelf. The 
last segment has 14 pores on a shell semisphere.

D i m e n s i o n s  (in me): Shell length -  130-160, 
width at base -  120, aperture diameter -  40-50.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Middle Jurassic, Ko
ryak Upland, Malyi Nauchirynai River basin.

Mat e r i a l :  Several specimens.
E t y m o l o g y :  Strobilatus -  tuberculate.

T riversus triqu etru m  Vishnevskaya
Plate 66, fig. 5, 6

Triversus triquetrum Vishnevskaya: Vishnevskaya, p. 66, pi. 1, 
fig. 7-9.

H o l o t y p e :  760 ILSAN, Middle Jurassic, Malyi 
Nauchirynai River basin, Koryak Upland. The sample 
was collected from field material of N.l.Filatova 
(ILSAN) and A.I.Dvoryankina (NPO “Aerogeologia”).

D e s c r i p t i o n :  Shell subconical (apical angle -  
30°), has 6-7 segments with a trihedral aperture. 
Cephalis subspherical, poorly porous in a lower (aper
ture) part. Thorax very narrow, with three rows of 
pores. Abdomen and subsequent segments arranged in 
an alternate-nodose order. Nodoses are confined to 
joints of segments, and uniting they encircle a shell. 
The last segment (near the aperture) and aperture seg
ment have a primitive pores arranged in an alternate 
order. An aperture narrows toward a base, it is trihedral 
both inside and outside.

D i m e n s i o n s  (in me): Shell length -  180-200, 
width at a base -  120-150, length of a triangular outer 
side -  130-150, inside an aperture -  50-60.

A g e  and d i str  i but i о n: Middle Jurassic, Ko
ryak Upland, Malyi Nauchirynai River basin.

Mat e r i a l :  Four specimens.
E t y m o l o g y :  Triquetrum -  trihedral.

T riversus sp. A
Plate 62, fig. 2

Triversus  sp. В
Plate 62, fig. 3, 6

T riversus ? sp.
Plate 136, fig. 20-25

F a m i l y  Ultranaporidae Pessagno, 1977 
G e n u s  U ltranapora  Pessagno, 1977
U ltranapora p ra esp in ifera  Pessagno

Plate 127, fig. 12

Ultranapora praespinifera Pessagno: Pessagno, 1977, p. 39, 
pi. 5, fig. 4, 8-10.

A g e and d i s t r i b u t i o n :  Middle Cretaceous 
of California and Cuba.

F a m i l y  Carpocanidae Haeckel, 1881 
G e n u s  U num a  Ishikawa & Yao, 1976

U num a cf. typ icu m  Ichikawa & Yao
Plate 135, fig. 5

Unuma typicum Ichikawa & Yao: Ichikawa, Yao, 1976, p. 
112, pi. 1, fig. 1-3.

U num a  sp.
Plate 135, fig. 17

F a m i l y  ActinommidaeHaeckel, 1881 
G e n u s  W elirella  Dumitrica, Kozur & Mostler, 

1980

W elirella  sp. W. aff. w everi Dumitrica, Kozur & 
Mostler

Plate 138, fig. 25, 43-49

W elirella? sp.
Plate 138, fig. 51

F a m i l y  W illiriedellidaeDumitrica, 1970 
G e n u s  W illiriedellum  Dumitrica, 1970

W illiriedellum  cf. sa lym icu m  Koslova
Plate 109, fig. 7

F a m i l y  Xitidae Pessagno, 1977 
G e n u s  X itu s  Pessagno, 1977

X itu s a liev i (Foreman)
Plate 101, fig. 5 ,6

Dictyomitra alievi Foreman: Foreman, 1973, p. 263, pi. 9, 
fig. 10; pi. 16, fig. 4.

Xitus? alievi (Foreman), Baumgartner et al., 1995, p. 636, pi. 
5674, fig. 1-7.

X itu s  cf. a liev i (Foreman)
Plate 30, fig. 5

X itu s  asym batos  (Foreman)
Plate 4, fig. 7; Plate 88, fig. 1, 2; Plate 112, fig. 1-3, 8, 9

Stichomitra asymbatos Foreman: Foreman, 1968, p. 73, pi. 
8, fig. 10 a-c.
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Or i g i n a l s :  1235-21, ILSAN; late Campanian -  
early Maestrichtian, Vetrovayam River, southern part 
of the Koryak Upland; Sp. 466-29-1, 50-52, late Albian -  
Cenomanian, Pacific Ocean.

D e s c r i p t i o n :  Shell is multisegmental (6-7 
segments), subconical, fine-porous, often has an apical 
spine. Nodes or knobs on the surface create ornamen
tation in the form of a two-layer wall characteristic of 
representatives of genus Xitus.

D i m e n s i o n s  (in me): Shell height -  200-300, 
width at the base of the 7th segment -  80-150.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Albian -  Late Creta
ceous throughout the world; Sites 460, 461, 466 in the 
Pacific Ocean.

Mat e r i a l :  Several specimens.

X itu s  cf. asym batos  (Foreman)
Plate 23, fig. 1-5

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Late Cretaceous 
throughout the world; Sites 460, 461, 466 in the Pacific 
Ocean, California, Russian platform, Caucasus, Rus
sian Pacific Rim.

Ma t e r i a l :  Several specimens.

X itu s  ex gr. asym batos  (Foreman)
Plate 87, fig. 2, 5; Plate 88, fig. 8; Plate 89, fig. 3

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Late Cretaceous 
throughout the world; Sites 460, 461, 466 in the Pacific 
Ocean.

X itu s  ex gr. clivosa  (Aliev)
Plate 134, fig. 7 -9

X itu s  bogdanovi Vishnevskaya
Plate 89, fig. 1

Xitus bogdanovi Vishnevskaya: Basov, Vishnevskaya, 1991, 
p. 168, pi. 21, fig. 1.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Albian-Cenomanian 
of the Sites 460, 461, 466 in the Pacific Ocean.

X itu s  m osqu en sis  Vishnevskaya
Plate 78, fig. 9; Plate 89, fig. 2; Plate 112, fig. 7

Xitus mosquensis Vishnevskaya: Basov, Vishnevskaya, 
1991, p. 197, pi. 21, fig. 2 (nomen nudum); Vishnevskaya, De 
Wever, 1998, p. 258, pi. 1, fig. 16.

Ho l o t y p e :  104-1 ILSAN, Turonian-Coniacian, 
Moscow region.

Par at ype :  466-29-1, 50-52, ILSAN, late Albian 
-  early Cenomanian, Hess Rise in the Pacific Ocean.

D e s c r i p t i o n :  Shell subconical, multisegmental 
(8-12), apical angle -  30 degrees. The initial segment 
or cephalis is small, semispherical, unnporous, often 
has a short thin apical spine. The second segment or 
thorax also unporous as a rule, but is separated from 
cephalis by one row of small round pores (5-6 per a 
semisphere). All subsequent segments are of compli

cated xitic structure. Abdomen is separated from thorax 
by a row of pores (8-10 per a semisphere). Xitic sur
face is even. On abdomen -  3 nodes per a semisphere; 
on the 8th segment -  5 nodes per a semisphere; shell is 
narrowed to the terminal end. Terminal mouth is open, 
framed with inner shelf.

D i m e n s i o n s  (in me): Shell height -  300-350, 
width at the base -150-180.

C o mp a r i s o n :  Differs from the described species 
of genus Xitus in a strictly proportional xitic shell 
structure.

A ge  and d i s t r i b u t i o n :  Late Albian -  early 
Cenomanian, Hess Rise in the Pacific Ocean; 
Turonian-Coniacian, Moscow region.

Mat er i a l :  Four specimens.
E t y m o l o g y :  Named from the Moscow region.

X itu s? p len u s  Pessagno
Plate 76, fig. 7, 9; Plate 78, fig. 1, 4; Plate 87, fig. 6 -8

H o l o t y p e  -  Xitus plenus Pessagno: Pessagno, 
1977, p. 55, pi. 9, fig. 15, 21, 22, 26, № 242733, US 
National Museum. California, deposits of the Great 
valley at Dry Creek. The late Albian.

De s c r i p t i o n :  Test is multisegmented (7-9 
chambers), conical, uneven. Cephalis is conical, with
out pores, with a short horn. Thorax and subsequent 
chambers are trapeziform. Beginning with the fourth 
chamber the width increases rather fast, whereas the 
height gradually. The width of the last chamber is 
slightly decreases. The cross section is round. The test 
surface is two-layered. The inner layer consists of 
pentagonal-hexagonal pore frames with round pores. 
The external layer is with tubercles of moderate size, 
arranged in lines in two rows on a chamber and in al
ternate order with respect to each other. Tubercles are 
connected with each other by bars which form polygo
nal pore structures of different size. Aperture is large 
and round.

Ra n g e  and o c c u r r e n c e :  The beginning of 
upper Albian, the complex with Xitus plenus -  Pseu- 
dodictyomitra lodogaensis, Sakhalin.

Lo c a l i t y :  Sakhalin, the Naiba River basin, the 
right bank, downstream of the Zavisf River mouth 
(collections of T.G.Kalishevich, 1979, Sp. 75-2), the 
Aya Formation, Member II [Atlas..., 1993].

The late Albian (zone 8), California; late Albian, 
Hess Rise, Pacific Ocean.

X itu s  aff. p len u s  Pessagno
Plate 78, fig. 3

Xitus plenus Pessagno: Pessagno, 1977, p. 55, pi. 9, fig. 15, 
21,22 , 26; pi. 12, fig. 15.

Or i g i na l :  466-29-1, 50-52, Late Albian -  Ceno
manian, Pacific Ocean.

D e s c r i p t i o n :  Shell conical, multisegmental. 
Thorax and subsequent segments have a two-laeyer 
structure of the wall. Inner shell is made up of a porous 
wall with rounded pores arranged in hexagonal order,
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external shell has big porous nodes or tubercles ar
ranged in two rows per every segment.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Late Albian, Cali
fornia; Albian-Cenomanian, Cuba, Pacific Ocean.

X itu s p rim itivu s  Vishnevskaya
Plate 140, fig. 1-5

Xitus primitivus Vishnevskaya: Vishnevskaya et al., 1998, p. 
98, pi. 3, fig. 3-5 , pi. 7, fig. 21

T y p e  s p e c i me n :  Holotype 604/2-11-74, pi. 
140, fig. 1; paratype -  604/2-11-57, pi. 140, fig. 2; 
paratype -  604/2-11-64, pi. 140, fig. 3; paratype -  
604/2-11-61, pi. 140, fig. 4; paratype -  596/3-6V-53, 
pi. 140, fig. 6.

D e s c r i p t i o n :  The test is multisegmented (7-9) 
conical with short massive apical horn, cephalis dome
shaped; pores are of different size and arranged around 
small chaotically spaced nodoses; a circular depression 
exposing an inner layer with smaller pores is located in 
a middle part of the test.

Re mar ks :  Xitus primitivus Vishnevskaya, among 
all species of genus differs in an lacking of regular xi- 
toid structure and in having a circular depression.

M e a s u r e m e n t s  (in me): Holotype (fig. 1 of 
Plate 140) + 4 paratypes:

Holotype Mean Max. Min.
Length of shell 430 465 540 390
Length of apical horn 54 55 60 50
Width of shell 240 250 280 220
Diameter of depres- 51 50 56 44
sion

T y p e  l o c a l  ity: 604/2, see in text.
Oc c u r r e n c e :  Bajocian, Rarytkin Range, Koryak 

Highland; Middle Jurassic, Omgon Range, Western 
Kamchatka.

E t y m o l o g y :  This species is named from the 
English adjective primitive.

X itu s sp icu lariu s  (Aliev)
Plate 25, fig. 7; Plate 30, fig. 7; Plate 87, fig. 1,3,4; Plate 112, 

fig. 4-6; Plate 128, fig. 2, 3; Plate 129, fig. 4

Dictyomitra spicularius Aliev: Aliev, 1961, p. 34, pi. 2, fig. 
1, 2; Aliev, 1965, p. 39, pi. 6, fig. 9.

D. sp. cf. D. spicularia Aliev: Foreman, 1973, p. 264, pi. 8, 
fig. 8, 9.

Xitus spicularius (Aliev): Pessagno, 1977, p. 56, pi. 9, fig. 7; 
pi. 10, fig. 5; Schaaf, 1981, p. 440, pi. 4, fig. 11; pi. 5, fig. 12 
a,b; pi. 19, fig. 2 a,b; Vishnevskaya, 1988, pi. 6, fig. 7; pi. 11, 
fig. 5; Basov, Vishnevskaya, 1991, pi. 20, fig. 3, 5; pi. 21, fig. 4, 
5; Okado et al., 1991, p. 10, pi. 2, fig. 14; Erbacher, 1994, p. 
118, pi. 3, fig. 4; pi. 15, fig. 7.

D e s c r i p t i o n :  Shell conical, multisegmental 
(5-8 chambers). Cephalis subspherical, unporous, 
sometimes with thin apical spine. External surface of 
thorax and subsequent segments with nodes. On a shell 
semisphere, at the base of the terminal segment -  7 
nodes. Mouth open, framed with shelf. A shell wall is 
thick, fine-porous across. Pores are small, round.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Valanginian-Albian, 
Caucasus; late Albian, California; late Valanginian -  
Cenomanian, Pacific Ocean (Sites 463, 465, 466); Al
bian-Cenomanian, Koryak Upland, Kamchatka, 
Albian-Cenomanian of Russian platform.

Mat er i a l :  Several specimens.

X itu s  ex gr. sp icu lariu s  (Aliev)
Plate 88, fig. 3-5; plate 89, fig. 4, 5

A g e and d i s t r i b u t i o n :  Site 466-29-1, 50- 
52. late Albian, Hess Rise, Pacific Ocean.

X itu s su b itu s  Vishnevskaya
Plate 23, fig. 6; Plate 129, fig. 5

Xitus subitus Vishnevskaya: Vishnevskaya, 1991, p. 93, pi. 2, 
fig. 3, 4.

Ho l o t y p e :  № 8-1982 ILSAN, Sp. 791b; late Al
bian -  Cenomanian, Kamchatka; lectotype: late Albian 
-  Turonian, Cuba.

De s c r i p t i o n :  Shell is conical (30 degrees), 
multisegmental (more than 6), with apical spine at 
cephalis. Abdomen and postabdominal segments are 
porous. Pores are arranged in transverse rows irregu
larly: two transverse rows of big perforated rounded 
pores between rows with extending nodes. The nodes 
are doubled, each surrounded by 8 small pores or 
pseudopores. Tops of nodes possibly had spines. Pores 
are unequal. Pore diameter increases toward the termi
nal end. On 3-6 segment -  8 rows of pores arranged 
hexagonal order.

D i m e n s i o n s  (in me): Shell height -  140-150; 
width at the base of the 7th segment -  70-75. On the 
7th segment in a transverse row -  18 pores on a semi
sphere. Average diameter of pores -  4.

Co mp a r i s o n :  Differs from Xitus spineus (Pes
sagno, 1977) from the late Albian of California in al
ternation of nodose rows (with nods) with simple rows 
of pores throughthe entire shell. From Xitus sp. cf. X. 
spicularis from the late Barremian of the Pacific Ocean 
[Schaaf, 1981] differs in the stucture of a simple row of 
pores.

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Barremian?-Albian, 
Lesser Caucasus; Albian-Turonian, Gretaer Caucasus; 
Russian Platform; Kamakhuani zone of Cuba; late Al
bian -  Cenomanian, Hess Rise of the Pacific Ocean 
(Site 466).

Mat er i a l :  Six specimens.
E t y m o l o g y :  From Latin 'subitus' -  unexpected.

X itu s  sp.
Plate 117, fig. 12, 13; Plate 133, fig. 43-45; Plate 135, fig. 18

F a m i l y  Stichocapsidae Haeckel, 1881 
G e n u s  Yeharaia  Nakaseko & Nishimura, 1979

Yeharaia elegans  Nakaseko & Nishimura
Plate 75, fig. 13, 14
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Yeharaia ja p o n ica  Nakaseko & Nishimura
Plate 75, fig. 12

F a m i l y  Pantanellidae Pessagno, 1977 
G e n u s  Z artu s  Pessagno & Blome, 1980

Z a rtu s  cf. d ick in son i Pessagno & Blome
Plate 70, fig. 1

A g e  and d i s t r i b u t i o n :  Pliensbachian -  Ba- 
jocian of Oregon (USA), Middle Jurassic of Russia: 
Koryak Upland, Taljanaurkhin River basin.

F a m i l y  W illiriedellidae Dumitrica, 1970 
G e n u s  Z h am oidellu m  Dumitrica, 1970

Z h am oidellu m  ovu m  Dumitrica
Plate 37, fig. 3; Plate 39, fig. 6; Plate 134, fig. 4

Zhamoidellum ovum Dumitrica: Dumitrica, 1970, p. 79, pi. 
9, 52 a,b, 53, 54.

Z h am oidellu m  ven tricosu m  Dumitrica
Plate 36, fig. 6; Plate 134, fig. 5

Zhamoidellum ventricosum Dumitrica: Baumgartner et al., 
1995, p. 660, pi. 3308, fig. 1-5.

Z h am oidellu m  sp.
Plate 35, fig. 13, 14; Plate 136, fig. 17, 19

F a m i l y  A rchaeodictyom itridae Pessagno, 
1977

G e n u s  Z ifon d iu m  Pessagno, 1977

Z ifo n d iu m l lassen sis  Pessagno
Plate 90, fig. 7 4
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Г лава 2 
Атлас

юрских и меловых 
радиолярий России



Таблица 1. Коньяк-маастрихтские радиолярии Камчатки (хребет Кумроч и Срединный хребет)
1 -  Protoxiphotractus aff. perplexus Pessagno, хЗОО, обр. 57. 2 -  Stylosphaera ? sp., хЗОО, обр. 57. 3 -  Phaseliforma sp., хЗОО, 
обр. 57. 4, 7 -  Spongurus sp., хЗОО, обр. 57. 5 -  Theocampe yaoi Taketani, x200, обр. 57. 6, 9 -  Stichomitra manifesta Foreman, 
x200, обр. 57; x350, обр. 288. 8 -  Phaseliforma aff. meganosensis Pessagno, хЗОО, обр. 57. 10 -  Clathrocyclas zukanovi 
Vishnevskaya sp. nov., xl50, обр. 57. 11 -  Multastrum flos Vishnevskaya, x350, обр. 288. 12 -  M. regalis Vishnevskaya, x200, обр. 
90-83. 13 -  Amphipyndax stocki (Campbell & Clark), var. A. Vishnevskaya, x200, обр. 57.

213



Таблица 2. Маастрихтские радиолярии Камчатки (хребет Кумроч, обр. 57)
1 -  Spongurus sp. 2 -  Orbiculiforma renillaeformis (Campbell & Clark). 3 -  Cromyomma sp. 4 -  Bathropyramis ? rara Squinabol. 
5 -  Praeomatogramma ? sp. 6  -  Hexacontium paleocenicum Sanfilippo & Riedel. 7 -  Amphipyndax alamedaensis (Campbell & 
Clark). 1-7, x300.

214



Таблица 3. Кампанские радиолярии Камчатки (Срединный хребет, обр. 90-83)
1 -  Spongosaturnalis sp. 2, 4 -  Amphipyndax stocki (Campbell & Clark) var. C. Vishnevskaya. 3 -  Neosciadiacapsa ? sp. 5, 7, 8  -  
Amphipyndax tylotus Foreman. 6  -  A. stocki (Campbell & Clark) var. B. Vishnevskaya 1-8, x250.
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Таблица 4. Позднекампан-раннемаастрихтские радиолярии Северной Камчатки (р. Ветроваям, обр. 1235а)
1 -  Staurodictya fresnoensis Foreman, х75. 2 -  Actinomma cf. davisensis Pessagno, x200. 3 -  Phaseliforma carinata Pessagno, 
xl50. 4 -  Dictyomitra andersoni (Campbell & Clark), xl50. 5 -  Stichomitra livermorensis (Campbell & Clark), xl75. 6 -  
Clathrocyclas hyronia Foreman, xl75. 7 -  Xitus asymbatos Foreman, x300. 8 -  Stichomitra sp., x300. 9, 10 -  Theocapsomma ? 
amphora (Campbell & Clark), x!75, x200. 11-13 -  Amphipyndax stocki (Campbell & Clark), x300, x200, x215.
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Таблица 5 Позднекампанские радиолярии Северной Камчатки (бассейн руч. Правый, обр. 1143, 1138)
1 , 2 -  Orbiculiforma ex gr. quadrata Pessagno, x!65, x!50. 3, 4, 7, 8 -  Amphipyndax stocki (Campbell & Clark), x250, x235, xl50, 
x250. 5 -  Theocapsomma comys Foreman, x250. 6 -  Dictyomitra ex gr. multicostata Zittel, x350. 9, 10 -  Schaumellus aufragendus 
Empson-Morin, x235, x215. 11 -  Schaumellus sp., x215. 12 -  Clathrocyclas tintinnaeformis (Campbell & Clark), x!50.
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Таблица 6. Кампанские радиолярии Северной Камчатки (бассейн р. Ветроваям, обр. 1235)
1 -  Orbiculiforma quadrata Pessagno, х210. 2 -  Spongurus mollis Vishnevskaya, x250. 3, 4 -  Phaseliforma subcarinata Pessagno, 
x215, xl85. 5 -  Dictyomitra ex gr. multicostata Zittel, x260. 6 , 7 -  Theocapsomma aff. amphora (Campbell & Clark), x210, x300. 
8-12 -  Amphipyndax stocki (Campbell & Clark), хЗЗО, x290, x250, x270, x300.
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Таблица 7. Радиолярии раннего кампана Северной Камчатки и Корякского нагорья (бассейн р. Пикасьваям, 
Корякского нагорья, все обр. Р-3191-5/2, кроме 5, 6 -  обр. 1143, бассейн руч. Правый Северной Камчатки)
1-4 -  Cromyosphaera vivenkensis Lipman, х 165, х 125, xl 13, х!50. 5 -  С. sp., х 195. 6 -  Amphipyndax stocki (Campbell & Clark), 
x200. 7 -  Prunobrachium sp., x340. 8 -  Dictyomitra densicostata Pessagno, x250. 9 -  Stichomitra ex gr. manifesto Foreman, хЗЗО.
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Таблица 8 . Маастрихтские радиолярии Корякского нагорья
1 -  Bathropyramis sanjoaquinensis Campbell & Clark, x200. 2 -  Bathropyramis sp., x200. 3 -  B. sp., x200. 4, 5 -  Cornutella 
californica Campbell & Clark, x300, x200.
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Таблица 9. Позднекампан-маастрихтские радиолярии юга Корякского нагорья
1 -  Sciadiacapsa ? petasus Foreman, х 180. 2 -  Clathrocyclas hyronia Foreman, хЗОО. 3 -  Clathrocyclas zukanovi sp. nov.
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Таблица 10. Коньяк-раннемаастрихтские радиолярии Северной Камчатки и юга Корякского нагорья
1 -  Clathrocyclas gravis Vishnevskaya, х350. 2 -  С. hyronia Foreman, х470. 3 -  С. dicer os Foreman, x720. 4 -  Sethocyrtis 
ambiguus Vishnevskaya, x350. 1 -  поздний кампан -  ранний Маастрихт Северной Камчатки. 2-3 -  поздний кампан -  ранний 
Маастрихт района лагуны Аят. 4 -  коньяк -  ранний сантон бассейна р. Ватына.
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Таблица И. Радиолярии позднего кампана Корякского нагорья и хребта Ширшова
1 -  Theocampe altamontensis Campbell & Clark, хбЗО, поздний Маастрихт -ранний палеоцен района лагуны Аят. 2 -  Т. 
vanderhoofi Campbell & Clark, х710, поздний кампан -  ранний Маастрихт района лагуны Аят. 3 -  Stichomitra livermorensis 
Campbell & Clark, x380, поздний кампан -  ранний Маастрихт района лагуны Аят. 4 -  S. shirshovica Vishnevskaya, х450, кам
пан -  ранний палеоцен хребта Ширшова.
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Таблица 12. Кампанские радиолярии Корякского нагорья (бухта Анастасия)
1 -  P h aselifo rm a  laxa  Pessagno. 2 -  L ith om esp ilu s ? sp. 3, 5 -  A m ph ipyn dax  sto ck i (Campbell & Clark) var. B. Vishnevskaya. 4 -  
S tich om itra  sp. 1-5 -  x250.

