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Изучен литологический состав и ф ациальны е особенности ш ельф овы х отложений головнинской 
свиты о. Кунашир, которы е могут служить промеж уточны м звеном при корреляции осадков ок 
раинных морей и Тихого океана. На основании изучения диатомей, спор и пыльцы и данных па- 
леомагнитного анализа головнинская свита расчленяется на три подсвиты, отложения которы х 
фиксируют различны е трансгрессивно-регрессивные циклы в конце плиоцена-плейстоцене. Ус
тановлен ряд сущ ественных переры вов в ф ормировании осадочно-вулканогенной толщи. В отло
жениях нижней подсвиты выделены зоны Pyxidicula zabelinae  и Thalassiosira antiqua верхнего пли
оцена. Средняя подсвита, характеризую щ аяся комплексами диатомей зон Actinocyclus oculatus и 
N itzschiafossilis, ф орм ировалась в раннем плейстоцене, а отлож ения верхней подсвиты относятся 
к диатомовой зоне P roboscia  barboi среднего плейстоцена. К онтинентальны е отложения объеде- 
нены в белозерские слои второго интерстадиала позднего плейстоцена. В позднем плиоцене вы 
делены две ф азы  кунаш ирской трансгрессии: кунашир I (2.12-2.0 млн. лет) и кунашир II (1 .8-
1.6 млн. лет). Раннеголовнинская трансгрессия охваты вает период раннего плейстоцена. Средне
му плейстоцену отвечает  позднеголовнинская трансгрессия (0.43-0.28 млн. лет) с двумя ф азами, 
соотвествующими 11 и 9 кислородно-изотопным стадиям. В ы делены  тефростратиграф ические 
маркеры как диатом овы х зон, так и палеомагнитны х событий Рею ньон и Олдувей. П роведена 
корреляция палеогеограф ических событий между Ю жными Курилами, Японией, Камчаткой, Ч у
коткой и Аляской.

Клю чевы е слова. Поздний кайнозой, Курилы, стратиграф ия, палеогеография.

ВВЕДЕНИЕ

Южный Кунашир характеризуется широким 
распространением плиоценовых и плейстоцено
вых вулканогенно-осадочных толщ, входящих в 
стратиграфический объем головнинской свиты, 
стратотип которой выделен на юго-восточном по
бережье острова (Пискунов, 1963). Свита сложена 
туфоалевритами, туфодиатомитами и песками, пе
реслаивающимися с пепловыми прослоями и пач
ками тефроидов и перекрывается эоловыми супе
сями, аллювиальными, озерно-аллювиальными 
галечниками и песками верхнего плейстоцена и 
голоцена. Высокие скорости седиментации, обус
ловленные интенсивной вулканической активно
стью, способствовали формированию мощных 
осадочных толщ, запечатлевших в себе как этапы 
вулканической активности, так и резкие палео- 
климатические изменения и колебания уровня 
моря. Отложения головнинской свиты представ
ляет собой стратиграфический объект, который 
может быть ключевым при корреляции отложе
ний окраинных морей и северо-западной части

Тихого океана, а также стратиграфических под
разделений низких и высоких широт.

Морские толщи головнинской свиты юга ост
рова (мощность до 350 м), несогласно залегаю
щие на породах алехинской свиты и перекрытые 
континентальными фациями (мощность до 70 м) 
прослеживаются в Головнинском клифе (высо
той до 120 м) от м. Пузанова до устья р. Белозер
ской (рис. 1). Отложения свиты датированы по 
фауне моллюсков поздним плиоценом или позд
ним плиоценом -  плейстоценом (Пискунов, 1963; 
Жидкова и др., 1974). Позднее (Пушкарь и др., 
1998а, б) свита была подразделена на три под сви
ты, а континентальные фации объединены в са
мостоятельные белозерские слои.

Целью настоящей работы является стратигра
фическое расчленение отложений головнинской 
свиты в ее стратотипе. Неотъемлемой частью ис
следований является определение условий фор
мирования осадков и выделение таких палеогео
графических событий, которые можно было бы 
привязать к глобальным изменениям природной 
среды позднего кайнозоя.
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Рис. 1 .  С х е м а  р а с п о л о ж е н и я  и з у ч е н н ы х  р а з р е з о в  г о л о в н и н с к о й  с в и т ы ,  о .  К у н а ш и р .

МАТЕРИАЛ
И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

Отложения головнинской свиты изучены в ее 
стратотипе и ряде разрезов на побережье зал. Из
мены от устья руч. Хлебникова до устья р. Голо
внина, береговых обнажений охотоморского по
бережья от м. Ивановского до устья р. Темной, а 
также в разрезе 40-метровой террасовидной по
верхности Южно-Курильского перешейка (рис. 1).

Детально изучен литологический состав отло
жений головнинской свиты, включая анализ теф- 
ры, позволяющей выделить литостратиграфиче
ские подразделения. Основной же информацион
ной группой фоссилий в отложениях являются 
диатомовые водоросли, створки которых хорошо 
сохранены и достаточно обильны в осадках. При 
возрастной интерпретации комплексов использо
вана модифицированная северо-тихоокеанская

зональная диатомовая шкала (рис. 2), в основу ко
торой положена классическая схема И. Коизуми 
(Koizumi, Tanimura, 1985) и данные по синхронно
сти и диахронности эволюционных уровней диа- 
томей в различных регионах Центральной и Се
верной Пацифики (Barron, 1992а; Barron, Gladenkov, 
1995; Pushkar et al., 1999). Изучены также споры и 
пыльца, несущие дополнительную информацию 
о палеоклиматах, а также проведен палеомагнит- 
ный анализ. Для идентификации палеомагнитных 
событий использованы модели изменений напря
женности магнитного поля Земли последних 
3 млн. лет (Berggren et al., 1995; Raymo, 1992; Can- 
de, Kent, 1995).

