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О Т А В ТО Р А 

Сев еро-за падная ча сть За падно- Си бир ской низм енно сти - один из ва ж
н ейших н ефт егазоно сных районов За падной Си бири . В на стоящ ее вр емя 
зд есь проводят ся ср едн ема сшта бны е г еологич ес1<и е  съемки и н ефт епои ско
вы е ра боты большого о бъема. -У спех этих ра бот в значит ельной м ер е  зави
сит от полноты св ед ений о стро ении и и стории формирования мощного 
ч етв ертичного покрова, по чти пов сем естно п ер е1<рывающ его в этом район е 
:мезозой с1<и е  и пал еог еновы е отло жения. Значит ель ную ча сть разр еза ч ет
в ертичных отло жений на сев ер е За падной Си бири со ставляют мор ски е 
о садни, сод ер жащи е  различны е пал еонтологич есюrе о статни. Стратиграфи
ч ес1<о е ра счл ен ени е этих отло жений, выя сн ени е у словий формирования и 
о бщ ей шшеог еографич ес1<ой о бстановни этого вр ем ени им еют боль шо е зна 
ч ени е для р еш ения ню< ряда т еор ет ич еских во про сов ч етв ертичной г еоло 
гии, так и прантики г еолого съемочных и н ефт епои сновых ра бот. Для р еш е
ни я этих во про сов ва жную роль мо жет сыграть изуч ени е фораминиф ер, 
наи бол ев широно ра спро стран енных в толщ е ч етв ертичных отло жений . 

Однано си ст ематич есних и ссл едований ч етв ертичных фораминиф ер с 
монографич есии м  изуч ен ием видов до по сл едн его вр ем ени н е  проводило сь. 
На стоящая ра бота явля ется первой по пы,тной пров ести подо бного рода и с
сл едования и поназать ва жно е знач ени е этой груп пы организмов для изу
ч ения мор сних ч етв ертичных отло жений. 

В моногра фии изло жены р езультаты многол етних си ст е:мати чесних ис
следован ий фораминиф ер из мор ских дон:азанц ев сl\их отло жений сев еро -за 
па дно й ча сти '3а па дно- Си бир с1<ой низм енно сти.  Изуч ени е разр езов эти х 
отло жен ий по I\ерну :многочи сл енных буровых снва ж:ин и в ест еств енных 
обна жеюпrх, изуч енп е зюшюч енных в них r<ом плен сов форам .rrниф ер позво
лпл п авто ру о босноват ь ч етв ерт пчны :ii ( снор ее в сего ни жн е- ср едн еч етв ер 
т пчны й) возра ст до ш�..за нцев сrшх мор ских от ло жений на сев ер е Си бири, 
про изв ести стратп графич еско о ра счл ен ени е толщи и во сстанов пть о снов
ны е ч ерты пал еог еографич ес1<0й о бстанов 1ш того вр ем ени, условий фор 
м ирован ия о сад r< ов 11 о би тан ия мп нр оорганизмов. В ра бот е прив ед ено так 
�не о пи сани е 32 видов фора:минифер. 

Мат ериалом для и ссл едован ия по слу жили со бранны е автором во вр ем я  
пол евых ра бот 1959-1962 гг. о бразцы н ерпа из 53 поло ю<овых сн:ва жин, 
про бур енных Ямало-Н ен ецr<а:й геоло горазв едочно й энспедиц ией Тюм ен 
сr<ого т ерриториально го г еологич ес1<оrо управл ения (ТТГ -У) по 10 профи
лям. Всего было о бра ботано бо лее т ыся ч и о бра зцов, из них прим ерно одна 
тр еть сод ер жала фораминиф еры. Ча сть о бразцов была подв ергнута мин ера 
лого- петрографич есrшму и ссл едованию А. В. Го .пь бертом ( Си бир ский на 
учно-и ссл едоват ель сний ин ститут г еологии, г еофизини и мин ерального 
сырья - СНИИГГИМ С) .  

В ра боте тан же и спользованы р е::Jу льтаты по сJiойн ых мин ералогич есrшх 
и п алинологич еских опр ед ел ений по разр езам ряда снва жин, им еющих ся 
в ра ботах В. Н. Сан са ( 1951) ,  С. А. Архипова ( 1 959) , А. А. З емцова ( 1959) , 
В. И. Гудиной, А. В. Голь берта ( 1962), И. В. Р ейнина и др. ( 1963) , 
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3. П. Г убониной ( 1959 ) и фондовых мат ериа лах Са лехард с1юй ЭI{Спедиции 
Всесоюзного н еф тяного г ео логоразв едоч ного :rшст .итута ( БН ИГРИ ), Яма 
Jю-Н ен еЦI{ ОЙ :и Б ер езов с!-{ОЙ эк спедиций ТТГУ и У сть -Ени сей ской Э I{ СПед и
ции На учно-и сследова тель с1щго ин сти тута г ео логи и Ар ЕтИI{И (НИИГ А ). 

Для во сстанов ления па леоэко логич еских условий о би тания из уч енных 
фораминиф ер бо льшо е знач ени е им ело сравн ени е их с совр ем енными фора
миниф ерами, I{о ллекции I{ Оторы х бы ли лю безно пр едо став лены Х. М. Саи 
довой, Н. В. Б еля евой ( Ин сти тут ОI{ еано логии АН СССР ) и 3. Г. Щ едри
ной (Зоо логич еский ин сти тут АН СССР ). Для уточн ения возра ста о тло же
ний, вм еща ющих и сслед уемы е ком плек сы фораминиф ер, и спо льзова Jrи сь 
ко ллек ции фора миниф ер из в ерхн еплиоц еновых от ло жений :Камчатни 
(ко ллек ции М .  Я. Серовой, Г ео логич еский ин сти тут АН СССР - ГИН и 
Р. Н. Г усевой, Ин стит ут в улкано логии АН СССР ), из акчагы ль ских о тло 
жений сев еро -во сточного Кавназа (1{о лле1щия А. :К. Богданови ча, храня
ща ЯсЯ в Ин стит уте г ео логии и г еофизи н:и СО АН СССР - ИГиГ )  и При
на,спийс 1"ой r:rШiзм еп11ю сти (1 1fо шr е:I-щия В. Ф. :К �аз ыр е.1юй, Нов оС1Iсrбир сно е тер
риториа льно е г ео логич еСI{ Ое управл ени е - НТГУ ). Так же в кач еств е 
сравнит ельного ма териа ла и спо льзова ли сь ко ллющии фораминиф ер из ч ет
в ертичных о тло жений Евро пей ской ча сти СССР (Г. Н. Н ед еш евой, Мо сков
сrш:й го судар ств енный унив ер сит ет - М ГУ), ба сс ейна р. Ени сея 
(В. Я. Сло бодина, НИИГ А )  и юго-во сточного по бер ежья Чу1{о тсного по лу
о строва (И .  М .  Хор ев ·ой, Гео логич ес1шй ин сти тут АН СССР - ГИН ). 

Всем лицам, давшим возмо жно сть ознано мить ся с н ео бходимыми мат е
риа лами, по льз уя сь случа ем, ав тор выра жа ет г лубоI{УЮ призна тельно сть. 

Лабораторн ую обрабо тн у  образцов проводи ла Г .  И. Баздыр ева. Фо то
графии н ра бо те вы по лн ены в фо то ла бора тории ИГиГ СО АН СССР 
В. Ф .  Гор 1{ уновым и Е. П. Б утаковым, ри сунки вн утр енн его стро ения фо 
раминиф ер - В. А. Виногра довой. 

Рабо та проводи ла сь в Лаборатории микро па леон то логии ИГиГ СО АН 
СССР под р уновод ством проф. А. В. Ф ур сеНI{ О, I{ ОТором у автор прино си т  
глубок ую б лагодарно сть .  Ав тор тан же благодари т ч лена -1щрр еспонд ен та 
АН СССР В. Н. Сан са и кандидата био логич есних на ун Х. М. Саидов у за со
веты и зам ечания, сд еланны е при подготовк е р уно пи си к печа ти. 



Глава 1 
МОРСКИЕ ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ 

ИЗУЧЕННОСТЬ 

Морские четвертичные отложения на севере Сибири были выделеньr 
А. Ф. Миддендорфом ( Middendo1·ff, 1848 ) . Палеонтологические сборы и 
описания фауны из морских четвертичных отложений впервые были про
ведены Ф. Б. Шмидтом (Scl1ш.idt, 1872 ) . О бореальной трансгрессии в Се
верной Азии в четвертичное время высказывался позже и П. А. :Кропоткин 
( 1873 ) ,  полагая, что связанное с трансгрессией увеличение влажности 
климата и, в частности, количество выпадающего снега способствовали ши
рокому развитию покровного оледенения в Сибири. 

В противоположность взглядам П. А. l{ропотюrна, И. Д. Черский ( 1882) 
и А. И. Воейков ( 1881) считали, что морсI{ая трансгрессия на севере 
Сибири не могла существенно изменить континентальный климат в сторо
ну смягчения, вследствие чего I{оличество атмосферных осадков было не
достаточным для образования ледников и распространения ледникового 
покрова на больших площадях. В связи с этим выдвигается идея локаль
ного горного оледенения. 

Таким образом, уже на начальном этапе изучения четвертичных отло
жений Сибири наметились два направления во взглядах по основному во
просу о распространении четвертичного оледенения и трансгрессий на ce
nepe AзJiraтcr{oгo матер:�ша. Одни исследователи (Высоцюrй, 1896; Обручев, 
1938; Урванцев, 1935) продолжали развивать идею П. А. Нропот1{ина о 
понровном оледенении Сибири, другие (Эдельштейн, 1935; Cai{C,, 1936, 
1951,  1953) были сторонНИI{ами ограничения площади четвертичного оле
денения. Наиболее яр1ш выразилось это направление в работе И. П. Гера
еимова и К К Мар1шва ( 1939 ) , rшторые старались ман:симально СОI{ра
тить площадь четвертичных леднин:ов на территории Северной Азии. 

Наметились таюке расхождения во взглядах по вопросу соотношения 
трансгрессий и оледенений. По мнению одних исследователей (Обручев, 
1938; Car{C, 1953; Лаврова и Троицrш:й, 1960, и др. ) ,  ледниковые эпо'<:и п 
1·рансгрессии чередовались, т. е. трансгрессии приходились на межледни
I<овья, другие же ( :Кропотrшн, 1873; Поляков, 1877; :Кулиr<, 1926; Попов, 
t949, 1959 и др. )  полагают, что трансгрессии были синхронны оледене
ниям. 

Важным этапом в изучении четвертичных отложений был период госу
дарственных геологических съемок 1940-1956 гг., r<оторые проводились 
геологамJit Всесоюзного геологичесr<ого института - ВСЕГЕИ (И.  И. :Крас
нов, Е. П. Бойцова, С. Г. Боч, В. :К. Хлебников и др.), Салехардской экс
педиции Всесоюзного нефтяного геологоразведочного :института -
ВНИГРИ (Н.  Г. Чочиа, И. Л. !-{узин, И. В .  Рейнип, С. Г. Галерюrна и др. ) , 
МГУ ( Г. И. Лазукоn ) и других организаций. Результаты геологичесюrх 
исследований этого периода изучения четвертичных отложений Советской 
Арнтиюr обобщены в фундаментальных работах В. Н. Сакса ( 1951, 1953 ) . 
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В. Н. Сакс на севере Западно-Сибирсной низменности выделил несколь
ко трансгрессий: нижне- (?) и среднечетвертичные (доледюшовые )  и позд
нечетвертичную - бореальную ( санчуговсний и казанцевский горизонты) . 
Отложения бореальной трансгрессии разделяли ледниковые образования 
двух оледенений: среднечетвертичного, ман:си:малыrого ( самаровсного ) и 
новочетвертичного ( зыряисr\ОГО ) .  По :мнению В. Н. Car\ca, ледниновые :эпо
хl1, соответствующие регрессиям :моря, сменялись во времени межледни
новыми, ноторые сопровождались трансгрессиями. Выводы В .  I-I. Санса 
бышt положены в основу стратиграфической схемы, принятой на межве
домственном стратиграфичесн:ом совещании в Ленинграде ( 1956) . Эта 
схема была построена на принципе чередования во времени оледенений 
и трансгрессий. Отложения морсr\ОЙ бореальной трангрессии по схеме 
были отнесены r\ верхнечетвертичному межледниковыо. Для низовьев 
р. Оби морение отложения были выделены в салемальсний и сапгомпан
ский горизонты, отвечающие соответственно санчуговсr\Ому и r\азанцев
скому в бассейне р. Енисея. 

Следует отметить, что в :этот же период снова возродилась идея сии·· 
хронизации трансгрессий и оледенений (Попов, 1949, 1959 ) . Это таюне 
нашло отражение в стратиграфичесr<ой схеме четвертичных отложений бас
сейна нижней Оби, разработанной Г. И. Лазуrшвым по данным полевых 
исследований и буровых работ, проводившихся Гидропроектом, и предло
женной им на :межведомственных совещаниях в Ленинграде ( 1956) и Но
восибирсне ( 1960) . 

Идея одновременности :морсr\ой трансгрессии и оледенения па терри
тории Западно-Сибирской низменности получила поддержну танже со сто
роны ряда других исследователей (Архипов, 1959· ; Загорсr\ая, 196 1 ;  Зуба
J<ов, 1957, 1961 и др. ) . Эта точна зрения была занреплена в Решениях 
Новосибирского стратиграфичесного совещания ( 1961 ) . Главными дово
дами стороннинов одновременности оледенений и трансгрессий явились: 
большая мощность морсr<ой толщи (до 200-300 д� ) , не унладывающаяся 
в рамr<и одной межледниковой :эпохи, и обогащение морсних отложений 
валунно-галечным мате.риалом, уназывающее па их ледниново-морское 
происхождение. 

По принятой на Новосибирсном стратиграфическом совещании схеме 
в состав морской толщи бассейна Оби входят ямальсная серия, состоящая 
из трех свит: полуйсной, назымсr<ой и салехардской,- и r<азанцевсная сви
та. Последняя относится к верхнечетвертичпому межледпиковыо, что пи 
у кого не вызывает споров. Сопоетавление же салехардсной и санчугов
сr<ой толщ с самаровским оледенением и понижение их возраста до сред
нечетвертичного вызвали решительное возражение ряда исследователей, 
что было записано в «Особом мнении по вопросам стратиграфии четвер
тичных отложений Западно-Сибирской низменности» (Алявдин, Волкова 
и др. ,  1 961 ) .  Было отмечено, в частности, что в низовьях Енисея, в Тай·
мырсrюй низменности, в северной части Средне-Сибирсного плосr\Огорья, 
в бассейне р.  Северной Сосьвы морские отложения залегают па морене 
маr\симального оледенения или продуr<тах ее перемьша. Отсюда делаются 
выводы о том, что оледенения и трансгрессии (межледнияовья) череду
ются и, поснолы<у отложения маr<симальпого оледенения относятся н 
среднечетвертичному отделу, то возраст перенрывающих их морсr{ИХ осад
r<ов является позднечетвертичным. Следует, однано, заметить, что за :мо
рену максимального оледенения в неr<оторых случаях принимались мop
CHJ!le отложения. Так, в бассейне р.  Северной Сосьвы отложения, которые 
описывались I\aI\ морена, содержат, по нашим данным, фораминиферы и 
большое ноличество ТОПI{ИХ ошшул губон, что хараr\терно, r<ак установле
но нами, для морсr\ИХ салемальских отложений, всl-\рытых многими снва
жи:нами в изучаемом районе. 

Понижение возраста до:казанцевских морских отложений до сDеднечет-
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вертичного, на наш взгляд, вполне допустимо, так как действительно труд
но себе представить, что время образования мощной толщи указанных 
пород могло ограничиться только сравнительно непродолжительной 
{65- 70 тыс. лет) межледниковой эпохой (Загорская, Кулаков, Соколов, 
1961 ) .  -Условия образования отложений ямальской серии и казанцевсной 
свиты были различными, и, по-видимому, существование морского бассей
на на севере Западно-Сибирской низменности охватывало во времени как 
леднин:овые, так и межледниковые эпохи. Это подтверждается, в частно
сти, палинологическими исследованиями Л. В. Голубевой ( 1957, 1960) , ко
торые показали, что в.ремя образования салемальских ( санчуговских) и 
сангомпансюrх (казанцевсr{их) отложений не  представляет единого меж
ледниковья. Накопление осадков средней и частично верхней части сале
мальской толщи происходило в «холодных rшиматических условиях» 
(Голубева, 1 960) , в то время НЮ{ назанцевсr{ие осадни формировались в 
период rшпматичесн:ого оптимума, значительно более теплого, чем совре
менный нлпмат севера Азии. Более поздние палинологичесние исследова
ния Г. М. Левновсн:ой (Рейнин и др., 1963) подтвердили вывод о чере
довании теплых и холодных эпох во время формирования морских четвер
тичных отложений. Казанцевское время при этом рассматривается нак 
наиболее теплое, бесспорно межледниновое, в то время нак значительная 
часть салемальсной толщи образовалась в rшиматичесной обстановке, бо
�1ее суровой, чем современная эпоха. Проведенное в последнее время об
общение и номплексный анализ минералогичесних, палинологичесних и 
минрофаунистичесних данных позволили сделать предположение о том, 
что во вре:мя формирования салемальсюrх отложений имело место не менее 
трех этапов относительного потепления и столы{О же периодов существен
ных похолоданий (Гольберт и др., 1 965 ) . 

Важным результатом работ геологов ВНИГРИ (Кузин, 1963; Рейнин, 
1960, 1961  и др. )  и МГ-У (Лазуr{ОВ, 1962а) явилось устано·вление более 
ширОI{ОГО распространения морсrшх четвертичных отложений по сравне
нию с теми границами, ноторые были даны предыдущими исследователя
ми (Сане, 1953) . Тю{, Рейнин ( 1960) и Лазуков ( 1962а)  считают, чтоводы 
максимальной трансгрессии по древним долинам рек Оби и Северной 
Сосьвы заходили на юг до 63° с .  ш" а в бассейне р.  Надым - до 64° с. ш. 
Это подтвердилось нашими микрофаунистичесними исследованиями. Од
нако выделение в ямальской серии трех свит (полуйсной, назымской и са
лехардекой) ,  кан это делалось неноторыми исследователями, в том числе 
и геологами ВНИГРИ, и кан: это заr{реплено в региональной стратигра
фичесI{ОЙ схеме, нашими исследованиями не подтверждается, что подробно 
6удет изложено в главе «Стратиграфия» 1" 

Палеонтологические и биостратиграфические исследования рассматри
ваемых отложений изученного района сводились до настоящего времени 
:к определению диатомовых водорослей, фораминифер, а также раковин 
морских моллюсков. Неснолько в лучшем состоянии находится изученность 
епо.рово-пыльцевых номплексов благодаря работам Л. В. Голубевой (1957, 
1 960) и 3. П. Губоюmой ( 1 959) . Однано результаты палинологических ис
следоваnий он:азались разноречивыми. Так, Л. В. Голубева относит 
·салемальсние отложения к среднечетвертичным, причем большая часть их 
формировалась, по ее мнению, в условиях оледенения. 3. П. Губонина 
( 1959) по.nагает же, что салемальСI{Ие отложения формировались в усло
nиях сравнительно теплого нлимата, близкого к современному. Резное по-

1 В 1961 г. автором была нап ис ана статья п о  рез ул ьтатам из учения ф ораминифер 
ч етв ер тичных отложений Мужинсног о  Урала (Гудина, 1964 а) .  В уп омянутой раб оте 
б ыла сдел ана п опыт1ш увязать результаты мин:рофаунистичесних исс ледов аний с п ри
н ятым и  представл ениями о трехчл енном строении ям альской серии, от чего вп ослед
с тви и пр ишл ос ь отrш заться ( Г удина, 1963) . 
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холодание фиксируется ею лишь в ве.рхней части салемальской толщи. 
Возраст всей толщи четБертичных отложений, по мнению Губониной, не 
древнее верхнего плейстоцена. 

Определения диатомовой флоры из морских четвертичных отложений 
бассейна р. Оби и Тазовского полуострова, выполненные З. В. Алешин
ской, Н. Г. Заикиной и Т. А. Мотьшинской, приведены в работе Рейнина, 
Лазукова, Левковской (1963). Из данных диатомового анализа следует, 
что большинство форм составляют пресноводные и пресноводно-солоно
ватоводные виды. Находки морских диатомей довольно редrш. Вопрос не
еоответствия экологических особенностей диатомовых водорослей, макро
и микрофауны, встречающихся иногда совместно, в одних и тех же отло
жениях, требует дальнейших исследований в этом направлении. 

Видовые определения и заключения о характере встреченных морских 
двустворчатых молшоснов проведены С. Л. Троицrшм (ИГИГ СО АН 
СССР). По мнению этого исследователя, морские моллюсни, единичны� 
находки которых приурочены к верхней части разреза ямальсной серии, 
представлены в основном арктическими формами, а вмещающие их от
ложения сопоставляются с санчуговскими -У сть-Енисейсного района п 
1 биостратиграфичесной зоной (низы верхнечетвертичных отложений) Пе
чорсной депрессии ( 1964). 

Изучение морских остранод, немногочисленные энземпляры J{Оторых 
иногда встречаются совместно с фораминиферами, проводилось М. А. Ре
шетниновой (СНИИГГИМС) параллельно с нашими исследованиями. Ре
зультаты определений остракод приведены в данной работе. 

Изучение фораминифер четвертичных отложений северо-запада низ
менности было начато в 1958 г. определительскими работами минропалеон
толога ТТГ-У О. Т. Киселевой, занлючения которой приведены в ежегод
ных отчетах биостратиграфичесной партии за 1960-1963 гг. Следует, од
нако, отметить, что в своих исследованиях О. Т. Киселева не анализируе·r 
-изменения в систематическом и количественном составе встреченных ею 
в различных частях разреза ямальской серии комплеr{сов фораминифер, 
не устанавливает, таким образом, их стратиг.рафического значения, хотя 
и относит их к среднечетвертичиому отделу. 

Микрофаунистическую харантеристику некоторых разрезов скважин 
Полуйского профиля дает также В. А. Басов (Галерюrиа, Лазуков, 1960). 
Этот исследователь отмечает различия между I{омпленсами фораминифер 
казымской и салехардСI{ОЙ свит. Однако, как установлено (Гудина, 1963) 
:н более подробно будет показано ниже, .различия между комплеI{Сами, 
встреченными в раз.резах этих скважин (21, глубина 141,1-151,1 .м и 15, 
глубина 88 м) , являются не стратиграфическими, а фациальными. 

Мю{рофаунистичес1ше исследования морсюrх четвертичных отложе
ний были начаты в 1959-1962 гг. и в смежных районах севера Сибири 
и ЕвропеЙСI{ОЙ части СССР. Значительный объем исследовательсюrх работ 
проводится в настоящее время в Приенисейском районе Западно-Сибир
ской низменности микропалеонтологом НИИГ А В. Я. Слободиным, по мне 
нию которого в разрезе морской толщи выделяются тан называемый «ту 
руханСI{ИЙ» I{омпленс с Glandulina laevigata OI'b. и AlaЬamina ·Sp. ( = Alti
Ьamina mitis sp. nov. ) и четыре санчуговсюrх, сменяющих друг друга 
n стратиграфичесной последовательности. «ТурухансI{ИЙ» номпле1>с 
В. Я. Слободин сопоставляет с выделенным нами в средней части разреза 
ямальсной толщи Нижнего Приобья обсним компленсом и считает его 
иозраст плиоцен-четвертичным. Компленс фораминифер, J{Оторый именует
ся В. Я .  Слободиным «туруханСJ{ИМ», был нами изучен в бассейне р. Туру
хан (Гудина, Гольбнрт, 1962) и также сопоставляется с обским ноJVшлен� 
сом, но возраст его считается нами четвертичным. 

В самые последние годы появились работы, в которых рассматривают
ся вопросы стратиграфии и возраста морских кайнозойсн:их отложений 
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Большеземельс:кой тундры (Афанасьев, Бел:кин, 1963; Семенов, 1963). 
В этих работах приводятся спис:ки фораминифер (определения Н. И. Се
менова), на основании: :которых авторы считают возможным понизить воз
раст вмещающих фораминиферы отложений вплоть до миоцена. Не вда
ваясь в анализ допус:каемых при этом ошибо:к, отметим лишь, что в ряде 
случаев имели: место та:кже и ошибочные определения фораминифер, :ка:к, 
например, приведенные в статье В. И. Бел:кина ( 1963). 

Тенденция :к понижению возраста четвертичных отложений на севере 
Западной Сибири: в последнее время появилась в работах и ряда других 
исследователей (Кузин, 1963; Белевич, Загорс:кая и др" 1964). Одна:ко 
доводы сторонни:ков этой точюr зрения не представляются достаточно обос
нованными. 

Систематичес:кое изучение фораминифер четвертичных отложений ав
тором было впервые начато в изучаемом районе в 1960 г. Не:которые ре
зультаты этих :исследований опубли:кованы в ряде статей (Гудина, 1963, 
1964а, б, 1965). 

В занлючение следует подчер:кнуть, что установленная на обширной 
территории севера Западной Сибири мощная толща морс:ких четвертич
ных отложений изучена все же недостаточно и требует дальнейших все
сторонних исследований. 

ОБЩАЯ ХАР АRТЕРИСТИl-\А И ЛИТОЛОГИЯ 

На северо-западе Западно-Сибирсиой низменности в бассейне нюкнего 
течения р. Оби и ее пр:ито:ков вплоть до ре!{ Северной Сосьвы и Казыма 
на юге, а та:кже в бассейнах per{ Полуй, Надым и низовий Пура и Таза 
широн:о распространены четвертичные морСI{Ие отложения, объединяемые, 
по региональной стратиграфичесной схеме Сибири ( 1960), в ямальс:кую 
серию (нижний - средний плейстоцен). 

Осад:ки ямальсной серии залегают на сильно расчлененном дочетвер
тичном рельефе, ввиду чего мощность их :колеблется от нес:колышх метров 
до 300-340 м ( сrш. 4 на Мужинс:ком Урале). На поверхность дочетвер
тичного рельефа выходят осадочные породы мела и палеогена (глины, 
алевриты, пес:ки и песчаники, опони и диатомиты). 

Буровыми работами установлено, что на севере Западной Сибири наи
более низ:кие участI{И дочетвертпчного рельефа приурочены I{ долинам 
современных ре:к и располагаются на 200-250 м ниже уровня моря. На
·ряду с этим. в пределах современных водоразделов палеогеновые породы 
ныходят на дневную поверхность на абсолютных отметr{ах до 200-220 м 
( ЛазуI{ОВ, 1962б). Таним образом, глубина расчленения дочетвертичного 
рельефа достигает на северо-западе Западной Сибири 400-470 JJt. Как 
правило, наиболее пониженные участ:ки поверхности дочетвертичных по
род наблюдаются в долинах :крупных современных ре:к и представляют 
собой линейно-вытянутые долинообразные депрессии, прослеживающиеся 
на десят:ки километров. 

Дочетвертичный рельеф, по данным геологов Салехардс:кой э:кспедиции 
ВНИГРИ 

·
(Кузин и др., 1963), имеет эрозионно-те:ктоничесrшй хара:ктер 

п создан эрозионной деятельностыо per{, расположение I{Оторых в плане 
нонтролировалось струнтурам:и:. Уr{азанные погребенные долины обычно 
совпадают с современными долинами наиболее нрупных реи (Обь, По
луй, Надым, Пур и др.). Формирование этого рельефа и древней гидрогра
фичесr<ой сети происходило, по-видимому, в неогене и в самом начале 
четвертичного периода при уровне Полярного бассейна не менее, чем на 
200-250 м ниже современного. При �том интенсивному размыву 
·подверглись отложения мореного и r<антинентального мела, палеогена и, ·ве
роятно, полностью бьiли размыты отложения неогена. 



В тесной зависимости с указанными особенностями дочетвертичного 
рельефа находятся и изменения мощности четвертичных отложений, в том 
числе и ямальской толщи. В пределах погребенных долин мощность ее 
достигает 300 лt и здесь имеются наиболее полные в стратиграфическом 
отношении разрезы. На нен:оторых же водоразделах мощность этих отло
жений достигает всего 5 - 10 м или они вовсе отсутствуют. 

Ямальская серия осад1-юв перекрывается морскими отложениями ка
зыщевСI{ОЙ свиты (Q13 ) , распространенной, по данным геологов ВНИ:ГРИ 
(Рейнин и др., 1 963) , преимущественно в долинах крупных рек на севере 
рассматриваемого района (низовья р.  Оби, южная часть п-овов Ямала, 
Тазовского) .  Стратиграфически выше, по данным Лазукова ( 1957 ) , рас
полагается rшмплекс ледниковых осадков зырянского оледенения, распро
страненных на левобережье нижнего течения р. Оби, в районе г. Сале
харда и на мысе Салемал, а также осадки III ,  11 и I надпойменных террас. 
Разрез венчают отложения голоцена - осадки пойменных террас, водо
раздельных озер и болот небольшой мощности. 

Наиболее полные разрезы морских четвертичных отложений вскры
ваются скважинами Ямала-Ненецкой и Березовсной энспедиций ТТГУ 
н СалехардсI{ОЙ ЭI{спедицией ВНИ:ГРИ: на профилях Полуйсном (V) , 
Мужи:-ТилЬтим (VI I ) , Азовы-Мужи (VI II ) ,  :Казымском. Верхняя часть 
разреза морсних четвертичных отложений пройдена скважинами профи
лей р. Щучья - Новый Порт ( I ) , Сангомпанского (II ) , Ярсалинского 
(III ) ,  Ныда - Самбург (IV) , по р. Я рудей (VI) . На юго-западе района 
отложения верхов ямальской серии ВСI{рыты снважинами профиля р.  Ще
I-\урья - Саранпауль (IX) , а также отдельными колонковыми скважина·
ми по р. Северной Сосьве (рис. 1 ) .  В тен:сте для краткости иногда nриlЮ
дятся цифровые обозначения профилей. 

Ямальсная серия представляет собой однообразную сероцветную тuJr
щy пород, характеризующуюся своеобразным литологичесним составом. 
Это преимущественно неслоистые плотные или комковато-оснольчатые 
песчано-алевритовые глины обычно с примесью рассеянного гравийно-га
лечного, местами валунного материала, что придает им харантерный мо
реноподобный облик. Мореноподобные разности чередуются с более тонко 
отмученными глинами, иногда яснослоистыми, реже песками, глинистыми 
песнами и алевритами:. J:>оль глин в разрезах ямальской серии заметно 
возрастает на востоне района. Однано и здесь отмечается присутствие рас
сеянного в породах всех т1шов, в том числе и в довольно тонних глинах, 
гравия и местами гальни. 

Неслоистые обогащенные гравийно-галечным материалом песчано-алев
ритовые глины получили название мореноподобных суглиннов и супесей. 
Однано эти термины, широI{О применяемые в геологичесной литературе 
для хараr{теристики шrтологичеСI{ОГО состава четвертичных морских осад
нов севера Сибири, вряд ли отвечают общепринятому понятию «суглиною> 
и «супесы, НЮ{ по гранулометричесr{ому составу, ТЮ{ и по своему генети
чесному содержанию. Действительно, гранулометричес1-tие анализы (мате
риалы Ямало-НенеЦI{ОЙ и Березовсной ЭI{спедиций ТТГУ) по ряду СI{Ва
жин ( 5 и 3 - Полуйского, 12 - Обсн:ого профилей, СI{важины 63, 77 и др. 
по р. Северной Сосьве) свидетельствуют о том, что среди пород ямальсI{ОЙ 
серю! преобладают гJшны, часто песчаные и алевритовые с примесью гра
вия и гальки. Иногда встречаются прослои глинистых песнов. В частно
ст11 осадни:, залегающие в интервале 200-229 м в разрезе сив. 5 Полуй
сrюго профиля и: описанные Галерниной и Лазуновым: ( 1960) Iйн морено
подобные суглинки, по своему генезису и гранулометричесr{ому составу 
являются морс1пrми песчано-алевритовыми глинами с небольшой примесью 
гравия (фракции: <О,01 JlMt - 30-57%, 0,1 -0,01 м,дt - 35-40%, 0 , 1-
1,0 мм - 14-31 % , 1 ,0  лмt - 0,5 % ) . «Мореноподобные суглинни» интер
вала 70-95 .м; той же скважины являются морсюr:ми алевритовыми глина-
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Рис . 1 .  Схема расположения скважин по профилям 
1 - населенные пуннты; 2 - снважины, разрезы ноторых изучены МИ!{рофаунистичесни; 3 - снва
жины , для разрезов ноторых составлено литологичесное описание,  минрофауна не изучалась; 4 -
снважины, разрезы ноторых изучены минропалеонтологами ТТГУ; б - восточный снлон Урала 

6 - профили буровых снважин: I - р. Шучьн-Новый Порт, П - Сангомпансний, III - Ярса
линсний, IV - Ныда - Самбург - Тазовсное, V - Полуйсюrй, VI - Ярудейсюrй, VII - Мужи -

Тильтим, VIII - Азовы-Мужи, IX - р. Щенурьл - Саранпауль 

ми с небольшой примесью песчаного материала (фракции: <О,01 .мм -
7f,4%, 0,1-0,01м.м- 22,7% и 1,0-0,1 м.м-5,9%). Примерно такой же 
гранулометрический состав имеют и «мореноподобные суглинrш» в интер
вале 110-140 м. 

Следует, видимо, отr{азаться от применения в нашем случае терминов 
«суглиною> и «супесь», принимая во внимание гранулометрический состав 
пuрод ямальской серии. Немаловажен и тот факт, что мы имеем здесь дело 
с морсrшми осадками. 

Средu пород ямальсr{ОЙ серии довольно широко распространены также 
своеобразные по гранулометрическому составу породы, которые характе
ризуются примерно равными содержаниями песчаных, алевритовых и гли
нистых фракций (по 30-40 % I{аждой). Подобными трехr{Омпонентными 
породами почти нацело сложены разрезы скв. 77, 72, 71, 63 нар. Северной 
Сосьве, нижняя часть разреза CI{B. 5 на р. Полуй, значительная часть раз
резов сrш. 12 ( Обсrшй профиль) и Назымсr{ОГО профиля, а таI{Же, вероят
но, разрезы других сrшажин, гранулометричесними анализами пород I{Ото
рых мы не располагаем. Породы этого типа разв;ИтЫ главным образ.ом 
в нраевых частях ямальского морского бассейна (бассейны рек Северная 
Сосьва, Назым, приуральская часть), а также в основании ямальской тол
щu в его центральных частях ( сr<в. 5 на р. Полуй). Обилие таких неотсор
гированных песчано-алеврита-глинистых пород среди морсних осадков 
;rмальсr<ой серии свидетельствует о рыхлом песчано-глинистом составе ис
rочников сноса - берегов и ложа бассейна седиментации и о весьма боль
шой скорости наr<опления осадков. 

Глины, песчаr10-алевритовые глины и глинистые песI{И с неравномерно 
)ассеянным в них гравийно-галечным материалом в разреза;\. скважин до-· 
юльно быстро или постепенно сменяют друг друга в вертикальном на
rравленюt и, кан правило, не сопоставляются даже с соседними, сравни
rельно блиЗI<о расположенными снважинами (профили Мужи - Тильтим, 
). Щекурья - Саранпауль), что свидет.ельствует о резк·ой фациальной 
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изменчивости отложений. По-видим·ому, основным типом пород, слагаю
щих рассматриваемую толщу, являются: песчано-алевритовые и алеврито
вые глины, ·среди 1шторых на самых различных стр·атиграфичест<их уров-
нях залегают прослои и линзы пе.ск.ов и глин, причем роль последних воз-
растает с запада на восто1< и с юга на север. 

Хара�<терной особенностью отложений ямальской серии является: на-
личие в породах всех типов рассеянного грубого обломочного материала -
галы<и, гравия, а иногда и валунов, неравномерно распределенных, но 
почти всегда присутствующих в том или ином количестве (от единичных 
включений до образования: прослоев, обогащенных грубым обломочным 
материалом) нак в неотсортированных песчано-алевритовых глинах, так 
и в сравнительно тонкоотмученных их разностях. Валуны часто несут на 
себе следы ледню<овой обработни (Лазу1<ов, 1957). 

Петрографичес1шй состав валунно-галечного материала свидетельству
ет о наличии среди них нристалличесюrх пород уральского компле1<са (ос
новные и ультраосновные интрузивные и вулканогенные породы, часто 
сильно метаморфизированные и измененные зелено1<аменные породы, 
1шарциты). Гравийный материал обычно представлен нремнем и нварцем. 
Иногда встречаются также обломки меловых и палеогеновых песчаников 
И ОПОI{. 

На западе района в толще морсних осаднов ямальской серии наблю
даются: прослои песнов, гравийно-галечного и валунного материала значи-
тельной мощности. Многие исследователи (Галернина, Лазунов, 1960; Рей
:нин и др., 1963) отмечают, что ноличество песчаных отложений и прослоев. 
гравийно-галечного и валунного материала заметно уменьшается с запада 
на восток В описанных авторо:м снважинах эта занономерность хорошо· 
видна при сопоставлении приуральсю1х разрезов с разрезами правобережья: · 

Uби и более восточными. Особенно много валунного материала в разрезах 
снважин: профиля р. Щенурья - Саранпауль ( снв. 5, 4, 3), причем замет
ное уменьшение ноличества грубого обломочного материала с запада на 
востон наблюдается даже в пределах этого сравнительно небольшого уча
ст1<а. Тан, разрез снв. 5 представлен в основном песнами с обилием валу
но.1:1 раамером до 25 с.м в диаметре, в то время 1<а1< в снв. 1 (пос. Саран
пауль) синхронные отложю-гия: предстnвлены главным образом переслаи
вающимися глинами и алевритами с валунами размером не более 5-6 см. 
Нольшое ноличество валунов отмечается танже на северо-западе рассмат-
риваемого района:· скв. 5 (Лаборово), 6, 8, 9 Сангомпапсного профиля:. 
В разрезах на правобережье р. Оби грубый обломочный материал уже 
не образует прослоев, а встречается в впде единич:ных юшючений гальнп 
и гравия в толще существенно глинистых отложений (V, сrш. 5, 14, 15). 
На северо-востоне района в с1<важинах восточной части профиля Ныда -
Самбурr отложения ямальсной серии представлены в основном глюшм1r 
с единичными гравийными зернами кремня и нварца ( снв. 44, 45, 49). 

Ряд исследователей (ГаJrе.рнина, Лазуков, 1960; Рейнин и др., 1963) 
полагают, что плохосортированные «мореноподобные суглинки и супесю�, 
обогащенные валунно-галечным материало·м, залегают главны'М образом 
в нижней и верхней частях разреза я:мальс1шй серии, в то время ка�< в сред
ней ее части преобладают более тонн:ие, часто слоистые глины, обычно 
лишенные гравия и гальюr. В соответствии с этим сложилось представле
ние о трехчленном строении ямальс1шй толщи, о возможности подразде
лять ее на три свиты (снизу вверх): полуйскую, казымскую и салехард
с1<ую. Трехчленное строение разреза приписывалось, в частности, ямаль
еной толще в бассейне рек Полуй и: Казым, а также в отдельных скважина:х 
на Мужинском Урале, в районе г. Салехарда ( скв. 11н, ст. Обсная, 55 гп) 
и у пос. Самбург. Многие из этих снважин ( снважины Казымского про· 
филя, кроме скв. 11, оказавшейся палеонтологически немой, скв. 23 и Н 
Полуйского профиля: и у · Самбурга) автором не. исследовались. Однаю 
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в ряде с:кважин бассейна р. Полуй и .на МужинсНО1!I "Урал
·
е вЬrд�ление в 

разрезе ямальс1юй толщи по литологичес1шм признаr,ам трех свит исследо
ваниямI:t автора не подтвердилось ( Гудина, 1963) . Лишь на небольшом 
участ:ке в разрезах снв. 1 и 2 профиля Азовы - Мужи наблюдается 

"
трех-

··членное строение ямальс:кой толщи и. 9дновозрастные глины мощностью 
.до 20 м. в средней ее ·части, охара:ктеризованные идентичными RОl\ШЛеI{
сами фораминифер, попадают в пределы :казымс1<ой свиты, выделяемой 
прежними исследователями (Чочиа и др., 1961). Подробнее вопросы стра
тиграфии морс:ких четвертичных отложений будут рассмотрены в главе I II. 

м:инералогичесние анализы (материалы Ямало-Ненец1шй и Бере
:ювс:кой энспедиций ТТГ"У) морсю1х отложений ряда с:кважин ( 1, 2, 4, 6, 
8, 9, 11, 13, 18 l{азымсI{·ого профиля; 63, 70, 71, 72, 77, профиля .по р. Се
верная Сосьва; 3, 5 Полуйс1шго; 12 Обс1шго профишr; всего 267 анализов) 
свидетельствуют о довольно разнообразном минеральном составе расс:ма т
риваемых отложений в северо-западной части Западной Сибири. Наиболее 
рuспространенны:ми минералами лег:кой фраr,ции являются полевые шпа
ты, I<варц и, в меньшей степени, слюды. В тяжелой франции преобладаю·, 
амфибольt, эпидот, магнетит, ильменит, менее распространены гранат, 
пиро1<сень1, турмалин, цирнон и в очень небольших 1<оличествах ветре· 
чаются рутил, сфен, лей:консеп, норунд, топаз, хлорит, :монацит и мине
ралы :метаморфичес:кой группы (дистен, ставролит, силлиманит, андалу
зит). Аутигепные минералы - пирит, сидерит, г:идроо1-\ислы железа, опал, 
вивианит, глау:конит ( аутигенная порода последнего, одпа:ко, не док.азана). 
Uсновпы:ми минералами глин являются гидрослюды и бейделлит. Всего 
в отложениях я:мальс:кой серии отмечается 30-35 мю1ералов. 

Более разнообразный :минеральный состав я:мальс:кой толщи, по срав
нению с та:Зовс:ко-санчуговс:кими осад:ка:ми северо-востона Западной Си
бири (Архипов, 1960), свидетельствует о более пестром петрографиче
сном составе питающих провинций па северо-западе ("Урал и осадочные 
породы мезозоя и найпозоя). 

:Наиболее харантерны:ми минералами, содержание и ноличественные 
соотношения 1шторых наиболее поназательны при реставрации генезиса 
·осадн:ов и общей палеогеографичес:кой обстановни, являются нварц, поле
вые шпаты, пиро1<сены, амфиболы, эпидот, циркон, гранат, турмалин, маг
нетит, хотя при этом следует учитывать и поведение всего минерального 
компле:кса. 

Колебания среднего содержания этих :минералов для :мезозойс:ких и па
леогеновьп: пород северо-западной части Западно-Сибирс1,ой низменности 
(по результатам 350 минералогичес:ких проб Салехардс:кой экспедиции 
В:НИГРИ и А. В. Гольберта, 1965) и пределы содержаний их в четвер
тичных отложениях приведены в табл. 1. 

Как видно из табл. 1, отложения я:мальсной серии по своему минераль
ному составу достаточно рез}{О отличаются от подстилающих их отложе
ни;й верхней юры, мела и палеогена. Та:к, содержание :кварца в ямальс:ких 

осадках значительно ниже, чем в породах мезозоя и палеогена, колеблется 
в пределах 2,5-65 % и лишь в единичных пробах достигает 77 % , а содер
жанио полевых шпатов напротив, нан правило, высо1<ое (от 30 до 94 % ) 
I1 лишь изред1'а снижается до 8 % . В дочетвертичных же породах, I<ar< 

правило, наблюдается обратное отношение - рез1,ое преобладание нварца 

·над полевыми шпатами. 
Для морс:ких четвертичных осаднов хара:ктерны также значительно 

более низние содержания устойчивых п рудных минералов в тяжелой 

фраrщии (цир1-\он, гранат, турмалин, магнетит, ильменит), по сравнению 

с отложениями: мезозоя и палеогена и, напротив, рею<о повышенные со

;�ержапия неустойчивых минералов - амфиболов, эпидота и пироксенов. 

В северо-восточной частп Западно-Сибирской низменности эти разли

ЧИJ.1 выступают еще более резно. Здесь основными минералами тяжелой 
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фраl\ЦИИ в четвертичных осадках являются пироксены ( 60-80 % и более), 
�-.:оторые практически отсутствуют в подстилающих отложениях верхнего 
мела (Архипов, 1960; Земцов, 1959; Гудина, Гольберт, 1962 и др.). 

В отложениях ямальсr-\ОЙ толщи пироксенов мало (видимо, не более 
7-8 % в приуральской части) ,  но они всегда присутствуют. Зато здесь 
очень много эпидота и особенно амфиболов 1 .  

Т а б л и ц а  1 

Сопоставление средних содержаний основных минералов в отложениях юры, 
мела, палеогена и четвертичных (лмальс1шя серил) для северо-западной части 

Западной Сибири (в % )  

Минералы 

Rварц 

Полевые шпаты 
Цирнон 

Гранат 

Турмалин 

Магнетит-
ильменит 

Метаморфиче-
СI{ие минералы: 
Пиро1{СеI-IЫ 

Эпидот 

Амфиболы: 

(по Гольберту, 1965) 

Ве1���яF1 \ Ниж
ний мел 1 В ерхний мел 1 Пале·огеп 

65-75 56-80 

7-1 2  9-44 
5-12 5 , 5-20 , 0  

3-19 2 , 5-22 , 0  

Следы 0 , 5-2 , 5  

25-64 1 1 , 5-87 
(обычно 
25-50) 

Следы Следы, 1 , 5 

» 0 , 2  (обычно 
пет) 

4-10 1 , 2-63 
(обычно 
5--15) 

0-5 0-12 
(обычно (обычно до-

доли про- ли процен-
цента) та) 

64-95 68-88 

7-40 8-30 
6-16 2 , 5-22 , 5  

3-14 1 , 5-8 , 5  

О , 5-8 , 5  0 , 5-6 , 5  
(иногда 25) 

22-91 31-75 
(обычно 

50-70) 
Следы- 5 Следы-13 , 5  

0-'17 Нет 
(обычно нет) 

0 , 8-63 0-31 
(обычно ьобычно 

3-8) , 5-4) 
0-8 1 О�-12 

( обычно до- (обычно до-
лн процен- ли процен-

та) та) 

J\fopcю1e отло;ненин н
мальс1,о й серии 

2 , 5-6 , 5  (изреюш до 
77) 

30-94 
О, 9 (обычно в долях 

процента) 
0 ,  5-5 , 5 ( обЫ'ПIО 

1 , 0-1 , 5 % )  
доли процента (изред-

!{а ДО 1 ,  5) 
1 , 6-46 (обычно 

8-20) 

Следы - 1 , 3  

Всегда присутствуют 
от ел. до 7 , 8  (обычно 

0 , 5-1 , 5) 
3 , 5-54 

(обычно 15-30) 

5-55 
(обычно 1 7-35) 

Таrшм: образом:, морские четвертичные отлmr-\ения на севере Западной 
Сибири хараrперизуются ам:фибол-эпидот-ШIJЮI-\сеновой или пироr-\сен-эпн
дот-ам:фиболовой ассоциациями и преобладанием: полевых шпатов над 
кварцем:. 

Следует отметить еще одну особенность минералогического состава от
ложений ямальской серии. Как видно на рис. 2 и на табл. 2, в разрезах 
некоторых скважин могут быть выделены от двух до шести последова
тельно сменяющих друг друга в разрезе минералогических зон, характе
ризующихся большим или меньшим содержанием устойчивых и неустой, 
чивых к химическому выветриванию минералов в легкой и тяжелой фраr>
циях. Отношение содержания первых rю вторым в пересчете на вс ю 
породу названо нами rшэффициентом устойчивости - Н_ (Гольберт и др" 
1965), значения I-\оторого для I-\аждой минералогической зоны приведены 
в правой части таблиц. Здесь же даны и усредненные значения коэффи
циентов устойчивости. Средние значения коэффициентов JЗ 1-\ыкдой пз 

1 А. В. Г-ольберт (1'965) на севере Западной Сибири для морсних отложений rшей
стоцена выделяет три минералогичесние провинции : Приобье - среднее содержан 1 1 е  
t;уммы неустойчивых (пироr,сены, амфиболы, эпидот) - 45 %,  в том числе пиронсt•
ны - 0,5 % ; Пур-Тазовсная провинция - среднее содержание суммы неустойчивых 
минералов - 50 % , в том числе пирОI{Сенов - 34 % ; Енисейсrшя - среднее содержашю 
суммы неустойчивых 66 % ,  в том числе пироl{сепы - 48 % .  
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Т а б л и ц а 2 

Гранулометрпчес1шй и минералогичес1�ий состав пород по скв . 5 Полуйс1�ого профиля 

1 Минералогичесrшй: состав, % "' � 1 � "' � Механический "' :r а. "' ':s: сос'rав, % >8< Легкан 1 Тюкелан фракции "' о фр�ЩИF! :s: '"" 
:::S:: "' о � о о ?-> Интервал .Краткое литологическое о: "' '"" а. 

� "' "' "' "' :s: :i: о;: тбора проб, " описание :; ::; '!; ,.. о .§i � 
"' "1 н "' "' о <; � :i: о :s: �  о ... :s: :s: Е--< Е-- :i: :i: " ;.. "' :i: "' :s: Q. =: "' о: о: t:f� -

� �  ,.. :s: :s:  :z: о: f2 о "' :s: �  о "' " - о � i::t:* :s: о о "'  f-- :Z: '"" о "'  '-< °' "' о 1:( " а. "' о "' °' Ф  о "' "' :.1 а. "' о а. >8< :s: :z: 
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24 , 3-33 , 6  Глина серая алевритовая - 3 , 8 125 , 5  70 , 7  0 , 78 2 , 7  94 , 3  0 , 9  - - 0 , 3  32 , 6  4 , 8  2 , 3  + 0 , 5  2 , 0  1 3 , 8  30 , 5  0 , 03 
ш 0 , 04 1 ,  

15 ' 75-85 ' 25 Глина зеленовато-серая алев-
7 

ритистая с галышмн нварца 2 , 1 7 0 , 43 6 , 17 91 , 23 20 , 0  5 , 1  88 , 9  26 , 5  5 , 3  1 , 5  21 , 5  + + + - 1 , 5 18 , 4  25 , 3  0 , 05 

)8 , 25-97 ' 75 Глина серая алевритовая, 
песчаная - 5 , 9  22 , 67 71 , 41 1 , 04 52 , 2  38 , 4  + - - 1 , 9  26 , 2  2 , 810 , 5  0 , 8 0 , 3 0 , 5  1 7 , 3  38 , 8  1 , 3  

)7 ' 75-108 , 75 Глина зеленов ато-серая алев-
ритистая 0 , 93 6 , 50 92 , 50 0 , 34 1 1 , 3  86 , 9  28 , 7  0 , 8  1 , 4 36 0 , 8 1 , 5  1 , 1  + 1 , 5  20 , 0  54 , 9  0 , 1  

1 !6 , 3'5-158 , 35 Глина серая алев р итов а н  - 3 , 73 1 2 ,  17 84 , 60 0 , 88 42 , 2  53 , 2  1 , 8  - - 0 , 6  25 , 7  1 , 8  1 , 0 1 , 0  - + 15 , 3  44 , 2  0 , 8  
I I  0 , 7 о ,  7 

77 , 35- 186 , 40 Глина алев ри,rован пес•rаш:ш 
плотная . . О ,  1 5  18 , �  30 , 0  51 , 70 0 , 56 1 6 , 7  92 , 8  0 , 3 - - 0 , 5  26 , 0  3 , 4  5 , 5 0 , 5  0 , 3  1 , 5  1 5 , 5  39 , 9  0 , 2  

186 , 9-1 96 , 40 Глина алевр11тистая зелено-
в а то-серая - 1 , 3 5 , 33 93 , 64 0 , 20 24 , 0  71 , 5  1 , 3  - - 0 , 6  31 , 2  0 , 6  1 , 7  0 , 9  - 0 , 5  1 5 , 4  47 , 8  0 , 3  

196 , 4-210 , 0  Глина алевритовая песчаная 2 , 0  20 38 , 5  39 , 2  1 , 02 40 , 3  59 , 1  3 , 1  - - + 36 , 5  4 ,  1 1 , 5  0 , 9  + + 1 2 , 5  35 , 2  0 , 7  

210 , 0-222 , 5  Глина алевритовая песчаная 0 , 05 15 , 0  37 , 0  47 , 95 1 , 82 68 , 3  30 , 1  7 , 3  - + 1 , 1  26 , 6  8 , 7  2 , 9  1 , 5  - + 1 1 , fi  27 , 6  2 , 3  
I 2 , 1  + 

222 , 5-228 , 8  Алеврит глинистый песчаный 0 , 5  32 ' 54 о '  75 2 6 '  25 1 ' 08 65 ' о 32 ' 4 2 , 5  - - 0 , 4  24 , 1  7 , 9  4 , 3  1 , 2  1 + 20 , 2  32 , 8  2 , 0  

1 ..,. 
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/ 10�� Q) // / 1;$/ " о-� 54 , 2  33 , 9  1 1 , 5 1 , 7 29 , 7  1 , 5  1 , 3 + 1 , 3 '1 5 , 3  28 , 9  22 , 0  1 , 6 § �--!!_ 
I 50 , 2  34 , 8  1!1 ,L1 0 , 9  29 , 6  2 , 6  3 , 2  + 1 5 , 7  36 , 2  1 6 , 7  1 , 5  '1 ,  5 i:: - �"&CJ?,. 

- � Q) 
· 200 - >- 51 , 4  40 , 5  13 , 9  2 , 4  13 , 9  2 , 6  3 , 8  + + 34 , 9  32 , 1  '1 6 , 6  1 , 3 f-< 

о 
Jз !:::: 

:минералогичесн:их зон достаточно резrю отличаютсл от смежных и наблю
дается, таrшм образом, чередование в разрезе горизонтов осадков, харак
теризующихся то боJrьшим, то меньшим содержанием устойчивых и не
устойчивых минералов. 

Характерно, что минералогические зоны и соответствующие им мине
ральные комплексы, как это видно на рис. 2 и КЮ{ это уже отмечалось 
нами ранее (Гудина, Гольберт, 1962), не завислт от литолого-фациаль
ного типа отложений, что свидетельствует о том, что образование :мине
ральных комплеr{сов каждой зоны и последовательнал смена их в разрезе 
обусловлень1, в определенной мере, причинами надфациальными. Забегал 
несколько вперед, отметим, что наличие минералогической зональности в 
отложенилх лмальсной и санчуговской толщ свлзываетсл с климатически
ми измененилмu во время формирования отложений (Гольберт и др" 1965) . 
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Рис. 2 .  Мипералогичес1ше зоны в морсних четвертичных отложениях разрезов С({В. 12 
Обсr<ого профиля и сrш. 77 на р .  Северной Сосьве 

1 - валуны, гравий, галька; 2 - песон, песчаный материал в других породах; 3 - алеври
ты , алевритовый материал; 4 - глины, глинистый: материал; /5 - песчано-алевритовые) глины с 
грубым обломочным материалом ;а - нерна нет; 7-ноэффициент устойчивости (отношение содер

жания устойчивых минералов н неустойчивым в пересчете на породу) 

Следует подчерюrуть, что границы минералогичесюrх зон не совпадают 
с границамн выделяемых нен:оторыми исследователями свит. Обычно в 
пределах одной свпты может быть выделено две или три различные ми
иералогичеоше зоны. 

В разрезе сrш. 63 на р. Северной Сосьве ,  всн:рывшей в интервале 
7,5-68 Jlt только верхнюю часть ямальсной серии и опробованной на дан
ную :мощность 18 образцами, выделить минералогичеСI{Ие зоны не уда
лось. Это, впдпмо, связано с тем, что здесь в н:раевой части бассейна сн:о
JЮСть нанопления осаднов была очень вешша п терригениый :материа.11 
не успевал дифференцироваться. 

Даr-пiыо по минералогпчесRому составу осаднов в разрезах других сква
:ншн рассматриваемого района он:азались непригодными для подобного рода 
апашrза, ввпду недостаточной густоты отбора минеральных проб. 

З::шаичпвая мннералогпчосr<ую характеристиr<у отложений ямальсRой 
с ерпп, отl\rетпм еще следующие особенностп их состава. 

По11тп повсеместно, в том чпсле и на Нрайнем Севере рассматриваемого 
paiioпa, в осадr{аХ встречается глауr<онпт, пногда яр1{0-зеленый пеокислен
н ьпr. Особенно много его в южных районах, где оп составлл:ет до 70-90% 
тнжолой фраRЦШI (до 6 % всей породы, снв. 77 на р. Северной Сосьве) . 
В ноболылом нолпчестве отмечаются танже illинералы гидроо1шслов железа 
(от долей процента до 24 % ) и, что резко отличает четвертичные отло

;нонпя. от более древнпх пород - прантическп отсутствуют I{арбоиаты 1шль
ц 1 �:я ,  минералы марганца и магнпя п чрезвычайно peдr{Q встречается сиде-

2 В.  П. Гу;\11Ш1 17 



рит (на юге района) .  Нроме того, редко и в сравнительно небольшом :коли
честве отмечается пирит (не более 28-30 % тяжелой фракции), тогда 
:ка!\ в породах мезозоя и палеогена пирит и сидерит часто нацело слагают 
тяжелую фракцию. Из минералов фосфора в виде единичных зерен встре
чается вивианит. Опал имеет главным образом_ органогенное происхож
дение (спикулы губо1{). 

Фораминиферы в рассматриваемых отложениях встречаются по всему 
разрезу и почти повсеместно. Видовой состав и :количество экземпляров 
их снизу вверх по разрезу заметно варьируют, что позволило автору вы
делить трЕ! :комплекса донных фораминифер, последовательно сменяющих 
друг друга в стратиграфическом разрезе, а также :комплекс планктонных 
фораминифер, :которые иногда встречаются по всему разрезу, но более ха
рактерны длл верхней его части (Гудина, 1963, 1964а). 

Н нижней части разреза ямальской толщи приурочен обедненный 
комплекс извеет:ковых донных фораминифер, названный нами тильтим
ским; средняя небольшая по мощности (20-30 .м ) часть разреза охарю{
теризована сравнительно богатым и разнообразным обским :компленсом, 
а наиболее мощная верхняя часть разреза ямальской толщи - харантер
ной ассоциацией бентосных и планнтонных фораминифер и спинул губОI{. 
Н этой части разреза ямальсной толщи относятся также и все находни 
рановин морских моллюснов. Номпле:кс фораминифер, приуроченный к этой 
части разреза, назван нами салемальс:ким. Прежде, чем перейти I{ изложе
нию стратиграфичесного значения выделенных :компле:ксов, остановимся 
на описании отдельных видов и родов фораминпфер. Этому вопросу по
свящается следующая глава. 



Г д ав а II 
ФОРАМ ИНИФЕРЫ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

МЕТОДИI-\А ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для получения результатов, пригодных для сравнения отдельных проб 
:как по слст.ематиче.сн:ому со.ставу фораминифер, тю�; и по :Iюличе:ствен
ному содержанию видов, по процентному соотноtШению .оодержаний родов 
и в целом •семейств, бралась опреде;rеншая навесн:а пробы - 100 г сухой 
породы. Отмывr�;а пробы проводилась при помощи ·от.мывоч:но·:г.о аппара
та - пирамиды Е. П. Бочкова (1960). Этот апмарат представляе1· собой 
пять вставленных друг в друга стананов с четырьмя переходными между 
ними :�юльцам:и. Предварительно дезинтегрированная проба помещается 
в центральный .ст.аr�;ан и перем·ешивает,ся .струей воды, подаваемой через 
небольшое отверстие трубюr, занрепленной в держателе. Обычно отмывна 
образца длит.ся 15-20 минут. Франции из первых четырех стаканов бе
рут.ел для исследования на фораминиферы. Франция, .осе.вшая в пятом 
стана1не, 011да1нала1сь для изучеНIИя диатомовых водорослей. По1сие 1прю.мыв-
1�и через аппара·т сиJ1ьrн:о r�лиrrислую породу 1ш�обходиМ'о домыть !В'Р'J'Ч!НУЮ 
в вып.арите.льrн:ой чашне. Миж1рообъе.�{'ТЫ из пpoмьl'J\Oif'!O и •высу�шооного 
порошна отбирались юrсточной вручную под бинокуляром МБС-1. После 
Dтого проводились определение и количественный по·дсчет осо·бей каждого 
:вида фораминифер. 

Подобный метод ноличественного учета особей видов для постплиоце
новых фораминифер бассейна р. Северная Двина был впер'Вые применен 
В. П. Андросовой ( 1935), r'оторая в своей работе приводит кривые распре
деления ма.осовых форм: Cassidulina crassa Orb" С. laevig·ata О1·Ь., Nonio
nina depressula W alke1· et J асоЬ, Polystomella striatopunctata Fichtel et 
Moll. В. П. Андросова устанавливает, что максимум Cassidulina laevigata 
приходится на минимум Nonionina depгessiila, и наоборот. В этом, нак 
полагает В. П. Андросова, отразился скачан: в изменении гидрологиче
ских условий морсr-юг.о баооейна. 

Большое значение количественнuму учету особей фораминифер по 
наждому виду придается в по1следнее время при исследовании совреме.н
ных и встречающихl.)Н в донных r�;олонках фораминифер . (Phleger, 1951; 
<..:аидова, 1953, 1962, 1963; Беляева, 1963) для выделения ареалов обита
ния современных видов и их l\о.мпле:коов, .а танже у;становления смены 
палеогеограф:ичесrщй обстановни во времени. 

При исследовании нашего :материала подсчет количе,ственного содер
:н\ания эr�;земпJшров всех видов, ,наряду с учетом видового 1с;остава, имел 
важное значение для выдеJiе.ния стратIПJJафичесюrх ко11шлексов форами
ппфер и палео.географических выводов. 

При изучении фораминифер, для многих видов rшторых хараr�;терна 
довольно широ1�;ая индивидуальная изменчиnос1ъ, большое внимаRие уде-

2* 19 



лялось .внутреннему строению ра�<овины, микроструктуре ее 1сте.rши. Это 
изучение проводилось путем просветления ра�щвины иммерсионными 
жидrшстями (Подобина, 1963; Гудина, 1964б) . Выбор применяемой жид
I<ости с определенным поr<азателем преломления зависит от характера 
сохранности раr<овины и степени заполнения ее посторонним веществом. 
Для четвертичных фораминифер, ра�<овипы I{Оторых преимущественно 
пустые, применялись жидкости с показателем преломления в пределах 
1,522-1,612. Для отдельных ра�<овин иногда приходилось подбирать жид·
I{Ость с нужным ПОI{азателем преломления индивидуально. 

Изучени.е внут·реtН.него ·строения позволило во мrюгих случаях устано
вить различные генерации одного и т·ого же вида, в основ.пом, 0льфидиид 
и касси:дулинид, что имело важное значение при уточнении ·системати
ческого положения того или иноло вида. НаJ1ичие или ·Отсут.ствие �системы 
каналов у эльфидиид выявлялось главным образом путем обламывания 
камер препаровальной иглой. 

Помимо изуче:ния :вмутреннего ·Строения и вне.mней :морфологии ра�<о
вины, был применен прием вариационной статистики длл объективного 
подтверждения выводов о ширuкой индивидуальной измеичи.во:сти Elphi
cliiim subclavatum Gнdina. 

Ниже приводит.ел монографическое описание изученных видов. 

ОПИСАНИЕ ВИДОВ 

Общее число установленных видов в четверти'[u1ых (доказанцевских) 
отложениях северо-западной части Западной Сибири невелино, составляет 
всего 47 форм (табл. 3 ) . Из них пе1счаные форамиrниферы очень редrtи. 
Встречены единичные экземпляры их ос.обей, ·Относящие:ся к родам 
Rhabdamniina, Haplophragmoides, Trochammina. Видовые определения для 
них, в основном, не проведеJ-Iы вследствие малочruслешrости юшемпляров. 
Основное ядро .в.стреченных форамИJНифер составляют формы с известrш
вой раr{овпной ( 43 ) ,  большинс·рво из Rоторых являют.ел известными, ранее 
описанными в литературе видами и незначительное число ( 12 )  - новыми. 
Последние частично (3 ви).1.а )  уже были опубликованы ( Гудина, 1964б) . 
Другие же (Protelphidium lenticulaгe, Alabam.ina mitis и др. )  описываются 
впервые. В целом же н: новым: видам относят;ся .следующие :  Quinquelocu
lina gтandis, Q. borea, Alabamina mitis, Cribrononion obscurus, Acarinina 
umbilicata, А. compacta, Protelpliidiшn lenticulaгe, Elphidium gтапаtшп, 
Е. obesum, Е. subclavatum, Cassidulina inflata, Cassilamellina subacuta. 
Причем некоторые из них - Quinqueloculina borea, Alabamina mitis, 
Elphidium subclavatnm, Acaгinina nmЬilicata, Cassidulina inflata - uписы
вались ранее прежними иссле·до1вателями в объеме известных видов таrнrх, 
I"1J{ (соответственно) Quinquelocnlina seminulnm (Linne) , Eponicles 
.exiguus (Bl'ady) , Elpliidium clavatum Cнshman, Gl0Ьige1·ina inflata 
Orb" G. Ьalloicles 0l'Ь" Cassiclnlina limbata Cнsl1man et Hнg·hes, С. laevi
gata 0l'b. 

В результате изучения вновь описанных нами видов и сравнения их с 
формами, вошедшпм:и в лптературу под уже известными, перечисленными 
выше .названиями, выявилась необходимость выделения их в самостоя
тельные впды, хара�{теризующиеся определенными ТаI{СОно:мичес1шии 
признаr,амп, сохраняющимися в различных районах эrшлогичесюr сход
ных областей. 

Кроме того, оппсан новый род Planocassidulina ·С типичным видом: 
Cassidnlina noraossi Cнshman. Основанием для выделения этого рода 
послужил прпзню< последовательного, а не чередующегося ( r\ак у видов 
рода Cassiclnlina) рас.положения камер на всех стадиях разнития у един
ствЕшного его представитеш1 Planocassidnlina noraossi ( Cпshman) . 
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Т а б л и ц а  3 
Распространение видов в 1юмпле1(сах и :юогеографичеСI\ал их характеристи1\а 

Rомпленс 

в и д 
тпльт им салемаль- чеснаR харан• 1 1 ---

Зоогеографи-
'сюrй - обсюrй сний терис·rина 

Rhabdammina sp . . . . . . . . 
Haplophragmoides sp . . . . .  . 
T1'ochammina s p .  . . . . . . . 
T1·ochammina advena Cushman . . 
Q uinqueloculina a1'ctica Cushman . 

Q .  ci1·cularis (B ornemann) 
Q .  g1·andis sp.  nov . . . .  
Q .  оЫопgа ( M ontagu) . .  
Q .  subrotunda (Montagu) 
Q .  borea s p . nov. . . . . 
Py1·go williamsoni (Sil  vestгi) . . 
Dentalina baggi Gallo\vay et Wissleг . 
D. paupaata ОгЬ . . . . . . . . . 

Esosy1'inx curta (Cushman et Oza\va) 
Glandulina laevigata Orb. . . 
Buccella frigida (Cushman) . . . 
В. hannai arctica Voloshino\1a . 

A labamina mitis sp. nov . . . .  
CiЬicides rotundatus Stscbedrina 
Pullen i a  sphaer oides Orb . . . . . 
Р. quinq ueloba ( Reuss) . . . .  . 
C1'ibron on ion obscurus sp . nov . . 
N onionellina labrador ica ( Da\v-son) 
М elon is zaandamae (Voorthuysen) 
GloЬigerina bulloides О1·Ь, . . . . 
G. conglomaata раиlа subsp. nov . 1-3 
G .  q uinq iueloba Natland . . . . .  
Globiger inella in voluta (Cushшan) 
Acarinina umЬilicata sp. nov. . . 
А. compacta sp. nov. 1--2 
P1·otelphidium lenticulare sp. UO\'. 1-2 
Pr . orЬicular·e (Brady) . . . 1-2 
Elpliidium granatum Gudina 1-2 
Е. оЬеsит Gudina . . . . .  
Е .  subclavatum G udina . 1-5 
C1·ib1·oelphidium goesi (Stschedrina) . 1-2 
Elphidiella gorbuпovi (Stschedrina) . 
Stainforthia concava ( H бglund) . 
Bиlimina marginata ОгЬ. 
F issurina orЬignyana Seguenza . 
F .  sacculus (Fornasini) . . . 

Angulogerina f lиens Todd . . . 
Cassidulina inf lata sp. nOY. . . 
С. te1·etis Tappan . . . . . . . 
Plaпocassidulina n orcrossi (Cushman) . 
Cassilamellina i slandica ( N .OrYang) 
С. subacuta sp. nov . . . . · · · . . . 1-3 

-�---��---� 

1 1 
1 1 
1 

1 а - б  
1 а 

1-2 б - а  
7 3 

1-3 а - б  
2-4 1 а - б  

2 1-2 б - а  
2-1 2  1 б - а  
1-2 1 а 

2 б - а  
1-2 1 а 
2-18 1-2 б - а  
2-7 1 а 
1-5 1-3 а 
2-3 

1 1-6 а 
1-2 а - б  

1 а - б  
1 2-R а 
2 1 б - а  

1-3 а - б  
2-3 1-3 а - б 
1-20 5-50 6 

1-2 6 
1-5 2-20 б 
1-5 1-5 а - 6? 

