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Аннотация. Приведены результаты изучения остатков фауны двустворчатых моллюсков из отло-
жений курасийской свиты, развитой на юго-западном Сахалине. Рассмотрена история 
выделения и изучения свиты. В районе пос. Новоселово установлен стратиграфически 
важный разрез осадочных толщ курасийской свиты, прослежен ее контакт с подстилаю-
щей сертунайской свитой. Изучена фауна двустворчатых моллюсков указанного разреза, 
обоснован ее возраст: среднемиоценовый для сертунайской и средне-позднемиоцено-
вый для курасийской. При схожей экологии показано различие таксономического соста-
ва и палеобиогеографической структуры сертунайской и курасийской фаун моллюсков. 
Очевидно, эти сведения с учетом возраста фаун, как и вмещающих толщ, отражают тен-
денцию нараставшего похолодания климата на Дальнем Востоке в течение среднего–
позднего миоцена (сертунайско-курасийского времени Сахалина). 
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Abstract. The results of the study of bivalve mollusks faunae remains from rocks of the Kurasiyskaya 
Formation developed in the Southwest Sakhalin as well as history of formation identification 
and research are presented. A stratigraphically important sequence of sedimentary deposits 
related to the Kurasiyskaya Formation was found near Novoselovo settlement and the con-
tact with the subjacent Sertunaiskaya Formation was traced. The analysis of bivalve mollusks 
fauna from the sequence and its age has been proved: the middle Miocene for the underlying 
Sertunaiskaya and the middle-late Miocene for the overlapping Kurasiyskaya Formation. It 
is established that in spite of similar ecology there is a difference between taxonomic com-
positions and paleobiogeographic structures of the Kurasiyskaya and Sertunaiskaya faunas of 
bivalve mollusks. Apparently, this reflects a tendency of climate cooling on the Far East during 
the middle-late Miocene (just the time of formation of the Sertunaiskaya and Kurasiyskaya 
deposits on Sakhalin).
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На юго-западном Сахалине осадочные толщи курасийской свиты в обье-
ме курасийского горизонта Южного Сахалина [1] простираются вдоль западного 
склона Западно-Сахалинских гор в виде береговых обнажений от района пос. Ше-
бунино на юге, достигая на севере примерно широты г. Углегорск (рис. 1).

До настоящего времени не вполне ясен приоритет выделения курасийской 
свиты. Из наиболее ранних работ известно, что в 1932 г. японские исследователи 
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Джунджи Нагумо и Минакумо Ацусими в своих ра-
ботах на юго-западном Сахалине, севернее г. Нода 
(г. Чехов), в районе пос. Кураси (пос. Новосибирское) 
упоминали песчаносланцевую свиту Кураси, что поз-
же неоднократно цитировалось в различных япон-
ских геологических источниках [2–5]. Как явствует 
в большинстве из них, под свитой Кураси (формация 
Кураси) японские геологи понимали береговые обна-
жения, развитые на побережье Татарского пролива в 
районе пос. Кураси и представленные «однообразной 
толщей светлых опоковидных алевролитов с кон-
крециями согласно залегающей на свите Ауси» [3]. 
Позднее эти представления были приняты советски-
ми геологами при составлении первой отечественной 
схемы стратиграфии третичных отложений Южного 
Сахалина [6], а в 1959 г. курасийская свита на Юж-
ном Сахалине получила на Межведомственном стра-
тиграфическом совещании статус стратиграфическо-
го подразделения [7]. За стратотип свиты был принят 
разрез береговых обнажений, развитый в районе пос. 
Новосибирское (рис. 2, 2). По имеющимся сведени-
ям [8], здесь курасийская свита представляет собой 
светло-серые алевролиты, алевролитовые аргиллиты 
с редкими прослоями песчаников и конкреций мер-
геля общей мощностью до 600 м. Согласно нашим 
исследованиям и литературным данным [9], в этом 
разрезе курасийская свита перекрывает песчаники 
сертунайской (= аусинской ) свиты и представлена 
относительно однородной толщей светлых опок и 
глинисто-кремнистых пород видимой мощностью до 
300 м. Опоки тонкоплитчатые, с поверхности отбе-
ленные с желто-зеленым налетом ярозита и кольцами 
Лизеганга. Верхняя часть разреза представлена более 

массивными щебенчатыми отложениями. Характерны крупные (0,1–0,3 м) кар-
бонатные эллипсоидные конкреции. Контакт курасийской свиты с нижележащей 
сертунайской свитой трансгрессивный. В основании свиты залегают глауконито-
вые песчаники видимой мощностью от 1 до 5 м. 