Положение границы между плиоценом и плей
стоценом рассматривается на уровне верхней гра
ницы подхрона С2п -  Олдувей (1.69 млн. лет) или 
чуть выше его. Граница между нижним и средним 
плейстоценом рассматривается на уровне грани-
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Рис. 2 .  З о н а л ь н а я  д и а т о м о в а я  ш к а л а  с е в е р о - з а п а д а  П а ц и ф и к и  ( P u s h k a r e t  a l . ,  1 9 9 9 ) .
N . k z .  -  N e o d e n t i c u l a  k o i z u m i i  A k i b a  e t  Y n a g i s a w a ,  A . o c .  -  A c t i n o c y c l u s  o c u l a t u s  J o u s e ,  A . o c h .  -  A c t i n o c y c l u s  o c h o t e n s i s  J o u s e ,  
A . o c h . f .  -  A c t i n o c y c l u s  o c h o t e n s i s  J o u s e  v a r .  f o s s i l i s  P u s h k a r ,  T h . n .  -  T h .  n a t i v a  S h e s h u k o v a ,  T h . j .  -  T h a l a s s i o s i r a  j a c k s o n i i  K o i 
z u m i  e t  B a r r o n ,  N . k .  -  N e o d e n t i c u l a  k a m t s c h a t i c a  ( Z a b e l i n a )  A k i b a  e t  Y a n a g i s a w a ,  K . t .  -  K o i z u m i a  t a t s u n o k u c h i e n s i s  Y a n a g i s a -  
w a ,  S . h .  -  S t e p h a n o p y x i s  h o r r i d u s  K o i z u m i ,  T h . c .  -  T h a l a s s i o s i r a  c o n v e x a  M u k h i n a ,  P . z .  -  P y x i d i c u l a  z a b e l i n a e  ( J o u s e )  M a k a r ,  e t  
M o i s s . ,  S . d .  -  S t e p h a n o p y x i s  d i m o r p h a  S c h r a d e r ,  P r . c .  -  P r o b o s c i a  c u r v i r o s t r i s  ( J o u s e )  J o r d a n  e t  P r i d d l e ,  T h . a .  -  T h a l a s s i o s i r a  
a n t i q u a  ( G r u n . )  C l . ,  R h . m .  -  R h i z o s o l e n i a  m a t u y a m a i  B u r c k l e ,  C . m . f .  -  C o s c i n o d i s c u s  m a r g i n a t u s  E h r .  v a r .  f o s s i l i s  J o u s e ,
N . f .  -  N i t z s c h i a  f o s s i l i s  ( F r e n g u e l l i )  K a n a y a ,  N . r .  -  N i t z s c h i a  r e i n h o l d i i  K a n a y a ,  P r . b .  -  P r o b o s c i a  b a r b o i  ( T e m p ,  e t  B r u n . )  
J o r d a n  e t  P r i d d l e ,  T h . j .  -  T h a l a s s i o s i r a  j o u s e a e  A k i b a ,  T h . n . n .  -  T h a l a s s i o s i r a  n i d u l u s  v a r .  n i d u l u s  ( T e m p ,  e t  B r u n . )  J o u s e ,  
T h . g . f .  -  T h a l a s s i o s i r a  g r a v i d a  C l .  v a r .  f o s s i l i s  J o u s e .

цы между палеомагнитными хронами Clrlr/Cln -  чалом фазы “е”5 кислородно-изотопной стадии 
Матуяма и Брюнес (0.79 млн. лет). Граница между (КИС), датируемой в 130 тыс. лет (Williams et al.,
средним и поздним плейстоценом совпадает с на- 1988; Berggren et al., 1995; Zijderveld et al., 1991).
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Рис. 3. Геологическое строение Головнинского клифа.
1 -  галька; 2 -  песок; 3 -  алеврит; 4 -  торф; 5 -  диатомит; 6 -  туф; 7 -  вулканический пепел; 8 -  туфоалеврит; 9 -  пемза; 
10 -  пемзовый туф; 11 -  вулканическая бомба; 12 -  континентальный покровный комплекс (белозерские слои); 
13 -  изученные разрезы.

ЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Стратотип головнинской свиты представляет 

собой осадочно-вулканогенную толщу, слагаю
щую купольную структуру вулкана Головнина и 
имеющую субгоризонтальное простирание во 
фронтальной части и моноклинальное залегание 
на флангах, осложненное разрывными нарушени
ями и сейсмосбросами (рис. 3). Нижние горизонты 
головнинской свиты наиболее полно представле
ны в разрезе Хлебниковского клифа (рис. 4).

В отложениях головнинской свиты выделены 
следующие литологические пачки, характеризую
щиеся латеральной фациальной изменчивостью:

Пачка 1 (мощность до 26 м) в стратотипе представле
на серыми плотными тонкослоистыми алевролитами. 
Слои падают на восток (азимут падения 80°) под углом 
5-10°. В южной части Головнинского и в Хлебниковском 
клифах отложения нижней пачки представлены пере
слаиванием пемзовых грубозернистых песков и гра- 
вийников, включающими отложения подводных пем
зовых пирокластических потоков двух мощных фаз

активизации вулкана Головнина. В разрезе Хлебников
ского клифа в нижней подствите выделены два тефро- 
стратиграфических маркера: хорошо прослеживаю
щийся региональный пепел КЫ-З, имеющий вулкани
ческий источник в пределах Центрального Хоккайдо, и 
хорошо окатанная пемза, лежащая в основании разре
за (Разжигаева и др., 2002).

Пачка 2 (мощность 37 м) выходит в северной части 
стратотипа в районе м. Пузанова и сложена желтова
тыми тонкослоистыми разнозернистыми пемзовыми 
песками с крупными вулканическими бомбами, со сле
дами подводного оползания, переходящими в верхней 
части в ожелезненные среднезернистые хорошо сор
тированные пески с прослоями пемзового гравия и 
мелкой гальки. Верхний контакт не вскрыт.