'1 
L1-25 1-3 
8-62 1-7 а 
4-40 1-5 

10-12 1-7 
20-110 1-6 а 

2-30 1-L1 6 - а  
1-2 1 

1-10 1-4 а -6 
1 б 

1-2 6 
1 6 
1 а 

2-30 1-2 б - а  
1-10 а 

1 2-20 а 
5-60 1-4 а 
6-40 1 -2 б - а  

У с л о в  н ы е о б  о з н а ч е н  и я .  Цифры обозначают I{оличеса'во экземпляров, в 
пределах которых встречается вид: другие обозначения: а - арктический; б - боре
альный, а - б - аркто-бореальный; б - а - бореально-арктический. 

При опис,ании видов иопользовались по возможности -оригинальные 
описания. В случае же О'Г\СУТ·С'ГВИЯ их в нашем ра•опоряжении брались 
описания по кат.алогу фораминифер, составленному Эллисом и Ме.ссина 
(Ellis and Messina, 1940) . Для выяснения -современного J'еографического 
и стратиграфического ра·слростра:нения видов принимались во вним.ание 
I{Олшнщии различных исследователей (стр. 4) . 
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С Е М  Е И С Т  В О MILIOLIDAE ORВIG N Y ,  183� 

Р о д  Quinqueloculina 01·Ьigny, 1826 

Qiiinqiieloculina g1•andisl Gudina sp. nov. 
Табл. I, фиг. 1 

r о л о т  и п :  игиг со АН СССР, No 241/15, Мужинсжий Урал, СКБ. 2,  
гJiубина 14- 17 ,9 ш:, четв.ертичные отложения, обсrшй 1<0.мплы<с известко
вых донных фораминифер. 

Д и а г н о з. Раr{оIЗина п:рупная, :неправильно-оI<руглая, плосr<о-выпуr<
Jiая. Периферичеекий r<рай широr<о-закругленный. Камеры сжатые ·С боI{О 
вых сторон, изогнутые. Швы плосю1е. Устье широкое, поперечное, без 
зуба. Сте:нв:а толстая. 

О п  и с а н  и .е. Ран овина крупная, неправильло-округлая, обычно пло
СI{О-.выпунлая, у ·основания тупо заr<ругленная, .в устьевой ча.сти rшсоус.е
чннная. Со ·Стороны устья раковина имеет округлОl-·треугоm:ьные оч.ертания. 
Длина раковины почти ра·вна :rр:ирине. П ерифериче:сrшй r<рай широко 
закругле,н.ный. Снаружи видно пять r<амер. Многокамерная ст.орона выпук
лая, •С четырьмя камерами, из которых. третья выс_J; .. а�ет.  Пятая камера 
обычно сJщбо заметна. Малонамерная .сто.рона пл.о.св: ·огда <Слабо воLГну-

( • ) ":,1- r- .., 
тая ·С тремя .камерами, из них средняя четверт�� �. . ·в виде не!Оольшои 
плосr<оети. Боновая поверхность первой и второй:'! а ер нескольно сжа
тая. Камеры изо.гнутые, шири:на их одинаковая н({�iВОеЙ длине. Ш.вы 

У.етье широкое, по.перечное, без зуба. Стенка тоJ1ст.ая, 
ладкая. 

,.., "\ а.. ·� '-� 

Размеры, .ilt.ili 
Голотип 

1 ,04 
1 ,  12 
0 , 75 

Другие 
(9 эка.) 

1 , 05-1 ,50 
1 , 00-1 ,42 
0 , 7 0- 1 , 05 

-:-0 с т  ь. В .связи •С имеющимся не.большим количеством 
энземпляров описываемоLГо вида , выявить изменчивоеть полностью не уда
ется. Подмечено варьирование размера раковины, степени уплощенности 
малоr<амерной стороны. Иногда встречаю'l.'СЯ особи со слабо развитым пла
стинчатым зубом. 

С р а в н е  и и е.  Благодаря крупной рю<овине и толстой фарфоровидной 
стенке Q. grandis имеет отдаленное сходство с Q. Ьогеа sp. nov" J<оторая 
встречается в нашем материале. Отличается от последней более онруглой 
раr<овиной, закруLГле.нным лериферичесн:им кра.ем, широким поперечным 
устьем без зуба. Из и:шестных видов Q. gгandis имеет сходство с Q. subro
tunda ( Montagп) из наших материалов, а таr<же описанным Ф. Парr<ер 
из проб, взятых у побережья вблизи Портсмута (F. Parker, 1952а, табл. 4, 
фиLГ. 4а, 6) . Сходство отмечается в распо·ложении намер и хараr<тере ши
роr<оовального устья. Отличие состо.ит в том, что у Q. subгotunda устье 
снабжено пластинчатым зубо.м, .контур рюювины более правильно оr<руг
лый, в то .время как у Q. gтапdis. обычно неснолыю вытянут по диагонали, 
а также в меньшем разме.ре р§ювины. А налогичные замечания можно 
сделать при .сравнении Q. g·randir с Q. su.bгotunda ( Montagп) ?, описанным 
Т{ушманом из арнтиtrесrшх сов�еменных морей ( Cпshman, 1948, толы<о 
табл. 3, фиг. 20, 2 1 ) . 

' 

Другие, более близrше виды, не из.вес-т.ны. 

1 Grandis (лат.) - большой. 
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Г е о л о г и ч е ,с к и й в о з р а о т  и г е ·О г .р а ф и ч е •С ;к о е. р а с п р о
с т р  а и е н и  е. Чет1вертичные отложения: севера Западно-<Сибирской лиз
иен.ностtи. 

М е с т  о н  1а х о ж д е н и е. Ярсалинсю1й профиль, сив. 2, глубина 1 15 .м; 
пр·офиль Мужи - Тильтим, CI{B. 2 ,  глубина 14- 17,9 .м; профиль Ще
I-\урья - Саранпауль, сив. 4, глубина 25,4 .м. 10 ЭI{З. 

Qui?'iqiieloculina boreci1 Gudina sp. nov. 

Табл. I, фиг. 2, 3 
Miliolina sem•inulum: Williamson, 1858. Ray Soc. London, с11р. 86, табл. VII, рис. 183-183. 
Quinqiieloculina seminulum: Cнshman, 1929, Sшiths. Inst. U. S. Nat. Mus., Bull. 104, 

ч. 6, стр. 24, табл. 2, фиг. 2а-с. 
Quinqiieloculina seminula: Cusl1man, 194'8. Cushm. Lab. Foram. Res. s. р .  23, стр. 34, 

та�л. 3, фиг. 14, 15; F. Parker, 1952а, Bнll. Mus. Сотр. Zool" т. 106, .No 9, стр. 406, 
таол. 3, фиг. 21, 22, табл. 4, фиг. 1, 2; Саидова, 1961. Экология фораминифе·р и 
палеогеогр. дальневосточ. морей СССР и. сев.-зап. части Тихого океана, стр. 51, 
табл. 15, фиг. 91. 

Г о л о 'Г и п: ИГИГ CQ АН СССР, No 24'1/17, Мужинсиий Урал, екв. 3, 
глубина 217,5-226,5 .м, четвертичные отложения, обский компле.к.с из
вестковых донных фораминифер. Парат:Ип, No 241/16,  мес�онахождение 
и воз.раст те же. 

..: 
. .  1� 

Д :и а г н о з. Р���на ируnная, удли:ненно-овальная. Периферический 
1-\рай лриостре:н1-гьЬ�f.'ТТ�·�еЩrие две намеры �слабо изогнуты. Швы слабо 
углубленные, Т·ОНИН • . �СТЪВ ПрО•ДОЛЬНО-Округлое, rC ПаЛОЧIЮВИДЛЫМ зубом. 
Стенла ·т.олстая. � ' 

О п  и с а !Н и е. Раковина круп:ная, удлиненно-овальная, 
ро.ны округло-треугольная. Основ.ание 3аI{ругленное.  
I{рай приостренный. Многокамерная еторона вьшуюrа 
рами, пятая -ка.мера в виде небольшой полоски. М.а 
плоская, чет.ве.ртая камера удлиненно...,овальная. По 
cJra6o изоI\Нуты, боковые поверхrнос'Ги плоские, ширив:аr"о · ·  

длине. Швы ·слабо углубленные. Устье слабо :нюшо Ю. 
продольно-округло·е, с простым сr:rалоч1ювидным зубом�" 

Длина 
Ширина . 
Толщина 

Размеры, Jtt.i'lt 
Голотип 

1 ,35 
1 ,00 
0,75 

Другие 
(4 экз.) 

1 ,50-1 ,60 
1 , 12-1 , 15  
0,75-0,90 

И з  м е и ч и ·в о с т  ь незначительно проявляется в .р азмере и удлинеп
пости раковины, в ·степени лриостреа:пюсти периферичееJщго ирая. 

С р а в н е  п и  е и о б щ и е з а м е  tI а н  и я. Отдале:нное rех•одство опи
сываемого вида наблюдается с Q. grandis, у 1щторого также I{рупная тол
стостенная фарфоровидная ран:овина. Отличается от Q. grandis овальным 
очертанием раковины, приостренным периферическим !{раем, устьем, 
снабже.:ЕПIЫJ.'\f простым зубом. 

В литературе существует много описаний и изображения различных 

форм пятикамерных милиолид под ,общим названием: Q. seminula (Linne) 
плп Q. seniinulum (Unne) .  ОднаI{О мног�� из них (Goёs, 1894; Flint, 1899 
и др. ) имеют мало общего с т1ипичной ·Ормой, которая впервые была 

описана ЛиI-IПеем пз Адриатичесн:ог,о мо кат< Serpnla seminnla ( 1758) . 

1\ратн:ость описания и отсутствие уназаю · на размеры, I-\роме замечания, 
что раr{овитш малены{ая, затрудняют ера пение форм с 'ГИпичной. Отме
тпм, что среди форм, пsвестных I{aH Q. seminnla или Q. seminulum, выде-

1 Во1·епs (лат.) - северный. 
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ляется группа милиолид с крупной толстостенной раковиной, описанная 
из современных холодноводных бассейнов (см. синон:rrмику) ,  н.оторые, по 
нашему мнению, идентичны рассматриваемому виду в нашем материале. 
На специфичность этих форм в составе сборного вида Q. seminula, обитаю
щих на мешюводье северных м·о.рей, уназьшали .еще Rуш:ман ( Cushman, 
1929, rстр. 25) и 3. Г. Щедрина ( 1949 ) . На наш :взгляд, эти крупные формы 
представляют .с,обой са}<юстоятельный вид, обитающий на мелн:оводье хо
лодноводных 6аосейнов.  

Г е о л о г и ч е с I{ и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н: о е р а с п р о
с т р  а н  е 1н и .е . Современ:ные обитают на материrшвой отмели -северных и 
дальнев.осточных морей СССР, на сеnеро-во·с·точном побережье Америrш: 
и �северном побережье Европы. Четвертичные отложе:ния ·еевера Западно
Сибирской низменности. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Профиль р·. Щучья - Новый Порт, с:кв. 1 ,  
глубина 180 м ;  Полуйсrш:й профиль, сrш. 19,  глубина 94 м; профиль Му
жи - Тюrьтим, скв. 3, глубина 217,5-226,5 м. 5 экз. 

Q,iiinqueloculinet subrotunda (Montagн) 

Табл. 1, фиг. 4, 5 

Vermiculum subгo tundum: Монtаgн, 1803 '''. Test. Bri,t., ч. 2, стр. 521. 
Quinqueloculina sub1·otunda: Cushma11, .1>9129. Smiths. Iнst. U.S. Nat. Mus., Bull. 10i, 

ч. 6, с11р. 135, ·та:бл. 2, QJИff'. 4; •Шi19, Kюnink. Belg. I11st. Nat., Verh., Wo 1111, .стр. 9, 
табл. I , фиг. 8;  F. Pai·ker, 1952а. Bull. Mus. Соmраг. Zool., т. 106, .No 9, стр. 406, 
табл. 4, фиг. 4. 

Г и п о  т и п: ИГИГ СО АН СССР, J\lo 241/18,  Ярсалинсюrй профиль, 
сrш. 2, глубина 1 15 .ilt, четвертичные отложения, салемальский I{омплеш� 
известновых донных фораминифер. На рис. 4, табл. I, изображен ЭI{З. 
№ 241/19, место.нахождение и возраст те  же. 

Д и а г н' ·о з .  Рак-овина круttrная, овально-онруглая, плосrщ-.выпу1шая, 
основание тупозанругленное. ПериферичеСI{ИЙ край широно-заr{руглен
ный. Швы плоение. Устье полулулное, поперечное, с полунруглой зубной 
пластинной. Стенка т.олстая. 

О п  и с а н  и е .  Рановина от ·С.редних до 1'рупных размеров, у о,снования 
тупозаr{ругленная, в устьевой части I{осоуееченная. l{онтур с боковой 
сторо:ны от овалЬ1Ного до rнеправилыrо-онругл·ого, .с у•стье.вой стороны -

ОI{ругло-треу:юльный, в о.гнуто-, иногда плоеко-nыпуклый. Периферический 
край широНJозакругленный. Снаружи видно 3-4 наме.ры. Мно.гонамерная 
сторона вьшуклая, с 'l'ремя-четырьмя I{амврами, из них третья, .овальная 
выступает над поверхностью остальных, расп·оложена обычно прямо. Ма
лонамерная .ст.орООiа слабо ВОп:'Нутая или уплощенная. Две послоДН;ив ка
меры довольно широкие, иа-огнутые, сжатые с боковых rС:;торон, ширина 
их одинаrюва по всей длине. Швы плоские, тонкие. У1стье поперечно.о, 
полулунное, иногда более округлое,  с полунруглым пла.стинчатым зубом, 
занрывающим ·обыч'Но половину устья. Стенка толстая, блестящая, фар
форовидная. 

Размеры, .ilt.i\f. 
Гипотип Э1{з. № 21,1/19 Другие 

(8 экз. )  
Длина 0,94 0,70 0 ,73-1,00 
Ширина . 0 ,90 0 ,63 0,58-0,90 
Толщина 0,60 0,45 0,40-0,64 

И з м е н ч и в о с т  ь морфологических признаков проявляется слабо. 
Наблюдается 'Из11шнение :контур.а раковины от овального до неправильно
онруглоr�о и С'тепень вогнутости мало.камерной ·Стороны. Варьирует размер 
раrшвины, члсло �шмер (3--4) . 

* Здесь и в дальнейшем звездочкой отмечены работы, цитируе�1ые по наталогу 
Б. Ф. Эллиса и А. Р. Мессина (Ellis a11d Messi11a, 1 см.n) . 
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С р а в н е н и е и о б щ и  е з а м е ч а н и я. Описываемый вид имеет· 
отдаленное сходство с Quinqueloculina g·randis sp. nov. благюдаря крупной 
рюtовине и широ�<оовальному устью. Отличается более правильно округ
JIОЙ формой рака.вины, которая менее .в здута ·с боковых 1ст.о.рон, а также· 
наличием лла.стинчатого зуба. Нееколько отличается ·ОТ форм, опи.саппых 
Нушманом и Ф. Пар�<ер кан: Q. sulпotunda (см. синонимику) ,  менее явет
венными двуI{онтурными швами и наличием 3-4 !{амер. Правда, варьирова
ние числа камер у .описываемосго 'Вида ·Отмечалось и ранее. Т.ак, Мош.'эгю
(Моntаg·u, 1803, см. ·синони:мшку) указывал на трилокулиновое ст.роение 
рю<·ОВИJНЫ, Брэди (B1·ady, ·1884) - !На три- и I\ВИНI\велоRули:новое, Ф. Пар
I<ер (F. Рагkее, 1952а) - толы\о на 1шюшвелокулиновое. В пашем мате
риале были встречены особи с трех- и четырех1{амерной рат<ови:ной. 

Г е о л о г и ч е с I{ и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р  а н  е н и  е.  Современные описаны из арr<тичесl\их, субар1'\т1иес1{ИХ и 
бореальных вод. Ис1<опаемые известны из четвертичных отложений За
падно-СибирСI{ОЙ низменности и верхнеплейстоценовых отложений Шве
ции, Норвегии. 

М е с т ·о н а  Х •О ж д е н  и е.  Профиль р. Щу.чья - Новый Порт, скв. 7 ,  
глубина 150 .м ; Ярсалинский профиль, скв. 2,  глубина 1 15 м ;  профиль 
Мужи - Тильтим, скв. 3, глубина 217 ,5- 226,5 м. 10 ЭI\ 3 .  

Р о д  Pyrgo Def1·ance, 1824 

Py1•go willicиnsoni (Silvestri) 

Табл. П, фиг. 1 

Biloculina 1·ingens (Lamal'ck) typ ica: Williamson, 1858. Ray. Soc. London, стр. 79,. 
табл. 6, фиг. 169, 170, табл. 7, фиг. 171. 

Biloculina williamsoni: Silveistl'i, 111923 *. Atti Acad. Pont. Romana Nuovi Liпcei, т. 76 
('1922-1923) , стр. 73. 

Ругgо elongata: Cushman, 1948. Cushm. Lab. Foram. Res" s .  р. 23, стр. 39, табл. 4, 
фиг. 7, 8. 

Ругgо williamsoni :  LoeЫicl1 and Tappan, 11953. Smiths. Misc. Coll" т. 112-1 , � 17, стр. 48,. 
табл. 6, фиг. 1-4; Feyling-Hanssen, 19542, Norsk. geologisk. tidsskrift., 33, Н. :3-1, 
стр. 1'89, табл. I, фиг. 1-3. 

Г и п о т  и п: ИГИГ СО АН СССР, No 241/20, профиль Мужи - Тиль
'l'ИМ, ·(ЖВ.  2, глубина 14- 17 ,9  м, чет.вертичные отложения, ·обский комплыtе 
:И3ВеСТI\ОВЫХ до:нных фораминифер. 

Д и .а  г н о  з .  Раr<овина вздутая, к устьевьй ча.сти и сюнованию суже:н
ная. Периферичесний I<рай зючJугленный. Последняя намера в виде обод
на вонру.г предыдущей. Бо1щвые сторо.ны последней камеры угловато
зю<руглннные. У,стье округлое с раздвоенным зубом. 

О п и с а н и е. Ран:овина с бо1ювой стороны у взрослых форм широн:о
овальная, у более молодых удлиненная, к устьевой части и основанию 
суживающаяся. Основание широно- или более ую<оза:кругл.енное. Устьевая 
часть 1\оеоусеченная, иногда пряморасположенная. Периферичес1шй нрай 
широнозакругленный. Две наружные видимые J<амеры ,сильно вздутые, 
особенно предпоследнля, нота.рая у молодых энземпля:ро.в в основании 
еужеЕ!Ная и с боковых 'Сторон яескольно сжат.ал:, имеет ;грушевидную фор
му. Боновые ·стороны последней I<амеры угловат,о-занругле.нные. Послед
нля 1<амера со стороны устья (фиг. 1, 6) в виде обод1<а онружает предыду
щую и выступает над ней. lllвы тонкие, углубленные. Устье округлое, 
у нруШiых форм широноовал.ьное поперечное, част.о ·С раздвоенным зубом, 
у молодых ·особей зуб прост.ой тоюшй палоЧJювидный. Стенка относитель
но толстая, фарфоровидная, блестящая. 

Длина . 
Толщина 

Размеры, .11i.1t 
Гипот:ип, вэрослаFI особь 

0,61 
0 ,37 

Друг не 
(�О энэ . )  

0,27-0,64 
0 , 18-0,43 
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И 3 м е н  ч и в о с т  ь морфологических признаков опи.сываемого вида 
·Связана с возрас'N!ыми стадиями и проявляется в варьиро.вании размера; 
очертания рюювины изменяют:ся от широт�юовалыrых до удлиненных. 
Форма предпоследней .камеры изме:няется от широкоокруглеll'Ной в осно
вании у взрослых форм до суженной со сжатыми боновыми сторонами у 
более молодых. Форма зуба варьирует •СО·ответстнеmю от раз1двоенной до 
простой палочкоsидной. 

С р а в н е н и е  и о б щ и е з а м  е ч а н  и я. В нашем материале род 
представлен толы{О одним описываемым видом. Из известных и ранее 
описанных видов наиболее близким является Р. оЫопgа (Orb. ) (OrЬigny, 
1839*, стр. 163,  табл. 8, фиг. 21 -23) , от которого рассматриваемый вид 
отличается менее удлиненной раковиной, более заr{ругльнным основа:нием 
nредп·оследней l{амеры и бoJiee вытянутой ус"Тьевой частью. Молодые 
осиби сходны П·О грушевидной форме предпослеД1Ней J{.амеры, угловато
занругленному очертанию боновых .сторон последней камеры. 

Форма, опИJсаrпrая I{ушманом из Аркти1<и !{ан Р. elongata (Orb. ) , 
имеет последнюю намеру, онружающую предыдущую довольно широким 
ободном, что харю<терно тr:ля Р. williamsoni. 

Г е о л о г и ч е с 1< и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о
с т р  а н е н и  е. Плейстоцен Норвегии, четвертичные отложения еевера 
Европейсной части СССР, Западной Сибири. Совреме1I-Jные обитают в верх
ней части мат.ери1<овой отмели побережий .северной Алясrш, Гренландии. 

М е с т  о н а х  о ж д е н и  е. Профили р. lЦучья - Новый Порт, Я реалин
сний, Полуйский, Мужи - Тильтим, Азовы - Мужи. Обские и салемаль
сние слои. Свыше 50 энз. 

С Е М Е Й С Т В О L AGE NIDAE SCHПLTZE, 1854 

Р о д  Dentalina 01·Ьigny, 1 839 

Dentcilina bciggi Gallo,vay et Wissler 

Табл. II, фиг. 2; табл. XI, фиг. 1 

Dentalina bagg>i: Gal1o\vay and Wissler, 1927 *. Journ. Paleontol" т. I, стр. 49, табл. 8, 
фиг. 14, 15 ;  Loehlich and Таррап, ·1953. Smiths. Misc. Ooll" т. 121, No 7, стр. 54, 
табл. 9, фиг. 10-15. 

Г и п о т •и п: ИГИГ СО АН СССР, .No 241/21 ,  Полуй<жий профиль, 
<шв. 15 ,  глубина 83,6 .м, четвертич:ные отложения, салемальский комплеI{С 
пзnестновых донных фораминифер. 

Д п а г н о з .  Ран·овина нруnная, .онруглая в поперечлом сечении, осно
вание заRругленное. lllирина намер больше высоты. Швы горизонтальные. 
Устье эн·сцентральное. 7-8 камер. 

О п  и с а аз:  и е .  Рановина очень 1<рушшн, онруглая в поперечном сече:
нип, основание зап:ругленное. Намер до 7 -8, почт:и одинановых в раз
мере ; ширина их больше высоты, за иснлючением последней. lllвы ясные, 
горпзонтальные. Устье I{онечное, лучистое, вытянутое, ЭI{сцентральное. 
Сты-ша известиовая, гладI{ая, ТОНI{О и густо пористая, непрозрачная. Мин
роструктура сте�ши ш:шо и тоннорадиалыrо-лучистая, однослой:ная, до
вольно толстая, до 54 мк ( табл. XI, фиг. 1 ) .  

Р а з м е р ы  (в J1t.'li) : длина 1 ,6 ,  толщ:Й:на 0,57. 
И з  м е л  ч и в о с т  ь из-за малого н:оличе.ства r.:шземпляров полностью 

не выявлена. Изменяется размер рю«овины и число !{амер, iIIо-видимому, 
в связи с возрастом. 

С р а в л е н и  е и о б щ и  е з а м е ч а н и я. Морфологичесюr очень 
блпз1шм видом является Dentalina рапрегаtа Oi·b" ноторая отличается 
от рассматриваемого вида пеноторой изогнутостью ран:ови:ны и наличием 
I·шротI{ОГО шипа в начальной части рю<овины. 
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Данный вид в нашем материале подобен формам, описаняым из АрI{ТИ
з:нт Лебличем и Таппан ( см. синоними!{у) .  Описанные D. Ьag·g·i Кушманом 
и Грэем (Cushman ашl Gгау, .1946, табл. 2, фиг. 26, 27 ) :из пшюцена 
1\алифорнии отJ1ичаются от наших форм довольно изящной слеmка изогну
той раковиной и более удлине1п.ными камерами. Возможно, эти I{алифор
нийские формы в отличие от тиILИЧJiой D. bag-gi ·Следовало отнести I{ дру
гому виду. Впервые D. bag-gi была описана из плейе.тоцеilювых отложений 
Калифорнии. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о
� т р а н е н и е. Плейстоцен Калифорнии, четвертичные отложе:ния севера 
Европейской части СССР, Западной Сибири. Ма:терИI{ОВая отмель оовре
менного побережья Северной Алншш, ·северного и северо-восточного по
·бе•реJI@IЙ Г.решта1пдии. МелrюВ'О\ДЬе зал. Фробиш81ра. 

М е .с т о н  а х  о ж д е  н и  е. Ярсалишжий профиль, CJ{B. 2, глубина t 1 5 .м:; 
Полуйсrшй профиль, CI{B. 15,  ·глубина 83,6 .м, .сr{в. 2 1 ,  глубина 146-1 50 .м .  
6 ЭI{З. 

Dentalina ршп pePata Orblgny 

Табл. I I, фиг. 3; табл. XI,  фиг. 2 

Dentalina paup emta: OrЬigny, .1846·. Foraminiferes fossiles du bassin tertiare de Vien
ne, стр. 46, табл. I ,  фиг. 57-58; Loehlich and Tappan, 1953. Smiths. Misc. Coll., 
т. 121, .№ 7, стр. 57, табл. 9, фиг. 7-9. 

Dentalina sp.: Cushman, 1948. Cushm. Lab. Foram. Res., s .  р., .№ 23, стр. 45, табл. 5, 
фиг. 7. 

Dentalina ех gr. pa1ip e1·ata: Саидова, 19'61 .  Экология форам1шифер и палеогеогр. даль
невост. морей СССР и сев.-зап. части Тихого 01,еана, стр. 58, табл. 17, фиг. 1 17.  

Г и п о т и п:  ИГИГ СО АН СССР, No 241/,22, Ярсалинсжий профиль, 
01ш. 17 ,  глубина 189 .11-i, четвертtичmые отложения, обеI-\ИЙ r-шмпл-<жс д'ОUIНЫХ 
известrшвых форамив:ифер. 

Д и а г н ·О з .  Рака.вина нрупная, суживающаяся и изгибающаяся I{ 
началыно.му концу. Длина наме.р равна ширине. Швы г.оризонт.альные. 
Начальная т-ш:мера с норотюrм шипом. Устье энецентральное, 8-10 1-\амер. 

О п и  с а н  и е .  Рю-\овина очень нрупная, ОI-\руглая в поперечном сече
нии, слегr-\а суживающаяся и изгибающаяся к начальному нонцу. Камеры 
в ноличестве до 8-10 медленно возра.стают лри ро·сте раковИ1fЫ. Длина 
их почти равна ширине. Повер:х<ность намер более или менее IПЛ<Jсная, 
за исключе:нием П·оследней вьшуr-\лой. ·Ш .вы ясные, горизонтальные, пло
ение, нескольк.о углубленные между конечными намерами, выделяются на 
фоне paI-\OBИilfЫ тешrыми полос.1-\ами. :Начальная камера с I{Оротюrм шипом. 
Последняя камера несI-\ОЛЫ-\О вытянута в устьевой части. У:с'Гье I{ОНечное, 
вытянутое, лучистое, отчасти ЭI{СЦ<ентральн<Jе. Стею-\а тонк·о- и густопори
стnя, непрозрачная или полупрозрачная, иногда блестящая. Микростру1-\-
1·ура стет-ши тонкора:дюшьно-луч:истая, однослойная у последних нам·ер и 
многослойная у �начальных ( табл. 1 1 ,  фиг. 2 ) . Толщина стенки почти оди
JШI-\овая по всей длине раr-\овины ( 54 .-w,к) .  

Размеры, .;ii.;ii 
Другой Гипотип э1<земплир 

Длина . . . . 4 2 ,5 
Толщина . . • 0,75 0 ,70 

И з м е н ч и в о 1С т ь прослежена слабо, в связи с небольшим количе
ством имеющихся в нашем материале экsемri:ллров. Варьирует размер 
раковины, ее изогнутюсть, количество н:амер. 

С р а в н е н  и .е и о б щ  и е з а м е ч а н  и я. В нашей I-\олленции большое 
сходство .с данным видом имеет D. baggi, для кот.орой харантерна более 
коротная и прямая раковина без шипа. От голотипа, .описанного Орбиньи 
из миоцена Венского бассейна, отлича·етсл, ·судя по изображению, более 
вытянутой н JliCтыo последней намеры и большим шипом (см. ·СИ!ноними-
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Ry) . По-в1идимому, фор.мы из .наше.го материала идентичны D. раирегаtа;. 
описанным Саидовой, :Кушманом, Лебличем и Таппан из современных 
Gаосейнов ( см. синонимику) .  

Мнение посл�дних двух ав11оров ·о целеr;ообразности отнесения форм, 
описанных :Кушманом и Грэем I{aK D. cf. roezneri Neugebo1·en (Cushшan 
and Gгау, 1946, табл. 2, фиг. 19-22 ) , !{ D. pauperata, на:ми :не разделяет.ел, 
'Гак кю{ D. roemeri име.ет раковину .со СI{ошен:ными швами :и довольно 
выпу1шыми I{аме•рами, что значительно их отличает от описываемого вида. 

Г е о л о г и ч е 1с н: и й в о .з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е rp а с п р о-
с т р а н е н и е. Миоцен области Тетиса. Че1ше1ртич-ные отu:южения севера· 
ЕвропейСI{ОЙ ча.сти СССР, Западной Сибири. Сов1Jеменные обитают на ма
терюювой отмели у берегов Европы, Северной и Северо-Восточной Грен
ландии, зал. Фробишера, а танже на матерющвом сrшоне Охотсrшго моря 
и в абиссальной области Тихого 011{еаr-ш. 

М е с т  о н  а х о 1ж д е н и  е. Я рсалинсн.ий профиль, 01ш. 17 ,  глубина· 
189 .М. 2 Эl{З. 

Р о д Fissu1•ina Reuss ,  1850 
Fissu1•iпa 01·Ьig1iyana Segпenza 

Таб.1I. I I, фиг. 9 

Fissrлina 01·Ьignyana: Segueпza, 186"2*, стр. 66, табл. 2, фиг. 25, 26; vю1 Voortlшyseн,. 
1950. Med. Geol. Sticht" No 4, стр. 36, табл. I, фиг. 4а, б; 1951. Med. Geol. Sticht.,. 
No 5, табл. !, фиг. 16. 

Г и п о т  и п: ИГИГ СО АН СССР, № 241/25, Мужиисюrй Урал, сrш .  2, 
глубина ·14-117 ,9 J1t, четвертичные отложения, обсний [{OMIJIЛeI\C донных: 
фораминифе,р. 

Д и а г н о з. Рановина малены{аЯ, ОI{руглоовальная. Периферичесrпrй. 
!\рай приостренный .с Rmлем. На пове.рхности боr\овых сторон вдоль пери
феричесr{ого 1{рая орнаментация в виде тонкого дополнительно.го киля,. 
прерывающ&гося � приу�стьев·ой части. 

О п и с а н и е. Раr{овина малены\ая, ожатая с бо1\овых сторон, в сред
ней части взд.утая. :Контур 01-\Jруглоо'Вальный. ПериферичеС'д\ИЙ JЧJай при
остренный, с юrлем. На поверхности боr<'овых •Сто.рои вдоль перифериче
СН·ого J{рая наблщцается о.р:наментация в виде тонного дополнительного. 
I\ИЛЯ, прерывающегося в приустьевой части. Иногда этот I{ИЛЬ слабо вы
ражен. У1стьевая ча�сть нес1{ол:rшо вытянута. У.стье в виде удлиненной тон
ной щели с внутренней энтосолениевой тру�б!\оЙ. Стею{а тоrшая, тонио-
пористая, про1з·рачная. 

Размеры, .;,1.;ii 

Длина . . . .  
Ширина 

Гипотип 

0 ,28 
0, 15  

Другие 
(4 экз. )  

0 ,25-0,28 
0 ,14-0,15  

И з м е н ч и в  о с т  ь. Варьирует степень отчетливости орнаментации на' 
рановине. Изменение других морфологичесI{ИХ признаков проследить не· 
удало'Сь, в :свя1зи с неболЮIIим количеством 1э1{земпляров в I{оллеrщии. 

С 1р а в н е  н и  е и о б щ  и е з а м е ч а н и  я. Блатодаря ОI{руглоовальной, 
!{амере и периферичес!\ому юшю рассматриваемый вид 6лизо1\ 1{ Fissщ·ina 
marginata ( Montag11) , описанной Лебличем и Таппан из арr{тических мо
рей (LoeЬlich and Tappan, "1953, стр. 77,  табл. 14, фиг. 6-9) . Отличае'I'ся 
наличием дополнительного I\иля с бо1{овых сторон ра'lщвины. 

Fissurina sacculus (Foгnasini) ,  встречающая:ся в :нашем материале� 
отличается он.руглой формой поперечного сечения, более вытянутой усть
АВОЙ частью, отсутетвием периферичеС'д{ОГО и �дополнительного нилей. 

Ра"Ссмат.риваемый вид идентичен формам, описанным Во.ртхейсенои 
(см.  синонимиr{у) из плиоцен-шлеЙJстоценовых отложений Нидерландов и; 
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•совр0Менных прибрежных .во1д Северного мо·vя. Форма, описанная ген 
Дамом и Рейнхоль1дом (ten Dam und Reinhold, 1941, стр. 48, табл. 2, 
фиг. 9а, б, табл. 6,  фиг. 7) I{IO\ Lag·e1ш orЬig·nyana (Seguenza) из плио
цен�плейстоценовых отложений Нидерландов имеет, Itpoмe центрального 
периферичесrщго I\иля, два доцолнигельных и отличается [{рупной по.ри
·стостью боrщвых .сторон рюювины. Ве.роятно, эти формы следует считать 
другим видом. 

Г е ·о л о г и ч е с н и й в о з р а с т и г е о т р а ф и ч е с I{ о е 1Р а с п р о
с т р а н е н и  е. Четвертичные отложения севера Западной Сибири. Плио
ценовые и четвертичные отложения Нидерландов. Современные и:звест·
ны в Северном море.  

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е.  Полу:йсRий IIрофиль, сrш. 5,  глубина 186 м ;  
профиль Мужи - Тильтим, снв. 2, глубина 14- 17,9 м .  5 энз. 

С Е М  Е И С Т В О POLYMORPHIНIDAE ORBIG N У, 1846 

Род Glandulina 01·Ьigny, 1 839 

Glandiilinli laevigata Orblgny 

Т.а1бл. II ,  фиг. 7, 8; табл. XI, rфИJг. 3 

.(i/an diilina laevigata: Cushman, 1 948. Cushm. Lab. Foram. Re•s., s. р. 23, стр. 52, табл. !), 
фиг. 120, 21, табл. 6, фиг. 1; van Voorthuysen, Ю50. Med. Geol. Sticht" n. s" № 4, 
стр. 37, те1<ст-фиг. 4; LoeЫich and Tappan, 1953. Smiths. Misc. Coll., т. 121, № 7, 
•стр. 81, •та>бл. 116, фиг. 2-4. 
Г и п ·о т и п: ИГИГ СО АН СССР, миrtросферичесная исобь, No 241/26, 

МужинСI{ИЙ Урал, шш .  1, глубина 1 1 1 - 1 1 7  м, четвертичные отложения, 

(j 

Рис. 3. Glandulina lae vigata Orblgny, Х 75.  Профпль 
Мужп - Тильтим, с1.;в . 3 ,  глубина 217 ,  5-226 ,5 .м 

а - мпнросферичеснан особь: б - мегасферическан особь 

()бсr�ий rюivшJI-er\c пзвеоттювых донных ф·орампнифер. На табл. I I  изобра
жена мегасферичес.r\ая особь, энз. No 241/27, местонахождение и возраст 
те же. 

Д и а г н о з . Раютина нрупная, овальная, у миrчюсферических форм 
в начальной части двухрядная с 1юсы:ми швами, в поздней и у мегасфе
ричесних форм - ·однорядная с поперечными шва11ш меа>'дУ lll:аме,раз1и. 
Н:амеры сла•бо объем:шощие; швы отчетливые, плос1п1е.  Устье н:онечное, 
.тrучистое с внутренней гr.рубrщй. 
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О п и с а н и е. Раr{овина :кру1Пная, вздутая, заост,ренная в осюовании· 
и устьевой части, от овальной до веретеновид1юй, в а:юпе11ечноrм: сечении 
I<руглая. У МИI{росферичесI\ИХ форм в начальной двухрядной части ра:ко
вины до 11рех пар [{амер, в поз·же обрааО1Вавшейся ощно'рядной ч&сти -
до двух :камер. Мегасферичесюrе особи имеют мономорфную раковину, 
состоящую из одного ряда I-\аме,р, число 1r-ш11орых в еависи:мости ·ОТ воз
раста ра.:ковины в арьирует от одного до четырех. Разделены о:ни попе
речными швами. Размер последней I{амеры у обеих генераций обычно 
занимает 1/2 или 2/3 всей длины ра:ковины. О степени объемлемости !\амер. 
судить трудно, та[{ I{aI{ изучение вну11реннего строения раl{ОВИН обеих 
генераций поиазало, что приустьевая часть I{амер не со�ранила1сь, по-ви
димому, в результате резорбции стенки по·сле обра·зования [{а'ж;щой по
следующей :камеры (рис. За, 6; табл. XI,  фиг. За, 6) . Швы отчетливые,. 
плосrше, у :миr-\росферичесжих форм в начальной части раr{овины - 'Косые, 
в поздней -. поперечные. В основании раr{овины часто наблюдается не
большой шсип. У·с·тье IЮНеЧJнюе, цен1'ра.11ьное,  ируглое, \JГуЧИстое, с внут
ренней 11рубr-\'ОЙ. Сте'Ш-\а довольно '1'Олст1а.s1 (до 0,02 .м.м) , гладr\.ая, тоНI-\'О
порИJстая, часто прозрачная, осо·бенно вблизи устья. Миr\роструr{тура от
четливо тон:корадиально-лучистая (табл. XI, фиг. З, в) . Начальная камера: 
у ·мин1росфериче<жих особей овальная, довольно узr{ая (0,05 .11t.11t ) , занимает 
I-\онечное положение ; у мегасферичес:ких форм начальная намера широнал, 
и низ:кая, ширина 0,2 мм, высота 0,08 мм (табл. XI,  фиг. За, 6) . 

Длина . 

Ширина 

Размеры, 
Гипотип 

0 , 9'1 
0,48 

•1t.ilt 
Экз. 

No 241(27 

0,75 
0 ,45 

Другие (01щло 40 энз.)  
0,52-1 ,00 
0,39-0,46 

И з м е н ч и в о с т ь. Индивидуальная изменчивость О'liисывае!Мото вида� 
довольно широ:кая и связана .с различными генерациями и возрастнымfr 
стадиями. Последнее выражается в варьировании величины и оче,ртаrrии 
раrшвины, числе :камер. Дим,о.рфиз·м проявляется в различно·м тИJпе �строе
ния .ра:ковины. Маl{роеферичес:кие особи имеют однорядную раковину с 
поперечными швами, ми1{росфериче<жие - ге.тероморфную с дву.рядным 
расположением 1-\амер в начальной части g:Jа1но.вины и ощнорядным -
в поздней. 

С р а в н е н и  е и о б щ и  е ·З а м е ч а н и  я. Под наз.ванием Glandulina,. 
laevigata в литературе часто встречаются морфолО'Гичес1-\и близние фор
мы I\aI{ ис:копаемые, так и современные из различных физиr{о-теографи
чесюrх областей, что дало основание Норвангу (N0rvang, 1945, стр. 1 7 )  
сделать вывод о .космополитности этого вида. Не исключена возмоW\r-юсть,. 
что под этим названием объе•диняются различные виды. Для сравнения 
нами принимались во внимание те фо·рмы, которые наиболее близl{И ОIПИ
сываемому виду из нашего материала. Таl{И:МИ являются виды, описан
ные и из·об.раженные в работах Кушмана, Ле:блича и Таппан и Вортхей
сена (см. синонимlfl{у) . К сожалению, в первых двух работах не �дается 
внутреннего строения G. laevig·ata. И т.олько в .работе Вортхейсена изобра
жено внутреннее стр·оение мегасфе,ричеоr{ОЙ ос·о·би, ,J{OT()lpoe сходно приве
денному нами (рис. З6) . В работе Орбиньи ( OrЬigny, 1826* ) внутреннее  
строение Glandnlina laevigata изображено TaI{, если бы стенl{а предьтду
щих l{аме1р цешшом сохранилась при образовании последующих, чего мы 
на свое1м материале не наблюдали ни на одном из многочи'сленных про
смотренных нами энземпляров. 

Г е о л о г и ч е ·с I{ и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е 'Р а с п р о
с т р  а ·н е н и  е. Плейстоцен Ниде1рландов, четве,ртичные отложения севера 
Европейсrшй части и Западной Сибири СССР. В современных бассейнах 
обитает в пределах материяовой ютмели вдоль берегов Северной Аляски, 

30 



Северо-Западной и Северной Гренландии, вдоль северного побережья Ев
ропы. 

М е с т  о н  а х  о ж д е н и  е. Повсюду в исследуемом районе в oбcI{o:r.r 
KOMLJJЛeI{Ce ;  в салемаЛЬСI{ОМ КОМПЛ61I{Се изве1СТI{ОВЫХ ДОННЫХ фораминифер· 
встречаются единичные экземпля.ры. Всего 50 э-кз. 

СЕМЕЙСТВО DISCORBIDAE CUSHMA N ,  1927 

Р о д Buccella Ande1·sen, 1952 
B uccellci /1·igida (Cushшan) 

Табл. V, фиг. 7; табл. XII, фиг. 4 

Pulvinulina fгigida: Cushman, 1922. Cont1·. Can. Вiol., No 9, стр. 144. 
Eponides fгigida: Cusl1man, 1931 *. U. S. Nat. Mus., Bull. 104, ч. 8, стр. 45. 
Bucce lla fгigida: Ande11son, 1952. Joшn. vVashingt. Асаdешу Sci. т. 42, No 5, стр. 144, 

фиг. 14·а - с, 15, 6·а - с; LoebHch апd Tappa·n, 11195!3 . Sшiths Misc. Coll., т. 11121 , .N� 7,. 
стр. 1 15, табл. 22, фиг. 2, 3; Волошинова, 1960. Труды Всес. н.-и. геологоразв. ин-та, 
вып. 153, стр. 284, табл. 6, рис. 1а - в, 6а - в 

Г и п о т  и п: ИГИГ СО АН СССР, No 241/40, профиль Азовы - Мужи" 
CI{B. 2, глубина t. 14,7-.120,7 м, четвертичные отло?-:кения, обСI{ИЙ 1шм:пле1{с: 
донных фораминифер. 

Д и а г н о  .з .  Ра.ковина маленькая, цвош<1овьшу1шая. Два-три оборота. 
спирали, в шУслещнем 5-6 I{амер. Перифе1рический нрай закруглюп1ый 
или слабоприостренный, ОI{аймленный. Швы на спинной стороне сн.о
шенные, на брюшной почти радиальные. Стею{а тонная. 

О п и  с а и и е. Рющвина небольших размеров, ДВОЯI{О- и равновыпун:
лая, иногда .сшинная сто1рона более вьшу1шая, чем брюшнал. Контур ра
I{ОВины слаболопастный. Наблюдается два-три оборота спирали, в послед-· 
нем 5-6 ·Rамер. Швы на (?!Пинной ·Сто1роне 1ПЛОСI{Ие, широние, с:кюшенные, 
на брюшной - у;глу;бленные, радиальные, иногда чуть из·огнутые у пе:ри
фериче1с1щго т\!рая. После1дний суженно-закругленный или слабо приост
ренный, •ОО{аймлешный. Пу�mочная обла.сть, швы на брюшной отю1роне и: 
основное устье покрыты тонко·зернистым <желе-тным · веще.ством:. Допол
нительные устья в виде отверстий расшоложены на швах б})ЮШНОЙ сто
роны у периферичеа1щ1го ��рая; ча,сто не наблюдаются из-за зернистюсти. 
Основное устье .видно лишь на •Сломанных ,рю{овинах в вище ую{ОЙ щели 
в основании брюп:rной поверхноети Rамеры между пупочной обла.стью и
перифе•рическим: краем:. Стенка тонкая мелкопори.стая. Мюtр·острултура. 
рад:иально-луч1�стая, мН'ого.слойная (та1бл. XII ,  фиг. 4 ) . 

Размеры, JttJtt 

Диаметр . .  . 
Толщина . .  . 

Другие экземплн-
Гипотип ры ( 15 особей) 

0,31 
0,16 

0,24-0,30 
0,13-0,18  

И з м е н ч и в о •с т ь. Изменяется в основном степень ВЫIПУI{ЛОСГИ' 
брюшной и епинной с.1'1О1рон раковины, изменяется перифе1рме1с:r1:ий !{рай 
от сжато ЗаI{ругленного до слабоприостренноrо. Число I{ам:ер и оборотов' 
варьирует в незначительных пре'делах ( соответст·венно 5-6 и 2-3) . IПвы 
на брюшной стороне наблюдаются от прямых до слабоизогнутых. 

С р а в :н е н и  е и о б щ  и е з а м е ч а н  и я. Отличае11ся от Buccella 
1iannai (Phleg·el' et Pal'kel') subsp. arctica VolosЪinova, встречающейся в 
нашей I{оллыщии, менее лриостренным периферичесн:им ираем, чуть изо-· 
гнутыми швами на брюшной стороне. Сходство обнаруживается по т\оли-
qе.ству ·оборотов и числу 11:аме.р в последнем обороте. 

Встреченная нам:и В. frig·ida идентична формам, 01писанным Н. А. Во-
1ошиной из современных вод ТихооRеансI{ОГО побережья и Баренцева 
110ря (см. синонимю\у) . Отличие зюшючается толЫ{О в нес1юльио мень--
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тих ,ра1зме,рах рмщвины В. frig·ida из нашей коллетщии, что делает их 
·близними ,с плиоценовыми сахалинсI{ИМИ и .намчатсжими формами. Боль
шое сходст.во с В. frigida фор-м ра·ссматриваемого вида .обна·ружено И'3 
плейстоценовых отложений юго-восточной части Чуr{отни ( rщллеrщия 
И. М. Хоревой) и района р .  Мезени (ноллеrщия Б.  И. Брайниной) . 

Г е ·о Л О Г И Ч е 1С Н И Й В О З р а С Т И Г е О Г р а ф И Ч е С Н О е tp а С П р О
� т р а н е н и е. Плиоцен Сахалина и .Камча'Г'I{И. Плейстоцен штата Мэри
.лэпд (США) , Ниде.рландов, Бельгии, Анг,лии; четвертичные отложения 
севера Европейсrщй части СССР, Западной Сибири и юго-восточной части 
Чунотки. Современные представители обитают па матерИI{ОВой отмели се
в ерно'l'о побережья Европы, северных и дальпе•во•сто"Iпых морей СССР, 
Северво:й Алясни, северо-восточного, северного и северо-западного побе
режья Гренландии. 

М ei с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Санго1мюаrюI{ИЙ профиль, сназ. 9, глубина 
1 15,7 At ; профи\Ль Ныда -1 Са1мбург, 1CI{B. 8, глубина 103 м; Полуйсr{ИЙ 1Про
ф:иль, ·снв. 2•1 ,  глу�бипа ·141,0- 146,9 .м, •CI{B . 19 ,  глубина 94 м, с:кв. 15, глу
<бипа 83,6-88 .:им ; профиль Азовы- Мужи, CI{B. 2, глубина 1 14,7- 126,7 м, 
15 ЭI\З. 

В iiccella hcin'nai (Phlege1· et Pa1·kei·) subsp · m·ctica 
Voloshinova 

Табл. V, фиг. 8; табл. XII, фиг. 3 
Buccella lian·nai (Pblegei· et Pai·kel') subsp. aгctica: Волошинова, 1960. Труды Всес. 

н.-и. геоло1ГО-разв. rrн-та, !ВЫП. 1,53, стр. 1286, табл. 8, рис. 2а - в, f4.a - в. 

Г и п о т  и п :  ИГИГ СО АН СССР, No 241/42, ПолуйсRий профиль, 
�ен:в.  5, глубина 186,9- 196,4 .м, че.тве•ртИЧRые отложения, об<жий номп
лекс донных фораминифер. 

Д и а г н о з. Раrщнина маленьн:ая, спинная �сторона более выпунлая, 
чем брюшная. Два-три оборота спирали, в последнем пять-шесть н:амер. 
Периферичесr{ИЙ l{рай угловато-заостренный, лопастной, оr-шймленпый. 
Швы па брюшной стороне радиальные, прямые, на спинной - сношен
ные. Стенr{а тонr{аЯ. 

О п и с а н и е. Ра�новина не·больших размеров, двояr{овыпунлая, чаще 
с.гюинная 1сго'Р'она более выпуrшая, че11-r брюшная, аз·отречают:ся формы с 
равновьшу,rшой раrщвиной. Наблюдается два-три оборота спирали, в по
следrшм пять�шесть I{амер, обычно пять. Пе;рифериче10I{ИЙ I\рай лопаст
ный, оr{аймленный, угловато-заостренный, иногда килеватый. Швы на 
·спинной стороне СI{Ошенные, отчетливые, двуr{о1п·урные, плоские,  на 
брюшной - радиальные, прямые, слеги.а углубленные и суживающиеся I{ 

периферичес1шму н:раю. Пупочная область и швы на брюшной стороне 
лонрыты тоrшозернистым сне.летным матерпалом. Дополнительные и ос
новное устья из-за зернистостп часто пе удается наблюдать. Сте�ша топ
I{ая и мешюзерн:истая. Мин:роструrпура стеrши радиальио-лучиr:rая 
( табл. XI I ,  фиr. 3 ) . 

Раз��еры, .;,i.;,i 

Дn:аметр . .  . 
Толщпна . .  . 

Гнпотип 

0,28 
0 ,13  

Друг1rе экземплн
ры (10  особей) 

0 ,18-0,30 
0, 10-0,15  

И 3 м е н  ч и в о с т  ь проявляется в степени выпуrшостп брюшной и 
·спинной сторон раrшвппы. Число оборотов и I{амер в последне:vr обороте 
варьирует незначительно. Основные признаюr - угловато-заостренны:Р 
пе1риферичесюrй 1\рай и хараr{тер швов остаются постоянными. 

C tp а в н е  н и  е и о б щ  п е  з а м е ч а н и я. В нашем матер.пале по .н:u· 
личеству оборотов и числу н:амер блию{а l{ рассматриваемому виду В. fri 
gida ( Cпshm an) . Отличается от последней более угловато-заострепны11< 
периферuчесюrм нраем, даже пногда юш�ватым, в о·сновном более nьшук 
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лой спинной ,стороной раковины, всегда прямыми швами на брюшной 
сто·ропе. 

Судл по описанию и изображению, наши формы тождественны ошr
санным Н. А. Волошиновой из плейстоценовых отложений Баренцева 
моря (см. синонимику) ,  отличаясь несI<олько меньшими iразмерами. 

Г е о л о г и ч е ,с R и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о
с т 'Р а н  е н и е. Четвертичные отложения �севера Западной Сибири и рай
она Баренцева моря. 

М е с т  о н  а х  ·о ж д е  н и  е. Профиль Ныда - Тазовс1юе, Тазов.сная опор
ная cr<вaжima (дубле,р ) , глубина 106 м; Полуйсний профиль, скв. 19, 
глубина 94 м, ·OI<B. 15,  :rлубина 83,6 м, CI<B. 5, глубина 186,9-:196,4 .% ; 
профиль Азовы - Мужи, ОI<в. 2, глубина 120,7-1126,7 м. 10 эr<з.  

С Е М  Е И С Т  В О PSEUDOPARRELLIDAE VOLOSНIN OVA, 1952 

Р о д  Alabamina Toulmin , 1 94 1  

A la Ьamina mitisl Gudina sp . nov. 

Табл. V, фиг. 5, 6; табл. XII, фиг. 2 
Eponides exiguus: Feyling-Hanseen, 19541• Nol"sk. Geol. Tidsskr" т. 33, вып. · 1-2, 

стр. ·1'35, табл. 2, rфиг. 14а, б. 

Г о л  о т  и п: ИГИГ СО АН СССР, .№ 241/38, Турухашский профиль 
( бассейн р. Енисея) , сжв. 24, глубина 99 .м, четвертичные отложения, ту
руханский комплеr<с донных фора1минифе1р ;  паратИ>П, .№ 241/39, профиль 
Мужи - Тильтим, СI{>В. 1, глубина 105- 1 1 1  At, возра т тог же, обсr<ий 
комплекс донных фораминифер. 

Д и а г н о з. Раr<овина маленьн:ая; 2,5-3 обарота спирали, в послед
нем - 6 -7 н:амер. Периферичесr<ий н:рай приостренный. Спинная сто
рона более выпуашая, чем ·брюшная. Швы на спин1юй стороне в послед
нем обороте ·СI<ашенные, на брюшной - радиальные, слабо изогнутые. 
Стенна тотшая. 

О п  и ·с а н  и е .  Ра�<овина малены<ая, двош<авьrпуrшая, брюшная сторо
шt, I<aI< правило, более уплощенная, чем спинная. l{онтур рановины сла
бо лопастный, почти ровный. ПерифеР.ический нрай приостренный, без 
киля. Рюювина состоит из 2,5-3 оборотов. В последнем обороте 6- 7, 
чаще 6 �<амер. На спинной стороне I<амеры четырехугольные, на брюш
ной - треугольные. IПвы тою<ие отчетливые. Швы на спинной стороне 
начальных оборотов прямые, в последнем - сr<ошенные; па брюшной сто
роне - радиальные ,  слабоизогнутые, слегна углубленные. Поверхность 
J<амер плоеная на спинной стороне и слабо вьшунлая на брюшной. Пупоч
ные I<онцы I<амер плотно сом1шуты. Пупочная область уплощенная или 
олабо·вьшrунлая. Устье хорошо наблюдается :на обл'()lманных ·раrюгвюrах · н 
виде щели, протягивающейся вдоль периферичесного прая и параллельно 
ему по желобообразному углублению, от основания септальной поверхно
сти до половины расстояния по направлению I< периферическому I<раю. 
!{роме того, эта щель продолжается под углом в основании септальной 
поверхности намеры почти до пупка (рис. 4) . По размеру начальной на
меры, rюличеству оборотов и величине раковины различаются две гене
рации мю�ро- и мю{росферичесr<ая. Стею<а очень тонная, тою<опористая, 
1·лад1<ая, прозрачная. Минроструr<rура стенки неясно радиально-лучистая 
(табл. ХП, фиг. 2) . 

Диаыетр . 

Толщи на . 

1 Mitis (лат.) - нежный. 

З В. И. Гудина 

Раю1еры, 
Голотиn 

0 ,27 
0 ,12  

J!t.ilt 

Пара тип Другие 
( 1 0  Э!{З.) 

0 ,24 0 ,19-0,24 
0,11  0,09-0, 12 
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И з м е н ч и в  о с т  ь проЯ'Вляется 'В свя.зи с диморфизмом. М иr\росфе:ри
ч еские формы отличаются от МаI{росферичесн:их прежде нсего величиной 
начальной J{амеры ( сооТrВ етственно 0,01 мм и меньше и 0,03 м.м ) , не
сколы{о большим числом оборотов сп�ьрали ( соответ:ственно 3 и 2,5) и 
большим размером раI{·оsины. 

С ·р а в н е н и  е и о б щ и  е з а м е ч а .н и я. Наиболее б лиюшм вищом I{ 
A labamina mitis является вид, описанный Бр эди по материалам ЭI\Спеди
ции Ч елленджера, J{aJ{ Pulvinulina exig·ua Br·ady (Br·ady, 1884, стр. 696, 

г 
1 
1 

1 

1 
!. 
L _J 
Рис. 4. А labamina 
mitis Gud ina, sp. 
nov. , устье, х 170 
Полуйсrшй про-

филь, СIШ. 5 ,  
глубина 

185 ,  5-196 ,5  At 

табл. 103, фиг. 13- 14) , и, по нашему мнению, отно
сящийся танже н: роду A labшnina. Сходство заrшю
чается в двояновьшунлой ф орме раr{овины, причем у 
обоих видов брюшная сторона менее выпуrшая, че1м 
опинная, и в приостренном периферичесl\ОМ I{pae. Отли
чается же наш вид от Р. exig·ua более ровным !{Онтуром 
раr\Овины, большим: числом l\амер в последнем о·бороте 
(6- 7, а не 5, l\а:К у Р. exigua ) , прямыми швами на 

спинной стороне начальных оборотов, в то В'Ремя, наl\ 
у Р. exigua они СI{Ошенные .  Нроме того, Alabamina mi
tis отличается меньшим раз•мером раl\овины: верхний 
предел размера диаметра описываемого вида изученных 
нами эl\земпляров 0,27 мм, Р. exigua - 0,4 мм. 

Тождественной является форма, описанная Фейлинг
Ханссеном из 1В ерхнеплейстоценовых отложений Юго
ВостО1Чной Норвеrи.:и J{aJ{ Eponides exig·uus (Bracly) (с.\'1 .  
ои.но1Ниии.ну) . Су�дя по изображеrнию и описатппо ,  ·схо;:�;
етво з аuшючает.ся в I<оличесгsе1 f{амер в 1nоследне м  обо

р:оге,  ров1-1ом ·перифериrчееСiщ1м ·l\pae, ха.раитере швоlВ l\a.T{ н а  брюmной, тан: 
и на епи.ппой стороне, рwз.мере ра•I{оrвины. Причем Фейлинг-Хююсен уна
зывает на то, что опИJоаrнная им форма отш1чае1'ся гщJwздо меньшим разме
ром от Pulvinulina exig·ua, приве:деонной Брэди в работе 1по мате-риалам 
эн:сnе\ЦИЦ'ИИ Ч еллеrнджера. На 1н1�ш fJЗ•згляд, Э1'И l13МЩ,Ьr 1е амостонтельные, по
СI{Оvrьну они имеют более IВЮ-I\Ные отл:ичите1Льные• признани, нежели раз
меор раrювиr-rы. 

При изучении четвеiртичных отложений р айона 1р. Турух:ан (бассейн 
р .  Енисея) нами были встречены . особи A labarnina mitis в большем J{О
ЛI1Честве,  чем в одновоз.растных О1'ложениях исслещуемого района, поэто
му при описании ис·поль-зовалиеь эти материалы. 

Г е о rл о г и ч ·е (�. J{ IИ Й  в ·о з р rа с т и г ·е о г :р ·а ф •и ч е с н ю .е р а е ат р о
с т р а н е н и е . Ч етвертичные отложения севера За1падной Сибири, Нор
вегии. 

М е е  т о н  а х  о ж д е  н и  е. Полуйсюrй профиль, снв. 5, глубина 186,9-
196,4 м, сrш. 21, глубина 151,6 м; профиль Мужи - Тильтим, Cl\B. 1, глу
бина 105-117  м; профиль Азовы - М ужи, снш. 1 ,  глу;бина 92 м, снв .  2, 
глубина 120,7- 126,7 м. 10 ЭI{З .  

С Е М  Е :Й: С Т  В О A NOMALI NIDAE CUSHMAN,  1927 

Р о д  CiЬicides Montfo1· t ,  1808 
CiЬicides 1•otundatus Stschedrina 

Табл. V, фиг. 3, 4 

Ciblcides т·otundatus: Щедрина, 196!1. Труды АрI{ТПческого и Антар1>ТИ'I8СI{ОГО н.-и. 
ин-та, т. 259, стр. 102, прилояс II, рис. 13, 14. 
Г и п о т  и п:  ИГИГ СО АН СССР, No 241/36, профиль р .  Щучья - Но

вый Порт, с1нв. 1, глубин;� 168, 7 м, четвер'ГИ'ЧНЫе отложения, салемалъ
СI{ИЙ J{Омплеr{с извеСТJ{ОВЫХ донных фораминифер; на табл. V изображен 
ЭI{З.  No 241/37, ПолуйсI{ИЙ профиль, снв. 19, глуби.на 94- 100 .м. 
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Д и а г н о  13. Рмщвина ,(жруглая. :Конту,р ,ровный. Периферичесюrй нрай 
притупленный. Брюшная ст.орона вьшунлая с 8-9 узн:ими LКамерами. 
IПвы :плос1сие. Опинная сторона плоеная, ·два оборота С'Пи:рали. Стею{а 
rу.сто- и I{рупнопористая, особенно на �спинной сто�роне. 

О ·п и  ·с а н  и е .  Рюш вина О'I{руглая, плосно-выпуrшая. Перифе;ричес1шй 
к1рай :притупленный. :Контур рющвины rронный или олабо волнистый в 
Iюнеч:rюй ча1сти на,ружного оборота. Брюшная сторона выпушлая с 8-9 1I{а
ме·ра�ми, уЗJ{ИМИ, лысошirми, треугольными. Н'амеры вершина1ми сходятся 
в центральной част.и ра:I{Овины, :и:ногда слегI{а углублеиной.· Швы почти 
ра:диальиые, плоение, сла:бо вдавленные у по�сле,дних одной-<двух !{амер. 
Спинная сторона плосI{ая, инотда слабо вьrпуJшая или воггнутая, обы'Ч'Но 
два обо'рота спирали. I-tarмepы на.чаill:ьного оборота часто слабо или совсем 
не различимы. Н'амеры последнего оборота четырехугольные со СI{1Оmен
ными параллельными сторонами. Швы широн:ие, вы:rдешяются темными 
полоса•ми. Стшша толстая, фарфоровидная или стеrшовидная, пробоrден
ная крупными, густо rрасполтненными ,порами, особенно на ошшной сто
роне. 'Устье в виде широ1щй щели с утолщенным 0601д1но1м .расшо·ло1же�110 
в основании последней •I{амеры бillиз·I{O 1{ периферичесI{ОМУ Н'раю и про
должаетюя на ·спинной стороне под основанием второй-третьей последних 
Il:aмep. 

Диаметр 
Высота .  

Ра3�tеры, .;,i.;,i 
Молодой 

Гипотип ЭI{Земплнр 
0,91 
0 ,42 

0,33 
U ,16  

Другие 
( 12  экз.) 

0,48-0,75 
0,22-0,33 

И з м е н ч и в о с т ь проявляежя в степени вьnпу1шости брюшной сто
роны ра,r{овины и строении ее центра.льиой части ·ОТ выпун:лой до слегка 
углубленной. Размер раковины зависит от воз;ра•стных ста1дий. 

С р а в н е н и е  и о б щ  и е з а м е ч а н и я. Раосматриваемый вид в на
шем материале идентичен формам, о�шrсанным Щедриной (см. синони
МИI{у) из севеrрных морей СССР. Сходство прояшляется в форме рановины 
и I{амер, строении брюшной и спинной сторон, порИ1стпсти ·стенни. Отли
чается от современных, если ·судить по описанию, не1с•I{ольно меньшим 
ноличеством намер (8-9 вместо 10-11 1 ) ,  хотя Щ едриной изображена 
с 9 наме1рами (см. ,СJиншrи�IГИI{У) . Сх·одс.Тtво тю фо�рме ра�1юв1и1ны, у;с;тья, ха
гю{теру I\амер рассматриваемый вид обнаруживает с С. scaldisiensis ten 
Dam ct Reinhold ( 1941, с�р. 62, табл. 5 ,  фи1г. 6а - с, табл. 6 ,  фrпг. 2а - с ) . 
Отличается от посл0днего бо1ЛЬШИ!М rщличеством наме.р, более густой и 
нрупной пористостью стею{И, менее сношенными швами на спинной 
стороне. 

По м;нени:ю Щедр:иной ( 1964) , юписьшае,мый 'ВIИД в ;работах IIредьrду
щих исследователей фораминифер из ар1пичесних морей отмечался I<aii 
С. rejulgens Montfort, .1щторый отличается от С. rotundatus более выпун
лой рющвиной (высота обычно равна 2/з диаметра) ,  менее широким 
устьем. 

Г е о л о г и ч е с rс и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е С I{ О е  р а с п р о
е т 'Р а III е и и е. Че:тnеrрт:ичные 1О1тJюжения ,сешера Западной Сиб.ири. Оовре
менные представите;тrи обитают в осно·вном на матери:rщвой отмели север
ных морей СССР, в верхней части материнового снлона Гренландсного 
моря. 

М е с т  о н  а х  о ж д е н  и е. Профиль р. Щучья - Новый Порт, сr<в. 1, 
глубина 1 69-207 м; ЯрсалинсI{ИЙ профиль, снв. 16 ,  глубина 165-·180 м; 
профиль Ныда - ТазовсI{Ое, Тазовсная опорная снважпна (дублер) , глу
бина 106 .м ; Полуйский профиль, сrш. 15 ,  глубина 83,6 .м. 15 ЭI{З. 
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С 1� М Е И С Т  В О N O NIONIDAE SCHULTZ E,  1854 

Р о д  C1"ibrononion Th.almann, � 946 

СгiЬгопопiоп o lJsciн•iisl Gudina sp. nov. 

Табл. II, фиг. 4, 5; табл. XI, фиг. 4 

Г о л  о т  и п :  ИГИГ СО АН СОСР, No 241/23, ЯрсалинсI{ИЙ профиль, 
CI{B . 16 ,  глубина 76 :м, четвертичные отложения, ·салемальов:ий [щмпленс 
11онных пзвестI{овых фораминифер. Паратип No 241/24, море Лаптевых, 
глубина 61 м, сО1временный. 

Д и а г н о з . Ран:овина крупная, у'ilлощенная. В пупочной области и 
ца швах зернистость. Ш·вы углубленные тольню на боковых сторонах:, 
слабо из·огнугы. Септальных мо·стИI{ОВ между по·следни·ми намерами 1-3.  
форамен базальный в виде ,ряда отверстий. В по·следнем обо1роге 9-
Н 1шм,е1р .  

; . . . . О п  н с  а н  и е .  Ран:овина довольно 1\!рупная, у�площенная. Нонтур ее с 
боно·вой стороны от оr«руглого до овального, слегка ло1Пастный в после-д-

. Рис. 5 .  Cribгononion obscuгus Gudina, sp.  
nov" Х 170.  Ярсалинс1шй профиль, С!{Ва

жина 1 7 ,  глубина 1 1 1 ,  7 At 
а - выходы м�рvrдпональнLrх к 1н шов в г1 JдJль 

н амеrы 

ней части оборота. Перифериче
ский край заr{ругленный или за
I{ругленно-суженный. Пупочная 
область довольно широкая, слегка 
углубленная, уплощенная, запол
ненная зернистым сеr{реционным 
нальцитом, иногда сливающимся в 
отдельные нрупные гранулы. Зер
нистость расшространяется в об
ласть швов и в основание устьевой 
поверхности. В наружном обороте 
9- 1 1  I{амер, чаще 10, относитель
но узних и длинных, постепенно 
увеличивающихся в размере по 
мере нарастания. Поверхность 

·
ка

мер плоская, за иснлючением по
следних, слабо вьmуrшых. Септаль
ные швы незначительно изогну
тые, лишь на боновых сторонах 
раr{овины углубленные, на перифе
ричесжом нрае плосrше. Мостю{И 
слабо раз·виты, часто приr{рыты 
зернистым веществом, наблюдают
ся между последними камерами в 
t{Оличестве 1-3. Септальные мо

_стию1 не имеют внутренних полых трубон: ,  что хорошо видно с перифери-
чесного нрая сломанной: раr>овины, здесь же наблюдаются отверс-тия ме•ри
диональных i{arraлoв, отнрывающихся внутрь намеры (рис. 5 ) . Устье не 
наблюдается, снрыто зернистым веществом. Форамен базальный состоит 

. из ряда I-\рупных отверстий. Стенна известЕОJ:JDЯ, довол:Ьно толстая, не-
прозрачная, густо пористая. Стенн:а однослойная, плотная, MИI-\pocтpyI{'t'y
,pa ее зернистая (табл. XI, фиг. 4 ) . 

З6 

Диаметр 
То:1щина 

Размеры, .ilt.ilt 
Голотип 

0,91 
0,37 

1 Obscшus (лат.) - неясный, снрытый. 

Другие 
(10 эн:З. )  

0,43-0,66 
0,21-0,40 



И з м е н ч и в  о с т  ь ,связана с возрастными стадиями и в этом случае 
выражается в ва;рьировании размера ран:овины и ноличества тшмер. Из
меняются форма перифе-ричесн:ого нрая (от зан'ругленной до за�-\'ругленнu
суженной) и ноличество септальных мостиrюв. 