224



Таблица 13. Кампанские радиолярии Корякского нагорья (бухта Павла) 
1 , 2 -  N ovix itus sp. 3, 4 -  A m ph ipyn dax  con icu s Nakaseko & Nishimura. 1-4 -  x300.
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Таблица 14. Среднекампан-раннепалеоценовые радиолярии юга Корякского нагорья и Камчатки
1 , 2 -  A m phipyn dax  s to ck i (Campbell & Clark) var. C. Vishnevskaya, x350, xl75, поздний кампан -  ранний палеоцен района 
лагуны Аят. 3 -  A m phipyn dax  s to c k i (Campbell & Clark) var. C. Vishnevskaya, x340, средний кампан Камчатки. 4, 5 - A. ? stock i 
(Campbell & Clark) var. C. Vishnevskaya, x350, x400, средний кампан Камчатки. 6 - A .  a la m ed a en sis  (Campbell & Clark), xl90, 
поздний Маастрихт -  ранний палеоцен района лагуны Аят.
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Таблица 15. Позднесантон-маастрихтские радиолярии юга Корякского нагорья и Камчатки
1-3 -  A m phipyn dax  sto ck i (Campbell & Clark) var. В. Vishnevskaya, x200, xlOO, x200, поздний сантон -  ранний кампан бас
сейна р. Ватына. 4 -  A. s to ck i (Campbell & Clark) var. В. Vishnevskaya, x350, поздний кампан -ранний Маастрихт района ла
гуны Аят. 5 -  A. s to ck i (Campbell & Clark) var. В. Vishnevskaya, xl25, поздний кампан -  Маастрихт Камчатки. 6 -  А. ? cf. А. 
enesseffi Foreman, х490, средний кампан Камчатки.
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Таблица 16. Коньяк-среднекампанские радиолярии юга Корякского нагорья и Камчатки
1 -  A m phipyn dax  s to ck i (Campbell & Clark), xl80, поздний сантон -  ранний кампан бассейна р. Ватына. 2-6 -  A. stock i 
(Campbell & Clark) var. A. Vishnevskaya, 2, 5 - x340, x200, коньяк -  ранний сантон бассейна р. Ватына. 3, 4 -  х640, х520, 
поздний сантон -  ранний кампан бассейна р. Ватына. 6 -  х490, средний кампан Камчатки.
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Таблица 17. Коньяк-раннекампанские радиолярии юга Корякского нагорья
1-4 -  C rom yosphaera vivenkensis Lipman, х200, х280, х400, х700. 5, 6 -  С. ex gr. vivenkensis Lipman, х500, х230. 1-6 -  коньяк -  
ранний кампан бассейна р. Ватына.
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Таблица 18. Коньяк-маастрихтские радиолярии юга Корякского нагорья (1, 3-6) и кампана -  раннего палеоце
на хребта Ширшова (2, 7)
1 , 2 -  Pseudoaulophacus praefloresensis Pessagno, xlOO, x200; коньяк -  ранний сантон бассейна р. Ватына. 3 -  Р. floresensis 
Pessagno, х150; поздний сантон -  ранний кампан бассейна р. Ватына. 4 -  Р. venadoensis Pessagno, xlOO; коньяк -  ранний 
сантон бассейна р. Ватына. 5, 6 -  Archaeospongoprunum bipartitum Pessagno, х150, х350; коньяк -  ранний сантон бассейна р. 
Ватына. 7 -  Spongurus mollis Vishnevskaya, х250; кампан -  ранний палеоцен хребта Ширшова.
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Таблица 19. Радиолярии коньяк-кампана юга Корякского нагорья (1, 3, 4, 5, 6) и кампан-палеоцена хребта 
Ш иршова (2)
1-2 -  S ty lo sp h a era  g o ru n a  Sanfilippo & Riedel, x480, x400. 3 -  O rbicu liform a q u a d ra ta  Pessagno, xlOO. 4 -  P ra esty lo sp h a era  

p u s illa  (Campbell & Clark), x290. 5 -  P h aselifo rm a  su b ca rin a ta  Pessagno, x!50. 6 -  P a te llu la p la n o c o n v e x a  (Pessagno), xl50.
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Таблица 20. Альб-кампанские радиолярии юга Корякского нагорья
1-3 -  Archaeodictyomitra squinaboli Pessagno, xlOO, xl50, x250, коньяк -  ранний кампан бассейна р. Ватына. 4 -  Dictyomitra 
cf. napaensis Pessagno, xlOO, коньяк -  ранний сантон бассейна р. Ватына. 5 -  D. ex gr. multicostata Zittel, xlOO, коньяк -  ран
ний кампан бассейна р. Ватына. 6 -  Pseudodictyomitra pseudomacrocephala (Squinabol), х150, альб -  турон бассейна р. Ва
тына. 7 -  Dictyomitra densicostata Pessagno, х250, поздний сантон -  ранний кампан р. Ватына. 8 -  D. ex gr. striata Lipman, 
хЗОО, коньяк -  ранний кампан бассейна р. Ватына.
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Таблица 21 Позднеальб-сеноманские радиолярии Камчатки (п-ов Камчатский мыс, обр. 791)
1 -  H exastylurus ? m agnificus (Squinabol), х 120. 2 -  H aliom m a  sp., xl65. 3 -  P raecon ocaryom m a universa  Pessagno, xl20. 4 -  
H aliom m a sach a lin ica  Kazinsova, x!55. 5 -  A ctinom m a  ? d a v isen sis  Pessagno, x235. 6 -  A lievium  ex gr. helenae Schaaf, x300. 7 -  
O rbicu liform a cach en sis Pessagno, x85. 8 -  A caen io ty le  lo n g isp ira  (Squinabol), xl75. 9, 12 -  A. ex gr. d iaph orogon a  Foreman, 
x85, xlOO. 10 -  A can th osph aera  ? w isn iow sk ii Squinabol, x80. 11 -  P raecon ocaryom m a  ? un iversa  Pessagno, x!50.
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Таблица 22. Позднеальб-сеноманские радиолярии Камчатки (п-ов Камчатский мыс, обр. 791)
1-3 -  H olocryp tocan iu m  b arbu i Dumitrica, х200, х165, х250. 4 -  C ryp tam ph ore lla  co n a ra  (Foreman), хЗОО. 5 -  O besacapsu la  
som ph ed ia  (Foreman), х 150. 6—11— Squinabollu m  fo ss il is  (Squinabol), x!65, x250, x200, x!80, x250, x250.
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Таблица 23. Позднеальб-сеноманские радиолярии Камчатки (п-ов Камчатский мыс, обр. 791)
1-5 -  Xitus ex gr. asymbatos Foreman, xl65, xl65, xl50, x200, xl65. 6 -  X. subitus Vishnevskaya, xl50. 7 -  Amphipyndax stocki 
(Campbell & Clark), x255. 8 -  Stichomitra communis Squinabol, x235. 9-10 -  Pseudodictyomitra lodogaensis Pessagno, xl50, 
x!65. 11 -  Thanarla veneta (Squinabol), x265. 12 -  T. sp., x265. 13 -  Archaedictyomitra simplex Pessagno, xl65.
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Таблица 24. Альб-туронские радиолярии Корякского нагорья (обр. 8005)
1 -  A lievium  antiquum  Peassagno. 2 -  O rb icu lifo rm a  cach en sis Pessagno. 3-5 - N ovix itus b jlo b g esk i Vishnevskaya. 6 -  Stichomitra 
sp. 7 -  Thanarla  p ra e v en e ta  Pessagno. 8 -  P seu d o d ic tyo m itra  p se u d o m a c ro c ep h a la  Squinabol. 1-10 -  x250.
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Таблица 25. Альб-туронские радиолярии Камчатки (хребет Кумроч, коллекция Н.В.Цуканова)
1 -  H olocryp tocan iu m  a sten sis  Pessagno, xlOO. 2 -  A lievium  ? helenae  Schaaf, x 100. 3, 4 -  H olocryp tocan iu m  barbu i Dumitrica, 
x350. 5 -  N ovixitus m clau gh lin i Pessagno, xlOO. 6 -  P seu d o d ic tyo m itra  c a rp a tica  (Lozyniak), xlOO. 7 -  X itu s sp icu lariu s (Aliev), 
x!50. 8, 9 -  T h a n a r la p ra ev e n e ta  Pessagno, xlOO, x200. 10 -  D ic tyo m itra  fo rm o sa  Squinabol, xl50.
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Таблица 26. Баррем-аптские радиолярии Корякского нагорья (Эконайская зона, р. Песчаная, обр. 40-10)
1 , 2 -  S pon g o d isc id a e . 3 -  T riactom a  ? ech io d es  Foreman. 4, 5 -  S pon gosa tu rn a lis  sp. 6 -  A m phipyn dax  s to ck i (Campbell & Clark) 
var. A. Vishnevskaya. 7-9 - X itu s  ? sp. 1-9 -  xl50.
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Таблица 27. Баррем-аптские радиолярии Корякского нагорья (Эконайская зона, р. Песчаная, обр. 40-10)
1 -  C rom yodrim u s sp. cf. С. m ira b ilis  Squinabol. 2 -  E m illuvia  ? sp. 3 -  M ultastrum  sp. 4 -  A ca en io ty le  d ia p h o ro g o n a  Foreman. 5 
-  C rolan iu m  aff. p y th ia e  Schaaf. 6 -  C. triquetrum  Pessagno. 7 -  P antanellium  sq u in a b o li (Tan Sin Hok). 8 -  D ic tyom itra  
teksch aen sis Foreman. 9, 10 -  A m ph ipyn dax  stock i (Campbell & Clark) var. A. Vishnevskaya. 1-10 -  xl50.
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Таблица 28. Баррем-аптские радиолярии Корякского нагорья
1 -  A can th osph aera  sp. 2, 3 -  P an tan elliu m  sp. 4, 5 -  E m iluvia  sp. 6, 10, 11 -  C rolan iu m  ex gr. p y th ia e  Schaaf. 7, 8 -  D ib o la ch ra s  
sp. 9 -  C rolan ium  so k o lo v i Vishnevskaya. 1-11 -  x!50.
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Таблица 29. Барем-аптские радиолярии Корякского нагорья
1 -  Crucella sp. 2 -  Acanthosphaera sp. 3 -  Stichocapsa sp. 4 -  Pantanellium squinaboli (Tan Sin Hok). 5, 10, 11 -  Crolanium sp. 
6 -  C. bogdanovi Vishnevskaya. 7 -  Ultranapora sp. 8 -  Eucyrtis sp. 9 -  Crolanium tilmani Vishnevskaya. 1-11 -  x!50.
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Таблица 30. Поздневаланжин-готеривские радиолярии Корякского нагорья
1 -  Alievium ? antiguum Pessagno. 2, 3 -  Pantanellium lanceola (Parona). 4 -  Thanarla elegantissima (Cita). 5 -  Xitus cf. alievi 
(Foreman). 6  -  Mirifusus mediodilatatus (Rust). 7 -  Xitus spicularius (Aliev). 8  -  Parvicingula cf. citae Pessagno. 1-8 -  xl 50.
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Таблица 31. Поздневаланжин-готеривские и бат-раннекелловейские радиолярии Корякского нагорья (1, 4, 6, 7, 
8, 9 -  обр. Н 212-1, готерив; 2, 3, 5 -  обр. Н 212-12а, валанжин; 9, 10 -  обр. 212-6, бат-келловей, бассейн р. Та- 
ляйнын)
1 -  Spumellaria gen. et sp. indet. 2 -  Cecrops septemporatus (Parona). 3, 6 -  Archaeodictyomitra apiara (Rust). 4 -  Williriedellum 
sp. 5 -  Parvicingula ? ananassa (Rust). 7, 8  -  P. ex gr. boesii (Parona). 9 -  P. cf. elegans Pessagno & Whalen. 10 -  Parvicingula 
khabakovi (Zhamoida). 1-10, x 150.
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Таблица 32. Берриас-валанжинские радиолярии Корякского нагорья (1 -  3, 5-12, 14-19 -  обр. 4026Б, р. Кона- 
чан; 4 -  обр. 2286-2 -  бассейн р. Пикась; 13 -  обр. 815, р. Научирынай)
1 -  Pantanellium sp. 2-4 -  Pantanellium lanceola (Parona). 5-8 -  Dibolachras tytthopora Foreman. 9 -  Archaeodictyomitra 
apiara (Rust). 10,11 -  Mirifusus medioditatus (Rust). 12 -  Sethocapsa cetia Foreman. 13 -  Parvicingula sp. A. 14-16 -  
Parvicingula omgonensis Vishnevskaya. 17 -  P. sp. 19,20 -  P. sp. cf. P. khabakovi (Zhamoida). 1-3, 6 , 9-20 -  xlOO; 4 -  x50, 5 -  
x200, 7 -  190, 8 -x 3 0 0 .
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Таблица 33. Позднетитон-валанжинские радиолярии Корякского нагорья ( 1 , 2 -  обр. 2286-2, 3 -  обр. 2286-1, 
обр. 4-11 -  обр. 401-3, бассейн р. Пикасьваям)
1 -  Pantanellium lanceola (Parona) gr., x295. 2 -  Parvicingula sp. A., xl25. 3, 4 -  Pseudodictyomitra ? depressa Baumgartner, 
x270. 5, 6  -  P. ? primitiva Matsuoka, x240, xl60. 7 -  Parvicingula sp., x200. 8  -  Ristola cf. cretacea Baumgartner, x200. 9, 10 — 
Archaedictyomitra excellens (Tan Sin Hok), x230, x320. 11 -  Thanarla ? sp., x250.
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Таблица 34. Титонские радиолярии Корякского нагорья (бассейн р. Утесики, обр. Н-51)
1 -  Acaeniotyle sp. 2, 8  -  Parvicingula khabakovi (Zhamoida). 3 ,4  -  P. citae Pessagno. 5 -  Stichocapsa sp. 6  -  Thanarla pulchra 
(Squinabol). 1 -  T. brouweri (Tan Sin Hok). 1-7 -  x250.
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Таблица 35. Берриас-титонские радиолярии Корякского нагорья (обр. 4626-Б, бассейн р. Коначан)
1 -  Saitoum sp., xlOO, 2, 3 -  Acanthocircus dicranacanthos (Squinabol). 4, 5 -  Pantanellium lanceola (Parola). 6  -  Podobusa sp. 7 
-  Hsuum sp. 8,9 -  Archaeodictyomitra sp. 10-12 -  Sethocapsa cetia Foreman. 13,14 -  Zhamoidellum sp. 15-19 -  Parvicingula sp. 
1-3,6-10, 13-19-xlOO; 4, 5, 11, 1 2 -x l5 0 .
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Таблица 36. Радиолярии позднего титона -  берриаса Корякского нагорья (гора Семиглавая), обр. ДН-622
1 -  Triactoma ? cf. blakei (Pessagno), x200. 2 -  Spongosaturnalis suboblongus Yao, x300. 3, 4 -  Pantanellium lanceola (Parola), 
x280, x200. 5 -  Parvicingula citae Pessagno, x200. 6  -  Zhamoidellum ventricosum Dumitrica, xl80. 7 -  Archaeodictyomitra 
excellens (Tan), xl80. 8  -  Tetracapsa sp., x400. 9 -  Parvicingula sp., x210. 10 -  Parvicingula cf. inornata Blome, x200.
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Таблица 37. Позднетитон-ранневаланжинские радиолярии Корякского нагорья (бассейн р. Талякаурхын, обр. L- 
152-1)
1 -  Acanthocircus dicranacanthos (Squinabol). 2 -  Eucyrtis ? sp. 3 -  Zhamoidellum ovum Dumitrica. 4 -  Podobursa sp. 5, 6 -  
Parvicingula ex gr. boesii (Parona). 8 , 9 -  Parvicingula khabakovi (Zhamoida). 1-9 -  x l00.
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Таблица 38. Кимеридж?-титонские радиолярии Корякского нагорья (бассейн р. Таляйнын, обр. Н-212-15а)
1, 2 -  Chitonastrum tricuspidatum (Rust). 3 -  Pantanellium sp. 4-12 -  Parvicingula ex gr. khabakovi (Zhamoida), 13 -  P. sp. 
1 -1 3 -xlOO.
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Таблица 39. Оксфорд-раннетитонские радиолярии Корякского нагорья (гора Семиглавая, обр. 628-2)
1 -  Paulpus ? sp., х250. 2 -  Triactoma jonesi (Pessagno), xllO. 3 -  Paronaella sp., xllO. 4 -  Hsuum aff. lupheri Pessagno & 
Whalen, x250. 5 -  H. cf. rosebudense Pessagno & Whalen, xl80. 6 -  Zhamoidellum ovum Dumitrica, x200. 7, 8 -  Parvicingula sp., 
x!80, x250. 9, 10 -  Amphipyndax ? sp.. xl80, x200.
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Таблица 40. Келловей-раннетитонские радиолярии Корякского нагорья (бассейн р. Койвэрэлан, обр. С-2799-2)
1 -  Acanthocircus cf. inuyamensis (Yao), xl40. 2 -  Acanthosphaera sp., xl80. 3 -  Hsuum cf. robustum Pessagno & Whalen, x200. 
4, 6, 7 -  Parvicingula ? cf. profunda Pessagno & Whalen, xl80, xl 10, xl20. 5 -  P. sp., xl80. 8 -  P. dhimenaensis Baumgartner, 
xl50. 9 -  Ristola altissima (Rust), x75.
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Таблица 41. Радиолярии позднего келловея -  раннего титона Корякского нагорья (р. Малый Научирынай, обр. 
ДН-757-6)
1 -  Triactoma ex gr. echiodes Foreman, x90. 2 -  Acanthocircus protoformis Yao, x90. 3 -  Triactoma blakei (Pessagno), x90. 4 -  T. 
cf. cornuta Baumgartner, xlOO. 5 -  Pseudocrucella magna Blome, xlOO. 6 -  Bernoullius ? sp., x!55. 7 -  Napora lospensis 
Pessagno, xl45. 8 -  Podobursa Helvetica (Rust), xl50. 9 -  Ristola altissima (Rust), x85. 10 -  Mirifusus ex gr. mediodilatatus 
(Rust), x90. 11 -  Obesacapsula pacifica Vishnevskaya, x85. 12 -  Hsuum ex gr. maxwelli Pessagno, xl80. 13 -  Podocapsa ? sp., 
x275. 14 -  Parvicingula cf. elegans Pessagno & Whalen, x!20.
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Таблица 42. Позднекелловей-раннетитонские радиолярии Корякского нагорья (р. Малый Научирынай, обр. DH- 
757-6)
1 -  Praeconocaryomma sp., х200. 2 -  Orbiculiforma sp., xllO. 3-6 -  Acanthosphaera ? sp., xl30, xllO, xlOO, xllO. 7, 8 -  
Alievium ? helenae Schaaf, xl20, xl 15. 9, 10 -  Cromyodrimus ? sp., xl 15, x90. 11 -  Pantanellium sp., xlOO.
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Таблица 43. Позднекелловей-раннетитонские радиолярии Корякского нагорья (обр. 757-6)
1 , 2 -  Acanthocircus cf. inuyamensis (Yao), xl20, x 135. 3-5 -  A. cf. bispinus (Yao), x95, xl 10, xl 10. 6 -  A. protoformis (Yao), 
x 110. 7, 8 -  A . aff. nematodes (Yao), x 120, x 150.
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Таблица 44. Позднекелловей-раннетитонские радиолярии Корякского нагорья (обр. 757-6)
1-13 -  Triactoma blakei (Pessagno), xl 10, х!50, х125, xlOO, х90, х120, хЮО, х120, х145, х110, х120, х150, х!25.
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Таб л и ц а 45. Позднекелловей-раннетитонские радиолярии Корякского нагорья (обр. 757-6)
1-5, 8  -  Triactoma jonesi (Pessagno), х90, xlOO, xlOO, x25, xlOO, x80. 6  -  Triactoma aff. tithonianum Rust, x85. 7, 10 
Triactoma echiodes Foreman, xlOO, x90. 9, 12 -  Triactoma cf. echiodes Foreman, x90, x85. 11 -  Triactoma ? sp., xlOO. 13 
Triactoma blakei (Pessagno), xl 15.
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Таблица 46. Позднекелловей-раннетитонские радиолярии Корякского нагорья (р. Малый Научирынай, обр. 
757-6)
1 -  Paronaella cf. elegans (Pessagno), x90. 2 -  Paronaella sp., x85. 3, 4 -  Paronaella pristidentata Baumgartner, x90, x80. 5, 8  -  
Paronaella ex gr. venusta Blome, x65, x80. 6 , 7 -  Paronaella cf. pessagnoi Blome, x80, xlOO. 9 -  Paronaella sp., xl65. 10 -  
Paronaella ? ex gr. pessagnoi Blome, xlOO.
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Таблица 47. Позднекелловей-раннетитонские радиолярии Корякского нагорья (р. Малый Научирынай, обр.
757-6)
1-6 -  Pseudocrucella magna Blome, xlOO, xlOO, x90, xlOO, x90, xlOO. 7, 8  -  Pseudocrucella sp., xl 10.
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Таблица 48. Позднекелловей-раннетитонские радиолярии Корякского нагорья (р. Малый Научирынай, обр. 
757-6)
1-4 -  Podobursa Helvetica (Rust), х150, х125, х120, х160. 5-7 -  Dibolachras chandrica Kocher, х150, х150, х160. 8  -  Podobursa 
sp., xl 10. 9 -  Podobursa spinosa (Ozvoldova), xl 10. 10 -  Stichocapsa ? sp., xl20.
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Таб л и ц а 49. Позднеюрско-раннемеловые радиолярии Корякского нагорья и Тихого океана (2-4, 6, 7, 8, 10 -  р. 
Малый Научирынай, обр. 757; 1, 5, 7, 9 -  Тихий океан, скв. 305)
1-3 -  O b esa ca p su la  p a c if ic a  Vishnevskaya, х 130, х85, х80. 4-6 -  S pon gocapsu la  p a lm era e  Pessagno, х120, х90, х95. 7 - 5 .  cf. 

p e ra m p la  (Rust), xl 10. 8-10 -  O b esa ca p su la  p a c if ica  Vishnevskaya, x!60, x!35, x!50.
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Таблица 50. Позднекелловей-раннетитонские радиолярии Корякского нагорья (р. Малый Научирынай, обр. 
757-6)
1-3 -  H suum  cf. robustum  Pessagno & Whalen, xl50, xl65, xl80. 4 -  Hsuum  ? rosebu den se  Pessagno & Whalen, xl50. 5-7 -  
H suum  cf. rosebu den se  Pessagno & Whalen, xl90, xl50, x200. 8  -  Hsuum  sp., xl35. 9-10 -  H suum  aff luph eri Pessagno & 
Whalen, xl90, xl85. 11 -  H suum  sp., xl80. 12 -  Hsuum m claugh lin i Pessagno & Blome, xl65.
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Таблица 51. Позднекелловей-раннетитонские радиолярии Корякского нагорья (р. Малый Научирынай, обр. 
757-6)
1-3 -  Mirifusus gr. mediodilatatus (Rust). 4-7 -  Mirifusus aff. baileyi Pessagno. 8, 9 -  Mirifusus gr. m ed io d ila ta tu s  (Rust). 10 -  
Mirifusus cf. guadalupensis Pessagno. 1 , 4 -  x90, 2,3,5-10 -  xlOO.
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Таблица 52. Позднекелловей-раннетитонские радиолярии Корякского нагорья (р. Малый Научирынай, обр. 
757-6)
1-7 -  Napora lospensis Pessagno, х145, х145, х140, х120, х120, х120, х140. 8  -  Napora ? sp., х140. 9 -  Podocapsa ? sp., х275.
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Таблица 53. Позднекелловей-раннетитонские радиолярии Корякского нагорья (р. Малый Научирынай, обр. 
757-6)
1-3 -  Parvicingula sp., х180, х105, х135. 4 -  Р. sp. /1., х165. 5 -  Ristola altissima (Rust), х60. 6 -  R. sp., xl35. 7 -  Parvicingula 
sp., xl65. 8 -  Amphipyndax sp., xl55. 9 -12 -  Parvicingula ? dhimenaensis Baumgartner, x!85, x260, x!65, xl65.
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Таблица 54. Позднекелловей-раннетитонские радиолярии Корякского нагорья (р. Малый Научирынай, обр. 
757-6)
1-5 -  Parvicingula cf. elegans Pessagno & Whalen, xl25, xl50, xl50, xl40, xl55. 6 , 9 -  P. cf. inornata Blome, x200, xl 15. 7 -  P. 
cf. burnsensis Pessagno & Whalen, x200. 8 , 10, 11, 13 -  P. sp., xl80, x210, x200, x!80. 12 -  P. cf. vera Pessagno & Whalen, x200.
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Таблица 55. Позднекелловей-раннетитонские радиолярии Корякского нагорья (р. Малый Научирынай, обр. 
757-6)
1-7 -  Triactoma ? cornuta Baumgartner, х145, х!20, х120, х140, х110, х! 50, хЮО. 8  - Bernoullius ? sp., х155.
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Таблица 56. Келловей-кимериджские радиолярии Корякского нагорья (бассейн р. Утесики: 1-3 -  обр. ДН-37, 
4 - 1 0 -обр. Н-11)
1 -  Parvicingula cf. inornata Blome, x210. 2 -  Milax ? sp., x200. 3 -  M  ? inflatum Blome, x250. 4, 5, 10 -  Parvicingula cf. vera 
Pessagno & Whalen, 4, 10 -  x200, 5 -  xl80. 6  -  P. hsui Pessagno, x200. 7 -  P. vera Pessagno & Whalen, x200. 8  -  P. aff. 
khabakovi (Zhamoida), x200. 9 -  P. ? blowi Pessagno, x290.
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Таблица 57. Келловейские радиолярии Корякского нагорья (бассейн р. Утесики, обр. Н-11)
1-4 -  Parvicingula elegans Pessagno & Whalen, 1, 2 x200, 3, 4 xl50. 5-8 -  Parvicingula ex gr. vera Pessagno & Whalen, 5-8 
x200. 9 -  Sethocapsa ? sp., x200. 10 -  Bathropyramis filatovae Vishnevskaya sp. nov., x280. 11 -  Protunuma ? sp., x300. 12 -  
Dictyomitra sp., x200.
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Таблица 58. Среднеюрские (J2bt - cl) радиолярии Корякского нагорья (гора Семиглавая, обр. 626)
1 -  Staurolonche ? sp., х 100. 2 -  Eptingium ? cf. japonicum Nakaseko & Nishimura, xl 10. 3 -  Emiluvia cf. splendida Carter, xlOO. 
4 -  Emiluvia sp., xl 10. 5 -  Podobursa Helvetica (Rust), x!50. 6  -  Eucyrtidium sp., xl60. 7 -  Parvicingula sp., x280.
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Таблица 59. Среднеюрские (бат-ранний келловей) радиолярии Корякского нагорья (бассейн р. Пикасьваям, обр. 
1216-2)
1 -  Ргаесопосагуотта (?) hexacubica Baumgartner, х215. 2 -  Emiluvia sp., х150. 3 -  Hsuum cf. optimus Carter, x235. 4 -  
Canutus ? sp., x210. 5-9 -  Ristola aff. turpicula Pessagno & Whalen, x240, x305, x265, x355, x300. 10 -  Ristola turpicula 
Pessagno & Whalen, x300.
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Таблица 60. Среднеюрские (байос) радиолярии Корякского нагорья (бассейн р. Талякаурхын, приток р. Койвэ- 
рэлан, обр. 123-2)
1 -  Droltus cf. Droltus sp. A. Carter, x215. 2 -  Gen. et sp. indet, x225. 3 -  Bagotum zhamoidai Vishnevskaya sp. nov. 4 -  Triversus 
cf. japonicum Takemura, x225. 5 -  Triversus kasinzovae Vishnevskaya, xl65. 6 -  Eoxitus hungaricus Kozur, x300. 7, 8 -  Triversus 
preconicus Vishnevskaya, xl50, xl55. 9 -  Eucyrtidium ? ex gr. elementarius Carter. 10 -  Archaeodictyomitra ex gr. rigida 
Pessagno, x250.
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Таблица 61. Среднеюрские радиолярии Корякского нагорья (бассейн р. Малый Научирынай, обр. 760)
1 -  Pantanellium sp. 2-4, 6 , 7, 8  -  Holocryptocanium ? sp. 5 -  Parvicingula burnsensis Pessagno & Whalen. 9 -  Tricolocapsa ? sp. 
10 -  Tricolocapsa ruesti Tan. 11 -  Thanarla ? sp. 1-11 -  xl50.
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Таблица 62. Среднеюрские радиолярии Корякского нагорья (бассейн р. Талянаурхын, обр. 123)
1 -  Triversus kasinzovae Vishnevskaya, х165. 2 -  Triversus sp. A., xl50. 3, 6  -  Triversus sp. B., xl65, x225. 4, 5, 7 -  Triversus 
preconicus Vishnevskaya, x200. 8 , 9 -  Parvicingula cf. matura Pessagno & Whalen, xl80, x250. 10 -  Triversus cf. japonicum 
Takemura, xl50.
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Таблица 63. Среднеюрские радиолярии Корякского нагорья (бассейн р. Талякаурхын, обр. 123-2)
1 , 5 -  Triversus kasinzovae Vishnevskaya, х215, х200. 2 -  Triversus ? sp., х200. 3 -  Triversus preconicus Vishnevskaya, x200. 4 -  
Parvicingula cf. blackhorsensis Pessagno & Whalen, x215. 6  -  Triversus ? sp., xl50. 7-9 -  Triversus ex gr. preconicus 
Vishnevskaya, x225.
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Таблица 64. Средне-позднеюрские радиолярии Корякского нагорья (р. Талякаурхын, обр. 139)
1-3, 8  -  Amphipyndax ? durisaeptum Aita. 4 -  Parvicingula ? sp. 5 -  Triversus ? sp. 6  -  Amphipyndax ? tsunaensis Aita. 7 -  
Triversus cf. preconicus Vishnevskaya 9, 10 -  Parvicingula ex gr. blackhorsensis Pessagno & Whalen. 1-10 -  x200.
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Таблица 65. Среднеюрские радиолярии Корякского нагорья (р. Талякаурхын, обр. 123-2)
1 -  Parvicingula sp. 2, 3 -  Triversus ex gr. preconicus Vishnevskaya 4, 5, 7 -  Parvicingula ? sp. 6 , 8-10 -  Triversus sp. 1 — 10 — 
x2 0 0 .
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Таблица 66. Среднеюрские радиолярии Корякского нагорья (р. Малый Научирынай, обр. 760)
1 -  Parvicingula cf. sodaensis Pessagno & Whalen, x250. 2, 3 -  Triversus strobilatus Vishnevskaya, x280, x320. 4 -  Parvicingula 
? sp., x300. 5, 6  -  Triversus triquetrum Vishnevskaya, x280, x210. 7 -  Parvicingula ? sp., xl80. 8  -  Canutus ? sp., xl90. 9 -  
Parvicingula ? sp., x260.
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Таблица 67. Среднеюрские радиолярии Корякского нагорья (р. Талякаурхын, обр. 123-2)
1-3 -  Bagotum zhcimoidai sp. nov. 4, 5 -  Bagotum sp. 6  -  Bagotum sp. A. 7, 8  -  Triversus sp. 9 -  Droltus sp. 10 -  Gen. et sp. indet. 
1- 1 0 - x 2 0 0 .
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Таблица 68 . Среднеюрские радиолярии Корякского нагорья (р. Талякаурхын, обр. 123-2) 
1 , 2 -  Bagotum sp. 3 -  В. ex gr. zhamoidai sp. nov. 4, 5, 7-9 -  Bagotum ? sp. 6  -  Triversus ? sp. 1-9 -  x200.

