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Морской плейстоцен сибирских равнин. Фораминиферы ЕнисейскогО' 
Севера. В. И. Гудина. 1969 г. 

Настоящая р абота посвящена результатам монографического изучения 
фораминифер плейстоцена северо-востока Западной Сибири и Таймырскоif 
низменности. Дается микрофаунистическая характеристика отложений; про
r-едено сравнение комплексов фораминифер Нижнего П'риобья и Енисейско
го Севера: выязлены особенности стратиграфии и палеогеогр афии этих ре
гионов Е четвертичное время. 

Книга рассчитана на геологов-стратиграфов и палеонтологов .  
Табл. 2 .  И.JJл. 1 8, фототабл. 16. Бнбл. 75 нюв. 

От вет с т в е н н ы й р еда к т ор 

х. М. С А И Д О В А 



П Р ЕД И С Л О В И Е 

С 1959 г. автор занимается изучением фораминифер из морских чет
верl'ИЧНЫ Х  отложений Севера С ибири .  В 1 �бб г. б ыла  опубликована ито
говая раб ота автора по Приоб скому Северу «Фор. аминиферы И страти
графия северо-запада Сиб ири» (изд-во «Наука») , В которой ,  помим·о 
монографического описания четвертичных фораминифер, дан детальный 
геохронологический и экологический анализ КОМlплек·сов, стратиграфи
ческq е  расчленение отложений и палеогеография доказанцевского вре·  
мени. 

Настоящая раб ота посвящена описанию фораминифер, характери
стике их комплексов и стратиграфии морского плейстоцена Е нисеЙСКОГI) 
Севера и з ападной  ч асти Тай
МЫ РСI< ОИ нИЗМСr! НОС1И . ПОСКОЛЬ
ку б ольшинство видов, из вест
ных из четвертичных отложе
ний, являются общими для все
го Севера Сибир и, в этой 
раб оте описаны только те 
виды, KOTopqre не были опи
с аны автором ран ее и в ма-
териале ПО Енисейскому 
Северу Iпредст а в.r. ены б оль-
шим числом экземпляров хо·· 
рошей сохранности . Часть И3 
них R Нижнем Приоб ье не бы
ла  встр�чена вовсе. Таким об
разом, данная раб ота являет
ся естественным продолжени 
ем первой. Это изб авляет ап 
тора от необ ходимости ПОВТ(1-
рять экологич еские и геохро 
нологические ВЫВОДЫ , которые 
являются об щими для комп
лексов фораминифер из чет· 
вертичных ОТJ10жений Нижне
го Приоб ья и ЕНlн:ейского Се 
вера . В настоящей работе ОШ!

сываются также казан ц�; вский 

Рис. 1 .  Обзорная карта раЙОНа 
1 - буровые скважины и их номера; 2 -
обнажения и их номера; 3 - группы обна
жениЙ на участках; Ч - р. Чайка; В
пас. Воронцово; кр. - зимовье Кареповс· 
кое; П - зимовье Пустое; Л - Лодыги" 
Яр. кз - пас. Казанцево. С - Селя",," . 
мыс. Н - НиrШТИНСКIIЙ Яр. Т - верховья 

рч. Тукала НДЫ 



t! б олее м'олодой, позднезырянский (дюрюсский) ,  ком плексы форам ини
фер,  которые на северо-западе низм енности не встречались. 

Из всех известных видов четвертичных форминифер З ап адной Сиби
ри остались не описанным и  часть полим орфинид, агглютинирующи� 
ф орм ы и некоторые виды из. других сем ейств, которые в м атериале по 
П риобскому и Енисейскому Северу представлены неболJ:.ШИ М числом 
(l НДiИ видов . 

Основной задачей настоящей работы является описание видов и 
комплексов форам инифер для целей стратиграфии и палеогеографии.  
П роведенные исследования , позволили также провести ,с опоставление 
р азрезов Обского и ЕнисейсНiОГО Севера п о  форам иниферам и сделать 
некоторые выводы по возрасту и палеогеографии. 

. 

Материал для исследования дали многолетние сборы образцов И2 
естественных обнажений и кернов буровых скважин, расположенных 
главным образом на левобережье р .  Енисея от пос. Туруханска на юге 
до Усть-П орта на севере, \:Ia правом берегу Е нисея ' от Усть-Порта до 
Сопочной Карги и в Игарском р айоне, в Тайм ырской низм енности ( ре
ки Нижн. АгаlПа ,  Агапа )  , а также в предгорьях Норильского плато 
( р ис. 1 ) .  

Часть этих сборов была произведена автором во  врем я  полевых ра· 
бот в 1 966 г . ,  но большее число образцов вм есте с геологической доку
м ентацией в разное врем я  было представлено автору для иссл едования 
сотрудниками ИГи[ СО АН СССР (с. С .  Архипы ,  С.  л. Троицкий ,  
В .  Н. С акс, С .  С .  Сухорукова ,  Ф .  С .  Бузулуцков) , Н орильской научно 
исследовательской экспедиции НИИГА ( В .  Д. Крюков, В .  В .  Р огожин) 
и СНИИГГиМСа (А. В .  Г ольберт) . 

Исследование выполнено в Лаборатории м икропалеонтологии ИГиГ 
С О  АН СССР л од руководством члена-корреспондента АН Б ССР про 
фессора А. В .  Фурсенко. Консультации и ценные советы в ходе работы 
были д аны членом -ко рреспондентом АН СССР В .  Н. Саксом, С .  Л. Тро-
и цким (руководитель темы) , С .  А. Архиповым , А. В .  Г оль бертом ,  а так-
же Х. М. Са/ идовоЙ. 

Техническая обработка образцов и отбор м икрообъектов ПРОИЗI30ДИ 
лись лаборантом В .  И. См ирновой .  Ф отографии к р аботе в'ыполнены i3 
фот' олаборатории ИГиГ В .  Ф. Горкуновым ,  рисунки - старшим .I] або
р антом В .  А. Виноградовой. 

Всем лицам ,  содействовавшим выполнению р а боты, автор приносиг 
с вою благодарность. Глубоко признат елен автор также Х. М. Саидовой, 
в зя вш ей' на  себя труд редактора .  



ОПИСАНИЕ ВИДОВ 

о т р я д МIL.ЮLIDА 

НАДСЕМЕЙСТВО MILIOLACEA EHRENBERG,  1&39 

С Е М Е Й С Т В О  F I SCHERIN IDAE МILLЕТТ, 1893 

ПОДСЕМЕЙСТВО CYCLOGY RlNAE LOEBLIeH ЕТ TAPPAN ,  1961 

Род Cyclogyra 'Wood, 1842 
. Cyclogyra iшvоlvеns (Reu�s) 

Табл. 1; фиг. l ' 

Operclllina involvens: Reuss*, 1850, стр. 370, таБJJ: 1 6, рис. 20. 
Cornuspira it<volvens: Cus]1man, 1929, стр. 80, т абл.  20, сЬиг. 8; Loe!Jlich and Таррап, 

1953, стр. 49, табл. 7. фиг. 4, 5' 
. 

Г и п о т и п: ИГиГ СО АН СССР ,  NQ 24 1 /76, р .  АГiш а,  обн. 27 , абс. 
выс. 41 м; верхнечетвертичные отложения, казанцевские слои. 

О п и с а н и е .  Р аковина крупная, округлая с боковых сторон. Пер и 
ферический к р ай закругленный. Начальная камера у имеющихся в кол 
лекции экземпляров неб'Ольших размеров,  следующая за ней каме р а  
образует до' 1 0  (иногда немного более) оборотов спирали, значительнu 
о бъемлющих друг друга .  Т'Олщина трубчатой камеры возрастает П'осте
пенно, за исключением сильно вздутых последних 1 -2 оборотов, в ре
зультате чег'О раковина становится явственно двояковогнутой.  Швы меж
ду аборатами довольно широкие; слабо углубленные. Устье в виде отвер
стия на  конце трубчатой. камеры. Стенка глад кая, иногда слабо морщи
н истая на  последних оборотах. 

Д'�aMeTp . 
Толщина 

Р а з  м е ры, АВ! 

Гипотип 

1 ,54 
0,34 

Другие 
(3 ЭI{З.) 

1 , 20-3 
0 , 16-0 , 60' 

и з м е н ч' и: в 0 с Т ь наблюдается только в Р' азмере рака вины, что свя
зано, по-видимому; с возра'стными стадиями.  

С р а в н е н и е и о б щ и е з а м' е'Ч а ' Н  'И я' .  Близкие виды неиз ве стны. 
Судя П0 ИЗ'об- ражению и описанию, идентичными формами мож:н.а счи.
т ать описанные К:ушманом, Лебличем и Тэл пан (см .  синонимику') .. 

* Здесь и Б дальн е йшем звездо чко й' отме ч ены работы, цитируе мые по к ат альгу 
ЭЛJJиса и Мессин'а' (El 1 i s  ar:d Mess'iГla, 1 '940)'. 
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Следует отметить, что в л ите ратуре под н азванием Cornuspi ra 
( = Cyclogyra )  involvens иногда описаны фо рмы, не и меющие признаков 
рассматривае мого вида (F1int, 1 899, табл.  48, фи г. 3;  Cushman, 1 944, 
табл. 2, фиг .  26 ; Feyl ing-'Hanssen ,  1 964, табл. 4, ф иг. 9 и др . ) .  То, что под 
эти м  название м  могли быть описаны р азлич ные виды, указывали такж(' 
К ушман (Cushman, 1 929, стр .  8 1 )  и А. К Богданович ( 1 952, стр . 59) . 
Поэтому о ге ографич еском р аспростране нии и возрасте судить трудно. 

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 к о'е р а с iI р о
с т р а н е н и е .  Изве стны ископае мые из миоце на Европы, четвертич ных 
отложе ний (казанце вские слои )  Западной Си бири и совре ме нные из  арк
тиче ской и арктиче ско-боре альной областе й (мыс Барроу, глуб. 1 3-
2 23 м, побе режье Гре нландии , глуб. 1 2-104 м, залив Ф р обише р а ,  глуб.  
1 00 м) . 

м е с т о н а х о ж Д е н и е .  Бассейн р .  Енисе я :  Зи мовье Пустое , обн. 7, 
абс. выс. 1 3- 1 5  м - 2 экз . ;  Ни китинский яр, обн.  4, абс. выс. 22 м-
1 экз . ;  устье Луковой Протоки, абс. выс. 2 1  м --.с 2 ЭКЗ.; скв. 1 0-БХ, глуб. 
35-38 м - 2 ЭКЗ.1; Таймырская низме н ность : р. Агапа, обн. 2 7, абс. вые. 
4 1  м - 1 ЭКЗ.; обн. 26, а бс. выс. 37-42 м - 2 экз. 

Род Oordiospira Негоп-АlIеп .et Earland, 1 932 

Gordlosplra arctica Cushman 

Табл. 1, фиг. 2-6 
Gordiospira qrctica: Cus!lman, 1933, стр .  3, табл. 1, фиг. 5-7; LoebIic!l and Таррап, 

1 9 53, стр. 49, т абл. 7, фиг .  1-3 

Г и п о т  и п ы: ИГиГ СО АН СС СР, N2M 24 1 /77 и 24 1 /78, р . Турухан, 
скв. 24, глуб. 1 09,7- 1 1 2,7 м, четве ртич ные отложеfIИЯ, туруханскии 
компле кс форамини фе р ;  N2N2 24 1 /79 и 24 1 /80 - ме стонахожде ние (глуб. 
1 1 2,7- 1 1 5,7 М) и возраст те же; N2 24 1 /8 1 ,  2-я Ермаковская площадь, 
скв. 3, глуб. 70,5 М; санчуговский комплекс фораминифе р .  

О п и с а н и е .  Раковина не больших р азме ров, о т  округлого д о  оваль
ного очертаний  с боковых сторон. Обыч но овал ьный контур раковины 
им�ют молодые формы.  Трубч атая каме р а  образует 1 ,5-3,5 оборота. 
На пове рхности каме ры наблюдаются ли нии роста раковины.  Пери фе
риче ский край закругле нный. Устье округлое, открытое на конце труб
чатой каме ры.  

Р а  3 М е р ы, .ММ 

Микросфериче- Макросферические Другие 
ские особи особи (20 экз.) 

Гипотип ы . 241/77 241/78 241/79 241/80 241 /81 
диа метр . 0,72 0,46 0 , 63 0 ,25 0,37 0 ,2 4-0 , 60 
Толщина 0,15 0,10 0 ,19 0,'11 0,16 0 , 12-0 , 2 5  

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в связи с ди морфизмом и во-зр астны
ми стадиями , в разме ре и контуре ракови ны, количе стве оборотов. 

С р а в н е н  и е и о б щ и е з а м е ч а н и я .  От южноатл античе ской 
Gordi ospira fragi lis Heron-Allen et Earland (Heron-Al len а .  Earland, 
1 932, стр . 254, табл .  1 ,  фиг .  1 -6) отлич ается, судя по описанию, ме нь
ши м количе ством оборотов, более медленным возрастание м. тол щи ны 
к аме ры и ме ньши м РiJ.зме ром р аковины. 

Размеры четве ртич ных и совре ме нных арктиче ских Р . .arctica (см. си -
нони мику) бли зки. _ 

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 к о е р а с п р о
с т р а н е н и е .  Севе р З ападной Сибири, четве ртич ные . Совре ме нные опи
саны из  вод у побе режья Севе рной Аляски, Г JJуб: 42-43;2 М, з алива Фро-
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бише р а, глуб. 3 1 - 1 05, 5 м, се ве р най, севе р а-западнай и севе р а-,вастачнай 
часте й Гренландии , глуб. 1 2,8- 1 30 м (Laebl ich а. Таррап, 1 953) . · , 

М е с т а н а х а ж Д е н и е .  Бассейн р .  ,Ени сея : р .  Турухан, скв. 24, 
глуб. 1 09-1 20 м - 36 экз . ;  2-я Е р макавская плащадь, скв. 3, глуб. 
70,5  м - 1 экз . ,  Зи мавье Пустае , абн. 7, абс. выс, 9- 1 1  м - 1 экз. 

С Е М  Е Й С Т В О MILIOLIDAE EHREN BERG ,  1839 

п.оДСЕМЕЙСТВО QUI N QUELOCULIN I N AE CUSHMAN ,  1917 

Род QuinquiЛосulinа d'Orbigny, 1826 
Quinquelocul ina agglutinata Cushman 

Табл. 1, фиг. 7. 
Quinqueloculina agglutinata: Cushman, 1917*, сТр. 43, табл. 9, фиг. 2; 1948, СТр .  33, 

табл. 3; фиг. 13; Щедрина, 1948, стр. 17, табл. 3, фИI1. 3; Loeblich and Таррап, 1953, 
сТр. 39, табл. 5, фиг 1-4; Feyling-Hanssen, 1964, сТр. 247, т абл. 4, фиг. 11 

Г и п а Т ИIfI :  ИГи Г  СО АН СССР,  М!! 24 1 /82, р .  Ага'па ,  абн. 33, абс .  
выс .  1 8  м, ве рхнечетве рти чные отлажения , казанце вские слаи . 

О п и с а н и е .  Р акавина  ат средних да крупных разме р ов, удли ненно· 
овальная ,  закругле нная в основании . Со ста раны у стья т реугального. 
аче ртания . Перифе рrиче ский край закругленно-угЛоватыЙ. М ногакаме р -, 
ная сторона выпуклая, за :счет центральнай четве ртай угловатой камеры, 
котар ая к аснованию р акави ны изги б ае тся вместе с паследне й  каме рай. 
Малокамерная сторона углубленная . Канечные две каме р ы  расширя ют
ся к аснаван:ию р акавины. Швы атчетливые , углубле нные .  у.стьевая I па
верхность пачти не выступае т  над рака ви ной .  Устье авальна-округлае ,  
зуб пра стой, давальна ширакий с закругле нным и ли усече нным свобад
ным канцам.  Сте нка сложе на мелказернистым мате ри алам. 

,.r 

Длина . .  
Толщина 
Ширина . 

р а 3 м е ры, мл' 

Гипотип 

0 ,97 
0 , 66 
0 , 69 

Другие 
(3 экз.)  

0 , 42-0 ,97 
0 , 22-0 , 46 
0 , 34-0 , 64 

и з м е н ч и в о с т ь. Признаки вида давольна устаЙЧивы.  Наблюдае т
ся не бальшае изме не ние угловатасти каме р  и аче ртани й  зуба .  

С р а в н е н и е .  От сходнаго па угловатасти каме р, Q .  agglutinans 
( d' Orbigny, 1 839 *, стр . 1 95, табл. 1 2, фиг.  l'l� 1 3)  р ассматривае мый вид 

,отличается балее шираки ми каме рами ,  наличие м зуба iИ общи м  аче рта-
ние м р акави ны.  I 

ОТ Q .  stalkeri ( Loeblich а. Таррап, 1 953, стр .  40, табл.  5, фиг .  5-9) 
· отличается закругленно-угловатым пе рифе рически м  краем и отсутстви 
,е м  устье вой шейки, окаймленной губай. 

Г е о л а 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 к о е р а с п р о
с т р а н е н и е .  Четверти чные отложе ния (казанце вские слои ) севе ро-ва
- стока Западнай Си би ри . Поздний плейстаце н  и голоце н  Норве гии (Fey
liщ�, H anssen, 1 964) . Эе мские атлаже ния Аме рсфорта, Ниде рланды 
,(Voorthuysen, 1 957) . ' , ' 

Совре ме нные опи саны из  вад у се ве рнаго пабе режья Аля ски (Cush 
;тап, 1 9 1 7) ,  У мыса Ба  р,рау, побе режья Гре нландии , Канадскай Арктики 
'с глубин 23,8-149 м ( Loeblich а\ Таррап,  1 953) , J;lЗ ч ри б режного мелк'о� 
�одья арктичес ки х  море й  СССР (Щедрина,  1 948) _ П а  мне ни ю  З.  Г .  Щед
ри ной ( 1 952 ) ,  это аРl\Тиче ска-баре альная мелкаводная и холадолюбивая 
форма.  

. 
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М е с т о н а х о ж д· е- н и е. Б ассейн р .  Енисея: зимовье I( ареl повское, 
обк .  19 ,  абс .  ВЫС. 38-4 1 М - 1 2  экз. Таймырская низменность: р. Ниж. 
Агапа, обн. 1 ,  абс· выс. 1 11 , 5  'м - 3 ЭКЗ., р .  Агапа, обн.  33, абс .  выс 18 М-
1 экз .  

Quinquelocttlina Ьогеа Gudina 

.,  Табл. П, фиг . . 1 

Quinqueliculina seminulum: Fey\ing·Hanssen, 1 964, стр. 251 ,  табл. 6, фиг. 1 .  
Quinquelocalina bored:' Гудина, ' 1 966, сТр. 23, табл. 1 ,  фиг. 2, 3 
Г и п о т и п : ИГиГ СО АН СССР,  N2 24 1 /83, р .  Турухан, скв . 24, глу

бина 92,3-98,3 м, четверт ичные отложения, туруханский комплекс фо
раминифер . 

Д и а г н о з .  Раковина крупная, удл иненно-овальная. Периферический 
край приостренныЙ. Последние д, ве камеры слабо изогнуты. Швы сла бо 
углублеli ные, тонкие. Устье п родольно-округлое с палочковидным зубом_ 
Стенка толстая .  

Р а з м ер ы 

Длина . .  
Толщина 
Шир'ина . 

r и n о т и п а , .ММ 

1 , 78 
0 ,82 
1 ,1 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 .  О т  сходной Q .  ovalis 
(стр. 1 О) п о  величине и толст остенности раковины отличается еще боль

ш им размером раковины, приостренным периферическим краем и про
сты м  палочковидны м  зубом .  Р ассматрй ваемый вид описан Ф ейлинг-Х анс
сеном (см.  синонимику) под названием Q. seminulum (Linne) из позд
не- и послеледниковых отложений Норвегии. 

Енисейские формы тождестве нны ранее описанным нами по материа
лам Север ного Приобья ( см .  синонимику) . От такой же крупной формы, 
к ак Q .  d ep lanata (стр . 8 ) ,  описываемый вид отличается треугольным 
очертанием со стороны устья, более ш ирокой и вздутой раковиной и 
формой камер.  

Г е о л о г и ч е с  к и й в 03 Р а с т и г е о г р аф 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.  Позд
не- и послеледниковые отложения ( поздний плейстоцен и г олоцен ) Нор
вегии .  Современн ые обитают на  м атериковой отмели северных и дальне
восточных морей СССР, на северо-восточном побережье Америки и се
верном побережье Европы.  

М е с т о н ахо ж д е н и е. Река Турухан, скв. 24 ,  глуб. 92,3- 112,7  М -

2 экз . ,  р .  Болгохтох, скв. 7, глуб. 120 м - 1 2  экз. 

Quinqueloculina deplaiiata 1 Gudina sp. поу. 

Табл. П, фиг . 5 

Г о л о т и п : ИГиГ СО АН СССР, М!! 24 1 /84, р .  Ниж. Агапа,  обн. [, 
абс. выс. 111 ,5 м, верхнечетвертичные отлож' ения, казанцевские слои. 

Д и а г н о з .  Р аковина крупная, широкоовальная, уплощенная с бо
ковых сторон. Периферический край закругленный. Последняя камера 
сильно изогнута. Швьi тонкие, слабо углубленные. Устье косоусеч енное,. 
с высоким палочкови'дным зубом, слегка р асширяющимся кверху. 

l Deplanatus (лат.) - уплощенный. 
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р а 3 м ер ы, ММ 

ГОЛОТИП Другие (3 экз.) 

Длина . . 1 ,15 0 , 79-1 ,12 
Толщина 0 , 3 0  0 ,34-0 ,37  
Ширина . 0 , 70 0 , 61-0 , 64 

И з м е н ч и в о с  т ь. Морфологические признаки вида у его предста
Б ителей в йзученной коллекции устойчивы. 

С р а в' н е н и е. Сходство имеется с Q. longa (стр. 9) благодаря 
овальной раковине, форме устья и зуба, но рассматриваемый вид четко 
отличается более крупными размерами раковины, большей ее ШИРИl-lO й и 
уплощенностью, а также более широкими камерами .  

От сходной ПО крупной раковине Q .  Ьогеа ( стр.  8)  представитеJIJ.[ 
вида Q .  d ep lan ata отличаются широко-овальной уплощенной раковиной 
с закругленным периферическ, им  краем. 

Г е о л о г и ч е с  к и й в о з р а с т и г е О Т  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 .с евера 3аrn адной Сибири. 

М е с т о н а х о жд е н и е . Бассейн р .  Енисея: р .  Б .  Хета, скв.  27-БХ, 
глуб.  54 м ( абс. вые .  32 М)  -2 экз. ,  ск.в .  5-БХ, глуб. 42 .м- 1 ЭКЗ.,. 
скв. 1 0-БХ, глуб. 38-40 М - 1 экз .  Таймырская низменность : р. Ниж. 
А' гапа, обн. 1 ,  абс. выс. 1 1 1 ,5 М - 1 экз.  

Quinqueloculina [оnка 1 Gudina, sp .  поу. 

Табл. 11, фиг. 2-4 

Quinqueloculina oblonga: Parker and Jones, 1 865: стр. 4 1 1 , табл. 1'5, фиг. 4 1 .  
Miliolinella (?) oblonga: BarkE'f, 1 960, та5л. 5, фиг. 4. 

Г О л о т  и п: ИГиГ СО АН СССР, М 24 1 /85, р. Котуй, скв. 3-бис, глу
бина 1 75,5- 1 76 М, четвертичные отложения. Паратипы :  N'Q 24 1 /86 р. Ага 
па, обн. 33, абс. выс.  3 6  М ,  казанцевские слои ; NQ 24 1 /87, Тазов ский п-ов, 
скв. 8, г луб. 1 03 М, обские слои. 

. 

Д и а г н о з. Рако' вина овально-удлиненная, у основания закруглен
ная, со стороны устья закругленно-треугольная. Периферический край 
з акругленный. Центральные камеры прямо расположенные.  Швы тон
кие, ,слабо углубленные. Устье наклонное, овальное, зуб простой палоч
ковидный, иногда раздвоенный. 

О п и  с а н и е .  Раковина довольно крупная, овально-удлиненная, у ос' 
нования закругленная. Со стороны ус1'ЬЯ контур раковины закругленно
треугольный. Многокамерная сторона выпуклая за счет четвертой и от
части пятой камер, расположенных обычно прямо, иногда сл егка под. 
углом ПО отношению к последним двум камерам.  Иногда четвертая ка
мера к основанию р'аковины несколько изгибае1'СЯ параллельно послед
ней камере. У некоторых индивидов ширина конечной камеры к о сно
ванию увеличивается, обычно же ширина довольно одинакова по всей 
длине раковины. Малокамерная сторона обычно плоская, реже слабо' 
углубленная. Третья камера наблюдается в виде небольшой полоски . 
Швы тонкие, отчетливые, слабо углубленные. Устье на.клонно-овальное;. 
зуб простой, п алочковидный, часто на конце раздвоенный. С боковой 
стороны раковин)',], зуб иногда выступает над устье'вой поверхностью. 
Стенка гладкая, блее1' ящая. 

Р а 3 м е р ы, м м  

Длина . .  
'FоJiщина 
Ширина . 

Голотип 

0 , 75 
0' , 27  
0 ,34 

1 Longus (лат.) - длинный. 

Паратипы 
но 241 /86 21fj /87 

0 ,82 0 , 40 
0 ,31  0 ,.15 
0 ,39 0 ,18 

Другие (25 ЭК3.) 

0 ,36-0,99 
0 , 13-0',33 
0 , 1 7-0,5'1 



Из м е н ч и в а с т ь выражается в величине ракавины, в распалаже
нии и фарме центральных ка мер, катарые (аса бен на четвертая) распала 
г аются прямо. или нескалька каса па  атнашению к паследни м  камерам, 
. а также инагда изгибаются у аснавания Р aIЮВИНЫ . Изменяется зуб ат 
прастага палачкавиднага да слегка раздваеннаllO .  

С р а в н е н iИ е .  Очень схаднай п а  ачертанию ракавины, р аспалаже
нию камер является фарма,  аписанная Ф. Паркер, Флегерам и Пейрсан 
(Parker etc., 1 958, стр . 1 2, табл. 2', фиг. 5; 6 )  как Q .  sp. cf. Q. comp ta 

'Сushmап. Отличается ат нее балее удл иненнай раj(авинай, балее шира
кими паследними камерами и накланна-усече нным устьем .  Этими же 
признаками атличается и сама Q .  compta (Сushm ап, 1 947, стр . 87, 
табл. 1 9, фиг. 2), 

О б щ и е з а м е ч  а н и я. Идентичные рассматриваемаму виду фар мы 
·описали ранее В .  Паркер и Джан сан (см.  синанимику) как Q. oblonga 
(Мапtа' gu) . Пад этим же названием апределялись ани и в нашей кал
лекции ( Гудина, 1 966) . При бальшем количес тве ма.териала выяснилась, 

что. все экземпляры аписываемага вида имеют квинквелакулинавае 
стра ение, а не  тр илакулинавае и не имеют удлиненнага устьевого. гар
лышка, как у формы, аписаннай Монтэгю (Мапtаgu, 1 803 ) .  

Г е а л о г и ч е ' с  к и й в а з р а с т и г е а г р а ф и ч е с к а е р а с п р а
сс  т р а н е н и е .  ЧетвеРl1 ичные атлажения севера З ападнай Сибири, Евра
пейскай части СССР .  Савременные в арктических вадах С евернай Ат
лантики (Parker апd Jапеs, 1 864) . 

М е с т а н а х а ж Д е н и е. Бассейн р .  Ени сея: зимавье Карепавскае, 
() бн .  1 9, абс. выс. 38  М - 12 экз . ,  зимавье Пуста е, абн. 7, абс. выс. 13-
38,5 h t  - 1 5  экз. ,  скв .  1 2-БХ, глуб. 55,5-60,4 М - 1 экз. ,  скв.  5-БХ, глу б . 
. 3 7-57 М - 4 экз . ,  с кв .  1 0- БХ, глуб. 3 8-40 М - 1 экз., скв. 24-Т, глуб. 
1 09-1 1 5  М - 37 экз. Таймырская низменнасть: р .  Ниж. Агапа, абн. 1 ,  
абс .  выс. 1 1 1  М - 2 экз., р .  Агапа, абн.  26,27, абс.  выс. 26-4 1 М -
1 0  экз . ,  абн· 33, абс. выс. 30-37 М - 1 8  экз., р .  К:атуй, скв. 3 -бис, глуб . 

'175- 1 76 М - 2 экз., Тазавский п-ав, скв. 8, глуб. 1 03 М - 2 экз .  

Q/linqueloculina ovalls 1 Gudina, sp. nov. 

Табл. II I ,  фиг. 1-3 
Г а л а т и п: ИГиГ СО АН . СССР ,  ,Ng 24 1 /88, устье Лукавай Пратаки 

(низавья р. Енисея) , абс. выс. 2 1  М, верхнечетв ертичные атлажения, ка
,з аНЦ@Сj(ие слаи; паратипы ,Ng,Ng 24 1 /89 » 24 1 /90, местанахаждение и ваз·  
, раст те 'же .  

Д и а г н а з . Р акавина крупная, авальная, пласка,выпуклая.  Перифе
,р ический край ширака-закругленный. Паследняя камера сильна изагну
та. Швы танкие, углубленные. Устье касаусеченнае, прадальна-авальнае 
. с уталщенным устьевым краем. Зуб низкий, ширакий, абычна раздваен
, ныЙ. Стенка талстая.  

О п и с а н и е. Р акавина крупная, овальная, инагда удлиненна-аваль
ная. Са стораны устья ачертание ракавины за'круглещю-треугальнае. Пе· 
риферический край ширака-закругленный. Одним из характерных приз
накав этага вида является значительная изагнутасть паследней камеры. 
Мнагакамерная старана сильна вздутая за счет центральнай, четвертай, 
'камеры . Пятая камера, так же,  как и т р етья, абычно наблюдается в в иде 
небальшай, давальна узкай паласки. Малакамерная старан а уплащен
. ная или абычна слегка вагнутая. Бакавые паверхнасти паследних камер 
слаба выпу�лые· Швы улубленные, тонки е. Устье касаусеченнае, абыч
.на прадальна-овальнае. Ч;;t ста устьевай край , ракавины слегка уталщен. 

1 Ovalis (лат .) -о в альная. 
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Зуб низкий, широкий, обычно раздвоенный на конце. Иногда зуб сла бо 
ра звит. Стенка толстая,  гладкая .. 

р а 3 м ер ы, AtM 

Голотип Паратипы Другие ( 1 1  экз.) 

�41/89 241/90 

Длина .  1 , 00 1 , 29 1 , 18 0 , 57--1 , 27 
Толщина 0 , 49 0 , 60 0 , 64· 0 , 30-0 , 67 
Ширина И,72 0 , 82 0 , 79 0 , 45-0 , 94 

И з м е н ч и в о с т ь .  В основном признаки вида устойчивы. Иногда 
за метно варьирование контура раковины от овального до несколько 
удлиненно-овального, изогнутости последней камеры и величины зуба. 

С р а в н е н и е .  Некоторое сходство имеет с Q. Ьогеа ( стр. 8)  благо
даря кру пной толстостенной раковине, отличается широко-закругленным 
периф ерическим кра ем, менее удлиненной ра ковиной и строением зуба . 
Большое сходство, а возможно, и тождественность обнаруж иваются с 
ф ор мой, описанной К:уш маном (Cushman, 1 929, стр. 25, табл. 2, рис. 3) 
как Q. vulg aris d'Orbigny ошибочно, та к к'а к  последняя (d'Orbigny ,  
1 826 .1 ) имеет КИ'леватый периферический кр.ай .  Другие, близкие ВИД�I не 
известны.  

Г е о л о г и ч е с k 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 .  Верхнечетвертичные отложения (каза нцевские слои) се
веро-восточной части Западной Сибири, 

М е с т о  н а х о ж Д е н и е. Бассейн. р .  Енисея: пос. Воронцово, обн. 3 1 ,  
а бс. выс. 58-62 м - 6 экз., устье Луковой Протоки, а бс .  выс. 2 1  М -
50 экз . ,  оо н.  1 8, а бс.  выс. 30 м - 4 ЭКЗ. ,  скв. 1 3- БХ, глуб. ,  57, 80-63, 
8О м - 1  ЭКЗ. 

Род тгиосuиnа d 'Orbigny, 1826. 

Triloculina subtricarinata Gtldina, sp. паУ. 

Табл. IV, фиг. 1 
Г о л от и п : ИГиГ СО АН СССР, NQ 24 1 /9 1 ,  р. Турухан ,  скв. 24-Т, 

глуб. 1 1 2,7- 1 1 5,7  м, четвертичные отлож ения, туруха нский комплекс 
фора минифер.  

Д и а г н о з .  Раковина небольшая,  треугольного очерта ния со сторо
ны устья. Периферический край резко приостренныЙ. Боковые стороны 
.сла бо вогнутые или прямые. Швы тонкие . Устье округлое, зуб разр. воен
н ый или простой палочковидный.  Стенка гладкая .  

О п и с а н и е .  Раковина небольших размеров, сужива ется к основа
нию и устьевому концу; длина больше толщины и шириныI .  Со стороны 
устья Очерт.а ние раковины трехгра нное. Периферический край довольно 
р езко приостренныЙ. Боковые стороны чаще прямые, иногда слегка во
гнутые, реж е  одна или две стороны сла бо выпуклые. Послед ние на блю
даются у особей с менее приостренным периферическим краем .  Швы 
тонкие, плоские. УстЬе округлое, чаще с п ростым палочковидным зубом, 
и ногда сла бо раздвоенным .  Стенка гладкая,  блест�щая.  

Длина . 
Толщ ина 
Ширина . 

