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В В ЕД ЕНИ Е  

Север СССР - огромная территория,  н а  которой р асnоложены 
круnнейшие нефтегазоносны е  районы страны. Здесь в настоящее вре
мя проводятся геологические съемки и nоисково-разведочные работы, 
требующие всестороннего изучения �1езозойских, в частности волжских, 
морских отложений, широко развиты х на  этой территории .  Важная 
роль  принадлежит фораминиферам, которые благодаря своему массо
вому и почти повсеместному на хождению nриобретают особую цен ность 
для стр атигр афического расчленения и корре.'Iя цин отложений в р ай
онах бурен ия .  

Волжские отложения 111-перес11ы еще и тем, что время и х  накопле
ния  явилось заключител ьным этапом истории юрского морского бас
сейна .  Изучение волжских фораминифер nоэтому будет способствовать 
решению некоторых теоретических проблем па.11еонтологии и страти
графии, в частности проблем изменен ия  фауны на рубеже 
юрского и мелового периодов 11 воз11икновен11я и развития фауны 
последнего . Б ольшой интерес представляет выяснение биогеографиче
ского значения фора минифер,  а также развитие этой груnnы простей
ших на отдельных участках юрского бореального бассейна .  С реше
нием этих проблем связаны важ ные в практическом отношен ии вопро
сы корреляции разрезов ра зл11чных зоогеографических областей и 
провинций. 

Материалом для исследова1111я послужили КОJ1лекции форамини
фер из волжских отложений районов севера Сибири- Зауралья, 
Усть-Енисейского района, Таймырской низменности ( бассейны рек 
Хеты, Боярки, п -ов Пахса ) ,  побережья Северного Таймыра и европей
ской части СССР ( Р усская равнина ) .  Кроме того, изучены комплексы 
Среднего Поволжья, Подмос1<овья и Печорского бассейна ( рис. 1 ) .  
Коллекции составлены по сбора�� автора (Зауралье, п-ов Пахса, 
Среднее П оволжье, Подмосковье ) и других исследователей ( всего 
около 2000 образцов ) .  Так, сборы образцов из волжских отложений 
в некоторых район ах Таймыра любезно предоставлены автору 
В .  А. Б асовым (НИИГ А) ; Приполярного Зауралья - В .  А. Захаровым 
(СО АН СССР ) ,  а колле1щии волжских фор ами нифер из Печорского 
бассейна - Г. Н .  Недешовой (МГУ) 1 1  Л. А. Сороковик ( В Н ИГ РИ) ; 
из Приполярного Заур алья - В. И. Ро�1ановой ( ВСЕГЕИ) . Сбор�� 
образцов сопровождались послой11ым описанием разрезов обнажении 
и буровых скважин .  

Во  время проведения Первого коллоквиума по �.rикрофауне За
падной Сибири (Тюмень,  1 967 г. ) автор оз1-1а1<омился с коллекциями 
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Рис. 1. Схема райо110n 11ссJ1едован11я фораш11111фер волжского века. 
а. - по данным автора; б - по данным друrнх нсследователей; 1-4 - Среднее Поволжье ( 1 - рею1 Волга 11 Кашпировка, 2 - Волга, дер. Городнще, З - Подмо· 
с1<ов1,е, 4- Костромская облает�,); 5 -Печорск11й бассейн (рею� KoJJвa. Ннжняя 11 Средняя Печора); 6-Пр11полярное Зауралье (бассейн р. Северной СосLвы): 
7 - Северное Зауральс (бассеnн р. Конды); 8-10-Поляр11ое Заура.'hе (бассейн р. Полуй 11 побережье Обской губы); /1 - Усть-Ен11сеikк11i1 ро1"юн (Сухо-Ду
динская развеj\очная площадь, Долганскос поднятие); 12, 13-- Таймырская ннзыенносТh (12 --рекн Хета, Правая и Левая Боярка; 13 -- р. Дябака-Тар11. pyчcii 

Голубой); 14 - Северный Таймыр (р. Каменная. ручей Надежда); 15, lli- Лнабарскнй район (/5 - п-ов Нордвнк, Jб - п-ов Пахса). 