С р а в н е н и  е и о 6 щ и  е з а м е ч а н и я. Бли:зние виды не известны. 
Рассматриваемый вид относится ,к роду Cribrononion Thalman на О'снова
нии внутреннего строения рановины, имеющей зернистую однослойную 
t:теюч, а танже систему внутренних наналов и септальные мостrши без 
внутренних полых трубок 

Р а 1с п р  о с т р а н е н  и е и в о ·з ;р а с т. Четвертичные отложения севе:ра 
Западной Сибири и Евро•пейсной части СССР. В современных северных 
морях ОССР встречается на матерИ!{О'ВОЙ отмели. , 

М е с т о н а х  о ж д е н и  е. Я рсалинсний .профиль, сr<в. 3, глубина 43 м, 
сив. 6, глубина 143 м, енв. 16, глубИiЕflа 76 м, еr<в. 17, глубина 1 1 1,8 м; 
профиль Ныда - ТаЗ'ОiВОI-юе, Та1ЗОiJЗ'ен,ая ·опорная CНIВШI�ИJIIa (дублер) , глу
бина 75,5 .м ;  Полуйюкий mрюфиль, с.кв. 21 ,  глуб!ина 1'41 ,1-146,9 .м. 25 эr<з. 

Р о д  Melonis Montfo1· t ,  1808 

Melonis zaandamae (van Voorthuysen) 

Табл. lI ,  фиг. 6 

Nonion Ьагlееапит (WiШaшso11) var. ·inflatzim: va11 Voorthuyse11, 1950. Med. Geol. 
Sticht" 11. s" No 4, стр. М, табл. 3, фиг. 6 а, б. 

Ano malino ides baгleeanzim ('1\<-illiamso11) var. zaandamae: Уа11 Voorthuyseн, 19·52. Jourп. 
Pal" т. 26, No 4, стр. 681.  

Nonion zaandamae: Loeb1ich and Таррап, 1953. Smiths. Misc. Coll" т.  121, вып. 7, 
стр. 87, табл. 16, фиг. Н, 1'2. 

Melonis zaandamae: Волошинова, 1958 Труды ВНИГРИ, вып. 115, стр. 154, табл. 3, 
фиг. 7 а, б. 

Г и п  о т  и п: ИГИГ СО АН СОСР, No 241/54, Полуйсю1й профиль, 
скв. 19 ,  глубина 100 м, четвертичные отло·жения, салема.ль·с1<ий ноЪ>ш
лет{с донных фораминифер. 

Д и а г н ·о з .  Рано:вина оредних раз1меров, сжатая с бо�швых сторон. 
I-\онтур онруглый, ·ро:вный. Периферичесний I{рай закрутленный. 9 - 1 1  на
мер. Ш:вы шtироние, плоокие, радиальные. "Устье база"1ьное, в виде rшрот
:кой щели. Стею<а грубо пористая. 

О n И 'С а н  и е. Ра1оома'I'риваемый вид достаточно по:цробно описан в 
JJ1редыдущих работах (ом. синонимюrу) .  

Диаметр . 
Толщина . 

Размеры, �t�t 

Гипотип 

0,34 
0 ,18 

Другие 
(4 энз.)  
0,33-0,39 
0 , 18-0,19 

С р а в н е н и е. Блато1Даря сжатой ра�<0вине и ноличеству н:а:ме.р в по
{Шедне-:м о·бороте близиими в идами являются Melonis barleeanus C'iVilliam
soн) (Williamson, 1858, стр. 32, табл. 3, фиг. 68, 69) и Melonis bradyi 
Voloshinova (Волошино:ва, 1958, стр. 152, табл. 3, фиг. 14а, б ) . Пе'Рвый 
отличается от рассматриваемого вида уз1кими, вдавленными швами и не
сrщльl<о 6omee :юрупными размера1ми ра�<овины. М elonis braclyi отличается 
широr<им пупном и четними, слегr<а углубленными двуr<онтурныr:ми шва:ми. 

Г е о л о г и ч е 1с I\ и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о
с т р  а н  е н и  е. Плейстоцен Нидерландов, чет:вертичные отложения севе'ра 
За�падной Сибири. Сов;ременные арr<тичеrоr<ие моря. 

М е 1с т о н  а х  о ж :д е  н и  е. Профиль р. Щучья - Новый ПО'рт, CI{B. 1 ,  
глубина 91  м ;  ЯрсалинсRий профиль, сr<в. 3, глу;бина 142,5 .11t, стш. 29 ,  глу
бина 20-60 м; Полуйстшй профиль, оr<в. 19 ,  глубина 100 м. 12 ЭI\З. 
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С Е М  Е И С Т  В О GLOВIGERINIDAE CARPE NTER, 1862 

Р о д GloЬigм•ina 01·Ьigny, 1826 

Gl0Ьige1•iпa co1iglome1·ata Schwager 

Cl0Ьige1··i1ia congl01ne1'ata coпglo1neNita Scl1wage1· 

Globigeгina conglomeгata: Sch-..vager, 1866 *. Geol. Theil, т. 2, ч. 2, стр. 255, табл. 7, 
фпг. '1 113; Bradsha\v. 1195:9. Co11tr. Cushшa11 Found. Foraш. Res" т . . 10, ч . .2, стр. :м, 
табл. 6, фиг. 6, 7.  

Г о л  о т  и п из раннетретичных ютложений Индии, l{ap Нющба�р. Мес
тонахо•ждение не известно. 

Д и а г н о з. Рановина шарообразная, с более или менее отче·гли.во вы· 
ступающей опинной стороной. В по.следн01м обороте четыре шаровидные 
1щмеры. У:стье р а•сположено довольно глубо·но на б;рюшной ·сто:роне, оче·р
тание его лопастное. Стенна ран:овины не очень грубопористая. 

Р а з м е р ы :  диаметр 0,6 мм. 
С р а в н е н и е . Незначительное сходство обнаруживается с GloЬigerina 

rubra 01·Ьigny, форма рановины .:н:оторой менее шарообразна. G. cong·Zo
merata conglomerata наопоминает та1нже G. Ьulloides OrЬigny нали1Т'.Iем 
:четырех .I{амер в пооле•дн01м обороте, но отличае11ся с'I'роением устья. 

Г е о л о г и ч е с J{ и Й- в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н: о е р а с п р о
с т р  .а н е rr-1 rи: е. РашнеDр01тичшые •отJюжоо1ия ·:ИнДИJИ. Совре:;vн�нные в 0кrва�тю 

риальной части Тихого, ИндийСI{ОГО и А'rлант . .rrчес1шго онеанов. 

Globige1'ina coпglome1•ata paiila1 Gudina subsp. nov. 

Табл. VIII,  фиг. 5, 6 

Г о л  о т  и п :  ИГИГ СО АН СССР, No 24'1/58, По·луйсI{ИЙ профиль, 
снв. 26, глубина 37,3-4·1 ,8 м, четвертичные отл·о•жения, салемальсний 
номплеI{С плаю{тонных фораминифер ; на табл. VII I  изображен 
экз. No 241/64, М<ужинсний Урал, ·c·I{B .  4, глубина 138,5-1122,3 м, nозра·ст 
то.т же. 

Д и а г н о з. Рю{Овина не:большото размера, онруглая. l{онту�р рез1I\О 
лопастный. Олинная и брюшная стороны выпунлые. 1 1/2-Q1 /2 оборота, 
в последнем 4 сферичесюте I{амеры. Швы пря:мые. Сте�ша густо и грубо
пористая. 

О ·п и с а н и е. Рю{олина небольшого размера онрутлая с реЗI\О лопа·ст
ным I{ОНтуро1м. Спинная и брюшная сгороны вьшу1шые. Инотда в стре
чаются Э1{земплЯJры, у I{Оторых начальные обороты не•значшгельно возвы
шаются лад пасlJiедним. В эгом случае рановина слабо в·здутая. Брюшная 
сторона в центре сильно вогнутая, с большим полу�{руглым устьем, ра·с
положенным в осно·вании последней тшмеры, 1 1/2-2 1/2 оборота. В по
сле1днем обо�роте 4, очень ред1'\о 3, почти сфериче.сние I{амеры. Размеры 
намер очень быстро возраиают с ростам раковины. Особенно выделяется 
по вел1rчине по·следняя .J{амера, состаовляя иногда половину нсей рано
вины. Швы почти прямые, сильно углубленные. Стенна густо и довольно 
грубопористая. 

Размеры, .ilt.ilt 

Гологип 
Энз, Другие № 241/64 (01щло 50 энз.) 

Диаметр 0,39 0,36 0,24-0,48 
Толщина . 0,28 0,26 0 , 18-0,33 

И s 1м е н ч и в о с т  ь описываемого подвида проявляется главным обра
зам в I{ОЛебании ·размеров и ·В степе'НИ вsдутости р юшвины. Варьирует 
размер устья. 

1 Paulus (лат.) - малый, незначительный. 
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С 1р а в н е н и  е. В на1Шем ммериале мел-кие экземпляры огпиrсыванмото 
подвида имеют ,с:х;одство с G. bulloides ОгЬ . , от I{Oтoporro отли'Чаются более 
онругло-шаровидной фО1рмой рановины и отнрытьпм: полущрутлым устьем. 
Из изве1стных видов бш1ю{а I{ раСiсма11риваемому по1дющу благодаря от
I{рытому бо·льmому устью G. apertuгa Cushman. ПО'сле,дняя отличает·ся 
более .сжатой фо1рмой раrщвины и гораздо большим пошуiн:рутлым устьем. 

От G. cong·lomerata cong·lomerata Sch\vageг из раннетретичных гшш 
Индии (Sch\vageг, 1866 *, стр. 255, табл. 7, фиг. 1 13 )  и современных в идов 
из эн:.вато1риальной части Тихого ОJ{еана (Bгadsha,v, 1959, стр. 34, табл. 6, 
фиг. 6, 7)  изученные нами э:кземпш11ры отличаюТlся гораз:д'о меньшим 
раз,ме1ро'М и менее шароо'бразной формой 'РЮ{овины. Э.ти при.знаки харю;:
терны и для форм, обитающих в сов'ременных водах бо1реаJ1ы1ых облас'те:й 
( севе1рная чаrпь Атлантиче1с1шго онеана, побере,жье Исландии) , а ТаI{Же 
из донных 1щлонои НорвежiС·кого моря ( н:олJrе,rrции НИИГ А и Института 
охеанологии) .  С0·вершенно оrчевидно, что в условиях севе�рных широт вид 
G. conglomerata ле'ОI{<оль:ко из1меняе.тся. Это и познолило выделить два 
подвида : G. conglomeгata conglomerata, обитающий в энвато1риальных об
ла>стях ОI{еюrов, и G. cong·lomerata paula, хараr<терный для более Jюло:д
но;во1дных ба1ссейнов. 

Г е О Л О Г И Ч е <С Н И Й В О З р а С Т И Г е О Г р а ф И Ч е С Н О е ip а С П р О
С т р а н  е н и е. Че,твертичные отло,жения ·северо-·загпадной части Заnа1дно
Сибирсной низменности. Совре'менные цредставител.и обитают в бо'Реаль
ных морях . 

.М е с т о н а х  о ж 1д е н и  е. Нрсашинсн·ий профиль, CI{B. 17 ,  глубина 45-
103 м; Полуйсний IIрофиль, о:кв. 21, глубина 85-1195 м, сrш. 26, ГЛУ1би
на 12-205 м ;  профиль Мужи -' Тил:ытим, сив . 3, глубина 92-12,10 м, 
екв. 4, глубина 80-337 м. Оноло 100 0J{1з. 

Gl0Ьige1·iпa Ьulloides OrЬigny 

Табл. VIII,  фиг. 8 

GloЬ igeгina biillaicles: OrЬigny, 1826 *. Ann. Sci. Nat., т. 7, стр. 277; Cushman, 1924. 
Smiths. lnst. U. S" Nat. Mus" Bull. 104, ч. 7, стр. 1, табл. 2, фиг. 1-4; Субботин>t, 
1953. Труды ВНИГРИ, нов. серия, вып. 76, стр. 73, табл. 9, .рис. 1 а - в, 4 а - в.  

Г и п  о т  и п в 1юлле1щии ИГИГ СО АН СССР, .№ 241/66, Полуйоюrй 
профиль, сr;:в. 26, глубина 200-209 �t, четвертичные отлтнения, сале
:мальсюrй н:омплеJ{С плаFштонных фораминифер. 

Д и а г н о з. Рю{Qвина вздутая, 2-3 оборота спирали. I-\онтур сильно 
лопастный. В последнем обороте 4 шаровидные намеры, быстро возра
стающие в размерах. Устье с небольшой губой. Стею{а 1\руппопористая. 

О п и с а н  и е этого широно известного и распространенного вида при-
ведено в 111п1огоrчисленных работах. 

Р а з м е р ы  гипотипа: диаметр - 0,28 мм, толщина - 0,21 мм. 
и з м е н ч и в 10 IC 'Т ь IIIИJpOI{<O прОЯiВЛЯетr,я IB раз'мерах ра;I{<ОВИНЫ, С'Dрюе 

нии пуш\а. 
С 'Р а :в н е н lИ е и 1 0  б щ [JiI е ' З  а м е ч а �И и я:. В наше1:м: :МJа'Т·�риа,ле к рас

сма11риваемому виду близ11\и фО'рмы GloЬigerina cong·lonierata paula бла
годаря четырехr<амерной вздутой ,раrщвине, отличаЯ'сь от последней менее 
вздутыми J<амерами начальных обо·ротов, более занрытым У1ОТЬем с губой 
и меньшими размера,ми раr{овины. 

Благпдаря широной изменчивости GloЬig·erina bulloides, под эти11.r на
.званием О'Писывались различными авторами 111ногие че'тырех1{а1мерные 
глобите,рины, не относящиеся н: этому виду. 

Г е о л о г и ч е ,с I{ и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с I{ о е р а с п р о
с т 1р а н  е н и  е. ШирОI{Q раоцространен в палеогеновых и неотеновых от
ложениях СССР и за ·рубежом. Че,твертичные от.ложения северо-заnадной 
ча.сти Западной Сибири. Современные в мО1рских бассейнах повсюду. 
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М е 1с т О 'Н а х  о ж д е  н и  е. Полуй<жий профиль, стш. 26, глубина 40-
209 .м, с1ш . 21, глубина 130 .м,  скв. 5, глубина 30 .м ; шрофиль Мужи -
Тильтим, 1с1ш. 4, глубина 11 '10-337 .м. 20 этtз. 

GloЬigerina qui1iquelobci N a tland 

ТабJ!. VIII, фиг. 7 
Globlgel'ina q uinquelo ba: Natland, ·1968. Scripps Iпst. Oceanogr. U11iv. Califoг11ia, techп. 

se1·" т. 4, .№ 5, стр. 149, табл. 6, фиг. 7 а - с;  Bl'adshavY, 1959. Contг. Cushman 
Found. Foram. Res" :г. 10, ч. 2, стр. 38, табл. 6,  фиг. 24, 25; Phlegeг, Рыkег and 
Pei�'son, 111963" Rep. Swedisl1 Deep - Sea Exped" т. 7 ,  стр . .14, табл. I, фиг. ·20, 21. 
Г и ш  о т  и п: ИГИГ СО АН СССР, No 241/65, Полуйоr{иЙ профиль, 

ств. 26, глубина 18-121 .м, че1твертичные отложения, салемалЬСI{ИЙ rщмп
леЕ!с плаВ'ю'онных фо'раминифер. 

Д и а г н о з. Рак·ов'И'на маленьRая, Rонтур приблизительно 11рапецие
видный. 2 1/2-3 оборота. В послещннм 5 вздутых J{аме.р, быстро увеличи
вающихся в ра·змеiре. ШiВы прямые, утлубленные. У Clfьe в основании nu
следней iКамеры, с губой. 

О III и 1с а н  и е в асно'вно'м дано ·в работе Нэтлэнда (,см. синонимину J ,  
совnа·дает с ruриведеirным диагноз'()IМ. 

И з м е н ч и в о 1с т ь про,оледить не удалось вследствие небольшото 
числа энзем1Пляров, имеющиХJся в нМJiем ма1те1риале. 

р а З М е rp Ы ГИIПОТИПа (в ММ) : диаметр ____, 0,311, ТОЛЩИНа - 0,22. 
С р а в н е н и е  и ·О 6 щ и  е з а м е ч а н и  я .  Леп-ю отличается от других 

глпбигерИJI из наш�й нолле1щии GloЬigerina bulloides и G. conglomemta 
paula пятlffiаме;рной rграпециеви1Дной ра•новиной. 

Описанные Нэтлэндом И'З современных вод у беiрегов Н.алифорнии и 
Тихоонеансr-юго побережья Панамы отличаются от наших форм меньши
ми размерами. 

Г е о л о г и ч е с 1 01 й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е С J{ О е  р а с п р о
с т р а н е н и е. Чеrrвеrртичные отложения се.веро-западной части Запад
ной Си::бири. Современные обитают •в северных ча1стях Тихого и Атлан
'!'Ичесного ОI{еанов. 

М е с т о н  а х  о 'Ж д е  н и  е. Полуйсний профиль, .снв. 26, глубина 18-
21  .м, снв. 21 ,  глубина 103 .м. 4 энз. 

Р о д  GloЬigм·inella Cusl1man, 1 927 

Gl0Ьige1•inella involuta (Cushшan) 

Табл. VIII , фиг. 9; табл. ХШ, фиг. 5 
Glo blgel'bna aequilateralis (Brady) var. involuta: Cushшan, 1917 *. U. S. Nat. Mus" т. 5 1 ,  

стр. 662; 1921, Smiths. I11st. U .  S.  Nat. Mus" Bull. 100, т .  4, те1,ст - фиг. 1 1 .  

Г и п о т  и п :  ИГИГ СО АН СОСР, No 241/56, профиль Мужи - Тиль
тим, .cI{B. 4, глубина 122,3-1138,5 .м, четвеvтичные отложения, салемаль
сний rшмшленс плюшrrонных фораминифар. 

Д и а г н о з. Раковина овальная, полуинволютная, 1 1/2-2 о·боро'rа. 
6- 7 I{амер. Швы прнмые, .углубленные. Устье щелевидное в основании 
двух-трех последних I{амер. 

О п  и ,с а н  и е .  Форма раr{овины ,с бон:овой стороны овальная или слабо 
от�руглая. l{онтур лопастный. Расr�овина полуинволютная, иногда · видны 
I<амеры пре1дыдущего обо1рота. Всего 1 1/2-2 обоrрота. В наружном обороте 
6---7 IOl'Me'p. Последние 3-4 из них 1сильно вздутые и выделяrот1ся ореди 
остальных более уплощенных и меньших по размеру. Пупочная область 
углубленная. Швы между намерами прямые, утлубленные. Перифериче
СI{ИЙ J:<1рай широяо еакругленный. У.отье щелевидное или неснольяо полу
крутлое, обычно про.слеживается в основании 2-3, ре.же 4 . последних 
I{амер. Сты-ша мелr{опористая, гладr{аЯ. Стенша многослойная. Ми.r{рО-
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стру1,тура ее неясно радиально-лучистая ( табл. XIII ,  фиг. 5 ) ; размер на
чальной н:амеры в пределах 15 :мп (рис. 6 ) . 

Размеры, .ilt•lt 

Диаметр . .  . 

Тоmцииа . .  . 

Гипотип 

0,42 
0,22 

Другие 
(40 экз.) 

0,24-0,45 
0, 12-0,22 

И з м е н ч и в  о ·С т ь рассматриваемого вида IUроявляется в варьирова
нии фО1рмы ·раrиви.ны от овальной до слабо 01{румой, в сте[lени взду
тости камер. 

С р а в н е н и е  и о б щ и е  з а м е ч а н и я. Таr�оономиче;сший ранг фо1J
мы, описанной Куmманом каr{ разновидно·сть GloЬigerina aequilateralis 
Brady (см. синонимю{у) , повышает,ся нами •до вида. Различия между 
ними, на наш взгля;д, видо·в-оrго ПОlрЯДI{а и заrключают:ся в тоlМ, что 
GloЬigerinella involuta имеет большее количест
во !{амер (6-7, а не 5-6, I{aI{ у GloЬigerinelltL 
aequilateralis) ,  последний оборот более объемлю
щий и !{роме того, имеет меньший размер ра
ковины. 

Возможно, идентичная форма изображена в 
работе Куmмана и Хенбеста ( Cushman and Hen
best, 1940, табл. 8, фиг. 1 1 )  по изучению фора
минифер из :�юлонок, взятых в северной части 
Атлантического океана. К сожалению, отсутст
вие описания не дает возможности судить об 
этом более уверенно. 

Близкое морфологическое сходство благода
ря количеству ка1мер и оборотов описанный вид 
обнаруживает с верхнемеловой и неогеновой 
формой Globlg·ainella voluta (White ) ,  Iюторая 
отличается эволютной раковю1ой, менее вздуты
ми камерами и расположением устья в основа
нии только последней камеры. 

Идентичные формы встречаются в четвер
тичных отложепиях бассейна р.  Печоры (rшллеI{
ция В. Я. Слободина) .  

Рис. 6 .  Globlgerinella invo
luta (Cushman), Х 1 50.Виут
реииее строение гипотипа 
(табл. VII I ,  фиг. 9) .  Про
филь Мужи - Тильтим, 
CRB. 4, глуб. 122-138 Jt 

Г е о л о г и ч е •С !{ и й в о з р а с т и г е о 1г р а ф и ч е с :r{ о е rp а с п р о
с ·Т р а н е н  и е. Четвнртичные отложения севера ЕВ'рО'Пе:Й(ЖОЙ части 
СОСР, Зашадно-СибИJрской низ·менности и, возсмо·ж1ю, донных колонОI{ 
севера Атлантиче:ского океана. Современные пре1д1ставитеJiи :вида, по мне
н:ию Кушмана ( Cushman, 1924) , обитают в северных широтах. По дан
ным БолтовсI{ОГо ( Boltovskoy, 1959) , эта форма обнаружена у побережья 
Бразилии на глубинах 108-'300 м. 

М е 1с т о н а х  о ж д е  н и  е. Я рсалинский IUрофиль, скв. 17,  глубина 50--
70 м; Полуйrмий профиль, CJI{B. 26, гл.убина 12-205 м, скв. 21 ,  глуби
на 80- 1 60 м, сюз. 19,  глубина 55-85 м, скв. 15,  глубина 83 м; профиль 
Мужи - Тилытим, сrш. 3, глубина 65-1100 .11t, скв. 4, глубина 65-337 м: 
профиль Азовы - Му.жи, снв. 1 ,  2, глубина 90-100 м. Оrколо 50 ЭI{З. 

С Е М  Е й  С Т В О GLOBOROTALIIDAE CUSHMAN ,  1927 

Р о д  Aca1•inina Subbotina,  1 953 

Асатiпiпа umbllicatal Gudina sp. nov. 
Табл. VIII ,  фиг. 1, 2; ,табл. XIII,  фиг. 4 

Г о л  о т  и п: ИГИГ СО АН СОСР, No 241/60, Мужинсний "Урал, CI{B. 4, 
глубина 122,3-1138,5 м, че.твеJртичные отложения, салнмалысrшй номп-

1 Umbilicatus (лат.) - имеющий пупок, небольшое углубление в области завитно.. 
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леr1:·с пла'Нктонных фораминлфер ; паратип, изоб1раженный на т абл. V I I I ,  
No 2!Е1/6 1 ,  возраст и мес�тонахо№дение т е  же. 

Д и а г н о  ·з .  Рю{овина с у1Площенной или слабо вьш:rуrшой спинной и 
выпу�клой брюшной сторонаrми. 2-3 оборота опирали. В 1-rа,ружном о·бо
роте 5 I{a1'181p. Швы углубленные, на брюшной сто1роне ра1д:иальные, на 
спинной - •сношенные. Пупоrчная облас•ть широI{аЯ и углубленная. 

О п и  с а н и  е. Раrщвина средних ра1зме1ров с уплощенной сrпинной и 
вьrпуююй брюшной сторонами. Нонтур раrr{овины нер·овнолопа1етный. Пе
рифериче1ский I{рай сжа·то-заr{ругленный. Н а  спинной стороне видно два
три оборота, образованных J{ОМПЮ{ТНО расположенными J{амерам:и:. На
меры начальных оборотов о·чень маленькие, все вместе взятые по величи
не не превышают раз·мер идной последней I{аrмеры. Фо·рма I{амер с 
брюшной ·СТО1роны трех-, со сшинной - четырехугольная. В наружном 
обороте наблюдается 4-б I{aiмe1p, чаще в1стречают,ся пятижаме,рные рано
вины. Швы углубленные, на брюшной стороне прямые, .ра1диа1льные, на 
спинной - :стшшенные. Пупочная о·бласть углубленная и довольно широ
I{аЯ. -Устье в виде щели в о·снов ании rюоледней I{амеры, прин:рыто узной 
губой и прогягивае11ся от пупоrчной обла·сти I{ пе1риферическому I\раю, 
не до.огигая его. Стею{а фарфо1ровидная, белая, гу�сто- и грубопористая, 
с брюшной ·стороны слабо шиповатая. Минроструr{тура стенки зернистая 
( табл. XIII ,  фит. 4) . 

Размеры, .ilt.ilt 

Голотип Паратип 
Другие 

(20 экз . )  

Диаметр 0,31 0 ,34 0 ,18-0,36 
Толщина . 0,21 0,21 0 ,12-0,21 

И 1з м е н  ч и в о 'С т ь у А. umЬilicata sp. nov. проявляется .ара1Внительн'о 
сла·бо. Изменяет·ся нолИJЧнст.во намер от 4 до б ;  форма рановины - от 
уплощенной спинной отороны до олабо вьnпуа1:лой; r-юнтур р аооrв:ины -
от слабо до резrщ неровнолопастного. 

С р а в н е  н и  е и о б щ  и е з а м е ч а н  и я. В наше1м материале I{ опи
сываемому виду близrr{а А .  compacta sp. nov., для I{Ото1рой главны!М отли
чием лвляе1т1с,я отсут.ствие открытой пупочной обла;с.ти. Нроме того, рако
вины А. compacta отличаются гораздо меньшим размером, более полу
I{руглым устьем и большей шиповатостью брюшной стенн:и. А .  umЬilicata 
харантерна для верх<ней ча·сти нсего изученного разреза, А. compacta -

длл нижней. i1 
Из ранее описанных видов блиюаrе к нашему не известны. Но нет 

полной у.веренно·сти в том, что прежде аналогичные фо�рмы не ВI{iJI'ЮЧа
лись в объем таю11х .видов, Нат{ GloЬig·erina bulloides Orblgny и G. inflata 
OrЬigny. 

Tair{, судя по изображению, не[{О'Торое сходСJтво можно отметить ме•ж
ду описываемым видом и фо1рмой, приве1денной в рабО'те Г.оёса по фора
миниферам Арr{ТИЧеСJI{О'ГО баrс·сейна и НО'рв еЖIСI{ОГО мо�ря под 1шзванием 
GloЬig·erina bulloides OrЬigny ( Goёs, 1 894, табл. 14, фит. 754а, б ) , имею
щей таюне шrпша.мерную раноюrну с шИJповатой степной и ОТI{рытым 
пупком на брюшной стороне. 

Рассматриваемый вид сходен, вероятно, с GloЬig·erina inflata OrЬigny, 
изображенной в работе Б ол•товсr{ого по сонременным фораминиферам, 
обитающшм у бврегов Браз1илии ( Boltovskoy, 1959, табл. 18, фиг. За, б ) . 
l{ сожалению, описание не дано. 

Г е о л о г и ч е •С I{ и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н о е 'Р а с п р о
с т  'Р а и е н и  е. Четве1ртичные отлоrжения севера Заrrrа'дно-Сибирсrщй низ
меrпюсти. Возможно, .современные в арктич еской и арr{то-бореальной об
ластп, у побережья Бразилии: на глубинах 54-300 м. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Ярсалююю1й профиль, CJI{B. 17 ,  глубина 50-
70 Jlt ;  Полуйский профиль, скв. 19, глубина 50- 85 м ,  CI{B. 2 1 ,  глубина 
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1 00-1160 м, сн:в. 26, глубина 12-·60 .м; профиль Мужи - Тилиим, сн:в. 3, 
глубина 100-1135 м, CI{B . 4,  глубина 85 - 145 м, CI{B. 7,  глубина 85 м; про
филь Азолы - Мужи, сжв . 2, глубина 92 м. 25 ЭI{З. 

Acшrininci compacta1 Gudina sp. nov. 

Табл. VШ, фиг. 3, ,4 
Г о л  о т  и п: ИГИГ СО АН СССР, No 241/62, Полуйсюrй профиль, 

<:кв. 26, глубина 135- 140 м, четве1ртичные отложения; пара•тип, изобра
ж енный на табл. VI I I ,  No 241/63, Мужинский Урал, CI{B. 4, глубина 
1 7 1 ,0-118•1,3 .ilt, ТИЛЬТИМСЮIЙ I{Oi\ШЛeiI{•C .  

Д и а г н о з. Ра1ковина с уплощенной опинной и выпуклой брюшной 
сторонами, два-три оборота спирали. В наружном о бороте 4 I{a:tvrepы. Швы 
углубленные, на брюшной стороне радиальные, на спинной - СI{Ошенные. 
Пупочная О'бласть номШЮ{'тная. 

О п и с а н и е. Раr{овина небольших р азмеро1в, с уплощенной опинной 
и вьrпуrшой брюшной сто·ронами. Ино11да на спинной отороне слег1{а в оз
вышаются 1{амеры начальнQIГо оборота. 1-\онтур раr{овины лопа.стный. Пе
;рифер'I1че.с11:ий I{рай ежа то-зан:ругленный. Компа11{тно-ра1спол.оженные на
меrры обраэуют на спинной сто·роне 2-3 оборота rширали. Нямеры на
чашьных оборотов очень малы, е�два различ·имы даже при значительном 
увеличении. В н аруЖНОМ обороте 4-5, чаще 4 I{аМе1рЫ, слабо ВО'3rр астаю
ЩИе по величине по мере нарастания р ю{Qвины. Форма камер с брюш
ной стороны трех-, со апинной - неправильно четырехуго.лы1ая. Шлы 
углубленные, на брюшной с�юроне прямые, радиальные (1в схемати:чеС1{0М 
изобрмюшии имеют вид ж1сого нре.ста ) , на опинной -· �слабо JiГ3'огнутые. 
ПуiJ:ючные тюнцъr наме·р плотно примыкают друг I{ другу. ПупоI{ отсутст
вуе•т или в редких случаях очень слабо выражен. У1с•гье наблюдает·ся в 
основании пасле�дней I{амеры в виде небо·льпюго полу1кругло·го отверстия, 
ра'r;положеннQIГо между пушо"Iной областью и периферичес1tим нраем. 
Сгенна фа;рфо·ров·ид1шя, белая, лрубппористая, нрупношиповатая на брюш
ной стороне. МИ[{росгру1{ту1ра ·стюши зе1рнистая. 

Диаметр 
Толщина 

Размеры, J1iлi 

Голотип 

0,21 
0 , 15 

Пара тип 

0 , 1 6  
0 ,10 

Другие 
(8 экз . )  

0 , 1 5-0,22 
0 , 10-0 , 1 5  

И з м е н ч и в  о ·С т  ь морфологичесних признаr{О'В рю{овин А. compacta 
незначительна. Наряду •С типичными четырехнамерными рановинами ред
I{О наблюдаются пят1шамерные. Слабо варьирует вьшу1шость спинной сто
роны. 

С 'Р а в н е н и е. Описываемый вид является, в е'роятно, родстлен:ным 
А .  umЬilicata, который стратиграфичесюr распространен выше по разрезу. 
Отличается от А. umЬilicata прежде всего отсутствием. ширОI{ОГО углуб
ленного пуш{а, меньшим размером рановины, менее резютм лопастным 
нраем и более грубой шиповатостью стеюш. 

Другие, более близн:ие виды не известны. 
Г е о л о г и ч е с I{ и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о

с т р а н е н и  е. Четвертичные о тложения северо-западной части Западно
СибирсI{О:Й низменности. 

М е с т  о н  а х  ·О ж д е  н и  е. Полуйсний профиль, CI{B. 26, глубина 140-
208 м ;  профиль Мужи - Тильтим, CI{B . 1 ,  глубина 155-·1 60 м, CI{B. 4, 
глубина 1!i5-337 м. 10 экз. 

1 Compactнs (лат.) - плотный. 
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С Е М Е Й С Т В  О ELPHIDIIDAE GALLOWAY,  1933 

Р о д  El phidium Montfo1· t ,  1808 

Elpli idium: Moнtfol't, ·1808 *. Co11cl1. Syst., т. l ,  стр. 15; Cushшan, 1928 *, 1939, 1948 
(частично) ; Крашенинниr{ов, 1950. Труды ГИН АН СССР, вып. 21,  стр. 29. 

Polystomella: Lamai·ck, 1822*. Нist. Anim" s. Vel't" т. 7, стр. 625; Orblgny, 1826*, 
1846 (частично) . 

Т и п  о в о й  в и д - Nautilus macellus Fichtel e t  Мroll . ,  1 798, Testaieea 
micгoscopica, С'тр. 66, табл. 10, рис. е-к. Средиземное мо;ре, совrременный. 

Д и а г н о з. Раковина двуиоронне-си:мметричная, инiВолютная, с более 
или менее выпуно:rой пупочной областью, с уз11{ИМ или закругленным пе
рифериче'СI{ИМ нраем. Чи.сло I-\амер вары�руе:т. Се[lта1Льные швы с- мо;сти
I{ами, представляющими собой полые труб!l{и, замrннутые на одноrм: нонце 
в стmше <р·аI�ов·и;ны (р'И'с. 7 ,  а, 6) . Между мостижа1ми углубленные •Се1Пталь
ные ЯМI{И. :Наблюдается интерсептальна.н полость в прилегающих R сеп
тальному шву частях J{амеры (рис. 7, в ) . Пупочная область заполнена 
сенреционным J{альцитом, пронизанным редrшми пупочными навалами. 
Устье не развито. Форамен базальный сложный, в виде ряда онруглых 

Рис. 7. Е lphidium subclavatum Gudina, х 170  
а - полые трубки септальных мостиков, замкнутые н а  одном конце (6), в -интер

септальнал полость 

отверстий, иногда ситовидный, занимающий значительную часть септаль
ной поверхности. Стею{а известr{Овая, пористая, тонна- или груборади
ально-лучистая (табл. 9, фиг. 3, 4; табл. 10,  фиг. 5 ) . 

Диа•метр от 0,2 до 3,0 мм. 
С р а в н е н и  е .  От рода Protelphidium :Нaynes отличается наличием 

септальных мостинов и ямон, интерсептальных полостей в прилегаю
щих R сеrптальным шва'М ча1стях намеры и 'Пупочных наналов. Сходство 
занлючает:ся в радиально-лучистом с11роении ·стеНI\И. 

От рода Elphidiella Cushman отличается отсутствием систе1мы внут
ренних спиральных и типичных меридиональных н.аналов. Сходство об
наруживае-тся в строении ус·тья, в наличии внешне сходных септальных 
11юстИI{ОВ, но имеющих иное внутреннее строение, и в радиально-лучистом 
СТр08НПИ rC.TeIIJRИ. 

От рода Cribroelphidium Cushman e t  B1·onnimann отличает.ел таr{Же 
отсутствием спиральных и типичных меридиональных J{аналов, разли:ч-
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ным строением межсептальных МОСТИI{ОВ и ямок Сходство заюпочается: 
в одинан:овом радиально-лучисто:.vr строении стенки. 

О б щ  и е з а м е ч а н  и я. О строении раrювины и систематичеС1{0М со
ставе рода Elphidium нет единого мнения. Развитие этих взглядов во вре
мени подробно изложено в работах советСI{ИХ иr;следователей Н. А. Во
лошиновой ( 1958) и В. А. I-\рашенинникова ( 1960 ) , которые предложили 
свои схемы rшассификации семейства Elphidiidae, значительно отличные 
друг от друга. Tar{, Волошинова поддерживает взгляды более ранних ис
следователей (Carpenter, 186 1 ;  Butscbli, 1880; Gallo"'тay, 1933; Glaessne1', 
1948) ·и считает хараr{терным для рода Elphidium наряду с вьшутшыми 
м:етсепташшыми моотиками и соо·11ве.тствующими им полыми труб1{ю.пr, 
за:мrшутыми .на одн0�м I{онце каме;ры, ·СИJстему сширальных и меl)Jидиона;r�ь
ных каналов. 

В. А. I-\рашенинюШ{ОВ всл8'д за �рядом других иссл:е1дователей (OrЬigny, 
1826 *, 1846; Williamson, 1858; Cushman, 1928 *, 1948) на основании изу
чения миоценопзых эльфидиид Подолии пришел н заключению об от·сут
стви:и у рода Elphidium ( т:и�повой вид Elphidium macellum ) «оложной 
еистемы сширальных и :меридиональных I{аналОI!» .  Иссле•дования внут
реnного С'Dр1шr.ия элI>фИ1,щи:И1д в п:rашей LRJoю.re1юJ)и::и по1�а·з1а,ли, что у ·одной 
группы 'ИЗ Iз�их ра3iВ'И!Та система ·кана®ов, у д'РУ'ГIИХ же обиаруже1ны тольно 
пнт8'рсеrrrальrные полости. Последняя группа эльфид�и:и:�д на№И та�{ же, 
Ка!{ и l{1рашениннин:овым, оrне1сена н 1роду Elphidiшn, те же эльфидииды, 
у ноторых развита система наналов,- 1{ родам Elphidiella, Cribroelphidium. 

Сле�дует о.тметить, ч1то первичная ·с11ру1{тура ·стенн:и у эльфидиид я·сно 
ра:д:иально-лучwстая. Изменения в ее ·строении до неясно радиально-лу
чиотой вознИ11{аIОТ, по-видимому, в процессе фо1сси·лизации стешш рано
вины, на что танже у1{азывал и А. А. Гер1{е ( 1957) . Неноторое нарушение 
ясно радиш11ьно-tJIУ1ЧИ1стой стру1"туры наблюдается при о бразующейся в 
шроце·осе ро,ста J,Jано,вины МНОТО1СЛОЙIЮСТИ стеШ{И. 

С о ·с т а в р ·о д  а. Расоматриваемый род юшючает довольно много ви
дов, число Iюгорых буде,т изм:еюrть:ся по мере детально.го изучения эль
фидиид. В изученном: материале к даннО'м:у �роду от:но:снтся Е. subclavatum 
Gпcl ina ,  Е. gтanatum Gнdina, Е. obesum Gudina. 

Г е о л о г и ч е с 1{ и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о
с т р а н е и и е. По.в1семе·стно, олигоцен - ныне. 

Elphidium subclavatiim Gudina 

Табл. IV, фиг. 4-10; табл. IX, фиг. 3; .табл. Х, фиг. 3 
!Jlphidium incertum: Cushm.an, 1939. U. S. Geol. Surv., Prof. Рар. 191, ст.р. 57 (чаетисr

но) , табл. 15, толыщ фиг. 23 а, б. 
Elpliiclium inceгtum (Williamson) var. clavatum: Cushman, 19-39 (частично) , там же, 

табл. 16, фиг. 2 а, б; van Voorthuysen, 1950. Med. Geol. Sticht. N 4, стр. 42, табл. 4, 
фиг. 1 а, б. 

Elpliidium clavatum: LoeЬlich and Tappan, 1953. Sшitl1s. Misc . Coll., т. 121, .№ 7, стр. \!8 
(частично) ,  табл. 19, только фиг. 8 а, б; Саидова, 19611. Энология фораминифер 
п палеогеогр. далытевост. морей СССР и сев.-зап. части Тихого океана, стр. 78, 
табл. 23, фиг. 162. 

Elpltidiii m  subclavatiim: Гуднна, 1964. Геология и геофизина, No 9, стр. 69, табл. J, 
фпг. 4-·10. 

Г о л о т  и п: ИГИГ СО АН СССР, No 241/1 .  Полуйс1шй профилъ, сн:в. 5, 
глубина 186,9-196,4 .ilt, четвертИJчные отложения, обсRий l{Омпле1{С из
вестт{овых донных форам:инифер. 

Пшратипы, изображе:нные на тшбл. IV, No 241/2 и 24·1/3, Мужю-юкий 
Урал, с1,в. 2, глубина 5-117,9 .м, во·зра1с-т тот .же ; :э<1{зем�ш11Я'ры, изоб:ражен
ные на табл. IV, No 241/4, профиль Азовы - Мужи, скв. 2, глубина 
1 14,7-120,7 .м, воз1раст тот же; No 241/5 ,  Полуйсю1й профиль, СНIВ. 15, 
глубина 88,0 .м, возраст тот же; 241/6 - район Шантарсюrх островов, 
глубина 55 .м, No 241/7 - Бе1рингово море, глубина 80 .м, современные. 

' 
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1 
Д и а г н о  ·з. Рюювина от уплощенной до слегна ли:нзо•видной. Пери

фериче'СI{ИЙ !{рай з1шругленный или суженный. В пупоо:rной области мо
нолитная в а1рьи;рующая в раз·мере нальп;итоsая шишr1{а. Швы слабо изо
гнуты, плосI{Ие в лачале и углубленные в I{·онце оборота, не доходят до 
пупочного углубления. Септальные :мост ики у мега·сфериче(ЖИХ особей 
толыш меЛ{'Ду двумя последними намеrрами. Фо•рамен б азальный в виде 
ряда отверстий. В �юслеrднем о·бороте 8-.12 !{амер. 

О п  и с а н  и е .  Ра11швина средних раз.меров, от уплощенной до слегна 
линзовидной. С боrюлых •сторон форма рюювины округ.;тая, иногда слетна 
овальная, .с ровным ИIЛИ слабо в оЛRистым R·онтуром в более по·здней ча·сr�·и 
на:ружного оборота. ПеvиферичесI{ИЙ �\рай от слабо заr{•ругJiенно'Го до 
еужооного. В пу.rюч�ной области наблюдается ШИ'IП:l{:а \ИЗ стеrrшоВlидного 
сеr{'реЦ'И'Оr:ш:юго rr{арбшrа:т.а 1шшьция, онру•жffiШ!ал уnлублеюием. Шишrш зна
чительно в арьируют в ,ра•з·мерах от 0,01 до 0,07 м.м. Они из·менчивы и по 
форме - от ПЛ·О'СI{ИХ до заметно во·звьl'Шающи:ХJся нщц раf!{ОВIИЮЙ. Обычно 
СI{ВО'ЗЬ стеrшоrвидную ма:ссу ШИШI{И вид;ны J{амеры начального оборота и 
единичные ( 1 -2) пу�пQIЧные проходы о г  ловерхно:сти ШИШI{И внутрь ра
rшrвины. l{амеры отио.сительно yiзrr\иe, слегка изогнутые, постепенно и сла
бо увеличивающие•ся JJ разме1ре по ме,ре нарастания, боковые поверхно•сти 
пло•ские;  тош:ыш две последние I\амеры слабо выпунлые. В на1ружном 
обороте у ме•гаоф81ричес�ких особей 8-10  ·каме.р при обще:м числе 14-21 
и ·rюличестве оборото11 12/3-2; число намер в наружном ибороте у мин1ро
сферичес1{ИХ особей 9- 12,  при общем их ноличестве 20-30 и числе обо
ротов 2 1/4 -3. Септалыrые швы незначительно изогнуты, у минросфери
чесrшх особей в начале последнего оборота слегка углубленные и плосrше 
у мегасферичесюrх ; они становятся значительно углубленными I\ нонцу 
оборота - между посл едними I\амерами рановины у представителей обеих 
ге;неrраций. Се'lIТальные пrnы не доходят до углубления, .расположенного 
во1{'руг пупо;чной ш:ишшш. -У микросфе•ричесюrх особей в на.чале наружного 
оборота септальные мостин:и широн:ие, нороткие и едва различимые ; меж
ду по·сле·дними I{Юvrерами они в1полне отчетливые, Ч'и;слом не б'олее пяти. 
':У метаоферИl'lеС'Iпrх раrщви:н се1пг.альные мостини набшо11J,аЮТ1СЯ только 
между двумя по�с\J!е'дними 1.щ�:мерами, обычно в нош:ичнстве двух-трех. 
Ягмни между се[[гаш:ьными ьюотюш�ми непраБгилы1ой и непостоянной фор
мы. -У.стье находится у 0�снования последней I{а:ме•ры, часто ·Сд1:рыго мел-
1шзе1рнистым ·се1{.реционным яальцитом. Форамен с-01с.тоит из ряда отве•р
стий в осно:вании почти треугольной устьевой: поверхности. Стенна 
изве1етновая, стеrr{JГовидная, прозрачная или м а1гоrвая, пористая. М:иr{ро
сгруrшу;ра стюшиватой прозрачной ·С·генни я.сно радиалыю-лучис�тая , г.ру
бопористая, однослойная (табл. IX, фиг. 3, а) . Минроструктура непро
арачной: стеНJни нелепо радиально-лучис�гая, мнотосш:ойная ( табл. IX, 
фит. 36, в ) . Та.ное же из.менение харантера .стенни на6ш:юдается и у других 
видов, относящихся !{ разным родам, например Protelphidium orЬiculare 
(B1·acly) , Elphidium granatum Gudina и др. (табл. IX, фиг. 2а, б, 4а, б) . 
По--'Видимому, это �можно объЯ\Снить в торичной переf!{>ри;еталшmацией 
I{альцита. 

Диаметр начальной намеры у МИI{росферичесних - 20-30 мх:, у мега
сферичеснмх 35-50 мх: (•табл. Х, фиг. За, 6) . 
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Раз�1еры минросферических особей, .;,i.;,i 

Наибольший диаметр 
Толщина . . . . .  . 

Голотип 

0 ,45 
0,18 

Другие 
(около 100 энз.) 
0,27-0,48 
0,15-0,21 

Размеры мегасферичес1шх особей, м.;,� 

Наибольший диаметр 
Толщина . . . . .  . 

Другие 
Пара·rип (свыше 300) 

0,34 
0,16 

0, 19-0,33 
0, 12-0, 16 



И з м е н ч и в о 'С т ь. Для ОП1'rсываемого вида хаrрашгерна широн:ая из
:менчиво�сть, С!Вяз·анная ;с чередо'В ю11ием поиолений и в·о·зrрас'тными стадия
ми. Форма ра11ювины может быть от у1Площенной у микро·сфе1р1-rчес1{ИХ 
о'собей до вьлпу�клой у мега1сферичесн:их. Изменяет.ел периферичеа;ий 
I{,рай ,соответсrгвенно от .слабо закrругле.н:ног.о д'О ,су�женнотr·о. Число септаль
ных м-асти�шв по·чти на всех швах МЮ{роофериче1сн:их особей равно трем -
пяти, 'I'Огда I{aR у МЮ{р()lофе1ргичес'I{ИХ форм их два-три и пrритпм лишь на 
ШIВах между двумя лоследними камерами. Харанте1рна из:менчиnость ум
бональной шюпки от н еболншой до возвьJlШающейся на1д рю{овиной. Варь
ирует та'ЮI{е общее I{оличеотво камнр и число оборотов : 20-30 камер и 
2 1 /4 - 3  оборота у МИI{росферических особей, 14-21 камера и 12/3-2 обо
рот·а у �мега.с.феrриче�аюих !О:сюбей (�табл. Х, фи•г. 3 а, 6) . 

Формы двух генераций внншие довольно :ре·з11{0 отличают:ся друг от 
друга, и, не учитывая: внутреннего строения, их можно было бы отнести 
I{ ра·злwчным видам. :Кроме того, в пре'делах I{ЮI\дой генерации Е. sub
clavatum из ОДН()IГО и того ж е  комплеткса донных фораминифер различных 
изученных нами район()IВ натблюдается изменчиво1сть, выражающаяся в 
ва1рыrров·ании мо·рфоJЮГ1'rче'СI{ИХ rrризню\ов раковины таних, .кю{ ее ,раз
мер, число намер, мости1щ.в ,  ра·зличная степень проз1рачности стенни ра
ко'Вины и т. д. Все это с·оздает впечатление р азнороднооти материала. 
Для получения объеI{тивных данных, подтве·рждающих правильно1сть от
не:сения их I{ одному виду нарлду •С оравнительно-морфолотиче1сжим ана
лизом нами иополь·зовались приемы вар·иационно-статистичес1{ого иссле
дования ( СидЯ'Ченrщ, 1960;  Ф.илипченr,о, 1927 ) . Для ва1риационно--<отат11-
стт1-rче'СI{•ОЙ 06раб'от1ш были взяты особи хорошей .сох:ранно·сти не·зависимо 
от гене-раций. У il\аЖ'дой 'РЮ{()IВИНЫ ·были замерены наибошьший и наи:..'1:ень
nrий диа:мет.ры, толщина и вьrчиолено о·тно·шение наибольшего диа·метра 
r� толщине. Для н:аждого из перечисленных признющв ран:овины Е. snb
clavatum были .со:ставлены вариационные ряды, для н:ото·рых определены 
с,ре1дняя Rеш1ч:ина 111 с ее средней ошибкой т, ор нднее· н·вадратичное 
у1шонение cr, 1щэффициент вruриации С (•табл. 4 ) . Дm:я вьшснения стати
стичесного различия по одним и тем же признаяам между разл1'rчными 
рядами тrреде·ляла1сь средняя ошибr{а разности оредних величин двух 
сравниваемых рядов по формуле тер (М1 - М2) = + -Vm12 + т22, где тер -

сретдняя о шибr{а ра·зно1сти сретдних величин двух рядов, т 1  -· ·с·редняя 
оnrиб�щ 1111 , т2 - ,средняя оши;б1{а 1112, а ТЮ{Же устанавливалось, на<СI{ОЛЫ>:о 
разность .срещних велитчин о·ольше оретдней ·ошибI{И этой .разно•сти (табл. 5 ) . 
Было проветдено сра1Jзнение двrух рядов, составленных и для современных 
Е. subclavatum из северной ча1сти Б ерингова мо.ря и района Шантарсю1х 
островов ( Охо11с�1ще мор е ) . 

Из табл. 5 видно, что ра1зн()lсть средних величин по одному и тому же 
rrризню{у рядов, с оставленных для Е. subclavatum из комплекса донных 
фО'раминифе1р ра·зличных районов, очень незначитешь:но превышает с·ред
нюю ошибr{у этой р азно1с.ти, что не уI{азывает да·же на достоверное ста
тиотичетСI{'Ое ра·зличие. Не1скошжо больше это различие для вариационных 
рядо'В со'Временных Е. subclavatum. По нен:оторым признакам: (наиболь
ший диаметр, толщина) оно ра·вно 3 и больше. Э то различие происходит 
за ·счет меньших rр·аз·ме·ров и большей уплощенно�сти ра'I{'Овины данного 
вида из района Шанта1рских а.ст.ро·но'В. Севе1рная часть Б еринтова, север
ная и ·северо-'3а1падная части Охотского морей одиню{·ОВО отно1слт:ся ·к 
ар1пичесной и арктическо-бореальной зоне, тoлI:ffio северо-западная часть 
Охотс1щго м-оря находится под влиянием опреенения амурс�{ИМИ речными 
водами ( 3ею\евич, 1963 ) , что, видимо, и СI{азалось на уменьшении раз
меров раковин Е. subclavatum. 

С 'Р а в н е н и е. Описываемый вид имее'Т большое сходство с Elphidium 
clavatum Cushman. Главное отличие последнего зюшючается в харан·тере 
пупочной шишни, подразделенной на неснольно неправильных шишек. 
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Место B3FJTИFJ 
рановин 

12  1J,  5 1 5  1 6 , 5  1 8  19,5  

4 
2 5 4 

1 4 4 6 13 9 

� 1 4 4 8 18 17 

1 2 4 3 3 1 1  
6 3 8 

Место вэнтuн 
11 , 5  1 3  1 4 , 5  1 6  17 ,5  

ра�швнн 
10 

I 3 10 
п 6 4 8 

I l l  2 6 2 13 14 17 

� r + rr + пr 2 6 2 1 9  21 35 

I V  2 2 !1 3 10 7 
v 9 1 6 4 

Ряды изменчивости Elphicliuni s·ubclшviit·uni Gнdina 
Н а и б о л ь ш и й  д п а м е т р  р а I> о в н н ы 1  

м 
21 22 , 5  21, 25 , 5  27 28 , 5  30 31 , 5  1 01с м. J 01{. м.  .мм 

7 1 2  13 7 8 3 3 23 , 56 0 , 35 0 , 36 
9 8 6 3 3 1 2 1 23 , 03 О , З!tо 0 , 52 

1 7  20 1 2  1 7  7 7 3 3 22 , 25 0 , 33 0 , 38 

33 41 31 27 18 11 8 4 22 , 78 0 , 3!1 0 , 85 

8 5 4 3 19 , 78 0 , 3  о , н  
2 7 4 9 3 3 1 21 , 9  0 , 32 0 , 56 

Н а и м е н ь ш и й  д и а м е т р  р а к о в и н ы  

м 
19 20 , 5  23, 5  25 26 , 5  28 29,5 22 1 01'. м. \ OIC М .  ..НJН 

1 0  1 3  8 6 5 2 20 , 6  0 , 31 0 , 36 

4 1 0  3 3 3 3 1 1 9 , 3  0 , 29 0 , 55 

10 22 н 10 7 4 2 1 9 , 07 0 , 29 0 , 37 

2i 45 25 1 9  15 9 2 1 1 9 , 62 0 , 29 0 , 25 

9 2 5 1 6 , 88 0 , 25 0 , 4.7 

8 7 6 1 4 ·  1 8 , 38 0 , 27 0 , 54 

• ИнмР.nенин пан ы  в еднннцах о1'улFJр-минрометра (01'. м.) ;  длн вычисленных элементов 
- - - - - -�··",..� ... nо1"\01"'11Р.'Т'� qq;:i.цP:HИfl (В .;\LM) . 

Т а б л и ц а 4 

т а 

01,, м. \ с, % п 
.i'iM .Лt.<\t 

0 , 005 2 , 73 0 , 011 1 1 , 1 57 
0 , 008 3 , 53 0 , 52 1 5  45 
0 , 006 4 , 2!to 0 , 063 1 9  123 

0 , 05 !i 3 , 82 0 , 057 17 225 

0 , 006 2 , 73 0 , 0 '1 13 , 8  44 
0 , 008 3 , 81 0 , 057 1 7 , 4  4.6 

т а 

0 1,, м. \ с , % п 
.М.•Н .Лt.Н 

0 , 003 2 , 69 0 , 04 1 3 , 1  57 
0 , 008 3 , 7  0 , 055 1 9 , 1  45 
0 , 00 5  !1 , 1 7  0 , 062 21 , 8  1 23 

0 , 004 3 , 78 0 , 056 1 9 , 3  225 

0 , 007 3 ,  1 5  0 , 0.\.7 1 8 , 6  44 
0 , 008 3 , 68 0 , 055 20 46 



':О 

!Si 
>-j � "' 
� " 

"'"' ф 

i\Iecтo DЗЯТIJЯ 
5 ранов1ш 

I 
I I  

l I I  

l:r + I I  + IП 
I V  

\Т 1 

Место взА·1· 1 1 п  
paKOD ! l l I  

I 
I I  

ш 

Lr + П + III 
I\Т 
\Т 

6 7 8 

6 
2 

7 1 1  

7 1 9  

2 1 1  
1 

! , 3  1 , 5  1 ,  7 

4 
1 
5 

10 

1 
1 2 6 

9 10  1 ! 12  13 

19 22 6 
4 1 1  1 4  6 4 

18 25 36 1 1  7 

22 55 72 1 7  1 7  

7 6 10 6 
6 9 10 1 0  3 

Т о л щ  11 п а  р а I; о в u в: ы 

14 1 5  16  17  18  
он. м .  

3 1 1 1 , 08 
4 1 1 , 02 
5 з 10 , 43 

12  3 1 10 , 65 

9 , 5  
2 5 1 1 1 ,  78 

Т а б л  н ц а 4 (продолжение) 

м m " 1 '"·'" он. м. / 0 1,. м .  / с , % п 
.Лi.Лt мм 

о , 17 0 , 21 0 , 003 1 , 61 0 , 024 14 , 5  57 
0 , 1 7  0 , 22 0 , 003 1 , 51 0 , 022 13 , 7  45  
о ,  16 о,  15  0 , 002 1 , 69 0 , 025 1 6 , 2  123 

о ,  16 о , '1 0 , 001 1 , 45 0 , 021 1 3 , 6  225 

о, 14  0 , 39 0 , 006 2 , 61 0 , 04 26 , 5  44 
о ,  18 0 , 4.2 0 , 006 2 , 85 0 , 0 1  24 , 1  !16 

О т н о ш е н и е  н а и б о л ь ш е г о  д и а м е т р а  р а I{ О В и н ы  i< т о л щ и н е  

1 , 9  

1 8  
6 

30 

54 

5 
1 6  

м 
2 , 1  2 , 3  2 . 9  2 , 5  2 , 7  

01,, м .  / он. м . , .. н.м 

25 7 3 2 ,  1 5  0 , 32 0 , 02 
1 5  1 7  5 1 - 2 , 1  0 , 032 0 , 03 
50 28 8 2 2 , 12 0 , 032 0 , 02 

90 52 1 6  3 - 2 ,  1 2  0 , 032 0 , 013 

13 15 5 4 1 2 , 1 5  0 , 032 0 , 03 
9 9 2 1 2 , 0  0 , 03 0 , 04 

У с л о в  п ы е о б о з п а  ч е н и я I{ т а б л. 4 и 5 

I - скв. 2, глубина 5 , 0-9 , 5  .wi, профиль Мужи - ТиJ1ьтии 
I I  - » 2 ,  » 1 1 4.-120 ..1t, » Азовы - Мужи 

I I I  - » 24, » 109-112 м, Турухансiшй профиль 
l: 1 + п + пr - обобщенный вариационный ряд по I ,  I I ,  I I I  

I V  - станция 145, глубина 55 ..1t, Шаптарсrше острова 
\Т - » 10U4, » 80 ..1t, Берингово море 
п - число замеров. 

m а 

01{. м. , с, % п 
.'\t.lt JH.H 

0 , 0003 0 , 1 3  0 , 002 6 57 
0 , 0004 0 , 2  0 , 003 9 , 5  -1 5  
0 , 0003 0 , 2  0 , 003 9 , 6  132 

0 , 0002 0 , 1 9  0 , 003 8 , 9  225 

0 , 0004 0 , 25 0 , 00 4  1 1 , 7  44 
0 , 0006 0 , 28 0 , 00 4  '1.3 , 9  4.6 



никогда не образующих монолитной пупочной мас1сы (Cнshman, 1930 ) . 
у Е. subclavatum вrсеrгда единственная це:нтральная ШИШ�{а, размеры 1{0-
торой могут значительно варьиrровать. Отмечаются разшиия в харан:тере 
септальных моопиюв и ямоI{ у В'3рослых и ми1{1росферичес1{ИХ форм Е. sub
clavatum, т. е .  тогда, когда они бывают рwзвиты. У Е. clavatum их I{ОЛИ

чество больше с одной стороны каждой н:амеры. Септальные швы у Е. sub
clavatum не достигают пупочной шиш1<и, вокруг которой, таким образом, 
наблюдается валик из сеЕ.реционного кальцита. Число �<амер у Е. subcla
vatum 8--12, у Е. clavatum 9- 13. 

Т а б л и: ц а 5  

Сравнение средних величин рядов изменчивости четверти•шых и современных 
Elphidiu1n suЬclavatu1n Gudшa 

М 1 - М п -- ---
1 2 2 

mI + тп 

1 , 3 
о 66 = 1 • 9 ' 

0 ,06 
о 3 = 0 , 2 ' 

Мп - Мп1 

1 2 2 тп + т пI 

Mrv - Mv 

1 2 2 mrv + mv 

Д л я н а и б о л ь ш е г о  

0 , 78 2 , 19 
о 55 = 1 •4 о 59 = 3 ' ' 

Д л я н а и м е н ь ш е г о  

0 , 23 1 1 , 5 
о 55 = О ,з5 

о 12 = 2 ' ' 

M r:r + п + пr -Mrv 

V т 2 + m2 
1:1+ П + III IV 

М r:r + п + п1 - м v 

lf m2 + m2 
r:r + п + п1 v 

д и а м е т р а  р а к о в и н ы  

3 0 , 88 
о 48 = 6 , 25 (5""Т = 1 , 46 ' ' 

д и а м е т р а  

2 , 74 
09 = 3 ' 

р а I{ О В И Н Ы  

1 , 24 
о 95 = l , 3 ' 

0 , 59 
о 20 = 2 , 3  

Д л я т о л щ и н ы  

2 , 28 
о 57 = 4 

р а к о в и н ы  

1 , 15 04 = 2 , 9  ' ' ' 
Д л я о т н о ш е н и я  н а и б о l1 ь ш е г о  д и а м е т р а  р а I{ О В и н ы 

к е е  т о л щ и н е  

�: ��6 = 1 ' 4 1 �: ��6 = о ' 5 ! 0 , 1 5  
о 05 = 3 ' 

0 , 03 
о 03 = 1 ' 

0 , 12 
0 , 04 = 

3 

Также была предпринята попытка выяснить, на1m{ОЛЫ{О существенны 
различия между че1\Ве,ртичными и современными Е. snbclavatiun. Тан 1o;ar-\ 
выше мы убедились JЗ однородности Е. subclavatum из I<омплекса донных 
фораминифер некоторых исследованных районов, то для упрощения вы
числения составленные для них три вариационных ряда были объедине
ны в один обобщенный ряд (табл. 4, �r+II +пr ) .  Для последнего вычисле
ны все элементы ряда и проведено оравнение с каждым в отделыюсти 
рядом для современных Е. subclavatum (табл. 5 ) . Ная 1следует из табл. 5, 
достоверное статис.тическ1ое различие наблюдается по 1шс11:ольким призна
кам, особенно ме1жду рядами для четвертичных и с·овременных Е. sub
clavatum из района Шантароких о.с11ро:вов. Выше отмечалось, что разли
чие происходит за ·счет менмпих разм�ров и у�площенно:сти ·С()IВременных 
шантарсиих Е. subclavatum. Отличаю11ся тасr<же от четвеrртичных и совре
менные Е. subclavatum из Берингова моря большей вздутостью рюш
вины. 

Возможно, ч:то эти современные формы следо·вало бы ечитать подви
дами четвертичных Е. subclavatum. Однако ввиду отrсутствия до1статочно 
полного материала для проверки это110 преrдпо·лоtЖения мы в настоящее 
время относим их к одному ВИдУ Е. subclavatum, отмечая широкую из
менчивость во времени и пр�11ранс1\Ве под влиянием эио·лотиче·с:ких у:с
ловий. От других видов эJrьфидиид, встреченных в нашем материале, Е. subclavatum четко отличается. 

О б щ  и е з а м е ч а н и я. Вероятно, сrреrди эльфидиид немного nrстре
тит.ся видов, r<аторые являются таюrми сборными, каи Elphidium incer-
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tum (Williamson) и Elphidium clavatum Cushman. Об этих видах нельзя 
L'Оворить отдельно, в отрыве друг от друга, тан: I{aJI{ Е. clavatum был вы
делен пе.рвоначально как разновидность Е. incertum (Williamson) (Cush
man, 1930, стр. 20) , который, в овою оче1редь, является ва'Риететом 
Polystomella umЬilicatula Walker (Williamson, 1858, стр. 44) . Обе раз
новиднос-т:и при их уетановлении не получили достаточно полного опи
сания всех признаков, что и послужило, по-югдимо·му, IIричиной описа
ния и изображения различными автО'рами под этими названиями фо·рм. 
не имеющих ничего общего с названными типичными разновидно
стями. 

Это,т вопро:с в отношении Е. incertum (Willamson) довольно полно 
освещен в работе Лебли:ча и Та1ппа:н ( 1 953, стр. 100 - 102 ) . При таr{Соно
мичес1{ОМ повышении раю-ювидности в ранг вида Нушман ра:сширил диа
пазон морфологичесжих призНаI{О·В ( 1930, .стр. 18) . По инению Вильямсо
на ( 1858, стр. 44) , для разновидности Е. incerta харю{терны ·септальныс 
ш1ши, вытянутые в виде желобI{ОВ вдоль швов и особенно вблизи пупоч
ной области. По мнению Нушмана, у Е. incertum пупочные областп 
слепщ углубленные, часто с небольшой ШИШI{ОЙ или неправильно рас
полткенными щелями в основании швов (Cпshman, 1930, ст.р .  18 ) . До
полnение !{ диагно·зу вида <<Небольшой шишки» в пупочной обла.сти вне.ело 
путаницу при определении Е. incertum и Е. incertum (vVill. )  var. clana
tшn, для ноторого хараl{терна пупочная шишка, подразделенная по Нуш
ману на неско·ЛЫ{О гранул. 

Учитывая значлтеJ1ыгую �разницу в морфоло·гичесl{ИХ призню{аХ Е. in
�·ertum и Е. incertum var. clavatum, мы поддерживаем выделение паслед
не:й разношrдности в самостоятельный вид Е. clavatum Cпshman (LoeЫich 
шсl Tappan, 1953) . Но считаем, что под этим названием Леблич и Таппан 
)бъединили разно·родный материал. У.помянутые исследователи отстушши 
)Т описания типичной разноюrдно.сти, отличительным признаr{ОМ ното>ро:й, 
по мнению Нушмана (Cпshma11, 1930, ·етр. 20 ) ,  являются пупоrчные части, 
занятые несжольн:иNr.и I{,рупными неправильными шипшами, очень отчет
гrивыми, но не образующими определенной пупочной маесы. Леблич и 
Гаппан (LoeЬlieh and Tappan, 1953, стр. 98, табл. 19 ,  фиг. 8 а, б; 9, 10 )  
Jбъединили в одю1 вид Е. clavatшn фО1рмы, имеющие в пупочной области 
�динственную центральную шиш1ч, а ТаI{Же имеющие возвышающуюся 
�еитральную шишн:у, ното1рая может быть подразделена на неСI{ОЛЬJ{О 
=rеправилы-1ых шишек 

О том, ЧI'О ха1ра1{тер nупочной шиmни имеет так·со.номичесI{Ое значе
ше, мы пришли J{ выводу, изучая ТЮ{ называемый Elphiclium clavatum 
1з четвертичных отложений и просматривая нолле1щии фораминифер иа 
�овременных се.верных и дальневосточных морей СССР. 

В нашем материале не было в·стречено ни одного индивидуума, у I{О
'Орого пупочная 1rmщ1'\a, l{Ю\ИХ бы размеров она ни была, подразделялась 
)ы на 1ис1юльн:о отдельных nранул. В современных морях формы е еди
rой центральной шишкой встречаются на небольших глубинах (до 200-
•50 ш, Охото1{0е, Берингово, северные моря ОССР) , а формы, у l{Ото-
1ых в пупочной области не'СI{ОЛЫ{О небольших шише;н, обитают на боль
аей глубине бассейна (OxoтcI{Qe, ·северные моря СССР) . 

Учитывая сназанное о строении пупочной шиml{И, а ТЮ{Же другие 
10рфологические признани (1{Qличество !{амер, харантер и I{ОШ1че:ство 
.ептальных мостлI{ОВ и ЯМОI{ ,  характер септальных шнов, НИJI{ОГда не до
:uдящих до пупочной шипши) , мы считаем возможным выделить фо·рмы 

монолитной пупочной СI{елетной массой в самостоятельный вид Elphi
!ium subclavatum. 

Из приведенных выше замечаний по поводу в:идов Е. incertum и 
�. clavatum видно, наСI{QЛЫ{Q важно при определении пользовать.ел опи
анием и изображением типичной формы. 
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От.с:утствие септальных j\Юст1шов и ямон: на швах большей части по
следнего обо·рма ра•I{ОВины у мегасфе1риче•сюrх форм Е. sub clavatшn де
лает близ:r{ими эти формы I{ предста'ВJпешnм рода Nonion. Ес·ть индиви
дуумы, у которых сетrтальные мастик.и в I{оличестве 1 -2 присутс1,вуют 
тоЛЬlI{О между после•дними I{амерами и поторые внешне о-с•обенно напо
минают нонионид, отличая-сь о·т них радиально-лучистой МИI{ростру�1пу
рой стеНI{И. Это с·видете·льс.твует, по-вИJдимому, не тоJIЫ{О о трудностях 
диагно1стиI{И, КЮ{ полагает Itрашенинниrщв (·1960, стр. 24) , но и о род
с твенных связях. По нашему мнению, l{уuпман был прав, полагая, что 
род Elphidium произошел от рода Nonion, rщто-рый Я'ВЛяет.ся более при
митивным по своему строению (Cusl1man, 1948; Haynes, 1956 ) . 