р а 3 м е  р ы, ММ 

Голотип Другие (21 экз.)  

0 , 43 
0 , 30 
0 , 27 

0 , 30-0 ,48 
0 , 1 6-0, 36 
0 , 15-0,33 



И з  м е н ч и в о с т ь наблюдается в р азмере раковины, в ст епени при-' 
остренности периферического края.  

С р а в н е н и е и о б щ и е з а м е ч а н и я .  От наиболее близкогri 
вида Triloculina trihed ra ( Loebl iCh а. Таррап,  1 953, стр . 45, табл. 4, 
фиг .  1 0) отличается более приостр�нным периферическим краем и более' 
вог нутыми боковыми сторонами.  

Среди описанных форм под названием Т tricarinata наиболее сход
ными являются из верхнечетвертичных отлож ений Норвег ии (Feyl ing
Hanssen, 1 964, стр . 258, таБЛ.  6, фиг. 7, 8) . 

От типич ной Т. t ricarinata ( d'Orbigny "' , 1 826. стр. 299, N2 7) , опис ан
ной Орбиньи из Красного моря, отличается менее остр!,Т М и резким трех 

гранным контуром раков ины, менее вогнутыми сторонами. 
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т и г е ог р а ф и ч е с к о е р а с про

с т р а н е н и е .  Четвертичные отлож ения северо-востока 3а'падной Си-
бири. . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Бассейн р .  Енисея: р .  Турухан, скв 24-Т,. 
глуб. 1 09,7- 1 1 7  м - 60 экз. ,  р .  Болгохтох, скв. Б-7, глуб . 1 28  м - 2  экз" 

Trilocul ina trihedra LoebIich et Tappan 

Табл:. IV, фиг. 2 

Triloculina irihedra: Loeblich and Тарраl1, 1 959, стр. 45, табл. 4, фиг. 10;  Fеуliпg
Hal1ssel1, 1 964, стр. 259, табл. 6, фиг. 6; Buzas, 1 965, стр. 16, табл. 1, фиг. 4. 

Г и п о т и п: ИГиГ СО АН СССР,  N2 24 1 /92, р. Ниж .  Агапа  ( бассейн 
р. Пясины) , обн . . l ,  абс. выс. 1 1 1  М, верхнечет· вертичные отложения, ка
занцевские слои. 

О п и с а н и е.  Раковина небольших размеров, суж енная в основании 
и к устьевому концу. Контур р аковины со стороны устья закругленно
т реуг ольного очертания. Периферический край закругленно-приострен
ный. Боковые стороны плоские до , сла.бо выпуклых. Швы тонкие, отчет
ливые. Устье овально-округлое, зуб чаще небольшой, палочковидный,. 
иногда слабо р аздвоенный. 

И з м е н ч и в о с т ь связана с р азмером раковины, степенью закруг
ленности периферического края и 'Выпуклости боковых сторон 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 .  Большое сходство наблюда-
еТСЯ с Т. subtrica ri-nata (стр . 1 1 ) .  

. 

ПО данным Леблича и Тэппан (см.  синонимику) , Т. trihedra снабже
на низким р аздвоенным зубом .  В нашем материале особи с таким зубом 
встречаются довольно редко. Обычно они имеют простой палочковидный 
зуб. 

Г е о л ог и ч е с к и й  в о з р а с т и г е ог 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. Ч етвертичные отлож ения северо-востока 3а, падной Сиби
ри.  Позднеледниковые отложения (верхний плейстоцен и ранний г оло
цен) Норвегии (Feyling-Hanssen, 1 954а , 1 964 ) . Позднеледниковые' 
отложения юго-западной части Швеции ( Hessland, 1 943) . Верхнеплейсто
ценовые отлож ения Северной Америки, штат Мэн ( Buz as,  1 965) . C o�pe
менные у поб ереж ья Северной Аляски, мыс Барроу (глуб. 2 1 ,6-223,2 М) , 
северной, северо-западной части Гренландии, в заливе Фробишера, глуб .. 
3 1 , 1 -54,9 М (Loebl ich а. Таррап, 1 953). 

- М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Таймырская НИЗМ'енность : р .  Н иж .  Агапа ,. 
обн. 1 ,  абс. выс. 1 1 1 - 1 1 8  М - 20 экз., р .  Аг апа,  обн. 33, абс.  вы с. 1 8  М -
1 экз. 

. 
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ЛОДСЕМЕЙСТВО MILIOLIN ELLJNAE V ELLЛ, i957 

Род мшоиnеllа W iesner, 1931 

Miliolinella grandis (Gudina) 

Табл. lУ, фиг. 3-5, табл. \1, фиг. 1 -3 

.QuinqueLocuLina яrаndis: Гудина, 1 966, сТр. 22: табл. 1, фиг. 1 .  

Г и п о т и п ы :  ИГиГ  СО АН СССР ,  N2 24 1 /93, 24 1 /94 и 24 1 /95, р .  Туру
хан, скв . 24-Т, глуб. 1 1 7 м, четвертичные отложения, туруханский комп
лекс фораминифер. 

О п и с а н и е. Р-?ковина крупная,  неправильно-округлая, несколько 
в ытянутая по диагонали раковины, у основания тупо закругленная. Дли
на раковины почти равна ширине. Со стороны устья плоско-выпуклая . 
Л ериферический край широко закругленный. :К оличество наружных ' ка · 
мер варьирует от трех до пяти. Последние две камеры сильно изогнутые, 
боковая поверхность их уплощенная, ширина одинаковая по всей длине . 
. У пятикамерных раковин четвертая камера обычно сильно вздутая. Ра
яовины с три- И квинквелокулиновым расположением камер имеют на  
ранних стадиях развития тот же тип строения, что и в поздней части 
(табл. IV, фиг. 4; табл. У, фиг. 1 ) .  Раковины с четырьмя наружными ка
мерами имеют начальное квинквелокулиновое строение (табл. У, фиг. 3) . 

Швы отчетливые, обычно косо рао положенные, тонкие, слабо углуб· 
-л енные. Устье полуовальное; зуб - от слабо видимой до хорошо разви
той широкой пластинки, иногда закрывающей значительную часть устья. 
· Стенка толстая, гладкая, блестящая, в случае последующих изменении 
матовая. 

р а 3 м ер ы, ММ 

Гипотипы Другие (15 экз.) 
241;03 21,1/94 21,1/95 

Длина . 1 , 65 1 , 21 1 , 21 0 , 49-1 , 06 
Толщина 1 , 03 0 , 84 0 , 73 0 , 33-0 , 70 
Ширина 1 , 50 1 , 05 0 , 97 0 , 42-0 , rJ3 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в раз мере раковины, в количестве на
ружных камер ,  в величине зубной пластинки, от слабо заметной до ши-
рокой и закрывающей значительную часть устья. 

-

С Р а в н е н и е. Мелкие экземпляры описываемого вида сходны с име
ющейся в изученной КОЛЛеКЦИИ М. cf. subrotunda (стр . 15) благодаря 
сильнои изогнутости камер, отличаются менее пра вильным округлым 
контуром раковины, косоусеченным устьем и большей УПЛОЩеННОСТЬЮ 

боковой пов ерхности камер. 
. 

От сходной М. chukchiensis Loeblich et Таррап ( Loeblich а. Тар рап, 
1 953, стр . 47, табл .  6, фиг. 7) , описанной из современных арктических 
вод, отличается более округлой и крупной раковиной с более изогнуты
ми и неизменяющимися по ширине камерами.  

Возможно, тождественным М. grandis является М. cf .  enoplostoma 
( Reuss ) , описанный Фейлинг-Ханссе ном из верхнеплейстоценовых от.тю 
жений Норвегии (Fеуliпg-Напssеп, 1 964, стр . 260, табл. 7, фиг. 2-4) . 
Единственным отличием,  по-видимому, являются более мелкие размеры 
норвежских форм .  

О б щ и е з а м е ч а н и я .  Рассматриваемый вид был отнесен автором 
к роду Q uinqueloculina ( Гудина, 1 966) , так как в прежней коллекции 
, были индивиды только с квинквелокулиновым расположением ка мер. 
И меющийся в настоящее время материал позволяет уточнить родовую 
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принадлежность этого вида и еще ра з убедиться, что для п редставителей 
рода M illolinella Wiesner характерно наличие пластинчатог о  зуба (иног
да и сла бо развитог о) и от трех до пяти наружных ка мер.  

Г е о л ог и ч е ск и й в озр а с т  и г е ог р а ф и ч е ск о е р а с п р� 
с т р а н е н и е. Четвертичны е  отложения севера Заш�дной Сибири, Евро
пейск ой ча сти СССР.  

М е с т о н а х о жд е н и е. Река Турухан,  ск в. 24-Т, глуб.  109-117 М-
2 1  эк з. ,  р .  Санчуговка , обн.  23, а бс .  выс. 2,5 м - 1 ЭКЗ.; Селяк ин Мы с, 
обн. 20, абс .  вы с. 28 м - 1 экз . ,  р .  Болгохтох, ск в.  7 -Б, глуб. 1 1 4 М-
2 экз .  

Miliolinella pyrljormis (Sch lumbeгgeг) 

Табл. У, фиг. 4, 5, табл. VI, фиг. 1 

Triloculina ругifогmis: Scl11umlJeгger, 1 894, Soc. Zool. France, МР.П1., 7, 254, табл. 3, 
фиг. 1 1 , 1 2. 

Г и
'
п' о т  и п ы :  ИГиГ  СО АН СССР, N2 241/96, р .  Туруха н, скв. 24, 

глубина 1 20 м, четвертичны е  отложения, туруха нск ий к омплекс  фора ми
нифер; N2 24 1 /97 , местона хождение и возра ст те же; N2 24 1 /98, профиль 
Азовы-Мужи (Северное Приобье) , скв .  3, глуб. 202-206 М. 

Д и а г н о з .  Раковина средних размеров, удлиненная, основа ние за 
к ругленное ; СО стороны устья овальна я. Периферический к рай за круг 
ленный .  Последняя ка мера к основа нию расширяющаяся .  Ц ентральные 
ка меры косорасположенные.  Швы углубленные ,  сла бо двухконтурные.  
Устье .поперечное, ,вертикально-усеченное . Стенка тонкая .  

О п и с а н и е. Раковина средних размеров, ' удлиненная , с бок овых 
сторон обычно уплощенная .  Со стороны устья очеРТ2. ние овальное. Пе 
риферическ ий к рай  зак ругленный .  Многока мерная  сторона обычно упло
щенна я, иногда сла бо выпуклая  за счет центральной, четвертой, камеры, 
котора я  так же, как и пятая,  если она видима , косорасположена . Ха 
рактерно, что последняя ка мера расширяется к основа нию рак овины. 
Малока мерна я  сторона уплощенная,  в области шва слегка углубленная: 
иногда на блюда ется третья ка мера в виде· небольшо(I полоски .  Швь; 
углубленные , сла бо двухконтурные.  Устье вертикально-усеченное, попе
f) ечное, с зубом, ха рактерны м  для рода .  Стенка довол ьно тонка я.  

Р а зм ер ы ,  мм 

Голотип ГИПОТИПЫ Другие 

241/96 241/97 241/98 (19 экз.) 

Длина . 0 ,64 0 ,40 0 ,64 0 ,31-0 ,85 
Толщина 0 , 2'1 0 ,15 0 , 25 0 ,13-0 ,34 
Шuрина' . 0 , 33 0 , 2 1  0 , 3'1 0,16-0 ,40 

и з м е н ч и в о с т ь на блюдается в величине рак овины ,  количестве 
на ружных ка мер, степени выпуклости центральной ка меры . Остальны.� 
признак и вида устойчивы . 

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 аф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и  е. Север Западной С ибири, четвертичны е  (дока за нцевски е) 
отложения. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Нижнее Приобье: Профиль Азовы -Мужи, 
('кв . 3, глуб. 202-20.6 м - 1 эк з ;  ба ссейн р .  Енисея:  р .  Турухан ,  ск в. 24. 
глуб. 1 09-120 м- 50 ЭКЗ. 



Miliolinella cf. subrotunda (Montagu) 

Табл. :6r, фиг. 2-4 
Miliolinella cf. subrotun.da: Fеуliщ;lн апssеп, 1964, стр. 261, табл. 7, фиг. 1 .  

Г и п о т 11 п Ы: ИГиГ С О  А Н  СССР,  N2 24 1 /99, р .  Агапа, обн.  33, абс .. 
выс. 30. .iИ, ве рхнечетве ртичные отложе ния, казанце вские слои ; N2 24! / l  0.0, 
р. Сякутаяха (бассе йн р .  Енисе я )  скв. 1 3, глуб. 57-63 .iИ, че тве ртичн ые 
отложе ния, санчуговские слои; N2 24 1 / 10. 1 ,  р .  Турухан, скв . 24, глуб_ 
1 1 2,7- 1 1 5,7 .iИ, туруханские слои. . 

О п и с а н и е .  Раковина мале нькая, иногда сильно вздутая с боковых. 
сторон (почти шаровидная) , контур округлый, ре дко слабо овальный. 
Со �T OPO HЫ устья закругле нно-тре угольного оче ртания. Пе рифе риче ский' 
краи широко закругле нный. К оличе ство наружных видимых каме р  в арьи
руе т  , от 3 до 5 .  Многокаме рная сторона все гда выпуклая, це нтраJJ ьные 
камеры косораспол оже нные .  Малокаме рная сторона более уплоще нная, 
иногда наблюдается третья каме р а  в ,виде не большой полоски. П ослед
няя каме р а  сильно изгибае тся и к устью обычно суживается.  Швы че т
кие ,  углубле нные .  Устье ве ртикаль но-усе че нное полуовальное, иногда 
замете н зуб в виде широкой низкой пластинки, которая у не которых ин·· 
дивидов отсутствует. Сте нка бле стящая, гладкая. 

р а 3 м е ры, ММ 

Гипотипы Другие 
241/99 241/100 241/101 (10 ЭК3.) 

Длина. 0,30 0,25 0,40 0,25-0,45 
Толщина 0,19 0,18 0,27 0,15-0,36 
Ширина 0,25 0,21 0,33 0,18-0,39 

И з м е н ч и в о с т ь проя вляется в количе стВе � аружных каме р  (от 3: 
до 5 ) , в сте пе ни развития пластинчатого зуба и вздутости рако вины.  

С р а в н е н и е .  Име ющие ся в наше й  колле кции формы, по- видимому, 
иде нтичны М. cf. subrotunda, оп исанным Фе йлинг-Ханссе ном из поздне 
и после ледниковых слое в  Норве гии (см.  си нонимику). Норвежские фор
мы отличаются, возможно, более широким пластинчатым зубом. П рове 
сти сравне ние с типовым видом Vermiculum subrotundum Мопt аgu не 
возможно из-за недостаточного описания и ,с хе матичного изображе ния.  

О б щ и е з а м е ч а н и я .  Судя по изме нчивости числа наружных ка· 
ме р у рассматривае мого вид а, следует  п� исоединиться к мне нию Висне 
р а  (W iе sпег ,  1 93 1 ) о том, что для представите ле й  рода. М iliolinella ха
paKTepHo не только наличие пластинчатого зуба,  как полагают Ле блич и 
Тэппан (Loeb lich а .  Таррап, 1 964) , НО 'и различное расп оложе ние каме р  
(от трилокулинового до квинкве локулинового) .  Ве роятно, этот изме нчи
вый признак и послужил причиной того, что подобные формы относили· 
то к Tri loculina, то к Q uinqueloculina.  

В связи с не че тким диагнозом ,  данныIM Монтэгю (Мопt аgu, 1 80.3 *) 
Vermiculum subrotundum, в лите ратуре под этим видовым название м  из
ве сте н ряд фор м, име ющих различное строе ние как раковины в це лом, 
т ак и отдельных ее ча сте й, ' наприме р  устья (Brady, 18 84; Park er апd 
J опе s ,  1 865; Сushmап, 1 924, 1 948 ;  F. Parker, 1 952а ; Tod d а. Low, 1 96 1  
и др . ) . Этот вопрос под робно рассматривается в работе Фе йлинг-Ханс
се на (Fеу l iпg-Напssе п, 1 964 ) . П оскольку нет воз:vIOЖНОСТИ сравниТ!> 
и зуче нные формы с типичными из колле кции Монтэгю, автор Б след
з а  Фейли нг- Ханссен ом при их описании используе т  откр ытую номе нкла
туру. 

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 к о е р а с п р о  с т
р а н е н и  е .  Четв'е ртичные отложе ния се ве ра Западной Сибир и. П лейсто
це н и голоце н  (после - и поздне ледниковые отложе ния) Нор ве гии.  



М е с т о н а х о ж Д е н и е. Бассей н  р. Е нисея : Сопочная Карга ,  скв. 1, 
r луб. 23 ,м - 1 экз .'; Селякин мыс, обц . 2 1 ,  а бс. выс . 24 ,м - 1 экз . ;  скв. 
1 3-БХ, глуб. 57,8-63,8,М - 3  экз . ;  p . Typ,yxah , ckb .24-'Г;глуб. 99-- 1 1 5,М -
1 0  экз. Таймырская  низменность : р. Агапа ,  обн. 27, 33, абс. выс. 40 ,м-
3 экз. Бассейн р .  Оби : профиль Азовы-Мужи, с кв.  2, глуб. 1 20- 1 26 ,м
J экз. 

ОТРЯД LA GENIDA 

НАДСЕМЕЙСТВО NODOSAR JACEA EHRENBERG, 1838 

С Е М Е Й С Т В О NODOSARJIDAE EHREN B E R G, 1838 

ПОДСЕМЕЙСТВО NОDОSАIЩNАЕ EHR EN B ER G, 1838 

Род Dentalina Risso, 1826 

Dentalina jroblsheredsis LQebIich et Таррап 

Табл. VJ, фиг. 5 

Dentalina frGbisherensis: Loeblich апd Т аррап, 1 953, сТ р. 55, Т1 бл. 1 0, фиг. 1 -9. 

г и п о т и п :  ИГиГ СО АН СССР, Ng 24 1 / 1 02, р. Агапа ,  обн.  33, а бс. 
;в ыс.  21 ,м, верхнечетвертичные от лощ ения, казанцевские слои. . О п и с а н и е. Раковина крупная,  сла бо изог нутая,  округ лая  в сече-
нии, приостренная  в начальной ча сти. Ка меры многочисленные, у изучен-
,Ных индивидов до 13 .  В ранней части раковины ка меры низкие и широ· 
кие, постепенно с ростом раковины высота их становится равна ш ирине, 
и 'Голько конечная  ка мера более высокая, и ее поверхность сла бо вздута я 
Щвы отчетливые, г оризонтальные или слегка косые. Устье конечное. 
эксцеI:Iтричное, ра сполож ено ближ е  к внутреннему кра ю изог нутой ра

. ковины .. Стенка гладкая,  прозрачная .  

Длина . 
То лщина 

Р а з  м е р ы, JltА! 

Гипотип Другие (5 экз.) 

2 , 47 
0 , 60 

2 , 73-3 , 04 
0 , 63-0 ,72  

и з .м ,е н ч и в о с т ь на небольшом изученном материале не цро сле 
·жена .  

С р а.в н е н  и е .  О т  сходной неогеновой Dentalina mucronata (Neuge
:Ь ог еп, Щ56 * ,  стр . 83, та бл. 3, фиг. 8- 1 1 )  по приостренной начальной 

. -части .изргнутой раковины описываемый вид отличается г оризонтальны
ыи шва ми, невзд�той поверхностью ка мер, а также более крупными раз
мера ми р.аковины. 

От в.стреча ющеЙся в коллекции D. baggi, описанной Геллоуэем и 
В исслером из плейстоценовых отложений Калифорнии (Gal loway, Wiss
] ег ,  1 927 *, стр . 49, та бл. 8, фиг .  1 4, 1 5 ) ,  рассмирива емый вид резко 

", отличае:r ся приостренной изогнутой раковиной ,  обычно большего разме
ра , более н.изким, и и широкими ка мера ми начальной ча сти . . 

Г е о.л а 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 к о е . р а. с п р о  с т
р а н ,е н и  е. Арктические моря ССС Р  и за рубеж ом (Загорская  и др., 

. 1 965, Lo�bJich а. Т<! ррап,  1 953, Todd а пd Low, 1 966) , современные. Чет
вертичн ы� <;n;JI ожения севера Европейской части СС СР и Западной Си
, бири . 
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М е с т о н а х о ж Д е н и е. Бассейн р .  Е нисея: Никитинский яр ,  обн. 4,  
абс .  выс. 22 м - 1 ЭКЗ. ;  зимовье Пустое, обн.  8,  абс. вые. 5 м - 1 ЭКЗ.; 

р. Болrохтох, скв. Б-7, глуб. 1 1 7 м - 1 экз. Таймырская низменность: 
р. Агапа,  обн. 33, абс. выс. 1 7-2 1 м - 3 экз .  

Род Lagena Walker e t  Jacob , 1 798 

Lagena aplopleura Loeb I i ch et Таррап 

Табл. VI, фиг. 6 

Lagena apiopleura: Loeb lich and Таррап, 1953; стр. 59, табл. 10,  фиг. 1 4, 15 ;  Feyling· 
Hal1ssen, 1964, стр. 284. табл. 1 1 , фиг. 3. 

Г и п о т и п : И Г иГ СО АН С ССР,  N� 24 1 / 1 03, р. Турухан, С'кв. 24, глуб. 
1 09,7- 1 1 2,7 м, четвертичные отложения, туруханский комплекс форами
нифер. 

О п и с а н и е. Раковина однокамерная, овального очертания с боко
вых сторон, с закругленным основанием и несколько вытянутая к устье
вому концу. С устьевой стороны контур округлый. На поверхности 
раковины до 1 2  закругленных ребер, протягивающихся вдоль раковины 
от её основания к устью, заканчиваясь ниже устьевой шейки. УСТЬе 
округлое на конце гладкой шейки. 

Р а з  м е р, ы, ММ 

Гипотип Другие (5 экз.) 

jLлина . . . . . .  0 , 39 
Ширина . . . . .  0 , 24 

0 , 31-0, 39 
0 ,19-0, 27 

и з м е н ч и в о с т ь проследить не удалось из -за небольшого количе
ства экземпляров. 

С р а в н е н и е. Описываемый вид отличается от Lag-ena асutiсоstща 
Reuss более удлиненно-овальной формой раковины и закругленны;vr 
основанием. 

От имеющихся в изученной коллекции Lagena sibirica ( стр_ 1 8 ) и 
L. g,.acillima (,стр .  1 7 )  р ассматриваемый 'вид отл.ичается р ебристой ра
ковиной. 

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 к о е р а с п р о с 1'

Р а н е н и е. Побережье Северной Аляски, мыс Барроу, глуб.  37 м, Севе
ро-Западной Гренландии, глуб. 23,8-45,7 М,  о-в а Акраток в заливе 
Унгава,  глУб. 73,2 М, современные ( Loebl ich а .  Tapl'>an,  1 953) : Четвер
тичные северо-востока Западной Сибири, позднечетвертичные Норвегии. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р .  Енисея :  р .  Турухан, скв. 24-Т, 
глуб. 1 09,7- 1 1 2,7 м - 1 ЭКЗ., р .  Болгuхтох, скв. Б -7, глуб .  1 1 2 ,7 J;! - 3 ЭКЗ. 
зимовье Кареповское, обн. 1 9, абс.  выс, 39-42 м - 3 ЭКЗ. ;  Таймырская 
низменность : р .  Ниж. Агапа, обн. 1 ,  абс.  вые. 1 1  О м - 2 ЭКЗ. 

Lagena gracillima (Seguenza) 

Табл. VI, фиг. 7, 8 

A mphorina g/'acillima: Seguenza, 1 862*, стр. 5 1 ,  табл. 1 ,  фиг. 37. 
Lagena gracillima: Brady, 1884, стр. 456, табл. 56, фиг. 1 9-28; Cushman, 1923, 

СТр. 23, табл. 4, фиг. 5; Loeblich and Таррап, 1953, стр. 60, табл. 1 1 , фиг. 1 ;  Feyling
Hanssen, 1 964, Сl р .  288, табл. 1 1 , фиг. 1 1 .  

Г и п о т и п ы :  ИГиГ СО А Н  СССР,  N2 24 1 / 1 04, р .  Турухан, скв. 24, 
г луб. 1 1 7 м, четвертичные отложения, туруханский комплекс форамини
фер;  М2 24 1 / 1 05, местонахождение (глуб. 1 1 2,7- 1 1 5,7 ..1t ) и в озраст 
те же. 

2 В. И. Гудина 



О п  и с а н и е .  Р аковина удлине н но-ве ре те новидная, с приостре нным 
основание м  и узкой ,  вытянутой устье в ой шей кой . П ове рхность каме ры 
гладкая. Устье округлое на узкой гладкой шей ке ,  которая у изуче нных 
форм,  как правило, обломана.  

Длина . 
Ширина 

Р а з  м е р ы, МА! 

гипотипы Другие (2 ЭК3.)  
М 241/104 241/105 

0 , 75 
0 , 22 

0 , 60 
0 , 21 

0 , 58-0 , 61 
0 , 19 

и з м е н ч и в о с т ь. У изуче нных !Представителей этого вида изменя
е тся сте пе нь вытянутости апикального и проксимального концов, а также 
ве личины раковины. 

С р а в н е н и е.  От L. sibirica (стр. 1 8) отличае тся ве ре тено!3идной 
формой раковины. От L. apiopleura (стр. 1 7) отличае тся гладкой ве ре 
те новидной раковиной .  

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 к о е р а с ,п р о с т
р а н е н и е .  Миоце н  Сицилии. П лей стоце н  Дании, ве рхний плей стоце н  
и голоце н  Норве гии (Feyl ing-Hanssen, 1 964) . Че тве ртичные се ве р а  Си
бири. COBp�MeHHыe у побе режья Се ве рной Аляски, мыс Б арроу, глуб. 
2 1 ,6-42 м, \в заливе Фробише ра, глуб. 3 1 - 1 00 м и Унгава, у побе ре жья 
Се ве ро-Западной и Се ве рной Гре нландии, глуб. 23,8-45,7 м ( Loebl ich 
а. Таррап, 1 953) . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Ре ка Турухан, скв. 24-Т, глуб. 1 1 2,7-
1 1 7 м - 4 экз. 

Lagena siblrica Gudina. s p. поу. 

Табл. уд фиг. 1 .  

Г о л о т и п : ИГиГ СО АН СССР,  М 24 '1 / 1 06, р .  Турухан, скв . 24-Т, 
глуб. 1 09,7- 1 1 2,7 м, че тве ртичные отложе ния, туруханский компле к(' 
фораминифер .  

Д и а г н о з .  Раковина почти шаровидная, слабо удлине нная, с устье 
вой стороны оче ртание правильно округлое ,  с короткой узкой устье вой 
шей кой ; устье коне чное ,  округлое . Сте нка гладкая. 

Длина . 
Ширина 

Р а з  м е р ы, AtAt 

Голотип Другие (3 эJ(3 . )  

0 , 61 
0 ,45 

0 , 40-0 ,46 
0 ,30-0,36 

и з м е н ч и в о с т ь проявляе тся в сте пе ни шаровидности раковины. 
С р а в н е н и е .  От изве стных видов лаге н  с гладкой пове рхностью ра

!i.ОЕИНЫ че тко .отличае тся почти шаровидной формой ракови ны с корот
кой узкой устьевой шей кой . 

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 к о е р а с п р о  с т
р а н е н и е .  Че тве ртичные се вера Западной Сибири. 

Ме с т о н а х о ж де н и е .  Ре ка Турухан, скз. 24-Т, глуб. 1 05-1 1 5 м -
4 экз . ;  Никитин'ский яр. ,  обн. 4, абс. выс. 22 м - 1 ЭКЗ. 
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· С Е М Е Й С Т В О  POLYMORPНl N IDAE D ' ОRВЮNУ,  1 839 

П ОДСЕМЕЙСТВО POLYMORPНlNINAE D 'ORBIGNY,  1839 

Род Olоьuиnа d'Orbigny, 1839 

Olobulina glacialis Cushman et Ozawa 

Табл. VII,  фиг. 2-4 
Globulina glacialis: Сusllmап and Ozawa, 1 930, стр .  7 1 ,  табл. 1 5, фиг. 6, 7; Cusllman, 

1948, стр. 50, табл. 5, фиг. 15, 16. 

Г и п о т и п Ы :  И ГиГ СО АН СССР,  N2.N'2 24 1 / 1 07 и 24 1 / 1 08, р .  Б .  Хета, 
скв. 1 0-БХ, глуб. 33-35 м, верхнечетвертичные отложения, казанцевские 
слои ;  .N'2 24 1 / 1 09, р. Енисей, обн. 8, абс. выс. 32 м, санчуговские слои. 

О п и с а н и е. Раковина средних размеров для рода, удлиненно ил!! 
широко-овальная, иногда lВеретеновидная, с боковых сторон слабо сжа
тая. Устьевой конец обычно вытянутый, начальная часть р аковины от 
слабо закругленной до более суженной. Камеры объемлющие, удлинен
ные, поверхность их слабо вздутая, отчего контур р аковины довольно 
ровный. Швы очень слабо углубленные, отчетливые. Устье конечное, ра
диальное. Стенка тонкая, прозрачная, но встречаются особи с изменен
ной, перекристаллизованной и,  'в таких случаях, м атовой стенкой . 

р а 3 м е р ы, .ММ 

ГИПОТИПЫ Другие 
241/107 241(108 241/109 ( 1 1  ЭК3. )  

Длина . 0 , 51 0 , 34 0,46 0 , 34-0 , 60 
Толщина 0 , 22 0 , 18 0 , 1 9  0 , 18-0 , 25 
Ширина 0 , 24 0 , 21 0 , ::'4 0 , 1 6-0 , 28 

И з м е н ч и в о с т ь. Изменяется форма раковины от удлиненно- до 
более широко-овальной, а также основание раковины от слабо закруг
ленного до суженного. 

С р а в н е н и е .  От сходной Globulina minuta ( Roemer, 1 838 *, СТр .  386, 
табл. 3, фиг. 35) по форме раковины, приостренной к обоим концам ,  
описываемый вид отличается более сжатой раковиной с боковых сторон, 
меньшим размером раковины и расположением камер по часовой 
стрелке. 

П о  несколько сжатой раковине О. glacialis обнаруживается сходство 
с О. inaequalis ( Reuss) ( 1 850, стр .  377, табл. 48, фиг. 9) , отличается от 
последней приостренным основанием раковины и меньшим ее размером. 

Наиболее резко О. glacialis отличается от широко распространенной 
О. gibba (d 'Orbigny, 1 826 *) веретеновидной раковиной, несколько сжа
той с боковых сторон, и меньшим ее размером. 

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 к о е р а с IП  р о
С т р а н е н и е. П рибрежная часть провинции Квебек, Канада (Cushman а .  
Ozawa,  1 930) , Карское море  (Загорская и др ., 1 965) , современные. 
П о  м нению Кушмана ( 1 948, стр . 50) , широко распространенный вид в 
Арктике. Ледниковые отложения Канады и Новой Англии (Cushman а.  
Ozawa, 1 930) , 'северо-восточная часть З ападной Сибири, четвертичные. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Бассейн р .  Енисея : зимовье Кареповское, 
обн. 1 9, абс. выс. 38-43 м - 6 экз . ;  зимовье П устое, обн. 8, абс. выс. 
26 м - 1 экз . ;  НИКИТИНСКYlЙ яр,  обн.  4,  абс. вые. 22 м - 3 экз . ;  обн. 8, 
абс. выс. 32 м - l экз . ;  р .  Болгохтох, скв. Б-7, глуб. 1 1 6,8- 1 20 м - 7 экз . ;  
скв. 1 0-БХ, глуб. 33-40 м - 34 экз . ;  р .  Турухан, скв . 24-Т, глуб. 1 1 7-
1 25,5 м - 1 6  экз. Таймырская низменность : р .  Агапа, обн. 26,27, абс. Bj,IC. 
21 М - 5 экз. ,  р .  Ниж. Агапа, обн. 1 ,  абс. выс. 1 1 0 - 1 1 1 ,5 м - 7 экз. 
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Р(щ Pseudopolyтor рЫnа Cushman et Ozawa·, 1 928 . . 

. I!s�udopolymorphina novangliae (Cushman) 

. Табл. Уп, фиг. 5, б 
POlymorphina lactea (Walker et Jacob) var. novangliae: Cushman, 1 923*,  стр. 1 4б, 

табл. 39, фиг. б-8. . . 

Pseudopolymorphina novangliae: Cushman and Ozawa , 1 93(;, стр. 90, табл. 23, фиг. 1 ,  
2 ;  F. Parker, 1952а, стр .  4 1 0, табл. 5 ,  фил. 1 .  

Г и п о т и п ы : ИГиГ СО АН CCCP, .NQ 24 1 / 1 1 0, устье Луковой Протоки 
(низовья р. Енисея ) , обн. 4 1 /62, абс. выс. 2 1  м, верхнечетвертичные от
ложения, казанцевские слои ; .NQ 24 1 / 1 1 1 , р. Ниж. Агапа, обн. 1 , абс. выс. 
1 1 1  м, возраст тот же. 

. 

О п и с а н и е. Раковина крупная, удлиненная, сжатая с боковых сто
р он, суживающаяся К устьевому и начальному концам,  последний более 
притупленный. Камеры удлиненные, поверхность их слабо выпуклая.  Швы 
отчетливые, слабо двуконтурные, плоские. Устье конечное, р адиальное; 
часто на  раковине видно устье предыдущей камеры. Стенка гладкая, до
вольно тонкая, при хорошей сохранности ПРОЗРС1.чная.  

Длин а . 
Ширина 

Р а 3. м е р ы , мм 

Гипотипы 
241/110 2ЩШ 

1 , 83 
0 , 60 

1 , 77 
0 , 63 

Другие 
(2 ЭКЗ.) 