.>1езозойских фораминифер других исследователей Сиби ри: Л .  Г .  Даю�, В. Ф. Козыревой, В .  И. Романовой, В. И. Левиной, Ф. С .  Путри, К Е. Тылкиной, Н. В. Ша ровской, Н. А. Белоусовой, В. В. Комисса
ренко. 

В кн иге приняты система фораминифер, терминология и методика 
измерения  раковин, изложен ные в «Основах палеонтологии» ( 1 959) . 
Н азвание семейства Nodosaгi idae, а также самостоятел ьность родов 
Astacolus, Marginulinopsis и Vagintllinopsis даются согласно послед
ним  данным Леблика и Тэппен (LoeЫich. Tappan ,  1 964 ) . Номера обна
)J.::ен ий и слоев опорного и сводного разрезов, приведенные при описа
нии видов, соответствуют нумерации в работах В .  Н. Сакса, В. А. Б а
сова и др.  ( 1 969) и Е. Ф. Ивановой ( 1 967 а, б). 

Ра бота выполнена в лаборатории �1икропалеонтологии Инститvта геологии и геофиз.ики СО АН СССР под Р,уководством А. В. Фурсе��ко. В процессе работы над монографией автор обращался за совета�1и и консультациями ко многим специалиста м .  Особенно ценные указания 
получены от чл.-корр.  АН СССР В .  Н .  Сакса как по биогеографии, 
так и по стратиграфии отложений верхней юры. Автор пользовался 
также консультациями д-ра геол.-мин. наук О .  В. Юферева и· кандида
тов геол . -мин .  н аук А.  В. Гольберта, В. А. Заха рова и В .  И. Гудиной. 
Всем этим исследователя м, а также лицам,  предоставившим возмож
ность ознакомиться с необходимым 1<0ллекционным материалом, автор 
выр ажает глубокую признательность. 

Л абораторную обра ботку образцов проводили Г.  И. Баздырева и 
Л. Г .  Марты нец. Фотографии выполнены В. Ф. Горкуновым, ретушь 
-фотографий - В. А. Виноградовой. чертежные работы -- Н. Н .  Алек
сандровой, Л. С. Гудкиной, Г. П .  Карандашевой. Рисунки внутреннего 
строения  сделаны автором. Зарисовка внутреннего строения произво
дилась в иммерсионной жидкости или в шлифе под микроскопом типа 
МБИ-3. Зари совка шлифа (в  таблицах) заштрихована .  

Коллекция хранится в Институте геологии и геофизики Сибирско
го отделения Академии наук СССР (в  дальнейшем ИГ иГ, № 250) . 

В настоящее время можно считать общепризнанным, что досто
верные палеобиогеографически е  построения возможны только н а  основе 
сопоставления  и анализа геогр афического размещения  всех или почти 
всех основных групп фауны и флоры. Для исследуемой территории  и 
рассматриваемого отрезка времени уже имеются выполненные с той 
или иной полнотой палеобиогеографические реконструкции по аммони 
там ( Месежников, 1 963, 1 970; Сакс, Месежников, Шульгина, 1 968 а ,  б ;  
Шульгина,  1 966) , белемнитам  (Сакс, Н альняева,  1 964, 1 966, 1 968), 
пелециподам (Захаров, 1 966, 1 968, 1 970) , брахиоподам (Дагис, 1 968) , фо
раминифер а м  ( Иванова,  1 969, 1 97 1 )  и комплексу этих групп фаун (Сакс, 
Шульгина и др. ,  1 97 1 ) ,  а также по флоре древней суши ( Вахрамеев, 
1 964 ) . Ценные для палеобиогеографии сведения содержатся также в 
работе В. М .. Синиuына  ( 1966) , в исследовании группы авторов, посвя
щенном палеол андшафта м Западной Сибири ( Г ольберт. Маркова и др . ,  
1 968) , и в статье, касающейся методи ки составления палеобиогеографи
ческих карт ( В ахрамеев, Крымгольu и др" 1 970) . Основой для палео
биогеографических построений могут послужить также региональные, 
провинциальные и пл анетарные палеогеограф ические и литолого-фа
uиальные схемы и карты, в частности «Атл ас литолого-палеогеографн
чесю1х карт СССР.  Юрская систеыа» ( 1 968) . 