В разные годы изучением курасийской свиты в той или иной мере занимался 
ряд выдающихся советских геологов, стратиграфов и палеонтологов – Е.М. Сме-
хов, Г.К. Невский, В.Н. Киркинская, Л.М. Саяпина, П.Д. Шкляев, И.Г. Гринберг, 
А.А. Капица, Л.В. Криштофович, А.П. Ильина, И.И. Ратновский, И.А. Теплов, 
В.И. Богидаева, В.К. Терников, Л.С. Жидкова, И.Н. Кузина, Р.Р. Атласов, Г.Н. Но-
виков, Л.А. Павлов, Л.С. Маргулис, В.О. Савицкий, Г.Н. Шереметьева и многие 
другие. 

Существует мнение [9], что на юго-западном Сахалине многие свиты как лито-
логические тела в ряде случаев имеют диахронные границы, что создает опреде-
ленные трудности в прослеживании их в качестве стратиграфических единиц. По 
этой причине обьемы свит разными геологами понимаются порой неоднозначно. 

Рис. 1. Обзорная схема района 
исследований
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В частности, фациальные измене-
ния в пределах отдельных свит, на-
пример на флангах бассейна, ино-
гда принимаются за проявление 
подстилающих или перекрываю-
щих свит разреза [10–12].

Согласно литературным дан-
ным [9, 11, 13–15], на юго-запад-
ном Сахалине мощность курасий-
ской свиты увеличивается с юга 
на север от 200–250 м в Чеховском 
районе до 2300 м в Углегорском. 
В разных районах стратиграфиче-
ский объем свиты и ее взаимоот-
ношения с выше–нижележащими 
толщами разнятся. В регионе в 
большенстве разрезов отложения 
свиты с размывом залегают на ни-
жележащих образованиях (неред-
ко разновозрастных) и не имеют 
верхней границы, что существен-
но затрудняет проведение корре-
ляционных построений.

В 1954 г. В.Н. Киркинская, вы-
деляя курасийскую свиту в муль-
де Горнозаводской синклинали, 
расчленила ее на две подсвиты – 
нижнюю и верхнюю. По ее сведе-
ниям [16, с. 204], «нижняя подсви-
та представлена серыми, выбели-
вающимися и рассыпающимися на 
мелкую щебенку при выветрива-
нии, крепкими неслоистыми крем-
нисто-глинистыми опоковидными 
породами. Отмечаются отдельные 
участки, сложенные песчаным 
и даже гравийным материалом. 
Присутствуют редкие крепкие 
(0,6–1,5 м) карбонатные конкреции. В основании нижней подсвиты обнажена 
пачка (10–15 м) окремненных пород, обладающих большой крепостью, зеркаль-
но-гладкой поверхностью раковистого излома, более тяжелых, чем вышележащие 
опоковидные породы. Они переслаиваются с маломощными (до 0,1 м) прослоями 
менее крепких алевритистых кремнисто-глинистых пород, залегающих на рассто-
янии 1,5–1,7 м друг от друга. 

Верхняя подсвита обнажается лишь на небольшом участке побережья между 
городами Невельск и Горнозаводск (рис. 2). Она также сложена кремнисто-гли-
нистыми породами, но, в отличие от нижележащей посвиты, светлыми и легки-
ми. При выветривании они становятся белесыми, желтоватыми, превращаются в 

Рис. 2. Места сбора фауны на юге Сахалина: 1 – по-
бережье севернее г. Чехов, 2 – район пос. Новосибир-
ское, 3 – р. Арканзас, 4 – береговой обрыв в 2,5 км 
к югу от устья р. Новоселка, 5 – береговой обрыв в 
800 м южнее устья р. Новоселка, 6 – р. Новоселка, 
7 – побережье севернее пос. Новоселово, 8 – р. Уро-
жайная, 9 – р. Лесная, 10 – р. Кринка, 11 – р. Гарь, 
12 – р. Горная 
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опоку. На поверхности выветривания наблюдаются разводы – кольца бурых ги-
дроокислов железа. Встречаются карбонатные конкреции диаметром до 0,5 м. Не-
посредственного контакта верхней подсвиты с нижней наблюдать не удалось, тем 
не менее одинаковые условия залегания слоев этих подсвит, близость их литоло-
гического состава, постепенный характер изменения пород от нижней к верхней 
подсвите позволяют предполагать нормальное, согласное, с постепенным перехо-
дом их взаимоотношение. Встречается фауна двустворчатых моллюсков Limatula 
cf. pilvoensis Laut. и Cardita sp.». 