Пачка 3 (мощность до 60 м) в северной части стра
тотипа сложена светло-серыми тонкослоистыми ту- 
фоалевролитами, фациально переходящими в толщи 
дацитовых пемзовых туфов -  отложения подводных 
пирокластических потоков вулкана Головнина, вы
полняющих неровности древнего рельефа. Отложе
ния содержат многочисленные следы крупных подвод
ных оползаний и сейсмосбросов и формировались по
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Рис. 4. Геологическое строение Хлебниковского клифа, зал. Измены.
1 -  галька; 2 -  гравий; 3 -  щебень; 4 -  дресва; 5 -  песок; 6 -  супесь; 7 -  суглинок; 8 -  почва; 9 -  туф; 10 -  вулканический 
пепел; 11 -  буфобрекчия; 12 -  пемза; 13 -  пемзовый тефроид; 1 4 -  вулканические бомбы; 15 -  изученные разрезы, КЫ- 
3 (и др.) -  индексы прослоев тефры.

обрамлению подводного вулкана в условиях высокой 
сейсмической активности. В верхней части алевроли
ты переходят в пемзовые тефроиды -  серо-зеленые 
разнозернистые пески с гравием и хорошо окатанной 
пемзой, так называемые “косослоистые пески”, из ко
торых получена ТЛ-дата 700000 ± 210000 (Булгаков,
1994).

Панка 4 (мощность 45 м), выходящая в южной час
ти клифа, имеет моноклинальное залегание и пред
ставлена переслаиванием тефрогенных алевритов и 
разнозернистых песков с хорошо окатанным пемзо
вым гравием и галькой, в кровле -  линзы туфоалевро- 
литов и туфобрекчий. По обрамлению вулкана Голо
внина отложения сформированы, в основном, за счет 
переработки тефры этого вулкана, в пределах Южно- 
Курильского перешейка одновозрастные отложения 
включают ряд региональных вулканических пеплов 
(Кук-Н-5 и Kyk-II-4), источники которых располага
лись на о. Хоккайдо (Разжигаева и др., 2002).

Панка 5 (мощность около 25 м), согласно залегаю
щая на пачке 4, сложена зеленовато-желтыми слабо- 
литифицированными песчаниками, в нижней части с 
тонкой линзовидной слоистостью, подчеркнутой слой
ками черного шлиха, выше -  с горизонтально-волнис
той слоистостью. Встречаются раковины морских 
моллюсков Elliptica cf. alaskensis derbeki Scarlato, Tri- 
donta cx gr. borealis borealis (Schumacher), Felaniella cf. 
usta (Gould), Yagudinella cx. gr. notabilis (Sowerby) (опре
деление В.Д.Худика). Нижняя часть пачки включает 
четыре прослоя риолитовых пеплов, верхний из кото
рых Кы-И-8 с высоким содержанием К20  предположи
тельно связан с извержениями вулканов Хоккайдо и 
является региональным (Разжигаева и др., 2002). Верх
няя часть пачки, насыщенная пемзой, вулканическим 
стеклом и грубым резургентным материалом, фикси

рует начало нового цикла вулканической активности, 
высокую сейсмичность и смещение крупных блоков на 
подводном склоне (рис. 2).

Панка 6 (мощность около 16 м) сложена пемзовы
ми тефроидами, образованными хорошо окатанной 
белой дацитовой пемзой. Формирование отложений 
завершает очередной цикл вулканической активности.

Панка 7 (мощность до 6 м), представленная пляже
выми галечниками и валунами, переходящими в желто
вато-серые тефрогенные пески, с размывом и страти
графическим несогласием перекрывает нижележащие 
отложения пачек 2-6. В южной части Головнинского 
клифа пески включают в верхней части хорошо выра
женный и прослеживающийся бомбовый горизонт, ко
торый служит литологичеким маркером пачки.

Панка <5? (мощность 20 м) -  дацит-риолитовый пем
зовый туф и туфобрекчия КЬ1-П-1, согласно залегаю
щие на песках, фиксируют новую фазу активизации вул
кана Головнина при снижении уровня моря и, вероятно, 
наряду с пачкой 7 выполняют переуглубленную долину, 
расположенную в юго-восточной части острова.

Континентальный покров изученного разреза, 
относящийся к белозерским слоям, представляет 
собой сложно устроенный чехол, сложенный от
ложениями пирокластических потоков и покро
вов, вулканических шлейфов и сухих рек с про
слоями вулканических пеплов, торфяниками, ал
лювиальными и озерными фациями (Разжигаева 
и др., 2000). Из отложений получена серия радио
углеродных дат в интервале 48-31 тыс. лет назад. 
Кровля разреза сложена желто-бурой неслоистой 
пористой супесью, образованной предположи

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ том 11 № 5 2003



ГОЛОВНИНСКАЯ СВИТА ПЛИОЦЕНА-ПЛЕЙСТОЦЕНА О. КУНАШИР 87

тельно в конце позднего плейстоцена -  раннем 
голоцене.

СТРАТИГРАФИЯ

Комплексы диатомей изучены из отложений 
всех пачек и белозерских слоев. Заметных следов 
переотложения нет, но в белозерских слоях обна
ружены древние Aulacoseira, что свидетельствует 
о присутствии на острове наряду с морскими и 
миоценовых или плиоценовых континентальных 
отложений. Исходя из анализа литологического 
состава и стратиграфического распространения 
диатомей, отложения головнинской свиты под
разделяются на три части.

Нижняя подсвита (пачка 1) сформирована при 
первом этапе вулканической активности. Наибо
лее полно отложения подсвиты представлены в 
разрезе Хлебниковского клифа (разрез 4095) 
(рис. 5). Здесь выделены два комплекса диатомей.

Комплекс I (6.9-4.2 м) включает 135 таксонов, 
принадлежащих к 50 родам. Численность створок 
достигает 2-3 млн. в 1 г осадка. Доминируют 
планктонные Thalassiosira gravida var. fossilis, 
Th. gravida var. gravida, Th. eccentrica, Actinocyclus 
curvatulus + A. divisus, а также споры Chaetoceros 
spp. Из сублиторальных диатомей обильны Para- 
lia sulcata, Hyalodiscus obsoletus и виды рода Diplo- 
neis: D. smithii, D. interrupta, D. subcincta. По своей 
возрастной структуре комплекс соответствует зо
не Pyxidicula zabelinae (рис. 5). Комплексу I, в ос
новном, соответствуют осадки с обратной намаг
ниченностью хрона Матуяма. Прямонамагничен- 
ные осадки, лежащие в основании диатомовой 
зоны, по-видимому, соответствуют одному из экс
курсов события С2г1п подхрона Реюньон, скорее 
всего верхнему -  2.08 млн. лет.