1 , 68-? , 05 
0 , 52-0 , 60 

И з м е н ч и в о с т ь на  имеющемся в коллекции небольшом материал\: 
проследить не  удалось, кроме изменения размеров раковины. 

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 коллекции близких видов 
нет. П о  литературным данным сходной является Pseudopolymorphina 
1igua ( Roemer, 1 838 *, стр. 385, табл. 3, фиг. 25) , Щ которой ОТЛИЧается 
более округлыми камерами, неуглубленными швами и более удлиненной 
раковиной. 

Енисейские четвертичные формы по размеру близки к современным, 
описанным Кушманом (см. синонимику) из прибр'ежной Атлантической 
части Северной Америки и крупнее особей описываемого вида из' позд
не- и послеледниковых отложений Норвегии (Feyling-Hanssen, 1 964, 
СТР .  300, табл. 1 3, фиг. 3 ) . 

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 к о е ' р а с п  р о
с т р а н е н и е. Атлантическое побережье Северной Америки; Гудзоноз 
залив, побережье Исландии (Cushman а.  Ozawa, 1 930, F. Park er, 1 952а ) , 
Тихий океан, о-в Зеленый (Курильские о-в а ) , глуб. 70 м (Саидова,  1 96 1 ) .  
. Четвертичные отложения Западной Сибири ; верхний плейстоцен 
Норвегии. 
. М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Бассейн р .  Енисея: зимовье Кареповское, 
обн. 1 9, абс. выс. 44 м - 1 экз., зимовье Пустое, обн. 7,  абс. выс.  38,5 М -
1 экз . ;  устье Луковой Протоки, обн. 62, абс .  выс. 2 1  м - 5 экз. Таймыр
ская низменность: р .  Ниж. Агапа,  обн. 1 ,  абс. вые. 1 1 1  м - 2 экз .  
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ПОДСЕМЕЙСТВО OOLIN INAE LOEBLICH ЕТ TAPPAN, 1 96.J 

, Род ооиnа d'Orbigny, 1839 

ОоНnа globosa (Wa1ker et J acob) 

Табл. УII,  фит. 7. 8 

Entosolenia globosa: Williamson, 1 858, стр. 8, табл. '1 , фиг. 15 ,  1 6. 
Lagena sulcata Walker et Jacob var. (Entosolenia) globosa: Parker and Jones 1865, 

стр. 348, табл. 13 ,  фиг. 37, табл. 1 6, фиг. 10. 
' 

Lagena globosa: Gоёs, 1 894, стр. 77, табл. 13, фиг. 741  . 

. Г и п о т и п ы : И Ги Г  СО АН СССР, ММ!! 24 } / 1 1 2, 1 1 3, р .  Турухан, 
скв.  24-Т, глуб. 1 09,7-1 1 2,7 м, четвертичные· отложения, туруханский 
комплекс фораминифер. 

. 

О п и с а н и е. Раковина яйцеВ1fДНОЙ, иногда более шаровидной формы. 
Очертание с устьевой стороны округлое. П роксимальный конец ракови
ны очень слабо приострен. Устье, характерное для рода, конечное, цент
ральное, окруженщ)е радиально-лучистой ребристостью. Стенка гладкая. 

Р а 3 м е р ы, ЛIМ 

ГИПОТИПЫ Другие 
2411112 241/113 (3 экз.) 

Длина . 0 , 40 0 , 31 0 , 42 
Ширина 0 ,39 0 , 24 0 , 39 

и з м е н ч и в о с т ь проявляется IВ степени вздутости и большей или 
меньшей вытянутости paKOBj1HbI к ее обоим концам .  

С р а в н е н и е.  От  Oolina melo d'Orb., известной .в литературе ( d'Or
b igny, 1 839 ,\, стр . 20, табл. 5, фиг.  9;  Loebl ich а .  Таррап, 1 953, стр . 7 1 ,  
табл. 1 9, фиг. 8- 1 5  и др . )  и имеющейся в изученной коллекции, рассмат
риваемый вид четко отличается гладкой поверхностью раковины.  Этот 
признак позволяет отличать ооиnа globosa от ,всех других ребристых 
видов оолин · (О. borealis, О. hexagona, О. williamscni u др.) . 

От О. caudigera (Wiesner, 1 93 1 ,  стр . 1 1 9,  табл. 1 8, фиг. 2 1 4 ) , сходной 
по форме р аковины и гладкой поверхности стенки, отличается отсутстви
ем базального шипа.  

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 к о е р а с п  р о
с т р а н е н и е .  Современные в северной части Атлантического океана и в 
арктических морях (Parker and Jones, 1 865; Gоёs, 1 894) . Ч етвертичные 
севера З ападной Сибири.  

М е с т о н а х о ж д е н и е. Б ассейн р .  Енисея: р .  Турухан, скв.  24-Т, 
глуб. 1 09,7- 1 1 2,7 м - 4 экз., Таймырская Нl-\зменность : р .  Ниж. Агапа, 
обн.  1 ,  абс. ВЫС. 1 1 0 м - 1 экз. 

Род Fissurina Reuss, 1 850 
Fissurina orblgnyana Seguenza 

Табл. УII,  фиг. 9 

Fissurina огЫgnуаnа: Seguenza, 1862*, Стр. 66, табл. 2, фиг. 25, 26; van Voorthuysen, 
1 950, стр. 36, табл. 1, фиг. 4а, Ь, 1 95 1 ,  табл. 1 ,  фиг. 1 6; Гудина, 1966, СТр. 28, таБЛ. 2, 
фиг. 9 

Г и п о т и п :  ИГиГ СО АН СССР, М!! 24 1 / 1 1 4, р .  Турухан, скв . 24, глуб. 
1 09,7- 1 1 2,7 м, четвертичные отложения, туруханский комплекс фdрами
нифер. 

О п и с а н и е.  Р аковина м аленькая, очертание с боковых сторон 
округлоовальное. П ериферический край приостренный, с килем. На 
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паверхнасти бакавых старан вдоль периферическага края н аблюдается 
дапалнительный тонкий киль, прерывающийся в устьевой ч асти. Устье н 
виде удлиненнай танкай щели на  вытянутам устьевам канце. 

Длина . 
Ширина 

р а 3 м е р ы, .м.М 

Г ипотип Другие (3 ЭI<З.) 

0 , 27 
0 , 21 

0, 21-0 , 30 
0 , 1 8-0, 24 

и з м е н ч и в а с т ь. Основные признаки вида устаЙчивы. 
С р а в н е н и е. Близкие виды в каллекции не встречены. Из извест· 

ных па литературным данным наибалее близак па акруглоавальнай ра
ковине с килеватым 'периферическим краем аписанный Лебличем И Тэп
пан (Laeblich а .  Таррап,  1 953, стр . 77, табл. 1 4, фиг. 6-9) Fissurina mаг
ginata (Мапtаgu) . Отличается рассматриваемый вид наличием дапал
нительнага киля. 

Г е а л а г и ч е с к и й в о з р а с т и г е а г р а ф  и ч е с к а е р а с IП р о
с т р а н е н и е .  Савременные в Севернам маре.  Плиацен и плейстацен Ни
дерландав. Четвертичные севера Западнай Сибири. 

М е с т  а н а х а ж д  е н и е .  Река Турухан,  скв. 24, глуб. 1 09,7- 1 1 2,7 М -
4 экз . 

Род Parajissurina Parr, 1947 

р arafi�surina tectulostoma LoebI ich et Таррап 

Т абл. УII. фиг. 1 0  

Parafissurina tectulostoma: LoebIich and Таррап, 1 953, стр. 8 1 ,  табл. 1 4, фиг. 1 7 

Г и п а т и п : ИГиГ СО АН СССР, NQ 24 1 / 1 1 5, р .  Турухан, скв. 24, 
глуб. 1 09,7- 1 12,7 М, четвертичные атлажения, туруханский комплекс фо
раминифер. 

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, с бакавых старан удлиненно · 
овальная, с вытянутыми абаими канца ми, центральная часть наибалее 
ширакая. С устьевай стараны кантур пачти акруглыЙ. Периферический 
край закругленный. Стенка гладкая .  Устье парафиссуринавое. 

Длина . 
Ширина 

р а 3 м е р ы, .,и.м 

Гипотип Другие (6 ЭI<З.) 

0 , 30 
0 , 1 6 

0 , 30-0 , 34 
0 , 1 6-0 , 21 

и з м е н ч и в а с т ь не праслеживается lиз-за небальшаго каличества 
экзем,пляров в каллекции. 

С р а в н е н и е. В изученной каллекции других видов парафиссурин 
нет. 

Г е а л а г и ч е с к и й в о з р а с т и г е а г р а ф и ч е с к а е р а с IП р а
с т р а н е н и е. Современные у западного побережья залива Фробишера, 
глуб. 1 00,5 М (см.  синонимику) . Четвертичные севера-вастака Западнай 
Сибири. 

М е с т о н а х а ж д е н и е. Река Турухан, скв.  24, глуб. 1 09,7- 1 1 7  М -
7 экз. 
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ОТРЯД ROTAL IIDA 

НАДСЕМЕЙСТВО DISCORBACEA EHR ENBERG, 1 838 
\ 

С.Е М Е Й С Т В О DISCORBIDAE EHRENBERG,  1 838 

ПОДСЕМЕЙСТВО DISCORBI N AE EHRENBERG,  1 838 

Род Discorbis Lamarck, 1804 

Discorbls deplanatus Gudina 

Табл. VIII ,  фиг. 1 -3 

Discorbis der;/anatus: Гудина и др., 1 968, стр. 45, табл. 1 ,  фиг. 4, 5, 6. 

Г о л о т и п : ИГиГ СО АН СССР, N'Q 24 1 /68, р. Агапа, обн .  27, абс. 
выс. 28 .lИ, верхнечетвертичные отложения, казанцевские слои; паратип 
N'Q 24 1 /69, экз. N'Q 24 1 /70, местонахождение и возраст те же. 

О п и с а н и е. Раковина маленькая, овальная, иногда неправильно
овальная. Спинная сторона уплощенная, брюшная - вогнутая, в пупоч
ной области заполненная зернистым кальцитом .  Периферический край 
узко-закругленный. 1 ,5 оборота спирали. В последнем обороте 7-8 
(обычно 7) камер, треугольных на брюшной стороне и неправильно-че
тырехугольных - на спинной. Р азмер камер с ростом р аковины увели
чивается постепенно, кроме последней обычно более ,вздутой и большей 
по размеру. Швы тонкие, отчетливые, плоские. Стенка тонкая, про
зрачная. 

диаметр 
Толщина 

Р а з  м е р ы , .м.,и 

Голотип Паратип Др угие (12 зкз.) 

0 , 31 
0 , 1 5  

0 , 24 
0 , 10 

0 , 16-0 , 31 
0 , 09-0 , 1 5  

И з м е н ч и :в О С Т Ь выражается в р азмере р аковины, что связано, по
видимому, с возрастными стадиями. Изменяется контур раковины от 
овального до неправильно-овального. В целом признаки вида устойчивы.  

С р а в н е н и е и о б щ и е з а м е ч а н и я .  Большое сходство имеет с 
Discorbis squamata Parker (F.  Parker, 1 952а, стр . 4 1 8, табл. 6 ,  ф){г. 1 0  1 1 ; 
Phleger, 1 960, стр . 79, табл. 5, фиг. 1 0а,  Ь )  благодаря уплощенности р ако
вины, характеру швов, периферического края. Отличается от D. squamata 
меньшим количеством камер, отсутствием шишки в ПУlПочной области и 
несколько более крупной р аковиной. Как указывает Ф .  Паркер (F. Раг · 
ker, 1 952а ) , южнее мыса Код встречаются формы, напоминающие 
D. squamata, но  имеющие более крупную раковину и 7-8 камер.  Воз ·· 
м ожно, они идентичны описанному виду. 

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 к о е р а с 'п р о
с т р а н е н и е .  Таймырская низменность : р. Агапа, верхнечетвертичные 
отложения, казанцевские слои. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Таймырская низменность: р .  Агапа, обн. 
N'QNQ 26, 27; а бс. выс. 1 8-30 .lИ - 23 экз .  

23 



ПОДСЕМЕЙСТВО EPONIDINAE HOFKE R ,  1 951 

Род Вuссеllа Andersen, 1952 

Вuссеиа jrigida (Cushman) 

Табл. VII I ,  фиг. 4 

Pulvinulina frigida: Cushman, 1922*, стр. 1 44. 
Eponides frigida: Cl1shman, 1 93! ,  стр. 45. 
Buccella frigida: Andersen, 1 952, стр. 144, фиг. 4-6; Loeblich and Таррап, 1953, 

,:тр. 1 1 5, табл. 22 , фиг. 2, 3; Волошинов.а, 1 960, стр. 284, табл. 6, рис. 1 -6; [удина, 1966, 
стр .  3 1 ,  табл. 5, фиг. 7. 

Г и п о т и п : ИЛиГ СО АН СССР, N!! 24 1 / 1 1 6, р. Б .  Хета, скв . 1 0-БХ, 
глуб. 38-40 м. Верхнечетвертичные отложения, казанцевские слои. 

О п и с а н и е дано достаточно подробно во многих работах (см. си
нонимику) . 

Диаметр . 
Толщина 

р а 3 м е  р ы, мм 

Гипотип Другие ( 1 1  ЭК3.)  

0 , 46 
0 , 22 

0 , 25-0 , 36 
0 , 12-0 , 1 9  

И З 'м е н ч и в о с т ь проявляется 'в р азмере р аковины, что связано, по
видимому, с в озрастными стади'я ми, и в числе оборотов спир али и камер, 
различие которых обусловлено диморфизмом (у микросферических гене
раций 2,5-3,5 оборота и 6-7 камер в ,последнем обороте, у мегасфери
ческих - 1 -2 оборота и 5-6 камер ) , р азмеры раковин при этом м огут 
быть одинаковыми. 

С р а в н е н и е. От сходной В. inusitata (стр . 25) по форме и контуру 
р аковины, характеру швов В. frigida отличается менее конической рако
виной меньшего размера,  меньшим числом камер в последнем обороте, 
особенно у мегасферических генераций, iИ суженно-закругленным пери
ферическим краем. 

Обнаруживается сходство мегасферических форм В .  frigida с В. han
nai arctica (стр. 25) по количеству камер в наружном обороте. Отлича
ется сужеН!lо-закругленным периферическим краем и более ровным кон
туром р аковины. 

От В. troitzkyi (пр . 26) отличается двухконтурными слегка изогну
тыми швами на  выпуклой спинной стор оне, более суженным перифери
чески м краем и менее выпуклой .поверхностью камер брюшной стороны. 

О б щ и е з а м е ч а н и я. Раковины В. frigida из четвертичных отло
жений бассейна р .  Енисей крупнее обских ( Гудина,  1 966, стр . 3 1 ) .  Их 
размеры такие же, как у современных северотихоокеанских В. frigida 
(Loebl ich а.  Таррап,  1 953) и из Б аренцева моря (Волошинов а, 1 960) . 

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 к о е р а е п р о· 
с т р а н е н и е приведены наиболее полно в работах Волошиновой ( 1 960, 
стр . 285) и Гудиной ( 1 966, етр .  32, 92) .  

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Бассейн р .  Енисея : зимовье К:ареповское, 
обн. 1 8, абс. выс. 1 6-24 м - 2 экз . ;  скв . 1 3-БХ, ГJIуб. 38-40 м - 1 экз. 
Таймырская низменность : р. \Д,гапа, обн.  26, абс. вые. 22 м - 2 экз . ;  
р.  Ниж. Агапа, 

(
ОБН. i ,  абе. выс. 1 09,6- 1 1 1 ,5 м - 1 О экз .  
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Вuссеllа hannal arctlca Voloshinovi1 

Табл. VIII ,  фиг. 5, 6 

Buccella bannai (Phleger et Parker) subsp. arctica: Волошинова, 1 960, стр. 286, 
та бл. 8, рис. 2-4; Гудина, 1966, СТр. 32, табл. 5, ФИI1. 8, таб./I. XJI ,  фиг . 3. 

Г и п о т и п ы : ИГиГ СО АН СССР, .N'2.N'2 24 1 / 1 1 7  и 24 1 / 1 1 8, р .  Турухан, 
скв. 24, глуб. 1 09,7- 1 1 2,7 м, четвертичные отложения, туруханский ком
плекс фораминифер. 

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, чаще двояковыпуклая, иногда 
брюшная сторона уплощенная. Контур раковины лопастный.  У микро
сферических особей наблюдаются 2-3,5 оборота спирали, у мегасфери
ческих 1 ,5-2 оборота, в последнем 5-6 камер. Повер хность камер на 
брюшной стороне слабо выпу,клая, за исключением последней, более 
вздутой, чем предыдущие. Периферический край приостренный, окай
мленный. Швы на спинной стороне отчетливые, довольно широкие (двух
контурные) особенно на начальных оборотах, очень слабо  изогнутые; на 
брюшной - углубленные, IПОЧТИ прямые. Пупочная область уплощенная.  

диаметр 
Толщина 

Р а з м е р ы, дм 

Гипотипы Другие (25 ЭК3.)  
241/117 241/118 

0 , 31 
0 , 1 5  

0 , 28 
0 , 1 6  

0 , 1 8-0 , 33 
0 , 10-0 , 18 

и з м е н ч и в о с т ь проявляется довольно слабо. Незначительно 
варьирует степень выпуклости брюшной и спинной сторон, ч исло оборо
тов и камер, что связано с диморфизмом.  

С р а в н е н и е. От В. frigida (стр. 24) отличается приостренным окай
мленным периферическим краем, лопастным контуром раковины. 

От сходной В. inusitata (стр . 25) по характеру швов, стр оению пери
ферического края описываемая фор м а  отличается меньшим р азмером 
р аковины, меньшим числом камер (5-6 против 7)  в последнем обороте, 
более лопастным -контуром раковины. 

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 к о е р а с Iп р о
С т р а н е н и е. Кар'ское море, современные (Загорская и др. ,  1 965) . Чет
вертичные отложения севера Западной Сибири, Баренцева м оря.  

М е с т  о н а х о ж Д е н и е. Бассейн р .  Енисея : р .  Турухан, скв. 24-Т ,  
глуб. 1 09,7- 1 76 м - I 00 ЭКЗ . ;  р .  Болгохтох, скв. Б -7, глуб. 1 1 7-1 1 8  и 
1 26 м - 1 5  экз. 

Вuссеиа inusitata Andersen 

Табл. VIII ,  фиг. 7 

Eponides frigidus: СL1sh ш ап, 1948 , стр .  71 ,  табл. 8, фиг. 7. 
Buccella inusitata: Andersen, 1952, стр. 1 48, фиг. 10, 1 1 ;  I.oebJ ich and Таррап, 1 953, 

стр. 1 116, табл. 22, фиг. 1 ;  Волошинова, 1960, стр. 287, табл. 7, рис. 1-5, табл. 8, рис. 1 .  

Г и 'п о т и п : ИГиГ С О  А Н  СССР, .N'2 24 1 / 1 1 9, р .  Агапа, обн.  27, абс. 
выс. 29 м, верхнечетвертичные отложения, казанцевекие слои. 

О п и с а н и е .  Р аковина довольно крупная для рода, неравнодвояко
выпуклая, обычно спинная сторона более вздутая, чем брюшная, кото
рая  иногда совсем уплощенная. Контур раковины округлый, слабо ло·· 
пастный обычно в последней части наружного оборота. На спинной сто
роне наблюдаются 2-3 оборота спирали, в последнем - 7 камер. Пери
ферический край приостренный, слабо окаймленный. Швы на  спинноi\ 
стороне  слегка изогнутые, двухконтурные, на  брюшной - слабо углуб
ленные, , почти ПР,ямые,  П оверхность камер на брюшной стороне слабо 
выпуклая .  Пупочная область . выпуклаЯ, заполнен:ная значительным коли-
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чеством зернистого секреционного кальцита, распространяющимся на  
швы почти до периферического края.  

диаметр . 
Толщина 

Р а з м е р ы, ММ 

Гипотип Другие ( 10 экз . )  

0 , 51 
0 , 27 

0 , 33-0 , 48 
0 , 21-0 , 30 

И з м е н ч и в о с т ь выр,ажается в размере раковины, степени выпук
лости брюшной и спинной стороны. 

С р а в н е н и е и о б щ и е з а м е ч а н и я .  От близкой В. frigida 
( стр.  24) по форме и контуру раковины, характеру швов описываемый 
вид отличается более крупной конической раковиной, немного большим 
числом камер в последнем обороте и более приостренным перифериче
ским краем.  

От В. hannai arctica (стр. 25) отличается крупной раковиной, более 
ровным контуром, большим числом камер в наружном обороте. 

Наибольшие различия наблюдаются между рассматриваемым видом 
и В. troitzkyi ( стр. 26) . Отличается от п оследней крупной раковиной с 
сильно выпуклой спинной стороной, приостренным периферическим кра
ем,  двуконтурностью швов на  спинной стороне, ровным или слабо ло
пастны м  контуром. 

Изученные четвертичные В. inusitata имеют меньшее количество ка-
, мер в последнем обороте (обычно 7, а не 8-9) и меньшие р азмеры ра
ковины по сравнению с современными, описанньrми Лебличем и Тэппан,  
а также Волошиновой ( см .  синонимику) . Судя же по отдельным призна
кам, эти формы вполне идентичны. 

Изображенная же Кушманом (Cushman, 1 948, табл. 8, ф иг. 7)  форма 
под названием Eponides frigides является В. inusitata, на  что также об·  
ратили внимание Леблич и Тэппан (Loeblich а.  Таррап,  1 953, стр .  1 1 6) . 

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 к о е р а с п р о  с т
р а н е н и е. Прибрежная часть Северной Аляски, Гренландии, Канадской 
Аркт,ики, запада США (штат В ашингтон) ,  Чукотки, современный. Север
ная часть З ападной Сибири, осадки Баренцева моря, четвертичные. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Таймырская низменность : , р .  Агапа,  обн. 26, 
27, абс. выс. 20-32 м - 14 экз . ;  р. Ниж. Агапа, обн. 1 ,  абс .  выс. 1 1 0-
1 1 8,4 м - 50 экз. Бассейн р .  Енисея : зимовье Кареповское, обн.  1 9 , абс. 
выс. 36-44 м - 700 экз. 

Вuссеиа trQitzkyi 1 Gudina,  sp. поу. 

Табл. IX, фиг. 1 -3 

Г о л о т и п :  ИГиГ СО АН СССР,  .N2 24 1 / 1 20, р .  Агапа, оби. 26, абс .  
выс.  31  М, 'верхнечетвертичные отложения, казанцевские слои;  паратипы 
.N'2.N2 24 1 / 1 2 1  и 24 1 / 1 22, местонахождение и возраст те же. , 

Д и а г н о з. Раковина м аленькая, спинная сторона уплощенная или 
совсем плоская. Контур раковины от слабо до с.ильно лопастного. От 
одного до трех оборотов спирали, 5-7 камер в последнем обороте. Пе
риферический край закругленный. Швы на  'спинной стороне тонкие, ско
шенные, прямые, на  брюшной - слабо углубленные, радиальные, По
верхность камер, особенно последней, на  брюшной стороне сильно 
выпуклая. Пупочная область обычно слабо углубленная. 

1 Вид назван в честь С. Л. Троицкого, любезно предоставившего материал из 06-
нажений бассейна р. Агапы, левого притока р. Пясины. 

26 



О п  и с а н и е. Р аковина маленькая, обычно неравнодвояковыпуклая, 
спинная сторона более уплощенная, иногда совсем плоская, по сравне
нию с брюшной. К:онтур раковины округлый, иногда овальный, от слабо 
до сильно лопастного. У микросферических особей наблюдаются 2-3 
оборота спирали, у мегасферических - от одного до двух. Число камер в 
последнем обороте у тех и других насчитывается от 5 1/2 до 7. Перифери
ческий край закругленный, иногда суженно-закругленныЙ. Швы на  спин
ной стороне тонкие, скошенные, прямые, сливающиеся с поверхностью 
камер, на брюшной - слабо углубленные, радиальные. Поверхность ка
мер на брюшной стороне выпуклая, особенно выделяется вздутостью 
последняя камера, что является одним из характерных признаков вида . 
Пупочная область от уплощенной до слабо углубленной ; зернистость 
слабо развита. 

Диаметр .  
Толщина 

Р а з  м е р ы, М,И 

Голотип 

0 , 31 
0 , 1 3  

Гипотипы 
241/121 

0 , 36 
0 , 1 6  

- 241/122 

0 , 22 
0 , 10 

Другие (18 экз . )  

0 , 24-0 , 37 
0 , 1 0-0 , 1 9  

И з м е н ч и в о с т ь выражается в степени уплощенности спинной сто
роны, количестве камер. Изменяется контур раковины от слабо до силь
но лопастного. 

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 резко отли
чается от встречающихся в изученной коллекции В. frigida, В. hannai 
агсаса и В. inusitata. Последние три формы можно, вероятно, объединить 
в одну группу букцелл с коничекой формой раковины с двухконтурными 
швами на спинной стороне, приостренным лериферическим краем, часто 
окаймленным. 

В литературе близкие виды описываемому неизвестны. Судя по изо
бражению, сходной является форма,  приведенная в работе Вортхейсена 
(Voorthuysen, 1 957, стр . 33, табл. 24, фиг. 1 5) под названием В. frigida, 
еЮ имеющая, как и В. troitzkyi, тонкие швы на спинной стороне, закруг
ленный периферический край и уплощенную пупочную область. К: сожа
лению, не даны описание и размеры.  

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 к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. З ападная часть Таймырской низменности, вехнечетвертич
ные; Енисейский Север , четвертичные. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Б ассейн р. Енисея : зимовье К:ареповское, 
обн.  1 9, абс. выс. 39-44 м - 1 00 экз . ;  зимовье Пустое, обн. 7, абс. выс. 7-
4 1 ,5 м - 78 экз . ;  скв. 1 0-БХ, глуб. 35-46,2 м - 1 1  экз . ;  р. Болгохтох, скв. 
Б-7, глуб. 1 1 2,5 м - 1 экз . ;  скв . 26-БХ, глуб .  88 м - 1 экз . ;  Игарский про
филь, СКВ .  6-И, глуб. 45 м - 2 экз . ;  р .  Турухан, СК:В . 24-Т, глуб .  1 09,7-
1 1 3 м - 3 экз. Таймырская низменность: р .  Агапа,  обн. 26,27, абс.  выс. 
1 8-33 м - 1 40 экз .  Бассейн р .  Оби: профиль Мужи-Тильтим,  скв. 3, 
глуб. 2 1 7,5-226,5 м - 5 экз. 
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н АДСЕМЕЙСТ ВО NONIONIACEA SCH U LTZE, 1 854 

СЕМЕЙСТВО NONIONIDAE SCHULTZE, 1 854 

IЮДСЕМЕЙСТВО NONIONINAE SCHULTZE , 1 854 

Род Cribrononion ТЬаlтапп, 1947 

Cribrononion incertus (Wi l liamson) 

Табл/. IX. фиг. 4-7; табл. XVI, фиг. 1 

Polysfome/la umbilicatula var. incerta: Williamson, 1 858, стр. 44, табл. 3, рис. 82. 
Elphidium incertum :  ClIsllman, 1 949, стр. 28, таб.1!. 5, фиг. 9а, Ь; Vоогthuуsеп, 1951 ,  

табл. 2, фиг. 1 5; Brodnie'",iecz, 1965, стр. 207; текст-фиг. 30, 3 1 ;  табл. 10, фиг.  9-1 1 ; BlI
zas, 1966, стр. 593, табл. 72, только Фиrt 1 -4 (не 5-6) . 

Cribrononion incertus: Волошинова, 1958, стр. 138, табл. 1 ,  фиг. 16 ,  17  

Г и п о т и п ы : ИГ:иГ СО АН СССР, .N'2NQ 24 1 / 1 23, 1 24, р .  Агапа, обн .  26, 
абс. выс. 20 м, верхнечетвертичные отложения, казанцевские слои ; 
NQ 24 1 / 1 25,  местонахождение (абс. вые. 22 М) и в озраст те же;  N:! 24 1 / 1 26, 
устье Луковой Протоки, обн.  4 1 /62, абс. вые. 2 1  М, возраст тот же. 

О п rи с а н и е .  Раковина небольшая, у:площенная с боковых сторон;  
контур овальный, ровный, очень слабо лопастный в конце оборота. Пе·· 
риферический край суженно-закругленныЙ. В наружном обороте 8-9 
(обычно 9) очень слабо увеличивающихся в раз мере при нарастании 
камер.  Поверхность их слабо выпуклая. Швы углубленные только на бо
ковых сторонах, на  периферическом крае плоские, сливающиеся с поверх
ностью, очень слабо изогнутые. На швах немногочисленные септальные 
мостики, удлинеННqIе, между ними в удлиненных желобках р асположены 
септальные ямки, которые, на плохо сохранившихея раковинах не раз
личимы.  Швы открываются в довольно узкую пупочную область, обычно 
слабо вогнутую, заполненную тонкозернистым кальцитом,  заходящим в 
швы и основание устьевой поверхности. Последняя овально-удлиненная, 
косорасположенная по отношению к периферическому краю. Устье не 
различимо. Форамен в виде немногочисленных крупных отверстий. Стен
ка тонкая, непрозрачная или .полупрозрачная, п'о микроструктуре - зер
нистая (табл. XVI, фиг. 1 ) .  

р а 3 м е р ы, ММ 

Гипотипы Другие (10 ЭКЗ.) 

241/123 241/124 241/125 241/126 

Диаметр . 0 , 55 0 ,43 0 , 52 0 , 60 0 , 37-0 , 73 
(обычно 0 ,43-0 ,60) 

Толщина 0 , 22 0 , 1 9  0 , 24 0 , 20 0 , 16-0 , 33 
(обычно 0 , 1 8-0 , 22) 

И з м е н ч и в о с т ь морфологических признаков слабо проявляется. 
Варьируют раз'мер раковины и количество септальных мостиков. 

С р а в н е н и е и о б щ и е з а м е ч а н и я .  Имеющийся в коллекции 
Cribrononian obscurus (стр . 29) обнаруживает сходство с р ассматрива
емым видом благодаря характеру септальных мостиков и ямок, упло
щенности швов на периферическом крае. Отличается рассматриваемый 
вид от С. obscurus меньшей по  размеру и более уплощенной раковиной, 
как правило, со слабо углубленной пупочной областью, менее изогнутыми 
и углубленными швами на боковых сторонах, более суженным перифе
рическим краем. 

Судя IПО описанию, идентичный вид изучен Волошиновой из заливов 
Охотского моря ( .см.  синомимику) . Н аблюдаются некоторые различия:  
у современных дальневосточных форм более широкий периферический 
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край, более волнистый контур раковины, несколько больше камер (до 
1 0) .  Остальные признаки совпадают. Возможно, это - различие оанга 
подвида. 

Известные в литературе описания и изображения форм под названи
ем рассматриваемого вида очень часто не только не соответствуют ти
пичной форме (Williamson, 1 858) , но резко различаются между 'собой , и 
п о  существу относятся к разным видам .  

По мнению автора ,  исключение составляют формы, описанные из  
дальневосточных вод Волошиновой, из  Балтийского моря - И.  Бродне
вич, Куш маном - из вод у побережья Бельгии, Вортхейсеном - из ни
дерландских ваттов Северного моря (см. синонимику) . Они так же, как 
и индивиды из изученной коллекции, больше всего подобны голотипу. 

Г е о л о г й '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 к о е р а с ,п р о с т
р а н е н и е. По литературным данным, Cribrononion incertus р аспростра
нен в прибрежной части северных и дальневосточных морей СССР. Верх
нечетвертичные отложения Западной Сибири. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Бассейн р. Енисея : Воронцово, обн.  3 1 ,  абс. 
выс. 57-59 м: - 2 экз . ;  зимовье Кареповское, обн. 1 8, абс. выс.  45 нЕ -
2 экз . ,  обн. 1 9, абс. выс. 36-44 м: - 1 20 экз . ;  зимовье Пустое, обн. 7, абс. 
выс. 1 3-4 1 ,5 м: - 20 экз . ;  устье Луковой Протоки, обн.  62, абс. ,выс. 
2 1  м - 20 экз . ;  скв .  1 0-БХ, глуб. 38-40' м: - 4 экз . ;  СКБ. 1 3-БХ, глуб.  57, 
80-60, 80 м - 1 экз. Таймырская низменность: р .  Ниж. Агапа, обн.  1 ,  
абс .  выс. 1 1 1 ,5 м - 2 экз . ,  1 1 8,4 .м - 1 экз . ;  р .  Агапа,  обн. '26, абс. выс. 
20-28 м - 1 1  экз., 42 М - 2 экз . ;  обн. 27, абс .  выс. 28-3 1 м: - 14 экз . ,  
41  м - 3  экз. 

Cribrononion obscurU8 Gudina 

Табл. Х, фиг. 1 , 2;  табл. XVI, фиг. 2 
Cribrononion o/;scurus: [удина, 1966, СТР .. 36, табл: 2, фиг. 4, 5; табл. 1 1 , фиг. 4. 

г и п о т и п ы] :  ИГиГ СО АН СССР, М 24 1 / 1 27, р. Ниж. Агапа, обн.  1 ,  
абс. выс. 1 1 1 ,5 м, четвертичные отложения, санчуговские слои!; Ns 24 1 / 128, 
I30ЛГОХТОХ, сК'в .  Б -7, глуб. 1 1 2,5 м, среднечетвертичные отложения, TYPY� 
ханский комплекс фораминифер. 