Г е о л о г и ч е ·с I{ и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е 'Р а с п р о
с т р а н  е н и  е. Широко ра.с.пространен в морсних четвертичных отложе
ниях севе1рных и северо-восточных раЙОНQIВ СССР, на се:вере Западной 
Ев.рапы, на матерi!шоно.й 01'мели сов;ременных севе·рных п дальнево·с.точ
ных люрей СССР, у бе:регов Северной АлЯJСI{И и Северо-Заrпадной Грен
ландии. Четвертичные отложения северной части За1тадно-Сибирсн:ой низ
меJп-то·сти. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Встречен по всему разрезу изученных отло
жений, особенно многочислен в об.сr{ОМ но·мплт�се донных фо•раминифер. 
Свыше 500 ЭI{З. 

Elphidiiиn оЬеsмтп Gudina 

Табл. IV, фиг. 12, 13; табл. Х, фиг. 5 

Elpliidium o b esum: Гущина, 119614. Геология и геофизш;а, No g', ·C'llp .  77, табсrr. I, 
фиг. 11, 12. 
Г о л  о т  и n: И:ГИГ СО АН СССР, No 241/8, профи·ль Азо-вы - Мужи, 

сrш. 3, глубина 200 Jlt, четве·ртичные отложения, обсr{ИЙ rФмплеI{С дон
ных из·ве·стrювых фо1раминифе:р. Па:ратип, изображенный на табл. IV, 
No 241/9, местонахождение и возраст те же. 

Д и а г н о з . Ран:овина довольно вз·дутая. Перпфериче·сний !{рай за
н:·ругленный. Швы слабо изогнутые; 2-5 узких септалыrых мостюшв, 
разделенных н:рупными, мелrпrми ямшами неправильной формы. В пу�поч
пой области небольшое углубление, заполненное меJ]нозернистым сен:ре
ционным J{альцито·м. Ф.орамен базальный в виде ряда отве-рсгий. На
мер 9-·1 1 .  

О 'П и с а н и е. Рак·оrвина с;редних раз,меров, довольно вздутая. С боно
nых сто·рон имеет оюруглый коirту.р с·о слегr{а волни·стым I{рае>м в по·с.тrед
пей части оборота. Перифе1риче'ский нрай занругленный или слабо сжато
зю,·ругленный. Намеры относительно узю�е, длинные, слеr�н:а изогнутые, 
бо1{овые поверхности их пло·ские, нроме по·следней, слабо ·вьгпу:rщой на
ме;ры. Число намер наружного оборота от 9 до 1 1 ,  обычно 10. Ш·вы слабо 
изогнутые с уюпrми, до·вольно ко1ротним:.и септальными мо·с·тиr{аМИ в l{О
личествс 2-6, разделенные довольно крупными, но мелними ямrщм:и 
ОI{руглой или овальной формы. Область швов непО1ристая и хо·рошо вы
деляется на общем фоне рюшвины темными полосами. Швы в пупочной 
области не сходятся, поэтому здесь образуется углубление, заполненноЕ; 
мешщзернистым секреционным карбона том кальция, распространяющим
ся и в ЯNШИ на швах. Стенн:а известr{овая, стеr{ловатая, ·отчетливо грубо
пористая. Устье не развито ; форамен в виде ряда довольно крупных круг
лых отверстий (6- 7) в основании овальной устьевой поверхно1сти. М�ш
роструктура стюrI{И грубо радиально-лучистая, однослойная (табл. Х. 
фиг. 5а, 6) , значительно превышает толщишу швоr�з ( соответственно 25 
п 5-- 10 мr.:) . 
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Разаrеры, Jlt.�i 

Голотип 

Наибольший диаметр 
Толщииа . . . . .  . 

0 ,48 
0,25 

Другие 
(оноло 30 энз.) 

0 ,37-0, 55 
0 ,22-0,31 



И з м е н ч и в о с т  ь. Описанные признаю� для вида в о:сновном устой
чивы .  Н есr�ошжо изменяет:ся толщина рат�овины и е е  размер, н:оличество 
септальных мостиков и ямок Половые и бе'ополые гене�рации не вы
явлены. 

С р а в н е н и е. Близюiх по морфологичесI{ИМ црпзнаr{аМ видов в на
шем мате1риале нет. Отдаленное сходство наблюдае т.ел {', Elphiclium sub
clavatum. Отли:;чаеl'СЯ от него более нрушrой и вздутой раr{ов:иной, отсут
ствием пупочной Ш!ишrш, характе:ром септальных швов и ямок 

Г е о л о г и ч е ·с .к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с J< о е .р а с п р о
с т р  а :н е н и  е. Чеl'вертичные отложения севера За.па•дной Сибири. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  и и е .  Ярсалинсю1й пrрофиль, сR.в. 12, глубина 100 м, 
CI{B. 2, глубина 1 15 .м ; ПолуйсI{ИЙ профиль, снв. 21 ,  глубина 141 ,5-
1 46,5 м ;  профиль Мужи - Тильтим, снв. 2, глубина 5,5-9 м; профиль 
о .  Щеr{урья - Саранпауль, сr-ш. 4, глубина 65 .м. 30 ЭТ{З. 

\lpliidium gl'anatum: 
фиг. 13, 14. 

Elphiclium gпи1,citum Gudina 

Табл. IY, фиг. 1 1 ;  табл. Х, фиг. 2 

Гудина, 1964. Геология и геофизи1,а, No 9, стр. 78, табл. I ,  

8 I{ з е м  п л  я р  No 241/43, И ГИ:Г СО АН СССР, Полуйсний профпль, 
rш. 15, глубина 88 м, четвертичные отложения, обсr{ИЙ J{омплеr{С донных 
юраминифер. 

Д и .а г н о  з. Ран:овина уюлощенная. Перифериче·сюrй нрай зан:руглен-· 
ый. Пулочная обла·сть большая, заполненная меШ{О·зернис'ТЫМ сеr�реци
нным I{альцитом, раюIIрО'страняющиися на швы и в основание устьевой 
оверхности. Септальные У!Остиюr слабо заметные. Форамен базальный 
юще уз:н.ой щели, 6-8 широюrх J{амер. 

О п и с а н и е. Рю{овина от небольш:их до средних разме.ров. С боr{овых 
·орон опруглой, пногда овальной формы. Н.онтур рю{овины слегн:а вол
истый в последв:ей части наружного обо:рота. В осеноiМ сечении pa1J{OBИira 
щльная, уплощенная с бо·ков , с ЗаI{ругленным пер.иферичес1{ИМ ЩJаеrм. 
упочная область довольно ширОI{аЯ, слегr{а углубленная, заполненная 
3ЛI{О'зернистым се�н:реционным J{альцит.ом, I{ОТорый наблюдается в осно-
1.нии устьевой поверхности и на швах оуживающейся полосой .I{ пе�рифе
rчестюму !{раю. Эта дополнитель:ная сенреционная на·льцитовая масса 
rеет звездО'образный рису.нон: и ПОiI{рывает значительную часть ранови
т .  По этому харанте1рному признану и дано название вида. Под зерни
>IМ в еществом на швах, особенно между последними J{ам·ерамп, слабо 
блюдаю11ся, иногда толы<о при смачивании раковины водой, очень :ко
ГI{Ие се1Птальные мостижи. М аксимальное число септальных мост1-N{ОВ 
-6,  между ними на·блю,z.:;аются малены{ие оr�руглые ямюr. Намеры от
�ительно широ1-1:ие, очень слабо изогнутые, в наружном обороте 2-3 
�л81дние I{амеры выпу1шые и выделяются среди остальных. Число I{a-
1 по·следнего обОiрота 6-8, общее чи:сл·о J{амер 12- 16, ноличе•ство обо
�ов 1 1/2-2.  'Устье не наблюдается. Форамен в виде узI�ой щели в uс-
1юrии овальной, слег1{а выпу1,лой устьевой поверхности. 'У неЕоторых, 
:ее ирупных, вероятно, взрослых форм, 11:роме щелевидного устья, на 
ьеrвой поверхности появляются одно-два дополнительных I{руглых от
стия. Стеш-\а ран·овины �овольно тонrшя, из•ве1СТJ{ОВая, полуп.розрач
[ или непрозрачная, мелн:опористая. Миr{ростру:ктура с тею{и ясно или 
сно тщшорадиально-луч:истая, многослойная ( табл. IX, фиг. 4а, 6) . 
щина стенюr от 5 до 10 мк. 

Диаметр . 
Толщина .  

Размеры, .мж 
Голотип 

0 ,40 
0 , 1 5  

Другие 
(50 энэ. )  

0,30-0,49 
0 ,10-0,24 
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И 3 м е !'� ч и в о с т ь. Морфолоrичесжие признаr\и д·онольно ус·тойчивы. 
Наблюдает.ел изменчиво·сть в величине рюшвины, что, по-видим·о:му, с.вя
зано с во

1
зрастными ста.днями, .и в форме рановины от овальной до 

m\руrлой. 
С р а в н е н и  е и о б щ и  е з а м е ч а н и я.  Опwсываемый вид дово·лънс 

че'l.Ч\О отличается от других видов, вст.реченных в нашеrм :материале. И: 
описаяных ра:нее совrременных видов I\ нему блиsки Elphidium frigidurr 
Cushшan (Cushman, 1933, табл. I, фиг. 8а, 6) и Elphidium subarcticu.n 
Cushшaп 

:
( Cushman, 1944, табл. 3, фиг. 34, 35) . От пе1рвого отличаетсJ 

более роnны:м пе,риферичесюгм I<онтуром, оrоутствием бороsдо1\ на I\аме 
рах вдоль • септальных швов, с11роением устья (у Е. fгig·idum устье в вид 
ряда многочисленных меш\их отверстий в осrюnании намеры) . От Е. su 
fJaгcticum �отличается меньшим I\оличеством 1\амер (6-8, в то вре:мя I\a 
у Е. subшicticnni 8- 10) , меньшими размерами рю\овилы, более широн:о 
пупочной 1 областью, а таl\же прпсутствием на швах и в пупочной ос 
лwсти мел!I\озернистого ран:овишrого вещества, по1�рывающего значитеш 
ную частt рю\овины. Форю1ен таной }Ее,  EaI< у Е. snbш'cticmn, в вир 
щели в осtIОвании устьевой поверхlfости. 

Идентичные фо.рмы встречаются аредп современных фораминифер cj 
вер.ных :rvн11ре:й СОСР: Охот.с1щго моря, в нолош<ах Б ерингова и Oxo'IOI\OJ 
�юрей, а таюне в четвертичных отложениях бассейна р .  Мезень. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф п ч е с и о е  р а с п р 
с т р а н  е J и е. Четве.ртwчные отложения севера Ев:ро•пейсI\ОЙ части ССС 
За·паднюй 1 Сибири. Современные представители вида обитают в севернь 
:морях СССР и Охот:сно.м :море. 

:М е с  т10 н а  х о  ж �Д е н и  е. Вс11речается по всему раз.реву иsученных о 
ложений, · в об·сr\их слоях в большом I\ОЛIIче•стве.  250 ЭI\3 .  

Р о д  P1•otel phidiurn Haynes , 1956 
Pгotelp liidium: Наунеs, 1956. Contт. Cushman Found. Foram. Res., т. 7, ч. 3, стр. 86. 

Т п rп ·о в ·О й  в и д  - Pгotelpliidium hofkeгi Haynes, 1956, таrм же, отр. 
табл. 16, фиг. 9, та·бл. 18, фиг. 3, танетсr<ий ярус, Восточный I-\ент (А1 
лия) . 

Д и а г н о 3. Ра11\овина д.ву1сторонне-си:мметричная, инвалютная, с 1 
лее или менее выпуu:шой пупочн·ой областью, с уsI\ИИ или зю<ругленю 
периферичеоюrм Н1раем. Намеры немногочисленны. Септальные швы f 
мостиков 1 и лмоr< ( табл. IV , фиг. 1 ,  3) . Рющвина без системы I{aIJaЛOI 
инте-рсепталЬных полостей. Пупочная область зерни:;стая. Форамен еле 
ный, баshльв:ый дырчатый или ситовидный. Стею\а иsвестновая, по 
стая, радиалы-10-лучистая ( табл. IX, фиг. 1, 2 ) . 

Р а з  :J е р ы  (в мм) : диаметр 0,27 -0,67, толщина О, 15-0,42. 
С р а �  н е н и е и о б щ и  е з а м е ч а .н и я. Благо·даря радиалы-го-лу 

стоrыу строению стеню1 сходств·о отмечается с родами Elphidinm Мс 
foгt., Elp7fidiella Cнsl1man, Cribroelphidium Cпshman et Bгoпnimann, 01 
чается от них отсутствием септальных мостиl\ов и ямоI\ и системы вF 
ренних r

�
аналов. 

По-видимому, прав Хайне'с (Haynes, 1956) , полагал, что виды r 
Pгotelpliidinm, имеющие радиально-лучистую стею<у, I-\aI{ виды I 
Elphidiufn и Elphidiella, и в то же нре1мя без .септальных мостинов и ю 
харю-<терiных для видов рода Elphidinm, можно считать промежуточ1 
::�венам между видами родов Elphidium и Elphidiella, с одной старою 
Nonion - с другой. 

С о rc т а  в р о 'д а.  В оостав рода, по-видимому, войдет много ни 
в том числе ряд видов, отнесенных J{ родам Nonion и Elphidiu.m. В 
ченной I�оллеrщии н .роду Pгotelpliidium отнесены два вида: Р. orblci. 
(Вгаdу) и Р. lenticulare sp. nov. 
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Г е о л о г и ч е С I{ И Й  в о з р а с т  и г е о т р а ф и ч е с I{ О е  р а с п р о 
\.: т р а н  е н и  е. Повсеместно, палеоцен - НЫiНе. 

P1·otelphidium lenticulaтe1 Gudina sp.  nov. 

Табл. III ,  фиг. 7-9; табл. IX, фиг. 1 

Г о л  о т  и п :  ИГИГ СО АН СССР No 241/31 ,  Мужинский Урал, CI{B. 1 ,  
глубина 1 1 1 - 1 17 м, четвертичные отложения, обский rшмплеr{с донных 
пзвестrювых фораминиф0р; эюем�пляры, изображенные на табл. III, 
No 241/32, профиль Аз'овы - Мужи, <Жв. 1, глубина 103-·109 м, возраст 
тот же, No 241/33, Турух№сн:ий профиль, CJIOJ . 24, глубина 109- 1 12 м, 
возраст тот же. 

Д и а г и  о з .  Раrювина линзовищная. 2 1/2-3 оборота. :Контур ровный, 
в последней части оборота слабо :волнистый. 9 - 1 1  узких камер, резко из
гибающихся в ередней части боRовых сторон. Швы пло'сr-ше. Пупочная 
обла:сть плоская. Фа.рамен базальный в виде 1{рупных отверстий. 

О п  11 ,с а и и е.  Раиовина линзоазидная с сильно .суженным перифери
чесr{ИМ �раем без киля, •состоит из 2 1/2-3 оборотов. С боковых сторон ра
ковина от о·вальной до сле![lка о�r{рутлой формы, с ровным в начальной и 
очень сла1бо волнистым краем в !ПоследtНеЙ части оборота. Намеры узRие, 
длинные, довольно �резко ИЗ![lибают,ся в средней части бm{:овых сторон 
раковины. ПоверхнО'сть I{амер плосRая и .лишь елетr{а вздутая у послед
них двух-трех каме,р. Число камер наrружвюго обо.рота от 9 до И. IIIвы 
отчетливые, ПЛО'СI{Ие, чаще все110 более те:мн.ого цвета, чем белый фон 
самой ра:коошны. В средцей чаоти боковых сторон раюmины швы доволь
но реЗ3:{0 изп]бают.ся и етановя11ся углубленными, заюолненными ме.Jжо
зернистым сеr{реционным I{аль.цитом. В случае плохой сохранно;сти раr-ю
вины в местах ра1еШ:ирения швов стеНI{а rраr{·овины разрушается, об:ра
зуют:ся провалы в полость ра'Ко:вины (табл. I I I ,  фиг. 8 ) . Создаежя впе
чатление до·полншrельных отверс:rий. У :юороmо еохранившихся энземп
ляр'О'в такие отв0рстия не на�блюдаю11ся. Швы, I{a:I{ правило, сходят.ел в 
пупочной обла1сти и, соединяясь, образуют сте1шови1дный валик с углуб
лением в центре раКО!ВИНЫ. И1юrгда швы в пупочной обла•сти прикрыва
ются небольшой пло·с:кой шишной из прозрачного етmшовидногrо н:арбон.а
та кальция. Пупочная область обычно плоская или слегн:а углубленная. 
Стен.на полупроз1рачная, иногда матовая, н0прозрачная, 'l'ОННоrпориетая. 
М1шроструитура стеНI{И тонко радиально--<Лучистая, одно- и мнотосло:йная 
(табл. IX, фиг. 1 ) .  Многослойность стенки хорошо наблюдается у форм 
с непрозрачной матовой стенкой. У�етьеrвая поверхно1сть плосr{аЯ до слегка 
вьшунло-треугольного очертания. Устье не наблюдается. Форамен в виде 
ряда н.рупных О[{руглых отве1рстий в основании устьевой поверхности. 

Размеры, M.1t 

Голотпп 

Наибольший дпаметр 
Толщина . •  

0,48 
0 ,22 

Другие 
(100 экз.) 

0,27-0,57 
0,1 5-0,24 

и з м е н ч и rв о •С т ь. МоtрфолоrичеСI{Ие признани вида в основном ус
тойчивы. Наблюдаются изменения в форме раr{овины от овальной до 
слеmа округлой. Изменяе'l.1ся стею{а рановины от полупрозрачной белой 
с темными швам.и до непро·зрачной. В последнем случае Ш1Вы цветом не 
выделяются и заметны в ме.стах их раеширения и углубления. Из.меняет
ся хара·н:тер пупочной области от слегr{а углубленной с валин.ом, обра
зующимся в меете еоединенля швов, до плосr-юй и слег:ка выпуrшой за 
счет заполнения стен'ловидны:и прозрачным сеа:{реционны:м J{аJrьцитом. 

1 Lenticularis (лат.) - чечевицеобразный. 

55 



С р а в н е н и  е и о б щ и  е з а м е ч а н  и я. В нашем материале этот вид 
четко отличается от других видов. Из ранее описанных наибольшее сходст
во имеет с Elphidiuni? ustulatum Todd (Todd, 1957, стр. 230, табл. 28, 
фиг. 16) , описанным из верхней части свиты Картер Крип: (неоген? ) Север
ной Аллели. Судя по описанию и изображению, сходство отмечается в фор
ме рю{овины, изогнутости швов, в радиаJiьно-лучистом строении стею-ш, 
в отсутствии септальных мостин:ов. Отличается от рассматриваемого вида 
строение:11 швов, заметных у Е. ? ustulatum бJiагодаря удJiиненн·ой щели, 
протягивающейся от пупочной области I{ периферии, меньшим I{Оличеством 
камер и более вздутой рю{овиной. 

Идентичные описываемому виду формы встречаются в четвертичных 
отложениях Большеземельсной тундры, бассейна р. Енисей и Чуrщтни. 

Г е о л о г и ч ·е е н и й в о з р 'а ·С т и г е о г р а ф и ч е с I{ о е р а с п р о
с т р а н  е н и  е. Четвертичные отJrо:1-иения сев·ера Европейс1юй частл СССР, 
Западной Сибири :и Чутюткн. 

М е с. т о н а х о ж д е н и  е. Многочисленны в обсном и редн:и в салемалъ
сном иомпленсах форам:инифер. 250 эн:з . 

P1•otelpliidium orЬiculcire ( В1·аd�т) 

Табл. IV, фиг. 1-3; табл. IX, фиг. 2; табл. Х, фиг. 1 
Nonionina Ol'Ьiculaгis: B1·ady, 1881. An11. Mag. Nat. Hist" сер. 5, т. 8, стр. 415, табл. 21,  

фиг. 5 а, б. 
Nonion огЬiсиlа1·е: Cushma11, 1930. Smiths. l11st. U. S. Nat. Mus . . Bull. 104, ч. 7, стр . .l2, 

табл. 5, фиг. 1-3; 19139, U. S. Geol. Sш·v" Pi·of. Рар. 1 91,  стр. 23, табл. 6, фиг. 17-
119; 1194В, Cushm. 1Lab. Foram. Res" s .  р. '2·3, стр. 5'3, табл. '6, фиг. 3 ;  Вю\vе11, 1-9'51. 
Ann. Mag. Nat. Нist" сер. 12, т. 7, стр. 745, теI{Ст-фиг. 2; фиг. 3, 4. 

Elp1tid·ium orblcu.lare: Loe blich and Тарра11, 19'53. Sшitl1s. Misc. Coll" т. 121,  .№ 7, 
стр. 102, табл. J 9, фиг. 1-4; Саидова, 1961. Э1,ологил форам. и палеогеограф. да;�r,
певост. морей СССР и сев.-зап. части Тихого ОI{еана, стр. 79, табл. 24, фиг. 165. 

Cгib1·oelphidium огЬiсиlаге: Волошинова, 1958. 'Dруды В:НИГРИ, вып. 115, стр. 173, 
табл. 6, фиг. 8 а, б ;  9 а, б. 

Pгotelpliidium огЬiсиlаге: Todd ап·d Lo"lv, 1.961. Co11tr. Cushш. Fouпd. Foraш. Res" т. '12, 
'1. l, стр. 20, табл. 2, фиг. 11 .  

Г и п о т  и п:  И:ГИ:Г СО АН СССР, No 241/12, МужинсI{ИЙ: Урал, CJ{B. 1,  
глубина 1 :l 1 - 1 17 м, четвертичные отложения, обский rшмплеис извеспю
вых донных форам:инифер. Эr{зем:пляры, изображенные на табл. IV, 
.No 241/13, местонахождение и возраст те же;  No 241/14, МужинСI{ИЙ Урал, 
снв. 3, глубина 217-226 м, возраст тот же. 

Д и а г н о з . Раиовина почти шаровидная. 1 1/2 -2 оборота. Перифериче
сний ирай широн:о ЗЮ{ругленлый. Пупочная область плоеная, заполненная 
сеr{реционным I{альцитом, 8 - 10 узких -слабо изогнутых I{амер. Фор-амен 
базальный в виде ируглых отверстий. 

О п и  с а н :и е.  Рановина почти шаровидная, иногда более уплощенная. 
С боковых сторон рю-ювина ощJуглая, изредr{а слегr{а ова;:rьная, с равным 
или слегr{а волнистым: rшнтуром. Периферичесrшй !{рай ширОl{О занруг
.ченный. Пупочная область плоеная или слабо углубленная, сравнительно 
небольшая, заполненная мелнозернистым сеr{реционным: I{арбонатом I{аль
ция, распространяющпмся в основании швов и устьевой поверхности. Ка
меры сравнительно узине, слабо изогнутые, постепенно увеличиваютсн 
по мере нарастания. Поверхность I{амер плосr{ая, за ис1-шючением одной
двух последних слабовздутых намер. Число I{амер в последнем обороте 
8-10, чаще 8. Общее число �шмер 12- 18, оборотов 1 1/2-2. Септальные 
швы слабо изогнутые, отчетливые, углубленные вблизи пупочной области 
и заполненные меш{озернистым сеr{реционным l{альцитом. На швах не 
наблюдаютея ни септальные м:остиюr, ни отрОС'l'I{И меридиональных I{ана
лов. При частичном: растворении слабой HCl стенl{И в области швов наблю
дается ровная щель (табл. IV, фиг. 1 ) . При обламывании стенн:и иамер 
в области швов образуется гладкая поверхность енола. Устье, I{IO{ правило, 
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не наблюдается. Форамен в виде ряда нруглых отверстий от 5 до 1 1  в осно
вании устьевой поверхности ( табл. I V, фиг. 2 ) . Форма последней зависит 
от степени вздутости раиовины: чем менее сжата рюювина, тем ниже
устьевая поверхность и наоборот. Стею{а рюшвины гладI{ая, меш{Опори·
стая, сте1щовидная, от полупрозрачной до непрозрачной. М1шростру1{тура 
стею{И тонн:орадиальпо-лучистая, одно- и многослойная ( табл. IX, фиг. 2а,. 
6) . Стенка позже образовавшейся J{aJ\IIepы причленяется I{ стенн.е пре
дыдущей I{амеры ( табл. Х, фиг. 1 ) .  У форм с непрозрачной сте1шой рю{О
вины радиальная стру1{тура стенки становится менее ясной ( табл. IX, 
фиг. 26 ) .  Стениа довольно толстая, особенно в началыюй части раяовины 
(до 35 .мr.) . Начальная намера у всех изученных форм довольно J{руп
ная - до 50 J1tк ) . 

Наибольший диаметр 
Толщина . .  

Гнпотип 

0,45 
0 ,27 

Др уг не (ОКОЛО 100 энз.) 
0,28-0,67 
0 ,18-0,42 

И з м е н ч и в о с ть вида проявляется в степени вздутости рюювины, 
n форме рю{овины - от ОI{руглой до слабоовальной. Изменяется I{Онтур 
раковины от ровного до слегиа волнистого. Остальные морфологичесю1е 
признюш довольно устойчивы. 

С р а в н е н и  е. В нашем материале нет видов, I{оторые имели бы близ
rюе морфологичесное сходство с Protelpliiclium oгbiculare. 

3 а м е ч  а н  и я. Перяоначально данный вид был описан Брэди в со
�таве рода N onionina ( см. синонимин:у) . В описании типичной формы 
шт упоминания об отверстиях на швах. По-видимому, их отсутствие п 
юслужило основанием Брэди для помещения этого вида в род Nonionina. 
-3последстви:и многие :исследователи относили этот вид I{ роду Nonion (Bo
\·en , 1 954; Cushman , 1930, 1 939, 1 948; Macfaclyeп, 1932) , хотя неЕоторые 
[:З них писали о наличии ретральных отростI{ОВ на швах (Во'''еп, 1954.; 
: 11 shman, 1939 ) . 

Боуэн (Во\Уе11, 1930, стр. 745) считает, что вид может рассматриваться 
ан переходный между представителями родов Nonion и Elphidium. Замеча
ия этих авторов, а танже установление радиальной стру1{туры стень:и 
зучаемого вида дали возмт1шость Лебл:ичу и Таппан (Loehlich. аnд Tap
a n ,  1953, стр. 102) перевести его в состав рода Elphidium, хотя эти иссле
)Ватели, судя по описанию Е. огЬiсиlаге, не наблюдали ретральные отроет-· 
lf на швах. Еще позже Волошинова ( 1958) относит этот вид н роду 
ribгoelpliidium, для ноторого, проме ситовидного устья, харю\терно налн
ffе отростI\ов меридиональных, или ме:жсептальных I{aIIaлoв, что, по Во
)ШИНовой, сближает этот род с родом Elphicliella. 

По мнению Волошиновой, описываемый вид, возмо:ншо, следовало бы 
·нести !{ роду Pгotelphidiшn Haynes, для представителей 1шторого хараI\
рны радиально-лучистое строение стеНI{И, отсутствие септальных мости -
,в и ямоI{, дырчатое устье ( Haynes, 1956) , но тем не менее Волошинов:� 
исала рассматриваемый вид в составе рода Cгibroelphidium. Учитывая. 
о перечисленные призню<и свойственны данному виду, мы считаем более 
авильным отнести его н роду Pгotelphidium, ню< это сделали Тодд и Лоу 
11. с:инонимиr-су) . Что насается весьма редких ЭI{земпляров Pгotelphicliiun 
)iculaгe с единичными отверстиями между последними намерам:и, сбли
,ющими их с другими видами рода Elphidium, то это еще раз дот{азывает 
�ственность родов Nonion и Elphidiutn и более позднее возНИI{Новение 
�леднего. 
Тю{Же нет единого мнения в отношении строения устья. По мнению 
эди (B1·ady, 1881, стр. 415 ) , апертура у N. oгЬicularis или простая, или 
(разделенная перегороДI{ами, идущими от верхнего !{рая; Н.ушман 
1shman, 1930, 1939) в своих работах по нон:ионидам Атлантичесного 
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оr\еана и в монографии по этому же семейству приводит изображение форм 
N. orЫculare из работы Брэди ( 1881 ) . У одной из форм устье дырчатое 
(Cushшan, 1930, табл. 5, фиг. 1 ) ,  у двух других (там же, фиг. 2, 3) в виде 
щели. О таком же устье упоминает и Боуэн: «Апертура - изогнутая щель 
(иногда подразделенная на ряд маленьких отверстий) в основании устье
вой поверхности» (Bo\ven, 1954, стр. 745) . Леблич и Таппан (LoeЬlich and 
Таррап, 1953, стр. 102) ун:азывают, что апертура в впде отверстий в осно
вании r-юнечной 1<амеры. Н. А. Волошинова ( 1958, табл. 6, фпг. 86, 96) 
пе дает описания устья, судя же по изображению, оно отчетливо дырчатое.  
На нашем материале мы наблюдали у Protelphidium orЬiculare тс•лько дыр
•rатый форамен (табл. IV, фиг. 2 ) . Вероятно, различное строение фораме
на, наблюдаемое разными исследоватеJшми у Protelphidium огЬiсиlаге 
можно объяснить пзменчивостыо этого вида. 

Г е о л о г и ч е 'с Е п й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е 1р а с п р о
с. т р а н е н и е. Широно распространен на матерю<0вой отмели современ
ных арr<тичесI{ИХ п бореально-арI{тичесних морей. Четвертичные отложе
ния сЕшера Западной Европы, Европейс1<0й части СССР, Западной Сибирп. 
Чунотни. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Многочисленны в обсном и редп:и в тильтим
.сном и салемальсн:ом I{Q1vШЛеъ:сах фораминифер. О1{QЛО 300 ю<з .  

Р о д  С rib1•oel phidium Cusl1man et B1·onnimann, 1948 

Cтib1·oelphidiurn goe· si (Stsched1·ina) 

Табл. I II ,  фиг. 1-6; табл. Х, фиг. 4; табл. XI, фиг. 5 

Elp hidium goёsi: Щедрина, 1946. Труды дрейф. эr<сп. Главсевморпути, 1!}37�11·940, т. : 
·стр. 144, табл. 4, фиг. 20 а, б. 

Cгib1·oelp hidium goёsi: Волошинова, 1 958. Труды ВНИГРИ, вьш. 1 15, стр. 172, .табл. 
фи:г. 4 а, б - 6 а, б; Саидова, 1961. Эrшлогил форам. и палеогеограф. дальневос 
морей СССР и сев.-зап. части Тихого оr<еана, стр. 80, табл. 24, фиг. 1·66. 

Cribгoelpliidium vulga1·e: Волошинова, 1958. Там же, стр. 174, табл. 7, фиг. 2 а, б · 

10 а, б. 

Г и п о т  и п: ИГИГ СО АН СССР, .№ 241/28, Полуйский профил 
сяв. 15, глубина 68 м, четвертичные отложения, обс1шй н:омпленс доннь 
известI<овых фораминифер; ЭI{Зеivшляры, изображенные на табл. I I  
.№ 241/29, МужинсI{ИЙ Урал, скв. 2 ,  глубина 14- 17,9 м.; .№ 241/30, совр� 
менные, район Земли Франца-Иосифа, глубина 159 м. 

Д и а г н о з. Ран:овина нрушrая, уплощенная, с ЗаI{ругленным пери<f 
рпчееним !{раем. Н'амеры узкие, 7 - 1 1  в наружном обороте, последние 3 
4 неСI{ОЛЫ{Q вздутые. Пупочная область ширОI{аЯ, звездообразная с зерн 
с:тым сеI{реционным Iшльцитом. Септальные мостини плоение, до 1 1  с кю 
дой боновой стороны. Устье ситовидное. 

О п и с а н и е. Раr<0вина с бо1{овых сторон уплощенная с округлым 1 
риферическим нраем. Н'онтур рю{овины ровный или волнистый в последн 
части наружного оборота. Форма раr{овины от 01<руглой до овальн1 
В последнем обороте 7-11 ,  обычно 8-9 узких, слабо изогнутых I\ам· 
Поверхность их плоская, по мере нарастания раr{овины становится боJ 
выпуклой. Особенно выделяется последняя н:амера. Общее I<оличество j 
.мер у мегасферичесних особей 1 1 - 14 (размер начальной 1<амеры 5( 
60 мI> ) , у минросферичесних 18-20 (размер начальной намеры 2f 
30 мк ) (рис. S) . Швы широкие, плоСI{Ие в начальной и более углубленн 
в последней части оборота, слеГI{а изогнутые, расширяющиеся к цен� 
рановины и сливающиеся с углубленной пупочной областью, заполн 
ной ТОНI{Озернистым се1{реционным кальцитом. Септальные мостю<и о 
до 1 :L с одной стороны I<аждой камеры, плоские, от узких до сравнитеш 
широних, нороткие. Ям1щ между ними небольшие и, в основном, округ. 
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формы. При разрушении мостююв видны меридиональные каналы. 'У бо
,rсе молодых особей наблюдается до пяти септальных мости:ков и бош�е 
крупные ямюr, чем у взрослых форм. 'Устье не развито. Форамен состоит 
нз щели в основании I{амеры и дополнительных отверстий на округлой 
устьевой поверхности. Дополнительные отверстия у молодых особей в I{О
лпчестве одного-двух, у взрослых форм число их возрастает и распола
гаются они в два-три ряда. Щель у рю{овин с довольно тошюй стенкой, 

а 6 

Рис. 8. Crib roelpliidi um g·oesi (Stschedrina) , х 75. 
Профиль Мужи - Тильтим , снв .  2,глубина 14 -

1 7 , 9  .ilt 
а - минросферичеснал особь (размер начальной намеры 
54 .иr.:) , б - мегасферичеснал особь (размер началыюП 

намеры 108 мr.:) 

иногда неровная, у толстостенных раковин н:рай ровный. СтенJ{а раковины 
.довольно толстая, матовая или полупрозрачная. Микроструr{тура одно- и 
многос.пойной стенi{И ясно или неясно радиально-лучистая ( табл. Х, 
фиг. 4, табл. XI , фиг. 5) . 

Диаыетр 
Толщина 

Размеры, .i1t.1i 

Гипотrш 

0 ,80 
0 ,39 

Другие 
(оноло 100 энз.) 

0,30-0,82 
0 , 18-0,45 

Диаметр превышает толщину в 1 ,5-2,5 раза. 
И з м е н ч и в о с т  ь. Рассматриваемый вид обнаруживает шпроI{УЮ из

:иенчивость, связанную с возрастными стадиями и диморфизмом. Изменчи
nость проявляется в размерах рю{овины, в ее форме - от округлой до 
овальной. Варьирует количество !{амер I{IO{ в последнем обороте (от 7 до 
'J 1 ) , тан: и общее число намер, их выпуrшость. 'У минросферичесI{ИХ осо
бей швы становятся более углубленные, особенно в последней части обо
рота, и число септальных мостююв насчитывается до 1 1 .  Изменяется пе
риферичесюrй нрай от ровного до слабо волнистого в посJrедней части 
наружного оборота. 'У молодых особей форамен или в виде одной корот
r;ой щели в основании намеры, или иногда с дополнительны:м одним-двумя 
отверстиями на устьевой поверхности (табл. III ,  фиг. 4, 5 ) . 

С р а в н е н и е  и о б щ и е  з а м е ч а н и я. Рассматриваемый вид боль
шое сходство обнаруживает с современным видом Elphidium bartletti 
Cushman ( Cushman, 1933, стр. 4, табл. I, фиг. 9а, б) , оп:исанным из северо
nосточного побережья Гренланди:и. Судя по описанию :и Г.:зо6ражению, дан
ный вид отличается от Е. bartletti тольно более инволютшлй рановиной п 
сложным ситовидным устьем. Хотя строение последнего у Е. bartletti, по 
JJебличу и Таппан (Loeblich and Tappan, 1953, стр . 96, табл. 18, фиг. 10-
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14 ) , таюне сложное,  но в ос нованпп намеры пе щель, нап: у Cribгoelpliidiuzn 
g·oёsi, а ряд мелюrх отверстпй. Этп формы из арr{тичесн:их современных 
.морей имеют еще большее сходство с рассматрrшае:мы:м видом. Возможно, 
эти два независимо описанных вида являются идентичными. При сравне
нии соврюrенных и четвертичных Cгibгoelphiclium g·oёsi с миоценовыми 
формами C1·ib1·oelpliiclium vulg·are Voloshinova ( см. синонпмиr{у) обнару
жилась прrшадлежность их 11: одному виду. Рассматриваемый вид перво
начально был описан Щедриной ( 1946) в составе рода Elphidium, позже 
Волошипова поместила его в род Cгibгoelphidiiim (см .  синонимиr{у) ,  что 
j\!Ы танже считаем более правплыrым. На сломанных рановипах наблю
;щются выходы спиральных и меридиональных r\аналов (табл. I I I ,  фпг. 2) , 
х::�рю\терпые для рода Cгibгoelpliidium. 

Г е о л о г п ч е с I{ и й в о з р а с т 11 г е о г р а ф и ч е с I\ о е :р а с п р о
с т р  а н  е н и  е. Мпоцен Сахаллна. ·четвертичные отложения севера Евро
пейсной частп СССР, севера Западной Сибири, юго-восточного побережья 
Ч унотrш. Современные впды облтают на матершювой отмели северных п 
дальневосточных 11rорей СССР. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  Профиль р .  П�учья - Новый Порт, cr\B. 1 ;  
Ярсал:инсюrii профпль, сrш . 17 ,  1 6 ;  Полуйсюrй профпль, CI{B . 5 ,  15 ,  19 ,  2 '1 ; 
профиль Мужи - Тильтпм, сrшю-юп-rа 1 ,  2, 3; профпль Азовы - Мужп, 
снв. 1 ;  профиль р. Щенурья - Саранпауль, сrш. 4. 125 энз. 

С Е М  Е И С Т  В О BULIMINIDAE JONES,  1876 

Р о д  Stainf 01•tliia Hofke1· , 1956 
Sta,i1ifo1•thia cмicava (Hiiglпnd)  

Табл. V, фиг. 1 ,  2;  табл. XII, фиг. 1 

Viгg·ulina concava: Hoglпnd. 1947. Zool. Bid1·ag. Uppsala, т. 26, стр. 257, табл. 23, фиг. 3, 
4, табл. 32, фиг. 4-7, тенет - фиг. 273-275; Саидова, 1961 .  Энологшr форам. и па
леогеогр. дальневост. морей СССР и сев.-зап. частп Тпхого он:еаиа, стр. 82, 
табл. 24, фиг. 171 .  . 

Bulim ina exilis: Loehlich and Таррап, 1953. Smiths. l\blsc. Со] ]"  т. 12 1 ,  No 7, стр. 1 10, 
табл. 20, фиг. 4, 5. 

Stainfoгtliia concava: Hofke1', 19·56. J ошn. Pa1eont" т. 30, No 4, стр. 908. 

Г и п о т  и п :  И:ГИГ СО АН СССР No 241/34, Ярсалинсюrй профиль, 
СIШ. 2, глубина 1 15  .м:, четвертичные отложения, салемальский номпленс 
изве:ст1ю.вых донных форамИII1Ифер ;  энзе11mдЯ1р без шипа, No 241/35, Му
жшюкий -У1рал, 1сж1В. 2, ['луб:и:на 5-9,5 .м. 

Д и а г н о з . Рю{овина удлиненная, в начальной части трехрядная, в бо
лее поздней - двухрлдная, пе·рш<'рrученная, с шиrюм:. Перифери:ч·еmmй 
r;:рай резrщ ;т.опастный. :Камеры сильно взду1ъrе. Швы углубленные. -Устье 
ППI!ро•1юовальное. 

О п  :и с а 1н и е. Ранови'Нiа небольшая, от удлшrетпюй до сралнителы:ю уrш
роченной, на ранней стадпи развития трех-, на более поздней двухрядная, 
защэученная по винтовой спирали. Начальная часть трехрядная, занимает 
1 /з- 1/4 �длины н1оей раноВ'ИIНЫ. В длухряДJ;]оЙ части обычно до двух пар 
намер. Перифе.ричесний rip·aй резrю л·опа�стный. Обычно в начальной части 
рю<ав•ины развит небольшой шип. :Каме·ры •Оилыю rвздутые, он1рrугло.оrваль
ные, очень 6ыс1'ро увеличивают:ся в размере при нарастаН1Ии. Швы т.о-н%ие, 
углубле1I11ые. -Устье большое, шир.оно·о!Вальное. СтеlН'I\а доrвольн10 толс'Dая, 
густо и тоннопористая. Минроструr-стура стенни тою{орадиально-лучистая. 
в пачалыr:юй части :раноюиrы многослойная (табл. XII ,  фиг. 1 ) .  
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Длина . 
Ширина 

Размеры, .ilt.ilt 

Гнпо·rип 

0 ,45 
0 , 16  

Другие 
(оноло 30 энз .) 

0,36-0,46 
0,1 6-0 ,22 



И з  ::м t:' н ч п в о .с т ь. Морфолоnические а:rризнан.и вида изменяются в не
больших пределах. Ва1рь:ируоо' qюрма ·рановины от удшшенной до нес1шль
ко укорочеLНII:Iой. Встречаются особи ,с .нер1азвитым ши1юм в н ачальной ча
сти раковины. Минро- п мегасферичесн:ие особи не выявлены из-за не
большого I{оличества материала. 

С р а в iН е н и  е и о б щ :и е з а м е ч  ·а н  и я. В нашем мате.рИJале, н:ро
ме Stainforthia concava, другие виды дюшого ро.да !Не ·В стрече;ны . Р.аи,мат
рпваемый вид !ИЗ [flашей I{·оллекци::и 1и:дею.'Ич:ен ос,обям S. concava :и:з со!Вrре
меI:Шiых lВ.од ·дальнево·с.тючных морей СССР (.см. ои1нонимину) .  Оnи1сашные и 
н з ображенные Лебличем п Таппан формы н: ан Bulimina exilis Bracly (см. 
синонимину) , на наш взгляд, благодаря харю,терному строению ран·ов.ины 
устья, наличию шипа должны быть 1отнесеиы J{ S. concava, а 'Не 1-1: Viгgulina 
loe Ьlichi P'eyling-Hanssen ( 1954а) . !{стати, последний танже следует отm•
сти I{ роду Stainjorlhia. Описываемый вид пмеет большое сходство с S. loe f"_. 
liclii, единственным отлпчпем ноторого является отсутствие шппа в началь
ной час.11и рюювины. 

Г е 10 л о г и ч е •С I{ и fr в ·о з 'Р а ,с, т cr1 г е ·о г т а ф :и ч е •С н о е 1р а ·с п р lJ
c т 'Р а н е н и е. Четвертичные ютложЕш:ия -оеве·ра За[]адnой Си -б�ири . СО!ВТJе
мен1иые юбитюот o:-ra ма·т�ри:новом <жлоне далнн:е.вос'IJО·ЧIНЫХ морей СССР, 
в проливах Катте.гат и С1,1агеррю{, 11-ra ма.териновой ютме.mи 1В1доль поборежий 
Севе1!)[ЮЙ Алнсюи, Северо-Восто"<ЮНой :и: СеlВеро-Западной Гренланд;ии, 
11 з'ал. Фробиm�1а . 

М е .с т ю tн а х ·о ж д е н и е. Р. Щучья - Новый По1р т, оr�в. 5, глубина 
300 м ;  Яр.сали;�сvсжий п1рофиль, ·СО:{В .  2, глубИ!На 1 15 J'!t, •Ш{В . 17 ,  глубшrа 130 .м, 
с1ш. 12 ,  глубитна 80 м ;  Полуйокий -профиль, •скв . 21 ,  глуби1на 146,5 - 151,5 .м; 
профиль Мужи - ТилЬ'11им:, ·CI{B. 1, глубина 105 - 1 17 лt, с1ш.  2, глу6И1На 5-
9,5  м .  30 экз. 

С Е М  Е й:  С Т  В О CASSIDULI N I D A E  ORBIG N Y ,  18:39 

Р о д  Cassidulina 01·Ьigny , 1826 
Cassidiilina: OтЬigny, 1826 ''' · Ann. Sci. Nat" сер. I, т. 7, стр. 282 (not Cassiclulina 

Ni;нvang, 1959. Vidensk. Dansk. naturh. Foтen, т.  120, стр. 34) ; Волошннова, 1 960. 
Труды nерв. семинара по миr{рофауне, c·rp. 59. 

Т и п о в о й  в и д - Cassidulina laevig·ata ОrЪ. ,  1826, стр. 282, табл. 15,  
фиг. 4-5 Ьis .  В.озра:ст и мес11011�ахождение :не изв е.сm1ы. 

Д и а г •н о  з .  Ран·о1ви1ш чече'Вицеобр;азl!.'юя, ДВ ОЯI{Овыпу1,лая е бо·ковых 
стор'он, не вполне ·иптволютна·я, ·С п р:rюс·тр·е11и1ым 'Пери:фер1ичес1шм нрае1м, 
час1'0 с юилем . В 1гу�.юч1ной о6ла.ети видны I{аtмеры ш1утреи1Ие[':о о6о•рота. 
"Устье - удшm-l'енпое щеле1JЗ1иднюе, раоооложш-rnое почти вдоль перифе1риче
сн-ого !{рая, .с боновым плаетИiНчатьrм: зубом . С11ен:ка адио- или •j\шо�о.слой
ная, ·радиалыю-лучиет·ая. 

С р а 'В н е и п е  и о б щ и е з а м е ч а н и я. От рода Cassilamellina Vo
loshinova ( Волошинова , 1960, стр. 59) , виды I{оторого встречаются в на
шей ноллекции, рассматриваемый род отличается не вполне инволютной 
ра�,овиной , угловатым или заостренным: периферичесним !{раем , иногда с 
ЕИJiем. Сходство этих родов за�шючается в одинановом радиально-лучи
стом: строенип Мl'Шростру1,туры стешш: п в наличии ботшвого пластинча
того зуба. 

Предст.авит ели двух других 1р1адо•в ,  ус.та[ЮВЛеИ!Ных Волош пнов-ой , Glo bo
cassiclulina и Cassilong·ina - в нашем мат"ериале не встречены. По Волоши
J-ЮВ'ОЙ, ниды ·э тих: родо·в имеют �сходство •С ·вида•j\m рода Cassiclulina в двух
рядно-чередующеися р31сrюлоте:нти;и кам ер оптrр.ально-UiлосJ-юст:ной ра1'ови
ны с тенденцией у .рода Cassilongina I{ вьmр·лмшштпо . Виды JIOДOIJЗ Clo bocas
sidulina и Cassilong·ina ·реюю •отлич<:l.ются о:т представите-лей рода Cassidu
lina зе.рн;ИJс11ой 1-UИJ{.р·оструктурой ·стею�и .вздуТiоЙ ра��о·в1ины, закруглеi!-rным 
периферичеедпliм нр·аем, заj\mнутой пупочной областью и ИIНЫМ ТJНD.Iюложе
пием у�стья. 
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Род Cassidulina, у�с'I'аловлеiНный ОрбИIНь:и: [13 1826 г" по,дне�рг ревмз'Ип· 
Норванг (N0l'va11g·, 1959) и разделил на два рода - Islandiella №l'vaнg, 
характери:::ующийся радиально-лучистой сте1шой и присутствием внутри 
намер плаетино1{ или язычiюв, соединяющих п:рай устья с ТЮ{ОВЫМ пред
шествующей камеры, и Cassidalina 0l'b. с зернистой стру1{турой стенки п 
отсутствием внутреннего языч1<а. Однако присутствие последнего выяв
;1ено также у представителей семейств Buliminidae и Pleшostomellidae, 
объединяю1ых вместе с семейством Cassidulinidae в отряд Buliminida (Ос
новы палеонтологии, стр. 320) . Во:зможпо, этот признан. является прп
знаном 60J1ee высо1<ого ТаI{С·ономического ранга, чем родовой. Родовым же 
призню<ом следует считать степень инволютности ра1<оnины, строонае 
периферического края, расположение устья и харю<тер миr-\ростру1<туры 
стеюш. Последняя у представптелей рода Cassidnlina, вопрыш мнению 
Норванга, тан:ая же радиально-лучистая, ню-\ и у выделяемых им ислан
диелл. 

С о с т  а в р о д  а. Состав рода будет выясняться по мере дальнейшего· 
исследования нассидулин. В нашей ноллыщии н этому роду отнесены Cas
sidulina teretis Tappan, Cassidnlina injlata sp. nov. 

Г 'е о л 'о г и ч ,е ,с :к м  й в о з ·Р а 1с -т м г е ·О 1г р :а ф 1и ч е ,с I< о е р а с п р о-· 
с т  1р ·а lf:I е 1Н 'И е. МиоцеlН - ньше. Ocoбeirmo широно ,ра,спростране:н в Тихо
оке1ано1юй проs1иIIщтnи. 

Cassidulinci te1•etis Tappan 

Табл. V, фиг. 9; табл. VI, фиг. 1; табл. XI I,  фиг. 5 
Cassidulina teгetis: Tappan, 195,1. Contl'. Cushman Found. Foram. Res., т. 2, ч. I, стр. 7, 

табл. I, фиг. 30 а - с; LoeЬlicl1 and т,арраn, 1953. Smiths. Misc. Coll., т. 121, No 7, 
ст.р. 121 ,  табл. 24, фиг. 3, 4. · 

Islandiella noгcгossi: N01'vang, 1959. Vidensk. Med. Dansk. natшh. Foren., т. 120, стр. 32 
(частично) ,  табл. 7, талыш фиг. 8, 12, 13. 

Г 1И п о т �и: п: ИГИГ СО АН СССР, No 241/44, Ярсалююкий п:рофиль, 
скв. 3, глубИIНа 76 .11t ,  четвертичные ютложе�ния, ,оалемальский комплекс 
доНIНых фораМ!ишrфер; экземпляр No 241/45, Полуйский профиль, c1rn. 19 ,  
глуби:на 4:L-47 м, [Юзра,ст 'I'OT же. 

Д и а г н о s .  Рю<овина крупная с шшем. l{онтур раковины лопастный. 
В 'J:1Jа1руж.но:м: юборот.е пять пар чередующих1ся ·I�амер. Ш:вы двуконту�р:аые, 
изоmутые . 

О п ;и ,с а 1Н и е. Р1аыов1ина ,довольно К'рупная, чечевицеобразная, не впол
не инволютн:ая. Rюн:тур :рююв'ИПы •С боковой 1с-т,оро1Ны ·от сл,еr.Еш округлюго 
до овального, лопастный, с юrлем, 1 1  /2-2 оборота. Намеры начального обо
ро'11а вее 'лр.еуголиюй формы, чередо·ва:н�ие пяти даор иа1блюдае11ся т.ольно в 
поеле·днеiм: обо·роте. С юдной 1стюро1Ны раков:иrны камеры четыр,ехуголыrо
овального 'ОЧЕфТаfllИЯ, 1СУЖИВ'аIОТiСЯ 1{ Ц81IГТ1J'У раКО!Б!ИНЫ, в пупочной о6Л'асти 
не ,смьшаютоя. На !IТр'ОТiИlВ'Оnолож:ной 1С"1.10.роне ооотве1\ствую1цие, камеры s 
в:иде Т<реу11ош..н:и!1юсв ,с изог:ну-тымм стюрО'Нами iП'Р'О•должают.ся до полов,юrы 
расст-отLИя ·от пе•риф81р:иrq;е1СR101I10 края 1< путюЧ1Н:ой обла�сти. По,следняя п�ри
крьгга шишкой из прозр·ач:.rюго .скеле1mюго IВеЩ81СТБ<а, бJ]а:годаря чему в:щцны 
начальная камера и предьrдущие ,оборюты. Швы о·тчетли.вые, дву1<0нтур!Ные, 
плоеI<ие, ,изоnн:утые. Устье удли:не;н:но-ще:левид:ное, :иНJогда с тонким пла
стинчатым зубом, расположено почти вдоль периферичес1юго нрая, нестюль-
1{0 ближе к однюй :из боRовых .с11орон. С-те!FЕКа ПJр.озрачная, меmюшо1рИJеТ<ая. 
По своей :м:1шроструктуре стею{а то1шорадиально-луqистая, одно- или мно
гослойная: 'за ,ечет 1Н1ара,ста:аия стооки ;mо,следуюШjИх :камер на ранее обр,а-
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Диаметр 
Толщишt 

Размеры, "1i"1i 

Гипотип 

0,52 
0 , 27 

Другие (О!{ОЛО 50 энз.) 
0,36-0 , 52 
0 , 1 7-0,27 



зов1авшую\>Я. Стоо:ка а:юслед'НИХ намер знаЧ1Irт1елию 11опьше ,  че.м рав:rних 
( табл. XII, фиг. 5а, 6) . 

Р,азмер (IJ1ачалн1юй -:камеры ют 0,06 до 0,1 .мм. Ве1р·хн1ий лре·дел разме1р91в 
опJ;�;сыmае1Мых фо1р•м мельше ·тююнмю со·времеtitных осо·бей. 

· 

И з  м е н ч и в о ·с т  ь. С. te11'etis 'J3ыратае'l1ся Б 1степе•юr у11олще1н�и,н, оче1р
тани:я rюнту;р1а rc б01юво:П стор·опы, ра3мера раr»ОВ!ШНЫ. 

С ·р 1а ·в 1Н е н и  1е 1И ю б щ и  е з а :и ·е ч а 1н rи я. В ·С.О.ставе дан1Н1Оr10 р'Оlда 
близкие lВИды tIIe 1и:з1неот1ны. 

Из·ображеRiные формы rюд rназваши:ем С. noraossi в рабоrге НорlВаНLГа 
(см. оино'НИJм:ику ) ,  !На наш 'Взгляд, явлmот,ся С. teгetis (ом. оп:и;сание Plano
cassidulina norcrossi) . 

Г •е Ю Л '() Г ;и Ч •е rC 1К 1I Й В О З 1р а 1С Т 1и: Г е О Т р ra ф IИ Ч ·е ·С :К О е р а С П р О-
С т р а JI .е н и  е. Четве1р'llИЧ1RЫе IOTJI'OЖetII:ИЯ •Севера Еврсшей-о:кой чаrСТИ СССР, 
3а:nащно-Сибирс.Iюй 1На.rзме:н1юсти. ПлейС'тюцеrн ( формаЦ!Ия Губи:к) побе
рнжья Сев е-рнюй Аля.�сн•и. В .оо;времеu-шrых бaoceЙtIIax юбитает ;на иатерmю 
вой -отмели 1оене1рных .мо.рей СССР, побереж1ий Оеве1р11юй: Аля.�сни и Грен
ландиIИ. 

М е с т о н  а х ·о  ж д е  н и  е. Per{a Щучья - Новый Порт, CI{B. 1 ,  глубина 
1 !19 м, скв. 5, глубцна 269 .м, CI{B. 5 ( Лаборово ) ,  глубина 70- 125 .м; Сан
гомпансний профиль, сн:в. 9, глублна 120 .11t; Ярсашшсн:ий профиль, CI{B. 3, 
rлубина 30-130 .м, снв. 17, глубина 120- 130 .м ,  снв. 6, глубина 65 .11t, 
с1�в. 12, глубина 80- 105 J;L, снв. 16, глубина 170 .м; профиль Ныда - Та
зовсн:ое, Тазовсная опорная СI{Важина ( дублер ) ,  глубина 103 .м ;  Полуй
с кий профиль, CI{B. 19,  глубина 50 м, сrш. 15,  глубина 80 м. 53 э н:з. 

Cassidiiliпa iп/latai Gudiш1. sp. noY. 

Табл. VI, фиг. 4-6; табл. VII, фиг. 1; табл. XIII, фиг. 1 

Cassidiilina limbata: Саидова, 1961. Эr>ология форам. и палеогеогр. дщrьневост. 
морей СССР и сев.-зал. части Тихого оr:еана, стр. 94, табJJ. 28, фиг. 194. 

Г о л  о т  и п: ИГИГ СО АН СССР, No 241/48, четвертичные отлuжения, 
обский 1юмш1е1К•С из•ве.с1чювых дон!НЬL� фора,МIИ1I1И:фе<р, Мужшнский Урал, 
снв. 3, глубина 217-225 .11t. Паратипы, изображенные на таб.л. VI и VII 
No 241/49, iВ·Оз1раст и мес'l'о'Нахюждеtl!!Ие те ж·е; No 241/50, профiи:ль Азовы -
Мужи, rerrn. 2, глубrnн:а 103- 109 .11t ,  1В1озраст тот же. 

Д и а г 111 ю з.  Рановиша в пупоч1ной юбла1С'Т1И вздутая, перифериче.СJ\JИЙ 
I<рай приюотреmrый. Пооле:ДНIИе на:меры в це.�rтралывюй чаоТ1И слабо пере
щатые. 

О п и  с а н  и е. Рановина довольно нрупная, не вполне инвалютная, чече
вицеобразная, r<онтур с боr<овой стороны онруглый, слеп<а лопастный в 
К.ОiНЦе 1Нiаружню110 юборота, lВ пуПОЧIНОЙ об.J11а0СТIИ rC.ИJIЬ'H!O ВЗдУтая. П еrрифери
чес.юи:й [фай IIр1июстренный, час110 ·с килем. У МiИRро.сфер.mче.сних оообей до 
трех ,обороrов ·С 5-7 пара.ми :кам·е<р в наруж�нюм 1обо·роте,  у мегасферrиче
ских ,в.соода оди;н юборот rc 2-5 парами камвр (рис. 9 ) . Камеры О'Т'Ч'е:тливые, 
с одной •С'Юроны раюоюmrы прямоугюл:ьные rc закруглеrн:ным;и пупоЧlНь:ш.vш 
нраяМIИ, пюследние lКамеры в це�нтралыюй чаС!ТIИ ,слабо пе<режаты. На проти
вопоJюжную ·С'I1орону эти наме1ры протяnиmаю'11оя iВ в;иде треуnошшИiюв, за
нимающих 2/3 1ра·естоЯЕИЯ рююtВИIНЫ ,о·т nеrрифе�j)IИЧе.ско.го края по направ
лению к пупочной области. Камеры начального оборота у ми-кросфериче
сr<их особей все одиню{овой закругленно-прямоугольной формы (рис. 9, а )  
и только в последующих оборотах наблюда·ется чередование намер. По
верхность r<амер плоеная. Швы широние, двуконтурные, плосI{Ие, слива
ются с поверхностью р ановины, иногда между двумя последними r<амерами 
слабо углубленные. Пупочная область сильно выпуклая, у микросфериче
ских особей занята прозрачным сенреционным нальцито·м, через I<оторый 
видна начальная J{амера. У.сть·е удлиненное, щелеобразное, с тонrшм 

1 �nflatus (лат.) - вздутый. 
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боr{овым: пластинчатым: зубом, иногда разрушенным, располагается вдоль 
,оси навивания раковины параллельно периферичесI{ОМУ I{раю. Стенн:а 
раr-ювины :известI{ОВЫI, обычно стен:ловатая, прозрачная, отчетливо пори
стая, довольно толстая (54 .м1>) . М1шрострута·ура тан:ой стенки тоююради
ально-лучистая, однослойная (табл . X I II ,  фпг. 1а, в) . Часто встречаются 

а 

Рис. 9 .  Cassiclulina inflata Gudina, sp. nov. , Х 75. Профиль Мужи
Тильтим, снв .  3,  глуб. 217 ,5-226 ,5 ,1i 

а - микросферическал особь, голотип (табл. VI, фиг. 4) ,  б - мегасферическал 
особь, паратип (табл .VI, фиг. 5) 

:жземпляры с белой фарфоровидной стенн:ой, у I{оторых детали строения 
раr{овины становятся заметными толыю при смачивании водой. Мю{рО
стру1{тура фарфоровидной стенн:и становится неяснорад:иально-лучистой 
(табл. XIII ,  фиг. 16) . 

Размеры голотипа : диаметр - 0,88 .м.м, толщина - 0,42 .-и..м; паратипа : 
диаметр 0,82 .м.м, толщина 0,45 .м.м. 

Раз�rеры, .;ii,1i 
Голотиn 

Диаметр . .  . 0,88 
0,42 Толщина . . . 

Диаметр 

Раююры особей, ,;,i,;,i 
микросфе · 
ричесних 

0,66-0,91 
Толщина 
Начальная т<амера 

0,34-0,42 
0 ,020 

Паратнп 

0,82 
0,45 

меrасферп
чес1'\их 

0,33-0,69 
0,21-0,45 
0 , 15-0,22 

Начальная I{амера ме,га1сфе:р:шч:е1сн:их особей ча1ст.о н.еправилыно он:руг
дой формы, )J)ОВОЛЬ'IЮ н:руII!НЫХ :р·азиеров, ,�mо.гда оос'Т1авJIЯет треть рюшвилы. 

И з м е н ч и в  о с т  ь у С. injlata связана с диморфизмом и возрастными 
стадинм�и. В 1ос1новном это проf!вляет.ся в ,разм1е'ре rрановины, в rюличеств,е 
намер, в С'Т'епе�н;и Ilip!JiII06'тpetПI0C'fИ и 1\JИЛе1на 'J\ОСТ:И перифе:р1ИЧВС'IЮГО Rрая . 
.Кроме �ого, (!Iаблюдает.ся tизменеiН!Ие стеш:юи ракоо:и:ны о.т прl(}Зр·ачной сте
<1пюв1атой до белой фарфоровидr:юй, Ч'I1О, влд,m11ю, ,сшrзано с 'В''!1Оричным;и пр·о
цее!ЖМjИ п�ре[{'рист•аллизации с:тенки раRовины. 

С р а в п .е п : и  е 'И ,о б щ [1: е з .а м е ч а :н 1И я. Р1ас,с�матривае:Мый вид бли
зон: С. limbata Cushшan et Hughes, а таюке С. tortuosa Cпshman et  Hughes, 
описанным из верхнетретичных и плиоценовых отложений l{алифорнии 
(Cushmaп and Hughes, 1925, табл. 2, ф,иг. 2, 4) . От пер,вого он отшrчается 
нали:"LИе.м пер,еж1Има .в цоотралыной ча1с'l1И только 1юGледних наме;р наруж
но110 о борот'а, ,а ·тан:же ;rл:�разюrтым пе,риферичес·1<1им нилем. С. tortuosa Cush
man et Hughes :О'тличаежя 'Изогнутыми углюлыми намерами и петлев,и;дным 
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ус·тьем. Близк:и :к раосматрlИВаемому .виду формы, ·опи.санные Выrошшивой 
из миоцеJ:ювых •Отлож:еи-rий Сахашша. С. limbaia var. limbata Cпsl1man et 
Hпg]1es и С. limbata Cнshmaн et Hнghes var. monstmosa Voloshinova (Воло
шинова, 1 952, табл. 3, рис. За, б; 4а - в; рис. 5а, б) . Сходство с первым 
зат-шючается в строенп:и намер, швов. Отличается от нашего вида более 
уплощеr-ш-юй: rшбольшой: ра:к·ови1I-юй 1и менее вытштутым устье·м в виде за
пятой. Еще большее 1схощство наблюдае11с.я с С. linibata var. monstrnosa, 
но у него значлтелыно боле.е вылуrшые и боле.е .суженные в цеrнт'])'алыrюй: 
частп наме.ры, чеи у ·оппс ывае·иого в.ида. Встречен в rюллею:�;иях Х. М. Саи
доной •П 3. Г.  Щ ед'Р�ШIОЙ. 

Г е о л о г .и ч е .с н и  й .в о з р а •С т .и г е о г р :а ф и ч е •С и о е р а с п р о
с т р  а н  е cr-r и е. Че•твертлч�ные отложЕшия �се.в.ера Запад.но-Сибирсr-tой: низ
меJ-r,носrгп. Совремши-rые llЗИДЫ �обитают на матер·иrювоlт отмели .севе.рrных lVГО
рей СССР .и Б ер.ш-пова моря. 

М е с т о и а х ·о ж д е  н и е. Яtрсалююr"ий: профиль, cr-tв. 2, глубина 1 1 7  Jlt ,  

сrш. 17, глубина 1 89 .м ;  профиль Ныда-Тазовсн:ое, Тазовсr-tая опорная снва
жиJНа (дублер ) ,  глубина 103 Jli ;  Полуйс:кий профиль, ,сrш. 5, глубина 1 86 лt; 
пр�офпль Мути - т.плЬ'ТИМ, «ЖВ. 3, глуб�и!На 2 1 7, 5-226,5 .м, •CI{B. 7, глубiИlиа 
76 м; профпль Аз.овы - Му:жи, СJШ. 1, глубина 1 05- 1 10 .i1t. 82 ЭRЗ. 

Р о д  Cassilшmellina Voloshinova , 1960 
Cass ilamellina: Волоrлинова, 1960. Труды перв. семинара по минрофауне, стр. 59. 

Т :и п о  1в 10 й в 1и д: Cassidnlina californica Cпshman et Hпghes, 1 925, 
Contг. Cпshman Lab. Foгam. Res "  т. I ,  .№ 5, стр. 12, табл. 2, фиг. 1. I-\.али
форипя, плейстоцен - плиоцен. 

Д л 1а г л  •О з. Р.ано.в.ина более ·или .менее �здут1ая, :с занругле11-Iным илм 
слабо прrrюстренньгм перифе·рическим крае·м 1И з амяrну1.10й пу�поч:ной обла
етыо. У·отье •от щеJи.вждuюго до треугольно-зат-t:ругленшю:гю с бок•о<JЗым пла
стrr11юютыи зубом, 1расположеrн;о параллельно ИЛJИ 1Не.с11юльно под углом к oc
noвamrю у1стьевой поверхносТJИ и перифе.р1ичеоному :крюо •rюсле1дней каме
ры. С1,е:1ша ра�зЛJИЧ'Н'ОЙ то·лЩiИ'Ны, rодсrто- :и:ли м:логослойная, ТОШ{'О радиально
JJУ'ЧIИЮ1�ая. 

С р а в и е н и  е и о б щ и  е з а м е ч а н и я. Наиболее близюr, по мне
нию Волошиновой, виды описывае11,ю1'0 рода к представителям рода Glo bo
cassidnlina. Общrи1ми ·призrнана.м·и для 1иrх являются более 1ИЛJI менее взду
тая 'рюювиiI-Iа rc зан.ругл811шым пе.риферичесюим нраем и заюurутой пуrюч
иой областью. От названного рода рез1-tо отличаются строением устья и 
радиалшrю-лу:чистой МIШро.с·труитурой стенr�и. П р едставiИ'теJIИ рода С assi
long·ina ·в ют·JIIИ'Чи1е •от Cassilamellina, кроме 1И11-Iо110 ра,спОJ]ОЖ•81Н'ИЯ у,стья и 
зернистого строения стенки, имеют ран:овину, выпрямляющуюся на послед
ней стщщИJИ ·р•о,ста. В пшшем j\'fа'т1е.раыле, крюrме ви:щопз �рада Cassilamellina, 
ВС"!1речаются :rдр1е.дстаJВитеJIИ ро,да С assidulina, opaшre.Iи;ue r-toтopoJ'o с С assila
mellina дано на стр. 60. Изученные нами С. islandica (N01:van g) и С. sub
acnta sp . nov. 1из че•тnе<рт:wч:ных отлтн:еrний Запад�-ю-Сиб.ир"СI-t•ой: низме11-Iно
ст:и позвюляют !Нам В>Не<СТ.И 1I-Iе11ютю·рое ДОIПОЛJiе:н;ие .в �диаmюз этюго рода в 
отношении строения стенки. Радиально-лучистая стенка рановины м:олшт 
быть различной толщины, в ·одних 'случаях o.д1FI10-, в других - мнюгослой
ной. 

В 001стааз •ро1да Cassilamellina отнес81НЫ обна·ружеНiНые в изученном ма
териале пз ·знач:и:те·лыюм RОЛИЧ·еотве С. islandica (№rvang) :и С. snbacuta 
sp. nov. 

Г е О Л ·О Г И Ч е rC R И Й В О З р а <С Т И Г е О Г р а ф .и Ч е С I-t О е р а С П р 0-
('. т ;р а н  е н :и е. ПЛJИоцен, плейстоцен I-\.алифор11-IИИ. Четвертичные отложе
ния севе·ра Ев1рюпейск·ой части СССР, Запад�т.о-Сиби.рсr-tой нюмеюrости. Со
вrреМ'еиные. 
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Gassilamellina islcindicci ( Nщ·vang ) 

Табл. VII, фиг. 2, 3; табл. XIII, фиг. 2 
Cassidulina islandica: Noпang, 1945, Zoology of Icelaпd, т. 2, '!. �. стр. 41, те кст-Фш: <> 

d, е, f; Loeb1ieh and Тарран, ,1f915B. Smith·s. :Mj sc. CoJl" т. 1131 , "\l'o 7, �стр. 1'bl), таб:т. :2 'f ,  

CassTd��·i 1�� islandica fOl'ma minuta: Noгvang, 1945. Там же, стр.  43, тенст-<Jz.пг. Sa-c. 
Jstandiella islandica: №тvang, 119519. Medd. Daпsk. паt. Fогеп" т. ·1:20, ст.р . 21, таб.1. 6, 

фиг. 1 а, б - 5, табл. 7, фиг. 6 а, б ;  7 а, б. 