Комплекс II (4.2-1.4 м) по таксономическому 
составу близок к комплексу I, но по обилию ство
рок и содержанию возрастных групп диатомей 
резко отличен от него (рис. 5). Численность диа
томей в осадках не превышает 0.5 млн. ств./1г 
осадка. Доминантами в комплексе являются 
Thalassiosira gravida var. gravida и Th. gravida var. 
fossilis. Группа плиоценовых диатомей представ
лена единичными створками, а общая числен
ность истинно плейстоценовых видов возрастает. 
Среди последних заметно участие представите
лей рода Thalassiosira. В возрастном отношении 
комплекс идентифицируется с зоной Thalassiosira 
antiqua. Высокое видовое разнообразие диато
мей, но низкие частоты встречаемости отража
ют, скорее всего, начальные периоды формиро
вания комплекса. Осадки зоны Thalassiosira anti
qua с прямой намагниченностью сопоставляются 
с подхроном С2п -  Олдувей. Не противоречит 
этому находка силикофлагелляты Dictyocha sub- 
arctios Ling, появление которой в морских толщах

Северной Пацифики является важным репером 
верхней границы Олдувея (Ling, 1976).

Аналогичные ассоциации диатомей выделены 
в разрезе 4895 (3.75-2.15 м), а также в прямона- 
магниченных плотных алевритах нижней части 
головнинской свиты в разрезе м. Пузанова (рис. 3). 
Зона Thalassiosira antiqua является важнейшим 
эволюционным рубежом, на котором исчезают 
многие неогеновые диатомеи и получают широ
кое развитие плейстоценовые виды рода Thalassi
osira.

В отложениях выделен ряд пепловых прослоев 
серии КЫ (Разжигаева и др., 2001). Пепел Кы-3  
имеет свой источник на о-ве Хоккайдо, где пепло
вые прослои с такими же химическими и физиче
скими характеристиками маркируют палеомаг- 
нитный подхрон Олдувей внутри формаций Ikeda 
и Uranosawa (Kitagawa et al., 1987). Слой хорошо 
окатанной пемзы, залегающей чуть ниже пепла 
Кы-5, коррелируется с позднеплиоценовым пем
зовым потоком Chiyoda Хоккайдо (Пушкарь и 
др., 19986), который маркирует палеомагнитное 
событие Реюньон (Kitagawa et al., 1982).

Средняя подсвита (пачки 2 и 3). В нижней час
ти пачки 2 в комплексе доминируют Thalassiosira 
gravida var. fossilis, Stephanopyxis horridus и Coscin- 
odiscus marginatus var. fossilis с рядом переходных 
форм к современному Coscinodiscus marginatus. 
Створки Actinocyclus oculatus редки (1 створка в 
2-3 рядах при хбОО), что с долей условности поз
воляет отнести данные отложения к одноимен
ной зоне. Диатомеи в песках верхней части пачки 
столь же редки, но комплекс в них иной и пред
ставлен Thalassiosira gravida var. gravida, Th. eccen
trica, Th. sancettae, Th. antarctica, Th. latimarginata, 
Thalassiosira nidulus var. nidulus, Th. jouseae, Poro- 
sira glacialis, Odontella aurita и видами рода Nitzs- 
chia, среди которых найдена и N. fossilis. Это поз
воляет отнести комплекс к зоне Nitzschia fossilis. 
В верхней части пачки неритические доминанты 
сменяются представителями мелководной бен
тосной и эпифитной флоры -  виды родов Diplo- 
neis, Cocconeis, Trachyneis. Из неритических диа
томей доминируют только Odontella aurita и Nitzs
chia grunowii -  признак похолодания. Выше 45 м 
на м. Пузанова лежат белозерские слои с мощной 
линзой диатомитов (до 10 м) с пресноводной фло
рой Stephanodiscus-Aulacoseira (средний ? -  позд
ний плейстоцен), алевриты и пески с флорой 
Fragilaria incognita, F. nanana и Nitzschia папа.