280



Таблица 69. Ранне-среднеюрские радиолярии Корякского нагорья (р. Талякаурхын, обр. Л-152)
1 -  Gen. et sp. indet. 2 -  Amphipyndax ? sp. 3-5 -  Laxtorum ? jurassicum Isozaki & Matsuda. 6 - 8  -  Eucyrtidium ex gr. 
elementarius Carter. 9 -  Parahsuum ? sp. 1-9 -  x200.
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Таблица 70. Ранне-среднеюрские радиолярии Корякского нагорья (р. Талякаурхын, обр. 113-3)
1 -  Zartus cf. dickinsoni Pessagno & Blome. 2 -  Parvicingula ? sp. 3-5 -  Protunuma ? sp. 6  -  Parvicingula cf. sodaensis Pessagno 
& Whalen. 7 -  Canutus ? sp. 8  -  Archaeodictyomitra sp. 1-8 -  Xl50.
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Таблица 71. Ранне-среднеюрские радиолярии Корякского нагорья (Верховья р. Пикасьваям, обр. Л-10)
1 -  Gen. et sp. indet. 2, 10 -  Droltus sp. 3 -  Amphipyndax cf. tsunoensis Aita. 4, 5 -  Bagotum ? sp. 6  -  Katroma sp. 7, 8  -  
Parvicingula ex gr. blackhorsensis Pessagno & Whalen. 9, 11 -  Parvicingula sp. 1-11 -  x l50.
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Таблица 72. Ранне-среднеюрские радиолярии Корякского нагорья
1 -  Holoctyptocanium ? sp. 2 -  Hsuum matsuokai Isozaki & Matsuda, x220. 3, 5, 7 -  H. ? inexploratum Blome, x200. 4 -  
Foremanina ? sp. B. Empson-Morin, x200. 6 , 8  -  Parvicingula ? sp., 1, 3-8 -  x200.
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Таблица 73. Ранне-среднеюрские радиолярии Сихотэ-Алиня
1 -  Pantenellium foveatum  Mizutani & Kido, x400. 2 -  Canoptum sp. 3 -  Orbiculiforma sp. A. 4 -  Tricolocapsa ? sp. 5, 6  -  
Archaeodictyomitra ? sp. 7 -  Droltus ? sp. 8  -  Bagotum cf. maudense Pessagno & Whalen. 9 -  Dictyomitra sp. 2-9 -  x250.
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Таблица 74. Ранне-среднеюрские радиолярии Корякского нагорья (р. Малый Научирынай, обр. 760-1)
1 -  Spongostaurus pugiunculus Carter. 2 -  Tripodictya sp. 3 -  Praeconocaryomma ? sp. 4 -  Praeconocaryomma whiteavesi Carter. 
5 -  Praeconocaryomma ? fasciata Carter. 6  -  Mirifusus ? sp. 7 -  Milax ? flesuosus Blome. 8  -  Canoptum cf. anulatum Pessagno & 
Poisson. 1-8 -  x250.
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Таблица 75. Триасовые радиолярии Корякского нагорья (Междуречье Хатырка-Пикасьваям, фиг. 1, 2, 5, 13, 14, 
обр. 1024-3; фиг. 3, 4, 8, 10 -  обр. 74-4; фиг. 6, 7, 9, 11 ,12- обр. 3216-1)
1 , 2 -  Emiluvia ? sp. х 155, х145. 3, 4 -  Archaeospongoprunum tenue Nakaseko & Nishimura, xl30, xl40. 5 -  A. helicatum 
Nakaseko & Nishimura, xl75. 6 -  A. ? compactum Nakaseko & Nishimura, x215. 7 -  A.japonicum  Nakaseko & Nishimura, x250. 8 
-  Triassocampe deweveri Nakaseko & Nishimura, xl50. 9 -  T. sp., x215. 10 -  T. ? scalaris Dumitrica, x250. 11 -  Yeharaia ? sp., 
x245. \ 2 - Y . l  japonica Nikaseko & Nishimura, x215. 13, 14 -  Y. elegans Nakaseko & Nishimura, x240, x240.
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Таблица 76. Позднеальб-сеноманские радиолярии Тихого океана (скв. 466)
1 -  Holocryptocanium barbui Dumitrica, х200. 2 -  Cryptamphorella conara Foreman, x350. 3 -  Obesacapsula somphedia 
(Foreman), x340. 4 -  Thanarla veneta (Squinabol), x290. 5 -  Archaeodictyomitra simplex Pessagno, x300. 6 -  Pseudodictyomitra 
aff. carpatica (Lozyniak), x460. 7, 9 -  Xitus ? plenus Pessagno, x200, x350. 8 -  X. ? cf. asymbatos (Foreman), x360.
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Таблица 77. Позднеальб-сеноманские радиолярии Тихого океана (скв. 466)
1 , 3 -  P seu dod ic tyom itra  cf. c a rp a tic a  (Lozyniak). 2 -  Zifondium  ? lassenensis Pessagno. 4 -  Kovi.xitus sp. 5 -  Spon gocapsu la  all. 
zam o ra en sis  Pessagno. 6  -  O b esa ca p su la  som ph ed ia  (Foreman). 7 -  Schaafaella  n odosa  Vishnevskaya. 8  - 5 .  dew everi 
Vishnevskaya. 9 - 5 .  toch ilin ae  Vishnevskaya.
Увеличение: верхнее -  фиг. 1, 3, 5, 6 , 9, среднее -  фиг. 2, 4, нижнее -  фиг. 7, 8 .
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Таблица 78. Позднеальб-сеноманские радиолярии Тихого океана (скв. 466)
1 , 4 -  X itus ? plen u s  Pessagno. 2, 5, 6  -  X itu s sp icu lariu s (Aliev). 3 -  X itus aff. p len u s  Pessagno. 7 -  X itu s cf. a sym b a to s  Foreman. 8  

-  X itu s sp. cf. X. a sym b a to s  Foreman. 9 -  X itu s m osquensis Vishnevskaya.
Увеличение: первая шкала -  фиг. 1, 4, 9, вторая шкала -  фиг. 2, 5, 7, 8 , третья шкала -  фиг. 3, четвертая шкала -  фиг. 6 .
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Таблица 79. Позднеальб-сеноманские радиолярии Тихого океана (скв. 466)
1 -  Pseudodictyomitra ? sp., \450. 2 -  Cryptamphorella сопат  (Foreman), хЗ 1 5 . 3 — Stichomitra communis Squinabol, x360. 4 -  
Pseudodictyomitra carpatica (Lozyniak), x 180. 5, 6  -  Obesacapsula somphedia (Foreman), x360, x270.
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Таблица 80. Позднеальбские радиолярии Тихого океана (Восточно-Марианская впадина, обр. 585-39-2, 
1 0 - 1 2  см)
1 -  Pseudoaulophacus ? sp., х 100. 2, 5 -  Paronaella sp., х60, х80. 3 -  Praeconocaryomma ? sp., х125. 4 -  Praeconocaryomma ex 
gr. universa Pessagno, xl90. 6  -  Accinthosphaera ? parvipora Squinabol, x210. 7 -  Pseudoaulophacus ex gr. pargueraensis 
Pessagno, xl20. 8  -  Cromyodrimus ? sp., xl 10. 9 -  Acanthosphaera ? sp., x90. 10 -  Dictyomitra ex gr. striata Lipman, x225. 11 -  
D. costata (Squinabol), x!50. 12 -  Stichomitra communis Squinabol, x95.
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Таблица 81. Сеноманские радиолярии Тихого океана (Восточно-Марианская впадина, обр. 585-32-2, 94-96 см)
1 -  Praeconocaryomma ex gr. universa Pessagno, х 135. 2 -  Patulibracchium davisi Pessagno, x60. 3 -  Pseudoaulophacus 
praefloresensis Pessagno, x90. 4-7  -  P. ex gr. pargueraensis Pessagno, xl 10, xl25, xl50, x 150. 8 , 9 -  P. cf. putahensis Pessagno, 
x90, x90. 10 -  P. cf. putahensis Pessagno, xlOO. 11 -  Dictyomitra costata (Squinabol), x l . 12 -  D. cf. napaensis Pessagno, xl60. 
13 -  Stichomitra communis Squinabol, xl35.
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Таблица 82. Позднеальб-сеноманские радиолярии Тихого океана (1-5, 6-9 -  поднятие Хесса, обр. 466-29-1, 
50-52 см), Камчатки (6 -  обр. 791) и Кубы (7 -  обр. 9)
1 -  A rchaeospon gopru num  aff. teh am aen sis Pessagno, x400. 2 -  S p u m ella r ia , фрагмент раковины, в которой поры местами за
полнены наннопланктоном, х380. 3 -  O rbicu liform a ch arton ae  Schaaf, х 160. 4, 5 -  O rb icu lifo rm a  m axim a  Pessagno, xl60, xl80. 
6 , 8 , 9 -  C ryp tam ph ore lla  co n a ra  (Foreman), x450, x360, x315. 7 -  C ryp tam ph ore lla  sp h a er ica  (White), x90.
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Т аб ли ц а 83. Позднеальб-сеноманские радиолярии Тихого океана (1 -7  -  поднятие Хесса, обр. 466-29-1, 50 -52  
см,), Камчатки (9 -  обр. 791) и Корякии ( 8  -  8506-1))
1-3 -  Pseudodictyomitra carpatica Losyniak, х 180, х290, х270. 4, 5 -  Pseudodictyomitra sp., х450, х270. 6-9 -  S tich om itra  
communis Squinabol, х270, хЗбО, х!60, х210.
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Т аб ли ц а 84. Вид H o l o c r y p t o c a n i u m  b a r b u i  из Тихого океана (1-2 -  скв. 466, поднятие Хесса, обр. 466-29-1, 
50-52 см; 7 -  скв. 585, Восточно-Марианская впадина, 585-32-2, 94-96 см) и Камчатки (3 -  обр. 311; 4-6 -  обр. 
791)
1-7 -  Holocryptocanium barbui Dumitrica, х250, х290, х180, х180, х225, х150, х135.
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Таб л и ц а 85. Thanarla из Тихого океана (1-3 -  обр. 466-29-1, 50-52  см), Кубы (2, 5 -  обр. 9), Камчатки (7, 10 -  
обр. 791), Корякии (4, 6 -  обр. 8506-1) и Большого Кавказа (8, 9 -  обр. А)
1-4, 6-10 -  Thanarla ven eta  (Squinabol), х245, хЗбО, х220, х250, х190, х240, х270, хЗОО, х250. 5 -  Thanarla ex gr. 
e legan tissim a  (Cita), x!35.
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Т аб ли ц а 8 6 . A r c h a e o d i c t y o m i t r i d a e  из Тихого океана (1, 2, 4, 5 -  обр. 466-29-1, 50-52 см; 9 -  обр. 585-39-2, 
10-12 см), Камчатки (3, 10, 11 -  791; 6 -  311) и Кубы ( 7, 8 -  обр. 9)
1, 4 -  A rch a eo d ic tyo m itra  vu lgaris  Pessagno, х270, х400. 2, 3 -  A. sim plex  Pessagno, х270, х 150. 5, 6 , 8-10 -  P seu dod ic tyom itra  
aff. p en ta co la en sis  Pessagno, x430, x!80, x!35, x225, x!35. 7 -  P. rec ta  Vishnevskaya, x!35. 11 — P. lo d o g a en sis  Pessagno, x!50.

298



Т аб ли ц а 8 7 . X i t i . d a e  из Тихого океана и Камчатки (1,3, 5-8 -  обр. 466-29-1, 50-52 см; 2, 4 -  обр. 791)
1, 3, 4 -  Xitus spicularius (Aliev), х270, хЗ 15, х 180. 2, 5 -  Xitus ex gr. asymbatos (Foreman), xl50, x340. 6 - 8  -  Xitus ? plenus 
Pessagno, x!70, x200, x450.
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Т аб ли ц а 8 8 . X i t i d a e  из Тихого океана и Камчатки (1 -7  -  обр. 466-29-1, 50 -52  см; 8  -  обр. 791)
1 , 2 -  Xitus asymbatos (Foreman), х270, х270. 3-5 -  Xitus ex gr. spicularius (Aliev), x290, x270, x300. 6 ,1  -  Novixitus sp., xl50, 
хЗ 15. 8  -  Xitus ex gr. asymbatos (Foreman), x360.
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Таб л и ц а 89. Xitus и Schaafella из Тихого океана (1, 6 -8  -  обр. 466-29-1, 50-52 см), Камчатки (3, 5 -  обр. 791), 
(М осковской области (2 -  обр. 104-1) и Кубы ( 4 -  обр. 10)
1 -  Xitus bogdanovi Vishnevskaya, х180. 2 -  X. mosquensis Vishnevskaya, x225. 3 -  X. ex gr. asym bcitos (Foreman), xl50. 4, 5 -  
X. ex gr. spicularius (Aliev), x200, xl35. 6  -  Schaafella  d ew ever i Vishnevskaya, x270. 7 -  S. toch ilin ae  Vishnevskaya, x 180. 8  - S. 
nodosa Vishnevskaya, x200.
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Таблица 90. Позднеальб-сеноманские радиолярии Тихого океана и Камчатки (1,2, 4-8 -  обр. 466-29-1, 50-52 
см; 3 -  обр. 791)
1-3 -  Obesacapsula somphedia (Foreman), х270, х315, х135. 4 -  Obesacapsula sp., х290. 5, 6  -  Spongocapsula aff. zamoraensis 
Pessagno, x360, x270. 7 -  Zifondium ? lassenensis Pessagno, x360. 8  -  Spongocapsula ? sp., x225.
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Таблица 91. Титонские радиолярии Тихого океана (1,4,6,8-11 -  Поднятие Шатского, обр. 305-68 СС) и Коря
кии (2,3,5,7,12 -  обр. 757-6)
1 , 2 -  Triactoma ex gr. blakei Pessagno, xl05, x 155. 3 -  T. blakei Pessagno, x 100. 4, 5 -  Paronaella pristidentata Baumgartner 
x95, x70. 6 , 7 -  Parvicingula cf. elegans Pessagno & Whalen, x225, xl65. 8  -  Obesacapsula sp., xl35. 9-12  -  Hsuum basovi 
Vishnevskaya, x!55, x!05, x!35, x!65.
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Таблица 92. Некоторые титонские и сантонские радиолярии Тихого океана ( 1 , 5 -  обр. 305-68 СС; 7, 9-10 
обр. 310А-10 СС), Корякии (2-4, 6 -  обр. 757-6) и Большого Кавказа (8 -  обр. 1058-2; 11 -  обр. 1058-2Б)
1-4 -  Obesacapsula pacifica Vishnevskaya, х 135, х120, х120, хЮО. 5, 6  -  Spongocapsula palmerae Pessagno, х80, х85. 7, 8  

Spongosaturnalis ex gr. hueyi (Pessagno), x60, x45. 9-11 -  Neosciadiocapsa diabloensis Pessagno, x60, x60, x60. 12 
Neosciadiocapsa agarkovi Vishnevskaya sp. nov., x80.
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Таблица 93. Кампан-маастрихтские радиолярии Большого Кавказа (р. Туапсе, обр. 1187)
1 -  Dictyomitra torquata Foreman. 2 -  D. andersoni (Campbell & Clark). 3 -  D. ex gr. multicostata Zittel. 4-5 -  Amphipyndax 
stocki (Campbell & Clark). 6  -  A. tylotus Foreman. 1-6 -  x250.
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Таблица 94. Коньяк-сантонские радиолярии Большого Кавказа (р. Хост, обр. 1055-2)
1 , 3 -  Dictyomitra koslovae Foreman. 2, 5 -  Dictyomitra torquata Foreman. 4, 6  -  Dictyomitra multicostata Zittel. 7 -  Dictyomitra 
striata Lipman. 8 , 10 -  Amphipyndax stocki (Campbell & Clark). 1-10 -  x250.
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Таблица 95. Сантонские радиолярии Большого Кавказа (р. Агур, обр. 1058-2Б)
1-3 -  Spongosaturnalis ex gr. hueyi (Pess.), x50, x60, x 100. 4 -  Histiastrum aster Lipman, x80. 5 -  Crucella cachensis Pessagno, 
x70. 6  -  Histiastrum cf. tumeniensis Lipman, xlOO. 7, 8  -  Paronaella cf. venadoensis Pessagno, x90, x60. 9, 10 -  P. sp., x75, x75. 
11, 12 -  Actinomma sp., x70, x70. 13, 14 -  A. sp. A, x30, x60. 15, 16 -  Gen. indet., x70, x75.
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Таблица 96. Сантонские радиолярии Большого Кавказа (р. Агур, обр. 1058-2Б)
1 -  Archaeospongoprunum nishiyamae Nishimura & Nakaseko, x60. 2 -  Gen. indet., x45. 3 -  Eucyrtis sp., x80. 4-7 -  
Neosciadiocapsa agarkovi Vishnevskaya sp. nov., x50, x40, x60, x50. 8-12 -  N. diabloensis Pess., x80, x75, x80, x70, x90. 13 -  N. 
sp., x70. 14-17 -  Amphipyndax ex gr. stocki (Campbell & Clark), x70, x80, x70, x75.
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Таблица 97. Коньяк-сантонские радиолярии Большого Кавказа (р. Хост, обр. 1055-2)
1 -  Praeconocaryomma universa Pessagno. 2 -  Pseudoaulophacus pargueraensis Pessagno. 3 -  Alievum gallowayi (White). 5, 6  -  
Neosciadiocapsa ? diabloensis Pessagno. 1-6 -  x!50.
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Таблица 98. Сеноман-туронские радиолярии Большого Кабказа (р. Ольховая, обр. 1158)
1 -  Patulibracchium sp. 2 -  Crucella sp. 3 -  Halesium aff. sexangulum Pessagno. 4 -  Pseudoaulophacus cf. floresensis Pessagno. 5 
-  Alievum superbum Squinabol. 6  -  A. praegallowayi Pessagno. 7 -  Pseudoaulophacus floresensis Pessagno. 1-7 -  xl 50.
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Таблица 99. Туронские радиолярии Большого Кавказа (р. Ольховая, обр. 1158/25)
1-3, 8  -  Amphipyndax stocki (Campbell & Clark). 4, 5 -  Thanarla praeveneta Pessagno. 6,1  -  T. veneta (Squinabol). 1-8 -  x250.
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Таблица 100. Позднеальб-сеноманские радиолярии Кавказа ( 1 , 3 -  Малый Кавказ; 2, 4 -  Большой Кавказ)
1, 2 -  Alievium superbum (Squinabol), х150, xlOO. 3 -  Pseudodictyomitra pseudomacrocephala (Squinabol), x250. 4 - 
Amphipyndax stocki (Campbell & Clark) var. A. Vishnevskaya, xl50.

312



Таблица 101. Готерив-барремские радиолярии Малого Кавказа
1 -  Alievium sp., х 150. 2, 3 -  Pantanellium squinaboli (Tan Sin Hok), xl50, xl50. 4 -  Acanthocircus sp., x 150. 5, 6  -  Xitus alievi 
(Foreman), x350, x350. 7 -  Thanarla elegantissima (Cita), x400. 8  -  Xitus sp., xl50. 9, 10 -  Sethocapsa ? cetia Foreman, x250, 
x250.
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Таблица 102. Берриас-валанжинские радиолярии Малого Кавказа
1 -  Pantanellium corriganensis Pessagno, xlOO. 2 -  P. berriasianum Baumgartner, xl50. 3 -  Mita ? sp., x350. 4 -  Mirifusus sp., 
x200. 5 -  Parvicingula sp., x200. 6 ,1  -  P. ananassa (Rust), x!50.
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Таблица 103. Берриас-титонские радиолярии Малого Кавказа
1 -  Acanthocircus dicranacanthos (Squinabol), х 120. 2 -  Saitoum sp., xl50. 3 -  Sethocapsa cetia Foreman, xl50. 4 -  Cingulaturris 
carpatica Dumitrica, x!50. 5, 6  -  Archaeodictyomitra apiara (Rust), x230. 7 -  Ristola altissima (Rust), xlOO.
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Таблица 104. Титонские радиолярии Малого Кавказа (Сомхито-Карабахская зона)
1 -  Paronaella sp., хЗОО. 2 -  Acanthocircus sp., х150. 3, 4 -  Hsuum brevicostatum (Ozvoldova), x200, x200. 5-7 
Archaedictyomitra apiara (Rust), x500, x!50, x!50. 8  -  Mirifusus sp., x200. 9 -  Podobursa tetracola Foreman, x200.
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Таблица 105. Кимеридж-титонские радиолярии Малого Кавказа (Севано-Акеринская зона)
1-5 -  Parvicingula ex gr. cosmoconica (Foreman). 6 - 8  -  Mirifusus mediodilatatus (Rust). 9 -  Ristola cf. altissima (Rust). 1-9 -  
x2 0 0 .
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Таблица 106. Келловей-титонские радиолярии Большого Кавказа (Западный Дагомыс)
1 -  Cinguloturris carpatica Dumitrica. 2, 3 -  Spongocapsula palmerае Pessagno. 4 -  Hsuum maxwelli Pessagno. 5 -  H. 
brevicostatum (Ozvoldova). 6 , 8 , 9 -  Hsuum sp. 7 -  Archaeodictyomitra ? mirabilis Aita. 1-4 -  келловей. 5-9 -  титон. 1-9 -
xl50.
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Таблица 107. Келловей-оксфордские радиолярии Большого Кавказа (Западный Дагомыс)
1 , 5 -  Paronaella cf. paenorbis (Rust), xlOO. 2 -  P. mulleri Pessagno, xlOO. 3 -  P. cf. exotica Pessagno, xlOO. 4 -  P. ? elegans 
(Pessagno), xlOO. 6 -  Hsuum ex gr. maxwelli (Pessagno), x!50. 7 -  H. brevicostatum (Ozvoldova), xlOO.
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Таблица 108. Келловейские радиолярии Малого Кавказа
1 -  Pantanellium sp., х 100. 2 -  Tritrabs sp., х250. 3 -  Emiluvia sp., x250. 4 -  Archaeospongoprunum imlayi Pessagno, xlOO. 5, 6, 
8, 9 -  Hsuum ex gr. maxwelli Pessagno, xl 50. 7 -  Cinguloturris carpatica Dumitrica, x200.
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Таблица 109. Средне-позднеюрские радиолярии Кавказа (1 -  поздний байос-ранний келловей, Малый Кавказ; 
2 -8  -  титон, Большой Кавказ)
1 -  Acanthosphaera knipperi sp. nov., \180. 2 -  Pseudocrucella cf. plana Blume. 3 -  Stichocapsa sp. 4-6 -  Obesacapsula rotunda 
(Hinde). 7 -  Williriedellum cf. salumicum Koslova. 8  -  Podobursa triacantha (Fischli). 2-8 -  xlOO.
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Таблица 110. Радиолярии средней - низов поздней юры Малого Кавказа (скв. 22, р. Кошуни, 1-6, 10, 13 -  обр. 
3429; 7 , 8 , 9 -  обр. 3421; 14 -  обр. 3419)
1 -  Praeconocaryomma sp., х 150. 2 -  Spongotripus aff. incompus Carter, x250. 3 -  Trillus cf. elkhornensis Pessagno & Blome, 
x260. 4 -  Emiluvia cf. splendida Carter, x200. 5 -  Amphibrcichium sp., x 170. 6  -  Paronaella sp., x250. 7, 8  -  Eoxitus hungaricus 
(Kozur), x200, x300. 9 -  Parvicingula cf. aculeata Carter, x300. 10 -  Hsuum cf rosebudense Pessagno & Whalen, x250. 11, 12 -  
H. ? sp., x215, x345. 13 -  Lupherium ? offlcerense Pessagno & Whalen, x345. 14 -  Tricolocapsayaoi (Kozur), x375.
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Т аб ли ц а 111. Турон-коньякские радиолярии Русской плиты (М осковская область)
1, 4, 5, 7, 8  -  Orbiculiforma ex gr. vacaensis_Pessagno, x200. 2, 3, 6 , 9 -  Orbiculiforma multa Koslova, x200. 1-3, 7-9 -  турон, 
4-6 -  коньяк, 1-8 -  скв. 1 12, 9 -  скв. 104.
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Таблица 112. Туронские радиолярии Русской плиты (М осковская обл.)
1-3, 8-9 -  Xitus asymbatos (Foreman), х!80. 4-6 -  Xitus spicularius (Aliev), x!25. 7 -  Xitus mosquensis Vishnevskaya, x225. 
1-9 -  ckb. 112, турон.
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Таблица 113. Турон-сантонские радиолярии Русской плиты (Московская и Брянская области)
1 -  Archaeospongopninum salumi Pessagno, xlOO. 2 -  Archaeospongoprunum nishiyamcie Nakaseko & Nishimura, x200. 3 -  
Cromyodruppa concentrica Lipman, xl50. 4 -  Acaeniotyle diaphorogona Foreman, xl50. 5 -  Prcieconocaryomma universa 
Pessagno, xl50. 6 -  P. sp., xl25. 7 -9  -  Archaeospongoprunum bipartitum Pessagno, x200, x!25, x!25. 1-6 -  скв. 71, 7. 8 -  скв. 
112, 9 -  скв. 104. 1-3 -  сантон, 4 -6  -  турон, 7-9  -  коньяк.
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Таблица 114. Коньяк-сантонские радиолярии Русской плиты
I -  Orbiculiforma multa (Koslova), х125. 2-4 -  Archaeospongoprunum bipartitum Pessagno, xl40, xl50, xl40. 5-8 -  Histiastrum 
membraniferum Lipman, xl25, xl25, xl20, xl40. 9 -  Histiastrum latum Lipman, xlOO. 10 -  Crucella cf. messinae Pessagno, xlOO.
II -  Euchitonia santonica Lipman, xlOO. 12 -  Amphipyndax stocki (Campbell & Clark), xl55. 13 -  Dictyomitra ex gr. multicostata 
Zittel, xlOO. 1 ,3 -1 3 -  ckb. 112, 2 -  скв. 51, 1-4 -  коньяк, 5-13 -  сантон.
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Таблица 115. Турон-сантонские радиолярии Русской плиты (М осковская область)
1 -  Histiastrum ex gr. latum Lipman, x 150. 2 -  Pseudoaulophacus praefloresensis Pessagno, x 150. 3 -  Histiastrum membraniferum 
Lipman, xlOO. 4 -  Patulibracchium petroleumensis Pessagno, xl50. 5 -  Euchitonia triradiata Lipman, xlOO. 6  -  Rhopalastrum 
tumidum Lipman, xlOO. 7 -  Alievium superbum (Squinabol), xl50. 8  -  Euchitonia santonica (Lipman), xl50. 9 -  Cavaspongia 
antelopensis Pessagno, xl50. 10 -  Histiastrum aster Lipman, xl50. 11-12 -  Crucella irwini Pessagno, xl50. 1-6 -  скв. 104, конь
як; 7-9 -  скв. 104, турон, 10-12 -  скв. 57, турон.
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Таблица 116. Сантон-кампанские радиолярии Русской плиты (Московская область)
1 -  Prunobrachium articulatum (Lipman), xlOO. 2 -  Lithostrobus rostovzevi Lipman, xlOO. 3, 4, 6 -  Dictyomitra ex gr. multicostata 
Zittel, xlOO. 5 -  Sethocyrtis sp., xlOO. 7 -  Archaeodictyomitra vulgaris Pessagno, xlOO. 8 -  Dictyomitra densicostata Pessagno, 
xlOO. 9 -  Lithocampe marinae Gorbovetz, xlOO. 10 -  Dictyomitra striata Lipman, xlOO. 1 , 2 -  скв. 104, поздний сантон -  ранний 
коньяк, 3-10 -  скв. 112, сантон.
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Таблица 117. Альбские радиолярии (Пензенская область)
1-8 -  Prunobrachium sp. 9-11 -  Orbiculiforma persenex Pessagno. 12-13 -  Xitus sp. 14 -  Stichomitra ? communis Squinabol. 15 
-  Orbiculiforma multangula Pessagno. 16-18, 28-31 -  O. nevadaensis Pess. 19-20 -  Porodiscus kavilkinensis Aliev. 21-23 -  
Crolanium sp. 24-26 -  Stichomitra sp. 27 -  Cenodiscus sp. 32, 33 -  Cavaspongia sp. 33 -  Dictyomitra sp. 35-41 -  Crolanium cf. 
triangulare (Aliev). 42-48 -  C. cuneatum (Smirnova & Aliev). 49 -  Spongopyle sp. 1-49 -  x75.
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Таблица 118. Сантон-кампанские прунобрахиды Сибири
1-2 -  Prunobrachium sibiricum (Lipman). 3 -  Р. articulalum (Lipman). 4 -  P. cf. angustum (Lipman). 5-6 -  P. spongiosum 
(Lipman). 7-9  -  P. ornatum (Lipman). 10 -  P. ? aucklandensis Pess. 1-10 -  x300.