По данным Л.С. Жидковой с соавторами [17, с. 75], курасийская свита между 
г. Невельск и пос. Шебунино представлена «однообразными темно-коричневыми 
кремнистыми и опоковидными аргиллитами и меньше – алевролитами с включе-
ниями мергелистых конкреций различного диаметра, тонких линзообразных про-
слоев песчаных алевролитов, песчаников с гравием, мягких алевритовых глин, с 
редкими включениями гравия преимущественно кремнистых пород общей мощ-
ностью до 1000 м». 

И.Г. Гринберг [18] в Чеховском районе расчленил курасийскую свиту по харак-
теру литологического состава на две части: нижнюю, сложенную коричневатыми, 
глинистыми, оскольчатыми опоками с редкими тонкими прослоями мелкозерни-
стых песчаников мощностью 200–250 м, и верхнюю, представленную алеврити-
стыми опоками с желтоватым оттенком и редкими тонкими прослоями мелкозер-
нистых песчаников мощностью до 730 м. 

Для нижней части свиты Чеховского района И.И. Ратновский [16] приводит спи-
сок фауны двуствочатых моллюсков, включающий Yoldia packardi Clark, Malletia 
cf. korniana L. Krisht., Delectopecten pedroanus Trask var. peckhami Yabb, Modio-
lus cf. angulatus Slod. Справедливости ради следует отметить, что А.П. Ильина 
[19], проанализировавшая ранее указанную фауну, была склонна отнести ее, как 
и вмещающие отложения, к холмской свите. Сходство немногочисленной фауны 
курасийской свиты с фауной холмской свиты И.И. Ратновский обьяснял близкими 
фациальными условиями образования обеих свит. 

Севернее стратотипа, в южной части Ильинского и северной части Томаринско-
го районов, мощность курасийской свиты составляет до 1000 м [7]. В  основании 
свиты залегает пачка глауконитовых песчаников мощностью от 5 до 20 м, транс-
грессивно перекрывающая породы холмской свиты. Здесь, по данным Л.С. Жид-
ковой с соавторами [17], плотные плитчатые окремненные алевролиты и аргил-
литы курасийской свиты содержат фауну моллюсков Ennucula cf. psjakauphensis 
(Khom.), Acila (Truncacila) sp., Nuculana (Borissia) alferovi Slod., Crassoleda ex gr. 
сrassatelloides (Laut.), Yoldia cf. packardi Clark, Malletia kurasiensis L. Krisht., M. cf. 
inermis (Yok.), Delectopecten peckhami (Gabb) Lima sakhalinensis Slod., Modiolus 
angulatus Slod., Limatula cf. pilvoensis (Laut.), Solemya tokunagai Yok., Dentalium 
sp., а также офиуры, фораминиферы, диатомовые водоросли.

В районе пос. Ильинский курасийская свита несогласно с размывом залегает на 
кремнистых туфогенных алевролитах холмской свиты и достигает мощности, по 
нашим данным, порядка 1300 м. Здесь В.П. Тузов с соавторами [20] по литологи-
ческому составу разделяет свиту на две пачки: нижнюю и верхнюю. Нижняя пачка 
мощностью 190 м сложена мелко-среднезернистыми алевролитами с глинистым, 
реже кремнисто-глинистым цементом и алевритовыми опоками. Верхняя пачка, 
достигающая мощности 1100 м, представлена глинисто-кремнистыми мелко-сред-
незернистыми алевролитами, которые при выветривании становятся белесыми, а 
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также глинистыми серыми алевролитами, диатомитами, алевролитовыми диато-
митами; вверху отмечаются редкие прослои мелкозернистого песчаника с вклю-
чениями гравия и гальки. Диатомиты имеют характерную плитчатую отдельность 
с микрослоистой прерывистой текстурой, обусловленной неравномерным рас-
пределением обломочного, глинистого и карбонатного материала. Остатки фауны 
моллюсков в отложениях свиты не обнаружены, однако анализ комплексов диа-
томовой флоры и бентосных фораминифер, встреченных по всему разрезу, позво-
лил датировать возраст свиты концом среднего – началом позднего миоцена [20].

