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Новые сведения по стратиграфии верхнего мела  
и находка морского палеогена на востоке Чукотского полуострова 

(по данным изучения фораминифер)

На территории листов Q-1-XXI, XXII по найденным фораминиферам подтвержден позд-
немеловой возраст амгеньской толщи и леурваамской свиты. Впервые на территории Чукотки 
обнаружены отложения палеогеновой системы с остатками планктонных фораминифер. Находка 
этой морской фауны вносит коррективы в представление об истории развития региона и палео-
географические реконструкции. 
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New data on Upper Cretaceous stratigraphy  
and the discovery of the marine Paleogene on the eastern Chukotka Peninsula  

(based on foraminifers’ studies)

In the area of Sheet Q-1-XXI, XXII of the Geological Map, the Late Cretaceous age of the Amgenʾ 
strata and Leurvaam Formation have been confirmed based on foraminifers’ findings. For the first time, 
Paleogene deposits with the remains of planktonic foraminifers were found on the Chukotka Peninsula. 
The discovery of this marine fauna helps our better understanding of the geological history of the region 
and allows amendments in paleogeographic reconstructions. 
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Введение. При проведении в 2016 г. региональ-
ных геологосъемочных работ м-ба 1 : 200 000 на 
территории листов Q-1-XXI, XXII впервые были 
обнаружены остатки позднемеловых и палеоге-
новых фораминифер. Рассматриваемый участок 
находится в пределах Дальневосточного феде-
рального и Чукотского автономного (Иультин-
ский и Провиденский районы) округов: листы 
Q-1-XXI, XXII, Сеутаканская площадь (рисунок). 
Здесь широко распространены вулканогенные 
и осадочно-вулканогенные отложения верхнего 
мела, в которых выделены амгеньская толща 
и леурваамская свита. Отложения палеогена на 
этой территории не были известны. 

Материал и полученные результаты. Амгень-
ская толща представлена вулканитами кислого 
и (реже) среднего составов с подчиненной ролью 
вулканогенно-осадочных пород и туффитов, сла-
гающих отдельные прослои и линзы. В составе 
леурваамской свиты участвуют туфы, игнимбриты 
и лавы нормальных и умереннощелочных рио-
литов, а также вулканогенно-осадочные породы, 

которые особенно характерны для нижней части 
ее разреза. 

Возраст обоих стратиграфических подразде-
лений является дискуссионным. Он определялся 
преимущественно по изучению находок листовой 
флоры, а также результатам радиоизотопного 
датирования. Амгеньская толща ранее относилась 
к сеноманскому – туронскому ярусам; леурва-
амский комплекс считается турон-коньякским. 
В настоящее время в зависимости от позиции 
исследователей возраст амгеньской толщи опре-
деляется в диапазоне поздний альб – коньяк, 
а леурваамской свиты как поздний сеноман – 
ранний кампан [5, 13], (Казинский В. А., отчет 
1998 г.). Официально принятый в схемах возраст 
этих стратонов: позднеальбский для амгеньской 
толщи и позднесеноманский – туронский для 
леурваамской свиты – по своей сути отражает 
лишь одну из существующих точек зрения. 

С целью уточнения возраста и распространения 
по площади этих образований, геологами Северо-
Восточного ПГО при проведении полевых работ 
был собран материал для микрофаунистических 
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исследований, по которому Э. М. Бугровой про-
ведено определение фораминифер.

Меловые отложения. Нахождение раковин 
фораминифер в верхнемеловых пробах очень 
редкое. Лишь некоторые формы обнаружены 
в количестве до 10–15 экземпляров, обычно 
же они представлены 1–5 экземплярами. Раз-
нообразие комплексов также весьма невелико, 
встречены остатки бентосных форм исключитель-
но агглютинирующих (с песчанистой стенкой). 
Раковины деформированы, часто встречаются 
только их обломки. Из-за плохой сохранности 
часть фораминифер могла быть определена до 
рода или со знаками открытой номенклатуры. 
Кроме фораминифер, были обнаружены остатки 
Radiolaria gen. ind.

Возраст отложений определялся путем сравне-
ния с фауной регионов северной части Пацифи-
ки. По родовому и видовому составам комплексы 
отличаются от приводимых Л. В. Василенко из 
сенона (коньяк – кампан) близлежащих терри-
торий северо-восточной части Корякского наго-
рья [2, 11], где распространена фауна меньших 
глубин, судя по составу находимых совместно 
известковых фораминифер. 