Комплекс зоны Nitzschia fossilis , выделенный 
из обратнонамагниченных отложений (верхняя 
часть хрона Матуяма) пачки 3 на отрезке 4.3-8.5 км 
по простиранию Гол обнинского клифа представ
лен той же ассоциацией диатомей, что и в пачке 2 
на м. Пузанова, но численность диатомей состав
ляет 4—5 млн. ств./l г осадка. Отмечена высокая 
численность Stephanopyxis dimorpha (11.3%) и ви-
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Рис. 5. Распределение диатомей в разрезе 4095. Хлебниковский клиф.
I группа (вымершие в позднем плиоцене): 1 -  Stephanopyxis horridus Koizumi, 2 -  Pyxidicula zabelinae (Sheshukova) Streln. et Nikolaev, 3 -  Thalasiosira antiqua (Grun.) 
Cl., 4 -  Th. tertiaria Sheshukova, 5 -  Th. manifesta Sheshukova, 6 -  Coscinodiscus pustulatus Mann, 7 -  Xantiopyxis diaphana Forti, 8 -  Synedra jouseana Sheshukova f. linearis, 
9 -  Cymatosira debyi Temp, et Brun.;
II группа (вымершие в плейстоцене): 10 -  Stephanopyxis dimorpha Schrader, 11 -  S. califomica Schrader, 12 -  Thalassiosira gravida Cl. var. fossilis Jouse, 13 -  Th. nidulus 
Jouse var. nidulus, 14 -  Th. jouseae Akiba, 15 -  Th. haynaldiella Jouse + Porosira (Thalassiosira) punctata (Jouse) Makar., 16 -  Th. sheshukovae Makar., 17 -  Paralia polaris 
(Grun.) Gleser, 18 -  Coscinodiscus marginatus Ehr. var. fossilis Jouse, 19 -  Actinocyclus ochotensis Jouse var. fossilis Pushkar, 20 -  A. oculatus Jouse, 21 -  Proboscia (Rhizo- 
solenia) barboi (Brun.) Jordan, 22 -  P. curvirostris (Jouse) Jordan, 23 -  Neodenticula koizumii (Simonsen) Akiba et Yanagisawa, 24 -  Nitzschia extincta Kozyr. et Shesh., 25 -  
Trochosira spinosa Kitt.;
III группа (транзитные, океанические, неритические, аркто- и северобореальные): 26 -  Stephanopyxis turns (Grev. et Am.) Ralfs + var. cylindrus Grun., 27 -  Thalas
siosira gravida Cl. var. gravida, 28 -  Th. hyalina (Grun.) Gran, 29 -  Th. eccentrica (Ehr.)Cl., 30 -  Th. kryophila (Grun.) Jorg., 31 -  Th. nordenskioeldii Cl., 32 -  Porosira glacialis 
(Grun.) Jorg., 33 -  Melosira arctica (Ehr.) Dickie in Pritchard, 34 -  Bacterosira fragilis Gran, 35 -  Coscinodiscus marginatus Ehr. var. marginatus, 36 -  Actinocyclus ochotensis 
Jouse var. ochotensis, 37 -  Chaetoceros sp. sp. (resting spores), 38 -  Rhizosolenia setigera Bright, var. arctica I. Kiss?, 39 -  Rhizosolenia hebetata (Bail.) Gran f. hiemalis Gran, 
40 -  Pseudopyxila americana (Ehr.) Forti, 41 -  Nitzschia cylindra (Grun.) Hasle;
IV группа (транзитные, океанические и неритические южнобореальные и субтропические): 42 -  Thalassiosira oestrupii (Ostf.) Hasle, 43 -  Th. decipiens (Grun.) Jorg. 
44 -  Coscinodiscus asteromphalus Ehr. var. asteromphalus, 45 -  C. radiatus Ehr.+C. perforatus Ehr., 46 -  Actinocyclus curvatulus Janish var. curvatulus + A. divisus (Grun.) 
Hust., 47 -  Stellarima microtrias (Ehr.) Hasle et Sims.;
V группа (транзитные, сублиторальные северобореальные): 48 -  Paralia sulcata (Ehr.) Cl. var. sulcata, 49 -  Radialiplicata sol (Ehr.) Gleser, 50 -  Hyalodiscus obsoletus 
Shesh., 51 -  Odontella aurita (Lyngb.) Ag., 52 -  Trachyneis aspera Cl. var. aspera, 53 -  Diploneis smithii (breb.) Cl. var. Smithii + D. interrupta (Kuetz.) Cl. var. interrupta, +D. 
subcincta (A.S.) Cl.;
VI группа. Появившиеся в плейстоцене: 54 -  Thalassiosira pacifica Gran et Angst., 55 -  Th. latimarginata Makar., 56 -  Th. antarctica Comber, 57 -  Th. plicatoides (Simo
nsen) Akiba, 58 -  Th. sancettae Akiba, 59 -  Asteromphalus robustus Castr., 60 -  Neodenticula seminae (Simonsen) Akiba et Yanagisawa.
Частота встречаемости: l%-3 створки. Условные обозначения см. рис. 4.
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дов рода Thalassiosira: Thalassiosira gravida var. fos- 
silis, Th. antarctica, Th. nidulus var. nidulus + Th. jou- 
seae и Th. sancettae. Часто встречаются Neodentic- 
ula seminae и многообразные формы Proboscia 
barboi и P. curvirostris. В туфопесчаниках верхней 
части пачки возрастает роль сублиторальных ви
дов (до 17.8%), а в число доминантов включается 
paralia sulcata (18.4%). Встречаемость вида-индек
са в туфоалевритах дискретна, а в туфопесчани
ках встречены только единичные экземпляры (3- 
5 на препарат).

Верхняя подсвита. Отложения верхней под
свиты головнинской свиты (пачки 4—8) изучены в 
ее стратотипе (рис. 3), в разрезе Хлебниковского 
клифа (рис. 4) и разрезе 40-метровой террасовид
ной поверхности на Южно-Курильском перешей
ке (Пушкарь и др., 1998а, б). По палеомагнитному 
анализу данные отложения относятся к хрону 
Брюнес.

В стратотипе головнинской свиты комплексы 
диатомей зоны Proboscia barboi выделены в отло
жениях пачки 4 (разрез 5838) и 7 (разрез 5837 и 
6095) (рис. 3). Диатомеи пачки 5 изучены из об
разцов, отобранных по простиранию разреза в 
нижней части клифа (рис. 3). Наиболее ярко диа
томеи зоны Proboscia barboi выражены в разрезе 
6095.

В разрезе 5838 в нижней части (9.10-7.8 м) до
минируют Thalassiosira gravida var. gravida (14%) и 
Bacterosira fragilis (10%). В средней части разреза 
(7.8-5.0 м) диатомеи редки, а в верхней (5.0-2.0 м) 
значительная роль принадлежит стеногалинному 
планктону (до 65%). Комплекс отражает кли- 
максное состояние палеосообщества. В разрезе 
5837 вымершие диатомеи единичны, доминируют 
Paralia sulcata, Trachyneis aspera, Nitzschia cylindra + 
+ N. grunowii, Odontella aurita, Diploneis interrupta,
D. subcincta. Комплекс отражает более мелковод
ные отложения, чем одновозрастный комплекс 
разреза 6095. Только Proboscia barboi достигает 
2%. Доминантом комплекса (9.5-6.6 м) является 
Paralia sulcata var. biseriata (86.8%), по-видимому, вы
мершая в среднем-начале позднего плейстоцена.

В разрезе Хлебниковского клифа (4695) ком
плекс диатомей зоны Proboscia barboi состоит из 
122 таксонов (Пушкарь и др., 19986) и близок 
комплексу разреза 5838. Здесь же, в разрезах 
4795 (6-5.5 м) и 4995 (3.3—4.6 м), выделены ком
плексы с единичными зональными видами Probos
cia barboi, но обильными Paralia sulcata var. biseriata 
(до 26.8%), что сближает их с комплексом разреза 
5837.