По мнению Л.С. Маргулиса и В.О. Савицкого (устное сообщение), в Углегор-
ском районе курасийская свита является наиболее полной по своему стратиграфи-
ческому обьему, в то время как обьем свиты стратотипа в Чеховском районе соот-
ветствует лишь ее части в Углегорском разрезе. Обнажения свиты севернее пос. 
Поречье по р. Орокес этими исследователями изучены наиболее полно. Здесь, по 
их данным, курасийская свита согласно и с постепенным переходом залегает на 
отложениях верхней подсвиты углегорской свиты и расчленяется на три части. 
Нижняя часть, мощностью около 800 м, представлена черными кремнистыми ар-
гиллитами, содержащими пелитоморфные глинисто-карбонатные и перитовые 
конкреции различной формы. С поверхности аргиллиты ожелезнены. Средняя 
часть, мощностью 450 м, сложена толщей тонкослоистых, крепких, кремнистых 
опоковидных аргиллитов. С поверхности обнажения аргиллиты выбеливаются до 
светло-голубых тонов. Верхняя часть свиты, мощностью около 1000 м, содержит 
в своем составе сравнительно однородные алевролиты. Вверх по разрезу алев-
ролиты постепенно, но с четкой границей переходят в вышележащие песчаные 
отложения маруямской свиты. 

Анализ проведенных исследований свидетельствует о том, что в изучении 
курасийской свиты достигнуты определенные успехи, собран огромный факти-
ческий материал, однако отдельные вопросы остаются до конца не решенными, 
местами составляя предмет длительных дискуссий. Среди них корреляционные 
построения, в некоторых случаях не всегда ясен контакт свиты с нижележащими 
отложениями, необходимо уточнение таксономического состава и палеобиогео-
графической структуры курасийской фауны двустворчатых моллюсков, выясне-
ние характера и тенденции смены фаун моллюсков на рубеже сертунайско-кура-
сийского времени Южного Сахалина и ряд других моментов. Изучение миоцено-
вых двустворок Южного Сахалина, а также анализ комплексов малакофаун с уче-
том общего изменения климата в миоцене Северо-Западной Пацифики позволяет 
нам высказать свои суждения по ряду этих вопросов. 

Отложения свиты в Чеховском районе в стратотипе очень скудно охарактери-
зованы органическими остатками, на что неоднократно указывали исследовате-
ли. В разные годы здесь нами были обнаружены редкие остатки двустворчатых 
моллюсков родов Nuculana, Crassoleda, Malletia, Delectopecten, характеризующие 
довольно значительные глубины морского бассейна в пределах нижних горизон-
тов средней–нижней сублиторали (50–200 м). В поле нашего внимания оказались 
отложения курасийской свиты, развитые в районе р. Арканзас Чеховского и пос. 
Новоселово Томаринского районов (рис. 2). В районе р. Арканзас (рис. 2, 3) в ос-
новании свиты залегает глауконитовый песчаник видимой мощностью до 1–5 м. 
Вышележащая остальная часть толщи сложена светлыми опоками и глинисто-
кремнистыми породами. Опоки на 90–95 % состоят из круглых опаловых телец, 
цемент – глинисто-кремнистый. Для нижней части свиты характерны включения 
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крупных эллипсоидальных конкреций. Породы, как правило, тонкоплитчатые, с 
поверхности выбеленные, с характерным желто-зеленым налетом ярозита и редко 
встречающимися кольцами Лизеганга. В верхней части свиты отложения стано-
вятся более массивными, щебенчатыми, легкими. Редко встречается фауна дву-
створчатых моллюсков, представленная остатками Crassoleda sp., Malletia sp. и 
Delectopecten sp. Видимая мощность этой толщи пород в районе пос. Новоселово 
около 700 м. Наибольшая видимая мощность (1500–1700 м) курасийской свиты в 
Томаринском районе отмечена на побережье Татарского пролива в окрестностях 
г. Томари [9].

Примечательно, что вещественный состав отложений свиты в стратотипе, как 
и характер фауны моллюсков, удается проследить почти неизменным в простран-
ственном отношении с простиранием свиты в береговых обнажениях от пос. Но-
восибирское на юге до пос. Новоселово на севере. Вместе с тем есть сведения о 
локальных выходах отложений курасийской и подстилающей сертунайской свит 
на побережье близ пос. Новоселово [17], представленных более мелководными 
фациями, однако в силу незначительной мощности отложений и их сильной за-
дернованности не очень понятно, какие части свит представлены в этих разрезах. 