Вместе с тем такая важная и распространенная группа бентосных 
морских организмов, как фораыиниферы. оставалась вне по:11я зрения  
исследователей.  Настоящая работа предназн ачена в какои-то мере 
восполнить этот пробел . 
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Решение поставленной задачи потребовало рассмотрения некото
рых частных вопросов н прежде всего выяснения распространения: 
волжских отложений на  исследуемой территории и изучения сообществ 
фораминифер в ряде районов Севера СССР .  Для сравнения комплексов 
фораминифер Севера СССР с таковыми в боJ1ее низких широтах по
требовалось изучить их и на территории некоторых рай онов Р усс1zой 
равнины ( Среднее Повольже, Подмосковье, Печорский бассей н ) . 

Собственно палеобиогеогра фические исследования заключались в 
п остроении ареалов видов, родов и семейств, выявления и оценке сте
пени сходства и различия I<ом плексов фор амин ифер, в выделении био
геогра фических категорий - областей, провинций и округов по фауне 
фор аминифер и, наконец, в выявлении путей миграции и закономер
ностей расселения фораминифер.  

Северные районы, расположенные I <  востоку от Тайм ырской низ
менности ( низовье р.  Лены,  острова Советской Арктики) ,  ввиду сла бой 
изученности в них волжских отложений и скудности палеонтологическо
го материал;;�. в данной работе не  рассм атриваются . 

Изучение сообществ волжских фора минифер в целях опреде.'!ения 
их геогра фического р аспространения в б ассейнах севера Сибири и евро
п ейской части СССР производилось по коллекциям,  собр анны м  авто
ром и други ми  исследователя м и  в местонахождениях, совокупности 
1<оторых образуют следующие основные районы: Среднее Поволжье, 
Печорский бассейн,  Зауралье, Усть-Енисейский р айон, север Централь
ной Сибири .  Районы эти охватывают практически всю акваторию 
волжских бассейнов севера  Сибири и европейской части СССР .  Авто
ром,  следовательно, прежде всего была п роделана  работа по опреде
лению 1<оллекций. При этом оказалось необходим ы м  произвести 
м он ографическое изучение и описание представителей нескольких 
семейств фораминифер, в частности такой многочисленной и сл або 
разработанной группы,  как лентикулинины.  Состояние изученности 
всего сообщества форам инифер в некоторых р айонах оказалось недо
статочным  для сопоставления комплексов и отдельных видов таких 
удаленных друг от друга районов, как Среднее Поволжье, Зауралье 
и север Центральной Сибири .  Это относится, например, к сообществам 
фораминифер из средне- и верхневолжских отложений севера Цент
ральной Сибири,  1<омплексы которых, по  сути дела,  выделяются и 
описываются с та1<ой полнотой впервые.  В остальных случаях автор 
опирался на монографические описания отдельных видов фораминифер 
у ранее работавших в этой области исследователей - Л .  Г.  Даин ( 1 934, 
1 948) , Е.  В. Мятлюк ( 1 939 а, б ) , А. В. Фурсенко и Е.  Н. Поленовой 
( 1 950) , Н. В. Шаровской ( 1 96 1 ,  1 966, 1 968 ) ,  К. И. Кузнецовой ( 1 960 б, 
1 96 1  а, б, 1 962 а, б, 1 965 ) ,  В .  А. Б асова ( 1 967, 1 968 ) , Ф. С .  Путри, ( 1 970, 
1 97 1 ) ,  а также на свои (Иванова,  1 967 а, б, 1 970 а ,  1 972) . 

Монографическое исследование сопровождалось изучением морфо
логии, внутреннего строения  всех раковин каждого вида, ·структуры их 
стенок, а также фотографированием микрообъектов и зарисов�-;юн1 
фрагментов внутреннего строения  раковин . Для характеристики вну:,·
ривидовой изменчивости проводилось большое количество измерен11и. 
Определялось число J<а мер, их размеры, толщина стенок, размеры на 
ч альных камер и т .  п .  Объекты изучались в иммерсионных жид!\остях 
и в пришлифовках. Были выяснены типичные и отличительные особенно
сти видов, п роведено сравнение их с представителями бл,...

изких или 
р одственных видов в других местонахождениях,  а та1<же в оолее древ
них отложениях, вплоть до нижнеюрских, и в отложениях нижнего ые-
ла ,  особенно берриаса и валанжина .  
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Эта работа обеспечила достаточно правильное и единообразное 
пон и мание видов фор ам инифер в J{аждом рассматриваемом р айоне. 

