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Верхняя юра и нижний мел морского генезиса
широко распространены на Востоке России [3, 5] и
охарактеризованы различными группами морской фа-
уны – преимущественно двустворками, аммонитами,
белемнитами, гастроподами. Из микрофауны извест-
ны радиолярии [2], натболее хорошо изучены в разре-
зах Западного Сахалина. Фораминиферы на юге Даль-
него Востока ранее не указывались. Для уточнения
действительного разнообразия раннемеловой фауны
было предпринято микрофаунистическое изучение
терригенных образований волжского яруса, берриаса
и валанжина в разрезе “Комсомольский”, расположен-
ном на правобережье р. Амур (рис.) [4].

Всего на микрофаунистический  анализ было
отобрано 12 образцов. Лабораторная обработка
включала замачивание 100 г породы и дальнейшую
промывку её через сито с ячеёй 0.068 мм. Осадок
просушивался в сушильном шкафу. Микрофауна из
полученного порошка отбиралась под микроскопом
МБС-10.

В образцах №№ 4, 5, 6, 7, 8, 10 обнаружены фо-
раминиферы, редкие радиолярии, спикулы губок и
остракоды. Фораминиферы представлены единичны-
ми раковинами (до 20 экземпляров на образец). Об-
наружены следующие роды и виды фораминифер:
Cribrostomoides sp. ind. (фототаблица, фиг. 2),
Recurvoides sp. ind., R. cf. romanovae Putrja (фототаб-
лица, фиг. 1), Evolutinella cf. schleiferi (Scharovskaja)
(фототаблица, фиг. 5), E. ex gr. mutabilis (Bulynn.),
Ammobaculites sp. ind., A. aff. gomelensis Akimez (фо-
тотаблица, фиг. 8), Trochammina sp. ind. (фототабли-
ца, фиг. 6), (?)Gaudryinopsis sp. ind., (?)Verneuilinoides
sp., Epistomina aff. nordvica E. Ivanova et Bokova (фо-
тотаблица, фиг. 3). Кроме того, обнаружены редкие
радиолярии отряда Spumellaria, спикулы губок, ост-
ракоды рода Paleocytheridea (фототаблица, фиг. 7).
Большинство раковин фораминифер имеет неудов-
летворительную сохранность, не позволяющую диаг-
ностировать вид. Некоторые экземпляры деформиро-
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ваны слабее и могут быть определены в открытой но-
менклатуре: Recurvoides cf. romanovae, Evolutinella
cf. schleiferi, E. ex gr. mutabilis. Единичные раковины,
имеющие хорошую сохранность: Ammobaculites aff.
gomelensis Akimez, Epistomina aff. nordvica E. Ivanova
et Bokova – имеют признаки, не позволяющие отнес-
ти их к известным видам. В составе комплекса пред-
ставлены преимущественно агглютинирующие фор-
мы родов Cribrostomoides, Recurvoides, Evolutinella,
Ammobaculites, Trochammina, (?) Gaudryinopsis,
(?)Verneuilinoides.

Такой состав комплекса указывает на принад-
лежность его к нодозариидо-аммодисцидовым сооб-
ществам фораминифер, характерным для арктичес-
ких регионов [1]. Обнаруженные виды фораминифер
Recurvoides cf. romanovae, Evolutinella cf. schleiferi,
E. ex gr. mutabilis являются типичными для комплек-
сов верхнего волжского подъяруса (комплекс с
Ammodiscus veteranus – Evolutinella emeljanzevi), бер-

Рис. Строение разреза комсомольской серии на пра-
вом берегу р. Амур около г. Комсомольск-на-Аму-
ре. (По [4]).
1 – песчаники валанжина, 2 – аргиллиты и песчаники
волжского яруса–валанжина, 3 – верхнеюрские турбиди-
ты, 4 – места отбора и номера образцов.
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риаса и валанжина (комплекс с Recurvoides
romanovae; Recurvoides obskiensis) Сибири [6, 7]. На-
ходка фораминифер подтверждает ранее сделанные
выводы о бореальном происхождении бентосных со-
обществ Приамурья при тетическом облике нектон-
ных фаун [3, 8].

Автор благодарит Г.Л. Кириллову за ценные за-
мечания, сделанные ею в процессе подготовки пуб-
ликации, и Т.А. Рязанову, предоставившую образцы
для микрофаунистического анализа.
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Фототаблица.

Все изображения приведены с увеличением ×50. Все экземпляры происходят из верхней юры–нижнего
мела (волжский–валанжинский ярусы) разреза “Комсомольский” на правом берегу р. Амур (напротив Ком-
сомольска-на-Амуре); комсомольская серия.
1. Recurvoides cf. romanovae Putrja. Экз.№ 1072-720; а – вид с боковой стороны раковины, б – вид с противоположной
стороны. Обр. МФ-10.
2. Cribrostomoides  sp. ind. Экз.№ 1072-722; а – вид с боковой стороны раковины, б – вид с противоположной  сторо-
ны. Там же.
3. Epistomina  aff. nordvica E.Ivanova et Bokova. Экз.№ 1072-723; а – вид раковины с брюшной стороны, б – вид
раковины со спиральной стороны, в – вид раковины с устьевой стороны. Обр. МФ-4.
4. Recurvoides ex gr. romanovae Putrja. Экз.№ 1072-724; а – вид с боковой стороны раковины, б – вид с противополож-
ной стороны. Обр. МФ-8.
5. Evolutinella  ex gr. schleiferi (Scharovskaja). Экз.№ 1072-725; а – вид с боковой стороны раковины, б – вид с проти-
воположной стороны. Обр. МФ-10.
6. Trochammina  sp. ind. Экз.№ 1072-726; вид раковины со спиральной стороны. Обр. МФ-6.
7. Paleocytheridea sp. Экз.№ 1072-727. Обр. МФ-10.
8. Ammobaculites ex gr. gomelensis Akimez. Экз.№ 1072-728; вид раковины с боковой стороны. Обр. МФ-4.
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