330



Таблица 119. Сантон-кампанские циртиды Сибири
1-8 -  Lithostrobus ex gr. rostovzevi Lipman, хЗОО.

331



Таблица 120. Волжские радиолярии Русской плиты (р-з Городище)
1 -  Stichocapsa devorata (Rust), хЗОО. 2 -  Phormocampe favosa Khudyaev, хЗОО. 3 -  Parvicingula ? cristata Kozlova, x300. 4 -  
P. aff. spinosa (Grill & Kozur), x200. 5 -  P. aff. alata Kozl., хЗОО. 6  -  P. cf. multipora (Khudyaev), x250. 7 -  P. aff. thomesensis 
Pessagno, хЗОО. 8  -  Platycryphalus ? pumilus Rust, хЗОО. 9 -  Orbiculiforma ex gr. mclaughlini Pessagno, хЗОО.
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Таблица 121. Кимериджские радиолярии Русской плиты (Печорский бассейн)
1 -  Pantanellium tierrablankaense Pessagno & McLead, x400. 2 -  Pseudocrucella squama (Kozlova), x350. 3 -  Parvicingula 
haeckeli (Pantanelli), x300. 4 -  Praeconocaryomma sphaeroconus (Rust), x300. 5 -  Excingula ? bifaria Kozlova, x300. 6  -  
Parvicingula genrietta Vishnevskaya, x400. 1 -  P. aff. elegans Pessagno & Whalen, x300. 8  -  P. ? enormis Yang, x300. 9 -  P. 
antoshkina Vishnevskaya, x300. 10 -  P. papulata Kozlova, x300.
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Таблица 122. Характерные коньяк-кампанские радиолярии Камчатки ( реки Энинг, Валоваям)
1 -  Сготуотта (?) nodosa Pessagno. 2 -  Spongosaturnalis hueyi (Pessagno). 3-5 -  Actinomma sp. 6  -  Orbiculiforma ex gr. 
quadrata Pessagno. 7 -  Histiastrum ex gr. aster Lipman. 8  -  Crucella cf. espartoensis Pessagno. 9-10 -  Pse.udoaulophacus 
floresensis Pessagno. 11 -  P. sp. 12 -  Alievium superbum (Squinabol). 13 -  A. sp. 14 -  Patulibracchium cf. ingens Lipman. 15 -  P. 
irregulare (Squinabol). 16 -  Orbiculiforma cf. monticelloensis Pessagno. 17-18 -  O. sp. 19 -  Cromyosphaera sp. 20 -  
Cenosphaera ? sp. 21 -  Acanthosphaera sp. 22 -  Spongostaurus (?) hokkaidoensis Taketani. 23 -  Archaeospongoprunum 
bipartitum Pessagno. 24 -  Phaseliforma meganosensis Pessagno. 25 -  P. ? sp. 26 -  Archaeodictyomitra regina (Campbell & Clark). 
27-29 -  Neosciadiocapsa ex gr. diabloensis Pessagno. 30 -  Xitus sp. 31-32 -  X. asymbatos (Foreman). 33-34 -  Amphipyndax 
stocki (Campbell & Clark) var. В Vishnevskaya. 35-39, 43-46 -  A. stocki (Campbell & Clark) var. A Vishnevskaya. 41-42 -  A. 
ellipticus Nakaseka & Nishimura. 47-53 -  Archaeodictyomitra cf. squinaboli Pessagno. 54 -  Pseudodictyomitra sp. 55 -  
Dictyomitra sp. 1-55 -  x75.
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Таблица 123. Сантон-кампанские радиолярии Камчатки (бассейны рек Ича-Облуковина)
1-5 -  Actinomma sp. 6  -  Cavaspongia antelopensis Pessagno. 7 -  Cromyodruppa concentrica Lipman. 8  -  Orbiculiforma australis 
Pessagno. 9-10 -  O. campbellensis Pessagno. 11-13 -  Rhopalosyringium sp. 14-15 -  Cryptamphorella sp. 16-21, 23 -  
Amphipyndax stocki (Campbell & Clark) var A Vishnevskaya. 22 -  Xitus sp. 24 -  Dictyomitra densicostata Pessagno. 25 -  
Pseudodictyomitra cf. pentacolaensis Pessagno. 26-28 -  Pseudodictyomita lodogaensis Pessagno. 1-28 -  x75.
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Таблица 124. Палеоценовые радиолярии Беринговоморского региона (хребет Ширшова) 
1-6 -  Eucyrtidium granulata Petrushevskaya, х250.
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Таблица 125. Коньяк-сантонские радиолярии Румынии
1-2 -  Praeconocaryomma universa Pessagno. 3 -  Orbiculiforma ? australis Pessagno. 4 -  О. sp. 5 -  О. monticelloensis Pessagno. 
6 , 1 - 0 .  campbellensis Pessagno. 8 , 9 -  Cromyodruppa concentrica Lipman. 10 -  Histiastrum cruciferum Lipman. 11 -  H. aster 
Lipman. 12 -  Crucella cachensis Pessagno. 13 -  C. cf. tumeniensis (Lipman) 14-15 -  Archaeospongoprunum triplum Pessagno. 16, 
17 -  A. hueyi Pessagno. 18 -  A. salumi Pess. 19 -  A. bipartitum Pessagno. 20 -  Paronaella cf. venadoensis Pessagno. 21 -  P. sp. 
22 -  Cavaspongia californiaensis Pessagno. 23 -  Alievium superbum (Squinabol). 24 -  Spongotripus ? crassus Kasinzova. 25 -  S. 
morenoensis Campbell & Clark. 26-29 -  Pseudoaulophacus ex gr. floresensis Pessagno. 30 -  Pseudodictyomitra ? carpatica 
Losyniak. 31-33 -  Dictyomitra cf. formosa Squinabol. 34 -  Pseudodictyomitra cf. lodogaensis Pessagno. 35-38 - Dictyomitra 
densicostata Pessagno. 39, 40 -  Archaeodictyomitra squinaboli Pessagno. 41 -  Pseudodictyomitra pentacolaensis Pessagno. 
42-45 -  Amphipyndax stocki (Campbell & Clark). 46-49 -  Xitus ex gr. asymbatos (Foreman). 50, 51 -  Schaumellus ? sp. 52 -  
Theocapsomma comys Foreman. 53 -  Spongopyle sp. 1-53 -  x75.
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Таблица 126. Кампанские радиолярии Румынии
1 -  Praeconocaryomma universa Pessagno. 2, 3 -  Alievium sp. 4-6 -  Praestylosphaera hastata (Campbell & Clark). 7 -  Eucyrtis ? 
sp. 8  -  Rhopalosyringium sp. 9 -  Eucyrtidium sp. 10 -  Cryptamphorella sphaerica (White). 11-13 -  C. sp. 14-19 -  Stichomitra sp. 
20 -  Schaafella sp. 21-23 -  Dictyomitra sp. 24-35 -  Dictyomitra kozlovae Foreman. 36 -  D. cf. formosa Sq. 37-41 -  Amphipyndax 
stocki (Campbell & Clark). 42 -  Theocampe altamontensis Campbell & Clark. 43-44 -  Cornutella californica Campbell & Clark. 
1 -4 4 -x75 .
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Таблица 127. Альб-туронские радиолярии Кубы
1 -  Praeconocaryomma lipmanae Pessagno. 2 -  Acanthosphaera parvipora Squinabol. 3 -  Spongodiscidae 7 4 -  Cenosphaera sp. 5 
-  Spongodiscidae 7 6 -  Pseudoaulophacus praefloresensis Pessagno. 7 -  Aliveium ex gr. helenae Schaaf. 8  -  Alievium helenae 
Schaaf. 9 -  Halesium sexangulum Pessagno. 10 -  Archaeodictyomitra 7 lacrimula (Foreman). 11 -  Pseudocityomitra cf. carpatica 
Lozyniak. 12 -  Ultranapora praespinifera Pessagno. 1-12 -  x200.
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Таблица 128. Альб-туронские радиолярии Кубы
1 -  C ryp ta m p h o re lla  sp h a er ica  (W h ite ) . 2 , 3 -  X itus sp icu la riu s  (A lie v ) . 4 , 8 -  Thanarla e leg a n tissim a  (C ita ). 5 -  X itu s  a ff. plenum  
P essa g n o . 6 , 7 -  P seu d o d ic tyo m itra  c a rp a tic a  (L o zy n ia k ). 9 , 10 -  H elyo cryp to ca p sa  ? sp . 1 - 1 0  -  x 2 0 0 .
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Т аб л и ц а  129. Позднесеноман-раннетуронские радиолярии Крыма
1 -  Alievium  sp. 2,7 -  Cavaspongia antelopensis Pessagno. 3 -  Crucella cachensis Pessagno. 4 -  Xitus spicularius 
(Aliev). 5,9,10 -  Pseudodictyom itra pseudom acrocephala  (Squinabol). 6 -  Halesium  sp. 8 -  Stichomitra communis 
Squinabol. 1,2,4,7,10 -  x200; 3,5,6,8,9 -  xl20. 1-5 -  Early Turonian, 6-10 - Late Cenomanian.
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Таблица 130. Альб-туронские радиолярии Кубы
1 , 2 -  A liev iu m  sp. 3 -  A. ex  gr. helen ae  S ch aaf. 4 -  A. sp . 5 -  P seu doau loph acu s  sp . 6  -  P. s te lla tu s  V ish n ev sk a y a . 7 -  P. 

p u ta h en sis  P essa g n o . 8 -  C ryp ta m p h a re lla  sp h a erica  (W h ite ). 9  -  X itu s sp icu lariu s  (A lie v ) . 1 - 9  -  x 2 0 0 .
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Таблица 131. Новые виды радиолярий из Кубы, Кавказа и Камчатки
1 -  Orbiculiformci aspera V ish n e v sk a y a , х 2 1 5 , к е л л о в е й -о к с ф о р д  М а л о го  К авказа. 2  -  Pseudoaulophacus stellatus 
V ish n ev sk a y a , х 1 5 0 , а л ь б -т у р о н  Ц ен тр ал ь н ой  К убы . 3 -  Perispyridium marmorus V ish n ev sk a y a , х 2 0 0 , к е л л о в е й -о к с ф о р д  М а 
л о го  К авказа. 4  -  Multastrum flos V ish n ev sk a y a , х 2 0 0 , кам пан К ам чатки . 5 -  М. regalis V ish n ev sk a y a , хЗОО, кампан К ам чатки. 
6 , 7 -  Hemicryptocapsa decora V ish n e v sk a y a , хбЗО , x l  7 0 0 , ал ь б -т у р о н  К убы .
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Таблица 132. Новые виды радиолярий из Кубы и Кавказа
1 , 2 -  Pseudodictyomitra recta V ish n e v s k a y a , х 1 5 0 , хбЗО , а л ь б -т у р о н  К убы . 3 - 5  -  Xitus subitus V ish n e v sk a y a , х 5 4 0 , х 7 5 , х 7 5 , 
ал ь б -т у р о н  К убы . 6  -  Parvicingula sollemna V ish n ev sk a y a , хЗОО, ти то н -в а л а н ж и н  М а л о го  К авказа. 7  -  Pseudodictyomitra 
camajuanica V ish n ev sk a y a , х 3 8 0 . 8 -  Dictyomitra albeari V ish n ev sk a y a , x 4 7 0 . 9  -  Dictyomitra expressa V ish n ev sk a y a , x 3 8 0 .  
7 - 9  -  ал ь б -т у р о н  К убы .
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Таблица 133. Титон-валанжинские радиолярии Сирии. Вулканогенно-осадочная серия Толима-Туркманлу 
(офиолитовый комплекс Бассим), с. Кастель Мааф, обр. 22 из коллекции Г.С.Закариадзе
1, 2 -  Pantanellium  sp. 3 -  A can th osph aera  sp. 4 -  A caen io ty le  sp. 5-15, 18-21 -  A can th osph aera  sp. 16, 17, 27, 28 -  
C on ocaryom m a  sp. 22, 23 -  S ta u ro d ic tya  sp. 24 -  T ripod ic tya  sp. 25 -  A caen io ty le  sp. 26 -  A lievium  ex gr. helenae  Scaaf. 29 -  
S eth ocapsa  ce tia  Foreman. 30, 31 -  T rico locapsa  sp. 32-35 -  P seu dod ic tyom itra  sp. 36-40 -  A rch aeod ic tyom itra  a p ia ra  (Rust). 
41, 42 -  D ic tyom itra  sp. 43-45 -  X itu s  sp. 46 -  D ib o la ch ra s  sp. 47, 48 -  Theosyringium  sp. 49 -  P aro n a ella  ? sp. 1-49 -  x300.
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Таблица 134. Юрско-меловые радиолярии Армении
1 -  P antanellium  cf. ried e li  Pessagno. 2 -  A lievium  ex gr. helenae  Schaaf. 3 -  A can th osph aera  sp. 4 -  Z ham oidellum  ovum  
Dumitrica. 5 -  Z. ven tricosum  Dumitrica. 6  -  Thanarla  cf. con ica  (Aliev). 7-9 -  X itus  ex gr. c livo sa  (Aliev). 10 -  P seu dod ic tiom itra  
sp. 11 -  A rchaeospon gopru num  sp. 12 -  A can th ocircu s  sp. *13, 14 -  Tritrabs  sp. 15, 21 -  T riactom a  sp. 16-20 -  A ctihom m a  sp. 22, 
23 -  E m iluvia  sp. 24, 25 -  E usyringium  sp. 26-28 -  P a rv ic in g u la  sp. 27 -  P. dh im en aen sis  Baumgartner. 29-31 -  
P sa u d o d ic tyo m itra  sp. 32 -  H suum  sp. 33-34 -  A rch a eo d ic tyo m itra  sp. 35, 36 -  S eth ocapsa  sp. 1-10 -  берриас-валанжин, обр. 
В-3. 11-36 -  келловей-титон. обр. В-4.
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Таблица 135. Юрско-меловые радиолярии Турции и Армении
1 -  A rchaeospon gopru n u m  sp. 2 -  H agiastru m  sp. A. Cardey. 3 -  C ru ce lla  ? sp. 4 -  T riactom a  sp. 5 -  Unum a  cf. typicum  Ichikawa 
&  Yao. 6  -  P rotonu m a ja p o n ic a  Matsuoka & Yao. 7, 8  -  C anoptu m  ? sp. 9, 10 -  T riassocam pe  sp. 11, 12 -  P o d o b u rsa  sp. 13—15 — 
N a sse lla ria  7 1 6 -  Hsuum  ? sp. 17 -  U num a  sp. 18 -  X itu s  sp. 19 -  A can th ocircu s  sp. 20-22 -  A ctin o m m id a e . 23 -  A rch icapsa  sp. 
cf. A. p a ch yd erm a  Tan Sin Hok. 24-26 -  T rico locapsa  sp. 27 -  O b esa ca p su la  sp. 28, 29 -  P o d o b u rsa  sp. 30 -  D ic tyom itra  sp. 
31-36 -  H suum  sp. 27, 28 -  S tich o ca p sa  sp. 1-18 -  Турция. 19-38 -  Армения. 1-12 -  средняя юра, обр. 188-91. 13-15 -  ран
няя юра, обр. 228-91. 16-18 -  средняя юра обр. 223-3. 19-38 -  поздний келловей -  ранний титон, обр. В-5. 1-38 -  хЗОО.
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Таблица 136. Юрские радиолярии Болгарии (Вардар, обр. 4/3 из коллекции С.Д.Соколова)
1 -  A can th ocircu s  sp . 2 , 4 - 6  -  A ctin o m m id a e . 3 -  T rico lo ca p sa  ? f e r a  M atsu ok a . 7  -  N a p o ra  sp . 8 - 1 1  -  T ritrabs  sp . 12 -  

A rch aeospon gopru n u m  sp . 13 -  B ern ou lliu s  sp. 1 4 - 1 6  -  H em icryp to ca p sa  sp. 1 7 - 1 9  -  Z ham oidellu m  sp . 2 0 - 2 5  -  T riversus  ? sp. 
2 6  -  E ucyrtid ium  sp. 2 7 - 3 0  -  H suum  sp . 31 -  C ryp ta m p h o re lla  ? sp . 3 2 , 33  -  B agotum  sp . 1 - 3 3  -  x 2 5 0 .
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Т абл ица 137. Юрские радиолярии (Болгария, Вардар. 1-10 -  обр. 4/3, бат - ранний келловей; 11-15 -  байос; 
16-19 -  тоар)
1-4 S tich o ca p sa  sp. 5 -  Gen. et sp. indet. 6 -  A rchaeospon gopru num  sp. 7 -  H agiastridae . 8 -  P seu docru ce lla  sp. 1-8 -  x75. 9 -  

C y rto ca p sa  aff. m asto id ea  Yao, xlOO. 10 -  B agotum  sp., xlOO. 11 -  Tritrabs  sp., x75. 12-14 -  Parahsuum  gran de  Hori & Yao, 
x50. 15 -  Protonum a ja p o n ic a  Matsuoka & Yao, x75. 16-18 -  Parahsuum  sp., x50, xlOO, x50. 19 -  E ucyrtis  sp., xlOO.
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Таблица 138. Триас-меловые радиолярии Албании
1 -  Spumellaria, x l lO .  2 -  Podobursa sp ., х 9 0 . 3 -  Favosyringium aff. quadriaculeatum S te ig er , x 9 0 . 4 - 5  -  Mirifusus 
mediodilatatus globosus S te ig er , x 8 0 , x 5 0 . 6  -  Holocryptocanium sp ., xlOO. 7, 8 -  Parvicingula cf. cosmoconica F orem an , xlOO. 
9  -  Dictyomitra sp ., x 8 0 . 10 -  Parvicingula sp ., xlOO. 11, 12 -  Pseudodictyomitra sp ., xlOO. 1 3 - 1 5  -  Hsuum sp ., xlOO. 16 -  
Holocryptocanium ? sp ., x l 5 0 .  17, 18 -  Tricolocapsa sp . cf. T. ruesti T an, x l 5 0 .  19, 2 0  -  Triassocampe sp:, xlOO. 21 -  
Stylosphaera sp ., xlOO. 2 2  -  Kahlerosphaera ? sp ., x 9 0 . 23  -  Spumellaria, x 8 0 . 2 4  -  Spumellaria g en . et sp . indet. B . C h en g , x 9 0 . 
2 5  -  Welirella sp. W. aff. weveri D u m itr ica , K ozu r & M o stler , xlOO. 2 6 , 2 7  -  Spumellaria, x 5 0 , x 4 5 . 2 8 , 2 9  -  S p in e s  o f  

Pantanellium sp ., x 5 0 , x 5 5 . 3 0 , 31 -  Pantanellium kluence P e ssa g n o  & B lo m e , x 5 5 , x 4 0 . 3 2 - 3 4  -  Archaeospongoprunum 
compactum N a k a se k o  &  N ish im u ra , x 5 0 , x 4 0 , x 4 0 . 35  -  Pseudostylosphaera sp. cf. P. spinulosa N a k a se k o  &  N ish im u ra , x 8 0 . 
3 6 - 3 8  -  Beturiella robusta D u m itr ica , K o zu r  & M ostler , x 8 0 , x 9 0 , xlOO. 3 9 , 4 0  -  Staurodorus valiaviris N a k a se k o  &  N ish im u ra , 
x 4 0 , x 9 0 . 41 -  Eptignium manfredi robustum K ozu r &  M o stler , x 5 0 . 4 2  -  Spumellaria gen . et sp . in d et C arter, x 4 5 . 4 3 - 4 9  -  
Welirella sp . aff. weveri D u m itr ica , K o zu r  &  M ostler , x 8 0 , x 5 5 , x 4 5 , x 5 0 , xlOO, x 9 0 , x 9 0 . 5 0  -  Actinommidae ?, x 8 5 . 51 -  Welirella 
? sp ., x l  10. 5 2  -  Hegleria ? sp ., x 9 0 . 5 3 , 5 4  -  Eucyrtidium ? sp ., x 9 0 , x 5 0 . 55 -  Corym ? sp. B lo m e , xlOO.
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Таблица 139. Среднеюрские радиолярии Камчатки (Омгонский хребет, обр. 604/2, байос)
1-6 -  Parvicingula omgoniensis Vishnevskaya, 1-5 -  х75, 6 -  х150. 7 -  Archicapsa sp., xlOO. 8, 10, 11 -  A. sp. A, xlOO. 9 -  A. sp. 
cf. A. pachyderma Tan., xlOO. 12 -  Tricolocapsa ? fusiformis Yao, x200. 13-23 -  Stichocapsa globosa Vishnevskaya, x200.
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Таблица 140. Радиолярии юры-мела Камчатки и хребта Рарыткин Корякского нагорья. (1, 3 - 1 5 ,  17-21 -  обр. 
604/3; 2 -  обр. 695; 16 -  обр. 603/5)
1-5 -  Xitus primitivus Vishnevskaya. 6, 7 -  X. sp. A. 8-11 -  X. sp. 12 -  X. sp. B. 13 -  X. sp. C. 14 -  Canutus ? sp. 15 -  C. sp. 16 -  
Parvicingula ex gr. boesii (Parana). 17 -  Dictyomitrella sp. A. 18-20 -  Archaeodictyomitra curta Vishnevskaya. 21 -  A. elliptica 
Vishnevskaya. 1-13 -  x l50, 14-20 -  x200, 21 -  x250.
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Каталог характерных и новых видов радиолярий

A caen io ty le  d iaph orogon a  Foreman
Plate 27, fig. 4; Plate 113, fig. 4 
A caen io ty le  ex gr. d iaph orogon a  Foreman
Plate 21, fig. 9, 12
A caen io ty le  longisp ira  (Squinabol)
Plate 21, fig. 8 
A caen io ty le  sp.
Plate 34, fig. 1; Plate 133, fig. 4, 25 
A can th ocircu s  cf. bisp in u s  (Yao)
Plate 43, fig. 3, 5
A can th ocircu s d icran ocan th os  (Squinabol)
Plate 35, fig. 2, 3; Plate 37, fig. 1; Plate 103, fig. 1 
A can th ocircu s in u yam en sis  (Yao)
Plate 43, fig. 1,2
A can th ocircu s  cf. in u yam en sis  (Yao)
Plate 40, fig. 1
A can th ocircu s  aff. n em atodes  (Yao)
Plate 43, fig. 7, 8
A can th ocircu s p ro to fo rm is  (Yao)
Plate 41, fig. 2; Plate 43, fig. 6 
A can th ocircu s su bob lon gu s  (Yao)
Plate 36, fig. 2 
A can th ocircu s  sp.
Plate 134, fig. 12
A can th osph aera  p a rv ip o ra  Squinabol
Plate 80, fig. 6; Plate 127, fig. 2 
A can th osph aera  kn ipperi Vishnevskaya sp. nov. 
Plate 109, fig. 1
A can th osph aera  w isn iow sk ii Squinabol 
Plate 21, fig. 10 
A can th osph aera  sp.
Plate 28, fig. 1; Plate 29, fig. 2; Plate 40, fig. 2; Plate 133, 
fig. 3,5-15, 18-21 
A can th osph aera  ? sp.
Plate 42, fig. 3, 6
A ctin om m a(?) davisen sis  Pessagno 
Plate 4, fig. 2; Plate 21, fig. 5 
A ctin om m a  sp.
Plate 134, fig. 16-20 
A liev iu m  an tiguum  Pessagno 
Plate 30, fig. 1
A liev iu m  helenae  Schaaf
Plate 25, fig. 2; Plate 127, fig. 8 
A liev iu m  ex gr. h elen ae  Schaaf
Plate 21, fig. 6; Plate 130, fig. 3; Plate 133, fig. 26; Plate 
134, fig. 2
A liev iu m  ga llo w a yi (White)
Plate 97, fig. 3