Для каждого комплекса из того или иного района по зона м  и 
подъярусам, помимо качественной характеристики (систематический 
состав ) , обязательно производился а нализ количественного соотноше
ния  в идов, родов, семейств в комплексах и соотношения представителей 
групп агглютинирующих и секреционных фораминифер . 

. Схемы ареалов были построены вначале для отдельных видов, 
составляющих основной фон в комплексах каждого подъяруса волж
ского я руса, без учета различий численности по площади их а реалов. 
Для этого на карту наносились все точки нахождения того или иного· 
вида.  Границы ареалов п роводились по точкам,  в которых хотя бы раз 
были встречены соответствующие виды,  а интерполяция  данных в про
межуточных между опорными районами - в соответствии с размеще
н ием фациальных зон. На основе схем ареалов видов построены обоб
щающие карты а реалов совокупности видов с одинаковым и  и однотип
ными а реалами,  а также а реалов родов и семейств. 

В палеобиогеографическом исследовании автор руководствовался 
в основном п ринцип а м и  биогеографии и критерия ми выделения биогео
графических категорий, разработа н н ы м и  Е. Ф. Гурьяновой ( 1 957, 
1 962) . Эти основные положения наряду с дан н ы м и  геологии и палео
географии могут быть использованы и при  районировании древних 
морских бассейнов (Иванова, 1 97 1 ) .  Кроме критериев современной 
биогеографии ( ранг и степень эндемизма)  автор использовал дополни
тельный критерий, отражающий степень сходства и р азличия между 
комплексами р азличных районов, - коэффициент общности .  Коэффи
циент общности м икрофаунистических комплексов ( Кс)1 есть отношен ие 
1<оличества семейств, родов и видов, общих для сравниваемых районов, 
ко всему их числу в комплексах. Чем больше величина коэффициента, 
тем выше степень сходства комплексов в сравниваемых районах .  
Этот показатель, отражающий качественные различия комплексов. 
в плоть до видов, вобрал в себя тот важный критерий биогеографии, на  
который указывает Е .  Ф. Гурьянова ,  а именно отсутствие в том или  
ином  районе систематических единиц  крупного ранга (семейств, ро
дов ) . Палеозоогеографические выводы основываются также н а  анали
зе ареалов видов, родов и семейств и на данных палеогеографии (ге
огр афическое р азмещение суши и моря, фаций,  кли м атических зон и 
т. п . ) . Н а конец, при  палеозоогеографическом р айонировании учитыва
лись результаты подобных же исследований по други м групп а м  иско
паемых.  

Постановка данного исследования стала возможной лиш1, н а  опре
деленном уровне общей геологической изученности волжских отложе
ний р ассматриваемого региона,  когда весь огромный материал геоло
гических наблюдений и исследований был систем атизирован и обобщен 
в ряде крупных сводок и монографий, отражен на геологических, ли 
толого-фациальных и литолого-палеогеографических картах. Эти  ис
точники послужили надежной основой и дали обильный м атериал для 
наших исследований .  Н азовем  п режде всего работы коллективов авто
ров и отдельных ученых ,  посвященные геологическому строению мезо
зойских отложений севера Русской равнины,  З а падной и Центра.'1Ьной 
Сибири .  Это работы Н. Т. Сазонова ( 1 957 ) , П. А. Герасимова. 
Е. Е. Мигачевой и др. ( 1 962) ,  В. Н. Соколова ( 1 960) , В .  Н. Сакса и 
3. 3. Ронкиной (1957), В. Н .  Сакса и др (1959, 1963), А. В. Гольбер
та, Л. Г .  Марковой и др .  ( 1 968 ), ю-тига «Геологичес1<ое строение и пер-

1 Communio (щ1т.) - общность. 



спективы нефтегазоносности Западно-Сибирской низмеш-юсти» ( 1 958) , 
статья В .  А. Л идера ( 1 964) . 

Н ачиная со второй половины прош.1ого столетия геологичес1ше 
исследования сопровождались сбором п алеонтологических коллекций .  
При этом основное внимание обращалось на  фауну головоногих мол
люсков 1<ак основную группу для зона.Тiьной стратиграфии морских от
ложений вообще и поздней юры в частности .  