Некоторая общность отмечена с агглюти-
нирующей фауной меловых отложений Север-
ной Аляски [17, 18]. В туфопесчанике леур-
ваамской свиты (обр. 457,02) обнаружены 
фораминиферы Gaudryina ex gr. subcretacea 
Cushm., Haplophragmoides sp., H. cf. rota Nauss, 
Spiroplectammina cf. webberi Tappan, ?Ammobaculites 
aff. wenonahae Tappan, Trochammina sp., Trocham
mina aff. imiatensis Tappan. Кроме того, найдены 
Radiolaria gen. ind.; фрагменты растительного 
происхождения; обломок тонкостенной мелкой 
раковины двустворки?; редкие обломки костей 
рыб со следами окатанности. Определение по 
фораминиферам раннесенонского (туронско-
го?) возраста пород не противоречит датиров-
ке  леурваамской свиты, принятой в настоящее 
время. 

В разрезе амгеньской толщи остатки фора-
минифер содержались в пробах 543,02 (туфо-
алевролит углистый) и 1567,01 (туфоалев-
ролит). Из них определены Haplophragmoides 
sp., Ammomarginulina sp., ?Ammobaculites sp., 
Trochammina sp., Gaudryina sp. ind., G. cf. pyra
mi data Cushm., G. ex gr. subcretacea Cushm. 
и Radiolaria gen. ind. Агглютинирующая фау-
на подобного типа известна из глубоководных 
флишевых отложений. Но на Аляске [17, 18] 
песчанистые фораминиферы составляют часть 
ассоциации, в которой достаточно разнообразны 
и формы с секрецированной известковой рако-
виной. Последние представлены семействами 
Nodosariidae (4 рода), Polymorphinidae (1 род), 
Buliminidae (1 род), Chilostomellidae (1 род), 
Discorbidae (4 рода, в числе которых широ-
ко распространенные Globorotalites и Eponides, 
встречаемые на разных глубинах). Вероятно, 
и в этом случае, и на Сеутаканской площади 
решающим экологическим фактором расселения 

 фора минифер могла оказаться низкая темпера-
тура вод. 

Найденные на Чукотке виды рода Gaudryina 
известны из верхнемеловых отложений многих 
регионов, из них типичная форма G. pyramidata 
широко распространена в сеноне. По сходству 
родового состава с фауной Северной Аляски при-
веденный выше комплекс может быть отнесен 
к верхнему мелу, предположительно, к низам 
сенона.

Сеноман-туронский возраст амгеньской толщи 
в данном районе ранее был обоснован сборами 
листовой флоры: Cephalotaxopsis heterophylla Holl., 
C. intermedia Holl., Arctopteris sp., Sequoia obowata 
Knowit., S. fastigiata (Sternb.), Gleichenites aff. asi
atica Philipp., Ginkgo ex gr. sibirica Heer, G. ex gr. 
lepida Heer, Dennstaedtia aff. tschuktschorum Krysht., 
Elatocladus smittiana (Heer) Sow., Trochodendroides 
arctica (Heer) Berry, Trochodendrocarpus sp. (опре-
деления Г. Г. Филипповой, 1985–1990 гг.). 

Радиологическое датирование пород по трем 
пробам, выполненное в 2016–2017 гг. уран-свин-
цовым методом по цирконам, дало результаты 
92–94 млн лет, подтверждающие палеоботаниче-
ские данные. Определение по фораминиферам 
также в целом согласуются с принятым возрастом 
свиты. 

Палеогеновые отложения. Еще одна проба – 
556.01 – была отобрана в правом борту руч. Курок 
(левый приток р. Чевтакан, басс. р. Сеутакан), 
приблизительно в 6,7 км выше его устья (коор-
динаты точки пробоотбора 65°53,123ʹ с. ш., 
176°39,092ʹ з. д.). Она взята из туфоалевроли-
тов, слагающих прослой мощностью около 20 см 
(аз. пад. 215°, угол 20°) в гравелитистых гру-
бозернистых туфопесчаниках. Эти отложения, 
относившиеся на полевом этапе к амгеньской 
толще, обнажены достаточно слабо и по бортам 
ручья прослеживаются приблизительно на 50 м. 
Их ограничения выражены зонами интенсивной 
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Объяснение к фототаблице
Местонахождение раковин – басс. р. Сеутакан, палеогеновые отложения (пр. 556.01).
Фиг. 1, 2. Subbotina angiporoides (Hornibrook) subsp. minima (Jenkins) (1 – пупочная и 2 – спиральная стороны). 
Фиг. 3, 6, 7. Globigerina praebulloides Blow (3, 7 – спиральная и 6 – пупочная стороны). 
Фиг. 4, 5. Turborotalia ampliapertura (Bolli) (4 – пупочная и 5 – боковая стороны). 
Фиг. 8. Globoturborotalia aff. ouachitaensis (Howe et Wallace) (пупочная сторона).
Фиг. 9. Turborotalia aff. ampliapertura (Bolli) (пупочная сторона)
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трещиноватости и задернованными интервала-
ми и имеют, вероятно, тектонический характер. 
Выше и ниже по течению руч. Курок в его бортах 
обнажаются кристалловитрокластические, лито-
кристалловитрокластические туфы риодацитов, 
дацитов, дациандезитов, андезитов, вмещающие 
редкие прослои и линзы туфогенно-осадочных 
пород и разноструктурных туффитов кислого 
и среднего составов, принадлежность которых 
к амгеньской толще определяется их страти-
графическим положением, палеоботаническими 
и радиоизотопными данными.