A liev iu m  p raega llow ayi Pessagno
Plate 98, fig. 6
A liev iu m  su perbu m  Squinabol
Plate 98, fig. 5; Plate 100, fig. 1, 2; Plate 115, fig. 7 
A m ph ipyn dax  a lam edaensis  (Campbell & Clark) 
Plate 2, fig. 7; Plate 14, fig. 6 
A m ph ipyn dax  con icu s  Nakaseko & Nishimura 
Plate 13, fig. 3,4
A m ph ipyn dax? durisaeptum  Aita
Plate 64, fig. 1-3, 8
A m ph ipyn dax  ellip ticu s  Nakaseko & Nishimura
Plate 122, fig. 41, 42
A m ph ipyn dax? cf. A. en esseffi Foreman 
Plate 15, fig. 6
A m ph ipyn dax  sto ck i (Campbell & Clark)
Plate 1, fig. 13; Plate 4, fig. 11-13; Plate 6, fig. 12; Plate 
16, fig. 1; Plate 93, fig. 4, 5; Plate 94, fig. 8, 10; Plate 99, 
fig. 1-3, 8; Plate 114, fig. 12
A m ph ipyn dax  s to ck i (Campbel & Clark) var. A 
Vishnevskaya
Plate 16, fig. 2-6; Plate 26, fig. 6; Plate 100, fig. 4; Plate 
123, fig. 16-21,23
A m ph ipyn dax  sto ck i (Campbel & Clark) var. В 
Vishnevskaya
Plate 3, fig. 6; Plate 12, fig.3, 5; Plate 15, fig. 1-5 
A m ph ipyn dax  s to ck i (Campbell & Clark) var. C 
Vishnevskaya
Plate 3, fig. 2, 4; Plate 14, fig. 1-3 
A m ph ipyn dax? tsu noensis  Aita 
Plate 64, fig. 6
A m ph ipyn dax  c f  tsu n oen sis  Aita
Plate 71, fig. 3
A m ph ipyn dax  tylo tu s  Foreman
Plate 3, fig. 5, 7, 8; Plate 93, fig. 6 
A m ph ipyn dax  ? sp.
Plate 39, fig. 9, 10
A rch aeod ictyom itra  ap iara  (Rust)
Plate 31, fig. 3, 6; Plate 32, fig. 9; Plate 103, fig. 5, 6; 
Plate 133, fig. 36-40
A rch aeod ictyom itra  curta  Vishnevskaya
Plate 140, fig. 18-20
A rch aeod ictyom itra  ellip tica  Vishnevskaya
Plate 140, fig 21
A rch aeod ictyom itra  excellen s  (Tan Sin Hok)
Plate 33, fig. 9, 10; Plate 36, fig. 7 
A rch aeod ictyom itra (?) lacrim u la  (Foreman)
Plate 127, fig. 10; Plate 129, fig. 8 
A rch aeod ictyom itra (?) m irab ilis  Aita
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Plate 106, fig.7
A rch aeod ictyom itra  ex gr. rig ida  Pessagno
Plate 60, fig. 10
A rch aeod ictyom itra  r ig in a  (Campbell & Clack)
Plate 122, fig. 26
A rch aeod ictyom itra  s im p lex  Pessagno
Plate 23, fig. 13; Plate 76, fig. 5; Plate 86, fig. 2, 3 
A rch aeod ictyom itra  sp.
Plate 35, fig. 8, 9; Plate 134, fig. 33, 34 
A rch aeod ictyom itra  sq u in a b o li Pessagno 
Plate 20, fig. 1-3; Plate 125, fig. 39, 40 
A rch aeod ictyom itra  vu lgaris  Pessagno 
Plate 86, fig. 1, 4; Plate 116, fig. 7 
A rch aeospon gopru n u m  b ipartitu m  Pessagno 
Plate 18, fig. 5, 6; Plate 113, fig. 7-9; Plate 114, fig. 2-4; 
Plate 122, fig. 23
A rch aeospon gopru n u m ? com pactu m  Nakaseko & 
Nishimura
Plate 75, fig. 6
A rch aeospon gopru n u m  h elica tu m  Nakaseko & 
Nishimura
Plate 75, fig. 5
A rch aeospon gopru n u m  h u ey i Pessagno
Plate 125, fig. 16, 17
A rch aeospon gopru n u m  im la yi Pessagno
Plate 108, fig. 4
A rch aeospon gopru n u m  n ish iyam ae  Nakaseko & 
Nishimura
Plate 96, fig. 1; Plate 113, fig. 2 
A rch aeospon gopru n u m  sa lu m i Pessagno 
Plate 113, fig. 1; Plate 125, fig. 18 
A rch aeospon gopru n u m  aff. teh am aen sis  Pessagno
Plate 82, fig. 1
A rch aeospon gopru n u m  ten u e  Nakaseko & 
Nishimura
Plate 75, fig. 3, 4
A rch aeospon gopru n u m  trip lu m  Pessagno
Plate 125, fig. 14, 15 
A rch aeospon gopru n u m  sp.
Plate 134, fig. 11; Plate 135, fig. 1
A rch ica p sa  sp. cf. A. p a ch yd erm a  (Tan Sin Hok)
Plate 135, fig. 23; Plate 139, fig. 9
A rch ica p sa  sp. A.
Plate 139, fig. 8, 10, 11 
A rch ica p sa  sp. B.
Plate 139, fig. 7
B ago tu m  cf. m audense  Pessagno & Whalen
Plate 73, fig. 8
B agotu m  zh am oida i Vishnevskaya sp. nov.
Plate 60, fig. 3; Plate 67, fig. 1-3 
B ath ropyram ix? rara  Squinabol
Plate 2, fig. 4
B ath ropyram ix  san joaqu in esen sis  Campbell & 
Clark
Plate 8, fig. 1

B ath ropyram ix  f ila to v a e  Vishnevskaya sp. nov. 
Plate 57, fig. 10 
B ath ropyram ix  sp.
Plate 8, fig. 2, 3 
B ern ou lliou s? sp.
Plate 41, fig. 6; Plate 55, fig. 8
B etu rie lla  robusta  Dumitrica, Kozur & Mostler
Plate 138, fig. 36-38
C anoptum  cf. anula tum  Pessagno & Poisson
Plate 74, fig. 8 
C anoptum  sp.
Plate 73, fig. 2 
C an optu m ? sp.
Plate 135, fig. 7,8 
C anutus  sp.
Plate 59, fig. 4 
C an u tu s? sp.
Plate 66, fig. 8; Plate 70, fig. 7
C avaspongia  an telopen sis  Pessagno
Plate 115, fig. 9; Plate 123, fig. 6; Plate 129, fig. 2, 7
C avaspongia  ca liforn iaensis  Pessagno
Plate 125, fig. 22
C avaspongia  sp.
Plate 117, fig. 32
C ecrops sep tem pora tu s  (Parona)
Plate 31, fig. 2 
C enodiscus sp.
Plate 117, fig. 27
C h itonastrum  tricu sp ida tu m  Riist
Plate 38, fig. 1, 2
C inguloturris carpatica  Dumitrica
Plate 106, fig. 1; Plate 108, fig. 7 
C lathrocyclas d iceros  Foreman 
Plate 10, fig. 3
C lathrocyclas hyron ia  Foreman
Plate 4, fig. 6; Plate 9, fig. 2; Plate 10, fig: 2 
C lathrocyclas g ra v is  Vishnevskaya 
Plate 10, fig. 1
C lathrocyclas tin tin n aeform is  Campbell & Clark
Plate 5, fig. 12
C lathrocyclas zu kan ovi Vishnevskaya sp. nov. 
Plate 1, fig. 10; Plate 9, fig. 3 
C on ocaryom m a  sp.
Plate 133, fig. 16, 17, 27, 28 
C ornu tella  ca liforn ica  Campbell & Clark 
Plate 8, fig. 4, 5; Plate 126, fig. 43, 44 
C rolanium  bogdan ovi Vishnevskaya 
Plate 29, fig. 6
C rolanium  cuneatum  (Smirnova & Aliev)
Plate 117, fig. 42-48 
C rolanium  aff. p y th ia e  Schaaf
Plate 27, fig. 5
C rolanium  soko lov i Vishnevskaya
Plate 28, fig. 9
C rolanium  tilm an i Vishnevskaya
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Plate 29, fig. 9
C rolanium  cf. trian gu lare  (Aliev)
Plate 117, fig. 35-41 
C rolan ium  triquetru m  Pessagno 
Plate 27, fig. 6 
C rolanium  sp.
Plate 29, fig. 5, 10, 11
C rom yodrim us sp. cf. C  m irab ilis  Squinabol
Plate 27, fig. 1 
C rom yodrim u s? sp.
Plate 42, fig. 9, 10; Plate 80, fig. 8
C rom yodruppa con cen trica  Lipman
Plate 113, fig. 3; Plate 123, fig. 7; Plate 125, fig. 8, 9
C rom yom m a(?) nodosa  Pessagno
Plate 122, fig. 1
C rom yom m a  sp.
Plate 2, fig. 3
C rom yosph aera vivinkensis  Lipman
Plate 7, fig. 1-4; Plate 17, fig. 1-4
C rom yosph aera  ex gr. viven ken sis  Lipman
Plate 17, fig. 5, 6
C rucella  cachensis  Pessagno
Plate 95, fig. 5; Plate 125, fig. 12; Plate 129, fig. 3
C rucella  cf. espartoensis  Pessagno
Plate 122, fig. 8
C rucella  in v in i Pessagno
Plate 115, fig. 11, 12
C rucella  cf. m essinae  Pessagno
Plate 114, fig. 10
C rucella  sp.
Plate 29, fig. 1
C ryptam porella  con ara  (Foreman)
Plate 22, fig. 4, Plate 76, fig. 2; Plate 79, fig. 2 
C ryptam phorella  sph aerica  (White)
Plate 126, fig. 10; Plate 128, fig. 1; Plate 130, fig. 8 
C ryptam phorella? sp.
Plate 136, fig. 31 
C ryptam phorella  sp.
Plate 123, fig. 14, 15 
C yrtocapsa  aff. m asto ida  Yao 
Plate 137, fig. 9
D ibo lach ras chandrica  Kocher
Plate 48, fig. 5, 6, 7 
D ibo lach ras tytth opora  Foreman 
Plate 32, fig. 5-8 
D ibo lach ras  sp.
Plate 28, fig. 7,8; Plate 133, fig. 46 
D ictiom itra  a lbeari Vishnevskaya 
Plate 132, fig. 8; Plate 132, fig. 8 
D ictyom itra  an derson i (Campbell & Clark)
Plate 4, fig. 4; Plate 93, fig. 2 
D ictyom itra  costa ta  (Squinabol)
Plate 80, fig. 1; Plate 81, fig. 11
D ictyom itra  den sicosta ta  Pessagno
Plate 7, fig. 8; Plate 20, fig. 7; Plate 116, fig. 8; Plate 123,

fig. 24; Plate 125, fig. 35-38 
D ictyom itra  expressa  Vishnevskaya 
Plate 132, fig. 9
D ictyom itra  fo rm o sa  Squinabol
Plate 25, fig. 10
D ictyom itra  cf. fo rm o sa  Squinabol
Plate 125, fig. 31-33; Plate 126, fig. 36 
D ictyom itra  koslovae  Foreman 
Plate 94, fig. 1, 3; Plate 126, fig. 24-35 
D ictyom itra  m ulticosta ta  Zittel 
Plate 94, fig. 4, 6
D ictyom itra  ex gr. m u lticosta ta  Zittel
Plate 5, fig. 6; Plate 6, fig. 5; Plate 93, fig. 3; Plate 114,
fig. 13; Plate 116, fig. 3, 4, 6
D ictyom itra  cf. n apaensis  Pessagno
Plate 20, fig. 4; Plate 81, fig. 12
D ictyom itra  stria ta  Lipman
Plate 94, fig. 7; Plate 116, fig. 10
D ictyom itra  ex gr. stria ta  Lipman
Plate 20, fig. 8; Plate 80, fig. 10
D ictyom itra  tekschaensis  Aliev
Plate 27, fig. 8
D ictyom itra  torqu ata  Foreman
Plate 93, fig. 1; Plate 94, fig. 2, 5 
D ictyom itra  sp.
Plate 117, fig. 33; Plate 135, fig. 30 
D ictyom itrella (?) sp. A.
Plate 140, fig. 17
D roltu s  cf. D roltu s  sp. A Carter
Plate 60, fig. 1
E m ilu via  cf. sp len dida  Carter
Plate 58, fig. 3; Plate 110, fig. 4 
E m ilu via  sp.
Plate 26, fig. 4,5; Plate 58, fig. 4; Plate 59, fig. 2 
E m ilu v ia? sp.
Plate 27, fig. 2
E oxitu s hun garicus  Kozur
Plate 60, fig. 6; Plate 110, fig. 7, 8
E ptin g iu m ? cf. ja p o n icu m  Nakaseko & Nishimura
Plate 58, fig. 2
E ptin g iu m  m an fred i robu stu m  Kozur & Mostler
Plate 138, fig. 41
E u ch iton ia  san ton ica  Lipman
Plate 114, fig. 11; Plate 115, fig. 8 
E u ch iton ia  triradia ta  Lipman 
Plate 115, fig. 5
E u cyrtid ium  ex gr. elem en tariu s  Carter
Plate 60, fig. 9; Plate 69, fig. 6, 8 
E u cyrtid ium  g ran u la ta  Petrushevskaya 
Plate 124, fig. 1-6 
E u cyrtid ium  sp.
Plate 58, fig. 6 
E u cyrtis  sp.
Plate 29, fig. 8 
E u cyrtis? sp.
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Plate 37, fig. 2; Plate 96, fig. 3 
E u syringiu m  sp.
Plate 134, fig. 24, 25 
E xcingula? bifaria  Kozlova 
Plate 121, fig. 5
F avosyringium  aff. qu adriacu lea tu m  Steiger
Plate 138, fig. 3
F orem anina?  sp. В Empson-Morin
Plate 72, fig. 4
H agiastru m  sp. A Cordey
Plate 135, fig. 2
H a lesiu m  sexangu lum  Pessagno
Plate 127, fig. 9
H alesiu m  aff. sexan gu lu m  Pessagno
Plate 98, fig. 3 
H alesiu m  sp.
Plate 129, fig. 6
H aliom m a sachalin ika  Kazinzova
Plate 21, fig. 4 
H aliom m a  sp.
Plate 21, fig. 2 
H egleria?  sp.
Plate 138, fig. 52
H em icryptocapsa  decora  Vishnevskaya
Plate 129, fig. 3, Plate 131, fig. 6, 7 
H em icryptocapsa  sp.
Plate 136, fig. 14-16
H exacon tiu m  p a leo cen icu m  Sanfilippo & Riedel
Plate 2, fig. 6
H exastylurus?  m agn ificu s  (Squinabol)
Plate 21, fig. 1
H istiastru m  aster  Lipman
Plate 95, fig. 4; Plate 125, fig. 11 
H istiastru m  ex gr. aster  Lipman
Plate 122, fig. 7
H istiastru m  cruciferu m  Lipman 
Plate 125, fig. 10 
H istia stru m  la tum  Lipman
Plate 114, fig. 9
H istiastru m  ex gr. la tu m  Lipman
Plate 115, fig. 1
H istiastru m  m em bran iferu m  Lipman
Plate 114, fig. 5-8; Plate 115, fig. 3 
H istiastru m  cf. tu m en ien sis  Lipman 
Plate 95, fig. 6; Plate 125, fig. 13 
H olocryp tocan iu m  asten sis  Pessagno 
Plate 25, fig. 1
H olocryp tocan iu m  barbu i Dumitrica
Plate 22, fig. 1-3; Plate 76, fig. 1
H olocryp tocan iu m  geysersen sis  Pessagno
Plate 24, fig. 2, 3
H su u m  basovi Vishnevskaya
Plate 91, fig. 9-12
H su u m  brevicosta tum  (Ozvoldova)
Plate 104, fig. 3,4; Plate 106, fig. 5; Plate 107, fig. 7

H su u m ? inexplora tum  Blome
Plate 72, fig. 3, 5, 7
H su u m  aff. lu ph eri Pessagno &  Whalen
Plate 39, fig. 4; Plate 50, fig. 9, 10 
H su u m  m atsu oka i Isozaki & Matsuda
Plate 72, fig. 2
H su u m  ex gr. m axw elli Pessagno
Plate 41, fig. 12; Plate 107, fig, 6; Plate 108, fig. 5, 6, 8, 9
H su u m  m clau gh lin i Pessagno & Blome
Plate 50, fig. 12
H su u m  cf. optim us  Carter
Plate 59, fig. 3
H su u m  robu stu m  Pessagno & Whalen
Plate 40, fig. 3
H su u m  cf. robu stu m  Pessagno & Whalen
Plate 50, fig. 1-3
H su um ? rosebu den se  Pessagno & Whalen
Plate 50, fig. 4
H su u m  cf. rosebu den se  Pessagno & Whalen
Plate 39, fig. 5; Plate 50, fig. 5, 7; Plate 110, fig. 10 
H su u m  sp.
Plate 35, fig. 7; Plate 50, fig. 8; Plate 134, fig. 32; Plate 
135, fig. 31-36; Plate 136, fig. 27-30; Plate 138, fig. 
13-15
H su u m ?  sp.
Plate 135, fig. 16; Plate 110, fig. 11, 12 
K ah lerosphaera?  sp.
Plate 138, fig. 22 
K atrom a  sp.
Plate 71, fig. 6
L axtorum ? ju ra ss icu m  Isozaki & Matsuoka
Plate 69, fig. 3-5
L ith ocam pe m arin ae  Gorbovetz
Plate 116, fig. 9 
L ith om espilus?  sp.
Plate 12, fig. 2
L ith ostrobu s rostovzevi Lipman 
Plate 116, fig. 2
L ith ostrobu s  ex gr. rostovzevi Lipman 
Plate 119, fig. 1-8
L uph erium ? officeren se  Pessagno & Whalen
Plate 110, fig. 13
M ilax?  f le su o su s  Blome
Plate 74, fig. 7
M ilax?  in jla tu m  Blome
Plate 56, fig. 3
M ilax?  sp.
Plate 56, fig. 2
M irifu su s  aff. ba iley i Pessagno 
Plate 51, fig.4-7
M irifu su s  cf. g u ada lu pen sis  Pessagno
Plate 51, fig. 10
M irifu su s m ed iod ita ta tu s  (Rust)
Plate 30, fig. 6; Plate 32, fig. 10, 11; Plate 105, fig. 6, 8 
M irifu su s  ex gr. m ediod ita ta tu s  (Rust)
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Plate 41, fig. 10; Plate 51, fig. 1, 3, 8, 9 
M irifu su s m ediodita ta tu s g lo b  os us Steiger 
Plate 138, fig. 4, 5 
M irifu su s  sp.
Plate 102, fig. 4; Plate 104, fig. 8 
M ita ? Sp.
Plate 102, fig. 3
M u ltastru m  f tp s  Vishnevskaya
Plate 1, fig. 11
M u ltastru m  regalis  Vishnevskaya
Plate 1, fig. 12 
M u ltastru m  sp.
Plate 27, fig. 3
N apora  lospensis  Pessagno
Plate 41, fig. 7; Plate 52, fig. 1-7 
N apora  ? sp.
Plate 52, fig. 8
N eosciadiocapsa  a garkov i Vishnevskaya sp. nov.
Plate 92, fig. 12; Plate 96, fig. 4-7 
N eosciadiocapsa  d iab loen sis  Pessagno 
Plate 92, fig. 9-11; Plate 96, fig. 8-12 
N eosciad iocapsa? d iab loen sis  Pessagno
Plate 97, fig. 5, 6
N eosciad iocapsa  ex gr. d iab loen sis  Pessagno
Plate 122, fig. 27-29 
N eosciad iocapsa  ? sp.
Plate 3, fig. 3
N ovix itu s b ja lobgeski Vishnevskaya
Plate 24, fig. 8
N ovix itu s m clau gh lin i Pessagno
Plate 25, fig. 5 
N ovix itu s  sp.
Plate 13, fig. 1,2
O besacapsu la  p a c ifica  Vishnevskaya
Plate 41, fig. 11; Plate 49, fig. 1-3, 8-10; Plate 92, fig. 
1-4
O besacapsu la  ro tu nda  (Hinde)
Plate 109, fig. 4, 6
O besacapsu la  som ph ed ia  (Foreman)
Plate 22, fig. 5; Plate 76, fig. 3; Plate. 77, fig. 6; Plate 79, 
fig. 5, 6; Plate 90, fig. 1-3 
O besacapsula  sp.
Plate 90, fig. 4; Plate 91, fig. 8; Plate 135, fig. 27 
O rbicu liform a aspera  Vishnevskaya 
Plate 131, fig. 1
O rbicu liform a austra lis  Pessagno
Plate 123, fig. 8
O rbicu liform a? au stra lis  Pessagno
Plate 125, fig. 3
O rbicu liform a cach en sis  Pessagno 
Plate 21, fig. 7
O rbicu liform a cam pbellen sis  Pessagno
Plate 123, fig. 9, 10; Plate 125, fig. 6, 7 
O rbicu liform a ch arton ae  Schaaf 
Plate 82, fig. 3

O rbicu liform a quadrata  Pessagno
Plate 6, fig. 1; Plate 19, fig. 3 
O rbicu liform a  ex gr. qu adra ta  Pessagno
Plate 5, fig. 1, 2
O rbicu liform a m axim a  Pessagno
Plate 82, fig. 4, 5
O rbicu liform a  ex gr. m clau gh lin i Pessagno
Plate 120, fig. 9
O rbicu liform a m on ticelloen sis  Pessagno
Plate 125, fig. 5
O rbicu liform a  cf. m on ticelloen sis  Pessagno
Plate 122, fig. 16
O rbicu liform a m u lta  (Koslova)
Plate 111, fig. 2, 3 ,6, 9; Plate 144, fig. 1 
O rbicu liform a m u ltan gu la  Pessagno 
Plate 117, fig. 15
O rbicu liform a nevadaen sis  Pessagno
Plate 117, fig. 16-18,28-31 
O rbicu liform a p ersen ex  Pessagno
Plate 117, fig. 9-11
O rbicu liform a ren illaeform is  (Campbell & Clark)
Plate 2, fig. 2
O rbicu liform a  ex gr. vacaen sis  Pessagno 
Plate 111, fig. 1,4, 5 ,7 ,8  
O rbicu liform a  sp.
Plate 42, fig. 2; Plate 125, fig. 4 
P antanellium  berriasian u m  Baumgartner 
Plate 102, fig. 2
P antanellium  corrigan en sis  Pessagno
Plate 102, fig. 1
P an tan elliu m  fo ve a tu m  Mizutani & Kido
Plate 73, fig. 1
P an tan elliu m  k lu en se  Pessagno & Blome
Plate 138, fig. 30,31 
P an tan elliu m  lan ceo la  (Parona)
Plate 30, fig. 2, 3; Plate 32, fig. 2-4; Plate 35, fig. 4, 5 
P an tan elliu m  cf. riede li Pessagno 
Plate 134, fig. 1
P an tan elliu m  squ in abo li (Tan Sin Hok)
Plate 27, fig. 7; Plate 29, fig. 4; Plate 101, fig. 2, 3
P an tan elliu m  tierrab lan kaen se  Pessagno &
McLead
Plate 121, fig. 1
P an tan elliu m  sp.
Plate 28, fig. 2, 3; Plate 32, fig. 1; Plate 38, fig. 3; Plate
42, fig. 11; Plate 133, fig. 1, 2
P a ra h su u m l g ran de  Hori & Yao
Plate 137, fig. 12-14
P a ra h su u m l sp.
Plate 69, fig. 9
P aronaella?  elegan s  (Pessagno)
Plate 107, fig 4
P aron aella  cf. elegan s  (Pessagno)
Plate 46, fig 1
P aron aella  cf. exotica  Pessagno
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Plate 37, fig. 2; Plate 96, fig. 3 
E u syringiu m  sp.
Plate 134, fig. 24, 25 
Excingula?, bifaria  Kozlova 
Plate 121, fig. 5
F avosyringium  aff. qu adriacu lea tu m  Steiger
Plate 138, fig. 3
F orem an in a? sp. В Empson-Morin
Plate 72, fig. 4
H agiastru m  sp. A Cordey
Plate 135, fig. 2
H alesiu m  sexangu lum  Pessagno
Plate 127, fig. 9
H alesiu m  aff. sexan gu lu m  Pessagno
Plate 98, fig! 3 
H alesiu m  sp.
Plate 129, fig. 6
H aliom m a sachalin ika  Kazinzova
Plate 21, fig. 4 
H aliom m a  sp.
Plate 21, fig. 2 
H egleria?  sp.
Plate 138, fig. 52
H em icryptocapsa  decora  Vishnevskaya
Plate 129, fig. 3, Plate 131, fig. 6, 7 
H em icryptocapsa  sp.
Plate 136, fig. 14-16
H exacon tiu m  pa leo cen icu m  Sanfilippo & Riedel
Plate 2, fig. 6
H ex a sty lu ru sl m agn ificu s  (Squinabol)
Plate 21, fig. 1
H istiastru m  aster  Lipman
Plate 95, fig. 4; Plate 125, fig. 11 
H istiastru m  ex gr. aster  Lipman
Plate 122, fig. 7
H istiastru m  cruciferu m  Lipman 
Plate 125, fig. 10 
H istiastru m  la tum  Lipman
Plate 114, fig. 9
H istiastru m  ex gr. la tu m  Lipman
Plate 115, fig. 1
H istiastru m  m em bran iferu m  Lipman
Plate 114, fig. 5-8; Plate 115, fig. 3 
H istiastru m  cf. tu m en ien sis  Lipman 
Plate 95, fig. 6; Plate 125, fig. 13 
H olocryptocan ium  asten sis  Pessagno 
Plate 25, fig. 1
H olocryptocan ium  barbu i Dumitrica
Plate 22, fig. 1-3; Plate 76, fig. 1 
H olocryptocan iu m  geysersen sis  Pessagno 
Plate 24, fig. 2, 3 
H su u m  basovi Vishnevskaya
Plate 91, fig. 9-12
H su u m  brevicosta tum  (Ozvoldova)
Plate 104, fig. 3, 4; Plate 106, fig. 5; Plate 107, fig. 7

H su u m ? inexplora tum  Blome
Plate 72, fig. 3, 5, 7
H su u m  aff. lu ph eri Pessagno & Whalen
Plate 39, fig. 4; Plate 50, fig. 9, 10 
H su u m  m atsu oka i Isozaki & Matsuda
Plate 72, fig. 2
H su u m  ex gr. m axw elli Pessagno
Plate 41, fig. 12; Plate 107, fig, 6; Plate 108, fig. 5, 6, 8, 9
H su u m  m clau gh lin i Pessagno & Blome
Plate 50, fig. 12
H su u m  cf. optim us  Carter
Plate 59, fig. 3
H su u m  robustu m  Pessagno & Whalen
Plate 40, fig. 3
H su u m  cf. robustu m  Pessagno & Whalen
Plate 50, fig. 1-3
H su u m ? rosebu den se  Pessagno & Whalen
Plate 50, fig. 4
H su u m  cf. rosebu den se  Pessagno & Whalen
Plate 39, fig. 5; Plate 50, fig. 5, 7; Plate 110, fig. 10 
H su u m  sp.
Plate 35, fig. 7; Plate 50, fig. 8; Plate 134, fig. 32; Plate 
135, fig. 31-36; Plate 136, fig. 27-30; Plate 138, fig. 
13-15
H su u m ? sp.
Plate 135, fig. 16; Plate 110, fig. 11, 12 
K ah lerosph aera? sp.
Plate 138, fig. 22 
K atrom a  sp.
Plate 71, fig. 6
L ax to ru m ? ju ra ss icu m  Isozaki & Matsuoka
Plate 69, fig. 3-5
L ith ocam pe m arin ae  Gorbovetz
Plate 116, fig. 9 
L ith om esp ilu s? sp.
Plate 12, fig. 2
L ith ostrobu s rostovzevi Lipman 
Plate 116, fig. 2
L ith ostrobu s  ex gr. rostovzevi Lipman 
Plate 119, fig. 1-8
L u ph eriu m ? officerense  Pessagno & Whalen
Plate 110, fig. 13
M ila x !  f le su o su s  Blome
Plate 74, fig. 7
M ila x ? in fla tum  Blome
Plate 56, fig. 3
M ila x ? sp.
Plate 56, fig. 2
M ir  i f  us us aff. ba iley i Pessagno
Plate 51, fig.4-7
M ir  i f  us us cf. gu ada lu pen sis  Pessagno
Plate 51, fig. 10
M irifu su s m ediodita ta tu s  (Rust)
Plate 30, fig. 6; Plate 32, fig. 10, 11; Plate 105, fig. 6, 8 
M irifu su s  ex gr. m ediod ita ta tu s  (Rust)
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Plate 41, fig. 10; Plate 51, fig. 1, 3, 8, 9 
M irifu su s m ediodita ta tu s g lo b o su s  Steiger 
Plate 138, fig. 4, 5 
M irifu su s  sp.
Plate 102, fig. 4; Plate 104, fig. 8 
M ita l  sp.
Plate 102, fig. 3
M u ltastru m  f lo s  Vishnevskaya
Plate 1, fig. 11
M u ltastru m  regalis Vishnevskaya
Plate 1, fig. 12 
M u ltastru m  sp.
Plate 27, fig. 3
N apora  lospensis  Pessagno
Plate 41, fig. 7; Plate 52, fig. 1-7 
N apora  ? sp.
Plate 52, fig. 8
N eosciad iocapsa  agarkov i Vishnevskaya sp. nov.
Plate 92, fig. 12; Plate 96, fig. 4-7  
N eosciad iocapsa  d iab loen sis  Pessagno 
Plate 92, fig. 9-11; Plate 96, fig. 8-12 
N eosciad iocapsa? d iab loen sis  Pessagno
Plate 97, fig. 5, 6
N eosciad iocapsa  ex gr. d iab loen sis  Pessagno
Plate 122, fig. 27-29 
N eosciad iocapsa  ? sp.
Plate 3, fig. 3
N ovix itu s b ja lobgeski Vishnevskaya
Plate 24, fig. 8
N ovix itu s m clau gh lin i Pessagno
Plate 25, fig. 5 
N ovix itu s  sp.
Plate 13, fig. 1,2
O besacapsu la  p a c ifica  Vishnevskaya
Plate 41, fig. 11; Plate 49, fig. 1-3, 8-10; Plate 92, fig. 
1-4
O besacapsu la  ro tu n da  (Hinde)
Plate 109, fig. 4, 6
O besacapsu la  som ph ed ia  (Foreman)
Plate 22, fig. 5; Plate 76, fig. 3; Plate. 77, fig. 6; Plate 79, 
fig. 5, 6; Plate 90, fig. 1-3 
O besacapsula  sp.
Plate 90, fig. 4; Plate 91, fig. 8; Plate 135, fig. 27 
O rbicu liform a aspera  Vishnevskaya 
Plate 131, fig. 1
O rbicu liform a austra lis  Pessagno
Plate 123, fig. 8
O rbicu liform a? au stra lis  Pessagno
Plate 125, fig. 3
O rbicu liform a cach en sis  Pessagno 
Plate 21, fig. 7
O rbicu liform a cam pbellen sis  Pessagno
Plate 123, fig. 9, 10; Plate 125, fig. 6, 7 
O rbicu liform a ch arton ae  Schaaf 
Plate 82, fig. 3