На Южно-Курильском перешейке в основа
нии разреза 5800 (5701) (9.8-13 м) выходит пачка 
туфодиатомитов (S i02aMOp(t) = 74.3%). Средняя 
часть разреза (5.0-9.8 м) сложена тефрогенными 
алевритами (Si02aMoP<}> до 18.96%), верхняя часть 
(1-5.0 м) -  переслаиванием алевритов и песков с

пемзой и прослоями дацитовых пеплов Кук-Н-3, 
Кук-И-2 и Кук-П-1.

В комплексе диатомей встречены вымершие в 
плейстоцене виды (до 6.7%) Thalassiosira gravida 
var. fossilis, Th. nidulus, Th. jouseae, Actinocyclus 
ochotensis var. fossilis, Proboscia curvirostris, P. bar
boi, Stephanopyxis dimorpha. В целом же в ком
плексе доминируют планктонные Actinocyclus 
curvatulus var. curvatulus, A. divisus, Th. eccentrica и 
Chaetoceros spp. (resting spores), а из сублитораль
ных бентических и мелководнопланктонных -  
Delphineis kippae, Hyalodiscus obsoletus, Paralia sul
cata var. sulcata. В вверх по разрезу отмечается 
смена доминирования планктонных и бентичес
ких диатомей, что связывается с трансгрессивны
ми фазами. В этих же отложениях встречены си- 
ликофлагелляты Paradictyocha polyactis (Ehr.) 
Freng. f. completa Freng., Distephanus speculum 
(Ehr.) Haeckel var. speculum, D. speculum var. septe- 
narius (Ehr.) Jorg., D. octonarius (Ehr.) Defl. var. poly
actis (Jorg.) Gleser и Dictyocha fibula (Ehr.) var. fibula 
(в сумме 7%). Находки в комплексе Distephanus 
octonarius var. polyactis могут служить дополни
тельным маркером верхней границы миндель- 
рисса (Жузе, 1969).

Отложения головнинской свиты повсеместно 
со стратиграфическим перерывом перекрыты ту
фогенными и озерно-аллювиальными отложени
ями, выделяемые нами в белозерские слои. В от
ложениях слоев отмечается чередование холод
новодных бентических Pinnularia borealis var. 
borealis, P. lata, P. episcopalis, P. streptoraphe et vars, 
P. viridis et var. intermedia, Eunotia bidens и планктон
ных умеренно-тепловодных Aulacoseira granulata, 
A. italica, Fragilaria leptostauron с участием флоры 
обрастаний родов Gamphonema и Cymbella.

ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 
И ИХ КОРРЕЛЯЦИЯ

Позднекайнозойская история о. Кунашира ха
рактеризовалась нестабильным климатическим 
режимом и эвстатическим положением уровня 
моря. Выделяемые нами трансгрессивные ритмы 
объединяются в позднеплиоценовую кунашир- 
скую трансгрессию с двумя фазами: кунашир-1 
(2.12-2.0 млн. лет) и кунашир-П (1.8-1.6? млн. лет), 
разделенные регрессией, а также раннеголовнин- 
скую и позднеголовнинскую трансгрессии ранне
го и среднего плейстоцена. По сути, формирова
ние отложений головнинской свиты происходило 
только в трансгрессивные фазы.

Интервал 2.2-1.9 млн. лет характеризуется от
носительным потеплением климата и крупной 
трансгрессией по всей Северной Пацифике с 
подъемом уровня моря выше современного до 
+50 м (Гладенков, 1988; Басилян и др., 1991; Пуш
карь, 1998). По данным И. Коидзуми (Koizumi,
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1994) среднегодовые температуры поверхност
ных вод в северо-западном секторе Пацифики в 
конце плиоцена были выше современных на 
3.2°С, что близко к рассчетам Дж. Бэррона (Bar
ron, 1992b). Используя температурный коэффи
циент Td (Koizumi, Kanaya, 1977), можно пола
гать, что At даже на ранних олдувейских стадиях 
составляла у берегов о. Кунашир + 2°С (Td олд. = 
= 19-20%, a Td совр. = 17-18%). Климатические 
условия конца позднего плиоцена не были посто
янными. Они неоднократно изменялись, как и 
климат тегелена Европы (Зубаков, 1990), климат 
времени кутуях Восточной Сибири (Лаухин, 1993) 
и климат берингийского времени (Sancetta, Silves- 
tri, 1986; Brigham-Grette, Carter, 1992).

Комплекс диатомей зоны Pyxidicula zabelinae с 
высокой частотой встречаемости планктонных 
видов отражает трансгрессивную фазу кунашир-1. 
Этот комплекс с субтропическим элементом бли
зок к современным фитоценозам диатомей куна- 
ширского региона, но присутствие субарктичес
ких видов не дает основания связывать рассмат
риваемый комплекс с одним из термических 
максимумов второй половины астия (пьяченца). 
Он, скорее всего, отражает умеренные условия 
одной из климатических фаз 10 суперклиматема 
тегеленского термогиперклиматема (Зубаков,
1990). Границы субарктического фронта были 
близки к современным. Возможным возрастным 
аналогом комплекса зоны Pyxidicula zabelinae яв
ляются диатомеи зоны Neodenticula koizumii в вер
хах рыбаковской? (разрез 3) и парусной свит 
о. Итуруп, фиксирующие трансгрессивный цикл 
в конце позднего плиоцена (Витухин и др., 1996; 
Oreshkina, 1996).

На Сахалине аналогами комплекса I являются 
самые верхние слои 5-ой пачки в стратотипе ма- 
руямской свиты, имеющие обратную намагни
ченность и содержащие обилие планктонных Рго- 
boscia barboi, Thalassiosira gravida var. fossilis, 
Stephanopyxis horridus, Pyxidicula zabelinae и отра
жающие спад одной из самых поздних позднепли
оценовых сахалинских трансгрессий (Пушкарь, 
1983).

На о. Карагинский (таблица) комплексу I отве
чает умеренно тепловодный комплекс диатомей 
верхней части зоны Neodenticula koizumii тасату- 
ваямских слоев, датированный в 2.2 ± 0.3 млн. лет 
(Басилян и др., 1991, Орешкина, 1993).