Исследования фораминифер были начаты гораздо позднее. Фора
миниферы волжского яруса из отложений Русской равнины стали изу
ч аться в 30-е годы нашего столетия,  а на обширной территории Сиби
ри  - в конце 40-х и нача.'!е 50-х годов, т. е .  в те годы, когда разверну
лись тематические исследования, направленные на изучение страти
графии, фаций и палеонтологической характеристики юрских отложе
ний отдельных районов СССР.  Таким образом, прошло довольно 
м ного времени с момента оп11сания первых видов позднеюрских форами
нифер, среди которых есть виды волжского яруса с территории Рус
ской равнины и севера Центральной Сибири (Даин, 1 934 ; Казанцев, 
1 934; Мятлюк, 1 939 а, б, 1 947; Василенко, 1 95 1 ) .  Достаточно полно ис
тория развития волжских фораминифер из отложений Русской плат
формы приведена в работе К. И. Кузнецовой ( 1 965) . 

Бол'ее поздние работы по северу Центральной Сибири принадле
жат А. А. Герке ( 1 957) , Н. В .  Ш аровской ( 1 96 1 ,  1 966, 1 968 ) , Н. В. Ша
ровской и В .  А. Басову ( 1 96 1 ), В .  А .  Басову и др.  ( 1 965, 1 970) , 
Е .  Ф .  Ивановой ( 1 967 а ,  б, 1 968, 1 969, 1 970 а ,  б ) . 

В конце 40-х годов в связи с разведочным и поисковым бурением 
на  нефть и газ на территории З ападно-Сибирской равнины р азверну
лись работы по изучению фораминифер в стратиграфических целях .  
Н есмотря н а  то м ногое, что сделано в отношении определения видов 
позднеюрских фораминифер и их комплексов, имеется пока очень мало 
публикаций как по вопросам стратиграфии, так  и по вопросам систе
матики этой группы простейших. Первые сведен ия с описанием не
скольких видов позднеюрсю�х и раннемеловых фораминифер с распре
делением их в разрезе изложены в работах В .  С .  З аспеловой ( 1 948) и 
позднее В .  Ф .  Козыревой ( 1 957 а, б, 1 96 1 ) .  В основном же 
результаты микрофаунистичесю1х исследований отражены в работах 
по стратиграфии верхнеюрских отложений ( Романова, 1 964 ) .  Н еобхо
димо отметить обобщающую работу В. Н. Сакса, 3. З. Ронкиной и др. 
( 1 963) . Систематизация и увязка данных по м икрофауне с данными 
по другим группам фауны из позднеюрских отложений была осущест
влена на межведомственных совещаниях по разработке стратиграфи
ческих схем ( по Северо-Востоку СССР - 1 957 г" по З ападно-Сибир
ской низменности - 1 960 г. ) .  Несмотря на  положительные результаты 
этих совещаний ,  изучение фор аминифер носило еще предварительный 
характер. 

Важным этапом в изучении отложений юры явилось последнее 
десятилетие, когда стали проводиться теыатические исследования, на 
правленные на  разработку детальной стратиграфии, что  потребовало 
углубленного изучения палеонтологического материала .  