O rbicu liform a qu adrata  Pessagno
Plate 6, fig. 1; Plate 19, fig. 3 
O rbicu liform a  ex gr. qu adra ta  Pessagno
Plate 5, fig. 1,2
O rbicu liform a m axim a  Pessagno
Plate 82, fig. 4, 5
O rbicu liform a  ex gr. m clau gh lin i Pessagno
Plate 120, fig. 9
O rbicu liform a m on ticelloen sis  Pessagno
Plate 125, fig. 5
O rbicu liform a c l. m on ticelloen sis  Pessagno
Plate 122, fig. 16
O rbicu liform a m u lta  (Koslova)
Plate 111, fig. 2, 3 ,6,9; Plate 144, fig. 1 
O rbicu liform a m u ltan gu la  Pessagno 
Plate 117, fig. 15
O rbicu liform a n evadaen sis  Pessagno
Plate 117, fig. 16-18, 28-31 
O rbicu liform a p ersen ex  Pessagno
Plate 117, fig. 9-11
O rbicu liform a ren illaeform is  (Campbell & Clark)
Plate 2, fig. 2
O rbicu liform a  ex gr. vacaen sis  Pessagno 
Plate 111, fig. 1,4, 5 ,7 ,8  
O rbicu liform a  sp.
Plate 42, fig. 2; Plate 125, fig. 4 
P an tan elliu m  berriasian u m  Baumgartner 
Plate 102, fig. 2
P antanellium  corrigan en sis  Pessagno
Plate 102, fig. 1
P an tan elliu m  fo v e a tu m  Mizutani &  Kido
Plate 73, fig. 1
P an tan elliu m  k lu en se  Pessagno &  Blome
Plate 138, fig. 30,31 
P an tan elliu m  lan ceo la  (Parona)
Plate 30, fig. 2, 3; Plate 32, fig. 2-4; Plate 35, fig. 4, 5 
P an tan elliu m  cf. riede li Pessagno 
Plate 134, fig. 1
P an tan elliu m  sq u in a b o li (Tan Sin Hok)
Plate 27, fig. 7; Plate 29, fig. 4; Plate 101, fig. 2, 3
P an tan elliu m  tierrab lan kaen se  Pessagno &
McLead
Plate 121, fig. 1
P an tan elliu m  sp.
Plate 28, fig. 2, 3; Plate 32, fig. 1; Plate 38, fig. 3; Plate
42, fig. 11; Plate 133, fig. 1,2
P a ra h su u m l g ra n d e  Hori & Yao
Plate 137, fig. 12-14
P a ra h su u m l sp.
Plate 69, fig. 9
P aronaella?  elegan s  (Pessagno)
Plate 107, fig 4
P aron aella  cf. elegan s  (Pessagno)
Plate 46, fig 1
P aron aella  cf. exo tica  Pessagno
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Plate 107, fig 3
P aron aella  m u lleri Pessagno
Plate 107, fig 2
P aron aella  cf. p a en o rb is  (Rust)
Plate 107, fig. 1, 5
P aron aella  cf. p essa g n o i Blome
Plate 46, fig. 6, 7
P a ro n a e lla? ex gr. p essa g n o i Blome 
Plate 46, fig. 10
P aron aella  p ris tid en ta ta  Baumgartner
Plate 46, fig. 3,4; Plate 91, fig. 4, 5 
P aron aella  cf. venadoensis  Pessagno 
Plate 95, fig. 7, 8; Plate 125, fig. 20 
P aron aella  ex gr. venusta  Blome 
Plate 46, fig. 5, 8 
P aron aella  sp.
Plate 39, fig. 3; Plate 46, fig. 2, 9 
P arv ic in gu la  cf. acu lea ta  Carter 
Plate 110, fig. 9
P arv ic in gu la  aff. ala ta  Kozlova
Plate 120, fig. 5
P arv ic in gu la  ananassa  (Rust)
Plate 102, fig. 6, 7 
P a rv ic in g u la? ananassa  (Rust)
Plate 31, fig. 5
P arv ic in gu la  an toshkin ae  Vishnevskaya
Plate 121, fig. 9
P arv ic in gu la  cf. b lackh orn en sis  Pessagno & 
Whalen
Plate 63, fig. 4
P arv ic in gu la  ex gr. b lackh orn en sis  Pessagno & 
Whalen
Plate 64, fig. 9, 10; Plate 71, fig. 7, 8 
P a rv ic in g u la? blow i Pessagno 
Plate 56, fig. 9
P arvic in gu la  ex gr. boesii (Parona)
Plate 31, fig. 7, 8; Plate 37, fig. 5, 6; Plate 140, fig. 16 
P arv ic in gu la  cf. bu rn sen sis  Pessagno & Whalen
Plate 54, fig. 7
P arv ic in gu la  citae  Pessagno
Plate 34, fig. 3, 4; Plate 36, fig. 5 
P arvic in gu la  cf. citae  Pessagno 
Plate 30, fig. 8
P arv ic in gu la  cf. cosm ocon ica  (Foreman)
Plate 138, fig. 7, 8
P arv ic in gu la  ex gr. cosm ocon ica  (Foreman)
Plate 105, fig. 1-5 
P a rv ic in g u la? crista ta  Kozlova
Plate 120, fig. 3
P arvic in gu la  dh im enaensis  Baumgartner
Plate 40, fig. 8; Plate 134, fig. 27 
P a rv ic in g u la? dh im en aen sis  Baumgartner
Plate 53, fig. 9-12
P arvic in gu la  elegans  Pessagno & Whalen
Plate 57, fig. 1-4

P arvic in gu la  aff. elegan s  Pessagno & Whalen
Plate 121, fig. 7
P arvic in gu la  cf. elegans  Pessagno & Whalen
Plate 31, fig. 9; Plate 41, fig. 14; Plate 54, fig. 1-5, Plate 
91, fig. 6,7
P arv ic in gu la? enorm is  Yang
Plate 121, fig. 8
P arvicin gu la  g en rie tta  Vishnevskaya
Plate 121, fig. 6
P arvic in gu la  h aeckeli (Pantanelli)
Plate 121, fig. 3
P arvic in gu la  h su i Pessagno
Plate 56, fig. 6
P arvic in gu la  cf. inornata  Blome
Plate 36, fig. 10; Plate 54, fig. 6, 9; Plate 56, fig.l 
P arvic in gu la  khabakovi (Zhamoida)
Plate 31, fig. 10; Plate 34, fig. 2, 8; Plate 37, fig. 8, 9 
P arvic in gu la  ex. gr. kh abakovi (Zhamoida)
Plate 38, fig. 4-12
P arvic in gu la  sp. cf. P. kh abakovi (Zhamoida)
Plate 32, fig. 19, 20
P arvicin gu la  cf. m atura  Pessagno & Whalen
Plate 62, fig. 8, 9
P arvic in gu la  cf. m u ltipora  (Khudyaev)
Plate 120, fig. 6
P arvic in gu la  om goniensis  Vishnevskaya 
Plate 32, fig. 14-16; Plate 139, fig. 1-6 
P arvic in gu la  p a p u la ta  Kozlova
Plate 121, fig. 10
P arvic in gu la  cf. p ro fu n d a  Pessagno & Whalen
Plate 40, fig. 4, 6, 7
P arvic in gu la  cf. sodaen sis  Pessagno & Whalen
Plate 66, fig. 1; Plate 70, fig. 6 
P arvic in gu la  so llem n a  Vishnevskaya 
Plate 132, fig. 6
P arvic in gu la  aff. sp in osa  (Grill & Kozur)
Plate 120, fig. 4
P arvic in gu la  aff. th om esen sis  Pessagno 
Plate 120, fig. 7
P arvic in gu la  vera  Pessagno & Whalen
Plate 56, fig. 7
P arvic in gu la  cf. vera  Pessagno & Whalen
Plate 54, fig. 12; Plate 56, fig. 4, 5, 10
P arvic in gu la  ex gr. vera  Pessagno & Whalen
Plate 57, fig. 5-8
P arvic in gu la  sp. A
Plate 33, fig. 2
P arvic in gu la  sp.
Plate 32, fig. 17; Plate 33, fig. 7; Plate 35, fig. 15-19; 
Plate 36, fig. 9; Plate 39, fig. 7, 8; Plate 40, fig. 5; Plate 
53, fig. 1-3, 7; Plate 54, fig. 8, 10, 11, 13; Plate 65, fig. 1; 
Plate 134, fig. 26-28 
P arvic in gu la  ? sp.
Plate 66, fig. 4, 7
P atellu la  p lan ocon vexa  (Pessagno)

358



Plate 19, fig. 6
P atu libracch iu m  dav isi Pessagno
Plate 81, fig. 2
P atu libracch ium  cf. in gen s  Lipman
Plate 122, fig. 14
P atu libracch iu m  irregu lare  (Squinabol)
Plate 122, fig. 15
P atu libracch iu m  p e tro leu m en sis  Pessagno
Plate 115, fig. 4 
P atu libracch iu m  sp.
Plate 98, fig. 1 
P au lpu s  ? sp.
Plate 39, fig. 1
P erispyrid iu m  m arm orus  Vishnevskaya
Plate 131, fig. 3
P h aseliform a carinata  Pessagno
Plate 4, fig. 3
P h aseliform a laxa  Pessagno
Plate 12, fig. 1
P h aseliform a m egan osen sis  Pessagno
Plate 122, fig. 24
P h aseliform a  aff. m egan osen sis  Pessagno 
Plate 1, fig. 8
P h aseliform a su bcarin a ta  Pessagno
Plate 6, fig. 3, 4; Plate 19, fig. 5 
P h aseliform a  sp.
Plate 1, fig. 3
P h orm ocam pe fa v o sa  Khudyaev
Plate 120, fig. 2
P la tycryph a lu s? p u m ilu s  Rust
Plate 120, fig. 8 
P odobu rsa  helvetica  (Rust)
Plate 41, fig. 8; Plate 48, fig. 1-4; Plate 58, fig. 5 
P odobu rsa  sp in osa  (Ozvoldova)
Plate 48, fig. 9
P odobu rsa  tetracola  Foreman
Plate 104, fig. 9
P odobu rsa  triacan tha  (Fischli)
Plate 109, fig. 8 
P odobu rsa  sp.
Plate 35, fig. 6; Plate 37, fig. 4; Plate 48, fig. 8; Plate 135, 
fig. 28, 29 
P o d o ca p sa l sp.
Plate 41, fig 13; Plate 52, fig. 9 
P orod iscu s kavilk in en sis  Aliev 
Plate 117, fig. 19, 20
Praeconocaryom m a?. fa sc ia ta  Carter
Plate 74, fig. 5
P raecon ocaryom m a? h exacu b ica  Baumgartner
Plate 59, fig. 1
P raecon ocaryom m a lipm an ae  Pessagno
Plate 127, fig. 1
P raecon ocaryom m a sph aerocon u s  (Rust)
Plate 121, fig. 4
P raecon ocaryom m a? u n iversa  Pessagno

Plate 21, fig. 11
P raecon ocaryom m a  ex gr. universa  Pessagno
Plate 80, fig. 4; Plate 81, fig. 1 
P raecon ocaryom m a w h iteavesi Carter 
Plate 74, fig. 4 
P raecon ocaryom m a  sp.
Plate 42, fig. 1 
P raeom atogram m a  ? sp.
Plate 2, fig. 5
P raesty losph aera  h asta ta  (Campbell & Clark)
Plate 126, fig. 4-6
P raesty losph aera  p u s illa  (Campbell & Clark)
Plate 19, fig. 4
P ro tox iph o tractu s  aff. p erp lex u s  Pessagno
Plate 1, fig. 1
P ro tu n u m a ja p o n ic a  Matsuoka & Yao
Plate 135, fig. 6; Plate 137, fig. 15 
P ro tu n u m a? sp.
Plate 70, fig. 3-5
P runobrach ium  articu la tu m  (Lipman)
Plate 116, fig. 1; Plate 118, fig. 3 
P ru n obrach iu m  cf. an gu stu m  (Lipman)
Plate 118, fig. 4
P ru n obrach iu m ? au ck lan den sis  Pessagno
Plate 118, fig. 10
P ru n obrach iu m  orn a tu m  (Lipman)
Plate 118, fig. 7-9
P ru n obrach iu m  sib iricu m  (Lipman)
Plate 118, fig. 1,2
P runobrach ium  spon g iosu m  (Lipman)
Plate 118, fig. 5,6 
P ru n obrach iu m  sp.
Plate 7, fig. 7; Plate 117, fig. 1-8 
P seu doau loph acu s f lo re sen sis  Pessagno 
Plate 18, fig. 3; Plate 98, fig. 7 
P seu doau loph acu s  cf. f lo re sen sis  Pessagno 
Plate 98, fig. 4
P seu doau loph acu s p a rg u era en sis  Pessagno
Plate 97, fig. 2
P seu doau loph acu s  ex gr. p a rg u era en sis  Pessagno
Plate 80, fig. 7; Plate 81, fig. 4-7 
P seu doau loph acu s p ra eflo resen sis  Pessagno 
Plate 18, fig. 1, 2; Plate 115, fig. 2; Plate 127, fig. 6 
P seu doau loph acu s p u ta h en sis  Pessagno 
Plate 130, fig. 7
P seu doau loph acu s ste lla tu s  Vishnevskaya
Plate 130, fig. 6; Plate 131, fig. 2 
P seu doau loph acu s venadoensis  Pessagno 
Plate 18, fig. 4 
P seu doau loph acu s? sp.
Plate 80, fig. 1
P seu docru cella  m agn a  Blome
Plate 41, fig. 5; Plate 47, fig. 1-6 
P seu docru cella  cf. p la n a  Blome
Plate 109, fig. 2
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P seu docru cella  squ am a  (Kozlova)
Plate 121, fig. 2 
P seu docru cella  sp.
Plate 47, fig. 7, 8
P seu dod ictyom itra  cam aju an ica  Vishnevskaya
Plate 129, fig. 10
P seu dod ictyom itra  carpa tica  (Lozyniak)
Plate 25, fig. 6; Plate 79, fig. 4; Plate 128, fig. 6, 7 
P seu dod ictyom itra  afT. carpa tica  (Lozyniak)
Plate 76, fig. 6
P seu dod ictyom itra? depressa  Baumgartner
Plate 33, fig. 3, 4
P seu dod ictyom itra  lodogaen sis  Pessagno
Plate 23, fig. 9, 10; Plate 86, fig. 11; Plate 123, fig. 26-28 
P seu dod ictyom itra  cf. lodo g a en sis  Pessagno 
Plate 125, fig. 34
P seu dod ictyom itra  p en ta co la en sis  Pessagno 
Plate 123, fig. 25; Plate 125, fig. 41 
P seu dod ictyom itra  afT. p en ta co la en sis  Pessagno
Plate 86, fig. 8-10
P seu dod ictyom itra? p r im itiva  Pessagno
Plate 33, fig. 5-6
P seu dod ictyom itra  p seu d o m a cro cep h a la  
(Squinabol)
Plate 20, fig. 6; pi. 24, fig. 10; Plate 100, fig. 3; Plate 129, 
fig. 5, 9, 10
P seu dod ictyom itra  recta  Vishnevskaya
Plate 86, fig. 7; Plate 132, fig. 1,2 
P seu dod ictyom itra  sp.
Plate 134, fig. 10
P seu dostylosph aera  sp. cf. P. sp in u losa  Nakaseko 
&  Nishimura 
Plate 138, fig. 35 
R isto la  a ltissim a  (Rust)
Plate 40, fig. 9; Plate 41, fig 9; Plate 53, fig 5; Plate 103, 
fig. 7
R isto la  cf. a ltissim a  (Rust)
Plate 105, fig. 9
R isto la  cf. cretacea  Baumgartner
Plate 33, fig. 8
R isto la?  tu rp icu la  Pessagno & Whalen
Plate 59, fig. 10 
R isto la  sp.
Plate 53, fig. 6 
R h opalosyrin g iu m  sp.
Plate 123, fig. 11-13; Plate 126, fig. 8 
R h opalastru m  tu m idu m  Lipman 
Plate 115, fig. 6 
S a itou m  sp.
Plate 35, fig. 1; Plate 103, fig. 2 
S ch aafe lla  dew everi Vishnevskaya 
Plate 77, fig. 8; Plate 89, fig. 6 
S ch aafe lla  nodosa  Vishnevskaya 
Plate 77, fig. 7; Plate 89, fig. 8 
S ch aafella  toch ilin ae  Vishnevskaya

Plate 77, fig. 9; Plate 89, fig. 7 
S ch aafella  sp.
Plate 126, fig. 20
S ch au m ellu s au fragen du s  Empson-Morin
Plate 5, fig. 9, 10 
S ch au m ellu s  sp.
Plate 5, fig. 11; Plate 125, fig. 50, 51 
S eth ocapsa  cetia  Foreman
Plate 32, fig. 12; Plate 35, fig. 10-12; Plate 103, fig. 3;
Plate 133, fig. 29
S ethocapsa?  ce tia  Foreman
Plate 101, fig. 9, 10
Seth ocapsa  sp.
Plate 134, fig. 35, 36 
S eth ocyrtis  am biguu s  Vishnevskaya 
Plate 10, fig. 4 
S eth ocyrtis  sp.
Plate 116, fig. 5
Spon gocapsu la  p a lm era e  Pessagno
Plate 49, fig. 4-6; Plate 92, fig. 5, 6; Plate 106, fig. 2, 3 
Spon gocapsu la  cf. p era m p la  (Riist)
Plate 49, fig. 7
Spon gocapsu la  afT. zam oraen sis  Pessagno 
Plate 77, fig. 5; Plate 90, fig. 5, 6 
Spongocapsu la?  sp.
Plate 90, fig. 8 
Spon gopyle  sp.
Plate 117, fig. 49; Plate 125, fig. 53 
S pon gosa tu rn a lis h u ey i (Pessagno)
Plate 122, fig. 2
S pon gosa tu rn a lis  ex gr. h u ey i (Pessagno)
Plate 92, fig. 7, 8; Plate 95, fig. 1-3 
S pon gosa tu rn a lis  sp.
Plate 3, fig. 1; Plate 26, fig. 4, 5 
S pon gostau ru s(?) hokkaidoen sis  Taketani 
Plate 122, fig. 22
Spon gostau ru s pu g iu n cu lu s  Carter
Plate 74, fig. 1
Spongotripu s?  crass us Kasinzova 
Plate 125, fig. 24
Spon gotripu s  afT. incom pus  Carter 
Plate 110, fig. 2
Spon gotripu s m oren oen sis  Campbell &  Clark
Plate 125, fig. 25
S pon gu ru s m ollis  Vishnevskaya
Plate 6, fig. 2; Plate 18, fig. 7 
S p o n g u ru ssp.
Plate 1, fig. 4, 7; Plate 2, fig. 1 
S quinabollu m  fo s s i lis  (Squinabol)
Plate 22, fig. 6-11
Staurodictya?  fre sn o e n s is  Foreman 
Plate 4, fig. 1 
S tau rodictya  sp.
Plate 133, fig. 22, 23 
Staurolon ch e?  sp.
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Plate 58, fig. 1
Stau rodoru s va liaviris  Nakaseko & Nishimura
Plate 138, fig. 39, 40 
S ciad iacapsa? p e t  as us Foreman 
Plate 9, fig. 1
Stich ocapsa  devorata  Rust sensu Dyer & 
Copestake
Plate 120, fig. 1
Stich ocapsa  g lobosa  Vishnevskaya
Plate 139, fig. 13-23 
Stich ocapsa  sp.
Plate 29, fig. 3; Plate 34, fig. 5; Plate 135, fig. 37, 38 
Stich ocapsa  ? sp. •
Plate 48, fig. 10
S tich om itra  com m unis  Squinabol
Plate 23, fig. 8; Plate 79, fig. 3; Plate 129, fig. 8 
S tich om itra  liverm oren sis  (Campbell & Clark)
Plate 4, fig. 5; Plate 11, fig. 3 
Stich om itra  m anifesta  Foreman
Plate 1, fig. 6, 9
Stich om itra  ex gr. m an ifesta  Foreman
Plate 7, fig. 9
Stich om itra  sh irsh ovica  Vishnevskaya 
Plate 11, fig. 4 
Stich om itra  sp.
Plate 4, fig. 8; Plate 12, fig. 4; Plate 117, fig. 24-26 
Stylosph aera  goru n a  Sanfilippo & Riedel 
Plate 19, fig. 1,2 
S tylosph aera  ? sp.
Plate 1, fig. 2 
T etracapsa sp.
Plate 36, fig. 8
T hanarla brouw eri Tan Sin Hok
Plate 34, fig. 7
T hanarla  cf. con ica  (Aliev)
Plate 134, fig. 6
T hanarla elegan tissim a  (Cita)
Plate 24, fig. 4; Plate 30, fig. 4; Plate 101, fig. 7; Plate 
128, fig. 4-8
Thanarla  ex gr. elegan tissim a  (Cita)
Plate 85, fig. 5
T hanarla p raeven eta  Pessagno
Plate 25, fig. 8, 9; Plate 99, fig. 4, 5 
T hanarla praeven eta  Pessagno
Plate 24, fig. 7
T hanarla pu lch ra  (Squinabol)
Plate 34, fig. 6
Thanarla veneta  (Squinabol)
Plate 23, fig. 11; Plate 24, fig. 5, 6; Plate 76, fig. 4; Plate 
85, fig. 1-4, 6-10; Plate 99, fig. 6, 7 
T hanarla  ? sp.
Plate 33, fig. 11
T heocam pe a ltam on ten sis  (Campbell & Clark)
Plate 11, fig. 1; Plate 126, fig. 42 
T heocam pe van derh oofi Campbell & Clark

Plate 11, fig. 2
T heocam pe y a o i  Taketani 
Plate 1, fig. 5
T heocapsom m a? am phora  (Campbell & Clark)
Plate 4, fig. 9, 10
Theocapsom m a  aff. am ph ora  (Campbell & Clark)
Plate 6, fig. 6, 7
Theocapsom m a cornys Foreman
Plate 5, fig. 5; Plate 125, fig. 52 
Theosyringium  sp.
Plate 133, fig. 47, 48 
Triactom a b lakei (Pessagno)
Plate 41, fig. 3; Plate 44, fig. 1-13; Plate 45, fig. 13; Plate 
91, fig. 3
Triactom a  ex gr. b lakei (Pessagno)
Plate 91, fig. 1, 2
T riactom a? cornuta  Baumgartner
Plate 55, fig. 1-7
Triactom a  cf. cornu ta  Baumgartner
Plate 41, fig. 4
Triactom a ech iodes  Foreman 
Plate 45, fig. 7, 10
Triactom a  cf. ech iodes  Foreman 
Plate 45, fig. 9, 12
Triactom a  ex gr. ech iodes  Foreman 
Plate 41, fig. 1
T riactom a? ech iodes  Foreman
Plate 26, fig. 3
Triactom a jo n e s i  (Pessagno)
Plate 39, fig. 2; Plate 45, fig. 1-5, 8 
Triactom a  aff. tith on ian u m  Rust 
Plate 45, fig. 6 
Triactom a  sp.
Plate 134, fig. 15,21 
Triactom a  ? sp.
Plate 45, fig. 11
T riassocam pe dew everi (Nakaseko & Nishimura)
Plate 75, fig. 8
T riassocam pe? sca laris  Dumitrica, Kozur & 
Mostler
Plate 75, fig. 10 
Triassocam pe  sp.
Plate 138, fig. 19, 20 
T ricolocapsa ?̂) f e r a  Matsuoka
Plate 136, fig. 3
T ricolocapsa? fu s ifo rm is  Yao
Plate 139, fig. 12
T ricolocapsa ru esti Tan Sin Hok
Plate 61, fig. 10
Tricolocapsa sp. cf. Tricolocapsa ruesti Tan Sin Hok
Plate 138, fig. 17, 18 
T ricolocapsa y a o i  (Kozur)
Plate 110, fig. 14
Trillus cf. elkh orn en sis  Pessagno & Blome
Plate 110, fig. 3
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T ripodictya  sp.
Plate 133, fig. 24 
T ritrabs sp.
Plate 108, fig. 2; Plate 134, fig. 13, 14; Plate 136, fig.
8-11; Plate 137, fig. 11
Triversus  cf. ja p o n icu m  Takemura
Plate 60, fig. 4; Plate 62, fig. 10
Triversus kasin zovae  Vishnevskaya
Plate 60, fig. 5; Plate 62, fig. 1; Plate 63, fig. 1, 5
Triversus p reco n icu s  Vishnevskaya
Plate 60, fig. 7, 8; Plate 62, fig. 4, 5, 7; Plate 63, fig. 3
T riversus strob ila tu s  Vishnevskaya
Plate 66, fig. 2, 3
Triversus triquetru m  Vishnevskaya
Plate 66, fig. 5, 6 
Triversus  sp. A 
Plate 62, fig. 2 
Triversus  sp. В 
Plate 62, fig. 3, 6 
T riversus ? sp.
Plate 136, fig. 20-25 
U ltran apora praesp in ifera  Pessagno 
Plate 127, fig. 12 
U ltran apora  sp.
Plate 29, fig. 7
U num a cf. typicum  Ichikawa & Yao
Plate 135, fig. 5 
U num a  sp.
Plate 135, fig. 17
W elirella  sp. W. aff. w everi Dumitrica, Kozur & 
Mostler
Plate 138, fig. 25,43-49 
W elirella? sp.
Plate 138, fig. 51
W illiriedellum  cf. sa lym icu m  Koslova
Plate 109, fig. 7
X itu s  a liev i (Foreman)
Plate 101, fig. 5,6 
X itu s  cf. a liev i (Foreman)
Plate 30, fig. 5
X itu s  asym batos (Foreman)
Plate 4, fig. 7; Plate 88, fig. 1, 2; Plate 112, fig. 1-3, 8, 9