На Чукотке следы трансгрессивных фаз вто
рой половины времени Neodenticula koizumii, оче
видно, отмечены в раннеэнмакайских и раннепи- 
накульских отложениях, а также в верхней части 
среднерыгытгынской подсвиты (Полякова, 1997; 
Пушкарь, 1998). На Аляске в отложениях слоев 
Туапактушак (мыс. Барроу) и слоев Берингия-Ш 
(п-ов Сьюард) выделен комплекс диатомей зоны 
Pyxidicula zabelinae, отражающий трансгрессию

Берингия-Ш (Чукотское, Берингово моря) и 
трансгрессию Фишкрик (Арктическая Аляска) 
(Pushkar et al., 1999).

В отличие от комплекса зоны Pyxidicula zabeli
nae комплекс зоны Thalassiosira antiqua отражает 
начало потепления и новую фазу позднеплиоце
новой трансгрессии кунашир-П, последовавшую 
после резкого глобального похолодания. В разре
зе отложений головнинской свиты периоду 1.9-
2.0 млн. лет соответствует стратиграфический 
перерыв.

Следы этой трансгрессии обнаружены на 
Камчатке в нижних пачках нижнеольховской 
подсвиты, имеющих прямую намагниченность и 
формировавшихся в олдувейское время (Баси
лян, Былинская, 1997; Gladenkov, 1994), и на 
о. Карагинский, где они, возможно, зафиксирова
ны по комплексу морских диатомей в карагин- 
ских слоях вблизи устья р. Юнюньваям (Волобуе- 
ва и др., 1992).

Синхронными событиями на Чукотке являют
ся ранние фазы энмакайской и пинакульской 
трансгрессий, которые по комплексам диатомей с 
Proboscia barboi и Rhizosolenia matuyamai относят
ся к концу плиоцена -  эоплейстоцену (Невретди- 
нова и др., 1982; Полякова, 1997).

Осадки двух диатомовых зон нижнеголовнин- 
ской подсвиты (таблица) коррелируются по спо
рово-пыльцевым спектрам с Taxodiaceae с отло
жениями средней части формаций Uranosawa и 
Ikeda о. Хоккайдо. Реперный слой пемзового по
тока Chiyoda, разделяющий формацию Uranosawa 
на две части, лежит чуть выше палеомагнитного 
события Реюньон, а возраст верхней части фор
мации, названной позднее Osarushinai, датируется 
по трекам в 1.46 ± 0.23 млн. лет. При этом плио- 
плейстоценовая граница помещается на уровень 
Chiyoda (Kitagawa et al., 1982). Следовательно, зо
на Pyxidicula zabelinae соответствует собственно 
формации Uranosawa s. str., а зона Thalassiosira anti
qua -  формации Osarushinai. Возможно, что хоро
шо окатанная пемза в низах разреза Хлебников
ского клифа (рис. 3,4), коррелируется с пемзовым 
потоком Chiyoda, датируемым в 2.0 ±0.1 млн. лет 
(Kitagawa et al., 1982).

В стратотипе неогена на п-ве Ога о. Хонсю 
плио-плейстоценовая граница помещена в ни
жнюю часть формации Kitaura, а граница с выше
лежащей формацией Wakimoto -  на уровень под- 
хрона Харамильо (Koizumi, Kanaya, 1977; Nakagawa 
et al., 1982). Зонам Pyxidicula zabelinae и Thalassio
sira antiqua соответствуют морские трансгрессив
ные пачки нижней части формации Kitaura с весь
ма близким к нижнеголовнинскому комплексу 
диатомей с Neodenticula koizumii.

Вполне очевидными аналогами раннеголов- 
нинской трансгрессии времени Actinocyclus ocula- 
tus-Nitzschia fossilis являются собственно энмакай-
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ская и пинакульская трансгрессии Чукотки (По
лякова, 1997) и средние стадии ольховской 
(карагинской?) трансгрессии Восточной Камчат
ки (Басилян, Былинская, 1997; Gladenkov, 1994), а 
также самые поздние трансгрессивные циклы 
Икеда на о. Хоккайдо и трансгрессии Отадаи, 
Умегаси и Кокумото на п-ове Босо о. Хонсю, име
ющие палеомагнитные и биостратиграфические 
маркеры (Proceeding..., 1996). Присутствие вы
мерших видов позволяет выделить в отложениях 
группы Казуса зоны Actinocyclus oculatus (форма
ция Отадаи и самая нижняя часть формации Уме
гаси), Nitzschia fossilis (формация Умегаси и ни
жняя часть формации Кокумото) и Nitzschia rein- 
holdii (верхняя часть формации Кокумото) 
(Cherepanova et al., 2001).

Комплексы диатомей зоны Proboscia barboi 
верхнеголовнинской подсвиты отражают две 
трансгрессивные фазы, совпадающие по времени 
своего формирования с глобальными изотопны
ми стадиями 11 (разрез 5800, 5838,4695) и 9 (5837, 
6095, 4595), во время которых эвстатический 
подъем уровня моря составлял не менее + 20 м и 
+ 5 м соответственно (Пушкарь и др., 1998а).

На о. Хоккайдо трансгрессивным пачкам вер
хов головнинской свиты соответствуют морские 
слои формации Otoebetsugawa с умеренно-тепло- 
водной фауной моллюсков (Kitagawa et al., 1987), 
а также верхняя часть формации Wakimoto и ни
жняя часть Shibikawa на п-ве Ога, из которых вы
делены близкие комплексы диатомей (Koizumi, 
Капауа, 1977). В Берингийском секторе транс
грессия ярмутского межледниковья (11 и 9 КИС) 
имела яркое проявление и известна как анвиль- 
ская (слои Кэйп-Блоссом) Западной Аляски, ян- 
ракинотская на Чукотке и вайнрихтская (слои 
Кармук) на Арктической Аляске (Иванов, 1986; 
Полякова, 1997; Kaufman, Brigham-Grette, 1993; 
Pushkar et al., 1999). На п-ве Камчатка комплекс 
диатомей среднеплейстоценовой трансгрессии 
обнаружен в отложениях верхнеольховской под
свиты и лахтакской свиты (Долматова, Невретди- 
нова, 1975; Gladenkov, 1994), но А.Ю. Гладенков 
не исключает, что прямонамагниченные породы 
верхнеольховской подсвиты соответствуют эпи
зоду Харамильо.