Нами собраны остатки двустворчатых и брюхоногих моллюсков из двух место-
нахождений. Первое (рис. 2, 5) – береговой обрыв в 800 м южнее устья р. Ново-
селка – представлено окремненными, светло-коричневыми, серыми туфогенны-
ми песчаниками с гальками сертунайской свиты, содержащими многочисленные 
фрагменты растений и растительного детрита, остатков двустворчатых и брюхо-
ногих моллюсков Anadara sp., Modiolus tetragonalis Slod., Chlamys (Chlamys) ara-
kawai (Nomura), Nanachlamys sp., Clinocardium cf. decoratum (Grewingk), C. aff. 
nuttalii (Conrad), Macoma sp., Oxyperas? sp., Dosinia (Phacosoma) tugaruana No-
mura, Dosinia (Kaneharai) ausiensis Ilyina, Saxidomus sp., Potomocorbula aff. amu-
rensis (Schrenk), Panopea japonica A.Adams, Tateiwaia sp., Crepidula jimboana Yok., 
Euspira meisensis (Mak.), Grossaulax didyma coticazae (Mak.), Boreotrophon? sp., 
Reticunassa ausiensis (Ilyina), Plicifusus sp., в верхней части переходящими в отно-
сительно рыхлые серые, голубовато-серые алевропесчанники курасийской свиты 
с остатками крупных двустворок Thyasira (Conhocele) disjuncta (Gabb), Serripes 
groenlandicus (Brug.), Spisula sp., Thracia sp., Видимая мощность обнажения 7 м.

Второе местонахождение (рис. 2, 4) – береговой обрыв в 2,5 км к югу от устья 
р. Новоселка – плотносцементированные светло-серые, желтовато-коричневые 
среднезернистые песчаники с известковыми конкрециями сертунайской свиты со 
следами растительного детрита, остатками двустворчатых и брюхоногих моллю-
сков Anadara (Anadara) watanabei (Kanehara), Glycymeris (Glycymeris) cisshuensis 
Mak., G. sp., Chlamys (Chlamys) otukae Masuda et Sawada, Ch. sp., Clinocardium 
sp., Spisula (Pseudocardium) haboroensis (Yok.), Solen sp., Cultellus izumoensis Yok., 
Mercenaria yiizukai (Kanehara), Dosinia (Phacosoma) tugaruana Nomura, D. (Kane-
harai) ausiensis Ilyina, Thracia pertrapezoidea Nomura, Euspira meisensis (Mak.), 
Glossaufax didima coticazae (Mak.), переходящие вверху в уплотненные светло-
коричневые песчаники с прослоями голубовато-серых алевролитов курасийской 
свиты, содержащие остатки крупных двустворчатых моллюсков Thyasira (Con-
hocele) disjuncta (Gabb), Serripes groenlandicus (Brug.), Spisula sp. Видимая мощ-
ность обнажения около 10 м. 

Как видно, наряду с относительно однообразной фауной моллюсков курасий-
ской свиты обоих местонахождений фауна сертунайской свиты из них существенно 
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различается. В первом местонахождении остатки моллюсков сертунайской свиты 
встречаются в виде отдельных створок раковин и их фрагментов, хаотично распо-
ложенных во вмещающей породе. Нередко отдельные створки раковин двустворок 
вложены одна в другую. По всей видимости, это захоронение является аллохтон-
ным. Во втором местонахождении также представлены остатки двустворчатых и 
брюхоногих моллюсков, однако, в отличие от первого, здесь остатки разных видов 
двустворок представлены преимущественно целыми раковинами с сомкнутыми 
створками различных возрастных стадий и одинаково ориентированными во вме-
щающей породе. Данное захоронение, с определенной долей условности, можно 
полагать автохтомным. По нашему мнению, комплекс моллюсков этого захоро-
нения характеризует ассоциация Dosinia–Anadara, включающая остатки Dosinia 
(Phacosoma) tugaruana, D. (Kaneharai) ausiensis, Anadara watanabei, Glycymeris 
cisshuensis, Cultellus izumoensis, Mercenaria yuzukai, Euspira meisensis. 

В отличие от отложений курасийской свиты, развитых на побережье района 
пос. Новоселово, обнажения свиты, вскрытые нами вверх по течению р. Ново-
селка (рис. 2, 6), по нашему мнению, представляют несомненно больший интерес. 
Однако следует отметить, что в силу непростой геологии района [9] и сильной его 
задернованности здесь они также проявляются локально и достаточно изолиро-
ванно, в основном вверх по течению реки на протяжении почти 3 км. Так, в 200 м 
выше устья р. Новоселка наблюдается разрез отложений курасийской и сертунай-
ской свит видимой мощностью порядка 30 м.