О п и с а н и е. Раковина крупная, уплощенная . Контур с боковой сто
роны от округлого до овального, лопастный в последней части оборота. 
Периферический ,край закругленный. Пупочная область довольно широ
кая от слабо  углубленной до уплощенной, заполненной зернистым сек· 
реционным кальцитом, иногда сливающимся в отдельные стекловатые 
гранулы. Зернистость распространяется в область швов и основание устье
вой поверхности. В наружном обороте 9- 1 2  камер (чаще 1 0, реже 12 ) , 
относительно узких и длинных, постепенно увеличивающихся в размере 
при росте раковины. Поверхность камер уплощенная, за исключением 
последних, слабо выпуклых. ЩВЫ незначительно изогнутые, слабо уг
лубленные с боковых сторон только между последними камерами, на 
периферическом крае плоские. На швах слабо развиты удлиненные ямки 
и короткие септальные мостики (от 2 до 5 с боковой стороны) .  Устье 
не наблюдается. Форамен базальный в виде ряда отверстий . Стенка до· 
вольно толстая, непрозрачная, густопористая. Микроструктура ее зер
нистая (табл. XVI, фиг. 2 ) . 

диаметр , ; , . 
То.лщина 

р а 3 �{ e Р ы,. мл 

Гипотипы 
241(127 241/128 

0 , 84 
0 , 46 

0 , 7Q 
0 , 33 

, Другие (40 ЭК3.) 

0 , 38-1 , 1 2  (обычно 0 , 63�0, 78) 
0 , 24-0 ,48 (обычно О, 34-0 , }9) 
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И з  м е н ч и в а с т ь праслежена в связи с вазрастными стадиями и вы
ражается в варьиравании размера р акавины и числа камер. Редка на
блюдается изменение степени суженнасти периферическага края. 

С р а в н е н и е и а б щ и е з а м е ч а н и я .  От Cribrononion incertus 
(стр . 28) отличается более крупнай и вздутай ракавинай, большим чис
лам камер (9- 1 2  пратив 8-9) , балее широкай пупачнай областью, 
ч аста запалненнай IПразрачным кальцитам, и менее атчетливыми ямкамн 
и мастиками на  швах. 

Г е а л а г и ч е с к и й в а з р а с т и г е а г р а ф  и ч е с к а е р а с ,п  р а с т
р а н е н 'и е .  Четвертичные атлажения север а З ападнай Сибири и Евра
пейскай части СССР.  В савременных северных марях СССР встречается 
на материковай атмели.  

М е с т а н а х а ж д е н и е. Б ассейн р .  Енисея : Варанцава; Обн. 3 1 ,  абс .  
выс .  57-58 м - 2  экз . ;  зимавье Карепавскае, абн. 1 8, абс .  вые, 2 1 -
2 4  М - 1 ЭКЗ . ,  абн. 1 9 ,  абс.  'выс.  40-50 М - 1 0  экз . ;  зимавье Пустае, обн. 
8, 9, абс.  выс. 1 1  М - 2 экз . ;  устье Луковай Пр атаки, абн. 62, абс.  выс. 
2 1  М - 1 0 экз . ;  скв .  1 0-БХ, глуб. 40-43 М - 5 ЭКЗ . ; скв. 1 3-БХ, глуб . 57, 
80-63, 80 м - 1 экз . ;  р. Балгахтах, скв. Б -7, глуб. 23-50 м - 1 0 экз., 
глуб. 1 1 2 ,5  - 1 1 6 М - 70 экз . ;  2-я Ермакавская плащадь , скв .  3 ,  глу6. 
70,5 М - 2 экз . ;  Игарский профиль, скв. 6, глуб. 45 М - 1 экз . ;  скв. 24-Т, 
глуб. 99 и 1 1 7 м - 6  экз. Таймырская низменнасть: р .  Ниж. Агапа, абн. 1 ,  
а бс. выс. 1 1 1 - 1 1 8,4 м - 1 07 экз . ;  р .  Агапа, абн. 26, абс .  вые. 1 8-42 М -
5 экз . ;  абн. 27, абс. выс. 2 1  М - 1 экз., 4 1 -42 М - 1 8  экз . ;  р .  Катуй, скв. 
3-бис. ,  г луб . ,  1 75,5- 1 76 М - 3 экз. 

Род N onionellina Volosh inova, 1958 

Nonionellina labradorica (Dawson) 

Табл. Х, фиг. 3 

Nonionina lаЬгаdогiса: Dawson, 1 860*, стр .  1 94,  табл, 4, фиг. 4. 
Nonionina 5 caphc уаг. labradorica: Da\vson, 1 870, стр .  1 77, фИI1 . .') , 
Nonion labl'adoгicum: Cush1l1,:n :  1 939, стр. 23, табл. 6, фиг 13-16, Fеу1iпg-Наl1sSеll, 

1 954а, стр. 1 39, табл. 2, фиг. 8; 1 964, стр. 33 1 ,  таБJ'. 1 7, фиг. 1 5- 18; Loeblich апd Тар
рап, 19153, стр.  86,  табл, 17, фиг.  1 , 2 ;  Саидова, 1961 ,  СТР, 72, табл. 22, фиг. 1 5 1 .  

Nonionellina labradorica: Волошинова, 1958, стр. 1 43, табл. 2 ,  фиг. 4-7.  

Г и п а т и п :  ИГиГ СО АН СССР, N2 24 1 / 1 29,  р .  Турухан,  скв. 24, 
глуб. 1 20 М, четвертичные атлажения, туруханский камплекс фарамини
фер. 

О п и с а н и е .  Ракавина крупная, овальная в ачертании с бакавых 
сторан;  кантур ее слаба лапастныЙ.  Периферический край п риостренныЙ. 
В lПоследнем обарате 7-8 камер, быстро вазрастающих в р азмере; оса
бенна крупная и вздутая последняя камера .  Швы ясные, очень слаба уг
лубленные, более изогнутые в начальной части абората, чем ,к его концу. 
Пупочная абласть маленькая, углубленная. Стенка танкопористая, тон
кая, непрозрачная. Фарамен не  развит, прикрыт тонкай зернистостью. 
Устье - в виде низкой дvгавиднай щели 'в асновании устьевай паверхна
сти. Паследняя слаба выIуклая,' пачти треугальнай формы с выпуклыми 
боковыми сторанами.  

Р а з  м е р ы, мм 

Гипотип Другие (10 экз, )  

Диаметр . . . . .  0 , 81 
Толщина 0 , 52 

0 , 51-0 , 82 
0 , 36-0 , 5 5  

И з м е н ч и в а с т ь марфалагичес,ких nризнакав этага вида праявляет
ся слаба. Варьирует размер ракавины и вздутасть последней камеры. 

С р а в н е н и е .  Близкие виды этаго . рода не известны. 
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О б щ  и е з а м е ч а н и я .  Миаценовые сахалинские представители эта
га вида и меют меньшие р азмеры ракав,ины, чем T aKGBbIe из четвертичных 
атлажений севера Европейскай части СССР,  Западнай Сибири,  Нарвегии 
и савременные арктические фармы (см .  синонимику) . Вазмажна мелкие, 
балее древние формы следует выделить в самастаятельную таксанамиче
скую единицу : падвид или 'вид, если акажется, чтО' ани р азличаются и 
па другим признакам, краме размерав.  

Г е а л а г и ч е с к и й в а з р а с т и г е а г р а ф  и ч е с к а е р а с ,п р а с т · 
р а н е н и е. Миацен Сахалина,  Калифарнии.  Плиацен и плейстацен Анг
лии. Паздний плейстацен и ранний галацен Нарвегии. Четвертичные �e
вера Европейскай части СССР и З ападнай Сибири. Савременные аркти
ческие и северные моря Атлантическага и Тихага акеанов (Dawsan, 1 870; 
Laebl ich, а. Таррап,  1 953; Щедрина,  1 952; Саидава,  1 96 1 ) .  

М е с т а н а х а ж Д е н и е .  Б ассейн р .  Енисея : Сапачная Карга,  скв . 1 ,  
глуб .  1 6,6-39,7 М - 9 экз., скв . 2 ,  глуб. 68�74 М - 5 экз . ; · зимовье Ка
репавскае, абн.  1 9, абс .  выс.  39 м - 2 экз . ;  абн .  34,  абс. выс. 1 5  м - l экз . ;  
Никитинский яр ,  абн .  4,  абс .  выс .  25 М - 1 экз . ;  р .  Балгахтах, скв . 6 -7, 
глуб . 1 1 2- 1 26 м - 40 экз . ;  р .  Турухан, скв . 24-Т, глуб. 1 09,7- 1 20 М -
1 О экз. Таймырская низменнасть; р .  Ниж. Агапа, абн .  1 ,  абс. выс.  
1 09,2 М - 1 экЗ . ;  р .  Агапа ,  обн. 33,  абс.  выс.  25 М - 5 экз . П-ав Я мал, 
прафиль Щучья - Навый Порт, скв. 1 ,  глуб. 91 М - 1 экз . 

-Н АДСЕМЕЙСТВО R.OTALIACEA EHR.ENBER.G,  1 839 

С Е М  Е Й С Т В О  ELPHIDIIDAE GALLOWAY , 1 933 

ПОДСЕМЕЙСТВО ЕLРНIDПNА Е  GALLOWAY ,  1 933 

Род Еl phidium Montfort , 1808 
El phidium boreale Nuzhdina 

Табл. Х, фиг. 4, 5; табл.  ХI, фиг.  1-4. 

Elphidium excavatum boreale: Гудина, НУЖДlIна, Троицкий, 1 968, стр.  46,  табл. 1 ,  
фиг. 1 , 2, 3. 

. 

Г и п а т и п ы :  ИГиГ СО АН СССР,  .N2N2 24 1 / 1 30 и 24 1 / 1 3 1 ,  р .  Агапа,  
обн. 26,  абс.  выс.  42 М, верхнечетвертичные атлажения, казанцевские 
слаи;  .N2N2 24 1 / 1 32- 1 35, р. Ниж. Ага,па ,  обн. 1 ,  абс. выс. 1 1 1 - 1 1 1 ,5 М, 
вазраст тат же.  

О п ,и  с а н и е .  Р акавина крупная,  вздутая.  Кантур ее с бакавых сто
ран ат акруглага да авальнаго. Периферический край закругленный. Пу
пачная абласть маленькая, плаская, инагда чуть выпуклая ,  заполнена 
празрачны м  кальцитам в виде аднай или нескальких гранул различнай 
величины. В наружнам аборате 8-1 2  камер, абычна 1 0, узких и длинных. 
Паверхнасть камер ат пласкай да чуть ВI;,шуклай, а последние 1 --2 ка·  
меры вздутые. Пупачные канцы как бы срезаны и между ними и пупоч
ными гранулами наблюдается небальшае углубление. Септальные швы 
слаба углубленные или незначительно выпуклые с очень ясна выр ажен
ными, давально ширакими, Iправильной фар мы ретральными атрастками, 
катарые видны на  всех швах паследнего абарата . Количества мастикав 
ат 3 да 7. Устье базальнае в виде акруглых отверстий. Микраструктура 
стеклаватай празрачной стенки р адиальналучистая, талщина 5-26 МК. 

Диаметр . . 
Толщина 

2411130 

0 ,6'1 
0 , 30 

241;131 

0 , .'52 
0 , 27 

Р а 3 м е р ы, мм 
Гипотипы 

241/132 241/133 

0 , 78 0 , 66 
0 , 32 0 , 42 

241/134 

0 ,42 
0 , 21 

2411135 

0 , 75 
0 , 45 

Другие 
(15 экз . )  

0 , 37-0 , 72 
0 , 24-0 ,45 
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И з  м е н ч и в о с т ь. Основные признаки для вида в основном устой
чивы. Несколько изменяются толщина раковины и ее размер, степень 
прозрачности р аковины от фарфоровидной до прозрачноЙ. Изменяется 
количество септальных мостиков. 

С р а в н е н и е. Некоторое сходство благодаря грануляции в пупоч
ной области отмечается с Е. clavatum (Сushmап, 1 930, стр . 20, фиг. l а, 
б ) . Судя по описанию и изображению, н аблюдается сходство с Е. hughesi 
(Сushmап апd Gгапt, 1 927, стр . 75, табл. 7, фиг. 1 )  по характеру септаль
ных мостиков, строению устья и ,пупочной области, отличается более 
вздутой р аковиной, менее выпуклой поверхностью камер, меньшим коли
чеством септальных мостиков, менее округлой септальной поверхностью. 

От близкого Е. obesum (,стр. 32) по форме и размеру раковины, 
строению устья отличается большим количеством правильной формы 
ретральных отростков,  наличием грануляции в пупочной области и обыч
но более вздутой и м ассивной р аковиной. 

Наблюдается большое СХОДС11ВО с Е. lidoense, описанным Кушманом 
(Сushmап 1 949, ,стр . 29, табл.  6, фиг. 1 ) ,  и з  ·современных вод у побережьч 

Бельгии, благодаря  присутс'Гвию неправильной формы пупочных шишек, 
широко-закругленному периферическому краю и крупной раковине. От
личается описываемый вид более вздутой р аковиной с большим количе
ством камер (8-1 2  против «до 1 0» ) , меньшим числом ретральных от
ростков (3-7, а не 1 0  и более) и дырчатым ф ораменом. 

О б щ и  е з а м е ч а н и я .  Р ассматриваемому виду идентичны формы, 
описанные различными авторами как Elphidium excavatum (Terquem) . 
Одни из них - ныне живущие фораминиферы (Белое море ·- Волоши
нова, 1 958; побережье Бельгии - Сushmап, 1 949) , другие - известны из 
эемских отложений Нидерландов (Vоогthuуsеп, 1 957) и верхнеплейсто
ценовых отложений Норвег,ии (Fеу1iпg-Напssеп, 1 964) . 

г е о л о г и ч е с к и й в о 3 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 северной части Сибири,  Запад.
ной Европы. Современные обитают IВ бореальных морях. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Б ассейны р .  Енисея: В оронцово, обн. 3 1 ,  
абс. выс. 57 м - 2 экз . ;  зимо'вье Кареповское, Qбн. 1 9, абс .  выс. 36-
44 м - 600 экз . ;  Таймырская низменность : р. Нил<. Агапа, обн. 1 ,  абс,  
выс. 1 08,8- 1 1 8,4 м - 83 экз . ;  р .  Агапа, обн. 26,  абс. выс. 28-42 М -
1 5  ЭКЗ . ;  обн. 27, абс. выс. 28-30 м - 1 0 экз . 

Elphldium obesum Gudina 

Табл. XI, фиг. 5-7 

Elpllidium obesum: Гудина, 1 964, стр. 77, табл. 1, фиг. 1 1 , 12 ;  1 966, СТр. 52, табл. 4, 
фнг, 12, 1 3, табл. 1О, фиг. 5. 

Г и п о т и п ы: ИГиГ СО АН СССР,  NQNQ 24 1 / 1 36, 24 1 / 1 37 и 24 1 / 1 38, 
р.  Б олгохтох, скв. Б -7, глуб. 1 1 2,5 м, четвертичные отложения, турухан
ский комплекс фораминифер. 

О :п И С а н и е. Р аковина крупная,  довольно вздутая' у мегасфериче
ских особей :и более уплощенная у микросферических. Контур с боковых 
сторон округлый, ровный, лишь в последней части наружного оборота 
сла бо лопастный. Периферический край широко закругленный, у микро
сферических особей в начальной части последнего оборота более сужен
ный. Камеры относительно узкие, длинные, слабо изогнутые, боковые 
поверхности уплощенные, кроме последних 1 -3. Число камер наружного 
оборота от 9 до 1 2, чаще 1 0, причем р азница в количестве видимых ка
мер у представителей обеих генераций не улавливается. Для них р азлич
но количество оборотов :  у микросферических 2,5-3, у мегасферических 
1 ,5-2,3. Швы слаБD изогнутые, слабо уг лублеННЬLе только с боковых 
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сторон и уплощенные на периферическом крае. Ретральные отростки 
развиты на швах с боковых сторон, довольно короткие (от 1 до 5) , раз
деленные довольно крупными, часто неправильной и различной формы 
ямками.  Область швов непористая 11 выделяется на общем фоне ракови
ны бол'ее темными полосами. Пу/почная область маленькая с небольшим 
углублением, заполненным мелкозернистым кальцитом, неправильно 
ограниченное пупочными концами камер, которые иногда частично или 
полностью сливаются. Стенка стекловатая, прозрачная, довольно тол
стая груБОПОР11стая.  Устье не развито, форамен базальный в виде ряда 
довольно крупных округлых отверстий. Начальная камера микросфери
ческих особей 40-54 МК, мегасферических - 60-86 МК. 

Р а з м е р ы, AIAI 

Гипотипы Другие 
21!1/136 241/13i 241/138 (35 ЭI<3.) 

Диаметр . 0 , 67 0 , 67 0 , 64 0 , 43-0 , 72 
Толщина 0 , 37 0 , 39 0 , 33 0 , 24-0 , 37 

И з м е н ч и в о с т ь, связанная с диморфизмом, проявляется незначи
тельно: мегасферические особи, кроме большего размера начальной ка
меры и меньшего числа оборотов, более вздутые. Другие признаки, та · 
Еие, как р азмер раковины, количество наружных камер, зависят, по-ви-
димому, от возрастных стадий. /' 

С р а в н е н и е. От близкого по форме и размеру раковины, строению 
устья Е. boreale ( стр. 3 1 )  рассматриваемый вид отличается меньшим 
количеством неправильной формы ретральных отростков и ямок ( 1 -5 
против 3-7) , отсутствием /пупочных шишек и менее вздутой раковиной. 

Некоторое сходство обнаруживается с современным бельгийским 
Е. lidoense (Cushman, 1 949, стр .  29, табл. 6, фиг. 1 )  по форме и контуру 
раковины, широко закругленному периферическому краю.  Представите
ли описываемого вида отличаются более вздутой раковиной, отсутстви
ем пупочных шишек, большим количеством камер и меньшим числом 
ретральных отростков ( 1 -5 против 10 и более) . 

От сходного по размеру и контуру с боковых сторон раковины, за
кругленному периферическому краю, строе!'!ию устья Е. florentinae 
( Shupack ,  1 934, стр .  9, фиг. 5а, Ь, no·t Е. florentinae : Weiss,  1 954, стр .  1 59,  
табл. 32, фиг.  8а, Ь ) , описанному из плейстоценовых отложений, и со
временных вод у Лонг-Айленд и Нью-йорк Харбор, рассматриваемый 
вид отличается большим количеством камер (9- 1 2  вместо 9- 1 0 ) ,  от
сутствием пупочных шишек, наличием ретральных отростков и ямок 
между ними на  всех швах, а не только на  последних, как у Е. florentinae. 
и крупнопористой стенкой раковины. 

О б щ и е з а м е ч а н и я .  Представители данного вида встречаются R 
большем количестве в четвертичных отложениях Енисейского севера,  
чем Нижнего Приобья, поэтому удалось проследить изменчивость не 
только возрастную, но и связанную с диморфизмом, а также выявить, 
что у Е. obesum может быть крупнее раковина, чем это считалось ранее 
(см .  синонимику) . 

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 к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Север З ападной Сибири, четвертичные отложения. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Бассейн р .  Енисея : Сопочная Карга, скв. 1 ,  
г луб. 2 1 -23 м - 3 экз . ;  зимовье Пустое, обн.  8, 9, абс. выс.  5- 1 9  .М -
8 экз . ;  обн. 34, абс.  выс. 8 м - 1 экз . ;  Селякин мыс, обн. 20, 2 1 ,  абс.  выс. 
26,35 м - 2 ЭКЗ.; скв. 1 3 -БХ, глуб. 26,5-30,95 м - 1 экз . ;  р .  Болгохтох, 
скв. Б -7, глуб . 1 1 2,5- 1 30 м - 1 000 экз . ;  2-я Ермаковская площадь, скв. 3, 
глуб. 70,5 м и 80 м - 2 ЭКЗ. ;  Игаркский профиль, скв . 6, глуб . 68 М 
I ЭКЗ. 
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El phidium selseyense ( Heron-A l l en et Earland) 

Табл. XII, фиг. 1-5; табл. XVI, фиг. 3 
'
Elphidium selseyense: Cushman, 1939, стр. 59, табл. 1 6, фиг. 26-28. 
Elpbldium selseyensis: Voorthuysen, 1 957, стр. 3 1 ,  та'5л. 23� фиг. 9а, Ь. 

Г и п а т и п ы :  И ГиГ  СО АН СССР,  .N2.N2 24 1 / 1 39,  1 40,1 р. Агапа ,  
абн .  27 ,  абс. выс .  2 1  М, верхнечетвертичные атлажения, казанцевские 
слаи; .N2.N2 24 1 / 1 4 1  и 24 1 / 1 42,  местанахаждение ( абс. вые. 3 1  М) и ваз· 
раст те же; .N2 24 1 / 1 43, р .  Агапа ,  абн. 26, абс. вые. 27 М, вазраст тат же. 

О п  11 С а н и е. Раковина 'небальшая, сильна Уlплащенная с бакавых 
сторан. Кантур раковины ат округлого да овального, значительно лопа
стный.  Периферический край закругленный, более суженный !3 начале 
последнегО' обората. Каличества камер в наружнам оборате ат 7 до 1 1  
( обычна 9 )  адноабразных по фарме, постепенна вазрастающих в разме · 
ре при расте раковины. Паверхность их выпуклая.  Швы между камера
ми углубленные, слаба изагнутые, с небальшим числам ( 1 -3) каратких 
узких ретральных отрасткав, развитых в основном н а  швах между па
следними камерами.  Пупачная абласть углубленная с низкай шишкой 
из скелетногО' кальцита , размер катар ай варьирует. Вакруг шишки на
блюдается углубление, в которае аткрываются септальные швы. Стенка 
р акавины танкая, палупразрачная,  по микраструктуре - радиальна-лу
чистая (табл. XVI,  фиг. 3 ) . Устье не развита. Фора мен база.ттьныЙ в виде 
адного ряда небальших отверстий (табл. XI I ,  фиг. 5 ) . Устьевая паверх
насть низкая, округлая.  

Р а з  м е р ы, .мм 

Гипотипы Другие 
241/139 241/140 241/141 241/11,2 241/143 (12 экз). 

Диаметр . 0 , 33 0 , 31 0 , 37 0 , 28 0 , 36 0 , 28-0 , 36 
Толщина 0 , 1 5  0 , 1 3  0 , 1 8  0 , 13 0 , 1 8  0 , 1 3-0 , 1 6  

И з м е н ч и 'в а с т ь. Наблюдается изменение величины и кантура ра · 
ковины, количества ретральных атростков, размера tПу.пачнаЙ шишки. 

С р а в li е н и е. От близкаго па наличию пупачной шишки, закруглен
н ому периферическаму краю, строению устья Elphidium subclavatuf"l 
( Гудина,  1 964, стр . 69, табл. 1 ,  фиг. 4- 1 0) рассматриваемый вид атли
чается л опастным кантурам ракавины, углубленной пупочной абластью 
уплащеннай раковины, углубленными швами,  открывающимися в пупач-
ную абласть. 

. 

От Е. obesum (стр. 32 ) резко отличается уплощенной раковиной мень
шего размера,  лопастным контуром, углубленными швами и меньшим 
каличеством ретральных отростков на  швах.  

О б щ и е з а м е ч а н и я.  Описанные Вартхейсеном (см.  синонимику) 
формы из эемских отложений как Е. selseyensis, по-видимаму, идентич
н ы . рассматриваемому виду, о чем свидетельствует страение пупачнай 
области наряду с другими признаками. Сибирские представители дан
ного вида отличаются от современных меньшим размерам р аковины. 

Г е о л о г и ч е с к и й в а з р а с т и г е а 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 у побережья Англии.  Пазднечетвертичные 
(эемские) ' Нидерла ндав. Позднечетвертичные (казанцевские ) на  севера
востоке Западной Сибири. 

М е с т о н а х а ж Д е н и е. Река Агапа ,  обн. 26, 27, абс. выс.  1 8-3 1 М-
80 экз . ;  обн.  33, а бс. выс. 1 8-30 М - 1 6  экз. 
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Род Protelphidium Haynes; 1956 

Protelphidium asterotuberculp,tum (Voorthuysen) 

Табл. XII, фиг. 6 
Nonion dep" essulus (-Walker and Jacob) forma asterotuberculatus: Voortlll.iysen; 1957, 

стр. 28, табл. 23, фиг. 3. . ' .  . . . . , 

Г и п о т и п :  ИГиГ СО АН СССР, И2 24 1 / 1 44, правый: берег Енисея, 
р -н  Усть-Порта, обн. 34, абс. выс. 8 .м., 'четвертичные отложения, сапчу-
говские слои . 

. 

О п и с а н и е. Раковина ю:iбольших размеров, уплощенная, полуинво:
лют'ная  . . Жонтур с боковых сторон округлый, ровный. Периферическии 
край закругленный. В наружном обороте 5-7 камер, довольно широких, 
постепенно увеличивающихся в размере при росте раковины. П оверх
ность камер слабо выпуклая.  Швы углубленные, широкие, особенно 
вблизи пупочной области и суживающиеся к периферическому краю. 
Швы и; слегка углубленная пупочная область заполнены мелкозерни
стым кальцитом .  Устье не н аблюдается. Фора мен в виде узкой щели в 
основании камеры. Стенка радиально-лучистая.  

Р а з  м е р ы, М М  

Гипотип Другие ( 10  экз.) 

Диаметр . . . " 0 , 33 
Толщина 0 , 1 3  

0 , 33-0 ,42 
0 , 1 5-0 , 21 

И з м е н ч и в о с т ь. Прослеживается . изменение размера . раковины1' 
количества камер.  Такие признаки, как характер швов, пупочной об:ТIа-
сти и контур раковины, постоянны. \ ' ! 

С Р а в н е н и е. Очень большое сходство обнаруживается с Nonion 
(возможно, Protelphidium) pauciloculum alb iumbilicatum (\Veiss, '  1·954, 
стр . 1 57, табл.  32, фиг. 1 , 2 )  бла.годаря наличию зернистости на швах и в  
пупочной области. Отличается от описываемого вида большим количе-
ством камер (7-9 против 5-7) . I 

. '  ' 

О б щ и е з а м е ч а н и я .  Сибирские представители данного вида и ме
ют несколько большую толщину раковины, чем нидерландские из эем
ских отложений. 

В З ападной Сибири Рг. asterotuberculatum встречается в наи60лы:iIем 
количестве в казанцевских отложениях. ' : I 

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 к о е р а с п  Р 0-
с т Р а н е н и е. Четвертичные отложения Западной Сибири, севера Евро·· 
пейской части СССР и эемские отложения Нидерландов .  ' "  

М е с'Т о н а х о ж Д е н и е .  Б ассейн р .  Енисея : зимовье Кареповское, 
обн .  1 8, абс.  выс. 1 3- 1 5  .м. - l  экз., обн.  1 9, а бс .  выс. 36-44 .м. - 240 экз . ;  
зимовье Пустое, обн .  7 ,  абс.  выс. 9- 1 1  .м. - 6 экз . ;  Селякин мыс. ,  обн.  2 1 ,  
абс.  выс. 2 2  .м. - 1 ЭКЗ. ;  Игарский профиль, скв . 6 ,  глуб. 5 0  .м. - 3 экз . ;  
2 -я  Ермаковская площадь, скв. 3, глуб. 70,5 .м. - 2 ЭКЗ. Таймырская низ
менность : р. Агапа, обн. 26, абс. выс. 1 8-29 .м. - 14 ЭКЗ., обн. 27, абс .  выс. 
22-3 1 .м. - 67 экз. 

Pfotel phidium lenticulare Gudina 

Табл. ХП, фиг. 7, 8 

Protelphidium lenticulare: Гудина, 1 966, стр. 55, табл. 3, фиг. 7-9 таБЛ. 9, фиг. 1 
Г и п о т и п ы : ИГиГ СО АН СССР,  N2 24 1 '/ 1 45, р .  Турухаи, скв. 24, 

глуб. 1 09,7-1 1 2,7 .м., четвертичные отложения, туруханский комплекс 
фораминифер ; N2 24 1 / 1 46, р .  Ниж. Агапа, оби. 1 ,  абс. вые. 1 1 1 ,5 .м., верх
нечетвертичные отложения, казанцевские слои. 
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О п  и с а н и е. Раковина линзовидная, с сильно суженным перифери 
Чески м краем без киля, инволютная, состоит из 2,5-3 оборотов. Контур 
раковины с боковых сторон от овального до слегка округлого, ровный в 
начальной и слабо волнистый в последней части оборота.  В наружном 
'обороте 9- 1 1  камер узких, длинных, изгибающихся в средней части .  По
.верхность камер уплощенная, за исключением последних 2-3 слабо 
.вздутых камер.  Швы отчетливые, Iплоские, сигмоидально изгибающиеся, 
в месте изгиба углубленные, заполненные мелкозернистым кальцитом.  
Швы, ка'к правило, сходятся в пупочной области и, соединяясь, образуют 
стекловидный валик с углублением в центре раковины.  Пупочная об
ласть обычно уплощенная. Устьевая поверхность почти треугольного 
очертания. Устье не наблюдается. Форамен ба зальный в виде РЯ}1,а 
округ лых. отверстий. 

Р а з м е р ы, .ММ 

гипотипы Другие (45 экз.j 
2ЩН5 2411146 

диаметр . . . . .  0 , 42 
Толщина 0 , 21. 

0 , 42 
О ,  '? 1  

0 , 33-0 , 51 (очень редко д о  0,58) 
0 , 1 6-0 , 22 (очень редко до 0, 24) 

И з м е н ч и в о с т ь. Изменяется форма  раковины - от овальной до 
слегка округлой, степень вздутости пупочной области. В основном приз
наки вида устойчивы. 

С р а 'в н е н и е .  Рассматриваемый вид имеет сходство с Elphidium'? 
ustulatum (Todd, 1 957, стр . 230, табл .. 28, фиг.  1 6 )  благодаря линзовид
ной форме раковины и характеру швов. Отличается от Е.?  ustulatum 
менее вздутой раковиной, более суженным периферическим краем, боль
шим количеством камер (9- 1 1 против 8-9) , сигмоидальным изгиБОi\I 

- швов. 
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 к о е р а с п р о

с т р а н е н и е .  Север Европейской части СССР,  З ападной С ибири, Тай 
мырская низменность, Чукотка,  четвертичные (туруханские, санчугов
ские слои, единичные в казанцевских слоях) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Б ассейн р. Енисея : Сопочная Карга,  скв. 1 ,  
глуб. 1 6,6-36,6 м - 8 экз . ,  скв. 2 ,  глуб. 68-95 м - 3 экз . ,  скв. 3, 
глуб . 69-75 м - 1  экз . ;  зимовье Кареповское, обн. 1 9, абс. выс. 38 М -
5 ЭКЗ . ;  зимовье Пустое, обн .  7, абс. выс. 1 1  м - 2 экз . ;  скв. 1 0-БХ, 
глуб . 35-46 м - 37 экз . ;  р .  Болгохтох, сюз . Б-7, глуб. 1 1 2,5- 1 30 М -
1 20 экз . ;  глуб. 1 64 и 1 80 м - 6 экз . ;  Игарский лрофиль, скв. 6, глуб. 45 
и 50 м - 2 экз . ;  2-я Ермаковская площадь, скв. 3, глуб. 80 м - 1 Э КЗ . ;  

р .  Турухан,  скв. 24-Т, глуб. 1 09,7- 1 22 м - 300 Э КЗ . ; С .  Пупково ( средний 
Е нисей ) , абс. выс. 1 4- 1 6  м - 2 экз. Таймырская низменность : р. Ниж. 
Агапа, обн. 1 ,  абс.  выс. 1 1 0- 1 1 1 ,8 м - 7 экз . 

, 

Protelphidium parvum 1 Gudina, sp.  поу. 

Табл ХН, фиг. 9, 10; табл. XVI, фиг. 4 

Г о л о т и п :  ИГиГ СО АН СССР,  .N2 24 1 / 1 47, р .  Агапа,  обн. 27, абс. 
выс. 29 м, верхнечетвертичные отложения, казанцевские слои;  п а ратип 
Н2 24 1 / 1 48, местонахождение и возраст те же. 

Д и а г н о з .  Раковина М2ленькая, уплощенная,  полуинволютная.  Кон
тур ровный. Периферический край узко-закругленный . 7-9 узких, слабо 
возрастающих камер. Швы очень слабо углубленные, слегка изогнутые. 
Пупочная область углубленная, заполненная мелкозернистым кальци
том. Фора мен базальный в виде щели.  

1 Parvus (лат.) - малый. 
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О п  и с а н и е. Раковина маленькая, полуинволютная, с боковых ст()
рон уплощенная, от слабо округлой до овальной формы.  Контур ровный'. 
Периферический край узкозакругленный. Камеры, поверхность которых 
слабо выпуклая, довольно узкие, постепенно возрастают в р азмере, ко
личество их 7-9 (обычно 9) . Редко встречаlОТСЯ особи с 6 камерами. 

а 

Рис. 2. Protelpflidium рагиum Glldi11a sp. 110\' . ,  Х 300, 
внутреннее строени е  

а - мегасферическоfr особи, 6 - микросферической особи 

IIlBbI между камерами очень слабо углубленные и слегка изогнутые в 
Еиде темных полосок на более светлом фоне раковины.  Пупочная об
ласть углубленная, заполненная . мелкозернистым кальцитом, прикрыва·  
ющим пупочные концы камер . При смачивании водой р аковины видны 
предыдущие обороты и начальная камер а .  Различаются особи двух ге
нераций : микросферические (начальная камера 1 2- 1 4  МК) - 1 ,5-2 обо
рота спирали, 8-9 камер в наружном обороте; мегасферические (на
чальная камера 32-35 МК)  - 1 оборот спирали, 6-7 камер в наружном 
обороте ( рис. 2) . Стенка тонкая, микроструктура р адиально-лучистая 
(табл.  XVI ,  фиг. 4а ,  б) . Устье неразличимо, фора мен базальный в виде 
тонкой щели.  