Г и п о т и п: ИГИГ СО АН СССР, No 241/5 1 ,  Муж.�11н.сн:ий -Урал, CI{B.  2, 
глубина 14-1 7,9 м. Че1твер'l1ичные ,отложения, обсжий но1:ю:rле1{с изве.стн,о
:вых дон:иых фора,11,;иr-пифнр. Энзе1шля·р, :из.ображенный <На табл. VII,  
No 241 /52, мес11оlfшхожде:ние и возра,ст т е  J-п:е. 

д и ra г п 1 0  з.  РюювИRа вздутая. Пе1рrифериче:сюrй край ШИljIO[{Q ЗаJ{руг
ленный. В нар'Улнrом обороте 21/2-4 пары камер. Пу1110ч�ные нрая носа 

срезанные. Поверхность ю1'\1ер выпуr{
лая. Швы прямые. -Устье треугольно-за
I{ругленное с пластинчатым зубом. 

б 
Рис. 1 0 .  Cassi lamell ina islanclica 
( Norvaпg) , х 75 .  Профиль Мужи -

Тильтим, CI{B.  2, глуб. 14- 1 7 ,9 Jt 
а - внутреннее строение гипотипа (табл. 
VII, фиг . 2) , размер начальной каыеры 
80 �"'· б - внутреннее строение 

пл.яра (табл .  VII, фиг. 3) 
эн:зе:м-

О п и с а н и е. Раковина от меJших до 
нрупных размеров, довольно вздутая, 
двоя:ковьmуrшая, инвошотная. Контур 
рю{овины с боновой стороны от слабо 
овального ДО онруглого, слабо ЛОПаСТ
НЫЙ. Периферический. J'}Jaй широноза
кругленный. В наружном обороте на
блюдается 21 ;2-4 пары отчетливых че
редующихся камер. Последние с одно1�r 
стороны ран:ов:ины имеют форму непра
вильного четырехугольнитш с I{OCO сре
занными пупочными r{раями, плотно · 
примьшающими друг I{ другу в пупоч
ной области. На противоположной сто
роне соответствующие тшмеры видны 
как небольшие треугольнияи, занимаю-

щие 1/3 расстояния от перифер1'rческого 
нрая до пупочной области. Поверхность намер вьmунлая, особенно послед
ней пары. Начальная намера обычно онруглая от 0,07 до О, 12 .мм (рис. 10) . 
По-видимому, это все мегасферичесюrе особи; минросферичесюrе особи не 
встречены. Пупочная область в месте смьшания камер слегr{а углубленная. 
Швы слабо углубленные,  двоян·оконтурные, прямые. -Устье слегиа тре� 
угольно-занругленной формы, иногда широr{оовальное ,  расположено в ос
Н'Овании по·следней намеры, параллельно периферичесному краю, частично 
прикрыто свободным зубом, ноторый у большинства энземплнров разру
шен. Стенна известновая, донольно толстая, густопористая, стенловидная 
или непрозрачная. Минрострун:тура стеню�: тою{орадиально-лучистая, од
нослойная. Стенна последующей I{амеры в области швов отчетливо примы-
1�ает 1{ предыдущей (таб.тr. XIII ,  фиг. 2а) . Струнтура непрозрачной стенн:п 
становится менее яснорадиально-луч:истой, многослойной (табл. XIII ,  
фпг. 26) . 

Диаметр . .  . 

Толщина . .  . 

Размеры, "1i"1i 

Гипотип 

0,55 
0 , 3 '<  

Экз. № 2111/52 
0 ,37 
0 , 24 

Другие 
(lOO Э!{З . )  

0,30 
0,54 

И з м е н ч и в о ,с т ь прrоявляе·l'ся в 'Осно•вном в размере раков·лны, что, 
видимо, связано ·С В·озра-с-тными •Стадиями. Наблюдают1ся 1измене1'1::и:я в сте
пени вьmунлости Гiове,рхности по.слеД'НИх двух �{аме•р. Ост·алыные мо�рфоло
гичесние пр·изнаrrn устойч:ивы, благодаря чему описываемый вид довольно 
чет1ш 'Выделяется среди др·угих наt:сидулинид. 
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С р ,а JЗ a-r е н ;и: е п о 6 щ п е з а м е ч а п ·п я. В аrашем м,а те риале наибо
лее близким вм.д,ом можно 1СЧ1И'та·ть С. sn bacnta sp.  nov., который сходтr с 
мел:к.им:и эr<зе1мплярами описываеl\!юго впда п.о 1шJmче.ству ;и фо1рме r<аме'р 
в последне''VI ю6оµоге и х1араrп:�е·ру их чередова1ния, JIO r<оторы й о тли'Ча ется 
гоrраздо более уrшощенсrюй раrш1н1'tюй 1с суженным периф ерп че.оrнrм :крае1м, 
11зог1-rутыми узн:имп швами, более узтпrм щелевидным устьем, б6лып н м  
I-IOJIИ'ЧBCTJЗOM oбO']J'OTOiB ( JJIIIiC. 11  ) . 

От современных Cassilшncllina islanclica, оппс анных ранее Норвангом 
( №�1rva11g, 1 945, 1959 ) , отличается меньшпм размером рановпны, а от опи
сшнных Ле.бличем и Тiаrrпап ( LoeЬlich and Тарра11, 1 953)  из Щ)'Ибре,Ж!НЫХ 
вод Севе,рrюй А лясrш - более крупаюй ·рюювшюй. По дру.шrм признаrшм 
( чи1cJiio пар r"аме1р, их фо1рма , вздутюсть ракоюшы, заr<'ругле1Iш1ый перифери
ческий ЩJай и т. д . )  отмечается большое сходство . I-Iорванг (N0l'Vang, 
1945 ) выделяет в составе вида ти пичных С. islanclica п С. [огmа minuta, 
основываЯJсь иоrшючителы10 па раз1мере раr<шю111Ны. Исжуоственность тако
го 1разделесr-пия была �отмечена Лебличем и т,аппаrн ( 1953 ) .  Впосле)JiСТВПИ 
Hopвai:r:rг ( 1 959 ) таюн·е П!ризrнал, что, вероя11но, между эт.и�l\!ш двумя фор1ма
ми нет « генетичесних р азлич пй » .  В нашем материале в стречаются в одной 
и 'I1ОЙ же пробе рющв,ины С. islanclica различu-rых ;разме·р.ов ,  что, по всей 
верояm:юст-и, яsляется их и.ндивмдуаль1I1ым:и о,ообен:ностяl\!u1: , овязюIIНЫМtи: 
с.о ,стадиями рос·та. 

Г ·е -о л ·О  г ,и ч е 1с ·к :и :й в ю з р а 1С т и г е о J '  р ·а ф �и: ч е с к ' °  е р а с п р о
с т р  .а п ·е н си ·е .  Че'I1вер'I1ичные ОТJIОЖе!НlИЯ �сев-ера Енр:опейсной ч.а:стп СССР, 
3аrrадсшо-Си6иро:юой низм е:1шюс1ж, юго-аюс1'оч1юг.о rrобе1р·ежья Чу1ю1'юr. Со
nрнменные о·битюот ffra ·мате·риr<оной О''JIМели снверffrых морей СССР, у побе
реожья Ислаrн:ди:и, Се'В,е1р'l'IОЙ Аляони. 

М е ,с т о III ia х ю ж д е н :и 'е.  Намбольшее :1юличеетво в,с:,Т1речает1оя в обсJ<ом 
КОМПЛIЭIН!Се 'ДOIНIJIЫX ашве;ст1ювых фор·а•JVIИIН!Ифе·р ,  в ТИЛЬТИl\!ЮКОМ и ОЫ!6'Маль
СIЮМ I{Ol\!LIIJrer1юax ютмечены е1щи:ничные экз,емmллры. Б олее 200 эwз. 

Cassilamelliпa subcicuta1 Gudina sp. ПО\'. 
Табл. VП, фиг. 4, 5 ;  табл . X I I I ,  фиг. 3 

Г о л  .о т  и п :  ИГИГ СО АН СОСР, No 241/53, Муж11mшкий У1р·ал, с.кв. 1 ,  
глу6ина 1 05 - .f. 1 1  м ,  че'I1нертич.ные 1отJюжmrия, обсюr:й комплеr�с дoff-Irныx и::�
вестк,овых фор1Сl!l\!IИнифер. Параттш, кзображеrнный на табл. VII ,  No 241/67, 
скв. 2, тлуби:на ·1 4- 1 7,9 .м, ноз1р·а.ст Т·ОТ же. 

Д :и а г [-I ю ·з .  р,аковrиJна .небольшая, уплощmrная. Перифериче,оrшй r\р,ай 
зю<ругле1ЕН)о-1щJ1и;ос.тр1В!НIНЫЙ. В 'ПJоследш:щ ·обо·ро'l'е 11ри-четыре ла1ры на�:ме:р. 
ПулО'Чillые кmщы зао,еТ1ресr-rnые .  Швы узнме, ,олабо 'И!Зогнутые.  У1стье щеле
В'ИIД:Iюе, из·огну'I1ое, 1с лла,сТИН'Ч!атьгм зубо·:м. 

О п  и с ,а н и ·е.  Рюю�В�иша небольшого размера, уплощmиrая, ;и;н::волютная. 
Ко1Нтур раrювТIБы 1с ·боr\'ОIВОЙ 1сто1роны округлый или близr�ий н таков,ому, 
rн-Ionдa {�ла.бо лопастный. П ериферичесюrй r<рай ,слелна зан·ругленню-rrриа:ст
р енный. У ;ра::�юв:итн:ы, ЩJIO[IИ'l'a'J'mюй flЮrмероию.н:п:ой жидностью, набmодаютс.я 
два оборота ( рис. 11 ) .  Каме1ры :начального о6оро.т.а н е  че1редуются. В на
р уж:rюм обороте 1На,сч:итывается три-четыре чередующиХ1ся каме:ры. Послед
ние отчетшшъrе, е одной стороны рано·вины четырехугольной формы, с про
тив оположной ,сто.р:оны прослелнrnают,ся в виде малmrьних треугольниrюuз, 
занимающих 1/4 - 1/з , 

,но н е  больше, 'Р·а>С',стоян:ия �от П Е:J!рифериче,СJ{ ОГ,о к рая 

до пупоч:ной юбласти. Поверх.r-юсть посшщней пары намер значительно вы
пунлая, благодаря чему последние камеры -в о·звышаются 1шд предыдущи
мм. ПуJ]очrные 11юнцы I{амер за,остре.r-шые, плотню пр�имьш:ающие друг r< дР'У
гу. Пушючная обла:с·ть доn·ольн о  уплощенлая. Швы ·отчетливые, слегна 
утлублесr-шые, узние, ·Слегка изогнутые. у,стье удлинеmюе, щелевидное , па
раллелыюе основа:нию у.иьевой поверх.н.о.сти J{а:ме,ры rи периферичесr{ому 

1 Subacutus (лат.) - приостренный. 
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:кр'аю .с тонним боновым плаетинчатым зубом. Стенна густопористая, непро
зрачная или полупрозрачная, тоняая, до 10 мк толщины. М1шрострун:тура 
од�ю.слойлюй ·ст·е11ши не'Яснорадиал:Е>1110-лучисп1ая (·т1абл. XIII ,  фиг. 3) . 

Диаметр 
Т0Jrщ1нп 
Н 1чальпая: rныера 

Голотпп 

0,30 
О , '1 5  

Друг не 
(100 энз.) 

0 , 24 -0 , 33 
0, 15-0 , 1 9  
0 ,03-0,04 

И з м е н ч и iВ ю ,с т ь морфолшичес,ких лр1ишrанюiВ оmrсываемо.го ви:да 
nроЯlвляетсл слабо. Варьпрует Н·онтур рШ{ОВIИ.II ·ОТ юr,руглого до сле.гна 
оваш;.ного. Ин'Оl�да наблюдается более .вьmунлал поверх11шсть lначалыных 
камер пос,ле1дне110 обо1р:0та. 

С р а в н е rн а1 е .и о б щ п е з а .м .е ч а :н и я. В нашем ма:те1рrшале наи
большее сходство с описываемым ·видом �имеют меш,ие эн:звмпшrры С. is

!andica (Norvang· ) . I-\оличество и фор-

а (j 

Рис . 1 1 .  Cassi lamellina subacuta Gudina, 
sp . nov" х 1 5 0 .  Профпль Мужи -

Тильтим, CI{B.  2 ,  глуб. 14-17 ,9  �i 

ма J{амер в последнем, харан:тер их 
чередования, инволютность рановины 
делают близ-rн1ми эти два вида. Но 
ряд существенных признююв дает 
возиожность четно отделить описы
ваеиый вид от С. islandica, для I{ОТО
рой хараr{терны вздутал ра11{ОВИIШ 
более I{рупных разиеров, с закруг
леr-rны:м периферичесI{ИИ н:раем, поч
ти прямые широю1е двуr{ОН'l'урные 
швы, треугольно-занругленное устье. 
I{роме того, С. subacuta ииеет иень
шую по размераи начальную I{аие
РУ и боJ1ьше оборотов. Эти призна-

а - размер начальной намеры 40 "'"'· RИ сами по себе позволили бы счи-
6 - размер начальной намеры 32 "'"' тать данный вид МИI{росфе•рическии 

поr{олениеи С. islandica. Од1ш�{О несо
ответствующая для микросферичесной особи небольших размеров раr{ОВИ
на С. subacuta, по сравнению с С. islanclica, позволяет считать эти формы 
не генерациями одного вида, а двумя различными видами. Из ранее изве
стных видов I{ассидушп-шд описываемый обнаруживает сходство с Cassi
clulina cuslimani R. et К. S te\vю·t (R. and К. S tevvart, 1930, стр. 7 1 ,  табл. 9 ,  
фиг. 5а, б) и Cassiclulina delicata Cusl1man ( Cusl1man, 1927 ,  стр . 168, 
табл. 6, фиг. 5 ) . Из них наиболее бшrЗI{ая С. cushmani, описаннал из «ниж
неплиоценовых» сланцеватых глин Калифорнии, отличается от встречен
ного нами вида более приостренным пвриферичеСJ{ИМ н:раеи и сильнее изо
гнутыми швами и, следовательно,- намерами. С. delicata, описанная из 
современных во·д побережья Панамы, отличается более I{рупной раr,овиной 
с тонной прозрачной сте�шой, таю-не болео изогнуты:ми швами и с,воеоб
разным устьем в виде щели одюшr{овой ширины на всеи протяжении. 

Формы, заслуживающие о тнесения I{ 1расс,иатр1ИВ<аt>мюму ви:ду, были 
встречены ·в колленциях Х. М. Саидовой и 3. Г. Щeщ)lin:roй 'ITS далыrе.вос:точ
ных и с.еверных мор·ей СССР. 

Г е о л о г и ч е 1с J{ и й в о з р а 1С т и г е о ,г р 1а ф �и ч е ·С R о е 'Р а с п р о
с т р  а н  е 1н 1и е .  Плейст�оцен .севера Европейской ча,сти СССР, Западно-Си
бир1с,!{ОЙ низмшиюсти, ю110-вос.точного побережьл Чу1ют.юи. Оовр·е·мшшые 
rв1иды вс'l·р,е·чmrы 1на мате,р1шовой .отмели О.хсот<Жсого tr �с.в.верных морей СССР. 

М е с т ·О .гн а х 10 ж д е н и е. Наиболее .мwогочи.сле:шrы в обском 1юипле;r{
се до'нных фор·амmгифер, iВ тильтшмснои ;И 1сале·мальс1юм номплыюах встре
че-ны ·Вд!ИН:И:чные энзе;мпляры. Более 200 ЭI{З.  
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Р о д  Planocassidulina Gнdina gen. nov. 

Cassidn lina: (частично) различных авторов. 

Т 'И n о в •о й •в и д - Cassidulina noгcгossi Снshшап, 1933, SmiLs .  Misc. 
Coll. т. 89, .№ 9, стр . 7,  табл . 2, фиг. 7 а - с.  Северо-Восточная Гренландия , 
с.о .вр емшш rый . 

Д и .а г :н о  з. Хараr{т·ер�ным признаком являетоя последовательное рас
положеН1ие ·треуr�ольных .r{aмetp 1в•о воех обаротах. Р•аковина д.1ююювыпук

.лая ·с бо1{·о•вых •C'IIO']JOIII , не вполне m-шолютная, •С прио.стренным пе�р·ифериче
ским кр·аем. В пупоч1lrой ·о·блаети ·видны I{аме·ры началшюго обо·рота. Устье 
в .в1Иде щели, ·р.аоположенлой rrоч·ги вдоль п ерифе-ричесrюто !{рая. Ст·шша 
ращи:алшю-лучист•ая. 

С р а ·в н е и .и е .  Общим •отюr·чптелыным призв:аl{ом данного рода от из
вестных �родов •С е'l\1ейст1ва Cassidнliлidae является последовательное, а не че
ре'дующееся ра·сположшше I{аме1р. Кр·оме того, •от 13ода Cassilamellina отли
чает·ся o:re вполне 1и:н:волю11ной раrшви:нюй, отсутствием боrювого пластинча
того зуба. Последне е  отличает его и от рода Cassiclulina. Общим для ро
дов Cassidulina, Cassilamellina •и Planocassiclulina я•вляется радиалыню-луч:и
стое ·ст р.оение сте[ШiИ, чепvr они •р·ез1ю О'тличаются от родов Globocassiclnlina 
и Cassilong·ina, имеющих з е']J'rПJJс·тую микрос1'ру1{туру с1,енки. 

О б щ п е  з •а м е ч  а rн 1И я. Последовательное нар1астани.е 1шме11), хараr{
тер1юе 1для рlОда Planocassiclulina на нс.ех :с;тадиях роота, о:rаблющае"I'СЯ у дру
гих родов l{а>ооИ1Дули.н:ид ·110лы{О 1В н:ачалыных юборотах раr{·овмrы 111Иl<ро.ефе
ричесwого поrколе:�пrя. Боле·е rrоздне-е появле.ние Planocassidulina noгcгossi 
( Oushman) rrю •с�ра :вн еrrшю •С пре.;J)с·тавителям:и родов Cassidulina, Cassilamel
lina и дРУГIИХ э·110го 1семейст1на, и1зве1стным:и из 'IIе'ОГе[ШВЫХ отложений , IЮЗВ·О
лле•т предполагать, 'ЧТ'О •нозниr<[Ювение хараr{те.р1'юго лр,изна!{а рода Plano
cassidulina тлю, ПО-�ИДl'ГМ:О<Му, 'IIO типу архаЛЛаI{,С ,ИСОВ . 

Р а з  м 1е р ы ( в  .iltM ) : диаме'I.1р 0,25-0,45, тюлщина 0,1 2-0,18. 
С о ·с т •а  в р 1 0  д а. Ро·д Planocassidulina мо1Нотиппчный, из·весте[{ пока 

т·олыю ю.ди:н ·вид Р. noгcгossi ( Снshшап ) . 
Г е о л ·о г и ч е 1с [{ :И й  в о з р а .с т  [if г е о г р а ф 1и ч ·е с :к о е р а с п р о

с т р а o:r е и м  е. Чет:ве1рт1ifЧиые отложения с евеrра Еврюпеi'r�сr{ОЙ ча.ст.и СССР 
и Сибири. Плейс1'оцеш: Северной Алнсюr. Совр·е�ме'Нllые п•ре·дст,аJЗптели оби
тают ·в wрктичес[tИХ :морях. 

Planocassidulin a n01·crossi (Cнsb.man) 

Табл. \TI, фиг. 2, 3; табл. XII,  фиг. 6 

Cassidulina norcгossi: Cusl1man, 1933. Sшitl1s. l\Hsc. Coll., т. 89, No 9, стр. 7, табл. 2, 
фиг. 7 а - с. 

lslandiella no1·cгossi: Nю·vang, 1959, Vidensk. Medd. Dansk. natшh. Fol'en., т. 120, 
стр. 3� (частично) ,  табл. 7, только фиг. 9, 11 а, б. 

Г и п о т и п: И ГИГ СО АН СССР, .№ 241/46, Полуйс1шй профиль , снв. 21 ,  
глубина 141 , 1- 146,9 .м, четвертичные отложения, обсrшй rшмпленс извест
I{ОВЫХ ·донных фор•юvп1.юrфе·р . На табл. VI :�;шоб ражвн Эl{З . .№ 241/47, Туру
хаJс1сжий rrрофиль (баосейн 13. Ен:шсея ) , <CI{B. 24, глубина 105-109 .ilt. 

Д и а г н ·О з. Pal{OBИIIЫ небольшая. Контур раl{·овины р о·вный. В на13уж
ном ·обороте 7 -8 треугольных каме-р. ПупоЧRые !{рая заост·рtШНые. Швы 
пря�мые, IС1{Оmе:нные . 

О п и  •с а и и е. Рю{овиша небольших разме'])'ов, че·чеющеобраз:ная. Кон
тур рако-в.юrы с боrювой ст·ороны ю-:к13углый или ,слабо овальный , ро:Вный. 
П е�рифериче'С1:\ИЙ !{рай IIриюс1,рениый. У мегасфе•ричесюrх форм одЮI обо
рот, 6- 7 на:мер , у i\ПШросферичесюrх: 1 1/2-2 оборота, в н аружном - 8 l{a
иeip. Каме13ы очень отчетшпзые, треугольные и ,с ·обе�их сторон рю{ови.ны 
почт.и достигают пупочной ооласти. У МИI{росферичесюrх форм намеры 
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начальных оборотов все одинаново:й тр6угольно:й формы с обеих сторон 
( табл . X I I ,  фиг. 6 а) . Поверхность намер плост{ая. Пупочные I\рая заост
реI!iНЫе, не смы1шют1ся в пулоч11ю:й обла·сти, занятой у минро{;феричесюой 
формы прозрачным ,сеI{р·еп;ио:шным нальцитом, с.1шозь I\ОТО1рый 11рос. шечи
вают начальная 1{амера и предыдущпй оборот. У мегасферичес1шх особей в 
пупочной области наблюдается нрупная начальная н:амера (0,07- 0,09 мм) . 

Швы между ъ:амерами прямые, но СI{Оше1шые, придающне I{амераи 
треугольную форму, довольно широюrе, двун:онтурные. Устье в виде уд
линенной щели расположено вдоль периферичсСI{ОГО края, но в се же не
много ближе I{ одной из боновых сторон. Стенн:а тонная, меш{опористая, 
чаще прозрачная. В нашем матерпале в стречаются эн:земпляры п с 

непрозрачной стеrшой. Мrшроструr{тура с теню1 тшшолучистая, толщина 
0,02 м.м ( т абл. X I I ,  фиг. 66) . 

Диаметр 
Толщина 

Гипотнп 

0 ,34 
0 ,18 

дРJ'ГНе (110 Эl<З . )  
0,28-0,42 
О, 13-0,18  

П о  размерюvr предстаюrт ели этого в1ида близки н р-азмер.ам сювр.емеrнных 
форм . 

И з NI е н ч п в о с т  ь. Морфолоrпче.ские признаки IВИДа варьируют слабо. 
В ·ОС11юююм пзменчи.ность проя1вляется ·в rСВЯ3И с ди�м.орфизис)'м: ме:l'аrсфе·ри
че.ские формы б олее вздутые в пупочной юбла,сти, имеют 1рако.в,и::ну 1не;01юль-
1>0 меньшего размера и меньшее ноличество оборотов, чем минросфериче
сн:ие. 

С р а .в н е rн и е и 1 0  б щ п е з а м е ч а н и я .  Р. nor·crossi че·т1ко выделяет
ся сре·дп Д'ругих rвrИJ,:i;orв [шrссиду:линид помедоватrель�ным, а не чере1дующ1 1 ::1-1-

ся расположением намер, благода-ря Чlему они видны с о беих с.таран р аrю
ВИ!IIЫ нан: 1одrышr�овые треуголшпrю1, достигающие пупочной облаС'ти. Тююе 
нара:ста:ние наме•р rнабшодается у других 'Каосищушш1ид тольно rна началь

ных о боротах ·рюювшrы миr{ро,сфер[1чвснюго понолели-я. Другие в.иды опи
сываемого рода неизвестны. 

Фо.рма, изображенная R'ушма:!'ЮМ в •работ·е по арю:�и:чеrсюrм qюр .ам:;иrнифе
рам по:ц наз.вание·м Cassidulina noraossi ( Cushman, 1 944, табл. '1 ,  ф1п. 26) , 
своими чередующимися овальными и треугольными I{амерами CI{Opee на
nомшнает С. teretis. Полагаем, чт.о Норваиг (№н·vang, 1959,  ·табл. 7. фиг. 8, 
12, 1 3 )  таr,же объединил под названием Cassidnlina norcrossi формы, н:ото
рые ;следовало бы 011Е:rе.сти н С. taetis. 

Г е о л ·о г и ч е с н и й в о з р а с т 'И г е ю г .р а ф и ч е ·С н о е р а с п р о
с т р  а и е н  1И е. Четве1ртич:ные отложения с е.вера Европейской части С ССР, 
Западно-Сибирс1юй низмелност:и, фор.мация Губи:к ( пле:йстоце1н ) Северной 
�лясни. Обитает в ·с.01вре1мrшньrх северных м·орях СССР, rвдоль побережья 
И сJrанди и, Северо-Восточной Гре.нландии. 

М е с т  о н  а х  ·о ж д е .н и е. Профиль р. Щучья - Новый Порт, с.кв . 5, 
глубиша 220 л�; Сангомпансю1й профиль, 1скв. 9, глубина 105 л� ; Ярса.JIИ[-1-
сний профиль, скв. 1 6, глубюrа 1 70 м ;  профиль Ныда-Таз·ов.СJюе, Тазонская 
опорная СI{1J ажи:на (дублер ) ,  глубина 103 м; Полуйский профиль, сив. 2 1 ,  
глубина НО м, c1w. 19 ,  глубrш1а 30- 100 м, сив. 15 ,  глубrиr-та 70 м ;  mрофиль 
Мужп - ТильТIИм, скв. 7, глубпна 70- 75 Jrt. 44 энз. 



Г .f/, а в а III 
СТРАТИГРАФИЯ 

Форам1и-пrферы в ямаль.сн•ой толще :встречаются по всему ее разрезу и 
почти ПО'l31се,мес'ТНО ·В пределах иссле:цуе·мюго района, В ида.вой •Сос:тав :их в 
с1'1жтпг.рафпческом ·разрезе ·:�ымоояется ора1в1t1ителиrо мало, но набшодают
ся за�юиоме1ра-rые из·м:еrншпrя нюJГичес·тв mшых .оо·отношеuшrй 'IЗидов, а танже 
определеi!-mая фацпальная :из1мffi!Чиво.сть I{ОАшшж.со:в , 

Из.менения аз.идо·вого .соста·ва ф.орамщнифер и особтnю ноличественных 
сюотноше1ш1й видоrв ar .отдельных семейстш в 1разре·зе  п:оз:в•олиЛJИ выдеmrть три 
основных Iюtvmлeн,ca форамrшrпфер - 1чп1ьтю:мсний, обский и салемальсний, 
I шждый .из н·оторых харюпе·ризу1ег .с11рого 1оrпределенm:ую в стр-ат:итрафиче
ском ю1'1-юшен:ши ча.сть ·раз:реза ялrал�>сн•ой толщи. О тложенrия, оодержащие 
11ит rши ,иной ком:пленс, мы :выделяе1м :в 1соотв е·11с1·вующие oд1шoiИ1.VIffiI1Ныe 

слои. Географиче.сние названия даны 'К'ОNшлнюса м:  форам:ш-rифер по наибо
лее харанте1рiНым: [LX м:есто!Нахожденилм:, за 1И1сжлюче.IIием ,салемальсного. 
П оследmп.й приурочен н ·верхней, наиболе1е �мощной ча,с·т:и: µазре·за четв е.р
тиrчшых ЩОI{азаrнце:в.сюrх 1ОТJЮЖеа-1ий, изве,сmrых в литературе для НIИЗ·овьев 
р. Uбп шш .с алемаль,сюте. 

Т:ильти·мСJ:{ИЙ 1юм:плеl{с приурочен к нижней ч ас1;и разреза ямальсн.ой 
толщи 1и .обнаруr1\iе1Н [J:ra·м:a1 ·в ряде 1скнажи1Н lfia М уж'liшюн-ом У1р але и '13 сре1д
нем: ·т ечmшrи •р . Пюлуй CV, ,скв. 21 :и 5, ж-IТерв алы глубИJН с о:отве;тстшеш-rо 
155 -- 200 N п 196- 222 м :  \ТI I, снв. 1, 2, 3, интервалы глубин 1 ::Ш - 160, 30-
90 и 227- 280 N; \Т П I ,  сrш. 1 и 2, интервалы глубин 1. 10- 150 и 135-
143 JJt ) . О1•Jюжена1я, l13мещающ:ие данный 1юм:плен.с, представлены 'Зде:сь, в 

оmюв,ном:, зелоооазато-.оерыии алевр:итовыми глиrнами с грав:ий:Iю-галечны:м 
ыатериало:м или без него ( V I I  сrш. l ;  \Т, снв. 26) . Тильтимс�:шй ло11шJ1енс 
представлен �смешанным: •Ооставом мин·ропалеонrологиче,СJ:{.ИХ .о.ст.атлов :  фо
ра·мrинлферам:и ( четвер'Гичным:и и 1ве:рх1Не1мелоJЗыми ) , mале.оценовым:.и радио
лярия:м:и и I{рупными �0пикулам:и губан. Ве1р1хнемеJrовые форам:ю-иrферы 
пре1дста11ше1ны слещующл:м:и 'В'Ида·ми : Bulimina cf. uгalica El1remeeva, Gyгoi
clina cI. tzvгg·ida ( Hag·enoV1r) , Eponicles cf. siЬiгicus Neckaja, CiЬicicles сЕ. g·lo 
blgeгinifoгmis var. compгessa Neckaja :и: др . Неудовлетв орителыная .аохµан-· 
н ость ра 1твl'lн встреченных фораминифер и радиолярий п смеша нный ра:J 
новоз1раст иый сосга�в Iюмплегr{·С-а ·и·СI{опаемых орга1НИ'3•МО•В овrи:детелыст:вуют

об пх rюреютложен.:ии .из более д·ревних пород (палеоген, м ел ) . 
В пользу же четверт:и:ч:в:ого :возраста отложе�н:и:й этой части р азреза сви:

детельс1'ВУЮ'Г нах·одтш ·в этом же ·нo�mлertce более м.олодых четв ертичных 

фораюшш1фер, ши)юrш распрострмте�н:ных �выше :в 1р-азрезах .изучшшой тол
.ц:и: : Elphidium subclavatшn G ш'ljna, Е. gr·anatum Gнdina,  Cribroelphidium 
goёsi ( S tscheClrin a ) , Pгotelpliiclium, orЬiculare ( Bracly ) , Р. lenticulare Gt 1 cl i
na, Cassilamellina subacuta G шlina, GloЬig·eгina cong"lomerata paula sнЪsр . 
nov., A cal'inina cf. conipacta G LLdina.  Ха.ранте1р!Нr0, что .пе ре чпсле.иные ·ви;::�.ы 
встречаются всегда в едпнпчных ЭI�земплярах, обычно не более 5 ( рис . 12, 
13, 14) . Мощность отложений, вмещающих тильт:и:мский: номплен:с, обычно 
f{олеблется от 30 до 60 JJt. Но в отдельных С [{Важ:инах, приуроченных I{ наи
более глубоrrш;м: ·впадинам дочетв ертичного р ельефа, достигает 150 JJt (YII, 
C J{ B .  4 ) . 
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Следуrощий выше по разрезу о бсн:ий н: омпленс фораминпфер хараrпе
ризует залегающпе примерно 1в ·е1р едней части разреза ямальсн:оii толщи 
алев;рп"Говыо гmIJrы, ,содержащие 11р,аюrй.но-галечный j\'fale']Jиaл иmи: боз 

н е го,  чаще ·все,nо очень небольшой JIIOЩJ-IO.C'lШ, r\ак ЩJ<анплю, н е  б олее 30 .�t . 
Эт.о·т rшмплеН<с, rп ре1имущсст1JЗе1шо 1rзве•ст1{овых доiНных cf:юpalVПnI'И:фe']), дu
в ольно раз11юобра зен по впдовому и ро,д 11вому .сос·таву и пр•е1щст:авлшr знач,и
тельным J{·ол1иче1ством эr\зе;vлтляров отдельных lВИДЮ'В, что лвляеrгся х а р ш•
те,рным его признш\ом. Формы с песчаной ,сге�шой p.ar{OBIIiHЫ в,с1'речаrотся 
нрайне редно. 

Oбcюri'r 1шк1ю фау.нn.с 1чrче.с.r\пi'r r<�омплеыс был нст1ючвн аз  разрезах ряда 
скважиш в доJшнах рр. Обп, Полуй, в райо н е  М ужи1пс1юго Урала ( рнс . 1 2, 
13, 14) . Этны н·омпленеоы ·ОХ·арю{те.рпзовапы алевритовые гшnны НЮ\ содор

ЖаШ)Ие гр,авпй и галы{у (V, ,CJ{B. 5 п 15, .rmт�р·валы глубшr 186,5-196,5 j\t 
п 88 j\t ; \ТП,  ·сшв. 1 ,  2 i!I 3, .интервалы глубин 103- 120 j\t, 5- 17,9 м, 2 1 7 ,5-
226,5 j\t;  VII I ,  с,rш. 1 ,  шгге1рвал глубrш 9U- 1 10 Jlt) , ТЮ{ и н е  соде·ржащие 
обломочного мате риала ( V, •СIШ. 21 ,  интервал глубин 141 -151  N ;  VII I ,  
CI\B. 2 ,  интер·вал глубпн 105 - 126,7 j\t ) . I-\.роие того, в глинах с редюш рас
с еянным гравийио-галечным материалом, ВGI\рытых скв. 17 Яр.салmrсr\ого 
пр.офиля на глубю-rе 189 j\t, обнаружен, в е р оятно, фациалыrый аналог об
СI{ОГО номrшенеа ( рис.  15 ) . В оостав ·обсното I\Ollrnлeнea входят следующие 
виды: llaplophragmoides sp., Tl'ocliamminu sp. ,  Quinqueloculina о Ыопg·а 
( Мопtаgт1 ) ,  Q. gnuidis sp. п оv.,  Q. cir·cular is ( ВОI"n еш ап п ) ,  Q. sn bгotuщL,;, 
( Моп Lаgн ) , Ругg·о williamsoni (S ilvestl'i) , Dentalina bag·g·i Gallo\vay o t  
Wissler, D. pauperata ОгЬ. ,  Esosyгinx curta ( Cushmaп e t  OzaV\тa) ,  Glanclalina 
laevigata ( ОrЬ. ) ,  Buccella f1·ig·icla ( Cushman) , В. hannai (Phle14ei· et Рю·kе1· ) 
su bsp. aгctica Volosllinova, A labamina mitis sp. noY" Nonionellina labnirlo-
1·ica ( Davvson) , Elpliidiam sabclavatmn Gudina, Е. o besum Gпdina , Е. gгa
natnm Guclina, P1-otelpliidium 01-Ьiсиlаге ( Вгаdу) , Р. lenticulaгe sp. nov" 
Cгibr·oelphidium g·oёsi ( S tscheclrin.a ) , Stainfoгthia concava (Hog-luпd) ,  Fissu
гina т-Ыg·пуапа Seg·нenza, Р. sacculus (Fo1·11asini) , A ng·ulog·eтina jluens 
ToClcl , Cassidulina inflata sp. nov. Cassilamellina islanclica (№01"vang) , Cass. 
subacnta sp. nov. 

О сновную часть Jю11шлеюж с.оставJrяю т  эльф-и�дииды :и ыасс;идулrmrrды. 
Содоржаm:.ие эльф�rrдппд :в разрезах 1разJГИ'ЧНых оовю-юш1 1\олеблетея в об
разце от 68 до 80 % от всеrо с о става 1\омплы�са, а наосrrдутnн;и;д - от 10  
::i: o  25  % . Интереопо О'l'Ме'I!Ить, что при умшrьше'ЕIИп 1ю.mичества эльф r 1 ;v,шд 
в уназанных пределах возрастает с одержание I<ассидулпнид, и наоGорот . 
Это .с;оот.ношеа:r.ие 1ооде·р.ж.аrmй эльфидтrид и н а'С•GИiДУЛИ:НJIД я:в.ттяето1 одн:и:м 
из РУI\ОВ'()ДЯШ)ИХ лр1из1Нанов 1обс1\ого но111шлеl\с,а. В цеJю:м предс�Q:, : ; тс.:ти 
э·тих двух .се;меЙС'ГВ .сюс·тавлmот 90-95 % в.с еrо номплекса. 

Ср:еди эльфl1i1ДII'ИД JЗ,сег:да r�оличе·ств еr-nно про.обладают Elphidium su bcla
vatum и Pгotelpliidimn огЬiсиlаге. Число их э:кзе1J1mляро33 аз о тде·ль1I-rых об
разцах 1rшсч1итьnв ает1ся 00·011'в-ет1стве1шо 100- 1 10 1И 50-60. Т.аR·ое rшличе
стввш-1.о е  с о.держ'а�пiI'е Э'ГIL-Х двух в.и:дю·в ·выдерж1Иваетоя наr\ в ·разрезах !В до
лин.е р. Обп и в раfю:ие Муж:ин1с1юг.о Урала, ·тю< и в до.mи'Не 'Р · П о,луй 
( сн:в . 5 п 2 1 ) . На Полуйс1\ом же nрофпле, 113 разрезе 1CJ{J]3. 15 на глубине 
88 м 1;:олпче ственное содержание Elpliidiam subclavatnm несн:ольно сни
жается (до 38 энз. ) ,  mю проце�rrт:ное ·сооwоше1Ние 'оодерж,аший между эль
фидшщамш и 1щс,с:идулгш-гидаии ос,т:а е11Ся харюперrным для обсного комп
лю,,са (80 п 1 0 % ) .  

Чпсло ::>нз емплпров Elpliiclium g·гanatum, ню\ правило, :меньше, чем 
Н. su bclavatum, ,обычно от 10 до 30, [-Io ш-1-огда ч.исло ос.обей Е. gгanatum 
ограшrч1и:вает·ся пе1р•вым десятr\01м ( VI I ,  ·CI\B. 1 ,  2; VIII ,  1скв. 2) . 

Cr·ibгoelpliiclium goёsi представлен 1Напбольплrм чисJЮы энзеllmля ров 
( 19 -30) 1в р·азрезах ,CI{JВaJIOГJ:-r в районе MyJ-юJJНc·r\oro Урала ( скв. 1 ,  2, 3 
профrшя Мужп - Тпльт!П м ) . С ев ернее, в .р.азре'3ах ,с.юз. 21 ,  15  и 5 Полуй-
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ОI{ОГЮ профиля, r:rte мы il:Iаблюдаем ,о[[исываемый �о,11шле.:кс, Cr. goёsi обыч
но ю:1�мнчает1ся ·в виде е1д,иничных э1\:Зе1мплJrр1ов. 

Х>арю\:т�ра=rым для юбсжого коfimле.кса являеТ<ся тю\:же П1ра1сутств11J.� 
1111-юг.да з1-1ачителыюго Rоличе,с·тва 1ос,обей P.гotelpliidium lenticulaгe, ло его 
наличи,е 113 обсJ\:ОМ К101мпл:ВI-\се не юбязательно. Тю\:, наприме1р, он отсут
ствует в разрезе сквалпm-r 2 профиля Азовы - Мужи, 2 профиля Мужи -
ТильтИJ.tvr. 
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Рис. '14. Схеиа сопоетавления разрезов е1шажин профпля Азовы - Мужп 
Условные обозначения см. рис. 12 

Основным.и !ВИдам:и 1каосrидушы:-пrд в обсrшм :�юмпле�се явшпот1ся Cassi
lamellina islanclica и С. subacuta, 1юшrче1с·тв.m11ное оодержа:ние кот,орых, 
обычно 20-30, выдерживается почти JIO �Всех раз.р-езах е1mажиrн, вскры
вающих од1ю1юзрастные отложе[-IИЯ. Иногда число энзе,11шляров С. islandi
ca шразр;о меньше, чем С. snbacuta (V, с1ш. 15; VII, 1СIШ. 1; VIII, скв. 2) 
:ил.и ·О'!Чсутствует ,СJ01Всем (V, 1снв. 5; YIII, 1СI\:В. 1). В этих �случаях m:аблю
дает1ся rrрисутствrие Cassidnlina injlata - фо•рйvrы с I\:р1ушrой т1олс110.стю-шой 
ран:овпной. Нроме этих видов 1\:ассидушrнид, в разрезе еп:в. 21 Полуiiсн:ого 
профпля в составе обст<;оrо номпJ1еr.:си найдена всего лпшь одна тошшстен
ная ран:овпна Planocassitiиlina norcrossi, прпсутствие �шторой хара 1-.:терно 
1щя номплсJ{Са фораминифер, встречающегося по разрезу выше. 

Другле семейства - милrиолиды, nолиио�рс_{жиnды, диско1рбиды, були
иилиды - лр.едставлены, rшк пра,вило, небольш:им ч:и:сJiом экзе�vшляро·в .от
о;елм-rых видов. Однако среди них отмечаю11ся виды, rюто•рые таRже яв
тяю11ся харю\:терrными только для обского I\:Ollmлeкca, харюперизующего 
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определеr-ш-rую часть пзучаемrого р·азреза. :К [·ПIМ, во-первых, относится 
Alabamina mitis, фор1ма ,с малены\ой ·юiпюстшпюй lJШ{OBiИIIOЙ. Встр.ечают

ся r()IJЫI,· нан JJ1j)aHПЛO , ·в виде ·еДПJПfЧtНЫХ ЭJ{ ЗеМПЛЯР'ОВ ( 1-3), но, напр·и:мер, 

в лр�юнпсейсн·ой части 1шrзме:Iшrо.сти: (6ac-ce1mI 'Р· Тур�хан) число 1и:х в О'Дil!О

вr0зрас·11ньп: ютложениях значлтелию большее (Гудиnта, Гrальберт, 1962). 
В rслоях, рЭJсположенных 1стратtИl'J}афrгче1они выше , эта фор0ма н·е встре

чает .с.я. 
Друлrrм, не ·менее показательrиым видо1м .следунт �считать Glandulina 

laeuig·ata, Н·От.01рый мюжет ·быть ,обна.ружеm: и .выше IJ1o р·аз1юзу, пю аз r0бcr{O:.VI 

I\O·м:IIJieI{C·e l(){fl 'ВСТре"ше11ся го;рrаздо чаще 1И: tВ большем IЮJТИЧВIСТВе, 'ЩО 10 II 

более юшемnшщюв. Раню1шшы эт.оnо в.ида до·в·олшю нрушные и блаrода·ря 
этоиу за.ме11по выдеЛЯЮТ•СЯ 1в IЮМПЛеI�Се ореди рююв:иш дРУГИ•Х форм. 

:К.роме переЧо:шсле1Нных вИ1дr0в, в разр·езах at:lliIORilillН МужiИ:н.<;r�оrо Урала, 
профилей Азовы - Мужи, Полуйсн<>·го в 011ти;сыtвавмr0м тю:мnлеа{ее бьши 
встречены е·диничные энзе1мпляры .особей Buccella hannai arctica, I{Юто 1рые 
в .однонозр•асmьLх rатложелшях rсеве·рн10й част,и пзучае,lVrого p·aйmra m:e былп 
нстр-ечены. 

Обычm:ьrм для 1раrсrсматривае1мого rюмлдеI\Jеа ЯВJшется 11а1{же ЩШJ сут
ствпе вида Stainfortliia сопсаиа, о соби ноторого встречены в разрезах 
СI{ВЮ:юnн Мути1нсного Урала ( сr<в. 1 и 2), 113 ба1dс-ей:ле р. Полуй ( .с-кв. 21). 
Н:олпчество их тан:же невелино, обычно не превышает 10. 

Из М1IЛ.JЮШ1Д !HaJIJбoлe.e IIOCITOЯ:JclliЫM ВИ]ДQIМ 'В rДalН!НiOIM комаыrе,rюе почти во 
всех раз1резах сив·ажшr, за юс1шючВ1Iriичм Сl{Важ1и1н 1· щюфиЛя Азо1Вы - Му
жи, 5 п 15 Полуйсrшго профпля являет ся Рут·gо williamsoni, ноличество 

эr{зейv1'ПЛЯ'РО1В I-\J011o·poгo нюлебле .11ся в 11.ре1дела 1х 10. Дргуги·е i131!Dды э·т:о1Го -семей
ства - Quinqueloculina оЫопg·а, Q. circularis, Q. g-randis, Q. subrotunda -

хотя н яnляют·ся хараrперными 'для 'обоrюго .J{'ОМПЛВ.I{Са, ·но прtису1'ствуют· 
не 1во всех сжважтr:нах. 

'Iio же 11'10ЖПО •СIШ'З'ать в ·ОТiНЮШЕНГИ!И 1Дрrу11их 1С81М:еЙС'ТJЗ, 1Не1ЮIТ·ОРЫе ШIДЫ 
1юторых обl!-I .арrужены в очень незнач•l!Г1'ель1юм нюлИJЧес·тве ( 1-3) и нстре

чаютоя 1спора1диче.сш1, J� раз:ре.зах огделиrы:х с.н,наrI\ИШ. Н: танпм: видю1 от
носятся Nonionellina labracloгica, Esosyrinx curta, Ang·ulogerina fluens, Fis
surina orbigтiyana, F. sacculus. О111iи могут и r011су11с�гнова"l'Ь в wо1!\111ле1I·\К:,е, iК·аН 

это впдию из табшщ ра�С1ПрЕщелеm1и:я фо1ра:м':и!Нифе�р :в раз1рез1ах екважrш раз
личных уча1стков иесле1дуе1lVЮГо райшrа, iШО сю1вмеепю .с другимп вида.lVШ 
ооздают х1араr{т·ер[·Iый р·азно·образный юблин ·ОбСiш110 iIЮмпле11\Jса фора.Jми
пифе. р. 

В разре,зах снважюr 1 и 2 профиля Азовы - МужiИ, 5 и 21 Полуйекого 
профпля сре:ци донных фо1Jам:иrr-пrфер .отмечаются едиrr1ичные находrш 
плаюпюнных фор1м, главным обр,азом, GloЬigerina conglomerata paula 
s1t!Jsp. поv., GloЬig·ainella inuoluta, Acaгinina umbilicata sp. noY. Обычно 
число .их огран,rrчи:вает·ся ·од1иr�м-двумя ЭJ{ЗеNIПляр.ами. Исншочесrпrе состав
ляет разрез снв. 21  ПоJrуйсн:ого профиля, где число рановин GloЬig·erina 
cong·lomerata paula .среди lVП-Югочп,сленных доJ-шrых фо.р·а .мшнифе1р доходит 

ДО 20. 
Песчаные форам.и�ни феры, НЮ{ уже было отмечооо, вс·гречают,ся край

не редно. Едию:rчные ЭI{зею1лЯ1ры Haplophrag·moides sp. п Trocliammina sp. 
были обнаружены в р'аз1Jе·зе rCI\B. 1 П]Уофиля Аз·овы - Мужи. 

Таюrм ·Обр .азом , сос1'ав обскоI1о rюмплекса !В разрезах ·отде·ЛЬ[JЫХ с!КВа
жин на 1р·азллчных уча0стr{ах пзучаемrаго 1p1aЙroora в целом не ·остае.т1ся по
стоянным в от ношении нен:оторых видов. Но, l\ar{ по1{азали данные l{ОЛИ
чесТ11Зе.нноло анашrза наиболее типичных в.идов, х ·араr<те1рrи:зующих облю 
обсноl'О I{OlVШЛeI{C'a, большое значооие для е.Ро выделffirия имеют (нроме rш
че.ственной ха'ра r<те1лrетлки) ноличествен1ные .с-оотrюше[ыrя нан отдельньп 
uидов? так ,и се1мейств 1в целом. Это rОТl!юс.ит.ся прежде всего I{ ·се .мейства;у 
Elphic!iidae и CassiC!пli11idae, виды но1'орых Iюшrче.ст.венно слагают основ 
ное ядро I{ОМПЛеТ{Са. 
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Тат-ше �зиды, I{а:к Py1"g·o williamsoni, Glanclulina laevig·ata, Protelphiclium 
lenticulш·e, Stainforthia concava, Cassiclulina injlata, Cassilamellina islandi
ca, С. subacuta, могут встречатьея п етратиграфи:чесrпr выше, но для юб
с �юго EOlVIПЛeI{ea хараI{терно большее чиело их энземпляров ( 1 О и более) , 
Ч'l.'О �наряду ,с др1угrг:м,и хараr{терным;и llЗИдами сле,дует уЧJИтывать при выде
лении 1рассматривае1моnо rюмпле%еа. Таrпгии х.ара:ктерrными llЗИ·дами ЯIВ
ляются: Alabшnina ni itis, Pissurina orЬig·nyana, Р. sacculus, Ang·иlog·erina 
jluens. Важным поr{азате·ле•м обского :коl\mлею�.а являеТtс.я также п 1юJIИче
с11в�0 шrдоtВ, обычсrш 11-Ie ме1Нее 10, .rшюгда же 1и ... -х 11-rаочи'lъr.вает,ся 1 5 - 1 8. 

Следуе·т, одна!I{о, учитывать 1юзмюЖ1I1ую лз.менЧJ1)ВОс.ть :кома:шекеа в овя
;ти с фацпаль:ными �изменеi1ппrми. 

В этом 1бмысле ·00060 ·сле1дует юговюрмть те разрезы сНiВаж1и:н, :К·о.11орые 
прпурочет-rы r� наиболее глубоним впадинам дочетвертпчного рель·ефа, гдt:': 
нахопле1Iнrе осад1юв nроисходлло 1ш большпх глубmшах (i01№. 4 профиля 
Муж ·п - Тильтпм 'И 26 Полуйс1юго проqжшт). В подо·furых разрезах :в.ся 
т·олща l\Юроr�их че11во1ртип1I-1ых ·ОтJюжmлий юхарак.геризовшна на [ВСЮ ее 
м�ощность 'l',ольню пJrаЛ1{1rот-1ньnм1и фо.рам1юылфе-рам:и, ·в :'.ю·м числе, по�ви.ди-
1\>юму, 1н н1оз·растr�ньrе аналюги слоев ·с. обс.н1им 1н�омпш:.шоом (рис.. 12, 13). 

Кан: бу,дет 1поназа11-ю -нпже, а:наJIИз плаа-IJ{Т'ОII-ш-10110 1ш1мnлекоа дае-т воз-
1юл�·ность под:обпые rра3ре�зы })аздетитъ па ��ве чаети, 1из �ют1а•рых ·нинпrш1 
отвечает по возрасту отложениям с тильтимсrнrм и обсю11м компленсамп, 
а верхняя - с более молодым са.пемальсн:им, н:оторый будет описан ниже. 
В раз,резах 1даrнrньL-х .СR!Важп:н эт.а гр·аrmица (rю р .асп ро.с1раrнеJ-r:ию Acarinina 
compacta sp. nov. JI A carinina umbilicata sp. nov.) . lfl'РЮХ!Оди'Т rна глуба1iне 
155 ж в CI<n. 4 и 140 :м в сr<в. 26. Отсюда следует, что аналоги слоев с об
СI{!ИМ ноrм:плеiI-\JСО·М, ох•араI{Тер,из·оваlН[-IЫе ·В разре-зах этих ICJ{J]ЗIOIПEH ПЛа1-ШТ·ОН
нымп фo1н.'laiivrи, залегают, по вс1ей ве,роя:тноет1и, ·в Иifr1,ер1Валах глубин (.оо
отве11сrвеJ-шJ10) 170-200 и 1 60 - 1 80 м. 

Анало11ом .обс-rюi!1о тюмпле�хс.а .донных форамwnн-ифе1р, т:ю-в1ид11ЕN.rому, яв
ляет·ся таюке Iюмпле1<с qюрам1шнифе.р, •о-бна�р·ужеrнный л глинах с редким 
облоl\ЮЧЛ:IЫ�f мате·р:ИаJrом 1на глубшне 1 89 .м 1в ра•зрезе 1сюз. 17 Яр1саJГИJII(Жог,о 
профиля (рис. 1 5 )  . Пrо чпшлу видо1В (1вое110 8 )  и по I<ошг:шству их эн:земпля
ров этот I<о:vгпле1нс н·ес.колы{1О ·о·тл.ичен �от 'Nmrичного обОiюго. Р1азJIИч;:ие в ос
новном ·заrщючается в u-шrз1{1m1 ,соде,ржа·1-иnи эльфидиищ и, tв Чf�ст�юс·ти, 
Elphiclium snbclavatum, чт.о !нехараRтерно для т.и.:mи'Ч]}lОl'О· обс.юог.о нюJ1шлен
с.а. П р1юутстюrе же ·11аних В'И1дов, НЮ{ Cassidnlina injlata ( 20 ЭI{З. ) , Glandu
lina laevigata ( 4 Ш{З. ) , Dentalina paupemta, а танже [-Iаличи:е sьпле 110 ;р.аз
резу (глубпна 1 20- 130 Jl-t ) видов более молодого, салемальс1юго 1имrше1\
са дают основание сопоставлять слои с таюrм составом фораминифер с об
ски;мп . 

В наиболее ·тиП1ичн:юм вжде обсКJИй l1-юмпле1нс ДOII-IJIЫX и:звестrювых фо.ра
минпфер ·пр.едста•вле!н в р.айшiе Мужrш1с1щго Урала и s ба 1САсейше р. Полуй:. 

Совме,с'1'1ю ,с фораМ!!'Iiн:иферами юбсl{ого I\омплеr{са были в-с.rр·ече:ны ед.и
ничшые 'створни н емн.оr�очисленных в1:идов ·Остра:код. Нахо.дт-\Jn их довольн.о 
ре.дюr ( 1'абл. 6 ) . Т.а-r{, 1В 'Р·аз1резах ·сн1важин 15 Полуйс!К•оr�о nр(}{ри:ля и 2 про
филя Азовы - Мужи ·были най.,це:ны Clitlirocytlieridea sorbyana (Jones); 
в раз1резах .с.кватиrн 2 1  По,луйс1юю профиля и 2 профиля Мужм - Тиль
тим - J-lemicythae crmcinn·2 (Joпes), в разрезе CI{B. 3 того же щюфиJJЯ -
CythCl'opteron punctatum Вгаdу. Перечислыг.н:ые виды тю разрезу выше не 
обнаружены. Н 11.иболее распространенным оназ<1лся вид Kгithe g·lacialis 
Вгаdу, Cгosskey et Robeгtsoп, J{оrорый: бьm лс.тре·чен в �разрезах СJ:{Важин 

1 профиля Азовы - Мужи, 3 профпля Мужи - Тмльшrм и 2 1  Полуйс1юго 
профиля. Этот же вид обнаружен таюне 1С1'Р·ашrграфиче.сюr выше в сале
мальском J{Омплексе. 

Обсюrй IЮl\шленс форамrшrифе•р хараr{тер:изует малоilющные слои, зале
гающпе примар[IО в с1р.едней часnи разр·еза морс.:ких чеrвер1Гич:ных ютложе
ний. Представле1ны они преимуще.ственно алеврито<Выми гли:нами, содер-
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жащими гравий:ао-галечлый материал, который Шiогда может отсутство
ва:ть Jювсе (VIII, 'скв. 2) ишr быть весьма 'Р'едюгм (III, скв. 17). 

йптеР'есно <О'[IМет!Ить, что в разрезах сюз. 1, 2, 3 щюфиля МуJ-ки - Тиль
тим слои с обстшм I{Омплен:сом фораминифер залегают на различных гип
сометричесrпrх уровнях (рис. 13). В большинстве сюзажин абсолютные 
отметюr н:ровшr слоев с обским 1\омпле1{сом фораминифер нолебшотся от 
-100 до -110 .м. В разрезах же снв. 2 и 3 нровля приподнята, соответ
ств.Енmю, щ:о от:метюк -·10 и +80 At. Превыпшаие, по .apa.mrem:ию 1с оо,с-едни
ми скважИ!намJИ, 1сос;г.авляет, ·та.ким образ•ом, от 90 до 180 .м. По-шИ1ДJ:f!М:Ому, 

Та бли ца 6 

Распространение остра�юд n обс1шм и саJ1е�шль
ском IIOMJIЛCI�Cax 

в !! д 

Номпле1щ 

_ " , сале- • 
ооскrrи мальсюrit 

Trachilebe1·is mil'abilis Brady + 
T/'acliilebel'is sp. indet.. . . . + 
Cytlieг id :а puncli llata J31·ady "'1-
C yl/ieгidea sp. i11Jet. . . . . + 
Clith1·ocytliaidea s01·byana (Jones) + 
Н emicyt/iel'e concinna ( J ones) . . + 
J(rit/ie glacialis Brady, Cгosskey 

et Robertson . . . . . . . . + + 
Palmenella limicola (N.orшan). . + 
Cyt/icl'issa ? sp. . . . . . + 
Leptocythel'e ? sp. 1  . . . + 
Cytlieropteron punctatum Bracly + 

Э'ГО с·видетель·ст'Вует о тект:ониче·ски""Х движе�в:иях, �iJJмеuзших .ме1ст•о после на
тюпления rСJюесв с .обским rюмплеI\сом, тю.с1\ольку характер литофаций в раз
резах всех этих сrшажии остается идентичным. Здесь же, в районе Мужин
с.I\ого Урала, ifйблюдаю11ся .и глубо1ю �врезанные долины (до 65 м), выnол
неаыrые отложеапrя�rи голоцена (долиша ·Р· Хар-IОган; Н. Г. Чоч:и:.а и др" 
1961), что свидетельствует о новейших тен:тоничесних движениях. 

В .долмле р. Полуй тr на Ярсал.и:ILском профиле 1НаблюдаеТ1ся по·груже
ние I\ровли �слоев ·с oбcr-crf:м компле'К!с.ом ,( с-оютветствешю до -130-140 м и 
-180 м) , пrо 1с.р·авне11Iию 1с ютмеmами залеI1ашrя и1х I\Сровли .в районе Му
жиrr,с.rюго Урала. 

В пределах Полуйс1шго профиля таюне отме·чае11ся �разница 1В mmсо
мнтричес1\1>1х уровнях Rр:О'IЗЛИ .слоеuз, ·сюдер·жащих 1рас.с.матриваемый .Jюмп
леI\с. В раз·резах •C.I{B. 21, 5 ·и 15 кровля 1их зашJ1гает на а.бсолютiНьrх от·мет
ках соответствевilю 120, 140 .и 80 .ilt ниже уровня :м�оря. Но в э1�ом ·случае 
мы, по-впдим:ому, имеем дело с облеканпем слоями, содержащими обский 
комплеJ{С сJ:юраюы-ли:фер, поднятия :в .дочетве1р•Т1ИЧJ:r,ом рельефе (рис.. 12). 
Это подт1Верждаегся заме11ной фациальной сr1змыrчивос.тью комплекса -
его обеднением: �ra боле·е 111р�иnо,цнятых учас·тнах, гµе .сущест:вов.аJто мешш
водье. Поднятие это, видимо, и:.меет ·теI{11онт�:ческое прои,с::юждеlllие и связа
а10 с положителыюй ,структуР'ОЙ фундамента - сале.мальсrmм :ваJiом (Чо
чиа и др" 1963). 

Трет,ий .l\!ыт.н:рофау:шютиче.сr{ИЙ I\О�mлекс, .салемальсюrй, хараr\теризует 
верхнюю наиболее мощную часть ·разреза J.Vюрс.ю1х доr\азанце.в.сжих О'l'ЛО
жен:ий, .нан:опле;ние I{O'l'Opыx отвечало времени маrюиJ.Vrалыrог.о р·азвития 
трансгре1ссии. R.ar{ и !Нижележащие отложения, салемальсю1е слои пред
ставлены песчано-алевритовыми глинамп с рассеянным в них гравийно-га
л9чным матери-алом, илогда тонкоотмуче·нными глинами с гравием или 

76 



вов,се шrшеtr-r:ныии грубого обломочного материала (I, 1СJ-Ш. 1, глубина 
108-122 ;,i; III, 1с.нm. 2 1и 6, rлубwны, оо,ответс 11ВеJПiо, 88-105 м, 1U�-
129 м; V, 1скв. 21 iИ 5, глубИJны 115-140 ;,i, 77-150 ми др.). 

Для 1оале1мал:ыс.1юг:о ко,м::rrле,тvс.а хараrпер1НЫ плю:штонные и бе[-IТ01сные 
фарамmз:.ифе,ры, а таюке значительная пзмеiнчиность 'В·Сего к·о1;vmле:к.са, 
в ,с.вязи;r ·С глубинами формирования осадн:ов, ус.ло�3иями об.1п1а1н.ия 1\ПГI{р:О
организмоаз и, по-видимому, 1с влитrием п1оil3ерх1юетного умершию-хоJLО,Д
нов,од�-rого :атлан'Шliчеш{Оr�о течеития, проi!:rИRавшеюо оода, I{aJ{ мы лолагаю1, 
через прюшrв на Поляра:юм У;рале (l'удюrа, 1965). Тю{, в разрезах .оква
:rкиш, прrиурочrошrых I{ наиболе,е глубоl{JИМ врезам дочетвертичrюго 'Рель·ефа, 
где 1на::копление 1ос.аднов про,исходило, ·возможно, на больших глубин.ах и 
где <С�I{азьшалось азшrя1ние пО1Верхн<0.ст1юго течения ( <Жв. 4 а:rрюфиля Му
жи - Т1ильт:и,м rи 26 Полуйсrюго профиля), отложетг.ия rнеза.впсиио от их 
J1итологичесн:ого состава содержат тоJIЫ{О плюштонные фораминиферы, и, 
наоборот, на уча,ст11юх, где 'l-raнonлmrиe осад�-юв шло на .м.елн.о·водье ЛJГИ же 
нуда поверх�ностнюе ·течен1rе не доходило, сал01малЬС-I{ИЙ [Юмпле1'с ЩJед
ставлен IИ,СIШЮЧJ1,тели10 ).J;OII-ШIЫJM!И формами (V, 1CitJ3. 5, 15; 1, сн:в. 1, 5 и 7 
и др.). В неrюторых 1разрезах ·те и други;е в,с'тре,чаются �совместно (V, 
сн'в. 19, 21; VII, CI{B. 7) (рис. 12, 13). 

Венто1СJ-rые ф:о1рамm-пuфе1ры "DaLl{ же, наl{ и в :обеI{'ОМ JЮ�1mлексе, пре)])С'Dа.в
лешы 'В <0<С11-юн1юм 'ИЗВ:В;С'тrювыма;r qюрмаiVШ. Агглюwыrлрующие фор·а.минифе
ры встречены в единичных ЭJ{ЗеJVшлярах. 

В 1с.ос.та1в е;алем.альсноr�о 1ш1iVпrлен1са дооных фо-раштмифер входят сле
дующие .в.тщы: Rhabdammina sp., Haploplirag·moides sp., Trochamniina adve
na Cнshшan, Quinqueloculina aff. arctica Cнshшan, Q. Ьоrеа sp. nov" Pyrgo 
williamsoni ( Silvestri ) ,  Dentalina Ьag·g·i Gallo'\vay et Wissler, Glanclulina 
laevigata Orblgny, Buccella frigicla (Cнshшan) , В. liannai (Phleger et Par
ker) sнbsp . aгctica Volosllinova, CiЬicides votunclatus S tschedri11a, Piillenia 
quinqueloba (Reнss) ,  Р. cf. spliaeroirles OгЬig·ny, Jl!lelonis zaanclшnae (Voort
hпysen) , Cгibrononion obscimis sp . nov., Elphidium subclavatiim Gudina, 
Е. gmnatum Gнdina, Е. obesum Gнdina, Protelphidium orЬiculare (Brady) , 
Р. lenticulare sp. nov., Oribroelpliiclium goёsi (Stschedгina) , Stainforthia 
concava (I-loglнnd) , Elpliidiella gorbunovi (Stsehedrina) ,  Bulimina margi
nata OгЬigny, Planocassidulina n01·crossi (Cнshшan) ,  Cassidulina inflata 
sp. лоv., С. taetis Tappan, Cassilamellina islandica (N 0rvang) ,  С. subacuta 
sp. nov. 

Такие 'ВIИДЫ, r<,aJ{ Pyrgo williamsoni, Glandulina laevigata, Elphidium 
su.bclavatшn, Е. g·ranatum, Pгotelpliidiшn orbiculaгe, Р. lenticulare, Cгibro
elphidium goёsi, Stainforthia concava, Cassilamellina islanclica, С. subacuta, 
встречающпеся стратиграфически ниже в обсI{ОМ :;:{омплеr,се в большом 
r-;:оличестве, в салемальсI{ОМ комплексе представлены единичными эr<земп
лярамп. Здесь не обнаружены неr,оторые милиолиды ( Quinquelocnlina оЬ
lопg-а, Q. circulшis), а таюне исчезают виды, ноторые в обсr{ОМ I{омпленсе 
былп представлены небольшим числом особей, но обусловливали разнооб
разие его видового состава. 1-\ пим относятся следующие виды: Alabaminл 
mitis, Fissurina orЬig·nyana, F. sacculus, Angulog·erina fluens. В то же вре
мя появляются другие виды, н:оторые пе встречались ниже: Ciblcicles ro
tundatus, Pullenia cf. sphaeroicles, Р. quinqueloba, Cribrononion obscuгus, 
Melonis zaandamae, Elphidiella g·orbunovi, Bulimina marginata, Cassiclulina 
leretis, Planocassidulina norcгossi. Все перечисленные виды обнаружены 
в единичных ЭI{земплярах, но их присутствие является ИОI{азательным 
для салемальсJ{ОГО п:омnленса донных фораминифер. 

Следует �отметить, что донные форамишrферы характе�р11Iзуют салемаль
окие слои �неравномерно. Ноличе1СТВ'О видОIВ :в 1салемаль:СI{ОМ I<OiVmлerюe неве
шшо, ·обычно .м ecr-re,e 10. Есть, правда, прослои, где· чи.сло ви:дов форами:ни
фер насчитывается до 10-12 (V, ·снn. 19, интервал глуби:н 94-100 м и 
сл::в. 15, глуби!I-Га 83 ;,i; дублер Та:=ювстюй 1ОШJрr-1ой 1сквююшы, глубина 
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102 .11t) , 1н10 11юличе.ство эн:земплJ11р·ов rшжд:оnо вида, ;как п ра"ВJifЛО, очень не
зr-rачитеJrыю ( 1-3, реже 5). Вообще для этой часщ-� рассматриваемых от
ложений харан.терна более 1редн:ая нстре·чаеJVюиь в разрезе доrшrых сJ:юра
минифе1р. Ве1роятtЕю, этю 1овязано ·С углублеи:rие·м и измененме,м ре·жшvr.а бас
сейна, 'В IС:Jвязи 1с маrю1тмалы1ым разви-1'1юм трансгрессии, но !Время нпго1рой 
шла формирован1ие с-але1мальских .слоеrв. Наиболее полно дш1ны1ш форами
ниферам;и сал8'мальского компле!I\!Са охарактер1И.зованы разр1езы сжв. 1, 5 
п 7 профиля р. Щучья - Новый Порт, соответственно пнтервалы глубин 
41,5-208 м, 110-310 .11t и 136,5-277 .11t, где с-алемальские слои до·волы-ю 
однообразны 1и представлены але1Вритоsыми sелеrноrва:то-серыми глина1м1и 
с небольшим 1оодержан:ие1м: грубоnо обломочifюго материала (рис. 20). 

Видовой ·состаf! но1JVиrле-кса план1-1:т«жи1ых фо-ра.м:инифер не богат и пред
ставлен следующими ,видам;и: GloЬig·erina cong·Zomerata panla, G. qnin
qnelo ba Natlancl, G. bnllo ides Or·Ьig·ny, GloЬigerinella involnta (Cпsl1man), 
Acarinina nmЬilicata sp. nov., Acarinina compacta sp. nov. Чи,сло Эl{Sе·ипля
ров этих видов .о·быщю 1пасч1итывае'Г·СЯ rв пределах 10, за ,Иiскшочеrнием р·аз
рез'Оlв ,oRiВ. 4 Мужи - Тильт�м :и 26 Полуйсrюго профиля, где число 01собей 
отдельных форм, напри,мер, GloЬigerina cong'lomerata panla достiИ11ает 
20-50 ( 1р!!iГС. 12, 13). 