 Интересна история изучения этого разреза. В послевоенный период геоло-
гические исследования на Южном Сахалине проводились в основном силами 
специалистов ВНИГРИ, ВСЕГЕИ и ДВГУ. Указанный разрез первоначально был 
выделен, описан и закартирован Г.К. Невским [21] как нижненевельская и верхне-
невельская подсвиты невельской свиты Южного Сахалина, а собранная им фауна 
моллюсков в той или иной мере изучалась в основном специалистами-малаколо-
гами ВНИГРИ А.П. Ильиной [19] и Л.В. Криштофович [22]. Эта точка зрения про-
существовала довольно продолжительное время и была принята большинством 
геологов. В ранние периоды исследований малакофаун миоцена Сахалина, при из-
учении миоценовых двустворок родов Mya и Thyasira, автор также придерживал-
ся этой точки зрения [23, 24] . Однако со временем, с получением новых данных 
по фауне и стратиграфии миоценовых отложений на Южном Сахалине, нам стало 
ясно, что характер фауны моллюсков, установленный здесь, не отвечает составу 
фаун невельской свиты в разных районах Южного Сахалина. Мы полагаем, что в 
указанном разрезе фауна двустворчатых моллюсков нижненевельской подсвиты, 
как и состав вмещающих отложений, в полной мере отвечают характеру отложе-
ний аусинской (= сертунайской) свиты Южного Сахалина, в то время как фауна 
верхненевельской подсвиты – курасийской. В 1970-е годы в личной переписке с 
автором А.П. Ильина вполне допускала такое положение дел при условии допол-
нительных исследований в этом направлении. 

Мы считаем, что в упомянутом выше разрезе обнажается верхняя часть от-
ложений сертунайской свиты района, представленная окремненными серыми, 
рыжевато-коричневыми песчаниками и алевролитами с известковыми конкре-
циями (5–10 см), окатанной галькой эффузивных и осадочных пород видимой 
мощностью около 15 м. Песчаники и конкреции содержат в большом количестве 
следы мелкого обуглившегося растительного детрита, разнообразную в видовом 
отношении фауну двустворчатых и брюхоногих моллюсков, среди них Acila sp.,  
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Nuculana cf. tatarica Kogan, Yoldia sp., Glycymeris yessoensis Sower., G. sp., Anadara 
watanabei (Kanehara), Mizuhopecten subyessoensis (Yok.), Chlamys cf. otukae Ma-
suda et Sawada, Lucinoma acutilineata (Conrad), Taras goldi forma sertunayensis (Ko-
gan), Thyasira bisecta (Conrad), Th. (Conhocele) disjuncta forma alta (L. Krisht.), Th. 
sp., Ciliatocardium shijuense (Khram.), Clinocarium sp., Tellina cf. emacerata Conrad, 
Peronidia cf. pulchra (Slod.), Macoma nasuta (Conrad), M. optiva (Conrad), M. incon-
grua (Mart.), M. cf., albaria (Conrad), M. loveni (Steenstrup), Dosinia ausiensis Ilyina, 
D. cf. tugaruana Nomura, Mactra sp., Cultellus izumoensis Yok., Mercenaria yiizukai 
(Kanehara), Hiatella? sp., Solemya tokunagai (Yok.), Mya cuneiformis (Boehm), M. 
sertunayensis (Laut.), Periploma besshoensis (Yok.), Thracia pertrapezoidea Nomura, 
Turritella sp., Polinices sp., Euspira meisensis (Mak,), Tateiwaia sp.