В пр. 556.01 обнаружены единичные рако-
вины бентосных и планктонных фораминифер 
(загрязнение пробы при ее подготовке к анализу 
исключено). Хорошая сохранность раковин план-
ктонных форм (фототаблица) свидетельствует 
в пользу их нахождения in situ. 

Присутствие бентосных фораминифер ?Asa
nos pira aff. carinata (Cushm. et Renz), Haplo-
phragmoides sp. ind., Cibicidoides sp. не дает осно-
ваний для суждения о возрасте пород. Можно 
лишь отметить, что типичная форма Asanospira 
carinata в разрезах Камчатки появляется в кон-
це позднего эоцена и распространена в раннем 
олигоцене [15]. 

В разрезе столь высоких широт планктонные 
фораминиферы обнаружены впервые. Остат-
ки планктона принадлежат видам Turborotalia 
ampliapertura (Bolli), Subbotina angiporoides (Hor-
ni brook) subsp. minima (Jenkins), Globigerina prae
bulloides Blow, которые были широко распро-
странены в конце эоцена и в начале олигоцена 
[16], а также Turborotalia aff. ampliapertura (Bol-
li) и Globoturborotalia aff. ouachitaensis (Howe et 
Wallace).

Turborotalia ampliapertura является космопо-
литным видом, известным с конца позднего 
эоцена (верхи зоны Е15 или зона Р16–Р17) и 
в раннем олигоцене – зоны Р18–P19 и О1–О2 
(по планктонным фораминиферам современной 
МСШ-2012). 

Subbotina angiporoides subsp. minima также при-
водится в списках фауны из верхнего эоцена – 
нижнего олигоцена высоких широт. Голотип вида 
происходит из верхнего эоцена Новой Зеландии. 
Относительно подвида minima есть мнение, что 
это древняя форма данного вида [16]. На под-
нятии Обручева он отмечен в верхах среднего 
эоцена [7].

Globigerina praebulloides имеет широкий стра-
тиграфический диапазон (средний эоцен – оли-
гоцен). В скважинах северо-запада Тихого океана 
[7] вид встречен в олигоценовом комплексе фора-
минифер на уровне зоны NP22 (нижняя часть 
рюпельского яруса). 

В Корякско-Камчатском регионе редкие план-
ктонные фораминиферы были отмечены ранее 
в более южных разрезах. На Восточной Кам-
чатке из гаилхавиланской свиты Ильпинского 
полуострова определена Globigerinotheka tropicalis 
(Blow et Banner) [15] – зональный вид верхнего 
эоцена ОСШ. Сведения о нахождении Subbotina 

angiporoides и Globigerinаtheka semiinvoluta в вет-
кинской толще Нижнехатырского прогиба (Ана-
дырская СФЗ), приведенные в тексте Легенды 
Корякской серии листов Государственной гео-
логической карты РФ м-ба 1 : 200 000 (1999 г.), 
требуют проверки.

На Западной Камчатке в Точилинском опор-
ном разрезе присутствует Globoturborotalia ouachi
taensis (Howe et Wallace) в ковачинской свите верх-
него эоцена (верхи корновской свиты [14]). В раз-
резе в бухте Квачина в той же свите обнаружен вид 
Tenuitella praegemma (Li) (определение Т. В. Дми-
триевой) [9]. Стратиграфический интервал его 
охватывает зоны Е15–О1, что соответствует зонам 
Р15–Р18, верхний эоцен – низы олигоцена [16]. 

Судя по перечисленным местонахождениям,  
в Корякско-Камчатском регионе появление 
планктонных фораминифер приурочено к гра-
нице эоцена и олигоцена.

В бореальной области Пацифики (поднятие 
Обручева) отложения с Globigerina praebulloides, 
Subbotina angiporoides и Globoturborotalia ouachi
taensis скоррелированы с верхней частью эоцена 
и нижним олигоценом [7]. 