Оледуе'Г отметить, что пласr-штон:ные фораrмип:п�;феры иМ'еют доJЗольш> 
ограниченное распространение в изученном районе. Наиболее полно пми 
охаракт81р:из·оваrны 1раsре·зы 'OI{IB. 4 в :район·е МуmИIН!окого У1рала, 3-б:Jщс Об
окого проф:и:ля:, 26 1и 21 ПолуйоI\JОГО· rпроф:ишя и толыю \IЗерхrняя кюсть раз
резов ·СКВ. 3 ,в 1р,айоне Муж::иш.с:коr:о Урала, 19 Полуй,сс�юго и 17 Яр1сали:н шо
Г·О профилей. Tar{lи:e фор1мы, кан Globig·erina cong'lomerata panla, G. bulloi
des, G. involuta 1встречаrо11ся по в.се1му 1ра·з:ре1зу, п:р:и;чеrм 1В 1ве1рхней его части 
наблюдае11ся большее 1юm1ч�с1тно ЭI{ЗеJМIПШI\РО·В атх оообей. Но более· i:ИJнтерес
ными 01,аsались виды семейства G·1oЬoro-taliidae. Выяснилось, что Acarinina 
compacla харюпер1Н·а 1исrшюЧ1ителын;о для нижrней чают.и раsре1за изучаемой 
т·олщи до1{аsанцеrв 1ОI{!И'Х 1от·ложений, Acarinina nmЬilicata - для iВе<рх1ней. 
Это хор·ошо юцц1ю в pas1p1esax 1c1rn. 4 Мужин1ско110 Урала iИ 26 ПолуйсноtГо 
профиля. В р·аs<резах тех с -кважин, где планктонные форам�ишиферы встрс
чаю:юя 'r.олькю 1в В81рооней части разреза, :nыше обс�юrо коМ1I!ле1юа форам:и
н::и:ф�р (онв. 2 пр;офиля А1зО1Вы- Мужи, ,CJ:rn. 3, 7 в райо1не Мужи,н.с.rюг.о 
У1рала, 1скв. ·19 Полуйс.кого профиля) нс'Гiр·ечае11с·я толь:ко Acarinina nmЬi
licata (рис. 12, 13 и 14). 

В pa·s·p·esa.x 1с-нвю-юJ1п, ра·СПО·JЮЖ·ю-шых !На а:ююнах выступо!В дочетве,р'ГИЧ
ноРо рельефа (V, онв. 19, :интер;вал му;бмrн 40-100 .11i и 21, �интервал глу
б:ин 120-130 м), .а также нблиз;:и ,суш:и (VII, СJ{!В. 7, 1ИJН.тесрвал глубин 
12-80 .11t ) наряду с шrашпонными фораминиферами появляются единич
.rrые 1дсшные формы: Ругg·о will iamsoni, Glandnllina laevigata, Elphidiшn 
snbclavatnm, Е. g·ranatnni, Protelphiclinm orЬicnlare, Р. lenticnlare, C1·ibro
e lphidiшn g·oёsi, Elphidiella gorbnnovi, Bnlimina marginata, Planocassidu
lina nm·crossi, Cassidnlina teretis, Cassilamellina islandica, С. s11bacuta. 
(рис. 12, 13). В западной час111и ЯрсмшuнсI{'ОГо профиля 1в 1pa1srpeзe ,скв. 2 
в 1зеле11ювато-серых аш�вритовых глишах на ·ЛJ1у�бlине 115 .;1·i ·в;с:,т1ре<rе1н 11..:оип
шжс фоrра1Мifлиф81р, доазольно обедненный в 1вrидов·ом от:rюшен1ши, rсю в J{'Ото
ром, как и :в обсrюм [{О1�шле1{се, количественно преобладают эльфидпиды 
и нас,с:идуmшrи:ды. Отсут:с·1'вие же х.араr{терных для юб:окого номтшеr{·Са :в.и
дов (Alabamina mitis и др.) позволяет ·оч:итать слои, охаран:т81ризоазанные 
подобным составом форамипифер, одновозрастными с глинами, всн:рыт1:.r
ми сн:в. 17, расположенной восточнее по этому жо профплю на глубине 
120-130 м и содержащими харантерные для салемальсного номплет..:ссl 
формы (Cribrononion obscnrns, Cassidnlina teretis, рис. 15). 

Иитере1сi!J10, ЧТ'О подобный rюмnш�!{С с. большим !{ОЛ:Иче�твом :жзе1}1ПШt 
ров эльфщп;и:ид и кас:с�щушшид 1ВС1'JJ.ечен s ба,сеей.не р. Еш.юен В. Я. Слобо
диным UГ'раТIИграфичесюr выше «турухапс,;rюго» комплекса, являющегося 
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стрю·играфrrче·оки:м мrалогом {)бск·ого, и лаз.в-ан uiLM « II саа-1чугО1В.с1"и:м rюмп
ле:r"оом». ГJrа 1ш1ым от·л,:ичлifе�М его ат «турухаиклrюго», как отмечает Слобо
дшr, являешя п0Jш1·ое .отсутс"Dвие Glanclnlina laevig·ata п Alabamina sp. 
( = Alabamina mitis). В Нпж1ием Пр1иобье ruощобrньп1: I<iOiVIIПie1"c был .вст1ре
чен толы\о в разрезе одной сн:важины, в силу чего нельзя было достаточ
но уrв.е�реuшю у.сrг�ш1юв1ить е·го 0с11ра·11играфиче�сJ-юе rIJюлож:ешие, но мы .с1шоины 
раоС1матр 1ивать 1е!Го I{arк •О1д1ю.в.о·зраiС'mый 1еале�маль.сскому п допус�аем возiVЮЖ
ность сопоставленпя его со II санчуговсr{ИМ 1шмпленсом - в тошюнанпи 
Слобсщина (За•г:ор1с:кая, Яшюrа, Слобод:юr •И ,п:р., 1965). Раслростране'!Iие эт·о
го комплеrкса к "Dом:у же фацrrrалызю не !ВЫде�рж:и�вается п !В разрезе .сю1ееwrей 
скв. 3, �в.сrtрьrвшей :Jiиrны, ·Обо11ащmnиые обJiомюч;ным материаJЛом, В1СТ'Речен 

оче:нь .об�Д\НffiШIЫЙ ,оо:ста.в фора�миuwфе;р, 11IШи:rщн:ый �для еалемальс:�-юго �шмп
ле<r�са (Melonis zaandamae, Cribrononion obscurus, Planocassiclulina norcros
si, Cassidulina teretis). 

Поэ110му '110В'Ор:ить о ЗЮ{•01юме1р11Jой смене :rоо.1шлеr<�сов, JШ1р·акте•р1изуюrцих
ся го бога•1ъrм, ·ю более обе,пдшншым 1состанО1м фора·мин1и�фе1р , в �)аЗ·резе еа
Jrео:м�ал:шr�ой ·11олщи .се1Ве1ро-з•аrrшдной ·чд·о11и Западной Сибири JI·eт дост•аточ
ных оснований. 

Кроме фopaiVШif;ftl'Uфep, для с;але�мальоrюго :мrrnрофауиыюст:и1Ч1е:сJюr�о но1мп
.ае1{са хараrперпо большое J>'ОJrичеетно тошких сшияул губок. В ра.з·резRх: не
поторых снважин ( 1, 2 Азовы - Мужи; 1, Мужи - Тильтим; 63 и 77 в 
долине р. Северная Сосьва; 11 Н.азымсrюго профиля; 14 п 17 Полуйс1\оrо 
профиля; 7, 8 в долине р. Я рудей; 49, 51 профиля· Ныда - Тазовсн:ое; 
1, 2 профиля р. Щенурья - Саранпауль), ВСI{рывших, НЮ{ мы полагаем, 
верхнюю часть морсrпrх доназанцевсних отложений, были обнаружены 
толыю сшшулы губоr' (рис. 16-19) . В сн:в. 63 и 77 по р. Северной Сосьве 
наблюдается заметное уменьшение содержания спияул губоr{ вверх по 
разрезу. В разрезах других СI\Ваrюш подобное явление пе наблюдалось. 

В разрезах iRеwо·тю1рых ·оwваr:rоиш оо,в.:�шоТI-ю ,с 1оале№альrеr'1и:м юо1�vшле1Ксо:м 
встречаюrг1ся фоrрамГИiН1Jirфе1ры более д·реrn1него Jюз·расТ�а, чаще :в.ее·го ве'Р'хне
меловые: Gy1·oidina cf. targ·ida ( Hag·eno\v), CiЬisides cf. g·loЬig·erinifonnis 
Neckaya, Eponides cf. siЬiricus Neckaya, Globulina lacrima (OгЬigny) :и др. 
т.шк, 113 ГJIИJIШX 1С Г!J!е'большой пр!ИМ'0СЬЮ ТОIIШЮГО юбJIOMOЧllIOJlO '!Vra'TeЛ)ililaлa, 
вен:рьrгых с.1ш. 12 ЯрС'а.линсжого профиля в {И]HTeiplB·aJre глубин 50-170 л�, 
обнаружены 1В1ерХ1НемеJювые формы {F!аря�ду •С четверт:�;ггным:и форамиоrыrфе
ра•МJ:и: CiЬicides rotundatus, Elphidium subclavatum, Cribrroelphidiшn g·oёsi, 
Protelphiclium cf. oгЬiculare, Cassidulina sp., Cassilamellina cf. subacuta. 
Смешанный 1оосfГа1В чет ·ве:рт1гшых и 1вepm1eliVr ev:ювыx форамин::ифер мы на
блюдаем mмtЖе зз ашm.р[ifТОIВЫХ ГJIИII-Iax 1С гр:а1в,ий1ю-11алечны:м материалом в 
интервале глу<би1н 100-143 м 1в 1разр1езе •С.КВ. 9 Санго.iVmанокш10 прюфиля, 
в гJ11:и;1шх 1с 1грубым 1обJ110.мощ1ым J\Ш 'териаJЮМ !В 1ИJI-Iтервале глубин 139-145 ;м 
в разрезе снв. 6 Ярсалинс1,ого профиля (рис. 15, 21). 

В CI{B. 29 Ярсашл1СI{ОГО профиля, всщ)ывающей n пнтервале глубин 
10-88 Jlt :мощную 'l'Юлщу иварце1вых 1с�в.етлО""1С81рых [Iееrюзз •С пр[fмесью 11р1а
в.ия .и гальки, 1С.О1ВМ8'С'Т1IШ <С qюрамrипrфершv!'и, характерныюif для еале•маль
)I(ОГО ·r�aiVШЛ81Itca: М elonis zaanclamae, Pullenia sp., Elpliiclium subclavatum, 
ll;Lphidiella cf. g·orbunovi, Cassilamellina islandica обнаружены формы, 
1еизвестные ни в четвертпчных, ни в более древних отложениях Запад
:юй Сибири. Эти формы неизвестны в Jr.итературе и по другим районам. 
В основном это представители семейства Anoшalinidae: CiЬicides sp. iшiet., 
';iЬicides (Anomalinoicles) sp. inclet. Сохранность встреченных форм п.по
\:ая, хотя есть среди них отдельные эI<земпляры удовлетворительной 
;охранности. Совместно с ними были встречены обломr-ш игл ежей, остра
юды. Последние n интервале 21,0-53,9 м, по заI<люченшо М. А. Решот
r1шовой, относятся I{ Pterig·ocytliereis cravecae Resche tnicova, ноторые в 
�ападно-Сибирсн:ой низменности были обнаружены в нижнеолигоценовътх 
)ТЛожениях. Вероятнее всего, и номпленс аномалипид имеет палеогеновый 
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возраст. Н'_ тому же одна из форм напоминает Anomalina sp. из палеоцено

вых отложенп:й Турга:йстюй впадины ( ноллеrщия и определение 

Е. В. Фрейман, СНИИГГИ:МС). 
О оовме1стr-юм rнахожде�нии 001Врнменных 1И ллейс11юце[-J1О1ВЫХ фо1р1ами:ни

фер с 1верхле1меJювыми упо111пшr.ают :Манфэдrи:е!Н ( Macfaclyen,
,,, 
1932), Во?тхей

сен (Voшtlн1yse11, 1948, 1951) и 3. Г. Щедрина (1958в), ооъясняя э10 раз

мыв1ом тюрод бл.и-з'l-ю 1ра1споJ1ЮЖе1Н'НО:Й �суши и пер1еютложе(нИе'М :и:с.кюпаемых 

форамиш:ифер в боле·е иолодые ос,ад:юr. В нашем �случае rгр;и:,сутств:ие с,реди 

0 Ск!. 77 R. n. 
R. Н. 

1 о- 1о f' 
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четвертичных фораминифер более древних фо·рм 
0 Скв_ 63 '·' мы объясняем переотложениеи последних из 

к. н. пород, слагавших берега и дно бассейна п под

о - , 
- '  / о -
- , v 

вергшихся размыву на мелн:оводдых участках. 

Это явлептrе имело место, в частности, в восточ

ной части Ярсалинсr-юго профиля, где, по дан-

/-v
0 - , ным Германа, J{исЛЯI{ОRа и Рейнина (1963), 

v_ -v - { фиксируется Я ре аЛИНС-l{Ое ЛОI\аЛЫIОе ПОДНЯТИе, 
' 50 : • _ ' сложенное верхнемеловыми породами, 1што1рое, 

v v v " по-видимому, и размывалось наступавшей сале-
' ма.тrьской трансгрес'сией. 

� с_ 0 ' Остра1-\оды в салемальсI-\ИХ сл·оях так Jне, как 
; 0 - и в обсr{ИХ, встречаются довольно редко. О:-

- ·  дельные стнорю1 найдены в отлтн:ениях, прои-
Ес' денных оrшю-юrнами 15 Полуйсного профиля, 

Рис .  1 6 .  Лит ол огпчес юrе 
к ол он юr и мrшр офаунис ти 
ческал хар ю\теристина раз 
рез ов скважи н по р .  Севе р
н ой Сосьве (рай он п ос .  Сар -

3 Ярсалинсr-юго профиля, дублером Тазовской 

опорной СI{важины, 8 профиля Ныда-Самбург, 

1 профиля р. Щучья-Новый Порт (рис. 12, 15, 

17 и 20). 
По родовому и видовому составу встречен

ные остракоды отличаются от ос·тракод, найден
ных совместдо с обс·ким компленсом фо,рамини
фер, за иоrшю'Чением Krithe g-Zacialis Bra,dy, 
Crosskey et Robertson, вертикальное распростра
нение которой оназалось более широким. 

тыньл) 
Условные обозначения 

см. рис. 12 

В раз·р1е1зе ,сr-\!В. 15 Полуйак101го прюфиля 113 1:и;н;те>р!вале глуби�н 38,8-43,20 м 
и ла глуби:не 83,6 м 'В1С111р 18'Чены отшорки в1и�да Trachileberis miraЬilis Brady 
и: Cytheridea punctillata Bracly, Clithrocytheridea sorbyana ( Jones) . В раз
резе дублера Тазовсной опорной снважины на глубине 107,2-113,9 м об
наружены единичные створI{И Cythericlea sp . indet., Leptocytliere ? sp. 1. По
сшещняя 1сювме1С111Но 1с Cytherissa ? sp" Palmenella limicnla (Nшma11) , Trachi
le beris sp. i11det. и Krithe g·Zacialis B1·ady, Crosskey et Robbert хараrпериsуют 
толщу, всн:рытую сн:в. 3 Ярсап:инсr{ого профиля в ,интервале глубин 28-97 ,1-1,_ 

В разрезе сив. 8 профиля Ныда - Самбург в глинах на глубине 17 ,5 м 
и снв. 3 Ярсалинсн:ого профиля в песнах на той же глубине встре
чены представители пресноводных родов Candoniella sp. indet и Candona 
sp. i11det. 

В р�шре1зе :с:Е®. 29 аз 1и11тервале глубиrн: 4,0-20,0 м такж-е ю6наружеu-rы 
прешrооодные •ОСlтр-анюды Ilyocypris bradyi Sars, Cytherissa lacustris Sars. 
Эти ююды юстракод были 1Вс11ре"Iены М. А. Решепчrnюоsой и :в отложен:шях 
Н'О'ЧНСУвсrюй и карасунс�ой 1св.ит (по унифицированной 1схеме, !Е-LИЖни:й и 
верхлий плейс;тоцен) боле1е южных 1райшю·в Западно-Сиби�рС11юй ни:змен
ности. 

Н'.аr-\ уже упоминалось, нахпдки рановин м�оллюс.ков iВ салемальских от
ложениях, пройденных скважmrами в бассеЮrе [Н.юr-шей Оби, крайне ре:цки. 
:К наотоящему времени -изв естны ,следующие виды и пуrшты их находок 

1. Лаборонсний профиль, ,C,I{B. 4, в и:нтерв:але глубин 146-154 .м встре
'Чены Nucula tennis ( Montagп) ,  Propeamuss•ium cf. gтoenlandicum (Sower
by) jнv., Leda pemula ( Miillei·) . 
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2. Палуйсюий []рюфиль, 1с1К1В. 15, в И1Н1те1р1вале ;глу�бИIН 83,6-88 .ilt вс11ре
чены Nucula sp. indet .  (N. tenuis?) , Arca glacialis ( Gгау) ,  Arca sp. indet., 
Pгopeammussiuni sp. indet., Рг. groenlandicum (SowerЬy) , il1acoma calcarea 
( Chemnitz) . 

3. В Ярсалинс1шм профиле, CJ{B. 3, встречен ы :  
а )  в fИ!Нтер1Вале глубИiн 25-40 м - Масота calcarea (Chemnitz) ,  Maco

nia ( ? )  sp . indet., Nucula cI. tenuis (Montag·u ) vai·. expansa Reeve, Propea
mussium ( ? )  sp . inde t . ,  Nucula cf. tenuis ( Montagu) , Муа sp. indet . ,  Leda sp . 
inde t . , Yoldiella sp . indet . ;  в интервале глубин 40-160 м - Propeamussium 
gгoenlandicum (Sovvei·Ьy) ,  Cuspidaria cf. arctica М. Sars, Масота calcarea 
( Chemпitz ) , Агса g·lacialis ( Gray) , Leda sp . indet. , У oldiella ( ? )  sp. indet., 
Ll)ytilus sp. inde t . ,  Saxicava arctica (Linne ) ; 

б) в интервале глубин 72-80 J"lt - Nucula tenuis ( Montagu ) ,  Yolcliella 
sp . iпdet., Pгopeamussium groenlandicum (Sowerby) , Astaгte sp. ( cf. monta
gui) jнv. , Масота calcarea (Chemnitz) .  

ФаJ71На х.а1ра.кт0рна, 'ПlО .з•аключВIНИЮ С. Л. Тр101ищнюго ( 1964) , для 1И1ли1етых 
гру�нтов оредне-н1ююней оубл1wr10рали ·OOlВpeмffil!Ньr.x Ю'ТRрытых арк'l1ИЧесюи:х 

мо1ре:й. Амалогами •СУГJ:ЮЖе\НИ:Й, в:иещаюЩIИ.х да�нiНую фа·у�ну, по МIН'ВIFllIOO Т1ро
ицкого, rмюжню 1ОЧ1JiСТа'ТЬ 1CIOI"IYI'O:В•CKИ1e у сть-mИ1сейон1ой IВ!IJ!ШДИ!НЫ. От.JЮЖ'еlНJИJЯ 
эти :могут быть отнесены J{ I биостратиграфичес1{0Й зоне, выдел·енной на
зва н н ым исследователем для :морсних четвертичных отложений Нижне-Пе
ч�оро:ко:й де1Пре1сс1Ии. 

М.ощНJо.ать 1атлож·е1ни:й, 1В1шюч.а�ощих оа111вмалwкшrй фаун,и:1отичесll\Jи:Й 
н-омпл0к1с, 1дО1Волыrо з1Начителына, nрич�еtм в н а,ruр1авл;0НИ1И IНа DВ!Вер она в•оз
растает. 'Га'К, в райО1Н1е М утиНJс1�ого Урала ;и 'В •ЩO.JIИlНJe р. Пошуй C\JDOIИ с са
лема·л:ыакш.:м 11юмп·леr1юом достИ'Iiают 80-120 м iМЮЩНiос·ти, а ее:вернее, в рай
оне ЯмалЬСI{ОГО полуострова их мощность изменяется от 111-120 м н а  
з ападе д о  180 м на востоне ( профиль р.  Щучья - Новый П о р т  и Ярсалин
сюгй) . 

На сеш81ре ра.ш1шт1рива·емю1110 �района ·салЕJ1мал1юн•mе ело.и без 1В1Ид;:и:мого 
пе�рерына ilШВJPX по ра•з1рнзу 1аменmо·11С1я ·11олщей 1Пе.rnюв, ал·е:вриrоо1В и гJIИJН, 

ит-юлда 'ПВ!ресла�юзаrощих·ся др�уг с др�уrо•м. В 1отлич�ие от rnодстилающих 
О'Са·д1<!оrв, грубого rо:бJЮМ'оЧ!НJого матер111аJI1а 1В 1ни1х: :н•е 11аблюда,еrrся. Эти отло
жв1-1ля не оодерж1а·т rи микрофауны, IIIO хар.аскт•е1р11rзуютоя 1IГр.иJсу11с·Т1Вие.м спи
I{УЛ гу�бон: rи ЛО'вышен1ным сюдержан1те:м ра.с'ТИ!Т'е•льных оататков :впJI'о·ть до 
обра·зов,аlВJИ'я маломоШ)Ных пpocJI1oern углефщи1р.оваш:юго торфа ( I, сюв. 5. 
глубина 70 .ilt ) . Мощность этой существенно песчаной толщи, I{aJ{ и сале
маш:>аких 1CJIOeiв, 1ВОзра1с·тае�т •С юга на се1Вер и 1с запада !На ВЮ{:.тюк Tar{ , :в за
падных частях профилей Ярсалинс1щго п р .  Щ учья - Новый Порт она 
н:олеблется в пределах 20-40 м, а на востоне - возрастает до 60-80 ,ri и 
бо.J1 е е  ( рис. 15, 20) .  В южной части Тазовсного полуострова в пределах про
филя Ньща - Самбург - Таз·О1В·с1юе, где rот'М'еrча·етоя iК'Р'УПIН'Ое 11Jjопле:йстоце
но1вое 1гщцдятие, мощность этих отложений, кан: тr салемаш�сних, ОО !{раща
еТlс·я до 20-40 .il·t. 

Судя по J]И'юлоnичес.ному ·составу и аоде1ржа1Н1ию палвонтологичеених 
о статнов, толща песнов, алевритов и глин образовалась, по-видимому, в ус
ловиях ·Обмелевшего морского бассейна. Тюлща эта в енчает опmсанную 
выше я:маль:сRую ав:и:ту и отв:ечает, :пю всей 1вершr11нос1ти, rр1агрес,сиmtной фазе 
оса:д11ю1-ш1юплеюия. На:мм эти •от·ложени:я ycJIOBiEIO ю1т11шсооы к сабу��:-1!с1юй 
св1ит·е , выдеш·еН1Нrо:й .в �изучаемом районе Чо1Ч1И1а 1И Rуз�иrным в 1963 г. (рис. 15, 
1 7, 20) . 

-

И TaI{, морение четвертичные (дОI{азанцевски е )  отложения на северо-за
шuде ЗаnаДIССо:й Оибиrр1И ll'}J'еiЩет.авляют ообо:й :мющную до·волыно мо'Н!отон1Ную 
сероц.нетную ·11олщу 1существе1шт глИiНIIi!стых 1от.Jюжmrий, 1Н01ра:внюме]J'Но о бо
гаще11ш1ых 1раrосеЯ1IШ:1ым ;пр1у6ым обло:мюrq;ным :мате1рИ1а.Jюм (валуны, гравrий 
и га·льна ) . Р.а1зJ]ич�:ные Ш1толог111ч:е1С1wmе Т!IiLПЫ .1юро1д (глины, песчаН'о-алеtв'J)И
то-вые ГЛ!ИНЫ, п·е10юи 111 валуrmню-гале.чные oтJI10W\1romя) пестiро 'Чередуются 
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между t006ой 1в �разрезе 1и rю rrлощади. От:�-rоаителиrо одно·обр·азный л.итоJю
личеекий .сюс'l'аrв ·11олщи мор:с·ких четверmrчных 1oтJioжerI-Lий, ·елабая в о бщем 
сортировl{а обломочного материала являются характерными ее признанами. 
Толыю rв верrхн.ей ее чаати ло rnреобладаr:нm:ю пе1счаных ос.ад1юrв, !Не с·о1дер1жа
щих к 11оrму же грубого ·Об.ri:·омюЧfНIОLГ10 -:материала,' ·1Vюжет быть выделена р ег
рессиm�шя сущее:тве�юю песчаная пачка, прослетиваемая на большой rrло
ща:ци. 

По ха�рактеру rи оодержа!НИю сми1КрюфаунJiflе'11И'ЧеюкИiХ оота,т1юв мор�I\iИ<� 
доказаiНценс:юие ·отJiожения 'Та.l{Же п:юдразделяюж.я LЕШ 'д:sе чает:и: 1ниж!Нюю -
боле е lVЮщную пач:r{у, юхара1ктеризован1Ную фо.рам1ишифера.№И, О С'l"р•акодами 
и :моллюокаМJи, 1И L1З.ерх1Нюю, оодер1жащую толь:к�о е.mиiКулы губо,к :и раститель
ные o.c'l\a тни. 

Обе пачки выделяю11оя а1в1тором ОО'ОТ1В�е11СJТ1Венло 'В ямальскую iИ оабун
СI{ую ·ОВl'l!ТЫ. 

В лмаль:е:кой ·СJЗiИ!Те о:ю 1МiИ'Крофауне rвыделяю·110я (.С;НИJзу 1В:верх) '11ИЛЬ'Т:и:IМ
с:юие (обычп:ш 30-60 м и до 150 .м) , обские (до 30 м) !И 1са·лемальаюие (до 
'180 J1'/, ) слои, охараI{теризованные одноименными номплеl{сами форамини
фе:р. Из �н:их юбоr\iие rс.Jюи хаrрrакте·риеуются на�иболее П1р1Имечательным комrr
лекс.юм фора!МiИIIШфер, при маJiой мощнюс'I1И ХЕро.олеЖИ1Ваютоя на больших 
ПЛОЩЭ!ДЯIХ и :мюrут rс·лужить мар1иrрующими. Ха�р1а'R.териС1ТИRа и ЩJrirII:ЦIИ1IЫ 
ВЫДеЛеRИЯ ·М!И!RрофауtНИJСII1ИЧ0СII\!ИХ IЮМПJI0l{СЮ'В rOOIИJeaJНЫ IВЫШе. 

Од:1На'Ко �ра·О1Чле1неН'Иiе лмалwкой ,стrи:ты по ли110JIО1ГИЧес;юИJМ !ПрИЗ!ILака1м на 
сюот.ветствуюЩИiе э11им 11ю1М1IJ1Ле'1<!с•ам rOJIOИ IIJoкa не :пр81детавлле·тся ;возмож
ным (11ю ·В1С.Jmюм •случае :вlffзуалмr.о) ,  rmоокольку, как быJiо пооазаню 'Выше, 
каж1дый lИIЗ !НИIХ хара,ктер1И!зуе;т и, 1оледователwо, 1може,т быть 1ВСТ1ре�чеtн в о.т
л�оже1ПI!лх pa·злIИIЧJIIO'l10 JfИ'IIOЛOI1ИЧ1eCROI10 СЮ.С1'11а1Ва.  

Предлага81мюе IММIИ ра1счле!Н!ооие 1мороки;х чеmв·ерmичных ОТJЮЖеlНИЙ от
ЛИ'ИI!О от отра11играфичео1юй .схемы, ПJР'ИIНЯJ1:�ой !Н!а. Ме,жrведо•мств.енi!IОМ стра
тиграфичесI{ОМ совещании в Новосибирсl{е ( 1960). По этой схеме, морские 
(до:казагrщеJю:юие) 1отJIОЖ81Н1ИЯ 1объедrmяю11оя 1в Я'м,альС1Rую ,с, ерию, кот1орая. 
в С'ВОЮ 10Ч'ередь, nюдразделя8111оя на "IIPIИ 1СIВiИiТы. В ю.ооов.у pamJielНeниtя на 
СВIИ'ГЫ было тюJiоженю разлИ"ЧIНое оодержан:ие iВ ра131р•езе гр1убог:о обломочно
го материала. При этом полагалось, что нижняя, полуйсr{аЯ, и в ерхняя, са
лехар7];екая, свиты существенно 01·личаются от ере.дней, казымской, овиты 
присутствием большого количества грубого обломочного материала, при
дающе110 1МiОР·81НООЮДО'ООЫЙ 1обJЕИ1R 10ТЛОЖ8iНИЯIМ ЭIТiИIХ rCJВIИT. ОтJIОЖ'ен:И'ЯiМ ка
ЗЫМС·l{ОЙ 1С1В1Иты nрlИIIГисьшался ГЛИ'II'lliстый ,co,crra1:1 и r:юлн:ое юшсутсmв,юе ГIJJlа
виЙJНЮ ... галеч:нюr�о 1ма�те<р!ИJала. Tal{oe 1]реде'Dавление ю трехчленном r;тpoelEl!И:If. 
лмалЬ'с1юй ·11олщи оло:жилю.сь :в 1р0зулн'I'ате ооn10С1Тавлен:ия разiН!ов1озрас:rных: 
ОТJIОЖе!НИЙ ·в 'Р'а'Зрезах ,С:QС181ДН!ИХ СJ(JВаЖИ!Н. 

Примером этого может послужить попытка расчленения ямальскок 
толщи на три свиты в районе Мужинс1юго Урала (Чочиа и др. ,  1961 ;  Ре:й'
н:ин, Л�азуюов и Ле;в�овс,кая, 1963) . На рис. 22 приведена корреляция по· 
свитам разрезов скважин профиля Мужи - Тильтим, проведенная указан
ными исследователями по литологичесl{ИМ признакам, а также расчлене
ние по микрофауне, проведенное автором. Н есовпадение этих двух страти
графических схем наглядно свидетельствует о возможности грубых ошибок 
при расчле1Не�mrи: �описываемых отложений, ее.ли опират:1>ся '1I'Р!И этом толь
ко на rв:изуальное литологиче.екое оопоетавлени.е :разрезов. Сшщу,ет отме
тить ·также, что и еам прИiНЦИП rраечленения ямальекой оеµии на овиты 
в 1з авкеимооти от присутоmия 1ши отсу'Гетв;ил rв них грубого обломочноrо 
материала в разрезах данных СI{важин, этими исследователями не выдер
�-rшвается. Так, я разрезе скв. 4 отложения, относимые к казымской свите, 
предста1Влооы глишами и не ,с,одержат гравийно-галечн:ого материала, в тu
время кап в разрезе соседней скважины казымская свита сложена алев
р1И11овы:ми гЛIИНа:ми с гр.ав.ием 1И галькой, а 1В еRв . 6 юна ,содержит даже ва
лу:н:ный :материал. 
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В долине р. Полуй в с:кважинах, вскрывающих наиболее полные разре
зы я!VrаЛЬСI{ОЙ толщи и изученных автором м1шрофаунистически, тан:же 
наблюдается несоответствие схем расчленения на свиты, по данным Га
лерниной и ЛазуI{ОВа ( 1960) и нашей разбивки. Причем по нашим лито
Jiогическим описаниям разрезов, подтверждающимся гранулометричесни
ми анализами, здесь также не выдерJiш:вается принятый указанными ис
следоват,елями принцип расчленения на свиты по механичесrщму составу 
ОС'а!Д1IЮВ :и, JЗ ча1С.ТIЮСТ1И, по ·еодер•Жа'НJИЮ гр1у6оr10 ю.бJ]ОIМЮЧНОГО ма11ери1ала. 
т.ан, ,в разрезе 1Cil\IB . 5 По·луЙСllЮГО mр:офиля ,э·� �авторы выделяют сале·Ха!Р·д
С'КУЮ ови1ту 1в 1Jiшrте1рв.але 0- 150 J"lt, m;р1едотавлеr1ш-rую 1пачrюй хорошо l(}Т'му
ченных глин с зерr{алами сн.ольжения и алевритистых глин в верхлей час
ти. В интервале 150-19.0 .м выделяется rшзымсr<ая свита, представленная 
ГJrа·вным образ·ом але�врИ"ГЮiВыми глиJНа,м;и, 1и, наJюнец .в инте�вале ,190-
220 :м - rrолуйсжая ,с;влта .алев,рит'ОiВЫХ г.JLШI, 060,гащенJНых мес"1�ю&и: пеоча
ным и гравийным материалом (рис. 12 ) . В разрезе этой снважины сале
Х•а�рдсная •СIВlИ'Т>а др•�:щст.а•вшша более 'l'Он1юо11мучffil'НЫ!М материа•JЮМ, чем J<а
зы11ю}{аЯ. Р.а1счленен�ие разреза эт·ой с:юважrи:ны rno :1111ИRрофаун:и,сшизчесю1м 
щаНRым ·тэлже lfLe оОJЗгп:ада,е;т ,с разбси;вr�ой на .свИiты. 

НеодосюроД]Ным JLИJ'ГIOJioгичe,CJ{JИM состаJЗ•ом (переола1ива1Н1Ие TOJНKililix и пес
ча:ных глин 1с гравийно-галеч:ным 11ш1•ер1и:алом) х�рактеризуе11ся к.азым
СI�ая 1с:вИ111а, iВЬЕделяе"'I,ая Г,ал·ерюилой ,и Лазу.r-ювым 1В шrтерmале ·100- 155 м 
сLКв. 21 .  Раз6и1в}{а 1разrр•еза э·юй сюважины •на ,с1В1иты таюI<е :me ютiВеча,ет бо.то
стра:11и11р1афич есж:иJМ ща1н1Ным. 

В разре1зе  .ск:в. 9 Сангомrш1Н1с1юго профиля Рейлr.:и.1н, Лазук:оiВ, Ле1Вков
окая ( 1963) �выделяют ЮiТJ]ОЖе1Нiшя юлоцена (0-60 .м) , оалехар1дскую 
(60- 105 м ) и казымскую свиты ( 1 05 -- 165 м ) . По наши�м данным, в ра:3-
резе э•той •ОiКIВаЖ'ИJIЫ, ll'O•МIJif№O отложеюrй ГOJIOЦetHa, Ц])QiЮУТС.'!1ВУЮТ ТОЛЬl{О 
салемальсние слои (рис. 21 ) . 

· 

Отложения, :В•()l{РЫтые .скважина.ми на ПlрОфИ'лях р. Щу1чья - Новый 
Порт и Ярсалинс1<0м, по данным геологов ВНИГРИ, относятся I< нижнему 
и среднему плейстоцену и на свиты по литологичесним признанам не рас
членяю'11с.Я. Ре·зульт•а'ТЫ 6ИJО1отратиграфич,е.с.юих ис.следоiВан:ий поRазали, 
чтю че'I1ВерТ1ичные отложения на 1раооматр�и.ваемых !Профилях цр.е1дставлены 
гла'В!НЫМ обр.аз•ом 1В•ерmей часrгью ямальсI<ОЙ овиты ( салемальсюrм.и слоя
ми) ,и 1оа6УJНСiКОЙ с•в.Jil'ГоЙ. И лишь 1в ю.ановаlfIIИи разре,за с.rш. 17 Нр,салиJНеrюго 
профиля :В1е}{рывают.ся, JЗеролт1но, обокие .слои rнебольшой моЩ'IЮС'ТIИ. 

Таким .образ,оrм:, �ра·счлооен;ше ямальской ·11олщи на rrюлуйсжую, казым
сн:ую IИ 1оалех,ар:д;СiКУЮ ОВIИ'ТЫ не может быть лр1ИЮИ"О 'в ТОМ JIOIIIИMaIIIИИ и 
объе1ме, ·I<ан это ,делаJ]о,сь уюl'занrн:ым.и .выше ИJоследоiВателя:мм �r кю< это 
было заюрепле1Н10 1в Реше1НИ!И •с.тра11Играфиче,а:wооо •ООiВещан.ия. Овиты Э'ТИ не 
обладают ни литологической, ни минералогичесI{ОЙ обособленностью и, что 
особенно важно при проведении геологосъемочных работ, не имеют меж
ду ообой дo,crra·тoЧlflo четких грюищ. По.следJНее обсшолтельа'!1Во являете.я, 
ка·н iИзвеотuю и [�aI< это 1юдчерю'I1вает,ся, !Например, :в «С11р1ати.11рщfн11че1сной 
н:лаооификацИJи и 'Ile'pllVГИIHIOV'Юl'IИИ» ( 1960) ' юдmи:м ИЗ !Нео,б�ОIДИ!МЫХ У1ОЛОВИЙ 
вь1дещшия 1с:вит. Ми.юrюпалеон11олоnические 1ис,сле1щоsаrн.ил nоказали также, 
что paзбJiIВr<a на rов.иты по литологи1•шо:юим mµизнак.ам не уня:зыв.аетс.я 
в :щолжнюй •мер,е rc •даНiНыми биостра 11Иlграф.ИJИ. 

ВозюожНJо ·JLИ :mр·едложить другой !Вариант ])ас.члооеnия ямальс}{ОЙ тол
щи на ОВIИТЫ, }{ОТО'рЫе наХЮ·ДIИШЮЬ бы rв 1ООО'l1ВеТС'!1В№И с •даll'НЫJ!\>Ш би:ос.'l1р1ати:
гtр1афиrи, lfraпpИJмep, 1В .аоо11в.еrгет,юmr 1с 'Вьtде·ле'fшrымш н.ам:и .слояrми? Мы, 'К со
жалению, вьшrуж·дены ютветить JНа этот •нолр,о.с ЮiТ'ридательно, по.ск•ольку 
выделяемые lflaми слои таr<же rне :обоообляюrоя ли:то·лоnичес.юи и не м:огут 
быть 1разгранитчены .вrизуалыю. Однако •ОIНiИ 1М1огут :выделл.ть·ся л проолеж

.
и

ваются на б:ольШ1Их площадях •пюсредотв.ом де.тальных 1ми!Кропалею'I!толо
ГИ'Че0Rих 1:и�есJнЭ1донаrний. Чтобы убедиться :в э110м, у:�;ое11а"!1очню а:rроследить, 
на'П!рим·ер, ·I<ак изменяе'ГСЯ литологический {',оотав rобснлх 1и:ли оалемаль-

84 



t;l(Q. Ь'!(.Л. 
о 1.1 . . • /, . • л ......... 

JO 

' ' 

о см /J к.п. 

' !'М , 
·- - 1• 0· 'f .  � 

fOB 
·� "" 

� � 
� � � 

� .§ � � 
]1 � 't; .з t:::3 t::::s с::::. � e.::i 

�-.а :::) t.s...: � � ·� 
-·� �  ::::, , C-.)t::f· Q.:,i 
�� ·���� � :(:; 
�et: �� � .:;.��·;:;�� 
"' е:: "' "'� ..... �"" "" ""  
�:::t:=:s���� � CI')� � � � �� �  c:::��t-..,) �� t:::s � � �-.:а � �<ьx c::::.f....� :t:: 
�������� �� 

Ск8. 9 к.п. €Э=<>::��Ч,,jЧА"'-ёi:<>.:�� 
� ?/:� ·1 0.- �1 

\ 
","�,. <� 
:!.:__7.1:. "f 

\ 

, . .  -
о 

::::�;!::·:i-Т 
.'•е::!: ··�� !-+-

о 
\ 

· · '"'"'/" ' 

'\ 
тL1 

•-.;.- •  

\ 

·1.- .1. 

' 
50 ;;.!.:...-; •  _ :�1;11r / 1 1 1 1 ° ' 

·-· 1...:. 

\ 
1. � -:-·!� 

\ 
:::-17-: 

\ 
. :.__: ;� 

\ 
.�;�i" 

\ 
/ -'! / - /� 
°l_Of I• \ 

\ 1 - 1  
1 1 / 7 / 

too+· · · . · . · ·1 - / / - / - 1 -

01 �� 1. р  ·-. о;:-• 1- 1 0 50 -J .·�>;;:н ·t· .-:-.·o. 

�slm 

100 

�:';7·(•.·.-;-;. . 
. 

:?�.+ - 1 -/о -/о 
·. о·.-. •  : ·•:д. 

Ozslm 
1 Гор11Jо11толЬ11ый м-6 

км t О t 2 Jкм 
,"", 1 1 ! Joooii •-1 -1 . -1· 

- / �  / -.! -. 1-

2 f 1 / � 2 1 f 8срШ11110ЛЬllЫU М-О 
м 1,0 О !О 20 JO!t' 

,",.1 1 1 1 :'if..I;�:·.� 0 - / -
150-1 !•.-:-.!" 

:.i:/:.,j. 
� 
Joooii. 

Рис. 2 '1 . Схема сопоставления разрезов с1,ва�шrн Сангомnанс1>ого профиля 
Условные обоз��аченин см . на рис . 12  

f 
� 

l x 

х х х 



3 

50 

100 

250 

300 _J /(.Н. 

-ё71 

ВсртиRальныа м-о 
l(M 0,5 0 0,5 f f,51fM !1111! 1 1 1 

fорuJонтальныii м-о 
м 20 О 20 1/0 бОм 11111' 1 1 1· 

� ! ШJ 2 rzzJ J ES.:SJ // 

8 

Рис. 2 2 .  Сравнение схеыы расчленения морских четвертичных отложений профиля Мужп - Тильтим на свиты по литологичесним 
признакам с положением маркирующих обс1<их слоев, выделенных по микрофау1�е 

1 - обские слои; 2 - полуйская свита; 3 - :кавымс:кая свита; 4 - салехардсная свита 



окпх слое1в, которые в ·отделыrых 1разрезах могут быть ттред:стас�шены rоамы
:м.и различными тИIIами пород, п'j)исущил-m всей толще морс.ких до1казан
це·вс1�пх 01Гложен.и:ii, 1.В их резr{ОЙ фациалынюй иямеrнчив·ости как в разре·зе, 
тюс 1п по п.р1оетиранию. 

ПУrеrн:ню поэтому тильтиме1tие , об.с:кие 1и еалемальс.к.ие елоГfI не могут 
бьrть ттере·ведrоrы в ралг с,в.ит и мы ,объединяем их в единую ямальскую 
с1впту, поrнимаемую •В юбъеме ранее уе'l.1аноrвлеmюй одноимеrнной еер.и:и. 

Свита предиавляет ообой м001отонную -толщу 1сер1оцв етных, :mреимущеет
веншо гшиrиетых, отложений, местами в т:ой или И'НОЙ мере ·обогащенных 
пе.счюrым и алеrври;товы1м, а также снеравпомер:ню р аес еJШШiым в !НJИХ гр1у-
6ым обJюмочrным мате1риалом (.гравий, галька, реже азалуны ) . Ср·авНIИ'Тель
но однородный ЛИ'l'O'JIONrчecimй еоет·ааз, <Но до.вольно резкая фациалыrая и:з
мев:чи:воеть •ОТJ:Iожений, ·В OCIНOIВil-IOM IН'И'з.кая сте1Пень copll'И)JOl.ВKИ матетхи:ала 
mo грануло·мм�р·ичее1{ому еоета;ву - ее {J<т.mичительная и хат}актерная ооо
бенность . 

Отложе1Н:ия нмальекой ев:rnты юбраз·оrвались на протяжеВ1ии ед11июго эта
па ос адR1001акопле1Ния 1в обстаВ'ов ке траногр1ес.с.ирующе.r10 .м:о>рскюго 6ас.оей1На, 
чем и юбъя;С1НЯетс,я ·определеннан юбщность литологичес,R'О['О .оостава всей 
толщи ю.садков и ·занлючеН'Ных в сних !И!С1IЮ1I1аемьп:: 1органи:зм-оrв. 

Ямаль:окая ·ОВIИТа и:мее11' довольно р езюие границы с подс'11Илающ.ими и 
:п ереl{рь:тзюощими ютложен.иями и палешrтололmч:ес.ки юхарактериз оваiНа. 

На подстилающих ее дочетвер1J.1Ичных а:юродах юна залегае.т со с:11р.атигра
фичес1шм несогласием. Вверх по разрезу она без видимого перерыв а  сме
няетея 1отложеН1юrми ре·гр0осmm11юго этап.а 1ра1З!В[И}'11И1Я: ямальского баооейюа -
сущео11веr-IIНой песч:юrой, без грубого о блам,очногю ·материала с,абуtЕЮЮОЙ 
<УВИГОЙ. 

01J.1ратореnиюнпм ямальссrоой СJЗJrты и !Выделяемых 1в ней .олоев еледуе.т 
считать район МуЖИJНокоnо Урала, где ;1юкрыты и !Изуч�ены и:х наиболее 
полные 1и тИiIIИЧJНые !разрезы. 



Г л, а в а  IV 

ПАЛЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОМПЛЕКСОВ 
ФОРАМИНИФЕР 

Подавляющее большинство видов фораминифер из морских четвертич
ных 1ОТJЮЖений являются ныне живущими формами, Ч110 дает возмож
ность путем сравнения определить эн:ологичесн:ий харан:тер изучаемых 
нами видов и ,тем оамым восС'танов:ить физИI{О-географ:ичесюrе и, в частло
ст,и, гидролошrчесние условия бассейна, в нют,ором orrrи о'би:тали. 

Сравнение видов тольно по литературным данным осложняется, однатш, 
тем, ч1ю ЧJас·то под од1пrм и 'тем же названием понимаются различт1ые виды 
:н, наоборот, ощин и 111от же в1ид получает у разных ,авторов р1азш1чиые наз
вания 1и поэ11ому ·труд1ш быва,ет судить, действительно ЛТiJ: подразумевают
ея в разных работах под одним и 1тем же названием идентичные формы. 
Rроме ·того, .судя по ли�тера'турным данным, многи1е виды ра,ссматринались 
I-\ак свойстнен:ные 1несьма раю-юобр,азным у.словиям обитания. Между тем 
работами м·ногих пюследователей, оообе.нно последних лет (Щедрюш, 
1938, 1947, 1950, 1958а; Саидова, 1961а, 1962, 1963; Беляева, 1963; Ander
son, 1963, и др. ) ,  установлено, что распространение видов фораминпфер 
1шходи1,ся в тнсRой зависимости от ряда факторов, которыми в общем и 
uпределяют,ся условия 1их обитюrия. Возможно, отдельные виды и :могут 
нетречаться в довольно раз,нообразных обетан1овнах, 'НО на:иболъшую чис
JiеJ-rность они дают при определенных у1словиях, следова1тельно, количест
:ветrnый учет ЭI{З1емпляров вида помогает ут,очнить •ареал его обитания 
(Саидова, 1963) . 

Чтобы избежать опшбон в выводах об энологичесI-\ОЙ харантерr�стrше 
того или иного вида и в целом изученных компленсов, по возможностп ис
пользовались для сравнения ноллыщии фораминифер из современных се
верных и дальневосточных морей СССР. По отдельным видам проводплись 
сравнения тю{же и по литературным данным, но лишь в тех случаях, ног
да систематичесное положение вида не вызывало сомнений, или же I{огда 
в работах имелись довольно подробные описания и хорошие изображения 
q:юрм, что дав1аJJ:о доС'та'l'очно поJшое предст1авле,ние о виде. Оообенно с ос
торожностью были использованы данные исследователей прошлого и нача
ла тенущего столетий, пос1-\Ольну неноторые из них (Рш·kег anCl Jones, 
1865; Goёs, 1894) описывали многие формы в составе уже известных ви
дов, хотя между ними и наблюдаются замеrеые различия. Другие же 
( Williamson, 1858) не даваJJ:и у1{азания о'ГIЮоительно глубины обитания 
11 'Т. д. и, нанонец, третьи (Аве1р!И:нцев, 1911) для :иногих, нратно описан
ных им в.идов :не давали из,ображения. 

:Кроме работ 3. Г. Щедриной, Х. М. Сатщовой, Н. В. Белле.вой, в осr-юв
ном были Jiiспользованы для •сравнения результа·ты �исследований совре
менных 1арI{'Тичесю1х фораминифер ряда зарубежных авт,о'ров. Это - рабо
ты :Кушмана (Cнshman, 1933, 1944, 1948) по I!юследова,нию арI{тиче,ских: 
фораминифер, обитающих в бас,сейне Фонса 'И у северо-восточного побе-

88 



р ежья Гренланд�ии ( 1 933) , у побережья Новой Англии ( 1944) , а таюю� 
t.: tюдн;ая работа того же автора по а р.ктичес.ка;rм форам:и:ниферам ( 1948) . 
Ценной явилась работа Леблича и Таппан (LoeЬlich а. Tappan, 1953) по 
и3уч·е!fl1шо ар.к•тичес.ких фо'Раминифер, обит•ающих у ·Совр_§менного побе
режья: Сев ерной Алясни, Гренландrии и Канаде.кой Арн:т.ики. Важной рабо
той по изуч·ению современных фораминифер, обитающих у берегов И слан
дии:, является р абота Норванга (N0rvang, 1945 ) . Э.кологичесн:ая харю-\те
ристин: а  план.ктонных фораминифер дана в работах Ее ( Ве,  1959, 1960) , 
Брэдшоу (Bradshaw, 1959 ) , Флегера, Ф. Парнер и Пейрсон ( Phleger, 
F. Pыker а.  Peirson, 1953) . 

:Ка.к по.казашr rисследования ·современных арr-\тиче.сних фора?>ппшфер, 
одни виды широ.ко распрос'Трапены по в.сему Арr{т:ичесr{ому бассейну, дру
гие приурочены тольн:о I-\ областям, где ощущается влияние более теплых 
атлантических и тихооr-\ею-rсних вод. Зависимость в распространении от
дельных шrдо.в фораиинифер от ·течений в северных морях настолыю от
четлива, что эти виды могут .служить по.казат•елями температуры и соле
ности в одных масс ( lЦ едрина, 1958) . Это, в частности, подчерr{r�;rвалось и 
Андерсоном ( Andersoн, 1963) , изучавшим ра.спространение фо рамипифер 
в восточной части Берингова моря. Таr{ИМ образом, изученные форамини
феры при сравнении их с современными видами могут послужить индиr{а
тором при реставрации '.гемпературы, солености в од, глубины бассейна и, 
до r-rer-\oтopoй степени, направления течений в четвертичном морсr{ом бас
сейне на севере Западной Сибири. 

Несwютря на более или менее рааI-юобразный •видоной .состав фо ра·ин
нифер, нс·треч•ающих·СЯ в четверт'lг Lnrых отложениях, он все же намного 
ус·тупает ·общему чrислу в1идов из ·современных и, в ча1стtюсти, ,северных 
морей. Таи, в :нашем i\штериале было встречено всего 48 видов, а Щедри
ной ( 1 956)  из с·овременных мор·ей опи·сано в общем 185 .видов ,  в частно•ст:и, 
из Гренландсr{ого моря - 105, Б аренцева - 1 25 ,  :Карсr-\ого - 127 и т. ц. 
С 1шнтю1е11тального шельфа ·се.вероам•ерlи'Rа'l-LСНого побережья от залива 
Мэйн до Мэри,тrэнда Ф. ПарI-\ер (Parker, 1952) описано 300 в.идов и разновид
ностей, а Норвангом (№rvaнg, 1945) из проб, взятых у побережья Ислан
д;и'И - 87 вИJдов. Отно�с.ительная ·беwюсть чеТ1Ве·ргичного .номпленса фора
минифер обусловлена, видимо, неблагоприятными условиями их обитания 
и создает не.которые за'Труднения при пале.оэкологичес.ком анализе. 

Зоогеографическая хараr{теристrша отдельных ·видо•в форамин:ифер да
ется в соответствии с зоогеографичесним районированием по моллюс1-\ам, 
проВ'едшшым Филатовой ( 1957 ) . Граница между ·ар.ктичесн:ой и бореальной 
областями, по данным Филатовой, в Баренцевом море проходит по южным 
сrшонам Западного желоба, подходит I-\ берегам Мурмана, идет на востон, 
примерно до 38° в. д.  Н а  западе Б аренцева моря эта граница идет вдоль 
I{рая м атерин:овой отмеm1, огибая .с ·севера Ф.э.рерс.ки:й I{IOiaл, .к И сландии. 
Северную и В осточную Исландию Филатова тю-\ же,  I{aH и Норванг ( 1 945 ) , 
по фот�ам:и.нифер·ам относит I-\ •арк11Ичес.к·ой .области, а западную и южную-
1� бореальной, что обусловлено распределением холодных течений. Лале(:) 
рассматриваемая граница идет J{ южной оrшнечности Гренландии, вдол r, 
юго-з•ападr-rых бер·егов, где под влиянием х·олодного течения отнлоняется 
снова .к югу и т-юсI{ОЛЫ{О -еев ернее мыса R·од под�од.ит I{ берегам Амер1ини. 
В восточном сенторе Ар.ктюпr, в Чу.коте.ком море ,  граница бореальной об
.шсти проходит почти вдоль берегов Северо-Западной Алясни и нес.коЛЫ{О 
l{ за паду от мыса Барроу, восточне е r-\оторого ф ауна имеет арнтичесrптй 
хлрю�тер. :К ар.ктичес1юй обла·сти ·o·тнoclil"l'CЯ осношшя ча·с1ъ шельфовых 
иоре:й советсн:.ого сеr{·тора Ар.кт1ики и :Кю-rады, обширная глубоконодная об
•rасть в центральной час11и Северного Ледовит.ого •О.кеана, Гренландск о е  
море, а также большая ча.сть Норвежсrюго :мор я  и Баффинова залива . 

В соотве1.'С'l'ВПИ с приведенным районированием .северных морей в т-rа•с
гошцей работе виды форамипифер разделяются на ар.ктичесю1е и бореаль 
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nые. В ,случ'а'е же встречаемос11и видов в той и другой провинциях, но с 
уче·том пре:имущестsе'Нiюго обит'а:!I'ИЯ в одной из них, р,азличаются виды 
.ар1по-бореальные и бореально-ар1-\тичесюrе. 

Ниже приводи:т,ся э�ологичес1-\ая харю-\'терис·шша донных видов фор,ю111и
нифер, обитающих в совремепных морях, ia таюке обнаруже·нных в составе 
тильгимс1{0110, обсного и салем�альского номплексов, для обоснования выво
дов о хараr-\тере I-\ю:кдоnо 1ю11шле1юа в целом (табл. 3) . Характерис"I'lин·а 
план1<т·онных видов дае:тся отдельно. Вначале рас·смотрим виды донных 
форамлнифер, входящие в ,оостав наиболее разно.образных в систематиче
е:ком отношени.и rюмплеI<сов. 

ДОНН Ы Е В ИДЫ ОБСКОГО КОМПЛЕК СА 

Quinqueloculina ciгcularis ( Boшemann) отм,ечается Норвангом ( 1945 ) 
вдоль современного побережья Северо-Западной, Северной и Западной Ис
лющи1и на глубинах 21-365 .м, а таю:ке у побережья Алясrtи, Англии и 
Ирландии. По м:нен.ию Щедрrилой ( 1947 , 1958 ) , эта фор,1<rа вхощит в группу 
ХОJiiОДНОВОД'НЫХ видов, обитающих на J\ШТерИR·ОВ·ОЙ '0ТiVГели 'и .в обла·СТИ Mia
тepИIIOBOI10 склона :крае'вых мtорей Gеrвер:ного Лещов.итого океана и других 
холодных обла1стей Мирового о:кеа:на, являясь характерным в1ид,ом в ,со�ст1а
ве ар1-\тиче1сR·о110 номшrекс,а, пшроко р&спростране1Гного в Ар:кт•1ше. Судя 
по привещеннюму l>'а'спростра'I:Геюпо этого вида, он моr�ет быть отнесен i� 
боре,алыю-ар1<тич,ес1шм фop'll'raм. 

Qainqueloculina оЫопg·а ( Mont,ag·u) ,  по В. Па'рнеру и Джон.су (Ршkег 
and J ones, 1865) , мелюrе ЭI-\земпляры в,стречены в Дэвиоовом проЛJИве на 
глуб�те 50- 60 .м, редко присутm'вует на пюбережь·е Греилапдипт. Редюr 
находI{И и у восточного побережья Исландии на глубине 28-94 м (№�x
vang", 1945) . По мнению Норванга, этот вид более обилен в умеренных во
дах на небольших глубинах. Учитывая нахождение его и в ар1пичес1-\их 
водах, вероятно, этот вид следует отнести I-\ группе ар1-\то-бореальных. 

Quinqueloculina sabrotunda ( Montagu) ·отмечаетюя Норна:нгом ( 1 945) у 
ттобережья Северо-З'ападной, Западной и Восточной Исландии на глубинах 
23-365 .м. З. Г. Щедриной обнаружен в ряде проб из Белого (0,5- 1 7  .м) , 
Бар·енцена (20-86) морей, М'ежду ю-вам:и Земли Фрюща-Ио:сифа ( 3 1 -
3 6  .м) , Карсного м<0ря ( 17-586 .м) ,  моря Лаптевых (45-61  .м)  и Восmч
но-Сиби рского моря ( 65 .м ) . Э'I'от вид :Iшве.стен также 1из Дэвисова проли
ва, у побережья Пор11смут1а (F. Pai·ker, 1952) . Кушман (Cushman, 1949 ) 
описывает э'тот в:�;гд срещи совреме1ГНых бельгийских фораминифер, но не 
указывает глубины. Ви:д аркто-бореальный, приурочен в основном п глу
бинам менее 1 00 м. 

Quinqueloculina Ьоrеа sp. nov" описа:нпая многими исследователями 
преж,гrе как Q. seminula ( Linne) , определяется Щедриной ( 1 948, 1958) кан 
типично холодноводный вид, обитающий на материтшвой отмели и сrшош 
краевых морей Gе1Верного Ледовитого и других холодных обла-стей Миро
в-ого or<earнa. Входит 'В .еоста'В ар:ктИ!Чес:кот.о 'fюмпле•I<са, широI-\О ра·спрост
раненпого в Арюине (Щедрина, 19.i7 ) . По В. Пщжеру и Дтоису (P.arkeт 
а. Jones, 1865) , это та:кже ар1-\тичео:кая форма. Кушман (Спshшап, 1929) 
указывал на ,специфич:1юс1.ъ этих форм, оби'!'ающих в условиях меш<ОВ'оды 

. хоJiоднонодных бас.сейнов. Аверинцев ( 1 9 1 1 )  отмеча·еvг распространен,ю 
этого вида в Баренценом, Карсr<ом м,орях и к северу О'Т Новос.ибирсюо 
островов ( 19-85 м ) . Ф. Пар:кер ош�сала этот вид из прибрежных вод по 
бережья Портсмута (Parker, 1952 ) . Вид бореально-ар1пичес1<ий, распрост 
ранен, ,по-видимому, ,в верхней части мате.рююВ:ой отме,шr. 

Py1·go williamsoni (Silvestri ) . Наиболее достО'Верные указания отноои 
тельно ра·спроС'тра'Нения этого вида можно найти в работе Леблича и Т1ап 
пан (LoeЬlich а. Tappan, 1953) , обнаруrJ{!И'ВШИХ e,ro у побере,жья Се,вер 
ной Алясни (мыс Барроу, глубина 21 , 6-223,2 .м ) ,  зал. Фробишер< 
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{31 , 1  м), Северо-Западной, Северной и Северо-Восточной Гренландип 
( 1 2,8-45,7 .ilt) . Вильямсо1Н CYVilliamson, 1958) описал эту форму среди 
современных qюраминифер Англии. Вид бореально-ар1{тичес1{ИЙ, пр:иуро
ченн:ый в оt:новном п глубинам матер:�;шовой отмели. 

Dentalina Ьaggi Gallo\v1ay et WissJer 'Таl{Же известна 1из арктиче·с1шх юб
ш1стей 1современных бассейнов. Лебл�ич и Таппан ( 1 953) отмечают ЭТО'Т 
вид I-I'a глубинах 21 ,6-223,2 Jlt у побережья Северной Алясюr ( мыс 
БарроуJ , 'В зал. Фробишера ( 3 1 , 1- 148 м) и: у побережья Северо-Защщноli 
и l:еверно:И Гренландии (31 , 1 -82,3 м) . Саидова ( 1961)  отмечает его на 
северной материl{овой отмели Б ерюrго ·в а  и Ох-отско110 морей ( 140- 1 60 м) 
п у побережья Намчатю1 (93- 143 .ilt ) . Вид арrпичесI{ИЙ, обитает в пре
де.пах матерш{овой отмели. 

Dentalina pauperata ОгЬigпу отмечает,ся iVЕЕюгими ис·слещователями в 
ар;тпчесl{:ИХ и арI{то-бореальных областях еовременных бассейнов. По дан
ны:-r Щ едрrи:rюй ( 1 958) , этот вид входит в группу холодноводных видов ,  
обптюощих ·на JVШ'тер1ш0Jюй отмели и склоне Rраевых морей Северного 
Ji едошиого и Х·олодных обла1стей АтлаrгтичеСI{·Ого п Тихо110 ОI{еа11ов. Оа!Ид;о
ва ( НН:5 1 )  обнаружила D. pauperata в большом I{ОШrчестве в Тихом онеане 
на значительной глубиие ( до 3666 м) и е диН'Ичные экземпляры в Охот
СI{ОМ море ( у  Сахашша, 444- 1360 .ilt ) . П о  да11ным Длюнс;а ( Jones, 1897) , 
D. paupuata харю-\'тер:�:ю для бас·сейнов высоwих широт :на глубинах 26-
450 Jlt .  Но рва нг ( 1945) отмечае•т Э'JЮТ 

·ви:д у ,северного и вюс1ючного побе
режья Ирландии Нlа глубтш11ах 17 1-365 Jlt и �считает его характерным для 
ар1{тнчес1�ой и бореалЬ'пой ·Обла,стей Атлшнтики. Это бореально-арiпичесюий 
вид, более глуботю'Водпая форма, чем D. Ьaggi. 

Esosyrinx curta (Cпshman et Ozavva) .  Леблич и Таппан ( 1953) указы
вают, что этют В'И'Д ,обитает на небольших глубинах (до 100 м) Гудз·О'НО'Ва 
за::ш ва,  залив·о.в Фробишера и Улгава и у се1вер о...,западнюго побережья 
Г ренландии . Нушман ( 1 948) ,отмечает этот вид ( I{al{ Ps.eudopolymm·pliina 
cm·ta) среди 1арюичеСI{,ИХ форам�и:нифер из Гудзоr-юва залива (до 40 м) , ::t 
таl{же северо-восточного побережья Гренландии (до 100 м) . Арr{тичесr{ИЙ 
вид, обитает 'На глубИIНах до 100 м. 

Glandulina laevigata 01·Ьigny итмечается многими исследюв ателями в 
арI<тич е·сн1их и ,субарl{тических облаС'тях. По даниым Щ едриной ( 1958) , 
;эта форма входи·т в группу холодноsодных вrидов , .обиrоющих на м,атерИI{О
вой отме-ли и в обла;с;ти м1атерюювого склона I{раевых :мюрей Сеsерлого Ле
дошrт.ого и других хоJющноводных 1облас'тей kтлюrтичесr{ОDО .и Т1ихого ОI{еа
нов. В коллеюJ)ии Х. М. Саидовой мелl{ие ЭI{,земпляры э·тюго вида были 
ветречены в пробах, взятых у побережья Са:хсалина ( мыс Терпения, глуби
на 139 м) и в районе ш,антарс1иrх островов ( до 100 м) . В . ПарI{ер и Джоне 
( 1855) �описали этот вид из арl{тичес1юй обла·сти ( С еверная Земля, 320 ;it) . 
Нушман ( 1 948) отмеча·ет эту форму среди ,арl{тичеСI{ИХ фораминифер , об
наруженных на север,о�восточном побережье Гр енландии ( 100- 1 14 м) . 
Норванг ( 1945) описал его KaI{ редI{О встреча ющийся нид в многочи·слен
ных пробах, взятых у побережья вокруг Исландии. Glandulina laevigata 
описана в работе Леблича и Т1аппан ( 1953) &IЗ вод с-овремеmr.ого побережья 
Северной АляСI{,И ( мыс Барроу, глуби:на 48,6 м) , из ,зал. Фробишера 
( 23.8- lUU,b ;it ) ,  северного побережья Гренландии (31 , 1  м) . 

Следует отметить, что формы, описанные I{aI{ Glandulina laevigata, из
вестны таl{Же 'ИЗ Суэцкого залива, Средиз·емного ,:и Нра1сного морей и IОж
ной Атлант1ши (Pю·kei· and Jones, 1865; N01'Yang, 1945) , что дало основа-

· 

А:Ие Н орвангу назвать этот вид I{Осмоnолитом. Вероятно, это один из случа
ш, J{ОГда различные формы описываются под одним видовым названием. В о  
ВСЯI{·ОМ ·случае, формы, опис.анныв wiз ,северных районов ·С.Овременных бас
�ейнов, судя по изображению и описанию , идентичны между �собой и плей
�тоценовым формам и представляют, возJ\южно , ·сам1ос:толтель:ный ·ВИД, ко
t·орый обитает, главным ,о'бразом, в ар1,тической .и в меньшей с·тепени бо-
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реальной облжтях на глубинах 100 м и иес1шJ1ыю более. Вид бореал ьно

а рк'1'ич·есюий. 
Bnccella frig·ida ( С пsЬшап) изв естна, по дюшым Саидо·вой ( 1 9 6 1 ) ,  из· 

Б еринг.она моря, в раfюне Аиадыр.сI{ОГо залив·а и у побер·ежья от м ыса· 
Нал.арин д10 мьюа Олюторского (36- 1 40 .м) . Норванг ( 1 945) отмечает· 
этот вид для северного , ,северо-западног·о,  з·ападпого и восточного побере

жий Исландии в пределах глубин 23- 240 м. По данным :Куш:мана ( 1 948 ) , 
:Jто арк1'ичесний вlИд, встречае·тся в Гуf]iз·шrоном з•али.ве . Леблич и Т1апп ан 
( 1!1 53 )  обнаружили его у побережья С еверной Алнски ( мыс Барро у ) n 

преде'Лах глубин 2 1 ,6- 136,8 м, се•в еро-западного и с нверо-В'о.сто�LПого по
бере;нья Гренландии ( 1 2,8 -45,7 .м) , в зал. Унгав-а ( 47 ,6 ;  73,2 .�1 ) .и Ф ро

бишера ( 54,9 ; 100,5 м ) . Втр ечается 11аюие в Атлантичесном ОI{еане nдoJrь 
берегов Амер<и'К·и до широты М:Jрилэнда (f. Pe.rker, 1 952) . Формы, иден
тичные описанным нами каI{ Buccella fгig·ida, имеются в к.оллеrщии совре
менных форам�ИILифер з: Г .  Ще·дри.ной из района Земли Франца-Ио�стrфа 
(глуб�;rна 1 58- 1 59 .м ) . 

Судя по пр.иВ'еде1mому �ареалу р·аспростр,анения этого вида в оо·врсм еи
ных морях, его i\южно .сч�иrга·ть арктпческпи, обитающим на глубина х .  в 
основном, ДО 100 м ИJIИ неСI{ОЛЬНО более. 

Buccella hannai ( Phleger e t  Parker) sпbsp. aгctica \Tolosb inova оппсана 
из четвертичных осад1юв Баренцева моря ; В'С:rрече1На В. Я. Слободш-rым в 
:Кар.ском море в 1шмпленое форам�ишифер, ,связю-rных с атлантпчес1п1ми 
водами, а тан:же в IюмплеI{Се фор-аминифер, приуроченных I{ иеш{о водью. 
Вид арю.'trчес кий . 

CiЬicicles гotunclatus S tsched r i n a  шир оr<Jо распроотранен ·Среди совре
менных форамтпгифер .северных морей СССР, откуда о·н впервые и описан: 
( JЦедри.на, 1 964) , 1а таюне нстр ечеп в Гре·нлющском мюре ( 9 9 - 820 .м) . 
Большей ча·стью юбычеи на глубине в пределах 1 UO j\t или :н.<ншогим оолее. 
Впд а�штический. 

Nonionellina labradoгica (Da'\vson ) , ГIО данным IЦедрИIНой ( 1 938, 1 \:148, 
1 958) , считае'Гся ·аркто-бореалыюй формой и характеризует ,современные 
с е верные моря СССР в пределах глубин 27- 660 м. Саидова ( 1 96 1 )  отме
ч ает этот вид в дальне·в осточных морях СССР. В Б ериr:шовом мор е (Ана
дырсюrй и Олю1,орсний заливы ) наибольшее ·ношrчество наблюда·етс я на 
1'л у бпне 85- 200 j\t. В Ох отСI{ОМ море обнаружен у :Камчатсного поберен;ья, 
n р айоне Шантарсю1х о стровов, у берегов Сахалина ( 20 - 500 .м ) .  Отмеча
ется 1'аIШ{е в севетю-западной п северо-восточной час тях ЯпонсI{ОГО мор}т 
( 2 6 - 3 1 5  .м) . В Тихом оне�не, у :Командорсют х ( 1 1 8 - 126 .м) и l{уршт ь 
сних ( 7 0 - 2 1 4  .м) о стrю'Вов, найдено н е.бо,льшое число энземпляроu. Этот 
нид,  по данным Са·идовой ( 1 9 63 ) , вх·одит в состав J{OJVIплeнca фораwrи ю r фер, 
I\оторые в Тих·ом ОI{'еане приурочены н: отмелям (глубины менее 200-
250 .м ) и образуют первый �щличественный мапсимум. 