Далее вверх по разрезу трансгрессивно залегает однообразная толща опоко-
видных голубовато-серых песчаников, алевропесчаников и алевролитов с вклю-
чением мергелистых конкреций (10–20 см) нижней части курасийской свиты, ви-
димой мощностью около 12 м. В основании толщи залегает пачка глауконитового 
песчаника мощностью 3 м. Песчаники и конкреции содержат многочисленную и 
разнообразную в видовом отношении фауну двустворчатых и брюхоногих моллю-
сков, среди них Acila conradi (Dall), Ovaleda iturupensis Sav., Yoldia caudata Khom., 
Megayoldia thracieformis (Stor.), Chlamys sp., Mizuhopecten subyessoensis (Yok.), 
Delectopecten sp., Musculus krishtofovitschi (Sim.), Taras goldi forma sertunayensis 
(Kogan), Thyasira (Conhocele) disjuncta forma alta (L. Krisht.), Th. (Conhocele) 
disjuncta forma ochotica L. Krisht., Ciliatocardium kurasiensis Kafanov et Savitsky,  
C. sakhalinense (Khram.), Clinocardium sp., Serripes groenlandicus (Brug.), Lio-
cyma fluctuosa (Gould), Tellina cf. bodegensis Hinds, Macoma salcarea (Gmel.), M. 
nasuta (Conr.), M. optiva (Yok.), M. baltica Linne, M. gracilis Khudik, M. sp., Hia-
tella sakhalinensis (Tak.), Solemya tokunagai Yok., Panomya simotomensis Otuka, 
P. ampla Dall, Mya cf. japonica Jay, M. pseudoarenaria Schlesch, M. cuneiformis 
(Boehm), Periploma besshoensis (Yok.), Pandora sp., Thracia sp., Neptunea sp., 
Turritella sp., Natica sp., Polinices sp., Buccinum sp. Многие двустворчатые и 
брюхоногие моллюски – различных стадий роста, двустворки – с сомкнутыми 
створками, нередко со следами прижизненной окраски раковин [25] и следами 
сверления брюхоногими моллюсками. Помимо этого, в конкрециях наблюдают-
ся многочисленные остатки панцирей и клешней крабов, фрагменты морских 
водорослей и трав. 

Следует отметить достаточно схожий литологический состав сертунайской и 
курасийской свит в данном разрезе. Ранее на это обратили внимание Л.С. Маргу-
лис и В.О. Савицкий,  проводившие в этом районе исследования в 1970-е годы. 
По мнению этих исследователей (устное сообщение), основное литологическое 
различие между свитами здесь – наличие зерен глауконита в основании курасий-
ской свиты. Вместе с тем таксономический состав и палеобиогеографическая 
структура фауны моллюсков обеих свит в упомянутом выше разрезе существен-
но различаются. По нашим данным, здесь сертунайская фауна моллюсков пред-
ставлена бореальными (48 %), бореально-арктическими (28 %) и субтропическо-
низкобореальными (24 %) родами моллюсков. Так, наряду с Anadara watanabei 
сертунайская фауна содержит и другие субтропическо-низкобореальные виды 
(Glycymeris yessoensis, Lucinoma acutilineata, Taras goldi forma sertunayensis, 
Cultellus isumoensis, Mercenaria yiizukai, Periploma besshoensis – до 35 %), бореаль-
ные (Yoldia sp., Tellina emacerata, Macoma nasuta, M. optiva, Mactra sp., – 25 %) и  
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бореально-арктические (Thyasia bisecta, Th. disjuncta forma alta, Ciliatocardium 
shijuense, Mya cuneiformis, M. sertunayensis – около 40 %).

Несмотря на заметное присутствие обитателей тропических и умеренных вод, 
доминируют среди них бореальные и бореально-арктические таксоны, составля-
ющие около трех четвертей родового состава сертунайской фауны.  

Курасийская фауна также отличается большим разнообразием двустворчатых 
моллюсков. Бореальные и бореально-арктические роды двустворок в ней состав-
ляют до 84 %. Из бореальных моллюсков это Yoldia caudata, Mizuhopecten subyes-
soensis, Musculus krishtofovitschi, Clinocardium sp., Mya japonica (25 % видового 
состава), а из бореально-арктических – Thyasira disjuncta forma alta, Th. disjuncta 
forma ochotica, Ciliatocardium sakchalinense, C. kurasiensis, Serripes groenlandicus, 
Liocyma fluctuosa, Macoma calcarea, M. baltica, Hiatella sachalinensis, Panomya si-
motomensis, P. ampla, Mya pseudoarenaria, M. cuneiformis (70–75 % видов). Отно-
сительно теплолюбивые субтропическо-низкобореальные таксоны представлены 
единичными Taras, Periploma, Pandora, хотя и составляют около 16 % общего ро-
дового состава фауны. 

Многие двустворки (Serripes groenlandicus, Liocyma fluctuosa, Macoma cal-
carea, M. baltica, Mya pseudoarenaria и др.) существуют и в настоящее время, 
являясь обычными обитателями морских сообществ верхней–средней сублито-
рали Северо-Западной Пацифики [26] и арктических морей Северного полуша-
рия [27–30 и др.].