X itu s  cf. asym batos  (Foreman)
Plate 23, fig. 1-5
X itu s  ex gr. asym batos  (Foreman)
Plate 87, fig. 2, 5; Plate 88, fig. 8; Plate 89, fig. 3 
X itu s  ex gr. clivosa  (Aliev)
Plate 134, fig. 7-9
X itu s bogdanovi Vishnevskaya
Plate 89, fig. 1
X itu s m osqu en sis  Vishnevskaya
Plate 78, fig. 9; Plate 89, fig. 2; Plate 112, fig. 7 
X itu s? p len u s  Pessagno
Plate 76, fig. 7, 9; Plate 78, fig. 1,4; Plate 87, fig. 6-8 
X itu s  aff. p len u s  Pessagno 
Plate 78, fig. 3
X itu s prim itivu s  Vishnevskaya
Plate 140, fig. 1-5
X itu s sp icu lariu s  (Aliev)
Plate 25, fig. 7; Plate 30, fig. 7; Plate 87, fig. 1,3,4; Plate 
112, fig. 4-6; Plate 128, fig. 2,3 
X itu s  ex gr. sp icu lariu s  (Aliev)
Plate 88, fig. 3-5; plate 89, fig. 4, 5 
X itu s su b itu s  Vishnevskaya 
Plate 23, fig. 6; Plate 129, fig. 5 
X itu s  sp.
Plate 117, fig. 12, 13; Plate 133, fig. 43-45; Plate 135, 
% 18 
X itu s  ? sp.
Plate 26, fig. 7, 9
Yeharaia elegans  Nakaseko & Nishimura
Plate 75, fig. 13, 14
Yeharaia ja p o n ica  Nakaseko & Nishimura
Plate 75, fig. 12
Z artu s  cf. d ick in son i Pessagno & Blome
Plate 70, fig. 1
Z h am oidellu m  ovu m  Dumitrica
Plate 37, fig. 3; Plate 39, fig. 6; Plate 134, fig. 4 
Z h am oidellu m  ven tricosu m  Dumitrica 
Plate 36, fig. 6; Plate 134, fig. 5 
Z h am oidellu m  sp.
Plate 35, fig. 13, 14; Plate 136, fig. 17, 19 
Z ifo n d iu m l lassensis  Pessagno 
Plate 90, fig. 7
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Указатель видов радиолярий

A caen io ty le  sp., Plate 34, fig. 1; Plate 133, fig. 4,25 
A can th ocircu s  sp., Plate 134, fig. 12 
A can th osph aera  ? sp., Plate 42, fig. 3,6
A can th osph aera  sp., Plate 28, fig. 1; Plate 29, fig. 2; Plate 40, fig. 2; Plate 133, fig. 3, 5-15, 18-21
A ctin om m a  sp., Plate 134, fig. 16-20
acu lea ta  Carter, Middle Jurassic, Plate 110, fig. 9
agarkovi Vishnevskaya sp. nov., Coniacian-Santonian, Plate 92, fig. 12; Plate 96, fig. 4-7 
alam edaensis  (Campbell &  Clark), Campanian-Paleocene, Plate 2, fig. 7; Plate 14, fig. 6 
alata  Kozlova aff., Late Volgian, Plate 120, fig. 5
a lbeari Vishnevskaya, Albian-Turonian, Plate 132, fig. 8; Plate 132, fig. 8 
a liev i (Foreman) cf., Berriasian-Valanginian, Plate 30, fig. 5 
a liev i (Foreman), Berriasian-Valanginian, Plate 101, fig. 5,6
altam ontensis  (Campbell & Clark) Santonian-Campanian-Maastrichtian, Plate 11, fig. 1; Plate 126, fig. 42 
altissim a  (Rust) cf., Callovian-Tithonian, Plate 105, fig. 9
altissim a  (Rust), Callovian-Tithonian, Plate 40, fig. 9; Plate 41, fig 9; Plate 53, fig 5; Plate 103, fig. 7 
am biguu s  Vishnevskaya, Santonian-Campanian, Plate 10, fig. 4 
A m ph ipyn dax  ? sp., Plate 39, fig. 9, 10
am phora  (Campbell & Clark) aff., Santonian-Campanian-Maastrichtian, Plate 6, fig. 6, 7 
am ph ora  ? (Campbell & Clark), Santonian-Campanian-Maastrichtian, Plate 4, fig. 9, 10 
an an assa  (Rust), Berriasian-Valanginian, Plate 102, fig. 6,7  
an an assa  ? (Rust), Berriasian-Valanginian, Plate 31, fig. 5
an derson i (Campbell & Clark), Campanian-Maastrichtian, Plate 4, fig. 4; Plate 93, fig. 2 
angustum  (Lipman) cf., Santonian-Campanian, Plate 118, fig. 4 
an telopensis  Pessagno, Turonian, Plate 115, fig. 9; Plate 123, fig. 6; Plate 129, fig. 2, 7 
an tigu um  Pessagno, (Hauterivian) Albian-Cenomanian, Plate 30, fig. 1 
anula tum  Pessagno & Poisson cf., Early Jurassic, Plate 74, fig. 8
apiara  (Rust), Callovian-?, Tithonian-Hauterivian, Plate 31, fig. 3, 6; Plate 32, fig. 9; Plate 103, fig. 5, 6; Plate 
133, fig. 36-40
A rch aeod ictyom itra  sp., Plate 35, fig. 8, 9; Plate 134, fig. 33, 34 
A rch aeospon gopru n u m  sp., Plate 134, fig. 11; Plate 135, fig. 1 
A rch icapsa  sp. A., Bajocian, Plate 139, fig. 8 ,10, 11 
A rch icapsa  sp. B., Bajocian, Plate 139, fig. 7
articu la tum  (Lipman), Santonian-Campanian, Plate 116, fig. 1; Plate 118, fig. 3
aspera  Vishnevskaya, Callovian-Tithonian, Plate 131, fig. 1
astensis  Pessagno, Albian-Turonian , Plate 25, fig. 1
aster  Lipman ex gr., Cenomanian-Campanian, Plate 122, fig. 7
aster  Lipman, Cenomanian-Campanian, Plate 95, fig. 4; Plate 125, fig. 11
asym batos  (Foreman) cf., Albian-Maastrichtian, Plate 23, fig. 1-5
asym batos  (Foreman) ex gr., Albian-Maastrichtian, Plate 87, fig. 2, 5; Plate 88, fig. 8; Plate 89, fig. 3
asym batos  (Foreman), Albian-Maastrichtian, Plate 4, fig. 7; Plate 88, fig. 1,2; Plate 112, fig. 1-3, 8,9
aucklandensis ? Pessagno, Santonian-Campanian, Plate 118, fig. 10
aufragen dus  Empson-Morin, Santonian-Campanian, Plate 5, fig. 9, 10
austra lis  ? Pessagno, Santonian-Maastrichtian, Plate 125, fig. 3
austra lis  Pessagno, Santonian-Maastrichtian, Plate 123, fig. 8
ba iley i Pessagno aff., Callovian-Tithonian, Plate 51, fig.4-7
barbu i Dumitrica, Albian-Turonian, Plate 22, fig. 1-3; Plate 76, fig. 1
basovi Vishnevskaya, Late Callovian-Tithonian, Plate 91, fig. 9-12
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B ath ropyram ix  sp., Plate 8, fig. 2,3 
B ern ou lliou s? sp., Plate 41, fig. 6; Plate 55, fig. 8 
berriasian u m  Baumgartner, Berriasian-Valanginian, Plate 102, fig. 2 
b ifaria  ? Kozlova, Early Kimmeridgian, Plate 121, fig. 5
biparttium  Pessagno, Turonian-Santonian, Plate 18, fig. 5,6; Plate 113, fig. 7-9; Plate 114, fig. 2-4; Plate 122, fig. 23
b isp in u s  (Yao) cf., Late Callovian-Early Titbonian, Plate 43, fig. 3, 5
b ja lobgesk i Vishnevskaya, Albian-Turonian, Plate 24, fig. 8
b lackh orn en sis  Pessagno &  Whalen cf., Bajocian-Kimmeridgian, Plate 63, fig. 4
blackh orn en sis  Pessagno & Whalen ex gr., Bajocian-Kimmeridgian, Plate 64, fig. 9,10; Plate 71, fig. 7, 8
b la k ei (Pessagno) Callovian-Tithonian, Plate 41, fig. 3; Plate 44, fig. 1-13; Plate 45, fig. 13; Plate 91, fig. 3
b la k ei (Pessagno) ex gr., Callovian-Tithonian, Plate 91, fig. 1,2
b lo w i ? Pessagno, Kimmeridgian-Tithonian, Plate 56, fig. 9
b o esii (Parana) ex gr., CaIlovian?-Hauterivian, Plate 31, fig. 7, 8; Plate 37, fig. 5, 6; Plate 140, fig. 16 
bogdan ovi Vishnevskaya, Albian-Cenomanian, Plate 89, fig. 1 
b o gdan ovi Vishnevskaya, Barremian-Aptian, Plate 29, fig. 6
brevicosta tum  (Ozvoldova), Late Callovian-Tithonian, Plate 104, fig. 3,4; Plate 106, fig. 5; Plate 107, fig. 7
brou w eri Tan Sin Hok Callovian-Tithonian, Plate 34, fig. 7
bu rn sen sis  Pessagno &  Whalen cf., Bajocian-Kimmeridgian, Plate 54, fig. 7
cach en sis  Pessagno, Aptian-Turonian, Plate 21, fig. 7
cach en sis  Pessagno, Barremian-Campanian, Plate 95, fig. 5; Plate 125, fig. 12; Plate 129, fig. 3 
californ iaen sis  Pessagno, Turonian-Santonian, Plate 125, fig. 22
californ ica  Campbell & Clark, Campanian-Maastrichtian (Paleocene), Plate 8, fig. 4,5; Plate 126, fig. 43,44
cam aju an ica  Vishnevskaya, Albian-Turonian, Plate 129, fig. 10
cam pbellen sis  Pessagno, Campanian, Plate 123, fig. 9, 10; Plate 125, fig. 6, 7
C an optum  sp., Plate 73, fig. 2
C a n o p tu m l sp., Plate 135, fig. 7, 8
C an utu s  sp., Plate 59, fig. 4
C a n u tu sl  sp., Plate 66, fig. 8; Plate 70, fig. 7
carin ata  Pessagno, Santonian-Campanian, Plate 4, fig. 3
carpa tica  (Lozyniak) aff., Tithonian-Turonian, Plate 76, fig. 6
carpa tica  (Lozyniak), Tithonian-Turonian, Plate 25, fig. 6; Plate 79, fig. 4; Plate 128, fig. 6, 7 
carpa tica  Dumitrica, Callovian-Tithonian, Plate 106, fig. 1; Plate 108, fig. 7 
C avaspon gia  sp., Plate 117, fig. 32 
C en odiscu s  sp., Plate 117, fig. 27
cetia  ? Foreman, Tithonian-Valanginian, Plate 101, fig. 9,10
cetia  Foreman, Tithonian-Valanginian, Plate 32, fig. 12; Plate 35, fig. 10-12; Plate 103, fig. 3; Plate 133, fig. 29
ch an drica  Kocher, Callovian-Tithonian, Plate 48, fig. 5 ,6 ,7
ch arton ae  Schaaf, Albian-Turonian, Plate 82, fig. 3
c itae  Pessagno cf., Berriasian-Valanginian, Plate 30, fig. 8
c itae  Pessagno, Berriasian-Valanginian, Plate 34, fig. 3,4; Plate 36, fig. 5
c livosa  (Aliev) ex gr., Tithonian-Valanginian, Plate 134, fig. 7-9
com m u n is  Squinabol, Albian-Turonian, Plate 23, fig. 8; Plate 79, fig. 3; Plate 129, fig. 8
com pactu m  ? Nakaseko & Nishimura, Triassic, Plate 75, fig. 6
com ys  Foreman, Santonian-Campanian-Maastrichtian, Plate 5, fig. 5; Plate 125, fig. 52
con ara  (Foreman), Late Cretaceous, Plate 22, fig. 4, Plate 76, fig. 2; Plate 79, fig. 2
con cen trica  Lipman, Cenomanian-Campanian, Plate 113, fig. 3; Plate 123, fig. 7; Plate 125, fig. 8,9
con ica  (Aliev) cf., Barremian-Aptian, Plate 134, fig. 6
con icu s  Nakaseko &  Nishimura, Campanian, Plate 13, fig. 3,4
C on ocaryom m a  sp., Plate 133, fig. 16, 17,27,28
corn u ta  ? Baumgartner, Callovian-Tithonian, Plate 55, fig. 1-7
corn u ta  Baumgartner cf., Callovian-Tithonian, Plate 41, fig. 4
corrigan en sis  Pessagno, Berriasian-Valanginian, Plate 102, fig. 1
cosm ocon ica  (Foreman) cf., Berriasian-Valanginian, Plate 138, fig. 7, 8
cosm ocon ica  (Foreman) ex gr., Berriasian-Valanginian, Plate 105, fig. 1-5
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costa ta  (Squinabol), Albian-Cenomanian, Plate 80, fig. 1; Plate 81, fig. 11 
crassus  Kasinzova, Santonian-Campanian, Plate 125, fig. 24 
cretacea  Baumgartner cf., Callovian-Tithonian, Plate 33, fig. 8 
crista ta  ? Kozlova, Late Volgian, Plate 120, fig. 3 
C rolanium  sp., Plate 29, fig. 5, 10,11 
C rom yodrim us?  sp., Plate 42, fig. 9, 10; Plate 80, fig. 8 
C rom yom m a  sp., Plate 2, fig. 3 
C rucella  sp., Plate 29, fig. 1
cruciferu m  Lipman, Coniacian-Campanian, Plate 125, fig. 10
C ryptam phorella  sp., Plate 123, fig. 14,15
C ryp ta m p h o re lla l sp., Plate 136, fig. 31
cu n eatu m  (Smirnova & Aliev), Albian, Plate 117, fig. 42-48
cu rta  Vishnevskaya, Bajocian-Tithonian, Plate 140, fig. 18-20
davisensis  (?) Pessagno, Albian-Maastrichtian, Plate 4, fig. 2; Plate 21, fig. 5
davisi Pessagno, Coniacian-Campanian, Plate 81, fig. 2
decora  Vishnevskaya, Albian-Turonian, Plate 129, fig. 3, Plate 131, fig. 6, 7
den sicosta ta  Pessagno, Coniacian-Campanian, Plate 7, fig. 8; Plate 20, fig. 7; Plate 116, fig. 8; Plate 123, fig. 24; 
Plate 125, fig. 35-38
depressa  ? Baum gartner, Tithonian-Berriasian, Plate 33, fig. 3,4
devorata  Rust sensu Dyer &  Copestake, Callovian-Tithonian, Plate 120, fig. 1
dew everi (Nakaseko & Nishimura), Triassic, Plate 75, fig. 8
dew everi Vishnevskaya, Albian-Turonian, Plate 77, fig. 8; Plate 89, fig. 6
dhim enaensis ? Baumgartner, Callovian-Tithonian, Plate 53, fig. 9-12
dhim enaensis  Baumgartner, Oxfordian-Kimmeridgian, Plate 40, fig. 8; Plate 134, fig. 27
diabloensis  ? Pessagno, Coniacian-Campanian, Plate 97, fig. 5,6
diabloensis  Pessagno ex gr., Coniacian-Campanian, Plate 122, fig. 27-29
diabloensis  Pessagno, Coniacian-Campanian, Plate 92, fig. 9-11; Plate 96, fig. 8-12
diaphorogona  Foreman ex gr., Tithonian-Cenomanian, Coniacian?, Plate 21, fig. 9,12
diaphorogona  Foreman, Tithonian-Cenomanian, Plate 27, fig. 4; Plate 113, fig. 4
D ibo lach ras  sp., Plate 28, fig. 7,8; Plate 133, fig. 46
d iceros  Foreman, Campanian-Maastrichtian, Plate 10, fig. 3
d ick in son i Pessagno &  Blome cf., Bajocian, Plate 70, fig. 1
d icranocan thos  (Squinabol), Tithonian-Valanginian, Plate 35, fig. 2, 3; Plate 37, fig. 1; Plate 103, fig. 1
D ictyom itra  sp., Plate 117, fig. 33; Plate 135, fig. 30
D ictyom itrella (?) sp. A., Plate 140, fig. 17
D ro ltu s  sp. A Carter cf., Middle Jurassic, Plate 60, fig. 1
durisaeptum  ? Aita, Callovian-Tithonian, Plate 64, fig. 1-3, 8
ech iodes  ? Foreman, Callovian-Tithonian, Plate 26, fig. 3
ech iodes  Foreman cf., Callovian-Tithonian, Plate 45, fig. 9, 12
ech iodes  Foreman ex gr., Callovian-Tithonian, Plate 41, fig. 1
ech iodes  Foreman, Callovian-Tithonian, Plate 45, fig. 7, 10
elegan s  (Pessagno) cf., Callovian-Tithonian, Plate 46, fig 1
elegan s ? (Pessagno) , Callovian-Tithonian, Plate 107, fig 4
elegan s  Nakaseko & Nishimura, Triassic, Plate 75, fig. 13, 14
elegan s  Pessagno &  Whalen aff., Bajocian-Kimmeridgian, Plate 121, fig. 7
elegan s  Pessagno & Whalen cf., Bajocian-Kimmeridgian, Plate 31, fig. 9; Plate 41, fig. 14; Plate 54, fig. 1-5, 
Plate 91, fig. 6, 7
elegan s  Pessagno &  Whalen, Bajocian-Kimmeridgian, Plate 57, fig. 1-4 
elegan tissim a  (Cita) ex gr., Albian-Turonian, Plate 85, fig. 5
elegan tissim a  (Cita), Tithonian?-Turonian, Plate 24, fig. 4; Plate 30, fig. 4; Plate 101, fig. 7; Plate 128, fig. 4-8
elem en tarius  Carter ex gr., Bajocian, Plate 60, fig. 9; Plate 69, fig. 6, 8
elkh orn en sis  Pessagno & Blome cf., Pliensbachian-Toarcian, Plate 110, fig. 3
ellip lica  Vishnevskaya, Bajocian-Tithonian, Plate 140, fig 21
ellip ticu s  Nakaseko & Nishimura, Albian-Campanian, Plate 122, fig. 41,42
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E m ilu via  sp., Plate 26, fig. 4,5; Plate 58, fig. 4; Plate 59, fig. 2
E m ilu v ia l sp., Plate 27, fig. 2
en esseffi Foreman ? cf., Campanian, Plate 15, fig. 6
en orm is  ? Yang, Kimmeridgian-Tithonian, Plate 121, fig. 8
espartoen sis  Pessagno cf., Campanian, Plate 122, fig. 8
E u cyrtid iu m  sp., Plate 58, fig. 6
E u cyrtis  sp., Plate 29, fig. 8
E u c y r tis l  sp., Plate 37, fig. 2; Plate 96, fig. 3
E u syrin g iu m  sp., Plate 134, fig. 24,25
excellen s  (Tan Sin Hok), Tithonian-Hauterivian, Plate 33, fig. 9, 10; Plate 36, fig. 7
exo tica  Pessagno cf., Callovian-Tithonian, Plate 107, fig 3
expressa  Vishnevskaya, Aibian-Turonian, Plate 132, fig. 9
fa sc ia ta  ? Carter, Bajocian, Plate 74, fig. 5
fa v o s a  Khudyaev, Late Volgian, Plate 120, fig. 2
f e r a  ? Matsuoka, Bajocian, Plate 136, fig. 3
f ila to v a e  Vishnevskaya sp. nov., Callovian, Plate 57, fig. 10
f le su o su s  ? Blome, Late Callovian-Tithonian, Plate 74, fig. 7
f lo re sen sis  Pessagno cf., Santonian-Campanian, Plate 98, fig. 4
f lo re sen sis  Pessagno, Santonian-Campanian, Plate 18, fig. 3; Plate 98, fig. 7
f lo s  Vishnevskaya, Campanian, Plate 1, fig. 11
F orem an in a? sp. В Empson-Morin, Plate 72, fig. 4