диаметр 
Толщина 

Р а 3 м е р ы, А/д 
Голотип Паратип Другие ( 10  экз . )  

0,24 
0, 1. 1  

O , ZO 
0,09 

0,1 5-0,2.5 
0,09-0, 1 2  

и з м е н ч и в о с т ь проявляется в размерах раковины, количестве ка
мер,  оборотов спирали, что связано с диморфизмом и, вероятно, с воз
растными стадиями. 

С р а в н е н и е и о б щ и е з а м е ч а н и я .  Среди !Представителей рода 
Protelphidium близкие виды не известны.  Судя по описанию и изображе
нию, намечается 'сходство с видами, описанными р анее в составе рода 
Nonion, и, возможно, относящимися К Protelphidium. 

Так, близким видом к описываемому по р азмеру и очертанию рако
вины, форме камер, строению устья является описанный Вортхейсеном 
из эеМСl\!ИХ отложений Нидерландов Nonion umbilicatulus (Voorthuysen, 
1 957, стр .  29, табл. 23, фиг.  4а, Ь ) , от которого отличается меньшим чис
лом камер (6-9 против 9-1 3) . Возможно, это идентичные формы, но 
в таком случае, на наш взгляд, не следует оста!3лять их под видовым 
названием N .  umbilicatulus, в связи с тем, что его авторы (Walker and 
J acob, 1 798 '''t,\. стр . 64 1 ,  табл.  1 4, фиг.  34) под названием Nautilus umbili
caiulus изобразили несимметричную форму, которую нельзя отнести ни 
к Nonion, ни к Protelphidium. 

Большое сходство описываемого вида по характеру камер,  ШВО'В об
наруживается с видом NOf}ion ( = ? Protelphidium ) depressulum (Walker 
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ard Jacob, 1 798 'i> стр . 64 1 " табл. 1 4, фиг. 33 ; Cushman" 1 939, стр :  20, 
таБJ\. , 5, фиг . .  22) .. Отличается от последнего гораздо, меньшим числом 
К.амер"  большей пупочной областью и ,  возможно, меньшим р азмером рас  
К�9ВИНЫ (к С9ЖiJ,ленrИЮ, .размеры сравниваемого вида не приведены)  . 

.' . .  Г' � 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 к о е р а' С П р О t: r
р а н е н и е. Позднечетвертичные. Енисейский Север, Таймырская низ -
менность (бассейн р .  ПЯсины) . . 

м е с т о н а х о ж д е  н и е . . Б ассейн р. Енисея : зимовье Кареповское, 
обн. 1 9, 36 м ---,- 1 экз . ,  43-44 М - 1 5  экз . ;. Зимо.вье Пустое, обн.  7, а бс .  
вые.  7-38,5 м ...2с.. 22 экз . ;  ' скв. J О-БХ, глуб. 35-38 м --;- 1 ЭКЗ . ;  скв. 1 3-БХ, 
глуб. 57,80-60,80 М ,.. �_ экз: Таймырская низмеНIЮСТЬ : р .  Агапа, обн. 26, 
абс. выс. 20-28 м - 17 Экз. , обн. 27, абс .  выс: 2 1 --'-30 м - 1 1  экз. 

ПОДСЕМЕЙСТВО CRIВ.ROELPHIDII�AE VOLOSHINOVA, 1 958  

Род Cribroelphidium Cushman et  Bronnimann, 1 9 18 

Cribroel phidium subarcticum (Cushmari) 

Табл,. X I I ,  фиг. 1 1 , 1 2  

Elphidium subarcticum: Cushman, 1 944, стр. 27, табл. 3, фиг. 34, 35; Loeblich al1d 
Тарр,1П, 1 953, стр. 105, табл. 1 9, фиг. 5-7. 

" Г и п о т и п ы :  ИГиТ СО АН СССР,  NQNQ 24 1 / 1 49 и 24 1 / 1 50, р .  Ниж. 
Агапа,  обн. 1 ,  абс. BbIC . l l 1 ,5 м, верхнечетвертичные отложения, казан
цевекие слои. 

О п и с а н и е. Раковина полуинволютнаЯ, сжатая' с боковых сторон, 
овальной до слегка округлой формы. Контур неровнолопастный, у Me.lJ
ких :форм более ровный, Периферический край закругленный .  В наруж
ll'OM обороте 6- 1 О камер (обычно 8-9) , довольно широких, постепенно 
lюзрастающих при росте, поверхность их слабо выпуклая.  ШВы слаб() 
углубленные, слегка изогнутые, широкие благодаря светлой полосе, окай
мляющей их с каждой стороны. Пупочная область слегка углубленная, 
нокрытая мелкозернистым кальцитом, который р аопространяется и на 
швы,  прикрывая септальные отверстия, и в основание устьевой поверхно
сти . Устье не р азвито. Форамен базальный в виде узкой щели ,  иногда не
ровной. у некоторых , взрос,ЛЫХ форм  наблюдаются редкие дополнитель
ные отверстия на устьевой поверхности. Стенка раковины довольно 
тонкая, полупрозрачная, мелкопорист(J.Я. Р азличаются микро- и мегасфе
рические особи, у первых больше камер в наружном обороте (8- 1 0) 
и, как правило, у них кру>пнее раковина. 

Диаметр , . 
Толщина 

р а 3 м е р ы, At.M 

гипотипы Другие (25 экз. ) 

ом 241/149 241/150 МlIкросферические мегасферические 

0 , 78 
0 , 31 

0 , 67 
0 , 22 

0 , 60-0 , 70 
0 , 22-0 , 3 1  

0 , 3'1 -0 , 55 
0 , 1 5-0 , 21 

И з м е н ч и в о с т ь. Изменяется величина раковины, количество оБCJ
ротов и камер в связи с диморфизмом и возр.а стными стадиями. У взрос
лых форм наблюдаются дополнительные отверстия на устьевой поверх- , 
ности. 

Ср а в н е н и е. От сходного ег. granatum ( Гудина, 1 966, стр . ' 53, 
т·абл. 4, . фиг. 1 1 )  по С,троению форамена,  наличию зернистости в пупоч
ной области и на швах р ассматриваемый вид отличается большим КО
Лиljес;твом камер, более крупной раковиной, лопастныIM контуром и ' на
личиеМ' окаймлеНJ;l09ТИ( ВДОJ]Ь,швов. 
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Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е,ог 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 северо-востока Западной Сибири. 
Современные обитают у побере,ЖЬЯ Новой Англи;и (Cushmal1, 1 944 ) , 
Северной Аляски (глуб. 37-223,6 М) , Западной Гренландии, в з аливах 
Фробишера,  Унгава. (Loeblich а .  Тарраl1, 1 953) . 

М е е  т о н  а х о ж д  е н и е. Таймырска'я низмеhНОСТЬ, " Р . Ниж. Агапа ,  
сбн .  1 ,  абс. выс .  1 1 1 ,5 М - 37 эк3. 

. " 

Род ' Eiphidiella Cushman, 1936 

El phidiella' arctica (Parker et jones) 

. Табл, Х I I I ,  фиг. 1, 2 

Polystomella cгispo. \I аг. arctica: Parker and Jor;es, 1 865, стр, ' 40 1 ,  табл, 1 4,: фиг. 25-30. 
Elpflidium пгсtiсu m :  Cushman, 1 930, стр. 27, таБJ]; 1 1 ,  фиг, , 1 -6. . 
Elphidiella arctica, Сusllrnап, 1 939, стр. 65, табл. 18 ,  фиг. 1 1 -11; Сushmап а. Todd, 

1 947, СТр, 65, табл. 1 5, фиг, 20; Cushmari, 1 948� стр. 59, табл. 6, фиг. 1 5; Loeb1ich а. 
Таррап, 1 953, СТр. 106, табл. 20, фи·г .  1 -3; Саидова, 1 96 1 ,  стр. 80, табл: 24, фиг. 1 67. 

• . '  I 

Г И П о т и п ы :  ИГиГ СО АН СССР, .NQ.NQ , 24 1 /  1 5 1 "  1 52, Даймырская 
низменность, р. Ниж. Ага.па, обн. 1 ,  абс. выс. 1 1 0 М; верхнечетвеРТИЧН�Iе 
отложения, казанцевские слои. , " 

о п и с а н и е. Р аковина крупная, значительно сжатая с боковых сто
рон .  Контур раковины лопа,стныЙ. Периферический Кiрай закругленный. 
Камеры (9- 1 2 )  немногочи,сленны, поверхность их выпуклая .  В н ашем 
материале 'встречены формы с камерами р азличной величины и вздуто
сти, что, вероятно, отражает изменение условий обитания. Швы углуб
ленные, слабо изогнутые, сходящиеся в пупочной области, с двойным 
р ядом очень мелких отверстий. Пупочная область довольно широкая, 
углубленная.  Устье не  р азвито. Форамен в виде ряда отверстий в осно
вании удлиненно-овальной устьевой поверхности . 

Р а 3 м е  р ы, ММ 
Гипотипы 

241/151 и 241i152 

Диаметр . . . 0 , 93 
Толщина 0 , 33 

И з м е н ч и в о с т ь. Изменяются ' форма,  величина n вздутость камер, 
что влияет ,н а  форму и контур раковины.  Варьирует число ка'Мер .' 

С р а в н е н и е. От сходной Elphidiella sibirica ( Gоёs, 1 894, стр: 1 00, 
табл.  1 7, фиг. 8 1 4) благодаря уплощенности раковины с закругленным 
периферическим краем рассматриваемый вид ' отличается ' м еньшим ко-' 
.nичеством камер, ' более инволютной р аковиной, более лопастным КОН-
туром . ' 

От других видов эльфидиэлл, имеющихся в изученной КОJiлекции 
Е. groenlandica (стр.  40) , E. tumida (стр . 40) , отличается уплощенной 
раковиной с закругленным периферическим краем. 

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  к о е р а с п р 0 -
� т р а н е н и е .  Вид широко р аспространен в Арктике и северной части 
Атлантического и Тихого океанов, а такЖе в северной части дальнево
�точных морей на шельфе (см.  синонимику) , современные. По заКJIюче
i-IИЮ З. Г .  Щедриной ( 1 952) , это арктическо-борегльная ХОJIОДОЛ!Qбиваl'l 
форма,  характерная для мелководья . Таймырская нцзменность, поздне-
ч етвертичные. , ' " 

м е с т о н а х о ж Д е н и е. Таймырская низменность : р'. Ниж. f\.гапа, 
обн. 1 ,  абс.  выс. 1 1 0 М - 2 экз . ;  бассейн р .  Енисея : зимовье Пустое, обн. 7 ,  
абс.. выс. 27-28 М - 1 экз. 



Elphidiella groenlandica (Cushman) 

Табл. Х I I I , фиг. 3 
Elphidium g'foelllandicum: Cus!lman, 1 933, стр. 4, табл. 1 ,  фиг. 10; LoebI ich and Тар

р ап, 1 953, стр. 106, табл. 19 ,  фиг. 1 3, 14. 

Г и п о т и п : ИГиГ СО АН СССР,  М 24 1 / 1 53. р. Агапа, обн.  27, абс.  
выс.  41 м, верхнечетвеDтичные отложения, дюрюсские слои . 

О п и с а н и е. Раковина крупная инволютная,  округлая с боковых 
сторон, дисковидная.  К:онтур раковины с боковых сторон ровный и очень 
слабо лопастный на последних двух камерах. Периферический край резко 
приостренный, с отчетливым килем, особенно развитым в начальной час
ти наружного оборота . У взрослых особей в последнем обороте насчи
тывается до 1 4- 1 7  камер, узких, длинных, очень незначительно 11Зor'НУ

тых, поверхность их уплощенная,  за исключением последних 1 -2. IllBbl 
так же, как и камеры, очень слабо изгибаются (в основном в последней 
части оборота ) ,  плоские, но между двумя последними камерами очеш, 
слабо углубленные, двухконтурные с многочисленными отверстиями ме
ридиональных отростков, расположенных Б два ряда вдоль швов в виде 
«елочки». Пупочная область уплощенная или слегка выпуклая,  :!апол
ненная стекловатым кальцитом, пронизанным пупочными каналами .  
Стенка у хорошо сохранившихся экземпляров прозрачная .  Устье не раз · 
вито, прикрыто зернистым кальцитом. Фора мен базальный в виде ряда 
отверстий. Устьевая поверхность треугольная, плоская.  

Диаметр . .  
Толщина 

Р а з м е р ы , ,ИМ 

ГИПОТ!lП Другие (10 Э}{3. )  

'1 , 20 
0 , 55 

0 , 81 -1 , 77 
0 , 40-0 , 73 

и з м е н ч и в о с т ъ. Варьируют размеры раковины и в небольших  
пределах количество камер, что связано с возрастными стадиями.  

С р а в н е н и е. Некоторое сходство благодаря дисковидной форме 
раковины описываемый вид обнаруживает с Е. tumida (стр . ,  40) . Резко 
отличается приостренным килевидным периферическим краем и отчет
ливыми двурядными отверстяJVIИ вдоль швов в виде «ёлочки». 

От Е. агсаса (стр. 39) отличается дисковидной раковиной, уЗКИМН 
треугольными ка мерами и характерным строением швов . 

О б щ и е з а м е ч а н и я. Четвертичные сибирские представители l1Зу
ченного вида вполне идентичны описанным из современных северных мо
рей (см. синонимику) . 

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 к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Арктические моря, современные. Север Европейской час
ти СССР, Западной Сибири, Таймырской низменности, четвертичн!::';е .  

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Бассейн р .  Енисея : Воронцово, обн.  3 1 ,  абс .  
выс.  14 М - l  эl(3 . ;  скв . 1 7-БХ, глуб. :i7-44,5 м - l  экз . ;  скв .  1 0-БХ, глуб. 
1 34- 1 39 м - 1 эl(3 . И 35-38 м - 3 эl(3 . ;  2-я Ермаковская площадь, 
скв . 3, глуб. 80 м - 1 экз. Таймырская низменность : р. Агапа,  обн. 27, 
абс. выс.  41 м - 10 экз . ;  обн.  33, абс. выс. 29-30 м - 6 эl(3 . ;  р .  К:отуй, 
СКБ. 3-бис, г луб. 1 75- 1 76 м - 6 экз . 

Elphidiella tumida 1 Gudina, sp .  поу. 

Тilбл. XIII ,  фиг. 4; табл. XIV, фиг. 1, 2 

Elphidiella hannai. Саидова, 1 96 1 ,  стр. 8 1 ,  таБJ!l. 24, фиг. 1 68 
Г о л о т и п : ИГиГ СО АН СССР, J\l'Q 24 1 / 1 54, правый берег р .  Енисея, 

Никитинский яр, обн. 4, абс. ' выс. 25 м, четвертичные отложения, санчу
говские слои. 

1 TumidllS (лат.) - вздутый. 
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П а р  а т и п ы :  N9 24 1 / 1 56, 2-я Ер маковская площадь, скв. 3, глуб . 80 м, 
возраст тот же;  N9 24 1 / 1 55,  р .  Агапа,  обн. 33, абс.  выс. 28 м,  верхнечет
вертичные отложения. 

Д и а г н о з .  Раковина крупная, дисковидная. Контур округлый, не
правилыю-лопастныЙ.  Периферический край суженно-закругленныЙ.  
В последнем обороте 1 2- 1 3  камер,  узких, изогнутых, с уплощенной до 
слабо выпуклой поверхностью. Швы плоские с крупными округлыми от
верстиями (7- 1 0) , непра'!3ильно двурядными.  Пупочная обл асть выпук
лая со стекловатым кальцитом. Фор амен базальный в виде многочислен
ных мелких отверстий. 

О п и с а н и е .  Раковина крупная, дисковидная, с боковых сторон 
округлая, редко слегка о вальная, контур неправильнолопастныЙ. Пери
ферический край суженно-закругленный, без киля.  Число камер в послед
нем обороте у более м елких форм 9- 1 1 , у взрослых 1 2- 1 3. В коллекции 
встречен один экземпляр с 1 5  камерами.  Последние узкие, длинные, изо· 
гнутые, поверхность их может быть от уплощенной до выпуклой 
у одного и того же индивида . Септальные швы изогнутые, плоские, 
с крупными округлыми отверстиями (7- 1 0) ,  иногда расположенными 
однорядно или неправильно двурядно. Септальные м остики между ними 
довольно широ.кие, иногда могут быть значительно удлиненными. Об
ласть швов непористая и выделяется на фоне раковины в виде темных 
полосок. Пупочная область выпуклая, заполненная стекловатой массой 
кальцита, на поверхности которой п родолжаются септальные отверстия. 
Стенка у хорошо сохранившихся раковин прозрачная, густо и тонкопо
ристая .  Устье не развито ; форамен базальный в виде многочисленных 
мелких отверстий, от которых на  стенке K(lMepbI п редыдущего оборота 
видны борозды, проделанн'ые, видимо, тяжами п ротоплазмы, п роходя
щими сквозь форамен. Такие борозды иногда видны и в основании усть
евой поверхности последней камеры. У единичных индивидов наблюда
ются дополнительые отверстия на устьевой поверхности. 

Диаметр . . . . .  
Толщина 

Р а з  м е р ы, Л1М 
Голотип Паратипы 
241/154 21,1/155 241/156 

0 , 97 
0 , f51 

0 , 90 
0 , .55 

'1 , 27 
0 , 69 

Другие (15  ЭJ{З . )  

молодые 

0 , 60-0 , 72 
0 , 30-0 , 26 

ВЗРОСЛЬlе 

0 , 72- 1 , 27 
0 , 42-0 , 7 2  

и з м е н ч и в о с т ь проявляется в варьировании размера и вздутости 
раковины, числа камер,  что, по-видимому, связано с возрастными стади
ями. Основные же морфологические признаки (характер камер,  швов, 
септальных отверстий и мостиков, устья, периферического края )  оста
ются IПОСТОЯННЫМИ.  

С Р а в н е н и е. Рассматриваемый вид близок по форме р аковины, ко
личеству камер,  строению устья, неправильно двурядному расположению 
септальных отверстий к представителям Elphidiella hannai, описанным 
из современных вод южнее Фараллонских островов, Калифорния (Cush
тап а. Grant, 1 927, стр .  77, табл.  8, фиг.  1 ) ,  и из плио-плейстоuеновых от
ложений Нидерландов ( ten Dam и .  Reinhold ,  1 94 1 ,  стр .  54, табл. 3, 
фиг. 1 2 ) . Отличается выпуклой пупочной областью ( а  не уплощенной или 
слабо вогнутой, как у Е. hannai) , неправильно-лопастным контуром . От
личается также крупными септальными отверстиями, которые ясно ука
зывают на п ринадлежность к эльфидиидам, в то время как, по описанию 
Е. hannai, поверхность ее раковины почти гладкая и на первый взгляд 
может быть отнесена к нонионидам и только у разрушенных экземпля
jJOB ясно видны признаки эльфидиид. Кроме того, у описываемого вида 
крупнее раковина. 

Вероятно, формы, описанные тен Дамом и Реинхольдом как Е. hannai 
и Вортхейсеном как Е. cf.  arctica (Voorthuysen, 1 950, стр .  44, текст-
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·фис 1 1 - 1 2) , идентичны, поэтому  отдельно на' сравнении с последней мы 
не  останавливаемся . , " 

От сходного по  количеству камер, строению устья Е. nitida (Cashman, 
1 94 1 ,  сТр . 35, табл. 9, фиг. 4, Loeblich а .  Таррап. 1953, стр . 1 07, табл. 1 9, 
фиг. 1 1 , 1 2 )  рассматриваемый вид четко отличается выпуклой пупочной 
областью, в которой сходят.ся септальные швы, более изогнутыми  швами 

,(; крупными отверстиями, отсутствием зернистости на устьевой поверхно-
сти и ее основании и. более крупной р аковиной. 

-

О б щ и е з а м е ч а н и я .  В замечании к описанию Е. hannai (Cusl1-
.тап а. Gгапt, 1 927, стр . 78) указывается, что стратиграфически ' выше 
.!-Iаходок плиоценовых Е. hannai ' ( меньших по размеру, чем современные) 
были обнаружены формы крупнее современных, С отчетливыми отвер
стиями ·на  швах. По мнению Кушмана и .гранта, они являются переход
ными между ископаемыми плиоценовыми Й ' современными  представите
-лями. Описываеhмые фор мы более близки к этим,  переходным, а ,  воз 
можно, и тождественны им.  

Идентичными являются современные . формы, . описанные Саидовои 
(см.  синонимику) из шельфовой обла'сти Охотского · моря и Татарского 
пролива с глубин 20-400 м, а также единичные экземпляры из С'еверо
-западного шельфа Японского моря с глубин 1 00-2::10 м ( Троицкая, 1 969) . 

Возможно, виды Е. ,hannai - Е.  '1,ilida -.Е .  cf. arctica ( ?  = Е. han
l1ai) - Е. tumida, характеризующиеся дисковидной р аковиной от упло
щенной до выпуклой в пупочной области и с неправильно двурядны м  
.расположением · септальных отверстий различной величины, представ
ляют собой группу близких видов. 

Г е о л о г !I Ч е с к и й  g о з р а с т и г е о г р ,3 ф ' И Ч е с к о е р а с п  р о
с т р а н е н и е. Север Европейской части СССР,  север Западной Сибири, 
четвертичные. Шельф северной части Охотского и Я понского морей, сов
.peM�HHыe. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е.  Б ассейн р .  Енисея : Сопочная Карга, скв. l ,  
[луб. 1 6,6-39,7 м - 1 8  ЭКЗ.,  скв. 2, глуб. 2 1 -27 м - 7  ЭКЗ., СКБ. 3, глуб. 
1 6-22 м - 1 ЭКЗ . ;  зимовье Пустое, обн. 8, абс. выс. 1 9-20 м - 2 экз . ;  
Казанцев.о, о бн .  1 7, абс. БЫС . 33,5-34 м - 2 ЭКЗ . ;  Селякин мыс, обн. 20, 
2 1 ,  абс выс. 23-29 м - 2 ЭК3 . ;  Никитинский яр, обн. 4-6, абс. вые. 25 М -
2 экз. И 45 м - 1 ЭКЗ . ;  р .  I?олгохтох, скв. Б -7, глуб. 25-50 м - 6 ЭКЗ . ;  
-СКБ . 27-БХ, глуб. 54 м - 40 экз . ;  скв. 1 2-БХ, глуб. 55-60 м - 1 ЭКЗ . ;  2 -я 
ЕрмаКОБская площадь, ск·в .  3, глуб. 80 м � 1 экз. ,  Таймырская низмен· 
·ность : р . Агапа, обн. 33, абс. выс. 28 м - 1 экз. 

. 

. . 
ОТРЯД B U LIMINID A 

н АДСЕМЕЙСТ ВО B U LIMINACEA JONES, 1 375 

С Е М Е Й С т в  о B Ul.!MI NIDAE JONES, 1 875 

Род Stainjorthia Hofker, ' 1956 
.Sta�nf Qrthia loe.bl ichi (fey1ing-Hanssen) 

-
Табл. X IV, фиг. З-----':6; табл. XVI ,  фиг. 5 

, 1  

Virgulina lucыchi:: Feyling-Hanssen, 1 954б, стр. 1 9 1 ,  табл. 1 ,  фиг. 1 4- 18; 1964, 
'СТр .  З08, табл. 1 4, фип. 12-----'·14 :  

Stain[orthia concava: [удина, 1 966, стр .  60, табл. 5, фи�. 1 ,  2 

Г и П О  т и п Ы :  игиг СО АН СССР, .N'QN2 24 1 / 1 57- 1 59, р .  Болгохтох, 
СКБ . Б -7, глуб. 1 1 7 м, четвертичные отложения, туруханский комплекс 
фораминифер ; М2 24 1) 1 60, р. Турухан, СКБ. 24, глуб. · 1 1 2,7- 1 1 5,7 м, воз
раст тот же. 



О п  и с а н и е. Раковина небольшая, от удлиненной до. укороченной, 
.иногда на  ранней стадии развития трех-, на более поздней - двухрядная, 
-слабо закрученная по  винтовой спирали: Различаются особи 'микро- и 
мегасферической генерации. У первых раковина удлиненная, приост

.ренная к обоим концам; равномерно : расши'ряющаяся 'между ними. 
·Обычно длина превышает ширину в 3 раза .  Камеры удлиненные, взду
тые, до 4-5 пар .  У мегасферических особей раковина более укороченная, 
llриостренная к начальной части и быстро утолщающаяся к апертурному 

.концу, длина раковины в два раза больше ширины, камер до 2-3 Iпар .  
:r; тех и дру.гих представителей камеры очень быстро увеличиваются, при 

.Росте раковины две последние камеры занимают больше половины дли
ны раковины. Периферический , край резко л(),Пастный , Обычно у мега
,сферических форм развит короткий апикальный шип. Швы углубленные, 
.косорасположенные. Устье большое, широкоовальное. Стенка довольно 
толстая, особенно в проксимальной части раковины, микроструктура  ра ·  
_диально-лучистая (табл. XVI ,  фиг. 5 ) . 

' 

Диаметр начальной камеры у микросферических 20�30 мк, у мега
-сферических 40-55 МК. 

Р а з м е р ы , мм 

Гипоrипы Другие 
2411157 241/158 241/159 241/160 (25 экз. )  

Длина . 0 , 60 0 , 66 0 , 40 0 , 42 0 , 25-0 , 67 
Ширина 0 , 22 0 , 24 0 , 1 8  0 , 19 0 , 1 5-0 , 23 

И з м е н ч и 'в О С Т Ь связана с возрастными стадиями и диморфизмом, 
·что влияет в основном на  р азмер и форму раковины, количество камер. 

С р а в н е н и е. I:ассматриваемый вид по форме  устья, наличию шипа, 
.вздутости камер близок к Stainforthia concava,  ОПИС,анной Хёглундом из 
ПРОЛИВОВ Скагеррак и Каттегат ( Ноgluпd, 1 947, табл. 23, фиг. 3, 4 ) . 
Отличается более крупной и широкой раковиной, более коротки'м апи
_кальным шипом, который может и совсем отсутствовать. Кроме тоге 
у S .  loeb lichi длина раковины только в 2-3 раза больше ширины, тогд' 
как у S. concava - в 2-5 раз. 

От плиоценрвой Virgulina ( == Stainforihia) nodosa ( R .  Е .  and 
К С. Si:ewart, 1 930, стр .  64, табл. 8, 'фиг. 4) отличаетсlЯ также более 
J<;РУПНОЙ и широкой раковиной, более удли-неннымiи камерами и более 
широким устьем. 

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Идентичные формы из ч етвертичных отложе
яий Нижнего Приобья были описаны нами как Siainforthia concava (см . 
. синонимику) . Однако, имея в настоящее время больший м атериал для 
изучения описываемого вида, как собственный, так и литературный (Fey
ling-Hanssen, 1 954 Ь, 1 964) , автор счел более правильным отнести ЭТи 

формы к S. loeb lichi. 
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 к о е р а с п р о

с т р а н е н и е .  Прибрежная часть Северной Аляски и В осточной Грен
_ланд:ии (Loeblich а .  Таррап, 1 953) , Нью Гэмпшира (F. Parker, 1 952а ) ,  
Ш пицбергена (Feyl ing-Hanssen, 1 964) , современные, четвертичные ОТ

.ложения севера Западной Сибири. Позднеледниковые отложения Нор
вегии. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Река Турухан, скв. 24, глуб. 98- 1 22 М -
1 84 экз. ,  глуб. 1 45 м - l  ЭКЗ. ;  р .  Болгохтох, скв. Б-7, глуб. 1 1 0- 1 30 М -
1 5Q ЭКЗ., 1 64 .м - 2 ЭКЗ. ;  зимовье Кареповское, обн, 1 9, абс. выс. 44 М -
1 ЭКЗ.; Селякин мыс, обн. 20, абс. 'выс. 28 М - 1 ЭКЗ. ;  Санчуговка, обн. 
23, обн. 3- 1 ЭКЗ. ; 2-я Ермаковская площадь, скв. 3, глуб. 70,3 м - 1 экз 
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С Е М Е Й С Т В О  CAUCASI N IDAE N . К .  ВУКОУД, 1 959 

ПОДСЕМЕЙСТВ9 F U R S ENKOININAE LOEBLICH ЕТ TAPPAN, 1 96 1  

Род Fursenkoina LoebJ ich et  Таррап, 1961 

Furs.enko ina (?) gracilis 1 Gudiла, sp.  ЛОV. 

Табл. ХУ, фиг. 1-5; табл. xvr, фиг. 6-7 

Г о л о т и п : ИГиГ СО АН СССР, N2 24 1 / 1 6 1 ,  р .  Турухан, скв. 24. 
глуб .  1 1 2,7- 1 1 5,7 м, четвер:гичные отложения, туруханский комплекс 
фораминифер ; паратипы ,N'g N224 1 / 1 6 1 - 1 63, местонахождение и возраст 
те же. N2N2 24 1 / 1 64, 1 65, м естонахождение (глуб. 1 20 М) и возраст те же. 

; О п и с а н и е .  Раковина маленькая, удлиненная, слегка сжатая с бо
ковых сторон, приостренная I< концу раковины, слабо закрученная по
винтовой спирали.  Длина раковины в 2-4 раза больше ширины. Каме
ры  сильно удлиненные, объемлюшие, слабо выпуклые, 3-4 пары, по 
следняя из  них  занимает почти ,половину длины раковины. Ширина ка · 
мер увеличивается постепенно Пр II росте раковины. Швы отчетливые, 
слабо углубленные, косор аслоложенные .  Периферический край очень· 
слабо лопастный. Устье удлиненно-овальное. Стенка очень тонкая, не
прозр ачная, микроструктура зернистая (табл. XVI ,  фиг. 6-7) . 

Р а з м е р ы, А!М 

Г ипотипы Другие (20 ЭК3.} 
21,1/161 241/162 21,1/163 241/161, 2Щ165 

Длина . 0 , 38 0 , 28 0 , 40 0 , 37 0 , 33 0 , 34-0 , 46 
Ширина 0 , 09 О , И 0 , 'i 2  0 , '1 9  0 , -1 9  0 , 1 0-0 , '1 5  

и з м е н ч и в о с т ь морфологических п р изнаков вида п роявляется 
слабо. Наблюдается изменение формы р аковины от удлиненной до бо
Jl ee укороченной, числа камер и их ширины. 

С р а в н е н и е .  От Virgulina tesselata Phleger et P arker ( 1 95 1 ,  стр. 1 9, 
табл. 9, фиг. 1 5, 1 6 ) ,  олисанной из северо-восточной части Мексиканско
го залива, отличается более удлиненной раковиной, большим числом ка
мер (3-4 против 2-3) . 

О б щ и е з а м е ч а н и я. Рассматриваемый вид отнесен к роду Fur
senkoina условно, так как некоторые таксономические :признак<и ранга 
рода (навивание раковины, характер и строение устья в сочетании с ми
кроструктурой стенки) не позволяют достоверно установить принадлеж
ность его к одному из известных родов . Выделение же нового рода пока 
невозможно из-за недостаточности материала .  

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 к о е р а с п р о
с т р а н е н и е .  Четвертичные отложения севера 3 а,падной Сибири,  Чу · 
котки. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Турухан, скв. 24-Т, глуб. 1 1 2,7-
1 76 М .- 40 экз . ;  р. Болгохтох, скв . Б-7, глуб. 1 1 2,5 м - 2  Эк:=J . 

1 Gracilis (лат.) _. С1рОЙIlЫЙ,  l OHKI1 I1 .  
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НАДСЕМЕЙСТВО CASSIDULI N ACEA D ' ORBI G N Y ,  1839 

С Е М Е Й С т в О CASSIDULI NIDAE D'ORBIG N Y ,  1 839 

Род Cassidulina d 'Orbigny, 1826 

Cassidulina subacuta (Gudina) 

Табл. Х\i, фиI'. 6;  табл. XVI, фиг. 8, 9 

СаssilаmеШпй subacuta: Гудина,  1 966, стр. 67, табл. 7, (l)иг. 4, 5, таБJJ. 1 3, фиг. 3 

Г и п о т и п :  ИГиГ СО АН СССР, N2 24 1 / 1 66, р .  Турухан, скв. 24, 
r луб. 1 1 2 ,7- 1 1 5,7 м, четвертичные отложения, туруханский комплекс фО
,раминифер . 

Д и а г н о з .  Раковина небольшая, уплощенная. Периферический край 
закругленно-суженныЙ . В последнем обороте 3-4 пары камер .  Пупоч
h bIe концы заостренные. Швы узкие, слабо изогнутые. Устье в основании 
.апертурноЙ поверхности щелевидное, изогнутое, с пластинчатым зубом. 

О п и с а н и е достаточно подробно дано в предыдущей работе (см.  
,синонимику) . 

Р а з  м е р ы,  .м.м 

Гипотип Другие (3� 31<3. )  
21,1/166 

Диаметр . 
Толщина 

0 , 34 
0 , 1 9  

0 , 1 6-0 , 34 
0 , 1. 2-0 , 21 

И з м е н ч и в о с т ь морфологических признаков вида проявляется 
слабо. Изменяется размер раковины в связи с возрастными стадиями.  
Иногда наблюдается большая или меньшая 
выпуклость камер последнего оборота. 

С р а в н е н и е .  Весьма близким видом,  
если не тождественным, является Cassidu
lina ЬагЬага Buzas ( Buzas ,  1 965, стр .  25, 
табл. 5, фиг. 2, 3) , описанный из верхнеплей
,стоценовых отложений штата Мэн ( США) . 
Судя по описанию и ,изображению, рассмат
риваемый вид отличается от С. ЬагЬага боль
шими р азмерами р аковины, более сужен
ным периферическим кр аем и менее изогну
'тыми швами.  