Впервые этот вид описан Дау.соном из нод у бере·гов Вос1'очпой :Ка н ады, 
и ,  наr{ у1{азыва ет :Кушман ( 1 948) , прел-ще многими исследователямп о п п
сывался I{aI{ Nonionina scaplia. Под ·этим :названием, наприме р ,  В. Па1жер 
и Джоне (Parl<ш а. Jon es, 1865) отмечали е•го в пролИ1Ве Дэвиса (50-
140 м ) ; Ьрэди - у побережья Баффиновой: Земли (54 jjt) , мыса Изабел
;�:ы ( 400 м ) , Новой Зе:\ши ( 1 1 0 - 420 .м) ; Ав еринцев ( 1 9 1 1 )  - в  :Ка ре ном 
море у восточного побережья мыса Стерлегова ( 38 м ) и у северо-восточно
го побережья Т.аймыра ( 60 jjt ) . :КушмаНОМ ( 1 944) ЭТОТ BIIД ОППСаН !{a !I: 
Nonion labmdoгicum из проб , взЯ'тых у побережья Новой Англии и зал. 
Св. Лаврентия. По мнению :Кушмана, Nonion labradoricum ( = Nonionelli
na labmdoгica) является типичной холодноводной формой. Очень распрост
ра::ненпым являет.ся этот вид среди арктичесюrх фораминифер, изученных: 
Лебличем и Таппан ( 1953) . Эти исследователи в стретили N. labгadm·ica у 
побережья Се,нерн ой Аляски ( мыс Барроу ) ,  в заливах Фробишера п Уига
ва, у побережья Гренландwи. 
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Судя по приведышым материалам, освещающим глубины распростра
ненкя, этот бореалшю-арк·тичесю1й вид харат{'терен в основном для вод
вых мае.с в пределах матерmювой отмели. 

Pr·otelphiclium orЬiculare ( Brady) опи·сан Брэди I{aK Nonionina orЬicnla
ris (B1iady, 1881) из проб, собраю1ых у побережья Ноной Зе;-.ши ( 100 м ) . 
Н�едрина (1958) �0•т1носит eno I{ группе холодноводных видов, приурочен
ных н мат·ерюювой отмел.и нрае·вых морей Северного Ледовитого и холод
ных областей Атлантичес·ного 1и Тих.ого онсанов. Встречавтся но всех се
верных морях СССР в пределах глубин т 0,5 до 188 м. Саидова ( 1961.а, 
1962) отмечает единичные его энземпляры в Тихо:м 01<еане на глубине 41-
62 и 72 м; в н аибольшем Н·ОЛ'ичес·тве ·нс.тр·еч·ен в районе Шантарских ост1:ю
воrв на ·глубинах до 100 .м. :Кушман ( 1944, 1948) отме.чает этот ви:д у по
·берюнъя Новой Англliги, в Гудзоновом зал.иве и 1СЧJ:пжет его тиличло арнти
чесним. Леблич и Таппан (1953) отмечают встречаемость вида на много
численных �станциях у побережья СеверiIЮЙ АлясI{И и Греиландии, в зали
вах Фробишера, У:нгава. 

Таwим юбразом, Protelphidiшn orЬiculare является дов·олы10 .обычньвr 
видом для материновой отмели арЕтичесю1х областей современных бассей
пов, причем наибольшее количеств10 его •отмечает.ся :на глубинах до 100 .;i,i. 

Elphidium subclavatum Gнdina  прежд·е ошюьrвался многими исследова
телями ·в о·бъеме вида Elphiclium clavatuni, п:оэт·ому .судить об эr<оJюгиче
ских особеmюстях его по литера·турным данным доволыю трудно. В это)<I 
·случа1е сравн.иваJl'а.сь наша колленция фораминифер ·с ·совреме.кным:и се
nерных и дальневоСtГочных морей СССР. По снедЕшиям Саидовой (1961 а, 
1962), данный вид широно ра·спроС'тране:Н :и.а .отмели n ТIИ'Х!ом ОI{еа.не -
вл:оль побережья :К:амчатю1, у :Куриль.сюп островов (наибольшее чПiсло на 
глубине 84- 1 26 м) ; в Берrинг.овом море - вдоль ,северною побережья 
(наибольшее число на глубине 98-140 м) ; 1в О:х:о11с1щм море - особенно 
МJifогоЧ'ислен у се·верн•ого побережья, в районе Ш антар:сних •Остров•оJЗ (наlИ
бо.льшЕ> .е 1юличест·во на глyfume до 100 м) . 

Судя по этим данным, Elphiclium subclavatum является арнтичеСI{ИМ 
ВJiЩОИ, нотречающи:мся n наибольшем ноличестве на глубинах 1 00 м или 
неипопrм более. 

Cribroelphidiiim goёsi ( Stscheclrina)  описан из северных морей СССР, 
в пределах глуб1Ин 27-244 м (в большинс1,ве случаев юколо 100 .м или не
ипогим боле.е). Щедр1И1-Iа ( 1958) 1ОТНОС.ИТ этот вид J{ группе Х:ОЛОДНО:IЮДНЫХ 
видов, приуроченных I{ матер!iшовой отмеш1 нраевых морей Северного Ле
доюгюго и :хюлодноводных обла1стей Атлаrнт:и.'Ческого и Тихо1го ОI{еанов, и 
·счи-тает ело .арн·то-6оре·альным. По даннЬ1м Щедриной, Cribroelphiclium 
goёsi был .встречен � Гренландсном море на глубинах 99-1140 м, а танже 
в далтшевосточных морях на небольших глубинах. Саидона ( 1961а) т1анже 
обнаружила рас·сматрrи:ваемый nид у ·северного побережья Берингова М·ОРЯ 
( 24-250 м ) , в Охотс1щм море (до 300 .м) и в Тихом онеане - у I-\амчат
СI{ОГО ппбережья, у ост,роrвОIВ Ме1дно·го, Беринга, I-\урильсюrх (50-252 .м ) .  
В :Карс1юм море э·гот вид встречен в номплекс.ах фораминифер, приурочен
ных н мелноводью. В других морях этот вид, по всей вероя:тн.ости, также 
ветречае11ся. В Гренлющс1юм море, например, он был .обнаружен Щедри
ной (1947) ги 011несен I{ аJJктичеСI{ому 1юмпле:к.су фораминифер, широко 
ра·спроС'тр•аненных ·в Арнтине. В шrтературе з1арубежными автюрами юн, 
впдим.о, описан под другим ющовым назнанием. 

По данным Щедриной (1947, 1958 а, б) и Саидовой (1961а), Cr·ibroel
pliidium g·oёsi следует считать бореально-ар1<тичесю1м, приуроченным I< 
глубоr<им частям матерющвой отмели. 

Stainjort11ia concava (Нёg]1шd) описана из фиорда Гюльмар (Швеция), 
про·линов1 Cr{aгeppar' и :Каттегат в ·пре�,це•лах глубин от 68 до 626 м. Ню1-
tюльшее ноличество - на глубине 199 м. Леблич iИ Т1аплан ( 1\:J53) юписы
nают этот юrд (I{aI< Biilimina .exilis) среди арrк1ч.fЧе1сних фора:мш1нифер у по-
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бережья Северной Алясюr (мыс Барроу, 2 1 , 6 -64,8 м ) , у западного, севе
ро-западного (23,8-------:201 ,2)  и северо-,вос11очног.о ( 12,8 м ) побережья Грен
Jrандии, в заливах У:нгава (65,9 .u) и Фробишера ( 3 1 , 1 - 142,6 м ) . Саидова 
� 1961·а)  отмечает этот вид в ОхотСI{ОМ море на матерю{овом сrшоне Кам
чатки, на Сахалине, на сrшоне Алеутсrюй гряды в т:rре:целах глубин от 8 �  
до 2920 Jlt, а таюке в Японском море у южного ОI{Ончюrия Сахалина ( 75-
106 м ) . Этот вид обитает среди современных фораминифер n Карсн:ом 
:море, причем наибольшее число ЭI{земпляров встречается в нoмrn:reI{Ce фо
раминифер, приуроченном к иешюводью. Щедрина ( 1958) о.тиос.ит его к 
группе холодноводных ( аркто-боре·альных) .видов, встречающих,ся на ма
терюшвой 1О'Гиешr I{раевых морей Северного Ледови'!1ого и холодных обла
стей Атлантичесного и Тихого ОI{еанов. Судя по распространению, Stain
forthia concava сщщует считать аркто-бореалыным !Видом, обитающим I{ак 
на матерtшо11ой отмели, так и на склоне. 

Pissurina orЬignyana Seguenza. Распространение этого вида дает Нор· 
нанг ( 1945 ) , отмечая его у юго-в'о{;,точного побережья Исландии ( 180 jjt) ,  
у побережья Норвегиги и Бри:'Dанских о.стровов. По его зюшючению, это?· 
вид виреч�ает,ся в бореалмюй обла·сти вост1оч:rшй ча:сти: Северной Атлюrти
I{И. К с·ожале.mwю, мы не можем с уВ'еренностыо использ,о·вать этп данныь 
при сравнении с нашим материалом, тан I{aI{ Норванг не дает ни изобра
жения, ни оnиt:ания встреченной им формы Lagena orЬignyana ( = Fissu
гina) . Однан:о,  учитывая .сказанное, этот вид, по-види№ому, является бо
реальным . 

Angulogerina fluens Todd отмечалась Лебличем и Тапnан у современ
ного побережья Северной Алясrш (мыс Барроу, 37-223,2 м) , Северной" 
Северо-Воеточной и Северо-Запа1дной Гренла'Ндим (23,8-45,7 м) , для за
ливов Фробише,ра (23,8- 142,6 Jlt) и Унгаша (45 ,7 -82,3 .м ) .  Саидова· 
( 1961а) оnисывает этот вид НЮ{ Angulogerina ang·iilosa (Williamso11)  
для се!Верной материrшвой отмели Берингова ( 70- 1052 м) и Охо1'Сдого· 
морей (24- 1316 м) , в Тихом онеане у Камчатского лобережья и Куриль
сних острО1Вов (80- 1450 м) . Обитает 1нан на м атер:ю<О!ВОЙ отме'Л'И, тат< и на: 
склоне1. Angulogerina fluens встречается в l{арсжом море в 'со·ставе I<·оып
лексо1в форамwнифер, связанных ·С атлантиче<жими водами и, нро�ме то,го, 
т:rриурочеlН'Ных I{ мелноводью. В оснО'Вном этот вид я-:вляется арr{тичесюrм 
и приурочен к глубонИ'М ча·стнм матерИRов1ой отмели, по нсей вероятности, 
н нижней ее ча�сти. 

Cassidulina inflata sp. 11ov. Энологичесюге особенности эт-ого ·вида до
вольно трудно у.с1·ановить по литературным иеточню{ам, таr{ как э1а форма ,. 
по-видимому, описывалась �среди оовреме:нных ка,ос:идулшаид под разным1'r 
видовыми названиями (например, Cassidulina laevig·ata Orb., Cass. limbata 
Cнshman et Hughes) . Более досто.верно молпю �использова1ть да1шые, при
веденные в работах Саидовой ( 1961а, 1962) в отношении Cassidulina lim
bata, таr< нак последняя близна к Cassidulina inflata !ИЗ !Нашего матери1ала. 
По данным Саидовой, эти формы встречены на отмели в Беринговом море· 
у юго-западного побережья Олюторсного залива (55-250 .м) , причем; 
наибо·льшее 1юличес,тво эн.земпляро1в приурочено н глубине 90-140 м. 
В ТiИхом онеане - у Ко�шндор.сrшх и Курильсних о·отровов 1и у побнрежьл 
Камчатки (76-250 jjt) . Были т·анже обнаружены идент.ичные Cassidulina 
injlata формы при про'СМО'Гре нолленции форамилифер из ,современных се
верных №орей СССР, ио пределы глубwн 1их ра·спроетранения не у,стююв
лены. Имея ·только эти данные и учитывая невозм-ожность rиспользования 
литературных источRИ!{ОВ, трудно сдела'rь з·анлючmrие об энологических 
особен1-ЮС'ГЯХ рассматриваемого .вида. Можно лишь предположить, что этот 
вищ бореально-аркт�ический rи оби'!1ает в пределах матери:rшвой отмели. 

Planocassidulina norcrossi (Cushman) описана впервые из проб, взятых 
у северю-вос·точног,о побережья Гренландии ( 14-11 5 м) и считается арн
тическим видом (Cushman, 1933, 1948) . По данным Леблича и Таппюr 
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( 1 953) , Э1'0Т вид изве·стеа из ооrвремешюго побережья Северной Аляски 
(мыс Барроу, 43,2-55,8 м) , северо-восточного ( 12,8; 91 ,4- 194,2 м) и 
северо-западного побережья (201,2 м) Гренландии и з,ал. Фробишера 
(31 ,1  м) . Норванг ( 1945) обнаружил Р. norcrossi у северных и восточных 
берегов Исландии в пределах глубИIН 38-365 м. Щедрина ( 1958) ·относит 
эту форму I{ группе холодноводных видов, �обитающих .IН'а ма·тери1ювой от
мелш Iфаевых бас.сейнов Северного Ледоюгюго и сенерных 1облас·тей Ат
лант:ичес:ко1ю ·и Т:ихо110 ОI{еююв. Встречается в Карском море :и сч'И'Тае·тся 
по:казюелем атлантичес1шх вод ( IЦедрина, 1938, 1958) . 

Данные о ра·спро·странеюrи в1ида . свиде'rельс·твуют о то:м, что Planocas
sidulina noгcrossi является арн·rичесrшм видом и встречается обычно на 
глубииах О!юло 100 м. 

Cassilamellina islandica (N0гvang) описана из проб, взятых у северного 
и восточного побережья Исландии в пределах глубин от 38 до 180 м, но 
обычно этот вид распространен на глубине до 100 Jlt (№1·vang, 1945 ) . Леб
Jl'ИЧ и Таппан ( 1953) отмечают 1rах,одки э·.rого вида только у берегов Се
верной Алясю'I: (мыс Барроу) в пределах глубин от 3,2 до 223 м. Следует 
О'т.мет:ить, что и зде.сь С. islanclica в 6ольппn1с·тве .случае.в ·О'тмечает,ся на 
глуб:rшах приблизительно 50-90 .м. Известен этот вид танже из проб, 
взятых у побереЖЬ>i Портсмута, в зал. Мэйн (Pai·keг, 1952а) . Судя по· 
колле:кция:м современных фораминифер, встречается ·танже в северных 
морях СССР. В работах Щедриной ( 1938 и др. ) эта форма, вероятно, была 
описана I{а:К Cassictulina crassa ОгЬ. МеЛI{Ие экземпляры этого вида 
(Cassidulina islandica №гvang vаг. norvangi Thalman) были встречены 
среди современных фораминифер I-1'.арсн:ого моря I{aI{ на мелководье, так 
и в I{омпленсе, связсtнно.м с атлантичесними водами. В дальневосточных 
морях не обнаружен. 

Cassilamellina islandica является ар:ктичеСI{ИМ видом и в наибольшем 
J{Оличестве встречается на глубинах до 100 .м. 

Ca.ssilmnellina subacuta sp. nov. вс;тречае·тся в н.оллющиях ·современ
ных форами.нифер северных и дальневосточных морей СССР. Саrидовой 
( 1961а)  эта форма, оn;исанпая ,ошибочно жш Cassidulina cnshmani Stewaгt 
et  S tewaгt, была встречена в Oxo11CI{OM море на м.атери:rювюм склоне Ка:м
ч:аn<и и Сахалина, а т·а:кже на северо-западном ·Сюrоне КурильСI{ОЙ гряды 
в пределах глубин 450- 1200 м. По всей вероятности, этот вид является 
'iореаль·но-ар':К'!1ИЧ·еСI{ИМ, по более глубо1ш.водно:й формой, чем Cassilamelli
·ia islandica. 

Таким образом, анализируемый ·Обский :КО1мпле1нс изве1сnювых донных: 
.:fюраи·ипифер, KaI{ это следуе т  ИJз приведенв:ых данных iПре1дставлен (В ос
:rовном ар1{тичесю1ми (Dentalina baggi, Esosyгinx curta, Buccella frigida, 
ТJuccella hannai arctica, Protelphidium orЬiculare, Elphidiпm subclavatnm, 
Dlanocassidulina noraossi, Cassidulina islandica) и бореально-ар:ктичесними
r Quinqueloculina Ьоrеа, Pyrgo williamsoni, Glandulina laevigata, Cribroelphi
iium goёsi 1и др. )  видами. Меньшее число видов в комшrе:ксе отно·сwrся к 
tрк1'о�бореа,льны;м ( Quinqueloculina о Ыопgа, Q. subrotunda, Stainforthia 
:oncava) и бореальным формам (Fissurina orblgnyana, Fissurina sacculus ) 

=>ольшинство видов в современных морях обитает па небольших глубинах, 
1 пределах материновой отмели, главным образом, в верхней ее части. 

В целом обсний :комплекс можно считать бореально-ар1{тичесним, с 
1есьма незначи:тельным числом бореальных элементов. Глуб:rшы же бас
�ейна, в котором отлагались обс1ше слои, па�одились в пределах НЮ-
50 .м .  Они являлись, по-видимому, максимальными для бассейна, посноль
:у наши сборы относятся :к наиболе-е погруженным учаСТI{ам его дна. 

О других ЭI{ологичес1"их фю{торах, та:ких, как соленость и температура 
rрид01-шых вод, можно 1судить, используя да;пные, пр�иmеденные ·в работе 
:аидовой ( 1961а) . Известковые донные фораминиферы образуют в севе
ю-западной ча·сrrи Тихого океана три :количественлых ман·симума, в Ох1о·т
.J{ОМ и Беринговом морях - два. Верхний максимум приурочен I{ матер�и-
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J{ОВОЙ отмели па глубинах до 200- 250 м. Темпера·тура придонных масс 
воды на матерИI{ОВОЙ отмеJ]И в с еверо-западной 1Ш1СJТИ Тихо110 океана ОJ{ОЛО 
+ 1° С, в Охотен.ом море - 1 ,5° С, в Беринговом + 1 - 2° С, с оленость в Ти
хом 01{еюtе 33,0-33,50/оо, 1В Охотс1юм мо,ре не преГJЗышает 33,5%u, в Б ерин
гоГJЗом 32,5-33,40/оо. Itол:ИJчесТ'!Зенны:й м аJ{СИ•мум слаrгает сле·дующие •виды 
( л еречисллем только общие с видами из нашего материал а ) : Quinqueloculina 
seminula ( = Q. borea) , Q. arctica, Buccella frigida, Nonion labracloгicuni 
( = Nonionellina labraclorica) , Elphidium clavatum ( = Е. siibclavatum) , 
Elpli iclium oгЬiculare ( = Pгotelpli idium orblculare ) , C1·ibroelpliiclium g oёsi 
п различные виды кассидулинид, J{Оторые в нашем материале не встрече
ны. Песчаные фораминиферы в ОхотСI{ОМ море на матер1шово:й отмели 
встречаются в ·виде единичных ЭI{Земпляров. 

Видовой -оос·та1в обс1юго Rомплек·са позволяет сра·юrивать �го с Iюмп
лексом фораммнифер, х·арактеризующих именно этот первый ( верхний) 
!ЮJrичественный МЮ{СИмум современных изв�стковых фораминифер, п ри
уроченных к ·оев·ерным моатери�ювым .отмелям дальне.в-ос·точных морей 
СССР. Но посr"ольку со·став обс1{ого н:омпле:кса более обедненн ый, можно 
ттредположить, что у;словия его обитания были менее благоприятны и,  в 
частности, что темпера·тура прrидапных вод rв ямаль·ском ба.ссе:йне в пери.од 
формпрован1ия обских слоев была, по-юrдимому, отрищrтельной ( - 1 , 5 -
О"С) , а оолеш:юсть, вероятно,  не rrоднимаJrа1сь выше 33 ,5°/оо . Известные по 
.rrптературным ист·очr-пшам более №еmюsодные комnленсы форамилифер 
значп телыю отличюот1ся .от изу<rенr-10110 нами. 'Тю{,  Б артенштейн (Barten
� lk i п ,  1 938)  дает распространение форами'Нифер опресненного зал. Яде в 
Северном море , выделяя I{·Омплексы нормаль1ю-морсrю:й и солонов ато'Вод
ной фауны. П оследний цешшом предс·тавлен песчаным�и формам:и, кюторые 
J.j нап1ем матер1шле практиче1ск:и не nс·тречаются. Из 8 .видов ,  сос1тавляю
щих :vrop1Cl{O:Й КОМПЛеl{С , толыю два Я'ВЛЯЮ'ТСЯ общими •С обсюrм: КОМПЛеJ{
сом, э:ю :  Quinqueloculina seminulnm ( = Q. borea) и T,1·iloculina о Ыопg·а 
( = Q. оЫопg·а ) . 

Вортхейсен (van Vooгthпysen, 1 95 1 )  описывает l{ОМПЛеI{С фораминифер 
пз приливно-отливной зоны Северного моря на тер ритории Нидерландов. 
Основное ядро этого номплен:са ( более 95 % ) составляют 4 вида:  StreЫus 
beccaгii (1. ) , Elphidium excavatum (Terqпem) , Elphidium inceгtum 
(\i\lilliamson) var. clavatum Cushman, Nonion clepr.essulus (Walker et Ja
cob) . Остальную незначительную часть комплекса �со ставляют милиоJiиды, 
лагениды, булим:иииды и а�номал:и:ншды. 

Главным отличием номплекса прибрежной зоны Северного моря от об
е кого я.вляется •то ,  что ·В последнем совсем не встречены Stre blus beccarii, 
l\7onion depressulus, Elphidium excavatum, 1а основное ядро его ( тоже 90-
9.5 % ) ооС'тавляют эльфидииды rи ка,с-сидушшиды. Такой <юднобоl{ИЙ » состап 
1юмпJrекса ,свидетельствует о нес1юЛЫ{О понижешrой оолетюсти водны х 
масс, но в то же время отсутствие ТЮ{ИХ форм, IЩI{ Stгe Ыus beccarii и No
nion depressulus, и присутствие более .стетюга.ruипrных форм дают основание 
полага·ть, что придонные водные слои не подвергались значительному 
опресн ению. Поверхн:оС'тный ·СJЮЙ, возможно, ·и был более опре,стrенный, 
но его влияrги1е не 1сназьшалось, веледствие з1шчительной глубины бассей
ня., J{IO{ это .наблюдает.ел в .со.вр еменном Hapcr{OM МО'ре,  где в результате 
ЩJИТОI{а обь-енисейс,юrх вод образуется 10- 20-метровый опресненный по
верхноетный слой. Ниже этой глубины наблюдается резl{ое падение тем
пrратуры и повышен�ие солености до 34°/оо ( З'е�шевич, 1963) . Зимой опрес
нешrость верхне110 ·слоя �способствует усиленному ледообразованию, в р·е
зульта·те чего близ поверхности образуется соленая вода, опус1{аrощаяся 
зя:т·ем на глубину. Этим достигается вертикальная цирнуляция водны.\ 
мае-с, препЯ"!'ствующая застойным явлениям на дне. По ·в·с·ей вер•оятностн. 
аналогИ<r1юе явление можно предпоJiожить 1и относительно бассейна, l' 
1ш·ю1ром фор№ировались слои с обсюrм номплексом. 
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ДОН Н Ы Е  В ИДЫ САЛЕМАЛЬСКОГО КОМПЛЕI-\СА 

Gалемальский комллеI{·С форамипифер лредетавлен в осношюм е:дJИ
ничным'И ЭI-\·Земnлярами видоlВ, вс·тречающихся в большом количестве в 
обсном комплексе (P.rotelpltidium orЬiculare, Elphidium subclauatum, Pyr
g·o williamsoni, Cribгoelphidium goёsi, Cassidulina injlata, Cassilamellina 
islandica, Cassilamellina subacuta) . Исчезают бореальные формы (Fissurina 
orblgnyana, F. sacculus) ,  частично аркто-бореальные (Q. о Ыопg·а) , единич
ные из бореально-ар1{тических ( Quingueloculina circzzlaгis, Dentalina раи
регаtа) и арктиче1с1шх ( Лngulogeгina fluens) . П;:юдолжают .суще•ствоватF. 
арктичесrmе (Dentalina baggi, Esosyrinx curta, Bziccella liannai arctica, Ci
Ьicides гotundatus, Planocassidulina n01·aossi - I{Qличественно увеличивает
ся) , бopeaJIЫiio�a рктичес:к№е ( Quinqueloculina borea, N onionellina labrado-
1·ica ) , аркто-бореальные ( Quinqueloculina subrotunda ) . Кроме того, появля
ются ловые вrиды, ююлогичесr{ая Х•арактери·стика 11:0-торых дае1,ся ниже. 

Quinqueloculina arctica Cнshman •ОТJ:Iосится I{ групnе холодновод'ных 
1нщо·в, обитающих па матер1пювой отмешr краевых морей Северного Ле
донл'l'ого и северных частей Атлантического �и Тихого oRea:iюu (IЦедрипа, 
1 958) . Rушманом ( 1933, 1948) •ОШЮа'На из Дэв:rюова пролива и побе·режья 
Северо-Восточной Гренландии на глубине 60- 140 м. Известна ТаI{Же у 
совре�Nrенпого ·побережья Севе�р'Ной Аляски (мыс Барроу) , в зал. Фробише
ра, у Северной и Северо-Западной Гренландии в пределах глубин 2 1 - 126 .i1t 
(LoeЬlich а.  Tappan, 1953 ) . Х. М. Саидовой ( 1961 )  этот вид встречен в 
единичных ЭI{земплярах в Беринговом море - к востоку от мыса Наварил 
( 139 .м ) и южнее ОлюторСI{ОГО залива (98 м) , в Охотсном море - в районе 
Шантарсних островов (до 100 м) . Арr{тичесюrй вид встречается на глуби-
не до 150 м. . 

Pullenia sphaeгoides OrЬigny. О 'Нахождеш:ии э'!1ого вrида в севера:юй и 
арнтrичесн:ой частях Атлантичееного и Тих•ого ОJ{еаноrв упо1ми:нается во мно
гих: рабо·тах. ОбыЧ!Но Pullenia sphaeroides встре�:rает.�ся здесь в небольшом 
нолпчес·тве на доJюлыrо значи'Гельиых глубшrах. Так, Щедр·ина ( 1 938, 
1 947 ) отмечает его в северной части H.apcr{QГO ( 580 м) и Гренландского 
( 225 - 1 140 .ilt ) морей в составе атлаптического !{Ol\ШЛeitC2., в ряде станций 
в юго-западной части Бареnце.ва м�оря ( 187 -360 м) . По данным Саидовой 
( J 961 а, 1963) , этот вид встречен в южной части Охотского моря и в Тихом 
ОJ{еане на материковом ·CIШO!I�. Pullenia sphaeroides бьш& ветречена также 
у Но'ВОЙ Земли ла глубюrе 400 м (Brady, 1881 ) .  В работе Геса (Goёs,  1894) 
по ,арRтичес1шм и С1\'&ндинавским соJЗременным форамипиферам этот вид 
оппсывае·тся для побережья Шпицбергена (360 м) и Норвегии ( 670 .i1t ) .  
В. ПарRер п Джо'В!с ( 1865) находишr ракоrвины Pullenia sphaemides ма
леныюго размера в АрI{'ГИЧе.сrюй и ·Северной ч;а,С'ГЯХ Атлапт11чеекого •ОI{е-а
иа на глубшrе более 2000 .м. Они отмечают этот вид также у побережья 
И рландии � ia глуб'И:Не 400 .i1t. Более обычно ·его присутиnие в Срсдпзем
ном, l{расном морях .и Южной Атлантияе в пределах глубин 60-640 .i1t. 
Аверинцев ( 19 1 1 )  отмечает его в море Лаптевых, против Хатангекого 
заJ1И1За, на глубине 19 м. :Но·рвангом ( 1.945) Р. sphaeroides обнаружена в 
пробах, JЗзятых у се.вера-западного, северного ·и западного побережья Ис
Ла!ндии на глубrr.нах от 94 до 365 .м, а таюке у побережья lllпицбергена, 
Новой Земшr, в Северном море и в ДэвТ!:совом проливе . По 11шеiшю Нор
щшга, это космополитпая форма, довольно глубоrшводная. Rушман ( 1924) 
счптсtет, что этот nид более хараI<тере1н для глубоких и холодных вод. Вид 
а рю·о-бореальныfr. 

Pullenia quinqueloba (Reнss) , по Щедриной ( 1947 ) ,  встречается в Грен
ландсном море ( 225 .�t) и в юго-западной части Баренцева моря (287-
295 м) в 1-:омпле1\се фораминифер, присущих областям, подвер:шенным 
влиянию атлантичесI{ИХ вод. Норваиг ( 1945) отмечает этот вид у северо
заnащ1юго, северпо·го и южного поберю!,ий ИсJrандии на глубинах: от 1 :1/t 
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до 326 м. !{роме то·го, он найден у берегОIВ Норвегии, Шотландли, Ирлан
дии, у <се�веро-шосточ1юго 1Побережьл США. ИмеюТiсл уrФзаrr:rил о нахо;нде
нии Pиllenia quingueloba в Мекс:w:канСНОIМ зamrne, l{арибсrюм, :Красном п 
Средиземном морях. По мнеrн�ю Норванга, ·Эта, вероятно, бореальная фор
ма встречается в преде,лах глубин от 200 до 5000 .м. l{ушман ( 1924) ун:азы
вает, что н:ан: и предыдущий вид, Р. quinqueloba обычна, по-видимому, для: 
холодных и глубо:ких вод. Вид ар1-\то-бореальный. 

Cr·ibrononion o bscurus sp. nov. встречается в современных северных мо
рях СССР, в частности, известен из морл Лаптевых (глубина 60 .м) (нол
ле:кцил 3. Г. JЦедриной) .  По-видимому, вид ар:ктичес1шй. 

Melonis zaandamae (Voorthuysen) . Распространение этого вида по ли
тературным источнин:ам полностью установить трудно, ТЮ-\ :кап: прежде 
этот вид описывался в объеме видов Nonionina umЬilicatula (W. et J.) или 
Nonion Ьarleeanum (Williamson) .  Следует поэтому ограничиться даннымп 
о распространении этого вида по работам Щедриной ( 1947) , Саидовой 
( 1961а) и Леблича и Таппан ( 1953 ) , постюль:ку описанные этими исследо
вателями формы. I-\aI-\ Nonion amЬilicatum (Щедрина, 1947; Саидова, 1961а) 
и Nonion zaandamae (LoeЬlich and Tappan) идентичны М elonis zaandamae 
и:з салемальс1-\ого :комплеr-\са. Щедрина ( 1947 и др. )  отмечает этот вид 
в ГренландсI-\ОМ (225-1 140 .м) , Баренцевом (75-445 м) , Rарс:ком ( 74-
::Ю4 .м) , Восточно-Сибирс:ком (58-61 м) морях и других станциях в север
ных морях СССР. По данным Саидовой ( 1961 а, 1962 ) , он встречен на ма
тери:ковом сrшоне Берингова морл и Тихого 01-\еана. Леблич и Таппан 
( 1953) отмечают его длл северного (31 ,1  .м) , северо-восточного (91 , 1--
104,2 .м) и северо-западного (201,2 .м) побережий Гренландии. По всей 
вероятности, это довольно глубо:ководный ар:кто-бореальный вид. 

Elphidiella gorbunovi (S tschedrina) описана впервые из области за
падного побережья Таймыра ( 16,5-49 .м) . Встречена у о-ва Дю-\со1ш 
(52 .м) ,  в море Лаптевых ( 14-68 .м) , в Восточно-Сибирс1-\о:м (38-65 Jlt) 
и ЧукотсI-\ОМ морях (39- 152 .м) .  Этот вид характерен длл 1-юмпле�-\са фора
минифер, приуроченного в Rарс:ко:м: море к мешщводыо, находящемуся 
под воздействием опреснения. Это - ар1-\тичесн:ий вид, меш-\оводный, обп
тающий в основном на глубинах до 1 00 .м и выдерживающий опреснение 
(ниже 330/оо) и сезонные нолебанил температуры (Щедрина, 1950) " 

Bulimina marginata Orblgny, по литературным данным, широ1щ распро
страненный эврибатный вид. В частности, В .  Парнер и Джоне ( 1865) 
от:м:ечают его у побережья Норвегии ( 10- 1200 лt) ; l{ушман ( 1944) -
у побережья Новой Англии, причем обычны его находни в более глубоних 
водах; Норванг ( 1945) - у северо-западного, западного, восточного и юл; 
ного побережий Исландии ( 109-240 .м) .  По-видимому, этот вид следует 
считать бореальным. 

Cassidulina teretis Tappan. Распространение этого вида отмечаетс;-1 
Лебл11чем и Таппан ( 1953) среди арь:тичесних фораминифер вдоль берегов 
Северной Алясr'и (мыс Барроу) в пределах глубин 36,6-223,2 .м, в зали
вах Фробишера (31 , 1- 142,6 Jlt) и 'Унгава (47,6-73,2 .м) , а тю-\же у севв
ро-западного (23,8-82,3 .'lt) , северного (31 ,  1 .м) и северо-восточного ( 12,8; 
91 ,4- 104,2 .м) побережий Гренландии. Нахо�дки этого ви�да в небольшом 
1юличестве отмечены на мелководье в l{арс1щм море. 'Учитывал все эти 
данные, можно сназать, что Cassidulina teretis - арнтичесний вид, живу
щий в пределах материновой отмели. 

Таr-\им образом, вновь полвившиесл виды в салемальсrюм 1-\омплеr-\се 
относятся н: тем J-I\e Э!{ОЛОГИЧеСI{ИМ группам, ЧТО и в обСI{ОМ IЮМПЛеI-\Се. 
Арнтичесrпrе - Quinqueloculina arctica, Cribrononion obscurus, Elpliidiella 
gorbunovi, Cassidulina teretis, аркто-бореальные - lkl elonis zaanclama.e, 
Pullenia sphaaoides, Р. quinqueloba, бореальные - Bulimina marginata. 
Причем среди этих видов преобладают более глубоноводные формы, таюн�, 
I-\ан Q. arctica, М elonis zaandamae, Pullenia sphaeroides, Р. quinqueloba и 
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Bulimina marginata. Последние, по Щедриной, ч:,;жды для Ар1<тичес1юп; 
бассейна и расселение их здесь сnязано с пронюшовением в Арнтический 
Gассейн атлантических вод. Тан:, Щедрина уна::Jывает на нахождение в Юго
западной части Баренцева моря своеобра:шоrо состава фораминифер, со
стоящего из сублиторальных и бол:1е глуfннюводных и тепловодных форм. 
Среди них общие с нашими: су6Jшт1 1 }J1:1.Льные, арктичес1-ше - CiЬicides 
гotundatus, Quinqueloculina subrotu11 'i.�, Nonionellina labradorica, Elphidiuni 
incertum var. clavatum ( = Е. sub1:taoatum) ;  абиссально-батиальные, более 
тепловодные - Pullenia sphaeroides, Nonion umЬilicatum ( = Melonis za
andamae) ,  Pullenia quinqneloba, Bulimina marginata. 3. Г. Щедриной та�<ой 
состав фораминифер объясняется харантерной особенностью гидрологиче
с1юго режима этого участка Баренцева моря (круглогодичные положитель
ные температуры и nысолая соленость до 34,60/оо) , вследствие подхода сюда 
теплого ат.П"Шх'.!'ического течения. Глубон:оводные и более тепловодные фор
иы, сопровождающие это течение и поступающие с общим потоком атлан
тических nод, могут выходить и на небольшие глубины, встречаясь вместе 
с сублиторальными видами. Число глубоководных и тепловодных видов 
постепенно уменьшается с запада на востон: и вблизи юго-западного побе
режья Новой Земли они полностью отсутствуют. По ф ораминиферам вос
'J очная граница области распространения массы атлантических вод Щед
]mной проводится по меридиану северо-восточной оконечности Кольского 
нолуострова. Учитывая эти данные, можно сказать, что в салемальсr<ое 
nrемя сравнительно теплое атлантичесr<ое течение распространялось зна
ч нтельно восточнее, по сравнению с современным его положением. Однаr<о 
сJ• едует отметить, что количество тепловодных видов в нашем материале 
гораздо ниже, чем в современном Баренцевом море. Так, среди тепловод
ных форм у нас отсутствуют Valvulina conica, Anomalina coronata, Bulimi
na auriculata, Nonion grateloupi, Nodosaria тotundata. Tar<oe небольшое ко
лпчество тепловодных и глубоководных видов (всего 5 ) , какое встречено 
11 изученных отложениях, и единичные их экземпляры свидетельствуют, по 
всей вероятности, о проникновении в исследуемый район лишь r<онечного 
ответвления атлантичес1<ого течения, о слабом и затухающем его влиянии. 

В салемальс1<ом комплексе тю< же, как и в обском, преобладают аркти
ческие и бореально-арктичесюrе виды. Но в отличие от обского, в рассмат
риваемом I\Оllшлексе появляется большее число донных аркто-бореальных 
п бореальных, а таюие бореальных плаю<тонных фораминифер. Это дает 
нам основание считать салемальский комплекс аркто-бореальным. 

ДОННЫЕ ВИДЫ ТИЛЬТИМСКОГО КОМПЛЕКСА 
В состав тильтимского комплы<са входят лишь единичные энземпляры 

донных фораминифер, встречающихся и в обском, и салемальсном 1<о:м
шrексах. Это арктические - Protelphidium orЬiculare, Elpliidium subclaua� 
lum и бореально-арктические - Cгibroelphidium goёsi, Cassilamellina sub
'tcuta. Остальные Protelphidium lenticulare, Elphidium granatum, Е. o besum 
Fiвляются вновь описанными видами, их зоогеографическая характеристина 
)Стается невыясненной. Известные же виды представляют собой довольно 
широко распространенные формы, выдерживающие значительные измене
аия в солености, температуре и глубине бассейна. Это так называемые 
шрифациальные виды (Rрашенинню<ов, 1956 ) , ноторые хараr<теризуютсн 
лироним развитием в разнообразных фациях, широним географичесним: 
Jаспространением, pe3I<O выраженной внутривидовой изменчивостью и про
\олжительностыо существования. Пос1<олы'у даже эти неприхотливые виды 
)бнаружены в единичных э1<земплярах, то, по-видимому, условия сущест
ювания во время накопления тильтимсних слоев были весьма неблаго-
1риятными, что можно, вероятно, объяснить самым иачало11'1 трансгрессии 
:олодноводного морс1<ого бассейна и значительным опресненпем его вод. 
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ПЛАНКТОН Н ЫЙ КОМПЛЕКС ФОРАМИНИФЕР 

Плаюаонные фораминиферы в изучаемых отложениях представлены 
небольшим числом видов (всего 6 ) . Из них четыре - известные формы, 
живущие в совре:менных бассейнах, а другие две - вновь описанные. Сле
дует, однано, заметить, что вид Acarinina umЬilicata, возможно, описьш�.лся. 
в составе пзвестных видов - GloЬig·erina Ьnlloides или GloЬig·erina inflata, 
но и в том, и в другом: случае палеоэнологичесr{ую харантеристю{у :интере·
сующего нас вида установить трудно. 

Приурочемность оовременных видо'в - Globig·erina Ьnlloides OrЬig·ny, 
G. conglomerata paula sнbsp. nov. , G. quinqueloba NaLland и GloЬigerinella 
involuta ( Cнshman) I{ той или иной зоогеографичесн:ой области приводится 
ниже. 

GloЬigeгina bulloides 01·Ьigny чрезвычайно распространенный вид на 
всех широтах современных он:еанов. По Брэдшоу ( Braclshaw, 1959) , этот 
вид уназывает на тесную связь с «холодноводной фауной» ;  в Тихом ОI{еане 
особенно распространен в районе холодного течения Оясиво. В Ме1{сииан
с1<ом заливе п l{арибсrщм море эта форма редн.а и малочисленна (Cнshman , 
1 924) . В Индийс1<ом оъ:еане (Беляева, 1963) встречается в районах высо-
1 ;их широт совместно с G. pachydenna, а танже входит в состав умеренно 
холодноводных видов, приуроченных I{ водной массе Восточного дрейфа 
с температурой 0° С и соленостью 34,5%0. :Несмотря на повсеместное рас
проираненпе  GloЬig·erina Ьnlloicles, этот вид, !{Ю{ следует из изложенного, 
ж;тречаетсн в большом ноличестве, уступая л.иmь G. pachydemia, в районах 
холодных тЕ'чеrшй. Вид, по-видимому, арl{ТО-бореалыrый. 

GloЬig·aina cong·lomerat(i paula sнЬsр. nov. встречается в северных ча
стях Атлантнчес ного онеана, в частности, у побережья Исландии на глуби
не 425 J"lt 1 1  в донных 1-юлоннах Норвежсr<ого моря ( r{оллеrщии НИИ:ГА и 
Института 01,еанологии) .  Формы, встреченные в нашем материале, имеют 
еще меньшие разме1)ы, чем современные, обитающие в бореальной провин
ции (у побережья Исландии) .  Это свидетельствует, вероятно, о еще менее 
благоприятных условиях обитания в четвертичное время. По-видимому, 
это бореальная форма. 

GloЬig·eгina quinqueloba Nat1 aлd описана по материалам, собранным 
nдoJIЬ тихоо1<еанс1{ОГО побережья Северной Амерrши от Панамы до l{али
форнии. Для Атлантичесrщго Оl{еана впервые упоминается в работе Флеге
ра, Ф. Парr-;:ер и Пейрсон ( 1953) . По данным Брэдшоу ( 1959 ) , этот вид оби
тает в холодных водах субарт<тичеСI{О:Й области Тпхого ОI{еана севернее 
1 о ' 
'1 0 с. ш. Впд преимущественно бореальный. 

GloЬigвinella involuta (Cнshman) впервые описана l{ушманом ( 1917, 
192 1 )  I{aI\ разновидность GloЬig·eгina aequilateralis, заменяющая типичный 
nпд в бореальной области Атлантичесr{ОГо 01�еана. !{роме того, Болтовсной 
( 1 959) отмечает редние энземшrяры этой формы у современного побережья: 
Бразилпп ( 108-300 м ) _ Вид бореальный. 

Ню< видно из предыдущего, плаюпонные фораминиферы исследуемых 
отлоп.:енпi::i· представлены видами, ноторые в современных морях и океанах: 
);арю\терпзуют умеренные и более северные широты. Планнтонный иомп
Jiен:с в целом можно харю-<теризовать НЮ{ бореальный. В отложения:х 
ямальсrюй свпты планнтонные фораминиферы чаще и в большем числе 
;жJемп.п я ров отмечаются в верхней ее части - в салемальсн:их слоях, 
в тильтимс1<их п обсюп слоях планитонные формы встречены были лиш 1, 
н едпничных эн:земплярах. По-видимому, влияние теплого атлантичесr{оrо 
теченпя, прпносившего эти немногочисленные особи во время накопленип 
oficю1x и особенно тильтимсюrх отложений, было весьма слабым. 



Г .rt a в a  V 

ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСRИй АНАЛИЗ RОМПЛЕRСОВ 
ФОРАМИНИФЕР И ВМЕЩАЮЩИХ ИХ ОТЛОЖЕНИЙ: 

Определение возраста отложений, вмещающих описанные выше ном
пленсы фораминифер, затрудняется тем обстоятельством, что большинство 
.оидов является ньше живущими формами, причем одни из них ( Quinque
locnlina о Ыопgа, Buccella frigida) пзвестны с плиоцена, а не�-юторые -
даже с миоцена ( Quinqueloculina circularis, Dentalina paupemta, Glanrluli
na laevig·ata, Pullenia spliaaoicles, Р. quinqneloba, Cribroelpliiclium goёsi, 
Bulimina mcwg·inata) . Эти две группы фораминифер составляют 2 1  % от 
всего состав·а встреченных, исн:лючая песчаные формы. Установлен ТаI{Же 
ряд новых видов, I{Оторые неизвестны в ныне существующих бассейнах 
( Quinqueloculina gтanclis, Alabamina mitis, Pгotelphidium lenticulare, Elphi
clium gтanatum, Е. o besum, Acarinina compacta) . Их число �составляет всего 
'L4,5 % . Следу;ет отметить, что, во-первых, Alabшnina mitis пзвестна из 
позднеледниковых отложений Норвегии ( Feyling·-Hanssen, 1954а) , а во
вторых, что со временем, возможно, эти новые виды по :t11ope изучения 
будут выявлены и в современных морях. 

Больше половины встреченных видов (28) представлены формами, свой
ственными НЮ{ четвертичным отложениям, тан: и современным морям. Эта 
группа в J{ОЛичественном отношении преобладает над перечпсленными и 
составляет 64,5 % . Этот факт свидетельствует о том, что исследуемые 
отложения являются с1-юрее всего четвертичными, в особенностп, еслп при
держиваться взглядов, выс1{азаиных еще в XIX в. Лайеллем и развиваемых 
впоследствии рядом исследователей (Цейнер, 1963, и др. ) , что налеонтоло
гичесI{Ое различие плиоцен.овых и четвертичных отложений выявляетсн 
при подсчете процентного соотношения вымерших и современных видов. 

Кю{ известно, отличительной особенностью четвертичного периода яn 
Jшется резное похолодание нлимата, обусловившее материь:овое оледене
ние на значительной части севера Евразии. Тан:ая рею<ая смена ф11зино-
1·еографичес1шх и, в частности, 1шиматических условий должна была СI\а
заться и на составе :растительного л животного мира, в том числе и на 
морст<их м:�;шроорганизмах. Н.лиматичесюrе же н:олебания, связанные с че
редованием ледниr\овых и межледниъ:овых эпох на протяжении четвертич
ного периода, должны были сопровождаться миграциями холодноводных 
и тепловодных фаун. В связи с этим, в четвертичных отложениях должно 
наблюдаться чередование соответствующих 1\омплексов в разрезе, что мо
жет служить их важнейшим: отличительным признаном. На эту особен
аость минрофаунист:ичес1щй харю{теристию1 четвертичных отложениi'I 
обращают внимание Н:ушман и Хенбест (Cнshman and HenЪest, 1940) , 
Фей11инг-Ханссен (Feyling-Hanssen, 1954а, Ъ )  и Тодд (Tocld , 1957 ) . 

Особенно ясно это должно было отразиться в разрезах фацнально одно
родных отложений бореальной области. Именно такое явление, по данным 
Джонса, В. Пар1{ера и Брэди ( Jones, Pai·ker and Вгаdу, 1866 ) ,  Джонса 
(Jones, 1895, 1897 ) ,  наблюдается в непрерывных разрезах плиоплейстоце-
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новых отлтнений Восточной Англии (серия :морСI{ИХ крагов) и Нидерлан
дов (Vooгthпysen, 1949, 1950, 1953, 1957) . 

Особенности I{Омплеl{СОВ фораминифер этих классичесI{ИХ разрезов 
ниже будут рассмотрены подробнее. Здесь же мы хотим лишь подчерrшуть 
важную роль микрофаунистичесн:их исстщований не толыщ для решения 
вопросов стратиграфии, но и для установления возрастного положенин 
осадrщв в международной геохронологиче1жой шн:але. 

Для сравнения мин:рофауны столь ОТl\аленных районов с фораминифе
рами из нашего материала наиболее интересными являются те разрезы, 
rшторые не толы<о дают возможность проследить смену номпленсов фора
минифер от плиоцена н плейстоцену, но и расположены на площадях, пе
реживших более или менее близкую It исследуемому району геологиче
сr;ую историю. 

Одним из таюrх детально изученных разрезов является мощная толща 
плио-плейстоценовых отложений в Нидерландах, пройденная сrшажина:ми 
в районах Гааги, Заандама, Остерхаута (Voorthпysen, 1950, 1953 ) .  

Плиоценовые отложения представлены здесь морсrшми глинистыми 
песнами с глауr<онитом, иногда глинами спальда мощностью до 140 J1t .  
Основное ядро ноl\шлеr<са фораминифер этих отло.жений составляют булп
миниды (до 63 % ) , песчаные фораминиферы ( он:оло 20 % ) и тольно 1 % -
представители рода Cassidulina. Нроме того, в этих отложениях встречают
ся Eponides гepandus, DiscoгЬis paгisiensis и другие виды рода DiscorЬis, 
Planorbulina mediterгanensis, Loxostoma lammersi (до 3 % ) . Это булимино
вый номплеr,с, ню< назвал его Бортхейсен. Выше по разрезу комплен:с сме· 
няется rшссидулинидовым амстельских морских слоев, представленных пес
ч.апымп глинами и тою<озернистыми глинистыми песr<ами, мощность кото
рых оr<оло 200 .п. В этих �слоях, кроме кассидулинид (до 37 % ) появляются 
арr,тirчесние формы, например Elphidiella cf. arctica. В отложениях 
с нассидулинидовым номпленсом находится и зона с Glandulina laevigata, 
по подошве ноторой Бортхейсен проводит границу между плиоценом и 
плейстоценом, основываясь главным образом, на появлении ар1<тических: 
видов. 

Следует отметить, что амстельсrше слои до решения XVII I  сессrш 
Международного Геологического Конгресса (Лондон, 1948) рассматрива
лись в составе верхнего плиоцена. Исследования же фора:минифер (Vooг-
1.hнysen, 1949, 1950, 1953) ПОI{азали, что первые арктичеСI{Ие формы пояп
шпотся в амстеле. И если, согласно решениям XVIII сессии, за нижнюю 
границу четвертичной системы принимать время первого крупного похо
JIОДаJ:rия, то амстельсние слои следует относить I{ плейстоцену, нан это н 
делает Вортхейсен (Voorthпysen, 1950) . Именно на границе сr,альда п 
амстеля наиболее отчетливо проявляется различие плиоценовой и четвер
тичной фауны фораминифер. Ко:мплеr{с четвертичных фораминифер Ни
дерландов харюперизуется, по данным этого исследователя, сравнительнп 
бедным видовым составом и незначительным содержанием песчаных фора
минифер, чем рез1ю отличается от богатого и разнообразного rшмш:rеr{Са 
плиоцена. Вортхейсен (Voorthпysen, 1950) правильно полагает, что смена 
булим:инового номпле1,са нассидулиновым вьпJвана нлиматичеСI{ИМИ изме
нениями. 

С амстеля в Нидерландах отмечается регрессия моря, установленная 
и по иоллюснам, rшторая продолжалась и n исене. Отложения последнего 
представлены пеСI{ами, песчаными глинами, иногда с т01шими прослоями 
глин, общей мощностью до 200 м и содержат бедный солоноватоводный 
БомплеI{С фораминифер с Nonion depressulus, StreЫus Ьeccarii, Eponides 
fгigiclus ( = Buccella frigida) , Elphidiella cf. aгctica и имеют хараr{тер 
отложений эстуарного типа. По вычислениям тен Дама и Рейнхольда (ten 
Dam пnd Reinhold, 1941 ) ,  в литоральных фациях исена Rotalia b eccarii 
и Elphidiella aгctica составляют вместе 90-95 % всего I{омплеr{са. 
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Морские условия осадн:онан:опления амстеля Нидерландов сменяются, 
ТЮ{ИМ образом, прибрежно-морс1шми (исенская свита) ,  а затем I{Онти
нентальными (тю{сандрская свита) .  Время нющпления этих свит соответ
ствует гюнцскому леднющвью, гюнц-миндельСI{ому межледниковыо и мин
дельсн:ому оледенению. Выше по разрезу залегают озерные и морские 
гдины и пески свиты нееде (миндель-рисское межледнин:овье )  и флювио
гJrяциальные и гляциальные отложения дрентСI{ОГО горизонта, соответст
вующего рисскому оледенению ( Геология Нидерландов, 1959) . Рисс
шормское межледниковье в Нидерландах ознаменовалось новой эемской 
трансгрессией, оставившей пески, иногда с гравием и галы{оЙ, и глины. 
Состав фораминифер эемских отложений отличается от изученных нами 
присутствием различных видов нонионид (Nonion compressum, N. paupera
tus и др. ) , эльфидиид (Elpliidium guntheri, Е. gerthi, Е. aculleatum и др. ) , 
Neocal'penteria eemensis, Spirillina perjorata, Bolivina pseudoplicata, В. va
riaЬilis и др. Флора и фауна, в то:м числе и фораминиферы, указывают на 
умеренный климат, нескоЛЫ{О более теплый, чем современный в районе 
Северного моря (Voorthuysen, 1957 ) .  

ИтаI{, граница между плиоценом и плейстоценом в Нидерландах про
водится по подошве амстеля по появлению ар:ктичесI{ИХ форм, а расчлено
ние четвертичных отложений производится на основании чередования хо
лодных и теплых фаз. 

Монографическое изучение фораминифер серии отложений морских 
Itрагов Восточной Англии (Jones, Parker and Brady, 1866;  Jones, 1895-
:1 897; Macfadyen, 1932) по�шзало, что здесь также наблюдается изменение 
номплеI{СОВ фораминифер в разрезе. Тан:, в нижней части разреза, в отло
жениях I{ораллового :крага (плиоцен) содержится богатый и разноGбраr:
ный 1;омплеI{С в основном теплолюбивых фораминифер ( 140 видов ) , кото
рый сменяется выше в слоях н.расного и верхнего крагов (четвертичные 
отложения) обедненным составом ( 16-20 видов) ,  ющючающим и ар1->тиче
ские формы, главным образом, эльфидиид (Polystomella arctica = Elpliidi
e lta arctica) . Несмотря па тю{ую различную харю{теристИI{у весь разрез 
относился прежде (до 1948 г.) к плиоцену с разделением на нижний -
тепловодный и верхний - холодноводный. И толыю по решению XVIII  сес
сии Международного ГеологичесI{ОГО Конгресса отложения красного и 
nерхнего п:рагов (норвичские, чиллсфордские и вейбурнСI{Ие слои) былп 
отнесены к четвертичной системе. 

Вортхейсен (Voortlшysen, 1950) на основании изучения форам:инифер 
сопоставляет плио-плейстоценовые разрезы Нидерландов и Восточной 
Англии таким образом, что отложения СI{альда соответствуют кораллово
му крагу, амстеля - красному I<рагу, а исена - верхнему н:рагу. 

Интересно отметить, что зю{ономерность, установленная при изучении 
плио-плейстоценовых фора:минифер в разрезе Западной Европы, отме
чается и в районах Тихоокеанской провинции. Так, в работе Бэгга (Bagg, 
1912)  по Южной Калифорнии указывается на значительное обеднение си
стематичеСI{ОГО состава фора:минифер в четвертичных отложениях, по 
сравнению с плиоценовыми (соответственно 52 и 105 видов) .  В четвертич
ных отложениях н:оличественно преобладают эльфидииды и кассидулиниды, 
это свидетельствует, КЮ{ пишет Бэгг, о холодных условиях формирования 
слоев, вмещающих эти фораминиферьт, подобных условиям в современных 
северных областях Атлантичесного и Арнтичесного он:еанов. Плиоценовые 
а<е слои Южной Калифорнии (по Бэггу) I{оррелируются с отложениями 
:кораллового I{рага. 

Этим исчерпываются данные по фораминиферам в непрерывных раз

резах плио-плейстоценовых отложений, известных по зарубежной литера
туре 1 •  

1 Работы п о  Средиземноморской области нами не рассматриваются, так I{ак отно
·сятся I{ совершенно иной 1шиматичес1{ОЙ зоне. 
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Иа вышеиаложенного ясно, что, несмотря на значительную удален
ность рассмотренных регионов (Нидерланды, Восточная Англия и К)жнан 
Н.алифорния) ,  совершенно определенно намечается одна ЗЮ{Ономерность -
в бореальной области на границе плиоценовых и четвертичных отложений 
в последних наблюдается резное обеднение видового состава фораминифер 
и появление холодноводных (арнтичесю�:х) форм, по-видимому, в связи 
с общим похолоданием на границе неогенового и четвертичного периодов. 

Таким образом, решение XVI I I  сессии Международного Геологичесно
го I{онгреС1са о онижении неоrен-че·тверrиrчной границы и о прове·дении ее 
по подошве слоев, условия образования ноторых ознаменовались первым 
значительным похолоданием нлимата, подтверждается результатами ис
следований фораминифер, I{Омпленсами ноторых эта граница ф1шсируетсн 
ДОВОЛЬНО четтю. 

Следу1ет отметить, одНЮ{О, что в Советсl{ОМ Союзе официально прпт-тнтое 
положение неоген-четвертичной границы находится в противоречии с ре
шением Конгресса. У нас эту границу пр1шято проводить под баюшскпмн 
слоями Наспия. В последнее время, однюю, вопрос о положении ннжнеi i: 
границы четвертичной системы пришш остро дпс1{уссионные формы, раз
делив исследователей на два лагеря (Шанцер, 1962; Горецю1й, 1962, и др. ) .  
Одни исследователи (В. И .  Громов, Н. И. Нинолаев, Н .  В. Ни1,ифорова, 
Е. В. Шанцер, И. И. Нраснов, С. А. J{овалевский и др. ) являются сторон
н1шами снижения границы четвертичной системы под аJ{Чагыльс1,ие слон, 
другие же (А. Г.  Эберзин, В. В. Меннер, Г.  И. Моляющ И. Я. ЯЦI{О и др. ) 
отстаивают существующую сейчас в СССР офпциальную схему. 

Интересно снова вернуться J{ харантерист�;ше рассматриваемых но:м
пленсов форамиuифер, чтобы определить, 1штюе же место они могли бы 
занять в непрерывном разрезе плиоценовых и четвертичных отложенпй. 

Прежде всего необходимо отметить, что исследуемый район расположен 
ныне и, видимо, располагалея и в четвертичное время в ар1пичес1,ой обла
сти, где изменения температуры морсних вод в связи с 1шиматичесю1ми 
�шлебаниями (оледенение - межледниновье ) были, очевидно, не столь 
заметными, 1ш1' в бореальной области. В соответствии с этим нельзя ожи
цать и столь резних изменений в составе J{Омпленсов мореной фауны. Ра::�
личия эти, вероятно, должны быть весьма тоюtими ИJIИ даже могут вовсt: 
отсутствовать. Проана.11изируем с этих позиций описанные нами иомплен
сы фораминифер ямальсI{ОЙ свиты. 

l{оличество видов в отдельных изученных автором пробах во всех ча
стях разреза ямальсной свиты обычно не пр.евышает 20. В номпленсах 
отсутствуют булиминиды, но, нан и в амстеле Западной Европы, I{ол:ичест
nенно преобладают J{ассидулиниды и элъфидииды и, нюtонец, н:омшrенс 
в целом представлен холодноводными видами, живущими ныне в щшти
чесних и бореальных областях современных бассейнов. Это свидетеJrьст
вует о том, что исследуемые отложения могут быть сопоставлены с отло
жениями :морсrшх четвертичных отложений Западной Европы, а низы их: 
не древнее амстеля и I{расного нрага. Нроме того, в :нашем материале на
блюдается смена бореально-ар1�тичесного обского Iюмпленса фораминифер 
арнто-бореальным салемальсюrм: (соответствующие, возможно, ледюпю-

. вым и межледнИI{ОВЫМ стадиям) , что таюне свидетельствует в пользу чет
вертичного их возраста. 

Для большей убедительноети сделанных нами выводов проведем срав 
нение н:омплы,сов фораминифер ямальс1,ой сnиты с фораминиферамп и:з 

о.тложе:ний, из'Весruых на сеmеро-Jюсто1'е СССР и оrв:оси�мых J{ среДI1е�1у 
шrиоцену (этолонс1,ая свита) . Отложения этолонСI{ОЙ свиты развиты на 
восточном и западном побережье l{амчатни. 

М. Я. (;еровой (устное сообщение ) в названных отложениях Западной 
I--tамчатни выявлены два I{ОМПЛеI{Са фораминифер, один из н:оторых пре,:_\
ставлен известновыми, а другой - песчаными фораминиферами. Сред1'r 
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rю�ледних наиболее развпт Н aplophmg·moicles kakeгtensis Serova . CpeДJ·L 
известковых форампнифер значительное место занимают эльфидпиды 
( Elphidiella proЫematica У oloshinova, Е. simplex \Tolosl1inova и др. ) ,  дис-
1tорбиды (не определенные до вида) , Laryng·osigщ,a sp. 1 ( 1<0ллеrщия п опре
деления М. Я. Серовой) . :Как видно, оба номплет\са даже по родовому 
составу значительно отлпчаются от рассматриваемого намп. 

Этолонская свита Восточной Намчатют содержит Cassiclulina limbata 
var·. monst·rиosa Volosl1i11ova, Cass. laiicamerata Voloshinova, Buccella pseu
clofrigida Leonenko, В. sulcata Kuznetzova, В. delicata \Toloshinova, Elphidi
ella simplex Volosl1inova, Elphicliella sp. inde t.  ( очень н:рупная раrювина) ,  
CiЬicides sp . inclet., Elpliidium clavatum ( = Е. subclavatum) п др. (н:оллен
ция и определения Р. Н. Гусевой) . Сходство с н:омплен:самп ямальсr-юй. 
свиты обнаруживается толыtо в наличпи раr\овин Elpliidimn subclavatum. 
Различия, и довольно существенные, за rшючаются в отсутствнн в нашеи 
:материале перечисленных видов рода Cassiclulina, в гораздо большем ра:о
шюбразии видов рода Buccella и прнсутствип видов рода Elpliidiella, вхо
дящих в состав среднеплпоцеиового HOJVIПJiel{Ca форампнифер этодонс1'ЮЙ 
с.виты, что довольно чеТI{О отдичает его от оппсаю-rыс.;: выше ъ:омпленсов 
фораминифер ямальсной свиты. 

Следует остановиться еще на описанном Тодд ( Tocld, 1957) номплеr,се 
фораминифер из плиоценовых ( ? )  отдожений свпты Н_артер :Крин: Север·
пой Адясюir. :Компленс этот таю-не содержит сравнптедьно небодьmое чпсло 
видов (38) , но среди них присутствуют такие виды, I{a it Maгginulina hant
keni Bandy, Dentalina soluta Reuss, Bulim inella сигtа Cl1 sl1шan, Glo bobuli
mina afjinis ( О1·Ь. )  , CiЬicides perlucides Nu lla1l, r"оторые в отложенпях 
моло:же плиоцена непзвестны. По <>тпм впдам собственно и устанавливает
ся дочетвертичный возраст свпты l{артер .l{рит,. Одна1.;о Тодд отмечает, ЧТL) 
рассматрпваемый ею номпденс обнару:нашает сходство с совремепны:мп 
ар11:тичесю1ми 1шмплеr..:сами фораминифер соседних: районов (мыс Барроу, 
Канадсная п Грендандсная: Арrппн:а, Баффинов п Гудзонов заливы п др. ) 
благодаря содержанию общих видов Ang·ulog·eгina fluens, Nonion labmclo
гicum, представителей родов Elphiclinm. Lag·ena, Oolina, Fissuгina. Суще
ствуют п различия: с современными тю11шлеr{сами, заr..:лючающиеся: в отсут
стюш идп редтшст:и песчаных: форм, милподид, впдов родов Astгononion, 
Buccella, Cassidulina и в чрезвычайно небодьmом чпсле видов Elphicliшn. 
Отмечается таю-не 12 видоn, общих для н:ораллового н:рага Восточной 
Англии и свиты :Картер :Крик 

С н:омллен:самп фораминифер ямадьсrюй свиты можно отметить всего 
три общих вида : Miliolinella circularis ( = Quinqueloculina ci1·cnlaгis) ,  ·1Yo
nion labradoricum ( = l\'onionellina labmclor-ica) , A ngulog·eгina jluens. 

:Компленс свпты :Картер I-\ри11: действительно значитедьно отличаете::�: 
от современных и четвертичных, в частности, рассматриваемых нами 1юы
rи1енсов и, по-впдимому, плиоценовый возраст его Тодд установила п р·а
впльно. 

Следует танже проанашrзировать вопрос о позднепл:иоценовом возрасте 
jюраминифер из глин с гравием и галы1:ой онрестностей :Кивалина на за-
1адном побережье Алясни ( Hopkins, Macneil, 1960) . Здесь встречены ·виды 
рораминифер, общие с видами из формации Губин: (Северная Алясr\а) , 
юзраст которой считается четвертичным ( Faas, 1 962) : Buccella inussitata 
'\ 11de1·sen, Elpliidium clavatum C ushman, Elphidium orbiculare ( B1·ady ) , 
Т,Zpliidium subaгcticum Cпshman, Quinqueloculina seminulnm ( Linne ) , боль
ш1нство из 11:оторых встречается и в нашем материале. По-видимому, опи
.анный номпдеr1:с фораминифер из глин ОI{рестностей :Кивалина более 
iлизоI{ I\ четвертичным и современным 11:омплен:сам, чем 11: плиоценовым. 

Сопоставим теперь I{Омплет<сы фораминифер ямаJrьсr-шй свиты с извест
rыми: по литературным данным и I\оллеюJ,иям различных исследователей 
:омплеr\сами фораминифер из четвертичных отложений, mироrю распро-

105. 



страненных на севере :кан: Европейской, так и Азиатской частей Советс1-\ого 
Союза. 

В бассейне р.  Мезени ( Былинский, 1962) в толще четвертичных отло
жений обнаружены два комплекса фораминифер (определение Саидовой) , 
один из которых характерен для основания этой толщи: Cribroelphidium 
goёsi (преобладает) , Astrononion gallowayi, Buccella ех. gr. karsteni, Cassi
dulina islandica, С. ех gr. californica, другой - д;;:;:я более высоI-\ИХ ее гори
зонтов : Elphidium incertum ( ?  = Е. subclavatum) - преобладает, Cassidu
lina teretis, С. norcrossi, Elphidium orЬiculare, Cribroelphidium goёsi, Elplii
diella hannai, Astrononion gallowayi, Nonion labradoricum, Buccella ех gr. 
karsteni, CiЬicides sp. Сходство приведенного состава фораминифер с изу
ченными нами очевидно : то;;тьно два вида (Cassidulina ех gr. californica, 
Bnccella ех gr. karsteni) не встречены в ямальсI-\ОЙ свите, хотя вполне 
возможно, что они также присутствуют, но толыю описаны под другими 
видовыми названиями. 

Из четвертичных отложений в бассейнах peI-\ Печоры и Усы по коллек
ции Г. Н. Недешевой известен следующий состав фораминифер: Cribrono
nion obscuras, Elpliidium granatum, Elphidium subclavatum, Protelphidium 
oгЬiculare, Р. lenticulare, Cribroelphidium goёsi, Elphidiella gorbunovi, Pla
nocassidulina norcrossi, Cassidulina teгetis, Cassilamellina islandica, Fursen
koina concava, М elonis zaandamae. Этот :комплеI-\С фораминифер, по мн�
пию автора, соответствует описанному выше салемальс1-\ому комплет\су. 

Те же виды фораминифер встречаются в четвертичных отложениях Юго
Восточной Чукотки: Buccella frigida, Elphidium subclavatum, Cгibroelphi
dium goёsi, Protelphidium lenticulare, Cassilamellina islandica, С. subacutt,, 
(коллекция И. М. Хоревой) . Здесь же присутствуют многоиамерные раI-\0-
вины Elphidium sp. indet. ,  не встречающиеся в I{Ql\ШЛe11:cax ямальс1-\01'! 
свиты. Перечисленные виды, кроме последнего, являются типичными чет· 
вертичными формами и харюперны для комплексов фораминифер рас· 
сматриваемых нами отложений. 

Наибольшее сходство фораминиферы ямальской свиты обнаруживаю: 
с фораминиферами из четвертичных отложений бассейна Енисея. Выде 
ленный здесь «турухансю�й» иомпле:кс с Glandulina laevig·ata и A labami 
п а  sp. ( = Alabamina mitis) достаточно уверенно сопоставляется с обсI-\ИМ 
а санчуговсний, по всей вероятности,- с салемальским. В последнем, одна· 
ко, в отличие от санчуговсного, присутствуют планнтонные фораминиферь 
и, н:роме того, в салемальс�нrх слоях не удалось проследить чередованю 
.слоев то с более богатым, то с более обедненным составом фораминифер 
как это наблюдается в санчуговсних отложениях (3агорСI-\ая и др., 1965) 
Это,  по-видимому, можно объяснить более постоянными условиями в севе 
ро-западной части низменности в салемальское время. Наличие же планк 
тонных фораминифер в северо-западной части исследуемого района, ка 
уже упоминалось выше, связано с проникновением сюда умеренно-холор 
наводного атлантичеСI-\ОГО течения. 

Попутно отметим несостоятельность попытю1r некоторых геологов (БeJJ 
1шв, 1963; Семенов, 1963) приписать миоцен-плиоценовый возраст морски: 
четвертичным отложениям Большеземельской тундры. Отложения эт 
вмещают совершенно аналогичный с описанным выше компле1-1:с четве1 
тичных фораминифер, ошибочное отнесение :которого к неогену базирс 
валось, как это выяснилось после знаr-1:омства с н:олле:кц:ией Г. Н. Недешf 
вой, на неправильных видовых определениях. 