fo rm o sa  Squinabol cf., Aibian-Turonian, Plate 125, fig. 31-33; Plate 126, fig. 36
fo rm o sa  Squinabol, Aibian-Turonian, Plate 25, fig. 10
fo s s i lis  (Squinabol), Aibian-Turonian, Plate 22, fig. 6-11
fo v e a tu m  Mizutani &  Kido, Early-Middle Jurassic, Plate 73, fig. 1
fre sn o e n s is  ? Foreman, Santonian-Campanian-Maastrichtian, Plate 4, fig. 1
fu s ifo rm is  ? Yao, Bajocian, Plate 139, fig. 12
g a llo w a yi (White), Coniacian-Campanian, Plate 97, fig. 3
g en rie tta  Vishnevskaya, Kimmeridgian, Plate 121, fig. 6
geysersen sis  Pessagno, Aibian-Turonian, Plate 24, fig. 2, 3
g lobosa  Vishnevskaya, BajocianCallovian, Plate 139, fig. 13-23
g o ru n a  Sanfilippo & Riedel, Campanian-Paleocene, Plate 19, fig. 1,2
g ra n d e  ? Hori &  Yao, Early-Middle Jurassic, Plate 137, fig. 12-14
g ra n u la ta  Petrushevskaya, P aleocen e, Plate 124, fig. 1-6
g ra v is  Vishnevskaya, Campanian-Maastrichtian (Paleocene), Plate 10, fig. 1
g u ada lu pen sis  Pessagno cf., Callovian-Tithonian, Plate 51, fig. 10
h a eck e li (Pantanelli), Kimmeridgian, Plate 121, fig. 3
H agiastru m  sp. A Cordey, Plate 135, fig. 2
H alesiu m  sp., Plate 129, fig. 6
H aliom m a  sp., Plate 21, fig. 2
h asta ta  (Campbell & Clark), Campanian-Maastrichtian, Plate 126, fig. 4-6  
H e g le r ia l sp., Plate 138, fig. 52
h elen ae  Schaaf ex gr., Barremian-Albian, Plate 21, fig. 6; Plate 130, fig. 3; Plate 133, fig. 26; Plate 134, fig. 2 
h elen ae  Schaaf, Tithonian-Albian, Plate 25, fig. 2; Plate 127, fig. 8 
h elica tu m  Nakaseko & Nishimura, Triassic, Plate 75, fig. 5
helvetica  (Rust), Callovian?-Tithonian, Plate 41, fig. 8; Plate 48, fig. 1-4; Plate 58, fig. 5 
H em icryp tocapsa  sp., Plate 136, fig. 14-16
h exacu bica  ? Baumgartner, Bajocian-Kimmeridgian, Plate 59, fig. 1 
h okkaidoen sis  ? Taketani, Santonian-Campanian, Plate 122, fig. 22 
h su i Pessagno, Berriasian-Valanginian, Plate 56, fig. 6
H su u m  sp., Plate 35, fig. 7; Plate 50, fig. 8; Plate 134, fig. 32; Plate 135, fig. 31-36; Plate 136, fig. 27-30; Plate 138, 
fig. 13-15
H su u m t  sp., Plate 135, fig. 16; Plate 110, fig. 11, 12
h u ey i (Pessagno) ex gr., Santonian-Campanian, Plate 92, fig. 7, 8; Plate 95, fig. 1-3
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h u eyi (Pessagno), Santonian-Campanian, Plate 122, fig. 2
h u ey i Pessagno, Coniacian-Campanian, Plate 125, fig. 16, 17
h u n garicu s  Kozur, Bajocian-Callovian, Plate 60, fig. 6; Plate 110, fig. 7, 8
hyron ia  Foreman, Campanian-Maastrichtian, Plate 4, fig. 6; Plate 9, fig. 2; Plate 10, fig. 2
im layi Pessagno, Callovian-Kimmeridgian, Plate 108, fig. 4
in com pu s  Carter afT., Bajocian, Plate 110, fig. 2
inexploratum  ? Blome, Early-Middle Jurassic, Plate 72, fig. 3 ,5 ,7
in fla tion  ? Blome, Late Callovian-Tithonian, Plate 56, fig. 3
in gen s  Lipman cf., Coniacian-Campanian, Plate 122, fig. 14
in orn ata  Blome cf., Bajocian-Kimmeridgian, Plate 36, fig. 10; Plate 54, fig. 6,9; Plate 56, fig.l
inuyam ensis (Yao) cf., Late Callovian-Early Tithonian, Plate 40, fig. 1
inuyam ensis {Yao), Late Callovian-Early Tithonian, Plate 43, fig. 1,2
irregu lare  (Squinabol), Coniacian-Campanian, Plate 122, fig. 15
irw in i Pessagno, Turonian-Early Santonian, Plate 115, fig. 11, 12
ja p o n ic a  Matsuoka &  Yao, Bajocian, Plate 135, fig. 6; Plate 137, fig. 15
ja p o n ic a  Nakaseko &  Nishimura, Triassic, Plate 75, fig. 12
ja p o n icu m  Nakaseko & Nishimura cf., Bathonian-Callovian, Plate 58, fig. 2
ja p o n icu m  Takemura, Bajocian-?Kimmeridgian, Plate 60, fig. 4; Plate 62, fig. 10
jo n e s i  (Pessagno), Callovian-Tithonian, Plate 39, fig. 2; Plate 45, fig. 1-5, 8
ju ra ss icu m  ? Isozaki &  Matsuoka, Early-Middle Jurassic, Plate 69, fig. 3-5
K ah lerosph aera? sp., Plate 138, fig. 22
kasin zovae  Vishnevskaya, Bajocian-?Kimmeridgian, Plate 60, fig. 5; Plate 62, fig. 1; Plate 63, fig. 1, 5
K atrom a  sp., Plate 71, fig. 6
kavilk in en sis  Aliev, Albian, Plate 117, fig. 19,20
khabakovi (Zhamoida) ex gr., Bajocian-Kimmeridgian, Plate 38, fig. 4-12
khabakovi (Zhamoida), Bajocian-Kimmeridgian, Plate 31, fig. 10; Plate 34, fig. 2, 8; Plate 37, fig. 8,9
kluense  Pessagno & Blome, Anisian-Ladinian, Plate 138, fig. 30,31
kn ipperi Vishnevskaya sp. nov., Aalenian-Middle Bajocian, Plate 109, fig. 1
koslovae  Foreman, Coniacian-Campanian, Plate 94, fig. 1,3; Plate 126, fig. 24-35
lacrim u la  (?) (Foreman), Albian-Cenomanian, Plate 127, fig. 10; Plate 129, fig. 8
lan ceo la  (Parona) Tithonian, Berriasian-Valanginian, Plate 30, fig. 2,3; Plate 32, fig. 2-4; Plate 35, fig. 4, 5
la ssen sis  ? Pessagno, Albian, Plate 90, fig. 7
la tu m  Lipman ex gr., Cenomanian-Campanian, Plate 115, fig. 1
la tum  Lipman, Cenomanian-Campanian, Plate 114, fig. 9
laxa  Pessagno, Santonian-Campanian, Plate 12, fig. 1
lipm an ae  Pessagno, Santonian-Campanian, Plate 127, fig. 1
L ith o m esp ilu s l sp., Plate 12, fig. 2
liverm orensis  (Campbell & Clark), Santonian-Campanian-Maastrichtian, Plate 4, fig. 5; Plate 11, fig. 3 
lodogaen sis  Pessagno cf., Coniacian, Plate 125, fig. 34
lodogaen sis  Pessagno, Albian-Coniacian, Plate 23, fig. 9, 10; Plate 86, fig. 11; Plate 123, fig. 26-28
longisp ira  (Squinabol), Albian-Cenomanian, Plate 21, fig. 8
lo spen sis  Pessagno, Callovian-Tithonian, Plate 41, fig. 7; Plate 52, fig. 1-7
lu ph eri Pessagno & Whalen aff., Early-Middle Jurassic, Plate 39, fig. 4; Plate 50, fig. 9, 10
m agn a  Blome, Callovian-Tithonian, Plate 41, fig. 5; Plate 47, fig. 1-6
m agnificu s  ?(Squinabol), Albian-Turonian, Plate 21, fig. 1
m an fred i robustu m  Kozur &  Mostler, Anisian-Ladinian, Plate 138, fig. 41
m an ifesto  Foreman ex gr., Santonian-Campanian-Maastrichtian, Plate 7, fig. 9
m an ifesto  Foreman, Santonian-Campanian-Maastrichtian, Plate 1, fig. 6,9
m arin ae  Gorbovetz, Santonian-Campanian, Plate 116, fig. 9
m arm orus  Vishnevskaya, Callovian-Oxfordian, Plate 131, fig. 3
m asto ida  Yao aff., Toarcian-Early Callovian, Plate 137, fig. 9
m atsu oka i Isozaki & Matsuda, Early-Middle Jurassic, Plate 72, fig. 2
m atu ra  Pessagno & Whalen cf., Bajocian-Kimmeridgian, Plate 62, fig. 8,9
m audense  Pessagno & Whalen cf., Bajocian, Plate 73, fig. 8
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m axim a  Pessagno, Albian-Turonian, Plate 82, fig. 4, 5
m axw elli Pessagno ex gr., Late Callovian-Tithonian, Plate 41, fig. 12; Plate 107, fig, 6; Plate 108, fig. 5, 6, 8,9 
m clau gh lin i Pessagno & Blome, Late Callovian-Tithonian, Plate 50, fig. 12 
m clau gh lin i Pessagno ex gr., Callovian-Tithonian, Plate 120, fig. 9 
m clau gh lin i Pessagno, Albian-Turonian, Plate 25, fig. 5
m ediodita ta tu s  (Rust) ex gr., Callovian-Cenomanian, Plate 41, fig. 10; Plate 51, fig. 1, 3, 8, 9
m ediod ita ta tu s  (Rust), Callovian-Cenomanian, Plate 30, fig. 6; Plate 32, fig. 10, 11; Plate 105, fig. 6, 8
m ediod ita ta tu s g lo b es  us Steiger, Berriasian-Valanginian, Plate 138, fig. 4, 5
m egan osen sis  aff. Pessagno, Santonian-Campanian, Plate 1, fig. 8
m egan osen sis  Pessagno, Santonian-Campanian, Plate 122, fig. 24
m em bran iferu m  Lipman, Turonian-Campanian, Plate 114, fig. 5-8; Plate 115, fig. 3
m essin ae  Pessagno cf., Aptian-Early Santonian, Plate 114, fig. 10
M ila x l  sp., Plate 56, fig. 2
m irab ilis  (?) Aita, Callovian-Tithonian, Plate 106, fig.7 
m irab ilis  Squinabol cf., Barremian-Turonian, Plate 27, fig. 1 
M irifu su s  sp., Plate 102, fig. 4; Plate 104, fig. 8 
M ita l  sp., Plate 102, fig. 3
m ollis  Vishnevskaya, Campanian-Paleocene, Plate 6, fig. 2; Plate 18, fig. 7
m on ticelloen sis  Pessagno cf., Turonian-Santonian, Plate 122, fig. 16
m on ticelloen sis  Pessagno, Turonian-Santonian, Plate 125, fig. 5
m oren oen sis  Campbell & Clark, Santonian-Campanian, Plate 125, fig. 25
m osqu en sis  Vishnevskaya, Albian-Cenomanian, Plate 78, fig. 9; Plate 89, fig. 2; Plate 112, fig. 7
m u lleri Pessagno, Callovian-Tithonian, Plate 107, fig 2
m u lta  (Koslova), Turonian-Campanian, Plate 111, fig. 2, 3 ,6,9; Plate 144, fig. 1 
m u ltan gu la  Pessagno, Albian, Plate 117, fig. 15 
M u ltastru m  sp., Plate 27, fig. 3
m u lticosta ta  Zittel ex gr., Cretaceous, Plate 5, fig. 6; Plate 6, fig. 5; Plate 93, fig. 3; Plate 114, fig. 13; Plate 116, 
fig. 3,4, 6
m u lticosta ta  Zittel, Albian-Maastrichtian, Plate 94, fig. 4,6  
m u ltipora  (Khudyaev) cf., Late Volgian, Plate 120, fig. 6 
n apaen sis  Pessagno cf., Turonian-Coniacian, Plate 20, fig. 4; Plate 81, fig. 12 
N apora  ? sp., Plate 52, fig. 8
n em atodes  (Yao) aff., Late Callovian-Early Tithonian, Plate 43, fig. 7, 8
N eosciad iocapsa  ? sp., Plate 3, fig. 3
n evadaen sis  Pessagno, Albian, Plate 117, fig. 16-18,28-31
n ish iyam ae  Nakaseko & Nishimura, Coniacian-Santonian, Plate 96, fig. 1; Plate 113, fig. 2 
n odosa  Vishnevskaya, Albian-Turonian, Plate 77, fig. 7; Plate 89, fig. 8 
n odosa(?) Pessagno, Coniacian-Campanian, Plate 122, fig. 1 
N ovix itu s  sp., Plate 13, fig. 1,2
O besacapsu la  sp., Plate 90, fig. 4; Plate 91, fig. 8; Plate 135, fig. 27
ofjiceren se  ? Pessagno &  Whalen, Bajocian-Callovian, Plate 110, fig. 13
om gon ien sis  Vishnevskaya, Bajocian-Kimmeridgian, Plate 32, fig. 14-16; Plate 139, fig. 1-6
op tim u s  Carter cf., Bajocian, Plate 59, fig. 3
O rbicu liform a  sp., Plate 42, fig. 2; Plate 125, fig. 4
orn a tu m  (Lipman) , Santonian-Campanian, Plate 118, fig. 7-9
ovu m  Dumitrica Callovian-Tithonian, Plate 37, fig. 3; Plate 39, fig. 6; Plate 134, fig. 4
P. kh abakovi (Zhamoida) cf., Bajocian-Kimmeridgian, Plate 32, fig. 19,20
p a ch yd erm a  (Tan Sin Hok) cf., Early-Middle Jurassic, Plate 135, fig. 23; Plate 139, fig. 9
p a c if ica  Vishnevskaya, Callovian-Tithonian, Plate 41, fig. 11; Plate 49, fig. 1-3, 8-10; Plate 92, fig. 1-4
p a en o rb is  (Riist) cf., Callovian-Tithonian, Plate 107, fig. 1,5
pa leo cen icu m  Sanfilippo & Riedel, Maastrichtian, Plate 2, fig. 6
p a lm era e  Pessagno, Callovian-Tithonian, Plate 49, fig. 4-6; Plate 92, fig. 5,6; Plate 106, fig. 2, 3 
P an tan elliu m  sp., Plate 28, fig. 2, 3; Plate 32, fig. 1; Plate 38, fig. 3; Plate 42, fig. 11; Plate 133, fig. 1,2 
p a p u la ta  Kozlova, Kimmeridgian, Plate 121, fig. 10
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P a ra h su u m l sp., Plate 69, fig. 9
p argu eraen sis  Pessagno ex gr., Santonian-Campanian, Plate 80, fig. 7; Plate 81, fig. 4-7 
pargu eraen sis  Pessagno, Santonian-Campanian, Plate 97, fig. 2 
P aron aella  sp., Plate 39, fig. 3; Plate 46, fig. 2,9  
P arvicin gu la  ? sp., Plate 66, fig. 4,7
P arvic in gu la  an tosh k in ae  Vishnevskaya, Kimmeridgian, Plate 121, fig. 9 
P arvic in gu la  so llem n a  Vishnevskaya, Tithonian-Valanginian, Plate 132, fig. 6 
P arvicin gu la  sp. A, Bajocian-Kimmeridgian, Plate 33, fig. 2 
P arvic in gu la  sp., Plate 65, fig. 1; Plate 134, fig. 26-28
P arvic in gu la  sp., Plate 32, fig. 17; Plate 33, fig. 7; Plate 35, fig. 15-19; Plate 36, fig. 9; Plate 39, fig. 7, 8; Plate 40,
fig. 5; Plate 53, fig. 1-3, 7; Plate 54, fig. 8, 10, 11, 13
p a rv ip o ra  Squinabol, Albian-Turonian, Plate 80, fig. 6; Plate 127, fig. 2
P atu libracch iu m  sp., Plate 98, fig. 1
P au lpu s  ? sp., Plate 39, fig. 1
pen taco laen sis  Pessagno aff., Albian-Coniacian, Plate 86, fig. 8-10
pen taco laen sis  Pessagno, Albian-Coniacian, Plate 123, fig. 25; Plate 125, fig. 41
p era m p la  (Rust) cf., Callovian-Tithonian, Plate 49, fig. 7
p erp lex u s  Pessagno aff., Campanian-Maastrichtian, Plate 1, fig. 1
p ersen ex  Pessagno, Albian, Plate 117, fig. 9-11
p e ssa g n o i Biome cf., Callovian-Tithonian, Plate 46, fig. 6, 7
p e ssa g n o i Biome ex gr., Callovian-Tithonian, Plate 46, fig. 10
p e ta su s  ? Foreman, Maastrichtian, Plate 9, fig. 1
petro leu m en sis  Pessagno, Coniacian-Campanian, Plate 115, fig. 4
P h aseliform a  sp., Plate 1, fig. 3
p la n a  Biome cf., Callovian-Tithonian, Plate 109, fig. 2
p lan ocon vexa  (Pessagno), Coniacian-Campanian, Plate 19, fig. 6; Plate 94, fig. 8, 10; Plate 99, fig. 1-3, 8; Plate 
114, fig. 12

p len u s  ? Pessagno, Albian-Cenomanian, Plate 76, fig. 7,9; Plate 78, fig. 1,4; Plate 87, fig. 6-8
p len u s  Pessagno aff., Albian-Cenomanian, Plate 78, fig. 3
P odobu rsa  sp., Plate 35, fig. 6; Plate 37, fig. 4; Plate 48, fig. 8; Plate 135, fig. 28,29
P o docapsa? sp., Plate 41, fig 13; Plate 52, fig. 9
P raecon ocaryom m a  sp., Plate 42, fig. 1
p raeflo resen sis  Pessagno, Coniacian-Santonian-Campanian, Plate 18, fig. 1,2; Plate 115, fig. 2; Plate 127, fig. 6
pra eg a llo w a yi Pessagno Coniacian-Campanian, Plate 98, fig. 6
P raeom atogram m a  ? sp., Plate 2, fig. 5
praesp in ifera  Pessagno, Albian-Turonian, Plate 127, fig. 12
p ra even eta  Pessagno, Albian-Turonian, Plate 25, fig. 8,9; Plate 99, fig. 4, 5, Plate 24, fig. 7
p reco n icu s  Vishnevskaya, Bajocian-?Kimmeridgian, Plate 60, fig. 7, 8; Plate 62, fig. 4, 5,7; Plate 63, fig. 3
p rim itiva  ? Pessagno, Late Jurassic, Plate 33, fig. 5-6
p rim itivu s  Vishnevskaya, Bajocian-Kimmeridgian, Plate 140, fig. 1-5
p ris tid en ta ta  Baumgartner, Callovian-Tithonian, Plate 46, fig. 3,4; Plate 91, fig. 4, 5
p ro fu n d a  Pessagno &  Whalen cf., Bajocian-Kimmeridgian, Plate 40, fig. 4 ,6 ,7
p ro to fo rm is  (Yao), Late Callovian-Early Tithonian, Plate 41, fig. 2; Plate 43, fig. 6
P ro tu n u m a l sp., Plate 70, fig. 3-5
P ru n obrach iu m  sp., Plate 7, fig. 7; Plate 117, fig. 1-8
P seudoau lophacus ste lla tu s  Vishnevskaya, Albian-Turonian, Plate 130, fig. 6; Plate 131, fig. 2 
P seu doau loph acu s? sp., Plate 80, fig. 1 
P seu docru cella  sp., Plate 47, fig. 7, 8 
P seu dod ictyom itra  sp., Plate 134, fig. 10
pseu dom acroceph a la  (Squinabol), Albian-Turonian, Plate 20, fig. 6; pi. 24, fig. 10; Plate 100, fig. 3; Plate 129, 
fig. 5, 9, 10
pu g iu n cu lu s  Carter, Early-Middle Jurassic, Plate 74, fig. 1 
p u lch ra  (Squinabol) Callovian-Tithonian, Plate 34, fig. 6 
p u m ilu s  ? Rust, Late Volgian, Plate 120, fig. 8
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p u s illa  (Campbell &  Clark) , Campanian-Maastrichtian, Plate 19, fig. 4 
p u ta h en sis  Pessagno, Albian-Turonian, Plate 130, fig. 7 
p y th ia e  Schaaf aff., Barremian-Aptian, Plate 27, fig. 5 
qu adrata  Pessagno ex gr., Coniacian-Campanian, Plate 5, fig. 1,2 
qu adra ta  Pessagno, Coniacian-Campanian, Plate 6, fig. 1; Plate 19, fig. 3 
qu adriacu lea tu m  Steiger aff., Tithonian-Berriasian, Plate 138, fig. 3 
ra ra  ?Squinabol, Late Campanian-Maastrichtian, Plate 2, fig. 4 
recta  Vishnevskaya, Albian-Turonian, Plate 86, fig. 7; Plate 132, fig. 1,2 
rega lis  Vishnevskaya, Campanian, Plate 1, fig. 12
renU laefornds (Campbell & Clark), Campanian-Maastrichtian, Plate 2, fig. 2 
R h opalosyrin g iu m  sp., Plate 123, fig. 11-13; Plate 126, fig. 8 
riede li Pessagno cf., Berriasian-Valanginian, Plate 134, fig. 1 
rig ida  Pessagno ex gr., Late Kimmeridgian-Barremian, Plate 60, fig. 10 
rig in a  (Campbell &  Clack), Coniacian-Campanian, Plate 122, fig. 26 
R isto la  sp., Plate 53, fig. 6
robu sta  Dumitrica, Kozur &  Mostler, Triassic, Plate 138, fig. 36-38 
robu stu m  Pessagno &  Whalen cf., Late Callovian-Tithonian, Plate 50, fig. 1-3 
robu stu m  Pessagno & Whalen, Late Callovian-Tithonian, Plate 40, fig. 3 
rosebu den se  ? Pessagno & Whalen, Late Callovian-Tithonian, Plate 50, fig. 4
rosebudense  Pessagno &  Whalen cf., Late Callovian-Tithonian, Plate 39, fig. 5; Plate 50, fig. 5,7; Plate 110, fig. 10
rostovzevi Lipman ex gr., Coniacian-Campanian, Plate 119, fig. 1-8
ro sto vzevi Lipman, Coniacian-Campanian, Plate 116, fig. 2
ro tu n da  (Hinde), Callovian-Tithonian, Plate 109, fig. 4,6
ru esti Tan Sin Hok cf., Bajocian-?Kimmeridgian, Plate 138, fig. 17,18
ru esti Tan Sin Hok, Bajocian-?Kimmeridgian, Plate 61, fig. 10
sach a lin ika  Kazinzova, Albian-Cenomanian, Plate 21, fig. 4
S a itou m  sp., Plate 35, fig. 1; Plate 103, fig. 2
sa lu m i Pessagno, Santonian-Campanian, Plate 113, fig. 1; Plate 125, fig. 18
sa lym icu m  Koslova cf., Tithonian-Berriasian, Plate 109, fig. 7
san joaqu in esen sis  Campbell &  Clark, Late Campanian-Paleocene, Plate 8, fig. 1
san to n ica  Lipman, Coniacian-Campanian, Plate 114, fig. 11; Plate 115, fig. 8
sca laris  ? Dumitrica, Kozur &  Mostler, Triassic, Plate 75, fig. 10
S ch aafe lla  sp., Albian-Turonian, Plate 126, fig. 20
S ch au m ellu s  sp., Plate 5, fig. 11; Plate 125, fig. 50, 51
sep tem pora tu s  (Parana), Valanginian, Plate 31, fig. 2
S eth ocapsa  sp., Plate 134, fig. 35, 36
S eth o cyrtis  sp., Plate 116, fig. 5
sexan gu lu m  Pessagno aff., Albian-Turonian, Plate 98, fig. 3 
sexan gu lu m  Pessagno, Albian-Turonian, Plate 127, fig. 9 
sh irsh ovica  Vishnevskaya, Campanian-Maastrichtian, Plate 11, fig. 4 
sib iricu m  (Lipman), Santonian-Campanian, Plate 118, fig. 1,2
sim p lex  Pessagno, Albian-Cenomanian, Plate 23, fig. 13; Plate 76, fig. 5; Plate 86, fig. 2,3 
sodaen sis  Pessagno & Whalen cf., Bajocian-Kimmeridgian, Plate 66, fig. 1; Plate 70, fig. 6 
so k o lo v i Vishnevskaya, Barremian-Aptian, Plate 28, fig. 9
som p h ed ia  (Foreman), Albian-Turonian, Plate 22, fig. 5; Plate 76, fig. 3; Plate. 77, fig. 6; Plate 79, fig. 5,6; Plate 
90, fig. 1-3
sph a erica  (White), Albian-Campanian, Plate 126, fig.10; Plate 128, fig. 1; Plate 130, fig. 8 
sp h aerocon u s  (Rust), Callovian?-Tithonian, Plate 121, fig. 4
sp icu lariu s  (Aliev), Albian-Cenomanian, Plate 25, fig. 7; Plate 30, fig. 7; Plate 87, fig. 1,3,4; Plate 112, fig. 4-6; 
Plate 128, fig. 2, 3
sp icu lariu s  (Aliev) ex gr., Valanginian?-Albian-Cenomanian, Plate 88, fig. 3-5; plate 89, fig. 4, 5 
sp in osa  (Grill &  Kozur) afT., Late Volgian, Plate 120, fig. 4 
sp in osa  (Ozvoldova), Callovian?-Tithonian, Plate 48, fig. 9 
sp in u losa  Nakaseko & Nishimura cf., Triassic, Plate 138, fig. 35
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sp len d ida  Carter cf., Bajocian-Callovian, Plate 58, fig. 3; Plate 110, fig. 4
spon giosu m  (Lipman), Santonian-Campanian, Plate 118, fig. 5,6
Spongocapsu la?  sp., Plate 90, fig. 8
S pon gopyle  sp., Plate 117, fig. 49; Plate 125, fig. 53
S pon gosatu rn alis  sp., Plate 3, fig. 1; Plate 26, fig. 4, 5
S pon gu ru s  sp., Plate 1, fig. 4, 7; Plate 2, fig. 1
squ am a  (Kozlova), Kimmeridgian, Plate 121, fig. 2
sq u in a b o li (Tan Sin Hok), Berriasian-Aptian, Plate 27, fig. 7; Plate 29, fig. 4; Plate 101, fig. 2,3  
squ in abo li Pessagno, Albian-Coniacian, Plate 20, fig. 1-3; Plate 125, fig. 39,40 
Stau rod ic tya  sp., Plate 133, fig. 22,23 
S tau ro lon ch e? sp., Plate 58, fig. 1 
Stich ocapsa  ? sp., Plate 48, fig. 10
Stich ocapsa  sp., Plate 29, fig. 3; Plate 34, fig. 5; Plate 135, fig. 37,38 
S tich om itra  sp., Plate 4, fig. 8; Plate 12, fig. 4; Plate 117, fig. 24-26
s to ck i (Campbel & Clark) var. A Vishnevskaya, Barremian-middle Campanian, Plate 16, fig. 2-6; Plate 
26, fig. 6; Plate 100, fig. 4; Plate 123, fig. 16-21,23
s to ck i (Campbel & Clark) var. В Vishnevskaya, Late Santonian-Early Maastrichtian, Plate 3, fig. 6; Plate 
12, fig.3, 5; Plate 15, fig. 1-5
sto ck i (Campbell & Clark) var. C Vishnevskaya, Campanian-Paleocene, Plate 3, fig. 2,4; Plate 14, fig. 1-3 
sto ck i (Campbell & Clark), Late Cretaceous-Paleocene, Plate 1, fig. 13; Plate 4, fig. 11-13; Plate 6, fig. 12; 
Plate 16, fig. 1; Plate 93, fig. 4, 5;
stria ta  Lipman ex gr., Turonian-Campanian, Plate 20, fig. 8; Plate 80, fig. 10 
stria ta  Lipman, Turonian-Campanian, Plate 94, fig. 7; Plate 116, fig. 10 
strob ila tu s  Vishnevskaya, Bajocian-?Kimmeridgian, Plate 66, fig. 2, 3 
S tylosph aera  ? sp., Plate 1, fig. 2
su bcarin a ta  Pessagno, Santonian-Campanian, Plate 6, fig. 3,4; Plate 19, fig. 5 
su b itu s  Vishnevskaya, Barremian?-Albian-Cenomanian, Plate 23, fig. 6; Plate 129, fig. 5 
su bob lon gu s  (Yao), Late Callovian-Early Titbonian, Plate 36, fig. 2
su perbu m  Squinabol, Late Albian-Campanian, Plate 98, fig. 5; Plate 100, fig. 1,2; Plate 115, fig. 7
teh am aen sis  Pessagno afT., Late Albian-Early Cenomanian, Plate 82, fig. 1
teksch aen sis  Aliev, Barremian-Aptian, Plate 27, fig. 8
ten u e  Nakaseko &  Nishimura, Triassic, Plate 75, fig. 3,4
Tetracapsa sp., Plate 36, fig. 8
te traco la  Foreman, CalIovian?-Tithonian, Plate 104, fig. 9
Thanarla  ? sp., Plate 33, fig. 11
T heosyringium  sp., Plate 133, fig. 47,48
thom esensis  Pessagno afT., Late Volgian, Plate 120, fig. 7
tierrablan kaen se  Pessagno &  McLead, Early Kimmeridgian Plate 121, fig. 1
tilm a n i Vishnevskaya, Barremian-Aptian, Plate 29, fig. 9
tin tin naeform is  Campbell &  Clark, Campanian-Maastrichtian, Plate 5, fig. 12
tith on ian u m  Riist afT., Callovian-Tithonian, Plate 45, fig. 6
toch ilin ae  Vishnevskaya, Albian-Turonian, Plate 77, fig. 9; Plate 89, fig. 7
to rqu a ta  Foreman, Coniacian-Campanian, Plate 93, fig. 1; Plate 94, fig. 2, 5
triacan th a  (Fischli), Callovian?-Tithonian, Plate 109, fig. 8
T riactom a  ? sp., Plate 45, fig. 11
T riactom a  sp., Plate 134, fig. 15,21
triangu lare  (Aliev) cf., Albian, Plate 117, fig. 35-41
T riassocam pe  sp., Plate 138, fig. 19,20
tricu spidatu m  Riist, Kimmeridgian-Tithonian, Plate 38, fig. 1,2 
trip lu m  Pessagno, Coniacian-Santonian, Plate 125, fig. 14, 15 
T ripodictya  sp., Plate 133, fig. 24
triqu etru m  Pessagno, Barremian-Aptian, Plate 27, fig. 6 
triqu etru m  Vishnevskaya, Bajocian-?Kimmeridgian, Plate 66, fig. 5,6  
tr irad ia ta  Lipman, Santonian-Campanian, Plate 115, fig. 5
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Tritrabs  sp., Plate 108, fig. 2; Plate 134, fig. 13, 14; Plate 136, fig. 8-11; Plate 137, fig. 11 
T riversus ? sp., Plate 136, fig. 20-25 
T riversus  sp. A, Plate 62, fig. 2 
T riversus sp. B, Plate 62, fig. 3,6
tsu n oen sis  (?) Aita, Callovian-Tithonian, Plate 64, fig. 6 
tsu n oen sis  Aita c£, Callovian-Tithonian, Plate 71, fig. 3
tu m en ien sis  Lipman cf., Cenomanian-Campanian, Plate 95, fig. 6; Plate 125, fig. 13
tu m idu m  Lipman, Santonian-Campanian, Plate 115, fig. 6
tu rp icu la  ? Pessagno & Whalen, Callovian-Tithonian, Plate 59, fig. 10
ty lo tu s  Foreman, Campanian-Maastrichtian, Plate 3, fig. 5,7, 8; Plate 93, fig. 6
typ icu m  Ichikawa & Yao cf., Bajocian-Kimmeridgian, Plate 135, fig. 5
ty tth opora  Foreman, Valanginian-Berriasian, Plate 32, fig. 5-8
U ltran apora  sp., Plate 29, fig. 7
u n iversa  ? Pessagno, Santonian-Campanian, Plate 21, fig. 11
u n iversa  Pessagno ex gr., Santonian-Campanian, Plate 80, fig. 4; Plate 81, fig. 1
U num a  sp., Plate 135, fig. 17
vacaen sis  Pessagno ex gr., Albian-Campanian, Plate 111, fig. 1 ,4 ,5 ,7 ,8  
valiaviris  Nakaseko & Nishimura, Triassic, Plate 138, fig. 39,40 
van derh oofi Campbell &  Clark Santonian-Campanian-Maastrichtian, Plate 11, fig. 2 
ven adoen sis  Pessagno cf., Santonian, Plate 95, fig. 7, 8; Plate 125, fig. 20 
ven adoen sis  Pessagno, Santonian-Campanian, Plate 18, fig. 4
veneta  (Squinabol), Albian-Coniacian, Plate 23, fig. 11; Plate 24, fig. 5,6; Plate 76, fig. 4; Plate 85, fig. 1-4, 
6-10; Plate 99, fig. 6, 7
ven tricosu m  Dumitrica Callovian-Tithonian, Plate 36, fig. 6; Plate 134, fig. 5 
venusta  Blome ex gr., Callovian-Tithonian, Plate 46, fig. 5, 8
vera  Pessagno &  Whalen cf., Bajocian-Kimmeridgian, Plate 54, fig. 12; Plate 56, fig. 4, 5,10
vera  Pessagno & Whalen ex gr., Bajocian-Kimmeridgian, Plate 57, fig. 5-8
vera  Pessagno &  Whalen, Bajocian-Kimmeridgian, Plate 56, fig. 7
viven ken sis  Lipman ex gr., Late Cretaceous-Eocene, Plate 17, fig. 5,6
viv in ken sis  Lipman, Santonian-Maastrichtian, Plate 7, fig. 1-4; Plate 17, fig. 1-4
vu lgaris  Pessagno, Valanginian-Santonian, Plate 86, fig. 1,4; Plate 116, fig. 7
W elirella? sp., Plate 138, fig. 51
w everi Dumitrica, Kozur & Mostler aff., Triassic, Plate 138, fig. 25,43-49 
w h iteavesi Carter, Bajocian, Plate 74, fig. 4
w isn iow sk ii Squinabol, Albian-Turonian (Barremian-Coniacian?), Plate 21, fig. 10 
X itu s  ? sp., Plate 26, fig. 7, 9
X itu s  sp., Plate 117, fig. 12, 13; Plate 133, fig. 43-45; Plate 135, fig. 18 
y a o i  (Kozur) , Bajocian-Kimmeridgian, Plate 110, fig. 14 
y a o i  Taketani, Santonian-Campanian-Maastrichtian, Plate 1, fig. 5 
zam oraen sis  Pessagno aff., Albian-Turonian, Plate 77, fig. 5; Plate 90, fig. 5,6  
zh a m o id a i Vishnevskaya sp. nov., Bajocian, Plate 60, fig. 3; Plate 67, fig. 1-3 
Z h am oidellu m  sp., Plate 35, fig. 13, 14; Plate 136, fig. 17, 19
zu kan ovi Vishnevskaya sp. nov., Campanian-Maastrichtian, Plate 1, fig. 10; Plate 9, fig. 3
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