О б щ и е з а м е ч а н ,и я .  В предыдущей 
р аботе автор (см .  синонимику) отнес описы
ваемый вид к роду Cassilamellina Voloshi 
nova, 1 960. Однако последующее изучение 
представителей этого вида показала, что 
тонкая стенка имеет зернистую микрострук

Рис. 3. Cassidulina subacuta 
(Gudina) , Х 1 70. Внутреннее 
строение камеры. В идны фора
мены двух смежных камер, 

устьевой аппарат отсутствует 

туру (табл. XVI, фиг. 8, 9 ) . Внутренний устьевой 'аппарат отсутствует 
( рис. 3 ) , что являе-гся характерным для рода Cassidulina. 

Енисейские формы С. subacuta по всем признакам идентичны обским .  
Несколько меньшие размеры раковины имеют формы,  обнаруженные 13 
разрезе скв. Б-7 .  

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 к о е р а с п р 0-
'с т р а н е н и е. Север Евразии СССР, юго-восточное побережье Чукотки, 
четвертичные. Материковая отмель Охотского и северных морей СССР,  
·сов ременные. 
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м е ,с т о н а х а  ж д  е н  и е . . Ба.ссеЙн. р .  Енисея.: . ЗИМ,Оl3ье К:ареповское,. 
г..:бн. 1 8, абс. выс. 1 6- 1 8  .м. - 1 ЭКЗ . ;  обн. 1 9, абс. выс. 39-43 .м - 25 ЭКЗ . ;  
зимовье Пустое, обн. 8 ,  абс. выс. 1 1  и 22�-23 .м. - 3  ЭК3 .  Казанцево, обн. 
1 9, абс. выс. 22-25 .м. - 6 ЭКЗ . ;  Селякин мыс, обн.  20, 2 1 ,  абс.  выс. 22-
26 .м. - 2 ЭКЗ . ;  Никитинский яр ;  обн, 4, абс.  вые . . 22 .м. - 24 Э КЗ . ;  р .  Бол
гохтох, скв.  Б·7, глуб. 25 .м. - 4 ЭКЗ . ;  глуб. 1 1 2 ,5- 1 30 .м. - 200 ЭКЗ . �. 
глуб. 1 80 м - 3 ЭКЗ . ;  скв. 1 0-БХ, глуб. 1 1 5- 1 1 9 .м. - 1  ЭКЗ . ;  скв. 1 3-БХ,. 
глуб. 57,80-63,80 .м. - 4 ЭКЗ . ;  Игарский профиль, скв. 6, глуб. 45 .м. -
3 ЭКЗ . ;  2-я Ермако'Вская площадь, СКБ. 3, глуб . 70,5 .м. - 1 Э КЗ . ;  р .  Туру
хан, скв. 24-Т, глуб. 1 05,5- 1 25,5 Ж- свыше 600 экз . 

СЕМЕЙСТВО ISLANDI ELLIDAE LОЕБLIСН ЕТ TAPPAN, 1 964 

Род Cassandra Gudina et Saidova, 1968 
Cassandra lnjlata (Gudina) 

Табл. ХУ, фиг. 7, 8 

Cassiduluna if/tlata: Гуд�ша, 1 966, стр. 63, табл. 6, фиг. 4-6, табл. 7, фиг. 1 ,  табл. 1 3  •. 

фиг. 1 .  
Cassandra inflcta: Гудина. Саидова, Троицкая, 1 968, сТр .  226, рис. l -Б  
Г и п о т и л  ы:  ИГиГ СО АН СССР, N2N2 24 1 / 1 67 и 24 1 / 1 68, р .  Ниж_ 

Агапа, обн. 1 ,  абс. выс. 1 1 0,5 м, верхнечетвертичные отложения, казан-, 
цевские слои. 

Д и а г н о з . Раковина кру.пная, периферический край приостренныЙ,. 
без киля .  В наружном обороте 5-7 камер,  последние ·из них 'слабо п ере
жаты в центральной части. Швы двухконтурные, плоские. Устье удли-
ненно-щелевидное, параллельно перифер ическому краю, с тонким боко
вым пластинчатым зубом. 

О п и с а н и е и и з м е н ч и в о с т ь даны Iподробно в п редыдущей р а-
боте автора  (см.  синонимику) . 

р а 3 м е р ы, .,11 • .11 
Гипотипы 

241/167 241/168 
Другие 

( 1 5  ЭК3 . )  
Диаметр . . . . .  0 , 60 0 , 48 0 , 42-0 , 63 

Толщина 0 , 27 0 , 27 0 , 24-0 , 31 

с р а в н е н и е и о б щ и е з а м е ч а н и я .  От ,сходного С. teгet is '  
(стр.  47) по вздутости раковины, п риостренному периферическому краю 
рассматриваемый 'Вид отличается большим количеством узких камер,  от· 
сутствием киля .  

С описываемым видом имеет сходство целая группа видов, близких:. 
между собой по  форме раковины, строению швов и камер,  имеющих в 
различной степени пережимы в центральной части. Об их принадлежно
сти к одному роду уже указывалось р анее ( Гудина и др., 1 968) . Это сле 
дующие виды : С .  limbata (Cushman e t  Hughes ) , С.  tortuosa (Cushman et 
Hughes ) ,  С. limbata monstruosa (Voloshinova ) ,  С. sublimbata (Asano)  
и др .  

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 к о е р а с iII р о
С т р а н е н  и е .  Север Европейской части СССР и Западной Сибири, чет
вертичные. Материковая отмель север ных морей и Берингова моря, сов
р еменные. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Бассейн р .  Енисея : В оронцово, обн.  3 1 ,  абс .. 
выс. 57-62 .м. - 1 7 эка . ;  зимовье Карепонское, обн.  1 9, а6с. выс. 36 -
44 м - 1 000 экз . ;  р .  Болгохтох, скв. Б-7, глуб. 1 2 1 ,8 .м. - 4 ЭКЗ . ;  р .  Туру
хан, скв. 24-Т, глуб. 98- 1 22 .м.. Таймыр,ская низменность: р. Ниж. Агапа,. 
обн.  1 ,  абс. выс. 1 1 0-1 1 2  .м. - 35 экз. 
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, Cassandra teretis (Таррап) 

Табл, XV, фиг, 9 

Cassidulina teretis: Таррап, 1 96 1 ,  стр. 7, табл, 1 ,  фиг. 30; Гудина,  1 966, стр,  62;, 
табл. 5, фиг. 9, табл. 6, фиг. ] ,  табл. ] 2, фиг, 5, 

Cassandra teretis: Гудина, Саидова, Троицкая, 1 968, стр. 226. 

Г и п о т и п :  И ГиГ СО АН СССР, N2 24 1 / 1 69, р .  Ниж. Агапа, обн. 1 ,. 
абс. вые.  1 1 0,0 м, верхнечетвертичные отложения, казанцевские слои. 

Д и а г н о з.  Раковина крупная, с килем, контур р аковины непраВИ'JlЬ -· 
но-лопастный. В наружном обороте пять 'чередующихся камер .  Швы 
двухконтурные; изогнутые. Устье удлиненно-щелевидное, р асположен
ное почти вдоль периферического края.  

О п и с а н и е этого четкого вида дано во многих работах по совр е
менным и ископаемым фораминиферам.  Строение внутреннего устьевого; 
ап,парата дано на рис.  4.  

Р а з м е р ы, 

диаметр . . . . .  
Толщина 

Гипотип 
241/169 
0 , 7 2  
0 , 33 

М.М 

Другие 
(20 ЭК3. ) 

0 , 31 -0 , 72 
0 , 1 5-0 , 39 

И 3 М е н ч и в о с т ь выражается в степени утолщения, очертания кон
тура с боковой стороны, размер а раковины. 

С р а в н е н и е .  От С. inflata (стр . 46) отличается меньшим количе
ством пар  более широких камер, наличием киля и неправильно-лопаст
ным контуром раковины. 

О б щ и е з а м е ч а н и я .  Енисейские позднеказанцевские предстази
тели описываемого вида имеют более крупную раковину, чем обские,. 
описанные из салемальских слоев (см.  синонимику) . ' 

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 к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Север Евразии, четвертичные. Плейстоцен (формация Гу
бик) побережья Северной Аляски. Материковая отмель северных l\юрей; 
СССР, берегов Северной Аляски и Гренландии, современные. 

Рис. 4.  Cassandra teretis (Таррап) Х 1 70. Внутри обломанной 
камеры наблюдается хорошо развитая зубная пластинка 
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М е с т о н а х о ж Д е н и е. Бассейн р .  Енисея : Сопочная Карга, скв. 1 ,  
глуб. 9,3-5 1 ,7 М --'- 30 ЭКЗ. ,  скв . 2, глуб. 2 1 -27 М - 7  ЭКЗ. ,  68-74 М -
1 ЭКЗ . ,  скв. 3, глуб 62-75 м - 4  ЭКЗ . ;  зимовье Кареповское, обн .  1 9, абс. 
выс. 36-44 м - 1 40 ЭКЗ . ;  Селякин Мыс, обн. 20, абс. выс. 25 М - 1 ЭКЗ. :  

Никитинский яр ,  обн. 4, абс. вые.  22 М - 6 ЭКЗ.  Таймырская низменность : 
р .  Ниж. Агапа, обн. 1 ,  абс.  вь{с. 1 08,8-1 1 8,4 М - 60 ЭКЗ . ;  р .  Агапа, обн. 
33, абс. вые. 1 8-22 М - 28 экз. 

Род Planocassidulina Gud ina, 1 966 
Planocassidulina norcross i  (Cushman) 

Табл. ХУ, фиг. 10, 1 1  

·Cassidulina norcrossi: CLlshmal1, 1 933, стр. 7, табл. 2, фиг. 7. 
Planocas::idulina norcrossi: Гудина,  1966, стр. 69, табл. 6, фиг. 3, табл. 12,  фиг. 6 

Т и 'п о т и п ы : ИГиГ СО АН СССР,  .N2 24 1 / 1 70, р. Турухан, скв. 24, 
тлуб. 1 25,5 М, четвертичные отложения, туруханский комплекс форами · 
нифер; N2 24 1 / 1 7 1 ,  р .  Ниж. Агапа, обн.  1 ,  абс. выс. 1 1 0 М, !<iазанцевские 
, слои. 

О п и с а н и е. Раковина небольших размеров, линзовидная. Контур 
:раковины с боковой стороны округлый или слегка овальный, ровный. Пе·· 
риферический край приостренный, со слабо развитым килем. У мегасфе
'рических форм . l - l ,5 оборота спирали, 6-7 камер,  у микросферических 
J ,5-2,5 оборота 8 и редко 9 камер. Камеры очень отчетливые, треуголь
ные с обеих сторон раковины и слабо чередующиеся по размеру, поверх
ность их уплощенная.  Пупочные края заостренные, не смыкаются в пу
почной области. Швы прямые, скошенные, плоские, довольно широкие . 
. У стье в виде удлиненной щели, почти симметричное по отношению к пе
риферическому краю. Стенка довольно тонкая, прозрачная, мелкопори·· 
·стая. 

Р а з  м е р ы, А/М 

диаметр . . . . .  
Толщина 

ГИПОТИПЫ 
241/170 241/171 

0 , i\3 
0 , 16 

0 , 37 
0 , 1 8 

Другие 
(20 экз.) 

0 , 24-0 , 48 
0 , 1 2-0 , 22 

И з м е н ч и в о с т ь. Морфологические признаки вида изменяются в 
связи с диморфизмом и возрастными стадиями.  Мегасферические формы 
.более вздутые в пупочной области, имеют раковину меньшего размеР(l и 
меньшее количество оборотов и камер в наружном обороте. 

С р а в н е н и е. Близким видом является Р. kasiwazakiensis (Husezima 
а .  Maгuhasi, 1 944, стр . 399, табл. 34, рис.  13) благодаря треугольным ка
мерам и строению устья. Отличается от него отсутствием киля, менее 
вздутой пупочной областью и меньшим количеством камер в последне�1 
обороте (8-9 против 1 1 - 1 2) . 

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 к о е р а с п r о
с т р а н е н и е .  Описана из материалов, собранных у северо-восточного 
побережья Гренландии (Cushman, 1 933 ) . Распростраtlена в северных мо
рях СССР,  У побережья Исландии. По З. Г. Щедриной ( 1 952) встречена 
в Гренландском (680 М) , Карском (74-628 М) , Баренцевом (327-340 М)  
морях, а также в южной части Охотского (230- 1 366 М) . 

Четвертичные - север Европейской части СССР,  Западной Сибири.  
Плейстоцен ( формация Губик) Северной Аляски. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Бассейн р .  Енисея: зимовье Кареповское. 
обн .  1 8, абс. выс. 1 3-24 М - 1 0  ЭКЗ . ;  зимовье Пустое, обн. 8, 9, абс. вые. 
1 1 - 1 2  м - 3  ЭКЗ . ;  р. Болгохтох, скв . Б -7, глуб . 1 1 6 м - 28 ЭКЗ . ;  скв. 
1 0-БХ, глуб. 1 6 1 - 1 70 М - 2 ЭКЗ . ;  р .  Турухан, скв. 24-Т, глуб. 1 05,5-
1 25,5м - 50 экз. Таймырская низменность : р. Ниж .  Агапа, обн 1 ,  абс. 
пыс. 1 09,6-1 1 0,3 М - 33 ЭКЗ.  



КОМПЛЕКСЫ ФОРАМИН ИФЕР, СТРАТИГРАФИ Я 
И ВОЗРАСТ ОТЛОЖЕНИЙ 

В отложениях морского плейстоцена Енисейского Севера и западной 
части Таймырской низменности 'в настоящее время установлено всего 
65 видов фораминиф ер, относящих'ся к 37 родам и 1 4  семействам .  Боль
шая часть видов была впервые монографически описана автором ранее 
( Гудина, 1 964, 1 966) или описания их приводятся в этой работе. Кроме 
того, списки определений фораминифер без описаний были даны 
В. Я. Слободиным (Загорская и др., 1 965 ) , хотя J3 ряде случаев видовая 
принадлежность некоторых форм понималась В .  Я.  Слободиным И авто
ром по-разному (табл. 1 )  . 

. В четвертичных отложениях изученного района эти виды образуют 
несколько закономерных ассоциаций-комплексов, каждый из которых 
характерен для определенной части разреза .  

В иоследованных автором разрезах нижние гор'изонты морск,ого плей
стоцена содержат обедненный в видовом и количественном отношении 
комплекс фораминифер довольно хорошей сохранности. Этот комплеКL 
хорошо выражен 'в разрезе скв. 7 на р. Болгохтох ( интервал глубин 1 28-
1 94 Jrt , рис. 5) и может быть назван б о л г о х т о х с к и м, а в мещающие 
его слои - болгохтохскими.  

Число видов В комплексе невелико и представлены они в основном 
ЭЛI>фидиидами.  Среди них 'в большем количестве (до 1 0-20 экземпля
ров) встречаются такие виды, как Elphidium subclavatum Gudina, Е. оЬе
sum Gudina, Cribroelphidium gоёsi ( Stshеdгiпа ) , Protelphidium orbiculare 
( Brady) . Очень немного (до 3-5) особей вида Protelphidium lenticulare 
Gudiпа.  

Кассидулины, исландиеллиды, полиморфиниды и другие семейства 
имеют более бедный видовой состав. Виды исландиеллид (lslandiella is
fandica (N0rvang) , Cassandra inflata (Gudina ) , С. teretis (Таррап)  так 
же,  как и Cassiduli/1,a subacuta (Gudina) ,  количественно бедны. В одной 
пробе они встречаются не больше 5-6 особей. Иногда попадаются еди
ничные Planocassidulina norcrossi (Cushman) , Stainforthia loeblichi (F еу
l iпg-Напssеп) , Tappanella arctica Gudina et S aidova, A labaminoides fI�i-
tis (Gudina ) ,  Buccella frigida (Cushman) . I 

Видовое и количественное прео бладание эльфидиид над другими се
мействами фораминифер, в ' частности, над исландиеллидами и кассиду
линами свидетельствует, в первую очередь, о несколько пониженной со
лености и мелководности бассейна,  как это наблюдается в современных 
морях ( Саидова, 1 966, Троицкая, 1 969) . 

Помимо болгохтохского разреза, этот комплекс встречен н а  р .  TYPYX::LH 
(скв. 24, интервал глубин 1 22-1 94 м, рис.  6 ) ,  а по м атералам В .  Я .  Сло
бодина, он присутствует в разрезах скважин Большехетской площад�; 

Этот же комплекс установлен нами (в разрезе скв. 3, расположеннои 
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Т а б л. и n: а 1 
Общий список четвертичных фораминифер Енисейского Севера и Таймырской 

низменности 

No 
п/п Название видов 

1 Cyclogyra iпrюlvеns (Reuss) (=Cornuspira 
invol vens) * 

2 Gordiospira arctica Cushтan 

3 Quinqueloculina agglu tinata Cushman . 

4 Q uinqueloculina Ьогеа Gudina (=Miliolina 
i seminulum) . 

5 Quinqueloculina deplanata Gud ina 
6 Q uinqueloculina longa Gudin a ,  sp. поу. 

( = м iliolina oblonga) 
7 Q uinqueloculina ovalis Gudina, sp. поу. 

8 Miliolinella grandis (Gudina) (=Miliolina 
мuег inoides) 

9 Miliolinella pyri{ormis (Sch1uтberger) . 
1 0  Miliolinella cf. subrotunda (Montagu) . 
11 Miliolinella sp. i ndet . . 

12 Triloculina subtricarinata Gudina,  sp. поу. 
(=Miliolina trihedra) 

13 тгиосuиnа trihedra Loeblich et Тарр ап 

14 pyrgo williamsoni (Silvestri) 

1 5  Dentalina baggi Gal10way et Wiss ler . 

1 6  Dentalina frobisherensis Loeblich et Тар-
рап 

1 7 Lagena apiopleura Loeblich et Таррап 

18 Lagena gracillima (Seguenza) 

19 Lagena sibirica Gudina,  sp . nov . 
20 Globulina glacialis Cushтan et Ozawa . 
21 Pseudopolymorphina novangliae �Gushтan) 

22 Pseudopolymor phina sp . indet. 
23 РугиЦnа cylindroides (Roeтer) 

24 Тарраnеllа arctica Gudiпа et Saidova 
25 ОоЦnа globosa (Walker et Jacob) 
26 Oolina melo d ' Orb . 

27 

28 

29 

30 
31 

32 

33 

Fissurina orbignyana Seguenza 
Fissurina sacculus (Fornasini) 
Рагаfissцгinа tectulostoma Loeblich et 
Таррап . 

. 
Discorbis deplanatus Gudina 
Bucella frigida (Сushтап) 
Buccella hannai arctica Vоl0shiпоvа 
Buccella inusitata Апdегsеп 

34 Buccella troitzkyi Gudina , sp . nov . .  

35 Hyalinea ЬаЩса (Schroeter) 
36 Cibicides rotundatus Stshedrina 

37 . Alabaminoides mitis (Gudina) (= Alaba
mina sp.) . 

38 

39 

'Astrononion gallowayi Loeblich et Таррап 

Gribrononion incertus (Williaтson) 

Комплексы 

1 1  I I I I  I 

30-40 1-2 

2-12 

1 -2 5-10 1-3 

2-6 1 
до 50 

2-3 1 -3 

2-20 

5-20 1-2 
1-2 1 

1 1-2 

1-3 

1-2 

1-2 
3-5 1-3 

1 

1 -5 20-200 1-2 

1 - 2  

1 - 2  

1-2 

1-2 

1-2 

1 -2 

1 ·-2 

1-3 

5-30 

1 -2 

2-50 

2-3 

2-3 

1 -2 

1-3 

1 

1-2 

IV 

2-3 

1-2 

1-15 

1-2 

3-.5 

1-50 

1-7 

1 

3 

1-3 

5-20 

1 -5 

2-5 

:l 
'1 
1 

1-.5 

1-2 

5-300 

10-50 

1-2 

2-5 

2- 1 0  

1 

3-5 

1-2 

2-20 2-:. 

• в скобках пр"ведены опр'еделения, по В. Я .  Слободииу (Загорская и др. ,  1065) . 
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м 
п/п 

40 

41 
42 
43 
44 
45 
46 

47 

48 

49 

50 
. 1'1 
52 
53 

54 

55 
56 

57 
58 
59 

. 60 
61 

62 
63 

64 

65 

Назва иие видов 

Cr/brononion obscurus Gudina (=Elpbldium 
incertum) 
Nonionellina labradorica (Da\\'son) 
Melonis zaandamae (Voorthuysen) 
Elphidium boreale Nuzhd ina 
Elphidium excavatum (Terquem) 
Elphidiu m  obesum Gudina 
Elphidium selseyense , (Heron-Al 1en et 
E ar1and) 
Elphidium subclavatum Gudina (=Elphi
dium clavatum) . . . . . . . . . . . . 
Protelphidium asterotuberculatum (Voort-
huysen) . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Protel phidium lenticulare Gudina (= El
phidium sp. '1 )  
Ргоtеlрhidiцm orbiculare (Brady) 
Protelphidiutn parvum Gudina , sp. nov . 
Cribroel phidiu m  gоёsi (Stshedrina) 
Cribroelphidium granatum (Gudina) . 
Cribroelphidium subarcticufn (Cushman) 
Elphidiella arctica (Parker et Jones) 
Elpbldiella groenlandica (Cushman) ( =El
phidiella gorbunovi) 
Elphidiella tutnida Gudina,  sp.  nov. 
Stainforthia loeblichi (Fey1 ing-Hanssen) 
Fursenkoina ( ?) gracilis Gudina , sp.  nov. 
(= Virgulina fusiformis) . . . . . . .  . 
Angulogerina fluens Todd 
Cassidu/jna subacuta (Gudina) (=Cassidu-
1 ina i�land!ca norvangi) 
1 slandiella islandica (Nигvапg) 
Cassandra inflata (Gudina) (=Cassidulina 
limbata) 
Cassandra 'teretis (Таррап) (=Cassidulina 
t er etis) . 
Planocassidulina norcrossi (Cushman) 
(=Cassidulina norcrossi) 

Т а б л и ц а 1 (окончание) 

l(омплексы 

1 1 I 1 1 1  I IV \ V 

1-3 5-20 
2-10 

1 

1-10 50-500 

1-20 100-50{) 

1-5 

1-5 20-60 
1 - '1 5  30- 100 

1-10 20-50 
1 0-50 

1-3 

1 -2 20-50 

2-20 
1-3 

1 -2 20-100 
1-2 20-100 

5-50 

5-30 

2-3 1-10 
1-5 1-5 

1-2 

5-50 
1-2 

1-5 1 0-150 

'1 -40 10-200 

1 -3 

1-3 

1-5 
1 

1-10 
1-5 

5-50 

1-5 
20-30 

1-10 
1-5 

1 0-30 
37 

1-2 

1-3 1-3 

1-5 
1-2 1 

1-5 1-10 
1-5 

1-5 20-":'300 

1-5 1 5-300 

1-5 5-20 

1-5 

1-2 

1 -2 

5-40 

1-5 

1 -5 

5-10 

1-3 

1 -5 

Комплексы: 1 - болгохтохски й ,  I I  - ТУРУХ!lНСКИЙ,  1 1 1  - салемальский, IV - казан
цевский , V - дlOРIOССКИЙ 

в в осточной части Таймырской низменности в устье р .  К:отуй (новые оп
ределения по  образцам из коллекции В. Н.  Сакса )  1 .  

Болгохтохские слои в изученных разрезах представлены алевритовы
ми и песчано-алевритовыми глинами с гравийно-галечным м атериалом и 
иногда валунами.  На Большехетской площади встречаются п ачки песков, 
иногда с галькой. Фораминиферы в них встречаются не повсеместно, 
обычно прослои с фораминиферами перемежаются с прослоями  без мик. 
рофауны. Из материалов геологов НИИГА (Слободин, Суздальский и 

I Первые определения были сделаны А. Г. Шлейфер (Сакс, 1953) . 
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Рис. 5. Разрез четвертичных отложений, вскрытых СКВ. Б-7 (р . Болгохтох) 

А • .1Iитологические и другие обозначения (на колонках) :  1 - почвенно-растительн ы й  слой; 2 - ва
луны, валунный материал в других породах; 3 - гравийно-галечный " атериал; 4 - пескн, песча
ный материал; 5 - алевриты, алевритовый материал; б - глины. глинистый материал; 7 - глины 
плотные тонкослоистые; 8 - породы сложного состава: глины алевритовые песчан ы е  с включением 
гравия и гальки; 9 - линзы песков в других породах; 1 0  - маломощные грави йно-галечные прс
слои; 11 - линзы и включения торфа; 12 - известковые'стяжения; 13 - раковины морских моллюс
ков; 14 - скопления растительных остатков; 15 - керна н ет; 16 - места отбора проб. Б. Форами

ниферы (справа от колонок): 1 - MiIio!idae; 2 -Polymorphinidae и Nod·osari idae; 3 - Nопiопidае 
I! Elpl1idiidae; 4 - Саssiduliпidае; 5 - Cyclogyгa involvens; б - Quinquelocu lina longa; 7 - Тараnеиа 

агсиса; 8 - Buccella frigida - В. hannai arctica; 9 - Buccella inusitata; 10 - Вuссеиа troitz"yi; 

11 - Нуаиnеа ЬаШса; 12 - D iscorbis deplanatus; 13 - А labaminoides mitis; 1 4 ;- A strononion gallowayi ; 

15 - Cibicides rotundatus; 16 - Cribrononion incertus;  17 - Сг. obscurus;  18 - N onionellina labrado

rica; 19 - Protelp/!idium asterotuberculatum; 2 0 - Рг. lenticulare; 21 - Рг. orbicu lar e;  22 - Рг. раг

оum; 23 - E lphidium b oreale; 24 - Е. excavatum; 25 - Е. obesum; 26 - Е. selseyense; 27 - Е. ,uЬ. 

clavatu m; 28 - Cribroelphidium goesi; 29 - Сг. granatu m :  30 - Elp/!idiella arctica; 31 - Е .  tumida ; 

82 - Е. groenlandica; 33 - Stainfortl!ia, loeb lic/!i; 34 - Islandiella islandica; 35 - Cassandra inflata ; 

36 -: Cassandra teretis; 37 - P lanocassidu lina norcrossi; 38 - Cassidulina sub acu ta 
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Рис. 6. Р азрез четвертичных отложений, вскрытых скв. 24-Т (р.  Турухан) . 
Условные обознаtiения те же, что и н а  рис. 5 

Др. ,  1 967) явствует, что в разрезах многих скважин (27, 28, 29 и 3 1  
Большехетской площади) большая часть одновозрастных отложений 
фораминифер не содержит совсем. 

Слои залегают с размывом на верхнемеловых порьдах и перекрыты 
более молодыми отложениями 'морского плеЙстоцена. Мощность их ко
леблется от 38 до 66 М. 

Болгохтохские слои по положению в разрезе соответствуют варымо
яхинским слоям схемы НИИГ А. Однако объем тех и других не иденти
чен. В отдельных разрезах (скв. 3 1 -БХ) геологи НИИГА исключают из 
варымояхинск:их слоев те отложения, в которых появляются форамини
феры, ошибочно относя их к лежащим выше усть-,соленинским с.тrоям. 
Однако самое главное различие между болгохтохскими и варымояхин
скими  слоями,  предопределившее необходимость изменения названия, 
состоит в том, что возраст варымояхинских слоев, по мнению геологов 
НИИГ А ( Слободин, Суздальский и др. ,  1 967) , плиоценовый, а автор от
носит болгохтохск;ие слои к первой половине среднего плеЙстоцена. 

В ывод о плейстоценовом возрасте болгохтохских слоев и лежащей 
выше толщи основывается на всей сумме палеонтологических и геологи
ческих данных, относящихся ко всему северу З ападной Сибири и приве
денных как в предыдущей монографии автора по Нижнему Приобью 
( Гудина,  1 966) , так и в работах других ис-следователей (В .  Н .  Сакс, 1 953; 
1 ' . И .  Лазуков, 1 965; С .  Л .  ТРОИЦI}ИЙ, 1 966, 1 967; С .  А. Архипов, 1 969 
и др . ) . Последние м атериалы по Енисейскому Северу ничего существенно 
н ового в этом отношении не прибавили. 

Замечательной особенностью морского плейстоцена Севера Сибири 
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является наличие в определенной части разреза богатого в количествен
JfQM отношении и разнообразного по видовому 'составу т у р у  х а н с к о г о 
1< о м п л е к с а фораминифер ( Гудина, Гольберт, 1 962; Загорская и др . ,  
1 965; Гудина,  1 966; Слободин, 1 967а ) . Этот комплекс легко узнается при 
определении. Он характеризует небольшие по  мощности слои, залегаЮ 
щие пример но в средней части р азреза,  что делает их своеобразным мар
IШРУ�ЩИМ горизонтом. 

В комплексе насчитывается 40 видов, некоторые из них представлены 
большим числом особей. Иногда общее количество р аковин форамини
фер достигает 2,5-3 тысяч. Сохранность раковин очень хорошая. Общий 
видовои состав туруханского комплекса следующий : Gordiospira arctica 
Cushman, Q uinqueloculina longa Gudina Q. Ьогеа Gudina,  i'v1ilioli'1,ella 
grandis ( Gudina) ,  М. cf. subrotunda (Montagu) , М. pyriformis (Schlum
berger ) , Triloculina subtricarinata Gudina, Pyrgo williamsoni ( Si lvestri ) ,  
Dentalina baggi Galloway et Wissler, D. frobisherensis Loeblich et Таррап, 
Pseudopolymorphina sp . ,  Glob ulina glacialis Cushman et Ozawa, Pyrulina 
cylindroides ( Roemer) , Tappanella arctica Gudina et S aidova, Lagena 
apiopleura Loebl ich et Таррап, Lagena gгасШimа ( Seguenza ) ,  L. sibirica 
Gudina ,  ооиnа globosa (W. et J. ) ,  о. melo d'Orb . ,  Виссеllа frigida (Cush
тап) , В. hannai arctica Voloshinova, A labaminoides mitis (Gudina ) ,  Crib
гоnоniоn obscurus Gudina, Nonionellina labradorica (Dawson ) , Melonis 
zaandamae (Voorthuysen) ,  Protelphidium lenticulare Gudina ,  Рг. огЫси
lаге (Brady) , Elphidium subclavatum Gudina,  Е. obesum Gudina, Cribro
elphidium granatum (Gudina) ,  ег. gоёsi ( Stshedrin a) ,  ег. subarcticum 
(Cushman) , Angulogerina fluens Todd, Stainforthia loeblichi (Feyling
Hanssen ) , Fursenkoina (? )  gracilis Gu_dina,  Fissurina огЫgnуаnа (Se
guenza ) ,  F. sacculus (Fornasini) . Parafissuri'1a tectul:Jstoma Loeblicl1 et  
Таррап, lslandiella islandica (N0rvang) , Cassandra inflata ( Gudina ) ,  
Cassandra teretis (Таррап) , Cassidulina subacuta ( Gudina) ,  Planocassi
dulina norcrossi ( Cushman) . 

Основную массу комплекса слагают р азнообразные эльфидииды 
Ргоiеlрhidium lenticulare, Рг. orblculare, Elphidium subclavatum, Е. оЬе
f', um, Cribrpelohidium gоёsi, ег. graYLatum - и нониониды - Cribrononion 
obscurus, Nonionellina labradorica. Также несколькими видами  пре,п,став
лены и исландиеллиды - Islandiella islandica, Cassandra inflata, С. te
геtis, Planocassidulina norcrossi, из них первые три встречаются в боль
шом количестве. Значительное число особей насчитывает Cassidulina su
bacuta. В целом представители всех этих семейств состаlВЛЯЮТ 85-95 % 
всего комплекса, достигая 1 - 1 ,5 тыс. экземпляров. Следует отметить, 
что содержание кассидулин, исландиеллид, с одной стороны, и эльфи
диид, нонионид,- с другой, В разрезе туруханской скважины почти оди
'·!аково или же в некоторых пробах первые Iпреобладают. В р азрезе же 
скв. 7 (р .  Болгохтох) В большем количестве встречаются эльфидииды 
и нониониды. 

Характерным для комплекса являет,ся то, что видовое разнообразие 
его также составляют представители таких семейств, как милиолиды, 
полиморфиниды, нодозарииды, дискорбиды, булиминиды и др. 

Среди милиолид встречается довольно б ольшое число видов 
Quinqueloculina Ьогеа, Q. longa, мшоиnеиа grandis, М. cf . subrotunda, 
М. pyriformis, Triloculina subtricarinata, Pyrgo williamsoni. О бычно зна
чительным количеС11ВОМ особей (до 50) предста'влен вид Stainforthia 
loeblichi. Из букцелл наибольшее количество составляет Виссеllа han
nai arctica. Из полиморфинид очень показательным 'видом является Тар
раnеllа arctica, который только 'в р,ассматриваемом комплексе может 
встречаться от 20 до 200 экземпляров. Иногда Т. агспса обнаруживается 
ниже и выше по р азрезу, но она :нигде не !Встречается в таком большом 
количестве, как в туруханском кюмплеК!се. 
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Характерно б ольшое число о с обей вида Alabaminoides mitis, но иног
да он очень редок, ка-к, например, в разрезе скв.  7. Интересным явля
ется присутствие вида F ursenkoina (?) gracilis, который в четвертичных 
-отложениях в бассейне р. Оби не был встречен. 

, Разнообразие комплекса определяется также такими фор мами, как 
Liigena apiopleura, L. gracillima, L. sibirica, ОоЦnа melo, Oolina globosa, 
Fissurina orb ignyana, .Parafissurina tectulostoma, хотя число особей их 
невелико. 