Виды Globigerina praebulloides и редко Subbotina 
angiporoides распространены в разрезах по р. Сан-
Лоренцо Калифорнии (около 32° с. ш.), воз-
раст которых определяется как поздний эоцен, 
зоны Р15–Р16. Бентосные фораминиферы с этого 
уровня сходны с фауной лоны XI гаилхавилан-
ской свиты опорного разреза палеогена на полу-
острове Ильпинский [10].

На основании приведенных данных отложе-
ния с планктоном на Сеутаканской площади 
(пр. 556.01) могут быть отнесены к верхнему эоце-
ну – нижнему олигоцену палеогеновой системы, 
но обнаруженные виды не дают датировки в рам-
ках зональной шкалы МСШ (GTS-12). К некото-
рому уточнению возраста приводит рассмотрение 
региональных биотических и абиотических собы-
тий на рубеже эоцена и олигоцена. 

Распространение планктонных фораминифер 
палеогена в разрезах скважин в бореальной обла-
сти Тихого океана известно значительно южнее: 
наиболее северное местонахождение находится 
на поднятии Обручева, около 53° с. ш. [7]. При-
сутствие на полуострове Камчатка видов тепло-
любивого рода Globigerinotheka свидетельствует 
о позднеэоценовой миграции фауны с юга, когда 
более холодостойкие формы планктона, вероят-
но, и достигли побережья Чукотки. 

Глобальное эоцен-олигоценовое событие пере-
стройки палеоэкосистем в регионах Северо-Вос-
тока России, как и повсеместно, проявилось 
в похолодании климата [3] и связанном с ним 
преобладанием в СПК пыльцы голосеменных 
растений, окремненностью осадков, домини-
рованием представителей холодноводных групп 
фауны (бентосных фораминифер и моллюсков) 
и расселением планктонных микрофоссилий 
с кремнистым скелетом. Сведения о присутствии 
олигоценовых планктонных фораминифер пока 
неизвестны. 
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В этой связи представляют интерес результаты 
изучения скв. Центральная-1, пробуренной на 
шельфе Берингова моря в Анадырском заливе 
[8]. Практически весь разрез палеогена – ниж-
него миоцена содержит угольные пласты, как 
и отложения на суше (в районе Анадырского 
буро угольного месторождения). В отложени-
ях скважины отсутствуют микрофитофоссилии 
холодного климата, свойственные олигоценовым 
осадкам. Вследствие этого авторы предполагают 
отсутствие и самих олигоценовых отложений, 
объяснимое размывом на рубеже палеогена и нео-
гена, развитым в Анадырском бассейне.

С учетом всего вышеизложенного, слои 
с планктонными фораминиферами на Сеутакан-
ской площади отнесены нами к верхнему эоцену. 

Разрезы изучаемой площади Чукотки явля-
ются связующими при корреляции отложений 
двух СФО Северо-Востока России – Арктиче-
ской и Беринговоморской, которая проводилась 
по спорово-пыльцевым комплексам [6]. Новые 
данные еще раз свидетельствуют о принадлеж-
ности этой территории к Тихоокеанской палео-
биогеографической области [1]. Здесь появляются 
фоссилии иного состава, в том числе планктон-
ные фораминиферы, нанопланктон, диатомеи, 
радиолярии [4, 10, 12, 15]. По ним может быть 
проведено сопоставление с разрезами палеогена 
Камчатского региона (Ильпинский опорный раз-
рез и др.) и через них с подразделениями ОСШ 
и МСШ. 

Выводы. 1. Проведенное впервые изучение 
фораминифер из осадочно-вулканогенных отло-
жений амгеньской толщи и леурваамской свиты 
Восточной Чукотки подтвердило их позднемело-
вой (сенонский) возраст, установленный ранее 
по листовой флоре и радиологическому датиро-
ванию пород. 

2. На территории листа Q-1-XXI, XXII впер-
вые обнаружены морские отложения палеогена 
с остатками планктонных фораминифер поздне-
эоценового возраста. Границы распространения 
и структурная позиция обнаруженных отложе-
ний палеогена пока неясны. На полевом этапе 
предполагалось, что они слагают линзу в составе 
амгеньской толщи. Поэтому требуется проведе-
ние дополнительных работ.

3. Расселение планктонных фораминифер 
па лео гена в северо-западной части Пацифи-
ки было известно на более низких широтах. 
Их появление в разрезе Чукотки связано, веро-
ятно, с позднеэоценовой трансгрессией и мигра-
цией теплолюбивой биоты с юга.

4. Нахождение палеогеновых фораминифер 
свидетельствуют о принадлежности к Тихоокеан-
ской палеобиогеографической области террито-
рии Чукотки, примыкающей к Берингову морю 
и Анадырскому заливу. Для палеогена этой пло-
щади возможно провести сопоставление с разре-
зами Корякско-Камчатского региона и через них 
с подразделениями ОСШ и МСШ. 
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