Выстраивая сукцессионный ряд сертунайской и курасийской фаун, нельзя не 
обратить внимание на намечающуюся тенденцию к нарастанию содержания в 
них северопацифических бореальных и бореально-арктических таксонов. Если 
в сертунайском сообществе они составляют 76 % родового состава, или 60–65 % 
видового, то в курасийском – уже 84 % родов, или 95–100 % всех видов. При 
этом наряду с увеличением процентного содержания холодноводных родов воз-
растает разнообразие их видового состава. Так, в сертунайском палеоценозе 
макомы представлены пятью видами (Macoma nasuta, M. optiva, M. incongrua, 
M. cf. albaria, M. loveni), а мии – двумя (Mya cuneiformis, M. sertunayensis), кура-
сийский палеоценоз содержит шесть видов маком (Macoma salcarea, M. nasuta, 
M. optiva, M. baltica, M. gracilis, M. sp.) и три вида мий (Mya cf. japonica, M. 
pseudoarenaria, M. cuneiformis). Увеличение содержания бореальных и бореаль-
но-арктических двустворок проходит параллельно с сокращением содержания 
субтропическо-низкобореальных родов от 24 % в сертунайской фауне до 16 % 
в курасийской, причем в последней представители тепловодной фауны встреча-
ются довольно редко. 

Скорее всего, качественное и количественное изменение состава сертунайско-
го и курасийского палеоценозов в сторону преобладания в них бореальных и бо-
реально-арктических форм фиксирует начавшееся постепенное похолодание кли-
мата на о-ве Сахалин в миоцене в течение сертунайско-курасийского времени, на 
что указывалось нами ранее [31]. 

В последние годы широких дискуссий в отношении возраста сертунайской и 
перекрывающей ее курасийской свиты Южного Сахалина нет. Сегодня подавля-
ющее большинство исследователей датируют возраст сертунайской свиты сред-
ним, а курасийской – средним–поздним миоценом [9], основываясь на данных 
по моллюскам, диатомовым водорослям и другим группам животного и расти-
тельного царства. В пользу этого говорят и наши наблюдения. Так, в составе фаун 
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сертунайской свиты Томаринского района западного (рис. 2, 6, 7) и Макаровского 
района восточного (рис. 2, 9–12) побережий Южного Сахалина нами выделяет-
ся кардиоидный моллюск Ciliatocardium shijuense (Khram.). Согласно литератур-
ным сведениям [19, 22, 32–34], установлено участие этого вида в составе ранне- и 
среднемиоценовых фаун Сахалина и Японии. Присутствие его в фаунах моложе 
сертунайского возраста на Сахалине нами не отмечено.

В сертунайской и курасийской фаунах нами установлены двустворчатые 
моллюски рода Mya. Если в сертунайской фауне это M. cuneiformis (Boehm) и  
M. sertunayensis (Laut.), то в курасийской, помимо M. japonica, – M. cuneiformis 
и M. pseudoarenaria Schlesch. Проведенное нами специальное изучение предста-
вителей рода Mya из неогена Северо-Западной Пацифики [35] показало замет-
ное участие двух видов мий – M. cuneiformis и M. pseudoarenaria – в миоценовых 
фаунах Сахалина и их определенное стратиграфическое значение [36]. Как нам 
представляется, вид M. сuneiformis, несомненно, является более древним на Саха-
лине, характеризующим толщи в возрастном интервале ранний–поздний миоцен. 
В позднем миоцене ему на смену пришел вид M. pseudoarenaria, существующий 
с конца миоцена доныне и составляющий значительную часть бореальных ма-
лакофаун многих районов северо-западной части Пацифики (северная Япония, 
Сахалин, Камчатка, Корякия). Присутствие же M. pseudoarenaria на Сахалине в 
фаунах древнее верхнемиоценового возраста нами не отмечено и, по-видимому, 
маловероятно. 

 По нашему мнению, приведенные выше сведения могут служить дополни-
тельным обоснованием принятой точки зрения относительно среднемиоцено-
вого возраста, установленного на Южном Сахалине для фауны и вмещающих 
толщ сертунайской свиты и средне-верхнемиоценового – для курасийской свиты. 
Очевидно, эти сведения с учетом обозначенной нами смены палеобиогеографи-
ческой структуры сообществ двустворчатых моллюсков на рубеже сертунайско-
го–курасийского времени Южного Сахалина отражают начавшийся этап средне-
позднемиоценовой эпохи глобального похолодания климата в миоцене Северной 
Пацифики, наступившей после климатического оптимума на рубеже раннего и 
среднего миоцена (верхнедуйское время Сахалина) и  отмеченного в разные годы  
многими исследователями [37–40]. 
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