В зюшючение следует еще раз подчерннуть, что 1-1:ю< установлено мю 
рофаунистичесжими исоледованилми Кушмана и Хенбеста ( Cushman ; 
Henbest, 1940) , Фейлинг-Хаяосе�на ( Feyling-Hanssen, 1954а, Ь )  'И r1:a 
::это видно из приведенных выше данных, в толще четвертичных отложени 
наблюдается неоднократная смена холодноводных комплексов форамию 
фер относительно тепловодными иомпонентами, фю{сирующая, по-вию 
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:маму, изменения rшиматичесних условий. Ввиду этого, в случае неполноты 
геологичесних разрезов или недостаточной их изученности, вознинаюr 
чрезвычайно серьезные, порой непреодолимые затруднения при сопостав
лении по возрасту однотипных номпленсов фораминифер, с целью уста
новления принадлежности их I\ тому или иному стратиграфичес1шму под
разделению четвертичной системы. В подобных случаях достоверное 
сопоставление минрофаунистичесних но11,шJ1енсов и вмещающих их отJю
жениfr с принятыми европейсними стандартами возможно, по-видимому, 
только посредством I<омплексных геолого-биостратиграфичес1<их исследо
ваний. 

В зюшючение остановимся на сравнении изученных фораминифер с фо
раминиферами из ю<чагыльских слоев (верхний плиоцен) южных районов 
Советс1щго Союза. Сопоставления эти представляют интерес_ в связи с мне
нием неноторых :исследователей (:Ковалевский, 195 1 ;  !{узин, 1963) о про
пинновении вод бореальной трансгрессии в ю<чагыльс1<ий бассейн. 

А1<чагыльс1<ие отложения известны в Принаспийс1<ой низменности, на 
Северо-Восточном Навн:азе, в Азербайджане. 

По данным Надыровой ( 1963) , состав ю<чагыльсюrх фораминифер 
Азербайджана заметно изменяется в различных пунктах их распростране
ния. В общем они представлены: Cassidnlina crassa OrЬigny, Cass. prima 
Sпzin, CiЬicides ех gr. lobatnlus (Walker et Jacob) , Bolivina ех gr. incrassata 
Reuss, В. kovalevskyi Agalarova, Bolivina sp., Buliminella elegantissima 
( OrЬigny) , Nonion ех gr. aktschag·ylicns Chutzieva, Nonion ех gт. gтanosns 
(01·Ьigny) , Rotalia beccarii ( Linne) ,  Miliolina seminulum ( Linne) vю'. gerke 
Clшtzieva, М. aksaica ChutzieYa, DiscorЬis arcnlus Chu·tzieva, D. pliocenicu.s 
Clшtzieva, D. multicameratns Chutzieva, Elphidinm inceгtnm (Williamson) 
yar. tubercnlata Chutzieva и др. 

Аналогичный I<омплеI<с фораминифер встречен в анчагыльских отло
;Бениях и в районе р. Ансай, на Северо-Восточном Навн:азе (коллющиЯ' 
А. Н. Богдановича) . 

В Прю<аспийсной низменности (Бузгинсн:ая площадь, колле1щи;1 
13. Ф. Нозыревой) в морсних ан:чагыльских отложениях, всr<рытых на глу
бине 220-226 м, встречается большое I<оличество раковин Elphidium 
inceгtnm (Williamson) var. umbonata Chutzieva и единичные ЭI<земпляры 
Crtssidnlinoides brarlyi (Norman) . 

I{ю\ видно из приведенного выше видового состава акчагыльсr<ой фауны 
·фораминифер, он не имеет ни одной общей формы с рассматриваемымп 
нами фораминиферами. !{роме видовых разJ1ичий таких общих родов, Raf{ 
Elphidinm, наблюдаются различия и в родовом: составе.  В номплеr<сах 
ямальст<ой свиты не встречены представители родов Bolivina, Discorbls, 
Cassidnlinita, Cassidulinoides. !{роме того, кю< отмечает Надырова ( 1963) , 
n популяциях неr<оторых аюrагыльсних фораминифер встречаются особи 
с уродшrвой аномальной рю<овиной, наблюдаемой чаще всего у форамини
фер мешюводных осадr<ов, что, вероятно, связано с неблагоприятными 
условиями обитания (опреснение, недостатоI< питания и т. д. ) .  Подобные 
явления в нашем материале также не наблюдаются. 

Таним образом, отличия мюиду сравниваемыми rшмпленсами форамини
фер совершенно очевидны. 

Веским доводом в пользу четвертичного возраста ямальсной свиты и за
юrюченных в ней r<омпленсов фораминифер могут послужить таюI\е дан
ные о минеральном составе этих отложений. 

:Кан отмечалось в главе I, рассматриваемые отложения на севере За
падной Сибири отличаются амфибол-эпидот-шrронсеновой или пиро1<сен
эпидот-амфиболово:й ассоциациями, т. е. резким преобладанием неустой
чивых минералов в тяжелой фратщии. 

Подобные минеральные ассоциации в четвертичных отложениях харат{
-терны не толы<о для севера Западной Сибири. Тан, А. Г. Золотарев ( 1963 ) , 
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о тмечая важную роль минералогических исследований: uри установлении 
стратиграфичесъ:ой: границы между плейстоценом и неогеном; уназывает, 
что на юге Средне-Сибирс[{ОГО плосногорья в четвертичных аллювиальных 
отложениях наблюдается резное увеличение неустойчивых минералов (пи
IJО1{Сены, амфпболы, олиnпн, эппдот) в связи с похолоданием. А. С. Ряб
чеющв ( 196 1 )  для западной части Русс1щй равнины отмечает, что осадюг 
шrейстоцена в целом существенно отличаются от более древних образов::t
тшй высоютм содержанпем неустойчивых минералов ( амфиболы и пиро 1:
сены - 2-22, эпидот - цоизит - 2-47 % ) и небольшим rщшrчеством 
минералов :метаморфичесЕой группы, в то время н:аr' подстилающие их трr.
тичные отло.жения содержат амфиболов и ппронсепов менее 1 -3, а эпидо
та -- цоизита - менее 6-9 % .  М. Г. Дядчен:ко ( 1961 )  пишет, что на 
Уr,рюпrе лёссы, .лёссовищные суг.лин1нr, леднин:овые. и в·одно-.ледн1'шовые ,  
а танже аллювиально-озерные осадют и отложения других генетичесr{ИХ 
типов четвертичного возраста содержат от 0-15 до 100 % пироr,сенов, 8-
100 % амфиболов и 6 - 100 % эпидота в шлихах. В дочетвертичных же по
родах этпх мпнералов значительно меньше. 

Особенно пнтересны в ::>том смысле :минералогпчесние исследовани;-I 
четвертичных п неогеновых отложений юга Европейсн:ой части СССР ( По
волжье, Прrшу:мсr{о-Н'асппйс т-;ая равнина, Донбасс, Уr,раина ) ,  проведен:ныв 
И. А. Пl амраем п С. Я. Ореховым ( 196 1 ) . «По наличию большого ноличе
ства минералов группы эппдота, амфиболов ( 4-20 % ) и пирот,сеноn ( 10---
15 % ) , - пишут этп исследователи, - почти .всегда можно без·опшбочно 
определить плейстоценовый возраст отложений» ( Шамрай, Орехов, 1961 ,  
стр. 180) . В Поволжье, на Дону п в Донбассе, а таюне на Уr,раинG плейсто
неновые ос адюr непосредственно налегаю т  н а  сrшфспий ярус плиоnена, 
где ппрон:сены, амфиболы н эпидот почти не встречаются. «В Повол:шье 
и в Прияасшш морсюте ос адт{П апшеронс1щго яруса плейстоцена п лежащпе 
выше баюпrсюrе,  хазарсюrе п хвалынсюrе слон хараr,теризуются ре31и 
выраженной эпидот-амфибол-пироксеновой ассоциацией (1,урсив наш. -- · 
В. Г. ) ,  а сумма неустойчивых минералов достигает 60 % тяжелой фратщии » 
( Пl амрай, Орехов, 1961 ) .  В подстилающих морсюrх аI{Чагыльсrшх слоях 
( плиоцен) всех разрезов полностью исчезают амфпболы и пирОI{Сены и 

ре::шо снижается содержание эпидота и полевых шпатов. Реющ отличны 
по минеральному составу четвертичные отложенпя, по данным lliaNrpaн 
и Орехова, п от других горизонтов неогюш ( сармат, поит, чон:ран ) ,  а таюне 
от палеогена п мела. 

Эпидот-пиронсен-амфиболовая ассоциация хараr:.:терна танже для чет
в ертичных отложений Западной Европы. Весьма пнтересные материалы 
по минералогпп и биостратиграфии морсюп отложений плиоцена п нпж
него плейстоцена Нидерландов ( где таюке имело место четвертичное оле
денение) приведены в работе Йонга и Вортхейсена ( Joпg', 1953; Yoortbлy
seп, 1953; здесь, рис. 23) . Граница между 11юрсюI1м пшrоЦG[ЮМ и морсю�м 
плейстоценом здесь отчетливо проводится по :юшрофауне и минвра.логпп 
на глубине 112  .li . На диаграмме наглядно впдно резное ·возрастан:пе 
в плейстоцене содержания эпидота и амфиболов, появление в низах плеn
стоцена п широrФе распространение выше· пирОI{СGнов, I{Оторые вместе с 
эшrдотом н амфиболами становятся основными мпнерала:ми тяжелой фран
ции. З'десь резн:о сонращается содержание граната, цир1,она и минералов 

Рис. 23. Плиоцен п =жний плейстоцен в разрезе снваrкнны близ Остерхоут (Нпдер-
ланды) , по В ортхейсену и йонгу , 1 953 

1 - гранат; 2 - эпидот; 3 - пиронсены ; 4- а мфиболы ; 5 - цирнон; G - минералы метаморфи 

чесной группы; 7 - прочие минералы ; 8 - StreЫus beccarii; 9 - Elp/1idiella cf. arctica; 10 - El· 

phidiella spec. div . ;  11 -остальные виды; 12 - Sigmoilina с[. scl!lшnbergeri; 13 - песчаные формы; 

14 - Miliol i dae; 15 - Polymorphinidae и Lag-en idae; 16 - Eponides frigidus и Е. repandus; 17 -
DiscorЬis parisiensis; 18 - GloЬigerina b1tlloides, 19 - Cass idlll inidae; 20- CiЬicidae; 21 - StreЫu.-

cf. calcar 
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метаморфической группы, 1-юторые являлись .основными минералами тяже-
лай фраrщии в плиоцене. 

Видимо, можно достаточно уверенно полагать, что на всей территорпн 
Северной Евразии четвертичные отложения, ввиду специфики этой эпохп 
(оледенение или резн:ое похолодание) , будут отличаться 2аметно повышен
ным содержанием неустойчивых минералов в тяжелой фракции (пирОI{Се
ны, амфиболы, оливин, эпидот и др. )  . 

lЗместе с тем минеральный состав рассматриваемых нами отложений: 
я:мальсrюи свиты очень сходен с составом современных донных ocaдl{Ull 
Северного Ледовитого онеана. Это особенно подчерrшвается тем, что в шо
бых минералогичесн:их провинциях Северного Ледовитого ОI{еана, по дан
ным Лапиной ( 1959) , содержание суммы пирОI{Сенов, амфиболов и эпидота 
составляет от 20 до 69,7 % тяжелой фрющии. Отсюда следует, видимо, 
предположить и определенное сходство условий образования стзременных 
донных осаДI{ОВ АрI{тичесних бассейнов и исследуемых нами отложений. 

Тан:им: образом, отложения ямальсr-юй свиты обнаруживают по мине
ральному составу резное отличие от плиоценовых и более древних отложе
ний и большое сходство с современными донными осаднами Северного· 
Ледовитого онеана. Это свидетельствует о том, что формирование ямаль
ской свиты происходило в условиях, отличных от плиоценовой эпохи, но 
весьма близних I{ условиям современной АрI{тини. Эти данные свидетель
ствуют в пользу четвертичного возраста исследуемых отложений. 

Итан:, палеонтологические и минералогичесние данные подтвер1-1щаю:r 
четвертичный возраст ямальсr-юй свиты. Ранне-среднечетвертичный воз
раст ее, по мнению автора, наиболее вероятен. В пользу этого можно при
иеети следующие доводы: 

1. Рассматриваемые отложения залегают на дочетвертичных породах, 
fI слагают мощную литологичесн:и однородную толщу осадI{ОВ, возраст н:о
торых по фораминиферам не древнее амстеля Западной Европы, т. е .  
с амых низов четвертичной системы. 

2.  Переr{рываются они морсюifми отложениями назанцевсн:ой свиты, 
нозднечетвертичный возраст r-юторой НИI{е:М не оспаривается. 

3 .  В толще отсутствуют следы <;I{ольн:о-нибудь длительных перерывов. 
в осадн:онаноплении. 

4. Большая мощность отложений (более 300 .и) предполагает доста
точно длительный промежуто!'\ времени ее нанопления, I{Оторый трудно 
ограничить I{Ю{ОЙ-нибудь одной эпохой межледни1ювья или оледенения. 

5. Намечающееся чередование в разрезе признаr{ОВ, уназывающих на 
смену эпох потепления и похолодания, возможно, соответствующих :меж
ледниrювьям и оледенениям ( Гольберт и др., 1 965 ) . 

Все эти доводы не позволяют, одню-ю, считать вопрос о ранпе-средне
четвертичном: или толы{О позднечетвертичном, I{aJ-\ полагают неrюторые 
псследователи, возрасте я:мальсн:ой свиты решенным 01юнчательно. Па
деонтологичесние данные свидетельствуют тольно о четвертичном во::�расте 
рассматриваемых отложений, по не дают и не могут пана дать ответ на 
nопрос о принадлежности их н тому или и:ном:у стратиграфичесrшму под
разделению четвертичной системы. 



Г л а в а  VI 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОСАДКОВ 
И ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ 

Результаты наших исследований позволяют восстановить общую к.ар
тину палеогеографической обстановки времени формирования морских до
I\азанцевсrшх отложений на севере Западной Сибири и условий ню{Опления 
осадков в ямальсн:ом морском бассейне. 

Четвертичный период, как известно, ознаменовался резкой сменой фи-· 
зиr-ю-географичесиой обстановни, связанной с началом значительного похо
rrодания климата, обусловившего оледенение, и с трансгрессией вод ApI{TИ
:recI{OГO бассейна на севере Западной Сибири. 

Специфичесrше условия осадr{Qнанопления этого периода нашли свое 
3тражение в особенностях литолого-фациального состава отложений и 
Jанлюченных в них органичесrшх остатr-юв. 

Исследуемые нами отложения сформировались в ямальсr\ом высоко
широтном мореном бассейне в течение -трех основных этапов его развития: 
:>аннего ингрессионного (время нанопления тильтимсн:их и обских слоев) , 
:реднего - этапа максимума трансгрессии ( салемальсr{ое время) и позд-
1его - регрессивного ( сабунсное время) . 

К началу трансгрессии ямальсI{QГО бассейна северо-западная часть 3а
тадно-Сибирсr-юй низменности представляла собой довольно сильно рас
шененную холмистую равнину с относительными превышениями рельефа 
�о 450-500 J"jf, и с хорошо выработанными речными долинами, I{уда в пер-
3ую очередь и прониrши воды трансгрессирующего моря. На западе района 
жсполагалась цепь возвышенностей Полярного -Урала. 

-Уровень АрrпичесI{ОГО бассейна перед началом ледНИI{ОВой эпохи был 
1е менее. чем на 250 м ниже современного (ЛазуI{ОВ, Сон:олова, 196 1 ) . 
эельеф суши этого периода изображен на I\арте дочетвертичного рельефа, 
;оставленной коллективом геологов ВНИГРИ ( Кузин и др., 1963 ) .  Эта нар
:а оказалась чрезвычайно полезной и, наряду с приведенными в настоящей 
щботе, была положена в основу составленных палеогеографических схем. 

Время нанопления тильтимсних и обсних слоев ознаменовалось отри
щтельными эпейрогеничесними движениями на всей площади севера За
rадной Сибири и прониrшовением вод А рr{тичесI{QГО бассейна в наиболее 
·лубокие речные долины. ПалеогеографичеСI{аЯ обстановна этого этапа 
rзображена на рис. 24. 

При построении этой схемы за основу были приняты следующие поло
I\ения. Наибольшие глубины бассейна, приуроченные н древним речным 
1олинам, во время нанопления тильтимСI{ИХ и обсних слоев, I{aK это сле
(ует из результатов палеоЭI{ОЛогичес1{0Го анализа номплексов форамини
(1ер, не превышали 100-150 м. В настоящее время нровля этих отложс
rий залегает на отметr{ах - 100- 110  м. Следовательно, уровень моря 
\ I{Онцу ингрессионного этапа располагался на 50 .м выше современного. 
rаним образом, ГОрИЗОНТаЛЬ « + 50» на I{арте ДОЧетверТИЧНОГО рельефа СО
IТВетствует примерно уровню ямальсного бассейна в I{онце ингрессионного 
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Рис. 24. ПaJrem·eoгpaqm 'l eCJxaя схема пнгрессионного этапа (времн fiаI{Опления тпльтим-

с1шх и обсюrх слоев) 

1 - сквашины с донными фораминиферами; г - снвашины с планктонными фораминиферами; з -

снважины с донными и планнтонными фораыипифераыи ; 4 - сквашины, в разрезах которых отло
шения данного возраста фораминифер не содершат; 5 - сквюкины, в разрезах ноторых отлошения 

.дашшго возраста отсутствуют; 6 - пути раСПJJОСтранения планнтонных фораминифер ; 7 - границы 
-фаций ; 8 - высоная суша ; 9 - низная суша ; 10 - мелкое ыор е ;  11 - сравнительно глубокое море 

(ДО 1 50 �  250 .лt) 

;папа (вре:мя накопления .обсю1х слоев ) , а ее  I\онфигурация - ионфигура
ции береговой линии :моря. В отдеJrьных случаях пришлось однаr{О отсту
пить от горизонтали « + 50» и проводить береговую линию в соответствии 
с палеонтологичес1\ими данны:ми. Это относится прежде всего I\ участнам, 
испытавшим значительные новейшие поднятия (Мужинсний Урал, По
лярный Урал и др-. ) .  Н'аr\ видно на рис. 24, :море в I\онце ингрессиопного 
этапn довольно глубоно вдавалось в сушу в виде сравнительно ирупных за
ливов, причем в начале ингрессии (тильтимсr{Ое время) оно заливало 
тольно те участюr древних речных долин, I\Оторые обозначены на данной 
t\арте наr\ более глубоr\Оводные, а ::затем (во время формироваюш обсrшх 
слоев) распространялось на более шпроrшх площадях. 

У сJrовия обитания фауны в нnчале ингрессии были I{райне неблаго
приятными. В это время здесь обитали тольно самые неприхотливые виды 
фораминифер и то их популяция была чрезвычайно бедной. Видимо, в то 
время в ямальсr{ОМ бассейне имело место зиачnтельное опреснение, а тем
пература воды была, очевидно, сравнительно низной, т. е .  это бы:r ,  по-ви
димому, :меш\оводный опресненный холодноводный :мореной баесейн, вда
вавшийся в сушу вдоль затопленных речных долин в виде заливов . 

В северо-западной части я:мальсного бассейна ощущается, однаr-<о, влия
ние более теплых и соленых атлантичесю-rх вод, с ноторыми свшзано рас
селение бореальных плаю{тонных фораминифер. Связь ямальсного бассей
на с Атлантически:м оr-\еаrюм осуществлялась, видимо, через пролив на 
Полярном Урале. Толы\О этим :можно объяснить наличие единичных 
шrаю\тоrпrых 

-
фораминифер, встречающпхся исrшючительно в северо-за

падной части исследуе:мого района, а таюие распространенных по ту сто
рону Полярного Урала - в четвертпчпых отложениях Печорсного бacceii
ua. Пролив этот располагался, по-видп:мо:му, в современной долине р. Собь, 
пересенающей Полярный Урал в том месте, где сейчас проходит железна<1 
дорога Лабьггнанги-Сейда. Наибольшан абсолютнан отмет1{а  уреза воды 
в долине реки составляет + 126 м. Этот участоr{ Полярного Урала, следu-
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вательно, в настоящее время приподнят всего на 75- 100 .м, по сравнению 
с уровнем ямальсr-юго моря ко времени ню"'опления тильтимсRих и обских 
елоев. Движения столь небольшой амплитуды можно допустить даже n 
новейшее время, I{aI{ это наблюдалось, например, на Мужинском Урале. 

Пролив этот не мог быть шпроким п глубоr-шм, а, следовательно, в ус·
Jювиях понровного оледенения на Полярном Урале был бы совершенно 
з
_
абит льда11ш. Отсюда приходится допустить, что пон:ровного оледенения на 

Приполярном и Полярном Урале во время формирования псследуемой то.л
щи, по-видимому, не было. Однаr\О из этого не следует, что нами отрицает
ся сам фант оледенений в пределах Западной Сибири и связанных с ними 
климатиqесюrх изменений. 

Во время накопления обсюrх слоев, в связи с развитием пнгрессии и 
_расширением площади моря, произошло, видимо, неr,оторое изменение 
гидрологического режима ямальсного бассейна. Со.irеность вод в это время 
приближается н: нормальной (33,50/оо) . Палеоэr,ологичесю1й анализ н:ом
ПЛеI{са фораминифер свидетельствует о том, что температура придонных 
вод была, по-видимому, в пределах от - 1 ,5 до 0° С. В связи с углублением 
бассейна и повышением солености пропзошло п массовое расселение мик
рофауны, состав ноторой стал более разнообразным. Возросло танже н:оли
чество особей отдельных видов. 

Связь ямальсr{ОГО бассейна с Атлантичесним океаном через пролив на 
Полярном Урале во время формирования обсюп слоев ощущается совер
шенно отчетливо, что видно по расселению план11:тона. Сравнительно «теп
ловодные» атлантичесние планн:тонные фораминиферы в небольшом ноли
честве продвигаются на юг и востон: и отмечаются в разрезах целого ряда 
ошажин, расположенных на северо-западе псследуемого района (рис. 24) . 

Ингрессионный этап развития ямальсr;:ого бассейна сопровождается: 
формированием морских осадков в пределах заливов, в то время Rar{ на 
остальной площади рассматриnае;-,юго района располагалась суша и гос
подствовали процессы денудации. Н.онтинентальные аналоги тильтимсr-шх 
и обских слоев в пределах данного района не ус.тановлены. 

В салемальсн:ое время, ознаменовавшееся дальнейшим прогибание.\! 
Западно-Сибирской плиты и широ1юй трансгрессией ямальсrщго бассейна, 
условия морСI{О:Й седиментации распространяются почти на всю площадь 
исследуемого района. Лишь в южной его части существовала, видимо, 
группа НИ3I{ИХ островов, сложенных рыхлыми отложениями мела и палео
гена, да на нрайнем западе возвышались палеозойсRие сяладчатые соору-· 
женин Полярного Урала. Южнее, за рамкой исследуемого района, тюоне 
располагалась суша - обширный низrшй материк Западно-Сибирской ниа
менности (рис. 25) . 

Уровень арктичесr-юго бассейна в салемальское время поднялся, по-ви
димому, не менее чем на 130- 150 .м выше современного и трансгрессирую
щее море залило не тольно речные долины, но и обширную часть водо
раздельных пространств. В пределах древних речных долин вознюши, та
ним образом, наиболее глубокие участки моря, а на водоразделах - мел
новодья. 

Палеоэr-юлогический анализ салема.ттьсr-юго номплекса донных форами
нифер свидетельствует о том, что наибольшие глубины ямальсн:ого бассей
на в период максимума трансгрессии достигали 200-250 .м. На Полярном 
Урале продолжал существовать мореной пролив, через который осуществ
лялась связь ямальсного бассейна с Атлантическим океаном. Отсюда в 
ямальский бассейн поступали более теплые и соленые атлантичес!{Ие воды 
и заносился умеренно-холодноводный н:омплекс планr<тонных форамини
фер. Соленость этого участ!{а бассейна была, по-видпмому, не менее 34,50/оо, 
температура - положительной, но все же очень бшrзтюй I{ 0° С. На север 
ямальсний бассейн отнрывался в Н:арсн:ое море, которое,  I{aR и в настоя
щее время, отделялось от :wорей Атлантшш дугой осчювов Новой Земли. 
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Рпс. 2 5 .  Палеогеографпческая схема этапа мю,симального развития ямальс1хой транс

rрессшr (время ню,опленпя салемальсr,их слоев) 

Условные обозначения см. рис. 24 

Это подтверждается тем, что умеренно-холодноводный плань:тонный I<ОМ
nлекс не обнаружен на севере и востоке ямальского бассейна в пределах 
исследованного нами района, а также восточнее - в четвертичных отJюже
нпях Усть-Енисейского района (рис. 25 ) .  Локальное распространение 
плаю{тонных фораминифер свидетельствует о том, что связь ямальского 
бассейна с более тепловодными морями Атлантиюr оставалась все же огра
ниченной. 

Повышение температуры вод бассейна в период максимума трансгрес
сии произошло не толы\о в приповерхностном слое, в связи с усиление,\'L 
влияния атлантичесних вод, но и в придонной части бассейна, о чем сви
детельствует появление бореальных глубоноводных форм (Pullenia sphae-
1·oicles, Р. qiiinqueloba, М elonis zaandamae и др. ) .  Произошло, таюrм обра
зом, повышение температуры всей толщи морсн:о:й воды, что, видимо, было 
связано с общим потепленпем :климата. 

Физино-химичесюrе и гидродинамичесr,ие условия в ямальсном бассей
не в течение ингресспонного и трансгрессивного этапов его развитил оста
вались, следовательно, весьма близюrми. Наблюдаются лишь сравнительно 
небольшие колебания температуры п солености вод морс1щго бассейна. 
Этим в значительной 111ере было обусловлено образование единой, литоло
пrчесr'и однородной толщп морсних осаднов ямальсной свиты и определен
ной общности минерального состава слагающих ее осадrюв. Этими фанто
рами, в первую очередь, определился характер ассоциации аутигенных и 
глинистых минералов, ее особенность и общность для всего разреза ямаль
ской свиты. Приведенные в главе I данные по минералогии осад1шв ямаль
с.rюй свиты полностью подтверждают вывод об образовании ее в едином 
трансгрессирующем сравнительно мелн:оводном и холодноводном мореном: 
бассейне. Об этом свидетельствуют танже определенное сходство терриген
ных I{ОМпонентов, однообразие те1>стурно-структурных особенностей и ли
толого-фациального состава осаднов, а таюке монотонный зеленовато-серый: 
цвет всей толщи. Сравнптельно мелноводный хараr,тер ямальского бассей
на подтверждается налпчием прослоев и пачен: песrшв, ноторые наблю
даются даже в пелагпческих частях бассейна. Окислительно-восстанови
тельный потенциал в придонной части моря на протяжении всей: истории 



ямальс1юго баооейна, по-види11-rому, оставался он:ислптельным или слабовос
становительным, о чем свидетельствуют в основном зеленовато-серый цвет 
пород п присутствие :местами гпдрооыrслов железа. Лоr{ально, в местах 
с1юпления органичес ю1х остатI{ОВ, разлагавшпхся прп затрудненном досту
пе юrслорода, существовали, по-впдимому, восстановительные условия (пи
рит, вивианит, спдерит ) .  На дне бассейна преобладалп, впдпмо, илистые 
и лпшь местами вдоль западного побережья существовали песчаные грунты. 

МинералогичеСI{Ие данные - повышенные содержания неустойчивых 
при химическом выветривании мпнералов, низr"\ие содержания в осадпах 
аутигенных минералов железа, марганца и магния, полное отсутствие кар-
бонатов кальция свидетельствую·!' о суровом в общем климате четвертич
ного периода на севере Западной Сибири, о господстве в областях питания 
физичесного выветривания, а таю-не о нпз1юй температуре воды в ямаль
СJ\ОМ мореном бассейне. 

Харан:терной особенностью ямальсrюй свиты является тан:же налячие 
в неп грубого обломочного материала (гравий, галыш, валуны) , рассея:юю
го по всей толще и встречающегося во всех типах пород, вплоть до тurшu
Qтмученпых глин, отложившихся, видимо, в спОI{ОЙной гидродинамичесr{ОЙ 
обстановке. Эти особенности бъrлп обусловлены нен:оторы:ми сшщифически
мп чертами обстановни и -условий формпрования осадков в ямальсн:ом 
бассейне. 

Н:аr, видно из при
.
веденного в главе I описания литологпчесr"'ого состава 

ямальсrюй свиты, она представлена в основном алевритовыми и песчаными 
1·линами, причем значительная: роль среди них принадлежит трехкомпо
пентным песчано-алеврито-глинпстым породам. Такой литологичесю�й тип 
отложений был обусловлен прежде всего рыхлым, в основном алеврито-гли
нпстым составом пород, слагавших основные области питания - берега 
и ложе бассейна седиментации, - подвергавшихся абразии и размыву на 
мелн:оводных участн:ах, а таюне водосборные площади на суше, отr,уда 
обломочный материал поставлялся реr{ами. В условиях трансгрессии мор>1 
на сильно расчлененный рельеф, поверхность н:оторого слагали нестоrшие 
н размыву рыхлые отложения, происходило весьма быстрое наr{опление 
осадУов, причем осадочный :материал часто не успевал дифференцировать
ся по крупности и удельному весу. С этпм, видимо, связано и отсутствие 
четн:о выраженных в разрезе базального горизонта и штрандовых фаций. 
Толы{О на западе района, вблизи выходов сиальных пород Полярного Ура
ла более илп менее отчетливо наблюдается обогащение осадr"'ов песчаным 
п валунно-галечны:м материалом. Не1{оторое обогащение песчаным и более 
грубым обломочным материалом наблюдается также в южных при6режньп: 
участках я11шльсr{ОГО бассейна и в основании ямалъс1щй свиты в централь
ных его районах. 

Следует, однан:о, обратить вниманпе на тот фаr\т, что грубый обломоч:
ны u материал (гравий, галы{а, валуны) , наблюдаемый почти во всех ра�
резах шшльст"'ой свиты и являющпйся в значительной мере чуждым по 
отношению н фациям в:мещающпх его отложений, сильно иснажает их 
фацпаJ1ьную природу, что чрезвычайно затрудняет литолого-фациальный 
аналпз. Тем не ;менее при достаточно детальном анализе литологичес1,их и 
палеонтологических данных отлмr-;ения ямальсr{ОЙ свиты могут быть рас
членены по · фациалыrому признаку I\ат-\ обычные морение осадrпr. При 
этом, в частности, могут. быть пспользованы и МИJ{ропалеонтологические 
данные. Tar{, например, в осаднах ямальсI{ОЙ свиты довольно обычны слу
чаи захоронения переотложенных из морсних осаДТ{ОВ мела и палеогена, 
дочетвертичных фораминифер, остраI{ОД и радиолярий, слагавших берега 
и ложе ямальсного бассейна. ОтJrожения, содержащие переотложенную из 
подстилающих их дочетвертичных пород мючюфауну, можно, видимо, рас
сматривать HaI{ базальные слои. 
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Переотложенные мин:рофаунистичесние остатни особенно часто и в 
бо;r�ьшом I{оличестве отмечаются в основании ямальсной свиты - тильти:\1-
с:ь:их слоях ( скв. 1 и 2 профиля Азовы - Мужи, 3 и 4 профиля . Мужи -

Тильтим и др. ) , но местами наблюдаются п в салемальсних слоях, особен-· 
но на мелн:оводных участI{ах, где эти отложения непосредственно налегают
на морение дочетвертичные породы (сив. 26 и 5 профилей Ярсалив:сноrо 
и р. Щучья - Новый Порт, 9 Сангомпансного и др. ) . Причем в не1шторых 
случаях в основании четвертичных отложений, залегающих непосредст
венно на поверхности размыва морсJ{ОГО верхнего мела, встречены палео
геновые фораминиферы, остраr{ОДЫ и радиолярии (упомянутые выше сr-ша
щины профилей Азовы - Мужи, Мужи -- Тильтим, снв. 29-ПР Ярсалин
сного профиля) .  Этот фаr{т свидетельствует о том, что морение отложения 
палеогена здесь были полностью размыты уже в четвертичное время. 

Пелагичесю1е фации ямальсной свиты, развитые главным образом в. 
центральных и северо-восточных участнах исследуе:мого района, представ
л ены в основном более тоrшоотмучеr-шы:ми глинами или: сравнптельно 
:х орошо отсортированными песчаными и алевритовыми осаДI{ами, хотя и 
здесь отмечается присутствие гравия и иногда гаЛЫ{И. 

Чем же обусловлено обилие грубого обломочного материала ( гравия, 
гальки, валунов) ,  рассеянного в толще преимущественно глинистых пород
ям:альсной свиты и придающего им хараr,терный мореноподобный облин? 

По-видимому, в разносе грубого обломочного материала основная роль. 
принадлежала дрейфующим льдам. При таянии льдов грубый обло)1ючный: 
материал, захваченный ими у берегов, падал на дно и захоронялся таr.;им 
образом в осаднах самых разнообразных, в том числе и пелагичесн:их фа
ций. В .  Н. Car{C ( 1952) таюне объясняет присутствие в санчуговсr-<их 
( салемальсн:их) глинах большого I{оличества галыш и валунов переносо:r.t 
их плавающими льдами. Подобное явление наблюдается, I<ан известно, и в. 
современных арн:тических бассейнах. Таним образом, ямальсr<ой свите
в целом мы приписываем ледово-морсное происхождение. 

В сабунсное время началось медленное воздымание севера Западной 
Сибири, вызвавшее регрессию и обмеление ямальсного бассейна, а таr<же 
перемещение береговой линии его н северу. 

В условиях медленной регрессии бассейна на севере района формиру
ются мелr<оiзодно-морсrш:е, существенно песчаные осаДI{И сабунсной свиты. 
Минрофауны эти осадн:и не содержат, но в большом 1<оличестве наблю
даются растительные остатю1 и реже спинулы губок Гравийно-галечный 
матерпал в сабунсн::их пес1,ах встречается очень редно, а валуны отсутст
вуют вовсе. Видимо, в сабунское время, в связи с обмелением бассейна 
и расширением штранда (неровности дна бассейна были I< этому времени 
уже значительно выровнены осаднонакопленпем) создались неблагоприят
ные условия для ледового разноса. Береговая линия моря 1< тому же дален:о 
отодвинулась от основного источнина валунно-галечного материала -
�;ристалличесю1х пород Полярного Урала. 

3ананчивая обзор палеогеографичесной обстановни времени формиро
вания я:мальсI{ОЙ и сабунсной свит, необходимо еще н:ратн:о остановиться И:'I! 
�шимате этой эпохи, в связи с проблемой оледенения. 

Приведенные выше материалы свидетельствуют о том, что во врелш 
формирования толщи ледово-морсюrх осаднов я:м:альсной свить� ПОI{ровного 
оледенения на Полярном Урале не было. Это не означает тем не менее, 
что вовсе отрицается сам фан:т оледененпй в Сибири и связанных с нимп 
rшима тичесн:их изменений. 

Прежде всего следует подчерн:нуть, что минрофаунистичесн:ие данные, 
посJ{ОЛЫ<у они относятся ис1шючительно R морс1шму бассейну, не позво
ляют с полной определенностью судить о нлимате рассматриваемой эпохи 
п его пзменениях, пбо температурный режим в мореном бассейне опреде
ляется в значительной мере влпянпем теплых или холодных течений. Это 
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тем более справедливо, пос1юльну речь идет об арнтичесrюм бассейне, тем
пература вод ноторого почти все время оставалась отрицательной или блиs
ь:ой н этому и удовлетворяющей нан морям приледниновой зоны, ТЮ{ и 
арнтичесним бассейнам межледниновой эпохи (например, современные 
бассейны) , а rшиматические пзменения в этих широтах (оледенение -
межледнин:овье) были не столь уж значительными. 

Более ощутимо нлиматичесние изменения дош1шы были проявиться на 
суше в виде соответствующих изменений ландшафтов, в том числе растп
тельных формаций, а таюЕе в интенсивности и харантере процессов вы
nетривания и разрушения горных пород, п н:ат{ следствие этого, в опреде
ленных изменениях минералы-rых ассоцпаций формирующихся осадн:он 
на суше и в морских фациях. 

С целью выяснения ншrматичесной обстановп:и времени формированпл 
отложений ямальсI{ОЙ и санчуговсн:ой свит автором совместно с А. В. Голь
бертом п Г. М. Лею;:овсн:о:П была предпринята поnытна сопоставить и про
анализировать результаты палинологичестпrх и минералогпчесг;их иссле
дований по разрезам снважии, наиболее детально изученных ( Гольберт 
и др., 1965) . Результаты этих исс.;rедоnаний сводятся I{ следующему: 

1 )  Во время формирования иорсю1х ДОI{азанцевских отложений (ямаш.
сная и санчуговСI'-аЯ свиты) на севере Западной Сибири имели место не
однОI{ратные измененпя I{Лимата от холодного, блиЗI'-ОГо I'- условиям со
временного rшимата тундровой зоны и даже несrюлы'о суровее, I'- более 
теплому, свойственному современной области хвойно-лиственной тайги. 

2) Эти rшимат:ичесюrе изменения достаточно четт<о отразились и в 
соответствующих изменениях минерального состава формирующихся осад-
1юв : в отложениях, образовавшихся в обстаноВI<е более теплого rшимата, 
наблюдается возрастание содержания устойчивых при хпмичесиом вывет
ривании минералов по сравнению с неустойчивыми, а в отложениях, соот
ветствующих эпоха:м похолодания,- возрастание содержания неустойчи
вых минералов. Этим обусловливаете.я наблюдаемая в разрезах четвер
тпчных отложений ми:нералогичес1{ая зоналыюсть (см.  рис. 2 ) . Горизонты 
потеплений и похолоданий, фиксируемые I\al{ по спорово-пыльцевым 1'о�ш
лы"'сам, тю< и по минеральным ассоциациям, стратиграфичесни сопоставля
ются в достаточно удаленных разрезах (рис. 26) . 

3 )  Большая часть ямальсн:ой свиты формировалась, вероятно, в усло
виях межледниновья, хотя и в этот период происходили сравнительно 
нраттювременные похолоданил. Наиболее продолжительное похолодание 
фиксируется в верхней части сале:М:альсI{ИХ слоев, соответствуюпi;ее, ви
ди1110,  оледенению в северных районах Центральной Сибири и Европы. 

Анализ приведенных в главе I минералогичесI'-ИХ данных танже сви
детельствует о значительном похолодании илимата в позднесалемальс.1,ое 
лремя (VI минералогичесная зона в разрезах сrшажин 12 Обсного про
филя и 77 - на р. Северная Сосьва) и о потеплении во время формирова
ния большей части салемальсиих слоев - I и V минералогичесиие зоны 
в разрезах тех же Сl{важrш (см. рис. 2) . 

Эти выводы вполне согласуются с данными минрофаунистичесюrх ис
следований: заметное повышение температуры вод салемальсиого бассейна, 
по сравнению с обснпм, обусловленное, видимо, не толы{о усилением влия
ниfl сравнительно теплого мореного течения, но и общим потеплением 
ю1имата Арr;:тики. Об этом танже свидетельствует похолодание в нонце са
леиальсного времени, с чем, вероятно, связано исчезновение м1!шрофауны 
в верхах салемальских слоев. 
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ЗАI-\ЛЮЧЕНИЕ 

Геологичесr\ая история исследуемого района во время формированrш 
четвертичных морских доЕазанцевсюiх отложений, ню\ это следует из при
веденных выше данных, в самых общпх чертах может быть охарю\терпзо
щша следующим образом. 

Доямальсное время ознаменовалось установлением длителыrой эпохи: 
континеrсiтального развития региона п интенсивной эрозионной деятель
ность то рен. В это время формируется довольно расчлененный рельеф с шн
роними и глубоюrми речными долинамп п происходит заложение осповны.'\: 
форм современного. В эти древние долпны, в связи с общпм опуснанпем 
территории района и началом ямальсr,ой трансгрессии, вероятно, уже в 
раннечетвертичное время пронин:ли воды Ар1:тичес1\ого бассейна, образо
вав довольно широюrе и глубоr\о вдающиеся в сушу заливы. Ингресспон
ный этап ямальсr\ого бассейна продолжался, видимо, и в среднечетвер
тичную эпоху. В пределах этих заливов пропсходило ню,опление т:ильт:им
сr-шх и обсr\их слоев. В салемальсное время вся северо-западная часть нпз
менности охватывается широно:й :морСI{ОЙ трансгресспей (маr{си:мум ю·r аль
СI\ОЙ трансгрессии) . У словил мореной седиментации распространяютсп 
почти на всю площадь расс матриваемого района, охватывая и водораздель
ные пространства. 

У словил формпровання осад1юв и гпдрологпчесrшй рел;пм в ю1шльс1\ОН 
бассейне на всех этапах его развития остаются примерно одинаиовымн. 
Формируется мощная монотонная толща преимущественно глинистых, 
с рассеянным гравийно-галечным матерпалом отложенпй Яllшльсr<ой свпты. 
Сабунсrще время - регрессивный этап ямальсЕого :морсr-юго бассейна. 
В это время происходпт обмеление моря, сон:ращение площади бассейна 
седиментации и перемещение его береговой линии I\ северу. В этих усло
виях образовались меш\оводные, преимущественно песчаные, осадюr са
бунсной свиты. 

Поr<ровного оледененпя в пределах псследуемого района, а танже на 
Полярном и Прпполярном Урале в рассматриваемы й промежутоr\ време
ни, видимо, не существовало. В течение этого периода, одню,о, неснолыю 
раз происходило значптельное похолоданпе и потепление, ногда климат 
становился теплее совреlliенного на севере Западной Сибири ( салемальсное 
время ) . Особенно продолжптельное похолодание было, например, в r<онце 
ямальсrщго вреыени, соответствующее, вероятно, временп мансималъного 
оледенения в северных районах Евразпп. 

На протяженпп всех этапов существования ямальсного бассейна в нем 
обитали различные морсь:пе организмы : губки, моллюсюr, фораминиферы, 
остраиоды, диатомовые водоросли и др. Остатни этих организмов обнару
н;иваются в исr<опаемоl\I состоянии. 

В отложениях ямальсr,о:i:i свиты, в частности, почтп повсеместно п по 
всему разрезу встречаются рю,овин:ы фораминифер. Изучение их позво
лило выделить трп 1'011шле1\са четвертичных фораминифер: тильтимсни(r, 
обсrш:й и салемальсr,ий, харю\теризующпе соответственно нижнюю, сред
нюю и верхнюю части разреза этой свиты. Для виещающих эти номпл.еь:сы 
отложений установлены стратиграфические подразделения - слои, rщто
рым даны одноименные с rщмпленсами названия. Слои эти в предеJ�ах ие
следуемого района прослежпваются на больших площадях. Залегающпе 
же в средней частн разреза ямальсrщй свиты обсыrе слои небольшой 
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:мощности (20-30 .м) охарантерпзованы довольно разнообразным, лег1ю 
распознаваемым J{омплеI{СОМ фораминифер и могут служить надежныJ\I . 
опорным горизонтом. В отложениях сабунсJ{ОЙ свиты МИI{рофауна не встре
чена. Сводный геологичесний разрез, минрофаунистичесная харю"'теристи
Еа и условия образования морсн:их доназанцевсI{ИХ отложений северо-за-
1н1дной части Западно-Сибирсн:ой низменности даны на рис. 27. 
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Рис. 2 7 .  Сводный стратиграфичесний разрез, мrшро
фаунистичесr,ая хараrперисти:ка и условия образо
ваншr морсrшх доrшзанцевсr<их отло;иений северо-

западной час1и Западно-Сибирс�-.:ой нпзменн()СТИ 

Расширение нефтепоисr,овых работ и хозяйственное освоение района 
потребуют изучеюш особенностей рельефа, ресурсов местных строитель
ных материалов, а таю-не специальных исследований четвертичных отло
жений, НЮ{ основания гидротехничесних сооруФений. ДJrя поиСI{ОВ нефте
газоносных струrпур необходимо детальное стратиграфпчесI{Ое расчлене
ние четвертичных, в первую очередь, морских отложенпй, установление 
надежных I{ритерпев для точной I{Орреляции пластов. Результаты этих ра
бот будут еще более эффеr,тивньши с использованием данных палиноло
гичеСI{ИХ, литолого-минералогичесr{ИХ исследований, а таюне с установле
нием абсошотного возраста отдельных горизонтов четвертичных отложений. 

Важнейшей задачей дальнейшего изучения фораминпфер четвертичных 
отложений является уточнение их систематпнп для правильного понима
ния объема вида и представления о его распространении во времени и 
пространстве. Особенно важно проследить филогенетичесное развитие ви
дов с позднетретичного времени до современного, что даст, по-видимому, 
возможность не тольно уточнить границу между неогеновой и четвертич
ной системами, но и провести расчленение четвертпчных отложений прп 
помощи палеонтологичесrщго метода. 
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О Б Ъ Я С Н Е Н И Е  Т А Б Л УJ Ц  
Т а б .тr и ц а  I 

Фиг. 11. Quinquelo culina grandiз sp. nov" Х 40 стр. 22· 
Голотпп .№ 241/15, Мужинсний Урал, снв. 2, глубина 14-17,9 ..11 
а, б - вид с боновых сторон; в - вид с устьевой стороны 

Фиг. 2, 3. Q uinqueloculina Ьо"еа sp nov. Х 40 . . . . . . .стр . 23 
2 - ГО'.10ТИП 1.№ 1241/117, М:уЖИНСJ!{ИЙ Урал, CIOJ. 3, глубина 2 17,5-226,5 ..11; 3 - па
ратпп .№ 241/16, местонахождение то же 
а, б - вид с боновых сторон; в - вид с устьевой стороны 

, 
Фиг. 4, 5. Quinquelo c ulina s u b l'o tunda (Montagu ) ,  Х 40 . . . . . . • . . стр .24 

4 - ЭI{3. 241/19, Ярсалинсний профиль, снв. 2, глубина 1'15 ..11; 5 - гипотип .№ 241/18, 
местонахождение и возраст те же 
а, б - вид с бо1ювых сторон; в - вид с устьевоii стороны 

Т а б .'I и ц а  П 
Фиг. 11. Py"go williamsoni (Silvestгi) , Х 80 . . . стр . 2: 

Голотип .№ 241/20, профиль М:ужи-Тилыим, CI<B. 2, глубина 14-.f7,9 ..11 
а - вид сбоку, б - вид спереди 

Фиг. 2. Dentalina baggi G alJ ovvay et Wissleг, Х 40 . . . стр . 26 
Гипотпп .№ 241/21, П олуйсний профпль, снв. 15,  глубина 83 ,6 ..11 

Фиг. 3. Dentalina paiiperata О1·Ь" Х 30 . . . . . . . . .стр.27· 
Гипотпп .№ 241/22, Ярсалинский профиль, глубина 189 ..11 

Фиг. 4, 5. C1·ibl'ono nonion obscU1·us sp. nov" Х 60 . . . . . . . . с тр . 3о 
4 - голотип .№ 241/23, Ярсалинсний профиль, CI\B. 16, глубина 76 ..11 ; 5 - паvdт11п 
.№ 241/24, современный, Море Лаптевых, глубина 61 ..11 
а - внд сбоку; б - вид с периферического кран 

Фиг. 6. Melonis zaandamae (van Vooгtlшysen) , Х 80 стр . 37 
Гипотип J\io 241/54, Полуйс1шй профиль, cI\n. 19, глубиаа 100 JI 

а - в11д сGону; б - вид с периферического нрая 

Фиг. 7, 8. Glandiilina lae vigata Orb" Х 60 . . . . . . . .стр . 29· 
7 - гипотип J\"o 241/26; мищюсферичесная особь, 
бина И'1-:117 ..11 
а - вид сбону; б - вид с устьевоii стороны 

М:у;ЕИНСI\ИЙ Урал, СКБ. 1, глу-

8 - мегасферическая особь .№ 241/27, ыестонахошдение то �не 

Фиг. 9. Fissиl'ina оl'Ыgпуапа Seguenza, Х 80 стр . 28 
Гипотип No 241/25, М:ужинский Урал, снв. 2, глубина 14-17,9 ..11 
а - внд сбону, б - вид с устьевоii стороны 

Т а б л и ц  а III  

Фиг 1 -6. Cт·ibгoelpliidium goesi (StscJ1 ed1·ina) . . . . . . стр.58 
1 - гипотип .№ 241/28, Х 60, По.лу:iiс1шй профиль, CI\B. 15, глубпиа 86 .�i; 2 - ::ш
зеl'iшляр, у I{Оторого видны выходы сш1рального I{анала, Х 80, П олуйсI\пй про
филь, снв. 19, глубина 94-100 ,11 ; 3 -- э1,з . .№ 241/29, Х 46, Мужпнский Урал, 
СI\в. 2, глубина 14- '17,9 .м; 4 - устье молодой особи, Х 80, l\IужинсI\ИЙ У.рап" 
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снв. 2, глубина 5-9,5 ,11 ;  5 - устье на начаJ1ьпой стадии развитпя у взрослой ра
ковины, Х 80, профиль Азовы - Мужи, снв. 3, ГJiубина 202-205 м; 6 - совре�-1ен-
ный, .№ 241/30, Х 60, район Земли Франца-Иосифа, глубина 1 59 ,11 
а - вид сбоку, б - в1щ с периферического KJJ<1Я 

Фиг. 7-9. Pгotelp lt idimn lenticzilai·e sp. 110\7" Х 80 . . . . . . .стр.55·  
7 - голотип J\o 241/31, Мужинский 'Урал, снв. 1, глубина 1 1'1- 1 1 7  �i ;  8 - эю . 
.NO 241/32 ·с разрушенными швами, профиль Азовы - Мужи, снв. 1, глубина 103-· 
1U9 .11 ; 9 - экз . .№ 241/33, вид с периферичесrшго края, Турухансний профиль 
(бассейн Енисея) , с:кв. 24, глубина 109- 1 12 At 
а - вид сбоку; б - вид с периферического края 

Т а  б л и ц  а IV 

Фиг. 1-3. Pгotelp li·idiu т oгbiczila1·e (Bracly) , Х 80 . стр 56 
1 - ЭI\3 . .№ 241/ 14, с растворенными швю1и, МужинсI\иЙ 'Урал, скв. 3, глубш-rа 
217-226 .11 ; 2 - экз . .№ 241/13, вид с устьевой стороны, Мужинсю1й 'Урал, сн:в. 1 ,  
глубина Н 1 -'117 .11; 3 - - rипотип .№ 241/12, местонахождение то ж е  
а - вид сбоку, б - впд с устьевой стороны 

Фиг. 4-10. Elp liidium szt b clavat u m  Gнcliпa, Х 80 .стр . 4 5· 
а - вид сбоку, б - впд с периферпческоrо nрая 

4 - голотип .№ 24i/ 1,  ииI\росферпчесI\ая особь, Полуйсrшй профиль, СI\в. 5, глу
бина 186,5-196,5 л1; 5 - паратип .№ 241/2, JV!И:Кросферичес!\ая особь, Мужинсrшil 
'Урал, CI\B. 2, глубпаа 5-17,9 .11 , 6 - паратип, .№ 241/3, мегасферичес!\ая особь с. 
прозрачной стенкой ранов:и:-ны, местонахождение то ж е ;  7 - эrв . .№ 241/5; мега
сферичесrшя особь с матовой стеш;ой ра!\овины, Полуйс!\ИЙ профиль, снв. 15, глу
бина 88 м; 8 - ;щз .  �о 241/4, с частичньш изменениеи стен!\и раrшвины по швам, 
профиль Азовы - Мужи, CI\B. 2, глубина 114,7-120,7 м; 9 - ЭI\з . .№ 241/-6, мегасфе
ричес!\ая особь, современный, Шантарснпе острова, глубина 55 .11, 10 - эю . 
.№ 24>1/7, миr;росферпчесr,ая особь, современные, Берингово море, глубина 80 .;1 

Фиг. 11 .  Elp hidium gгanatum Gudina, Х 80 стр. 53 
Экз . .№ 241/43, Полуйсний профиль, с:кв. 15, глубина 88 .it 

Фиг. 11'2, 13. Elp.liidizt m  o beszun Gudina, Х 80 стр . 52 
а - вид сбоnу, б - вид с периферичесnого края 

12 - голот= .№ 241/8; профиль Азовы - Мужи, ·скв. 3, глубина 200 At; 13 - пара-· 
тип, .№ 241/9, местонахождение то же 

Т а б л п ц а  V 

Фиг. ·1, 2. Stainfoгtliia сопсаvа (I-Iogluпd) . . . . . . . стр.60 
11 - ЭI\З . .№ 241/35, без шипа, Х 60, Мушпнсrшй Урал, CI{B. 2, глубина 5-9,5 .11; 
2 - гипотип .№ 241/35, Х 80, Ярсалпнсrшй профиль, снв. 2, глубина 1 15 .;it 

Фиг. 3, 4. Ciblcides rotundatus Stschedгiпa . стр.34 
а - вид с брюшной стороны, б - вид со сшшной стороны, в - вид с периферического края 

3 - мелI\иЙ экземпляр .№ 241/37, Х 56, Полуйсний профиль, снв. 19, глубина 
94-•100 .11, 4 - гипотип, .№ 241/36, Х 50, профиль р. Щучья - Новый Порт, CI\B. 1 ,  
глубина 168,7 At 

Фиг. 5, 6. A la ba mina m itis sp. nov., Х 80 . . . . . . стр.  33 
5 - голотип .№ 241/38, ынщJосферпчесr;ая особь, Турухансний профиль, сив. :24, 
глубина 99 ,11 
а - вид со спинной стороны, б - впд с брiошной стороны, в - вид с периферического 
края 

6 - паратип .№ 241/39, мегасферпчесrхая особь, профиль Мужи - Тилыим, сrш. 1 
глубина 105- 1 1' 1  .11 

Фиг. 7. Buccella frigida (Cushman) , Х 80 . . . . . стр . 31 
Го.Тiотип .№ 241/40, профиль Азовы - Мужи, скв. 2, глубина 114,7-120,7 .11 
а - вид с брюшной стороны, 6 - впд со спшшой стороны, в - вид с периферичесного 
края 

Фиг. 8. Buccella liannai aгctica Voloslliпova, Х 80 . . . . . . . . . стр . 32 
Гипотип, .№ 241/42, Полуйсний профиль, сrш. 5, глубина 186,5-1�,5 лt 
а - впд со сшшной стороны, б -- в11д с брюшной стороны, в - вид с периферического 

кран 

Фиг. 9. Cassidulina teгecis Tappan, Х 60 . . . . . . . . . .стр.62 
Гипотип, .№ 241/44, Ярсалинсrшй профпль, снв. 3 ,  глубина 76 .1t 
а, 6 - вид сбоnу, в - впд с перифернчесnоrо nрая 



Т а б л п ц а  V l  

Фпг. 1 .  Cassidulina te/'etis Тарра11, Х 6 0  . . . . . . . . 
Эн.з. No 241/45, Полуйс1шй профиль, скБ. 19 ,  ГJ1убrша 41-47 .11 
а, б - вид сбоку, в - вид с периферического кран 

стр .62 

Фпг. 2, 3. Cassilamellina islandica (N0rva11g) , Х 80 . стр . 69 
2 - гипотип No 241/46, ми1,росферичес1,ал особь, Полуйсю1ii профиль, с1ш. 2 1 ,  
г.1убина 141,1- 146,9 .м; 3 - ЭiхЗ. No 241/47, мегасферичесr,ал особь, ТурухансI{ИЙ 
профиль, СКБ. 24, глубина 105-109 Jt 
а - вид с бону, б - вид с периферического края , 

Фпг. 4-6. Cassidulina inflata, sp. ноv" Х l:IO стр . 6 3  

4 - голотип No 241/48, микросфернс1есrшн особь, J\1ужппс1ш.й "Ypa::.r, СКБ. 3 ,  глуби
на 2 17-226 Jt 

а, б - вид сбоку, в - вид с перифериче<жого �:рая . 

5 - nаратип, No 241/49, мегасферичесr,ал оеобь, местонахождение то же 
а - внд сбоку, б - с периферичес1юго нрая 
6 - ыеш,ий :жземплл�J, мегасферичесr,ыr особь, местонахождение то же 

Т а  б л и ц  а Vll  

Фиг. 1 .  Cassidulina inflata s p .  ноv., Х 46 . . . . . . . . . . . . . . стр. 63 
Э1<з. No 241/SO с непрозрачной степr,ой ра�юБnны, профшrь АзоБЫ - Мужи, СКБ. 1 ,  
глубина 1 03-:109 Jt 

а, б - вид сОону, в - вид с периферичесного ЩJall 
·Фиг. 2, 3. Cassilamellina islandica (№rva11g) , Х 80 стр. 66 

:2 - гипотип, No 241/5·1, Мужинсний "Урал, сrш. 2, глубина 14-17,9 Jt 
а, б - вид сuону, в - с перифернчесного 1фан 

3 - �rешшй энзе�ш1шр, No 21411/5Q, местонахождение то ж·е 
Фпг. 4, 5. CassilamelUna· s ubacuta sp. ноv" Х 80 .стр .67 

а, б - вид сбоку, в - вид с перифернс1ес1>ого нран 

4 - голотип, No .2141/53; ·Мужипсr{ИЙ "YiJaл, сrш. 1, глу1бппа 105-1 1 1  Jt, 5 - П()Jратип, 
No 241/07, Мужинсrшй "Ура.1!, скв. 2, глубrrпа 14- 17,9 Jt 

Т а  б л и ц  а VII I  

Фиг. 1 ,  2 .  A cal'inina um bllicata sp. 11ov" Х 80 . .стр . 41 
1 - гол·отnп, No 2141/60, Му�mшский "Урал, 1сюз . 4, глубина 122,3-1'&8,5 ..ii; 2 - па
ратuп, No 241/61 ,  местонахождение то же 

а - в11д со спинной стороны, б - вид с брюшноii сторо11ы, в - впд с перпфери•1еского кран 

Фиг. 3, 4. A cal'inina c o mpacta sp. nov" Х 80 . стр.43 
а - вид со спинной стороны, б - вид с брюшной стороны, в - вид с периферис1есного 1;ран 

3 - голотип, No 24"1/62, Полуйсюrй профиль, снБ. 26, глубина 1 35-140 .1i ; 4 - па
ратип, No 241/63, Мужинсrшй "Урал, СКБ. 4, глубина 1 71-181,3 .ii 

Фиг. 5, 6. Glo blgel'ina conglomemta p aula subsp. 11ОУ. стр.38 
5 - голотип, No 241/58, Х 58, Полуйский профпль, сив. 26,  глубина 37,3-41,8 ..it ; 
6 - мелний э1,зеышшр, No 241/64, Х 80, Мужпнсrшй "Урал, снважипа 4, глубип<t 
122,3-138,5 J! 

а - шrд со спинной стороны, б - впд с брюшноН стороны, в - впд с перпферического кран 

Фиг. 7. GloЫgeгina quinqueloba Natland, Х 87 . . . . . . . . .стр . 40 
Гrшотип, No 241/65, Полуйсю1й профиль, снв. 26, глубина 18-2 1 At 

а - внд со спинной стороны, б - вид с брюшной стороны, в - внд с перпфери<1еского щын 

Фиг. 8. GloЫgeeгina b ulloi des ОгЫgnу, Х 87 . . . . . . . . . .стр .39 
Гипотип, No 241/56, Полуйский профиль, сr,в. 26, глубина 209-215 ..it 

а - шrд со сшrнной стороны, б - вид с брюшноfr стороны, в - впд с перпферического нран 

Фиг. 9. GloЫgel'inella involuta (Cushшan) , Х 80 . . . . . . . . .стр.40 
Гипотип, No 241/56, Мушинс1шй "Урал, скв. 1, глубина 122,3-138,5 "' 

а - вид сбону, б - вид с периферического 1;ран 
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Т а б л и ц  а IX 

Фпг. 1. Protelphidium lenticulare sp. no,," Х 450 
Радиально-лучистая стею;а. Профиль :Мулш - Тпльтю1, 
'117 м. 

стр. 55 
сив. 1,  глубина 1 1 1 -

Фиг. 2 .  Protelpbldiiim огЬ'iсиlаге (Brady) , Х 450 с,тр. 56 
а - тонноращrально-.1учпстал прозрачная стеm<а, профиль !\lужи - Тильтим, скв. 3, глу

бина 2J 7,5-226,5 .111 ; б - видна многослойность �нповой стенки, Туруханский профиль 

! Gассейн Енисен) , снв. 24. r:Iубпна 1 0 9  ;н 

!Jиг. 3. Elphidium sub clavatum Gнdina, Х 450 .ст р .45 
а - груGорадиа:Iьно-лучпстое строенпе прозрачной стенки мегасферической особи, про-· 

филь Му;нп - Тп:Iьп�м, снв. 2, г.1у611на 5-17,!) .111;  б - ненснорадиально-лучистое строение 

непрозрачной стенни минросферичесной особи, Полуйский профиJJь, скв. 5 ,  глубина 186,5-

1 96,5 .111; в - нелснорадиально-лучистое строение непрозрачной стеню1 мегасферической 

осоGн , По.1уliсний II)JOфиJJь, снв. 1 5 ,  глубина 88 .11J1t 

Dиг. 4. Elphid'ium granatum Gнdin a, Х 450 .ст р . 53 
а - тоннорадпа:�ьно-лучистан стенка, профпль Азовы - Муаш, CI<B. 3, глубина 202-206 �1; 
G - нсяснорадиа:Iьно-.1уч11стое строение непрозрачной стенки, Полуйсrшй профиль, скв. 1 5 ,  

глубпна 88 ,,! 

Т а б л и ц а  Х 

)иг. 1. Protelpliidiiim orЬicnlare (Brady) , Х '125 . CTJ2. 56 
Видно примы.канне стенюr последующей камеры к предыдущеП, профиль 
J\Iужп - Тильтим, скв. 3, глубина 217,5-226,5 Jt 

>иг. 2. Elph. idiu m granatum Gнdina. Х 39,4 . , С1'р. 5'3 
Внутреннее строение целого :жэюшляра. Полуйсний профиль, с.кв. 15 ,  глубина 
88 .!t 

>иг. 3. Elpliiclium snbclavatum Guc1ina, Х 180 стр. 45 
а - 11111нросфер11чЕснал особь, голот1rп, Полуйсний профиль, скв. 5, глубина 186,5-196,5 м; 
б - мегасферичеснал особь, паратнп, профиль Мужи - Тнльтим, скв. 2, глубина 5-17,9 111 

•иг. 4. Cгi b 1·oelphidi u m  goёsi (Stschedrina) . Х 450 .стр . 58 
Видна многос.тrойность радиально-лучистой стенки, профиль Мужи - Тиль
тим, снв. 2, rлубппа 14-17,9 .11 

'JIГ. 5. Elp liidiu т o b esum Gпdiвa стр. 52 
Груборадиально-лучистая стею,а, профиль А.завы - Мужи, скв. 3. глубина 200 .�t 

а - Х 450,  б - Х 125 

Т а б л и ц  а XI 

'lr. 1. Dentalina baggi Gallo,vay et vVissle1· 
По.тrуйс.кпй профи.тrь, скв. 15, г:тубина 83,6 �t 

. стр . 26 

а - видна степень объемлемости камер, Х 200;  6 - тош;орадиально-пуч11стал стетша. вид
но предшовное уто,<щение, х 450 

иг. 2. Dentalina p aupemta ОгЬ" Х 200 
Видна многослойность начальной час.тп раковины. 
скв. 17, глубина 189 .11 

�г. 3. Glanc!ulina laevigata ОгЬ . . . . . . . . . 
Профиль :Мужи - Тильтим, снв . 1, г.'lубина 1 1 1-117 .11 

. стр. 27 
Ярсалипсrшй профиль, 

.стр . 29 
а - микросферическал особь, Х 80;  б - мегасферичеснал особь, Х 8 0 ;  в - радиально-луqи
стал стенна, Х450 

rг. 4. Cribrononion o bscnms sp. nov. Х 450 стр .Зfi 
Зернистая ст.руктура ,стенки 
Я.рсалинский профиль, скв. 16, гJiубина 76 .11 

а - современный, б - четвертичный 

т. 5. Cribroelpl1 idiu m goёsi (Stscl1ed1·ina) .стр . 58 
а - нелснорадиально-аучистал стенна, х 225, Полуйский профиль, снв. 15, гаубина 88 '"; 
6 - тонкорадиально-лучистая стенка, Х 450, профиль Мужи - Ти.пьти�r. скв. 2, глубина 1 4-1 7 ,9 �1; в - тоннорадпально-лучнстая стенка, Х 450, совремеНRый. район Земли Франца
Иосифа 

1 3 t  



Т а  б л и ц  а XII 
Фиг. 1 .  Stainforthia concava (Hoglund) ,  Х 225 . .стр.6С 

Профиль Мужи - Тильтим, скв. 2, глубина 5-9,5 At 
а - многослойная ·rо1шорадиально-лучистая стенка начальной части раковины; б - одно· 
слойнан стенна ус·1ъевоii ••асти рановины 

Фиг. 2. A labamina mitis i=>p. nov., Х 450 . 
Неяснорадиалыrо-лучистая стенка, Полуйсю1й 
186,4- 1-96,5 At 

. . . .  
профиль, С!{В. 5, 

. стр . 3� 
глубищ 

. .стр.3� Фиг. 3. Buccella lianna:i aгctica Voloshinova, Х 450 
Радиально-лучистая стенка, Тазовская опорная 
бина 106 At 

скважина (дублер) ,  глу 

Фиг. 4. Buccella f1·igida (Cushman) , Х 450 
Многослойная радиально-лучистая стенка, 
глубина 94 At 

Полуйский профиль, 

Фиг. 5. Cassidulina teretis Tappan, Х 450 
Многослойная радиально-лучистая стенка, ЯрсалинскиП профиль, 
глубина 76 At 

а - крупный экземпляр, б - мелкий экземпляр 

Фиг. 6. Planocassidulina noгcгossi (Cushшan) 

.стр.3� 
скв. 19 

.стр.6: 
скв. � 

. стр.6 
а - целый экземпляр, х 117, б - радиально-лучпстая стенна, х 450.  Полуйский профиш 

снважина 2 1 ,  глубина 1 4 1 , 1 - 1 46,9 м 

Т а б л и ц  а XIII 
Фиг. 1 .  Cassidulina inflata sp. nov. стр .6 

а - радиально-лучистая стенка, Х 4 5 0 ;  б - многослойная ненснорадиально-лучистая струJ 
тура непрозрачне<й стенни, Х450, профиль Азовы - Мужи, снв. 1. глубина 103-109 � 
в - виано сочленение �;амер, Х200,  профиль Мужи - Тильтим, скв. 3, глубина 2 1 7,5-
226,5 м 

Фиг. 2. Cassilamellina islandica (№l'vang) , Х 450 . . . .стр.е 
Профиль Мужи - Тильтим, скв. 2, глубина 14-17,9 м Х 450; а - радиально-луч� 
стая стру:ктура прозрачной стенки. б - неяснорадиально-лучистая структура ю 
прозрачной стенки 

Фиг. 3. Cassila m e lina subacuta sp. nov" Х 450 . 
Неяснорадиально-лучистая структура стенки 

.стр. G  

Фиг. 4. Acarinina u m Ьil•icata sp nov., Х 450 . . . . . . . . . .стр.L 
Зернистая структура стенки, профиль Мужи - Тильтим, с кв 4, глубина 122-1i 

Фиг. 5. GloЬigerinella involuta (Cushman) , Х 450 . .стр. 1  
Многослойная неяснорадиально-лучистая струr.;турэ стенr.;и, профиль Мужи -
Тяльтим, скв. 4, глубина 122-138 м 
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От автора 

Глава 1. Морение четвертичные отложения 

Изученность 

Общая хараrперистина и литология 

Глава 11. Фораминиферы четвертичных отложений 

Методиr'а исследования 

Описание видов 

!'лава 111. Стратиграфия 

Глава 1V. Палеоэ1юлоги<rесr,и;й аналпз номпле1,сов фора�шнпфер 

Донные виды обСI\ОГО I\ОМПЛеI\Са 

Донные виды салемальсr,ого rщмплеrща 

Донные виды ТИЛЬТИМСJ\ОГО I\ОИПЛеI�са 

Плаrштоиный I<о�шлеr<с фораминифер 
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Глава V. Геохронологичесrшй аналпз r<омшrеr;сов форампнифер и вмеща-
ющих их отложений 1 0' 

r ла ва 111. Условия формирования осадrшв и палеогеография 

За клю ч e nite 

Ли тер а тура 

Объяспепие таблиц 

Валептина Иваповпа Гудин,а 

Форашпшферы п стратптрафпл 
четвертпчных отлоа;ениii северо -запада Спбпрп. 
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