Достаточно ярко события 11 и 9 КИС отраже
ны в пелагических фациях Северо-Западной Па- 
цифики (Жузе, 1962; Пушкарь, 1998; Sancetta, Sil- 
vestri, 1986; Koizumi, 1994) и различных фациях 
окраинных морей (Орешкина, 1996; Черепанова 
идр., 1997; Пушкарь, 1998).

Разрез плио-плейстоценовых отложений зал. 
Измены фиксирует три мощные фазы эруптив
ной активности вулкана Головнина, представлен
ных отложениями пемзовых пирокластических 
потоков “реюньонского” (КЫ-6, 7), олдувейского 
(КЫ-5) и среднеплейстоценового (КЫ-Н-4) воз

раста (рис. 2). Возрастными аналогами этих отло
жений является серия позднеплиоценовых и сред
неплейстоценовых (КЫ-П-1) пирокластических 
потоков, слагающих южную часть Головнинско- 
го клифа. Мощные направленные выбросы пиро- 
кластики, по-видимому, происходили в южном и 
юго-восточном направлениях. Активная вулка
ническая деятельность на юге о. Кунашир проис
ходила синхронно с активизацией вулканов 
о. Хоккайдо в плиоцене и среднем-позднем плей
стоцене (Okumura, 1988) и обусловила формиро
вание на шельфе мощных толщ тефроидов и туф- 
фитов, состав которых во многом унаследован от 
переработанной тефры.

Аллювиальные и озерно-аллювиальные осад
ки белозерских слоев, возможно, отражают вре
мя каргинского (?) интергляциала позднего плей
стоцена, хотя не исключено, что линза туфодиа- 
томитов м. Пузанова с флорой Stephanodiscus- 
Aulacoseira, входящая в объем белозерских слев, 
может быть датирована средним плейстоценом. 
Очевидно, между отложениями и событиями 
среднего плейстоцена (миндель-рисс) и позднего 
плейстоцена (средний вюрм) существует значи
тельный стратиграфический и палеогеографиче
ский перерыв.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных экспедиционных и 
лабораторных работ по изучению отложений го
ловнинской свиты Южного Кунашира (Курилы) 
показана возможность ее расчленения на три 
подсвиты, формирование которых связано с 
трансгрессивными условиями и сопровождалось 
периодами активной вулканической деятельнос
ти. Диатомеи, имеющие высокую встречаемость 
и хорошую сохранность, послужили ортострати- 
графической группой для детального биострати- 
графического расчленения вмещающих осадков. 
Отложения нижней подсвиты, отнесенные к зо
нам Pyxidicula zabelinae и Thalassiosira antiqua 
сформированы в первую -  кунашир-1 (2.12-
2.0 млн. лет) и вторую -  кунашир-П (1.8-1.6 млн. 
лет) позднеплиоценовые фазы кунаширской 
трансгрессии. Отложения средней подсвиты сфор
мированы во время раннеголовнинской трансгрес
сии, следы которой записаны диатомовыми ком
плексами в отложениях зон Actinocyclus oculatus и 
Nitzschia fossilis, датированных ранним плейстоце
ном. После длительного перерыва в осадконакоп- 
лении последовал заключительный трансгрессив
ный этап формирования вулканогенно-осадочных 
пачек головнинской свиты, отнесенных к верхней 
части зоны Proboscia barboi (0.43-0.28 млн. лет). 
Фазы самой поздней головнинской трансгрессии 
совпадают с 11 и 9 кислородно-изотопными ста
диями.
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На основе палеоэкологического анализа ком
плексов диатомей, тефростратиграфических и 
палеомагнитных маркеров, а также и на событий
ной стратиграфической основе (периодичность 
изменений палеоклимата, трансгрессивные цик
лы) проведена широкая корреляция отложений 
головнинской свиты с толщами плиоцена и кварте
ра Чукотки, Аляски, Камчатки, Сахалина, Японии и 
глубоководными тихоокеанскими стандартами. 
Проведенная транстихоокеанская корреляция от
ложений показала возможность использования от
ложений островных шельфов Западной Пацифи- 
ки в качестве звена при корреляции отложений 
высоких и низких широт, а также фаций окраин
ных морей и пелагических зон океана.

Авторы искренне признательны своим колле
гам, предоставившим данные по палинологии 
(Л.М. Мохова -  ТИГ ДВО РАН), фауне моллюс
ков (В.Д. Худик -  ДВГИ ДВО РАН), палеомаг- 
нитному анализу (В.В. Шаповалов-Чупрынин -  
ТОЙ ДВО РАН), диатомовому анализу белозер- 
ских отложений (Т.А. Гребенникова -  ТИГ ДВО 
РАН, М.В. Черепанова -  БПИ ДВО РАН), позво
лившие завершить работу, и В.Б.Базаровой (ТИГ 
ДВО РАН) за помощь в полевых работах. Боль
шую помощь авторам оказал Б.Н Пискунов 
(ИМГ ДВО РАН), сделавший ряд конкретных за
мечаний по предварительной рукописи. Советы 
авторам по корреляции отложений были даны 
Ван Пинсяном (Университет Тонджи, Шанхай), 
Дж. Брайэм-Греттой (Университет Массачусетс, 
США), Д. Кауфманом (Университет Юта, США) 
и Ч. Репеннингом (О-во палеонтологии позвоноч
ных, Лэйквуд, США). Особую признательность 
авторы выражают профессору Ю.Б. Гладенкову 
(ГИН РАН), чье постоянное внимание к нашим ис
следованиям и ценные консультации по биостра
тиграфии шельфовых отложений помогли сфор
мулировать и решить основные задачи работы.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (проект № 99-05-64837).
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