Как уже отмечалось и ранее ( Гудина,  Гольберт, 1 962; Гудина,  1 966; 
Слободин, 1 967б ) , комплексы фораминифер - турухан,ский в бассейне 
'р. Е нисея и обский в Северном Приобье -весьма близки по  ВИДОВО:,1У 
,составу .и ,  безусловно, характеризуют отложения одного стратиграфи
ческоl'О уровня. Различие состоит лишь в отсутствии некоторых видов в 
·обском комплексе, по сравнению с туруханскими  (Lagena gracillima, 
Oolina globosa, Fursenkoina (?) gracilis, Parafissurina tectulostoma 
и др . )  и меньшем количестве экземпляров всех видов на Оби.  Кроме 
'того, в обском комплексе меньше исландиеллид и каССИДУЛИI!,  чем эль
·фидиид и нонионид. В,се это свидетельствует о более нормальном гидро
логическом режиме бассейна на  Енисейском Севере. 

Кроме фораминифер, 'В этой части разреза в стречены створки остра
код, многочисленные иглы морских ежей, зубы и отолиты рыб.  Остра
коды также представлены морскими видами.  

Туруханские 'слои содержат раковины мор ских моллюсков. Так,  И 1  
интервала глубин 1 1 4-1 22,5 м скв. 24 Туруханского профиля известны, 
по определению С. л. Троицкого, Yoldiella fraterna (Уепil l  et Bush ) , 
Cylichna sp.  indet. ,  Musculus sp .  indet .  В глинах, вскрытых скв . 7 н а  
р .  Б олгохтох на глубине 1 1 7 и 1 2 6  м, найдены моллюски Dentalium 
,entalis L. ,  Dentalium sp. ,  Nucula tenuis Mont., Leda sp . , Yoldielia 
lenticula (Montagu) , Yoldiella fraterna (Уепi1l et Bush ) , Bathyarca 
g·lacialis Gray, Масоmа calcarea (Chemnitz) , Thyasira gouldi (Phi l . ) , 
Cylichna sp .  . 

Туруханские слои представлены алевритовыми глинами с очень не
больши'м количеством рассеянного по разрезу гравия.  От лежащих ниже 
.()олгохтохских они отличают,ся гораздо меньшим содержанием грубооб
ломочного материала,  кроме того, по данным геологов НИИГ А ( Слобо
дин и др., 1 9б7) , между ними предполагается перерыв. В наиболее пол
ных разрезах (скважины 24 и 7, Дудинской скв. 3) в кровле туруханских 
слоев заЛ€гают отложения морены самаровского (максимального) оле
денения. 

Мощность туруханских слоев от 20 до 45 М.  
Сдои с раосматриваемым комплексом относилиСь ранее (Загорская 

J1 др.,  1 965) к туруханской морской свите. Впоследствии геологами 
НИИГА ( Слободин, 1 967а, Слободин и др., 1 967) было предложено но
вое название для этого комплекса и соответственно отложений - усть
соленинские, возраст слоев они ,считают позднеплиоценовым .  Поскольку 
-туруханские слои скорее всего являются возрастным аналогом конти
нентальной туруханской свиты С. А. Архипова ( 1 960) , целесообразно 
.сохранить название «туруханские 'слою> .  

Залегание туруханских слоев непосредственно под самаровской мо
реной, соотношение мощностей болгохтохских и туруханских слоев по
зволяет предполагать, что время образования последних относится к 
концу ,первой половины среднего плеЙстоцена .  

С а н ч у г о в с к и й к о м п л е к с характеризует мощную толщу мор
�ких четвертичных отложений, залегающих на  морене м аксимального 
.оледенения (см.  рис. 5)  и перекрытых с размывом казанцевскими слоя
.ми .  Название комплекса дано по наименованию вмещающих его отло
жений, выделенных В .  Н. Саксом (Сак,с, Антонов, 1 945) . 
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Рис. 7. Р азрез четвертичных отложений, вскры

тых СКВ. 5 , (междуречье рек Малой и Большой 
Х(:ты) . Условные обозначения те же, что и на рис. 5· 

Общий видовой состав фораминифер 
рассматриваемого комплекса следующий : 
Gordiospira arctica' Сushтап, Quinquelo
сииnа longa Gudiпа, мтоиnеиа grandis 
( Gudiпа) juv., М. cf. subrotunda (Мопtа
gu) , Pyrgo milliamsoni ( Si lvestri ) , Den
talina frobisherensis Loeblich et Таррап. 
Pyrulina sp., Globulina glacialis Cush
тап et Ozawa. Tappanella arctica GL1diпа 
et S a idova ., Buccella frigida ( Сushтап) , 
В. hannai arctica Vоlоshiпоvа, В. troitzkyi 
Gudiпа, Cribrononion incertus (Wi11 iarn-
50П ) , Cr. obscurus Gudina, Astrononian 
gallowayi Loeblich et Таррап,  Nonionelli
па labradorica (Dаwsоп) , Elphidium оЬе
sum Gudiпа, Е. subclavatum Gudiпа,  Pro
telphidium asterotuberculatum (Voorthuy
sеп) , Pr. lenticulare Gudiпа j uv., Pr. orbi

culare (Brady)  j uv. , Pr. parvum Gudiпа, Cribroelphidium goesi ( Stshedri
на ) , Cr. gоёsi j uv. , Cr. granatum (Gudiпа ) , Elphidiella pJoenlandica 
( Сushтап) , Е. tumida Gudiпа, 5tainforthia loeыchii (F еуl iпg-Напssеп) ,  
5t. loeыchi juv. ,  Cassidulina subacuta (Gudiпа) , Islandiella islandica 
(Nвrv. ) , Cassandra teretis (Тарр ап) , Planocassidulinr1 norcrossi (Cush
тап ) . 

Очень характерно распределение фораминифер по разрезу. Как пра
вил о, они тяготеют к верхней части описываемых отложений и в каждой 
отдельной пробе о бычно присутствует только 5-6 видов (очень редко 
1 0- 1 2 )  из общего списка данного комплекса.  ЧИСЛО особей каждого 
вида также невелико, в целом общее количество экземпляров в пробах 
от одного до 20. Исключение в изученном материале составили р азрезы 
в естественных выходах :  обн.  1 8  У зимовья Кареповского, обн.  19 выше 
пос. Казанцево и обн. 4 У острова Никитинского (см. рис.  8 ,  9, 1 0 ) , где. 
в первых двух случаях в одной из п р об было обнаружено около 40 эк
земпляров, в третьем - 1 1 0.  

Н а  Большехетской площади (рис.  1 1 , 12) и на междуречье Малой и 
Большой Хеты (рис.  7 )  комплекс еще более бедный: в каждой пробе 
здесь не больше 5 видов, общее же количество экземпляров в пробах не 
достигает 1 0. Так, в разрезах скв . 17 (рис.  12) комплекс слагают следую
щие формы - Miliolinella grandis, Tappanella cf. · arctica, Dentalina cf .  
frob isherensis, Cribrononio'2 cf.  obscurus, Nonionellina labradorica, Elpbl
dium cf. subclavatum, Elphidiella groenlandica, Protelpbldium orbiculare
j uv. ; скв. 1 О (рис.  1 1 )  - Q uinqueloculina cf. longa, Cribrononion obscurus, 
Elphidium subclavatum j uv., Elphidiella cf. groenlandica, CribroelphidiU11? 
gоёsi, Protelphidium orbiculare j uv. ,  5tainforthia loeыchi,' IslandieLla 
islandica, Planocassidulina cf. norcrossi; скв . 5 (рис. 7 )  - Quinqueloculina 
longa, Cribrononion obscurus, Elphidium subclavatum, Elphidiella tumida, 
Cribroelphidium gоёsi, er. granatum, Protelphidium orbiculare, Pr. par
vum, 5tainforthia loeыchi juv . ,  Cassidulina subacuta, Plcinocassidulina 
norcrossi. 

В районе У'сть-Порта так же, как и на Большехетской площади. он 
беден количеством IВИДОВ и их особей . Состав их в описываемых отложе
ниях у зимовья Пустого в обн .  8,9 следующий : Dentalina cf. froьtsheren
sis, Buccella frigida, Cribrononion obscurus, Elpbldium obesum.y 
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Рис. 1 1 . Разрез четвертичных отлож�ний, вскрытых скв. IО-БХ (бассейн р. Б. Хеты) . 
Условные обозначения те же, что и на рис. 5 

Е. subclavatum, Cribroelphidiuт cf. granatum, Cr. cf. gоёsi, Protelphidiuт 
lenticulare, Pr. orbiculare juv., . Elphidiella tuтida, Е. groenla'1-dica, 
Is1andiella islandica j uv., Cassandra teretis, Cassidulina subacuta, Plano
.cassidulina norcrossi. 

В обн. 1 8  У зим.  К:ареповского (рис.  8) пески в нижней части разреза 
содержат аналогичный по со·ставу комплекс фораминифер. В верхней 
же части пески постепенно сменяются песчаными алевритами с гравий
но-галечным м атериалом. Там встречены единичные раковины только 
Cribroelphidiuт gоёsi и Elphidiuт subclavatuт. 

В песчанистых алевритах, обнажающихся на р. Санчуговке, обнару
жены также единичные формы : Miliolinella grandis, Cribrononion obscu
(us, Elphidiuт subclavatuт jшт. , Е. subclavatuт, Protelphidiuт orbictt
lare, Cribroelphidiuт gоёsi, Stainforthia loeblichi. 

Санчуговские отложения у Селякина мыса (рис. 1 3) в нижней части 
представлены тонкослоистыми глинами, в которых только в одном образ
це были обнаружены единичные створки остракод: Cytherissa lacustris 
S ars,  Liтnocytheridea sp. 1 

Фораминиферы же содержатся только в лежащих выШе песчаных 
.алевритах с гравийно-галечным материалом, образующим иногда от
дельные прослои. С остав фораминифер, количество их видов и особей ти
пичны для санчуговских отложений. Это - единичные Miliolinella gran
dis, М. cf. subrotunda, Tappanella arctica, Buccella frigida, Cribrononion 
obscurus, Elphidiuт cf. obesuт, Е. subclavatuт, Cribroelphidiuт gоёsi 
juv. , Cr. granatum, Protelphid"iuт asterotuberculatum, Pr. orbiculare, 
Elphidiella tuтida, Cassidulina subacuta, Cassandra teretis. 

1 Здесь и в дальнейшем определения остракод даны по М. А. Решетниковой 
(СНИИГГиМС) .  
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Рис. 1 2. Разрез санчуговских 
отложений, вскрытых скв. 
1 7-БХ (бассейн р. Б. Хеты) . 
Условные обозначения те же, 

что и на рис. 5 
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РиС:. 13 .  Разрез санчуговских отложений 
на пр.авом берегу р. Енисея у мыса 
СеJIякина. Условные обозначения те же, 

что и на рис. 5 

Санчуговский комплекс такого же состава был встречен и на других 
участках: р. 'Болгохтох, скв. 7 ( интервал глубин 1 6,5-80 J,.f ) , Ер маков
ская площадь, скв . 3 ( интервал глубин 70,5-95 М) , Игаркский ПРОфИJIЬ, 
СКВ. 6 (интеРlвал глубин 45-70 М) и скв. 1 0, глуб. 18 М, Сопочно-Каргин
ская Iплощадь, скважины 1 ,  2 и 3. \ 

Таким образом, устанавливается, что для санчуговских слоев харак-
l'epHo небольшое количество видов фораминифер (обычно до 5-6, очею, 
редко до 1 0- 1 2 ) , а также и малое число их индивидов. При этом в каж
дом отдельном разрезе встречается то тот, то другой на бор видов из чис
ла известных для этого комплекса. 

Следует подчеркнуть, что санчуговский комплекс слагается в основ
ном теми же видами, которые встречаются как в болгохтох,ских, так и в 
туруханских слоях. Исключение составляет только одна форма - Elphi
diella tumida. Но число особей каждого вида в саНЧУГОВСI\ИХ слоях не 
бывает больш� 1 О, за редким исключением 20-30. Кроме того, многиf." 
формы (Miliolinella grandis, Protelphidium lenticulare, Рг. orb iculare, 
Cribroelphidium gоёsi, Islandiella islandica и др.) в санчуговских отло
жениях мелкие и не достигают размеров взрослых особей, обычных дли 
этих видов в 'слоях, лежащих ниже. Все эти признаки позволяют доволь
но легко отличать санчуговский комплекс от других. 
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Такой характер микрофауны свидетельствует о весьма неблагопри
:ятных условиях для ее существования, в первую очередь, низкой соленu
-сти вод бассейна .  

В санчуговском комплексе не  удается выделить более мелкие ассо
циации видов, которые сохр аняли бы свои особенности на с!юл!:'ко-ни
будь значительных площадях и были бы приурочены к определенным 
частям стратиграфического разреза. П оэтому расчленение санчуговских 
'отложений на более дробные стратигр афические единицы по микрофау
не не представляется возможным. 

Санчуговские слои характеризуются довольно пестрым литолого-фа
циальным составом, но в целом они отличаются большим содержанием 
песчаных разностей пород и большей примесью песчаного м атериала в 
глинах и алевритах. Это преимущественно песчано-алевритовые глины, 
.глины, алевриты, прослои он пачки песков. Глины иногда имеют ленточ
ноподобную слоистость. Бсе разности пород местами обогащены беспо
рядочно рассеянным в них грубообломочным материалом - гравием, 
галькой и мелкими валунами. Чередование валунсодержащих и безва
лунных отложений происходит без видимо:U: закономерности. Пачки од
нородного литологического состава Iвыдерживаются на сравнительно не
<больших расстояниях, что затрудняет их корреляцию в соседних раз
резах. 

Л10ЩНОСТЬ санчуговских слоев достигает 1 00 м. 
В. Я. Слободин В 1 965 г.  признавал «единый «,санчуговский» комп

лекс фораминифер» . (З агорская и др.,  1 965, стр . 50) , но тем не менее пы
тался по микрофауне расчленить санчуговские отложения на несколько 
горизонтов ( I-IV) , основываясь на некоторых вариациях в количестве 
и в видовом составе фораминифер в тех или иных разрезах. Однако, как 
'было показано, для са нчуговского комплекса как раз и характерна рез
кая фациально обусловленная изменчивость видового состава  и количе
-ства особей фораминифер от разреза к разрезу, независимо от страти
графического положения вмещающих отложений. Именно поэтому 
·единыЙ санчуговский комплекс и вмещающие его отложения прослежива
Ю'J1ся В. Я. Слободиным почти по всему Енисейскому Северу без подраз
деления на горизонты по микрафауне и их корреляции. 

В. Я. Слободин предпринимает новую попытку расчленения санчугов
·ских отложений. Теперь В. Я .  Слободин «санчуговский» комплекс раз
делил на два ( 1 1  и I I I ) . Вместо мессовско-санчуговской свиты (Сакс, 
1 953; Загорская и др. ,  1 965; Троицкий, 1 966) геолог.и НИИГА выделили 
кочоский горизонт. В опорном Усть-Портовском районе этот горизонт 
подразделяется на санчуговские и усть-портовские слои. Как указывает 
В .  Я.  Слободин, наиболее богатый I I  КОМlПлекс фораминифер хараh.Тери
зует усть-портовские слои и приурочен к средней части разреза. В ниж, 
них, С.l 'f Ч\ТГОВСЮIX слоях обнаружен I I I  обеп:ненНI ,; т1  комплекс форамнни-

, фер, кото
'
рый, кроме того, приурочен и к верхам усть-портовских слоев. 

В Сопочно-Каргинском районе у В. Я. Слободина своя схема :  санчу
говским н усть-портовским слоям СОО"J1ветствуют сопочно-каргинские 
слои, ПGдра зделяющиеся на 4 горизонта, При этом первый и третий гори
зонты содержат фораминиферы I I I  комплекса, а второй -и четвертый -

. фораминиферы I I  комплекса. Уже одно это свидетельствует, что выде
ленные КОМlплексы не имеют стратиграфического значен�я, чередуясь 
даже 'в одном разрезе. 

В других районах также выделяют,ся СБОИ местные слои и комплек
, сы, причем последние оказываются на другом стратиграфическом уров
не, по сравнению с соседними районами. 

Таким образом, несмотря на -наличие достаточно обширного материа
ла разделение санчуговского комплекса не представляе"J1СЯ возможным, 

. а схема стратиграфического расчленения санчуговских отложений, ПРЕ:Д-
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лаженная геалогами НИИГА, микрофаунистически не падтверждается. 
Различия в видавам составе и каличестве оса бей отдельных Iвидав фа
раминифер, падмеченные В .  Я.  Слабадиным, имеют причины фациаль
нага характер а. Не удается дать абщей схемы р азделения санчугавскай 
талщи и по маллюскам (Траицкий, 1 966) . Если в атдельных крупных 
обнажен иях еще выделяются пачки, различающиеся па 'каМillлексам мал
люскав, та материал, полученный при бурении скважин, еще слишкам 
беден и малачислен. В наиболее изученных и богатых местонахожде
ниях, приуроченных к санчуговским слоям, обычны р аковины моллюс
ков открытого м оря; - Yoldiella lenticulla (MOll. ) ,  У. fraterna (Уепil l е!. 
Bush) , Bathyarca glacialis (Огау) , Propeamussium groenlandicum ( So\v. ) ,  
Astarte crenata Gray, Astarte montagui (Dillw) . Редки, но исключительно 
показательны находки нижнесублиторального вида Cuspidaria arctica 
� Sars ) . На'ряду с этим в санчуговских отложениях у зим.  Пустого 
(обн. 8,9) и в районе Усть-Порта (Сакс, Антонов, 1 945) встречаю1'СЯ 
комплексы, сложенные в основном одним видом - Portlandia arctica 
(Огау) и приуроченные к глинам с ленточной текстурой. Такие поселе
ния обычно характерны для отложений приледниковых морских бассей
нов с заметно опресненными водами. Слои 'с Portlandia arctica форами
нифер не содержат .( см .  рис .  8,  обн.  8, 9 ) . 

Остракоды IВ санчуговских отложениях очень редки и предстз'влены 
солоноватоводными и пресноводными формами :  Candona candida (Mul
ler) , Candona cf.  neglecta S ars,  Cytherissa lacustris S ars,  Limnocytheri
dea sp .  Они были обнаружены в обнажениях Усть-Портовского района : 
у Лодыгина яра,  Селякина мыса, в уоетье р .  М. Хеты. 

Возр аст санчуговских слоев определяется по положению 'в разрезе -
между среднечетвертичными отложениями самаровской морены и верх-

. нечетвертичными казанцевскими. Следовательно, время формирования 
р ассматриваемых отложений ограничивается концом среднего и началом 
позднего плейстоцена и приходится, скорее 'всего, на конец самаравского 
позднеледниковья и начало межледниковья, о чем свидетельствуют ли
талогические и палеонтологические данные (Архипов, Матвеева, 1 964� 
Гольберт и др ., 1 965; Гуди�а,  1 966; Троицкий, 1 966) . 

Санчугавский бассейн IВ это время был еще холодноводным, аркти
ческим ,и начавшееся потепление климата на составе морских моллюс
ков и . ф ораминифер не отразилось. Только 'впоследствии, в казанцевское: 
время влияние климата уже фиксируется и в биоценозах морских орга
низмов. 

1\ а з а н Ц е IВ с к И й к о м п л е к с фораминифер для севера СиБНР�D 
описываеТ<.:я так полно впервые. Он хар актеризует верхнюю ч·асть раз
реза морского illлейстоцена Сибири. 

Общий видовой состав казанцевскаго комплекса следующий : Cyclo
gyra involvens ( R.euss ) ,  Quinqueloculina agglutinata Сushmап, Q. longa 
Gudiпа, Q. deplanata Gudiпа, Q. ovalis Gudiпа, Triloculina trihedra Loe
blich et Таррап, Miliolinella sp.  indet. ,  Globulina glacialis Cushman et 
Ozawar Pseudopolymorphina novangliae (Cushman) , Pyrulina cylindroi
des (R.aemer ) , G uttulina sp. ,  Dentalina cf. baggi Galloway et Wissler, 
D. cf. frob ishere.nsis Loeblich et Таррап. Tappanella arctica Gudina et S a i
dova.,

· 
Lagena apiopleura Laeblich et Таррап, ооиnа globosa (Walker ет 

Jacob ) , Discorbis deplanatus Gudina, Discorbis sp. indet. ,  Asterellina pul
chella (Parker ) , Hyalinea ЬаШса ( Schroeter ) , B uccella hannai arctica Уа
lashinova, Buccella inusitata Andersen, Buccella troitzkyi Gudina, Cibicides 
rotundatus Stshedrina,  Cribrononion incertus (Wi1liamson ) , Cr. obscurus 
Gudina, Astrononion galloway Loebl ich . et Таррап, Nonionellina labrt1do
rica (Dawson ) , Elphidium boreale Nuzhdina, Е. excavatum (Terquem) , 
Е. selseyense (Heron-Al1en et Earland) ,  Е. subclavatum Gudina,  Е. ех gr. 
subclavatum Gudina, Cribroelpl1idium gоёsi (Stshedrina ) , er. granatum 
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( Gudina ) ,  Сг. subarcticum (Cushman) , Protelphidium astero.tuber
culatum (Voorthuysen) , Рг. orb iculare (Brady) , Рг. раги ит Gudina, 
Elphidiella arctica ( P arker et Jones ) , Е. cf .  groenlandica (Cushman) , Е. cf .  
t umida Gudina, Е. tumida Gudina j uv., Cassidulina subacuta ( Gudina) , 
1 slandiella islandica (Nf'nv. ) ,  Cassandra inflata (Gudina ) , С. teretis 
(Таррап) . · 

' 

Для комплекса характерно отсутствие или небольшое содержание в 
отдельных пробах ка,ссидулин и исландиеллид. В нем преобладают пр ед
ставители нонионид и эльфидиид, из которых наиболее многочисленны 
Cribrononion incertus, Elphidium ех gr. subclavatum, Е. boreale, Е. sel
seyense, Protelphidium lenticulare, Рг. orbiculare, Cribroelphidium g'rana
{ит. Особенностью является то, что особи отдельных IВИДОВ в п опуляции 
(Protelphidium orbiculare, Pseudopolymorphin'a novangliae )  крупнее 
обычных р азмеров взрослых форм того же вида в доказанцевских слоях : .  

Показательным для казанцевского комплекса является б ольшое со
держание Cribroelphidium granatum, Cribrononion incertus, Виссеиа 
inusitata, В. troizkyi. Как пра вило, по всему разрезу в количестве от 
одного до 1 5-20 экземпляров встречается Protelphidium рагиит. Толь
ко в казанцевских отложениях были встречены такие ф ормы, как Н yali
nеа baltica (обн. 27, р. Агапа)  , Quinqueloculina ovalis (обн. 62, устье Лу
ковой протоки) ,  Q .  agglyti"Lata (обн. 1 9, зим.  Кареповское, обн. 26, 27, 
р.  Ага,па,  обн. 1 ,  Ниж. Агапа)  , Elphidium excavatum, Discorbis deplana
tus (обн.  26, 27, р .  Агапа)  (рис. 1 4, 1 5, 1 7, 1 8) . 

В есьма Iпримечательно ПРИСУТСТЕие в комплексе ряда бореальных ви
дов : Discorbis deplanatus, Hyalinea ЬаШса, Cribrononion incertus, Elphi
dium boreale, Е. excavatum, Е. selseyense (Гудина и др. ,  1 968 ) , хотя боль
шую часть его ,составляют арктические и аркто-бореальные формы. В об
щем же комплекс характерен для окраин арктической области, испыты
вающей воздействие бореальных вод с соленостью, близкой к нормальной. 

Количество фораминифер в комплек'се обычно от одной до нескольких 
сотен экземпляров, в некоторых же разрезах (обн. 1 9, зимовье Карепов
ское, см. рис. 1 7) число их ·в одной пробе дос-rигает 2 тысяч. Количество 
видов в :пробах насчитывается от 1 0- 1 2  до 1 5-20. 

Богатство и разнообразие казанцевского КОМJIлекса сближает его с 
туруханским.  Однако различие 'в систематическом составе ф ораминифер 
=iастолько существенно, что его распознавание не вызывает з атруднений. 
От болгохтохского он санчуговского комплексов он резко отличается по 
видовому составу и числу особей отдельных видов. 

Отложения, включающие казанцевский комплекс ф ораминифер,- ка
занцевские слои - были изучены в нескольких районах: на Большехет
ской площади, на правобережье р. Енисея в Усть-Портовском районе от 
Усть-Порта до пос. Воронцово, Б бассейне рек Ниж. Агапы и Агапы 
(см. рис. 1 1 , 1 4- 1 8) . 

Казанцевские отложения ложатся на размытую поверхность санчу
говских слоев, что iпрослеживается БО многих разрезах (Троицкий, 1 966) 
и, в ча,стности, в разрезе скв. 1 0, обн. 1 8  У зимовья Кареповского, у пос. 
В оронцова (см. рис. 1 1 , 1 8 ) . Эти отложения представлены двумя типами 
осадков. 

В Большехетском и Усть-Портовском районах это в основном пески, 
иногда .с алевритовыми прослоями, нередко с небольшим количеством 
гравийно-галечного материала и линзами торфа.  В этих разрезах встре
чается очень большое количество раковин морских моллюсков, по дан
ным С. Л. Троицкого, до 2 тысяч экземпляров на 1 кв . .м вертикального 

1 В. Я. Слоеодин (Загорская И Др., 1 965) считал это основным отличием казанцев
ского комплекса. 
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сечения пласта . Наряду с моллюсками найдены балянусы,' остракоды, 
ф ораминиферы .  

В бассейне р .  Агапы ( см .  рис.  1 4- 1 5) казанщ�вские отложения прсд
ставлены песчаными алевритами и алевритовыми глинами также с боль
шим количеством морских моллюсков, балянусов, остракод и форамини
фер. Состав последних отличается от комплексов Большехетского и 
Усть-Портовского районов тем, что в нем почти отсутствуют исландиел
лиды ; среди эльфидиид основное место занимает Elphidium selseyense. 
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Рис. 1 8. Р аЗРЕ:З казанцевских отложений в бассейне р. Ниж. Агапы (обн. 1 ) .  
Условные обзначения те же. что и н а  рис. 5 

отсутствует Cribroelphidium granatum. Только в этих разрезах были най
дены DiscorЫs deplanatus и Hyalinea ЬаШса. Другие же виды комплек
сов сравниваемых разрезов остаются общими.  Надо полагать, что эти 
различия в составе фораминифер были вызваны фациальными особен
,юстями в образовании осадков. 

Остракоды в казанцевских отложениях имеют· довольно разнообраз
ный видовой состав : Leptocythere cluthae Crosskey et Robertson, Cytheri
dea papillosa Bosquet, Cytheretta teshekpukensis Swain,  Суt!zегidеis litho
domoides Bosquet, Cytherura sp . ,  Cytheropteron pyramidale Brady, Hetero
cyprideis sorbyanoides Swain,  Trachyleberis multa Mande1stam, Elofsonel
la consinna (J ones ) ,  н emicythere villosa S ars . . 

Мощность казанцевских отложений в изученных разрезах колеблется 
от 1 0 до 60 м. 

Верхнечетвертичный возраст казанцевских слоев считается обшеприз
нанным. 

В самой верхней части разреза морского плейстоцена выделен и 
впервые описывается Д ю р  ю с с к и й к о м п л е к с фораминифер.  Одно
именные слои, охарактеризованные этим комплексом, залегают страти
графически выше морских казанцевских и зырянск;их континентальных 
ледниковых отложений.  Название слоев дано по р .  Дюрюсо ( приток 
р. Агапы) , против устья которой они были описаны С .  л .  Троицким в 
1 963 г. (Троицкий, 1 969) . 

В состав рассматриваемого комплекса входят немногочислеfIНЬ](:, виды 
фораминифер (милиолиды, нониониды и эльфидииды) :  Quinqueloculina 
deplanata Gudina, Q. longa Gudina,  Miliolinella sp. ,  Pyrulina cylindroides 
( Roemer ) , Cribrononion incertus (Wi1 l iamson) , Сг. obscurus Gudina, Elphi
Q'ium boreale Nuzhd. ,  Е. subclavatum Gudina, Е. selseyense (Негоп-Аllеп 
ct Ear1and) , Cribroelphidium gоёsi (S tshedrina) , Protelphidium огЫсulаге 
( Brady) , Elphidiella groenlandica (Cushman) . 
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В основном комплекс представлен эльфидиидами, среди которых по 
числу индивидов преобладает Elphidiella groenlandica, форма арктиче
ская, характерная для опресненных участков бассейна.  Такая гидрологи
ческая обстановка подтверждается еще и отсутствием более стенога
линных форм - исландиеллид и кассидулин. Бореальные виды (Elphi
dium boreale, Е. selseyense) в нем ед:иничны и встречаются редко. 

В целом комплекс характерен для арктического бассейна с понижен
ной соленостью. · 

Количество видов в отдельных пробах очень невелико - от 2 до 1 О, 
так же как и общее число экземпляров фораминифер обычно в 'пределах 
двух десятков и лишь в одном случае их насчитывается до 80 (обн. 27, 
!::м.  рис. 1 5) .  

Основным отличием рассматриваемого комплекса является прежде 
всего положение его в стратиграфичеСIЮМ разрезе - выше слоев с ка
sанцевским комплексом .  От последнего он отличается резким обеднением 
видового состава и количества особей фораминифер. Вид Elphidiella 
groenlandica, �оторый в казанцевс�их отложениях встречается 'В самых 
верхах разреза в виде немногочис:nенных молодых особей, в 'дюрюсском 
комплексе весьма· многочислен и представлен в основном взрослыми фор
мами. 

По количеству и видовому составу компле�с сходен с санчуговским,  
но отличается от него присутствием в отдельных пробах таких видов, как 
Elphidium boreale, Е. selseyense, свойственным каззнцевским о'Гложени
ям. В дюрюС'ском комплексе отсутствует такой характерный для caH�y
говских слоев вид, как Elphidiella tumida. 

Отложения с дюрюсским комплексом были изучены с ., л .  Троицким 
в 1'рех обнажениях по р. Агапе (см.  рис. 1 4 ) . Слои :представлены там в 
основном ленточными глинами, иногда песчаными глинами, с о бильными 
раковинами Portlandia arctica, что при полном отсутствии других мол
люсков характерно для опресненных холодноводных бассейнов. Дюрюс
ские глины в изученных разрезах с размывом залегают на морских ка
занцевских отложениях. Вверх по разрезу они переходят IВ алевриты, 
венчающие разрез 50-метровой террасы. Отложения зырянского гори
зонта, залегающие под дюрюсскими, на этом участке размыты ( Гудина 
и др . ,  1 968) . На дюрюсских слоях согласно лежат только маломощные 
озерно-болотные отложения, большая часть которых ОТНОСИТlся уже к 
голоцену. 

Аналоги дюрюсских слоев - так называемые «сартанские МОРCJше 
слои» - выделены также в низовьях рек Енисея и Пя'сины (Троицкий, 
1 966, 1 967) , но  разрезы в бассейне р .  Агапы пока единственные, в кото
рых найден и изучен дюрюсский комплекс фораминифер. 

Возраст дюрюсских слоев определяется по их положению в страти
графическом разрезе. Слои эти, таким образом, не древнее �ПQзднезы
рянских. Экологическое же сходство дюрюсского комплекса с ' санчугов
ским п озволяет говорить, что образование дюрюсских слоев также при
ходилось на  позднеледниковое время, в этом случае на  позднезырян
ское. 



ЗАКЛ Ю Ч ЕН И Е  

, Важным итогом изучения четвертичных отложений Сибири за послед
ние 1 0  лет явилось установление ф акта чрезвычайно широкого ра:прост
ранения на севере Западно-Сибирской низменности морских отложений. 
к: северу от Сибирских увалов они развиты почти повсеместно и, как сей
'lac установлено, на многих участках этой территории слагают большую 
часть или практически весь реальный разрез антропогена .  Не будет пре·· 
увеличением сказать, что решающие аргументы в пользу морского генези
са и выявления площади распространения морских отложений были полу
чены в результате многочисленных и систематических исследований мол
люсков и особенно фораминифер. Биострати'графический метод в настоя
щее время является ведущим в, деле расчленения четвертичной толщи на 
севере Сибири. 

В результате изучения фораминифер в двух опорных районах севера 
З ападной Сибири, а именно : Нижнего Приобья и Енисей�кого Севера 
сейчас представляется возможным достаточно уверенно сопоставить раз
резы этих довольно удаленных друг от друга районов, охарактеризовать 
основные черты пдлеогеографической обстановки и последовательность 
основных событий четвертичной истории Западной Сибири. При установ
лении возраста  отложений и их корреляции, ПОJl:1ИМО палеофаунистических 
данных, принимало-::ь во внимание положение горизонтов в р азрезе, учи
ТЫRались индикаторы палеогеографических условий (литологические, 
палинологические и другие) , а также результаты ЭКО.ТlOгического анализа 
комплексов моллюсков и фораминифер . 

Состав и характер комплексов фораминифер и положение в стратигра
фическом разрезе отложений, их вмещающих, позволяют сопоставить тиль
тимские слои северо-западной ча�ти З ападно-Сибирской низменности с 
болгохтохскими слоями ее северо-востока. Этим отложениям в том и дру
гом районах могло бы быть предложено единое название, скажем, тиль
тимские слои (по их стратотипу на Мужинском Урале) , однако у нас нет 
уверенности в полной идентичности стратиграфического объема тильтим
ских И болгохтохских слоев, по�кольку для первых не установлен нижний 
возрастной предел. Для болгохтохских же слоев он определяется залега
нием их стратиграфически выше морены древнего оледенения. 

Возраст болгохтохских слоев, таким образом, определяется кС\к пер
вая половина среднего плейстоцена, а время образования тилыимских 
слоев возможно охватывает и конец раннего плейстоцена, поскольку ниж·, 
ние их горизонты содержат климатические индикаТОРЫ, свойственные 
ледниковым эпохам. 

Еще более надежно сопоставляются обские и туруханские слои двух 
ЭТИХ опорныIx районов ( Гудина, Гольберт, 1 962; Гудина, 1 966; Слобо
дин, 1 967б ) . 

К:омплексы фораминифер в этих слоях настолько характерны и выдер-
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жаны на всей территории севера Западной Сибири, что вмещающие их 
отложения следует р ассматривать в качестве биостратиграфической зоны 
Miliolinel l a  pyriformis ( Гудина, Саидова ,  1 969а) . Эта зона прослi;O
живается также и на  севере Европейской части СССР, о чем можно судит.ь 
по результатам изучения фораминифер из четвертичных отложений Боль
шеземельской тундры (материалы И. Н. Семенова, О. Ф.  Б арановской, 
Г .  Н. НедешовоЙ) .  

В озр аст зоны Mil iol inel l a  pyriformis в настоящее время опреде
ляется достаточно точно, по ее залеганию в р айонах Енисейского Севера 
непосредственно под мореной мак�имального оледенения, как конец первой 
половины среднего п.леЙстоцена. 

Большое сходство комплексов фораминифер саJ!емальских ( Нижнее 
Приобье) и санчуговских ( Енисейский Север) слоев, а также положение в 
стратиграфическом р азрезе отложений с этими комплексами дают возмож
ность провести их zопоставление, несмотря на некоторые различия. Одно 
из них заключается в том, что салемальский комплекс наряду с донными  
фораминиферами, общими и для санчуговского, содержит планктонные 
формы, отсутствующие в последнем. Это р азличие, однако, объясняется 
исключительно влиянием атлантических вод, приносивших планктонные 
фораминиферы ( Гудина, 1 966) . Главное же отличие состоит в том, что 
zалемальские слои, содержащие фораминиферы по всему р азрезу, без пе
РЫВа ложатся непосредственно на зону Miliol inel l a  pyriformis, тогда 
как санчуговские отделены от нее мореной максимального оледенеН '1Я .  
В кровле рассмаТРlиваемых слоев в том и другом районах залегают мор · 
ские отложения эпохи казанцевского межледниковья. 

Таким образом, на севера-западе низменности, по крайней мере, на 
изученных автором участках морские отложения накаплив ались непре
рывно с начала тильтимской ингрессии ( Гудина,  1 966) . Морене макси
мального оледенения там соответствует нижняя часть разреза  морской 
салемаль,ской толщи (индикаторы палеоклимата в этой части отложений 
указывают на суровые условия ледниковья) . Стратиграфический диапа
зон салемальских морских слоев, следовательно, охватывает все время 
самаровского оледенения и начало последующего (казанцевского) меж
ледниковья (вторая половина среднего - начало позднего плейстоцена ) ,  
н а  что указывает постепенное потепление климата, фиксируемое п о  спо
рово-пыльцевым комплексам и МИIiералогическим индикаторам .  

Для санчуговских же слоев он ,  видимо, ограничен самаровским п озд
неледниковьем и началом казанцевского межледниковья ( конец средне·· 
го - начало п озднего плейстоцена)  1. В верхней части салемальской тол
IЦИ в Нижнем Приобье выделяется пачка сабунских песков (регрессиJ:3-
ная фация салемальского бассейна ) ,  которая хорошо сопоставляется с 
так ' называемыми «водораздельными песками» Енисейского Севера .  

Соответственно возраст казанцевских слоев с богатыми  и р азнообраз
ными комплексами моллюсков и фсраминифер на северо-востоке З апад
ной Сибири определяется как первая половина позднего плейстоцена 
(исключая ее начало, когда отлагались еще zанчуговские слои) . В Ниж
нем Приобье аналогом морских казанцевских сдоев являются большей 
частью континентальные и лишь на южном и среднем Ямале,  а также на 
Гыданском п олуострове достоверно установленные там морские казан
цевские отложения с характерным комплексом моллюсков. Микрофауна 
из казанцевских отложений этих р айонов в настоящее время ещё не  ·изу
чена, а те немногочисленные разрезы, которые изучались автором в 1 965 г .  
по  сборам С .  Л .  Троицкого на  полуострове Я мал, оказались без фор а ·  
минифер. 

1 Прежде автор высказывался в пользу только среднечетвертичного возраста сале
ыа.1ЬСКОЙ толщи (Гудина, 1 965) . 
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Аналоги дюрюсских слоев в Нижнем Приобье не установлены. Возмож
но, им соответствуют осадки высоких (30-50-метровых) террас по берегам 
Ямала и Гыдана. Эти отложения, однако, еще слабо изучены. 

Схема сопоставления плейстоценовых отложений севера Западной 
Сибири приведена в табл. 2. 
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Схема сопоставления отложений плейстоцена севера Западной Сибири 

, Опорные районы ", '" '" I <:: ", '"  Основные события .о ", '" Нижнее Приобье Енисейский Север � � a  

Отложения 30-50-метров. 
Дюрюсские Позднеледниковье :Е абразион . террас слои 

о.. 9 '" 
Зырянское 

Зырянские слои оледенение 
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Санчуговские слои 
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--
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.Q Болгохтохские 
� Тильтимские слои слои � Древнее 
:Ii Морена древнего оледенение � оледенения 

-

Единство видового состава БО всех последовательно сменяющих друг 
друга в р азрезе комплексах фораминифер свидетельствует о четвертичном 
возрасте всей р ассматрив аемой серии морских отложений. Изменения в 
составе сообществ видов фораминифер , по которым произведена стр атифи
кация разреза,  предопределялись · в  основном экологическим и  факторами 
и отразили �тадии р азвития арктического морского бассейна. 

Проникновение морских вод на  север континента произошло, по-види
мому, вслед за отступившим раннечетвертичным ледником и вначале 
носило ингрессионный характер (тильтимское и болгохтохское время) . 
Палеонтологические данные указывают на холодноводный и опреснен
ный характер бассейна,  а данные литологии и палинологии - на измене
ние климата от сравнительно хоJюдного, приледникового к БО"lее тепло
му климату межледниковой эпохи ( Гольберт и др. ,  1 965) . 

Время «Mi lio1 inel l a  ругifогmis» совпало, видимо, с климатиче·ским 
оптимумом тобольского межледниковья и первым массовым вторжением 
морских вод в виде довольно крупных заливов, глубоко внедрившихся 
на континент. Б ассейн оставался холодноводным, но соленость его ста · 
новится близкой к нормальной, что 'способствовало пышному р азвитию 
морских организмов. Только на северо-западе Западной Сибири ощуща -
110СЬ влияние более теплых атлантических вод. 
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В век ,самар овского оледенения ледник, наступавший со стороны 
Средне-Сибирск:ага плоскагарья, аттеснил морские в оды из районов 
северо-вастока Западной Сибири, где н ачалась формирование ледника
вых атлажениЙ. Ледникавый пакрав н а  Палярнам и Приполярном Урале 
ввиду ограниченности абласти питания был сравнительна м аламащным 
и не маг существенна павлиять на  сакращение плащади марскогО' бас
сейна в прилегающих участках низменнасти. Там прадалжал существа
вать крупный залив арктическага бассейна с саленастью вод не менее 
34,5%0 ( Гудина, 1 966) . В этом заливе и сформиравались н ижние, соот
веТС11вующие самаравской морене на востоке Западной Сибири, горизон
ты салемальскай т олщи. 

Близкие уславия сохранились на  севера-западе в канце самаровскага 
ледниковья и начале казанцевскога межледникавья, когда отлагаЛИСl
верхние горизонты салемальских слоев. 

В конце самаровского века, в связи с сакращением площади и дегра
дацией ледникового !Покрава, сопровождавшихся распространением мар
ских вод на  весь север Сибири, схадные условия возникли ilI на Енисей
ском Севере.  Но там бассейн был более опресненный, что в опреде
ленной мере, по-видимому, было связано с таянием ледника.  В этих 
уславиях абразовались схадные па литалогическому составу с салемаль
скими санчуговские ,слаи. П остепеннае смягчение климата, связаннае 
с началом пазднечетвеРТ,ичнай межледникавай эпахи, лишь едва ащуща
ет,ся в камплексах марских арганизмав, но уже атчетливо праявляется в 
спораво-пыльцевых спектрах и минералъном саставе атлажениЙ. 

Сабунские слаи в Нижнем Приобье и «вадараздельные п ески» на 
Енисейском Севере фиксируют регрессию салемальска-сангучовскага 
бассейна.  

Новая фаза трансгрессии прихадилась на климатический OIптимум 
казанцевскога межледникавья. Мелкавадный марской ба'ссейн в это 
время распространился на  Ямал, Гыдан, в райаны нижнегО' течения 
р . Е нисея и на Таймырскую низменнасть. Б альшая часть территарии 
Нижнего Приабья, однакО', оставалась сушей. Этат бассейн был балее 
теплавадным (преобладали палажительные температуры)  с 'саленастью, 
нескалька ниже нармальноЙ. 

В этих условиях абразавалась преИJY1ущественна песчаная толща ка
занцевских слаев с багатым и разнаобразным камплексам маллюсков, 
фараминифер и других организмав. ' 

Эколагические асабеннасти марских маллюскав и фораминифер дю
рюсских ,слаев свидетельствуют аб абразавании их в арктическом мел
каваднам опресненнам морском бассейне, ра,спространившимся в р айо
ны Енисейского Севера вслед за отступлением зырянского ледника 

�тими слоями и заканчивается разрез морского плейстоцена на Севе
ре Сибири. 

Дальнейшее уточнение возраста и совершенствование м етода био
стратиграфии морских четвертичных отложений потребуют и впредь де
тальных и обстоятельных палеонтологических исследований . Непремен
ным условием при этом должно. явиться тщательное монаграфическое 
изучение видов моллюсков, фараминифер и других организмов и прове
дение углубленного сравн,ительного анализа плиоценовых, четвертичных 
и современных видов и КОМПJ;lек'сов по коллекциям советских и зарубеж
ных исследователей арктической и бареальной областей. Только на этай 
основе может быть оканчательна решена, например, проблема границы 
плиоцен-плейстоцена в разрезах морских отложении . 

Палеантологические исследования четвертичных отлажений других 
районов Севера СССР (Таймырская низменность, Востачная Сибирь, На
восибирские острава и др. )  несамненно также дадут важный фактичес
кий м атериал к проблеме марскаго плеЙстоцена .  
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ОБЪЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ 

Т а б л и ц а 1 

Фиг. I . Cyclogyra involvens (Reuss), Х 40 . . . . СТр . 5 
Гипотип ]>Г, 24 ] /76, р .  Агапа, обн . 27, абс. выс. 4 ]  /t. 

Ф иг. 2-6. Gordi6spira агсиса Сushmап , . . . . стр. 6 

2, 3 - гипотипы ]>Г,]>Г, 2 4 ] /77 и 24 ]/78, Х 80 ,  р. Турухан, скв. 24·Т, глуб. ] 09 ,7- ] ] 2 ,7  At� 
4 - гипогип ]>Г, 2 4 ] /8 ] ,  Х 80,  2 -я  Е рмаковская площадь, скв. 3, глуб. 70 ,5 At ; 5, б -

• гипотипы ]>Г, ]>Г, 2 4 ] /79, 24 ] /80 ,  Х60 . микросферические особи. р .  Турухан. скБ. 24-Т, 

глуб. ] ] 2 . 7 - 1 1 5 . 7  At. а - вид сбоi,у, 6 - вид с периферического кра9!. 

Фиг. 7. Quinqueloculina agglu/ina/a Сushmап, Х 60 . . . .  СТр. 7 

Гипотип М 24 ] /82 .  р. Агапа, обн. 33, абс. выс. 1 8  " . а, б - вид сбоку, 8 - вид С устьевой' 

стороны. 

Т а б л и ц а  I I  

Фиг. 1 .  Quinqueloculina Ьогеа Gudiпа, Х 40 . . .  СТр . 8 
Гипотип ]>Г, 2 4 ] /83,  р. Турухан,  скв. 24-Т, глуб. 92 ,3-98,3  А •• а, б - вид сбоку, а - вид. 

с устьевой стороны .  

Фиг. 2 -4. Quinqueloculina longa Gudiпа,
' 
sp. поv . •  х 60 . . . СТр. 9 

2 - голотип ]>Г, 2 4 1 /85 ,  р. l\отУЙ, скв. 3-бис. глуб. 1 75 , 5- 1 76 А'; 3 - паратип ]>Г, 24 1 /86. 

р .  Агапа, обн. 33 .  абс. выс. 36 "; 4 - паратип ]>Г, 24 1 /87, Тазовский П'ОБ, скв. 8. глуб. 

1 03 " . а, б - вид сбоку, а - вид с устьевой стороны. 

Фиг. 5. Quinqueloculina deplana/a Gud iпа, sp.  поv. , Х 40 . . . . .  стр .' 8 
Голотип ]>Г, 24 1 /84, р. Н. Агапа, обн . 1, абс. выс. 1 1 1  А • •  а. б - вид сбоку. а - вид с устье
вой стороны. 

Т а б л и ц а I I I  

Ф иг. 1 -3. Quinqueloculina ovalis Gud iпа, s p .  поv. , Х 40 . . . . . . . . . • .  СТр. 10 
1 - голотип ]>Г, 2 4 1 /88. устье Луковой Протоки, обн. 62, абс. вые. 21 А'; 2 , 3 - паратипы 

]>Г, ]>Г, 24 ]/89 и 24 1/90 ,  местон ахождени е  то же. а, б-о вид сбоку, 8 - вид С устьевой стороны. 
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Т а б л и ц а IV 

Ф и г. 1. тгиосииnа subtricarina/a Gudiпа,  sp.  ПОV. , Х 60 � . . .  ' " . . . . . .  СТр .  11 
Голотип ]>Г, 24 1 /9 1 .  р. Турухан, СКБ. 24-Т, глуб. ] ] 2,7- 1 1 5 , 7  А(. а - вид сбоку, б - вид 
с устьевой стороны. 



Фиг. 2. тгаосuиnа trihedra Loeblich et Таррап, Х 60 . . . . . . . . . . . .стр. 1 2  

Гипотип N2 '24 1/92. р.  Н .  Агапа. обн. 1 .  абс. в ы с .  1 1 1  м.  а - в и д  сбоку. б - вид с устье
вой стороны. 

-Фиг. 3-5. мшоиnеиа grandis (Gudina), Х 40 . . . . . .  " . . . . . . . . . . .  стр. 1 3  
3 - гипотип N. 24 1/93. пятикамерная форма. р .  Турухан. скв. 24 - Т. глуб. 1 1 1 7  м ;  

4 - внутреннее строение пятикамерноi! формы. Х 6 0 ;  5 - гипотип N. 2 4 1 /94. трехка
мерная форма. местонахождение то же. а. б - вид сбоку. в - внд С устьевой сторон ы. 

Т а б л и ц а  V 

-Фиг. 1 -3. МШоlinеllа grandis (Gudina) . . .' . . . . . . . . . .стр. 1 3  

1 - внутреннее строение трехкамерной формы. Х 6 0 ;  2 - гипотип N. 2 4 1 /95.  четырех
камерная форма. р. Турухан. скв. 24-Т. глуб. 1 1 7 At. х 40; 3 - внутреннее строен и е  
четырехкамерной формы. Х 6 0 .  а .  б - вид сбоку. в - вид с устьевой стороны. 

·Фиг. 4-5. МШоlinеllа pyriformis (Schlumberger) ,  Х 60 . . . . .  стр. 14 

4. 5 - гипотипы N.N. 24 1/96 и 2 4 1 /97. р.  Турухан. 24-Т. глуб. 1 2 0 ..к .  а. б - вид сбоку. 
в - вид с устьевой стороны. 

Т а б л и ц а VI 

Фиг. 1.  мшоиnеиа pyriformis (Schlumberger) , Х 60 . .  стр. 14 

Гнпотип N2 24 1/98. профиль Азовы-Мужи' (бассейн р. Оби). скв. 3. глуб. 202 - 2 06 м 
а. 6 - вид сбоку. в - вид с устьевой стороны. 

-ФИ/'. 2-4. Miliolinella cf. subrotunda (Montagu) ,  Х 60 . . . . . . . •  .' . . . .  стр . 15 

2 - гипотип N2 24 1/99. р. Агапа. обн. 33.  абс. выс. 30 ..к; 3 - гипотип N. 2 4 1 / 1 00.  скв. 
1 3- Б Х .  глуб. 5 7 - 6 3 ..к ;  4 - гипотип N. 2 4 1 / 1 0 1 ,  р. Турухан. скв. 24-Т. глуб. 1 1 2 . 7 -
1 1 5 . 7 ..к .  а.  б - вид сбоку. в - в и д  с устьевой стороны . 

Фиг. 5. Dentalina frobisherensis Loebl ich et Таррап, Х 40 

Гипотип N. 2 4 1 / 1 02. р. Агапа. обн. 33. абс. выс. 21 м .  
. . . . . . . . . .  стр. 16 

-Фиг .. 6. Lagena apiopleura Loebl ich et Таррап, Х 80 . . . . . . . . . . . . .стр. 1 7  

Гипотип N. 2 4 1 / 1 03. р .  Турухан. скв. 2 4 - Т .  глуб. 1 09. 7 - 1 1 2 . 7  м .  а - вид сбоку. б - вид 
с устьевой СТОР,оны. 

'Фиг. 7, 8. Lagena gracillima (Seguenza) ,  х 80 . . .  . • •  ' . . .' .� . . . . .стр. 1 7  
7 - гипотип N2 2 4 1 / 1 0 4 .  р .  Турухан. скв . 24 -Т. глуб. 1 1 7 м ;  8 - гипотип N. 2 4 1 / 1 05. ме
стонахождени е  то же ( 1 1 2. 7  - 1 1 5. 7 м) _  

Т а б л и ц а VI I 

Фиг. 1. Lagena sibirica Gudina, sp. поу . •  Х 80 . _' . . . . . • . . . . . . .  стр. 1 8  

Голотип N. 2 4 1 / 1 06. р.  Турухан. скв. 2 4 - Т. глуб. 1 09. 7 - 1 1 2 . 7  м .  а - вид сбоку. б - вид 
с у'стьевой сторои ы.  

-Фиг. 2-4. Globulina glacialis Cushman et Ozawa, Х 60 .: .' . . . .  ' , . . .  стр. 1 9  
2 . 3 - гипотипы ММ 2 4 1 / 1 07 и 2 4 1 / 1 08. скв. 1 0- Б Х .  гл . б .  3 3 - 3 5  м; 4 - гипот'ип N. 2 4 1 / 1 09. 
р.  Е нисей. оби. 8.  абс. выс. 32 м .  

-Фиг. 5 ,  6 .  Pseudopolymorphina novangliae (Cushman) , Х 4 0  • . . . .' . . . . . . стр. 20 
5 - гипотип N. 2 4 1 / 1 1 1 .  р .  Н .  Агапа. оби. 1 .  абс. выс_ 1 1  J м ;  б - гипотип N. 2 4 J / J  1 0, 
устье Луковой Протоки. оби. 62.  абс. выс. 2 1  м _  

7 7  



Фиг. 7, 8. ооаnа globosa (Walker et J acob), Х 80 . . . . .  . . . . . . .  стр. 21 

Гипотипы N,N, 2 4 1 / 1 1 2  и 2 4 1 / 1 1 3, р. Турухан ,  СКБ. 24·Т, глуб. 1 09 ,7- 1 1 2 , 7  -'' - Q-БИД

сбоку, б - БИД С периферического края. 

Фиг. 9. Fissurina orbignyana Seguenza, х 80 . . . . . . . . . . . . . . . .стр. 21 

Гипотип N, 2 4 1 / 1 1 4, р .  Турухаи, СКБ. 24·Т, глуб. 1 09 ,7- 1 1 2 ,7  А/. а - БИД сбоку, б - ВИ,ц: 
С устьеБОЙ стороны. 

Фиг. 10. Parafissurina tectulostoma Loeblich et Таррап, Х 80 . . . . . . . . .  стр. 22 

Гипотип N, 2 4 1 / 1 1 5 , р. Турухан, с!(Б. 24·Т, глуб. 1 09, 7- 1 1 2 ,7  ". а - БИД сбо!(у, б - БИД 
С устьеБОЙ стороны. 

Т а б л и u а V I I I  

Фиг. 1 -3. Discorbis deplanatus Gudina, Х 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр. 23 
1 - голотип' N, 24 1 /68,  р. Агапа, обн. 27, абс. БЫС. · 28 At ; 2 - паратип N, 24 1 /69, местона
хождение то же; 3 - экземпляр N, 24 1 /70 ,  местонахождение то же. Q - БНД со спинной 
стороны, б - вид с брюшной стороны, в - БИД с периферического края. 

Фиг. 4. Виссеиа frigida (Cushman), х 80 . . . . . . .  стр. 24 
Гипотип N, 2 4 1 / 1 1 6 , скв.  1 0 - Б Х ,  глуб. 38-40 At . 

Фиг. 5, 6. Виссеиа hannai агсиса Voloshi nova, >< 80. .  . . . . . . . . . . . . .  стр. 25· 
5 - гипотип N, 2 4 1 / 1 1 7 , мегаСфЕрическая особь, р. Турухан , СКВ. 24- Т, г луб. 1 09,7-
1 1 2 ,7  At ;  6 - гипотип N, 2 4 1 / 1 1 8 , микросферическая особь, местонахождение то же. 

Фиг. 7. Вuссеиа inusitata Andersen, х 60 . . . . . . . . . . .стр. 25· 
Гипотип N, 24 1 / 1 1 9  . р. Агапа, обн. 27, абс. БЫС. 29 " . 

Т а б л и ц а I X  

Фиг. 1 -3. Виссеиа troitzKyi Gudina, sp . nov. , Х 80 . . . . . . . . . . . . . .  С1Р. 26' 

1 - голотип N, 2 4 1 / 1 20 ,  р .  Агапа, обн . 26 ,  абс. выс. 3 1  At ; 2, 3 - паратипы N, N, 24 1 / 1 2 1' 

и 2 4 1 / 1 22 ,  местона хождение  то же, абс.  выс. 33 At. Q - РИД СО спинной стороны, б - вид
С брюшной стороны, в - БИД с периферического края. 

Фиг. 4-7. Cribrononion incertus (Wi l l i amson) , Х 60 . . . . . . . . . . . . . .  стр. 28 

4 - 6  - гипотип ы  N,N, �4 1 / 1 23 ,  � 4 10 24 И 2 4 1 0 �c ,  , . А н г " ,  c ( � .  2е, [ ( с .  Е Ь· С .  20-22 At. 

7 - гипотип N, 24 1 / 1 2 6 ,  у стье ЛУКОБОЙ ГlРОТОI{И ,  обн. 62,  асс .  Быс .  2 1  At . а-БУД сбо!(у; 
б - БИД С периферичес!(ого !(рая. 

Т а б л и ц а  Х 

Фиг. 1 ,  2. Cribrononion obscurus Gudina,  Х 60 . .  
' 

. . . . . • . . . . . . . . . стр .  29 

1 - гипотип N, 2 4 1 / 1 27 ,  р .  Н .  Агапа ,  обн . 1 ,  абс. выс. 1 1 1 , 5  At; 2 - гипотип N, 241/128. 
р .  Болгохтох, СКБ. Б-7, глуб. 1 1 2 , 5  А/ . а - БИД сбо!(у, б - вид с периферического края. 

Ф IiГ. 3. Ncnicnellina labradcrica (r:;�\\ �cn) ,  х ЕО . . . . • . . . . . . . . .  стр.30 
Гипотип N, 2 4 1 / 1 29 ,  р .  Турухан, СКБ. 24--Т, глуб 1 20 м .  а - вид сбоку, б - БИД С периФери
ческого края . 

Фиг. 4, 5. Elphidium boreale Nuzhdina,  Х 60 . .  . .стр. 31 
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Гипотипы N, N, 2 4 1 / 1 30 и 2 4 1 / 1 3 1 ,  р. Агапа, с б и .  26, асс. Е Ь: С .  42 .М . Q - РИД сбоку, 

б - БИД С периферического края. 



Т а б л и ц а Х !  
Фиг. 1 -4. Elphidium boreale Nuzhdina,  Х 6 0  . .  . . . . . . . . . . . . .стр. 31' 

1 - 3 - гипотипы N, N, 24 J / 1 32 ,  24 J / J 33, 24 J / 1 34, и 24 1 / 1 35, р.  Ниж. Агапа, обн. 1 ,  абс. 
ВЫС. 1 1 1 - 1 11 , 5  .м; 4 - молодая особь (24 1 / 1 34) .  а - ВИД сбоку, б - ВИД с периферического, 
края.  

Фиг. 5-7. Elphidium obesum Gudina,  Х 60.. . . . . . . .  ' . . . . . .  . .стр. 32'  
Гипотипы N, N, 2 4 1 / 1 36 , 2 4 1 / 1 37 И 24 1 / 1 38, р. Б олгохтох, скв.  Б-7, глуб. 1 1 2 , 5  At . а - ВИД, 
сбоку, б - вид с периферического края. 

Т а б л и ц а X I I  

Фиг.  1 -5. Elphidium selseyense (Heron-Al 1en et Earland) , Х 60  . . . . . . . . . .  стр. 34 
1, 2 - гипотипы N, N, 2 4 1 / 1 3 9  и 2 4 1 / 1 40 ,  р.  А гапа, обн. 27, абс. БЫС. 21 м; 3 ,  4 - ГИПОТИПЫ 

N, N, 24 1 / 1 4 1  и 24 1 / 1 42, ' местонахождение то' же, абс. ВЫС. 3 1  At ; 5 - гипотип N, 2 4 1 / 1 43; 
р. А гапа,  обн. 26, абс. ВЫС. 27 At. а - ВИД сбоку, б - ВИД с периферического края. 

Фиг. 6. Protelphidium asterotuberculatum (Voorthuysen),  Х 80 . . . . . . . . .  стр. 35 
Гипотип N, 2 4 1 / 1 44, правый берег Е нисея, обн. 34, абс. ВЫС. 8 At. а - ВИД сбоку, б - ВИД 
с периферического края.  

Фиг 7, 8. Puotelphidium lenticulare Gudina,  Х 60 . .  . . . . . . . . . . . . .стр. 35 
7 - гипотип N, 24 1 / 1 45,  р.  Турухан,  скв .  24-Т,  глуб. 1 09 ,7- 1 1 2, 7  At ; 8 - гипотип N, 2 4 1 1 1 46 , 

р. Н. А гапа,  обн. l ,  абс. выс. 1 1 1 , 5 At . а - вид сбоку, б - ВИД с периферическог" "I'ая.  

Фиг. 9, 1 0. Protelphidium parvum Gudina,  sp . поу. , Х 80 . . . . . . . . стр. 36' 
9 - голотип N, 24 1 / 1 47, р.  Агапа, обн. 27, абс. БЫС. 29 м; 1 0  - паратип N, 24 1 / 1 48, место
нахождение то же. а - вид сбоку, б - вид с периферического края.  

Фиг. 1 1 ,  1 2, Cribroelphidium subarcticum (Cushman) , Х 60 . . . . . . . . . .стр . 38' 
Гипотипы N, N, 2 4 1 / 1 4 9  и 2 4 1 / 1 50,  р .  Н. Агапа, обн. 1, абс. БЫС. 1 1 1 , 5  At . а - БИД сбоку" 
б - ВИД с периферического края 

Т а б л и ц а  X I I I  

Фиг. 1 ,  2 .  Elphidiella arctica (Parker e t  Jon �s) , х60 . . . . . . . . . . . .  стр. 39· 
ГИПОТИ П Ы  N, N, 24 1 1 1 5 1  И 2 4 1 / 1 52 ,  р.  Н. Агапа, обн. 1, абс. БЫС. 1 1 0 At . а - БИД сбоку" 

б - БИД С периферического края.  

Фиг. 3.  Elphidiella groenlandica (Cushman) , Х 60 . . . . . . . . . . . . .стр. 40 
Гипотип N, 2 4 1 / 1 53, р. А гапа,  обн. 27, абс. ВЫС. 4 1  At . а - БИД сбоку, б - БИД С перифери
чеС'I{ОГО кра я. 

Фиг. 4. Elphidiella tumida Gud ina, sp. поу . ,  Х (',о . , . . . . . . . . . . . .  стр. 40' 
Голотип N, 24 1 1 1 54, праБЫ;' берег р. Енисе� , НИlштинский яр,  обн. 4, абс. БЫС. 25 AI ., 
а - БИД сбоку, б - БИД С периферическоп .<рая 

Т а б л и ц а X IV 

Фиг. 1, 2. Elphidiella tumida�Gudina , sp . поу . ,  х 60 . .  . . . . . . . .  стр. 40 

Паратипы: N, 24 1 / 1 55,  р. Агапа, обн. 33, абс.  БЫС. 28 At, N, 2 4 1 / 1 56 ,  2-я Е рма
КОБская площаДь, скБ. 3,  глуб. 80  At . а - БИД сбоку, б - БИД С щ г и !j:<ри" е( кого края. 

Фиг. 3-6. Stainforthia loeblichi (Fey l i ng-Hanssen), Х 80 . . . . . . . . . . , .стр. 4 2' 
3 , 4 - гипотипы N, N, 24 1 / 1 57  и 24 1 / 1 58,  микросферические особи, р. Б олгохтох, СКБ. Б'-7 
глуб. 1 1 7 At; 5 - гипотип, N, 2 4 1 / 1 F9, мегасферическая особ ь ,  местонахождение то же;' 
б - гипотип N, 24 1 / 1 60, р. Турухгz,. СКБ. 24-Т, глуб. 1 1 2 ,7 - 1 1 5 ,7  AI . 
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Т а  б ·л и ц а ХУ 
-Фиг. 1 -5. FursenKoina (? )gгасПis Gudina,  sp. поу. , Х &0 . . . • • . . • • . .  стр. 44 

1 - голотип N, 2 4 1 / 1 6 1 ,  р. Турухан, скБ. 24-Т,  глуб. 1 1 2 , 5 - 1 1 5 , 7  м; паратипы: 2, з 
N,N, 2 4 1 / 1 62 и 2 4 1 / 1 63, местонахожденне то же ; 4, 5 - N, N, 2 4 1 / 1 64 и 2 4 1 / 1 65, местонахож
дени � то же, глуб. 1 2 0  м .  

Фиг. 6 .  Cassidulina subacuta (Gudina) , Х 8 0  . . . • . . . . . . . . . . . .  стр. 45 
Гипотип N, 2 4 1 / 1 66, р. Турухан, СКБ. 24-Т, глуб. 1 1 2 , 7 - 1 1 5, 7  м. а, б - вид сбоку, 
в - вид с периферического края. 

'Фиг. 7, 8 .  Cassandra inflata (Gu�ina), Х 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . .стр. 4.6 

7 - гипотип N, 2 4 1 / 1 67,. микросферическая особь, р .  Н .  Агапа, обн. 1,  абс. выс. 1 1 0 , 5  А/ ;  
8 - гипотип N, 2 4 1 / 1 68, мегасферическая особь, местонахождение т о  же. а .  6 - вид сбоку, 
8 - вид С периферического края. 

Фиг. 9. Cassandra teretis (Таррап), Х 60 . • . . . . . • . . . • .  СТр. 47 

Гипотип N, 2 4 1 / 1 69, р.  Н._ Агапа, обн. 1 , . абс. выс. 1 1 1 , 0  А/ .  а, б - вид сбоку, в - вид 
с периферического края . 

.фиг. 1 0, 1 1 .  Planocassidulina norcrossi (Cushman) , х 80 . . . . • . . . . . . • . СТр. 48 

10 - гипотип] N, 24 1 / 1 70, мегасферическая_ особь, р. Турухан, скв. 24-Т, глуб. 1 2 5 , 5  м ;  
1 1  - гипотип N, 2 4 1 / 1 7 1 ,  микросферическая особь, р . Н .  Агапа, обн. 1 ,  абс. вые. 1 1 0 , 0  м .  
а - вид сбоку, б - вид с периферического края . 

Т а б л и ц ;:  XVI 

'Фиг. 1. Cribrononion incertus (Wi l I i amson), х 450 . . • . • . . . •  стр. 28 

Зернистая стенка, р. Агапа, обн. 27, абс. выс. 28 .... . 

Фиг. 2. Cribrononion obscurus Gudina, х 450 . . . . . . . . . .  стр. 29 

Зернистая стенка, р. Н. Агапа, обн. 1 ,  абс. выс. 1 1 1 , 0  м .  

Фиг. 3 .  Elphidium selseyense (Heron-Allen e t  E arland), х 450 • . . . . . . .  стр. 34. 

Радиально-лучистая стенка, р. Агапа, обн. 27, абс. вые. 28 А' .  

'Фиг. 4а, б. Protelphidium parvum Gudina,  s p .  nov . ,  Х 450 .. . .  стр. 36 

Р адиально-лучистая стенка, р .  Агапа ,  обн. 27,  абс. выс. 2 8  А/. 

-Ф иг. 5. Stainf.orthia loeblichi (Feyl ing-Hanssen), х 450 . • . •  , . . . . . • .  СТр. 42 

Река I?олгохтох, скв. Б-7,  глуб. 1 1 7 , 5  м .  а - микросферическая особь, б - мегасферич е 
с к а я  особь. 

Фиг. 6, 7. FursenKoina (?) gracilis Gud ina, sp. nov. . . . , . . . . . . . . • .  СТр. 44 

Зернистая стенка, р. Турухан, скв. 24-Т, глуб. 1 1 2 , 7 - 1 1 5 , 7  AI. б, 7а - Х 450, 76 - Х 200. 

-Фиг. 8, 9. Cassidulina subacuta (Gudina), Х 450 . . . . . . . . . . . . . . . .СТр. 45 
Зернистая стенк а .  8 - р. Болгохтох, скв. Б-7, глуб. 1 1 2 , 5  А/; 9 - р. Турухан, скв. 24-Т ' . 
глуб. 1 09,7- 1 1 2 , 7  AI . 
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