В середине 60-х годов началось обобщение большого коллекцион· 
наго м атериала по позднеюрским фораминиферам .  Л. Г. Даин,  изучав
шая фораминиферы из обнажений и разрезов, вскрытых скважинами 
·в  районах Полярного и Приполярного З ауралья, установила характер
·ные комплексы фораминифер в волжском я русе, которые названы со 
ответствующими видами-индекса ми .  Для Приполярного З ауралья  вы
делены ( снизу вверх ) :  комплекс с Reinlюldella voliaensis, относящийся 
к зонам Eosphinctoceras magnum, Subdiclюtomoceras subcrassum и 
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Pectin�tites lideri (нижний подъярус): r<амплекс с Saracenaria pravos
lavleщ приуроченный к зоне Pavlovia iatriensis; комплекс с Lenticulina 
infravolgensis, Planularia subhumilis, охватывающий зоны Dorsoplani
tes ilovaiskii, Dorsoplanites maximus и Crendonites sp.; комплекс с Len
tici:lina sosvaensis, приуроченный к зон а м  Laugeifes groenlandicus и Lau
geites (?) vogulicus (средний подъярус ) .  Этим комплексам  в Поляр
ном Зауралье соответствуют следующие:  Reinholdella voliaensis, Ат
тоЬасиЩеs haplophragmioides, Spitoplectammina ех gr. vicinalis и Do
rothia tortuosa. Комплекс с Ammodiscus veteranus и Haplophragmoides 
volossatovi обнаружен в отложениях верхневолжского подъяруса (зо
ны Kachpurites f ulgens и Craspedites okensis) Пол я рного Зауралья, 
Эта схема в дальнейшем постоянно уточнялась ( Басов, 1 968; Левина, 
1 968) . Одновременно под руководством Л. Г .  Даин микропалеонтоло
гами Новосибирского и Тюменского территориальных геологических 
управлени й  обрабатывались отдельные группы фораминифер из  верх
неюрских отложений З ападной Сибири .  Результаты этой монографи
ческой обработки вошли в стратиграфические сводки и подготовлены 
к опубликованию.  Безусловно. эта работа - существенный вклад в 
изучение позднеюрских фораминифер Сибир11 . Она позволила уточнить 
стратиграфический объем выделенных по фор а м иниферам слоев и 
внести соответствующие дополнения в стратиграфическую схему 
1 960 г .  ( «Решения и труды Межведомственного совещания .. . » ,  1 969 ) . 

Р абота по стратиграфии и корреляции разрезов верхнеюрских от
ложений севера  Центральной Сибири (включая Усть-Енисейский рай
он)  с описанием многих видов фораминифер была проведена в 1 964 г .  
А. А. Герке и Н .  В. Шаровской . Эта интересна я  работа, к сожалению. 
не опубликована и осталась м алодоступной для специалистов . Н азван 
ные исследователи выделили в волжском ярусе слои с характерными 
комплексами  фораминифер.  Это слои с Ammobaculites haplopliragmi
oides (Усть-Енисейский и Турухан-Ермаковский районы) и Trocham
mina septentrionalis (п-ова Н ордвик, Пахса, Усть-Енисейский. р айон ) ,  
охватывающие нижний и средний подъярусы волжского яруса ( исЕлю
чая  зону Eosphinctoceras таgлит); слои с известковыми форам и нифе
рами  (бассейны рек Хеты и Уджи) : слои с Haplophragmoides emeljan
zevi и Ammodiscus veteranus ( в  большинстве районов) .  приурочен ные 
к верхнему подъярусу волжского яруса 11 нижней частн берриасского 
яруса (Шаровская, 1 966) . 

Период интенсивного изучения верхнеюрских отложений севера 
Центральной Сибири начался· с 1 96 1  г.  Исследование разрезов верхней 
юры с послойным отбором всел групп фауны продолжается в это�r 
регионе и в настоящее время под руководством В. Н.  Сакса. Собран
ный за  последние годы большой палеонтологический м атериал изуча
ется различными специалистами :  аммониты -- Н . И.  Шульгиной и 
М. С .  Месежниковым, белемниты - В.  Н .  Саксом и Т .  И .  Нальняевой, 
двустворчатые моллюски и следы жизни - В. А. Захаровы��. брахио
поды - А. С .  Дагисом ,  фораминиферы - В .  А. Б асовым и авторо;\1 на
стоящей работы. Такое комплексное исследование позволило детаJ1ьно 
разработать стратиграфию верхнеlr юры и нижнего ме. 11а Хатангской 
впадины' и Северного Таймыра и точно установить приуроченr10сть 
видов всех групп организмов, в тоы числе и фораминифер, 1.: опреде
ленным зонам .  Результаты палеонтологических исследований освеще
ны как в отдельных публикациях упо!>rянутых авторов, та1.: 11 в обоб
щающих работах (Сакс, Басов и др . . 1 965. 1 969) . Материалы о позд
неюрских фораминиферах приведены таюке в р а ботах В .  А. Басова 

1 В дальнейшем мы будем пользоваться физико-географическим термпном - Таi"1-
.Jt1ырская низменность. 

11 



( 1 967, 1 968, 1969) , В. А. Басова и др.  ( 1 965, 1 970 ) , Е. Ф. Иваново!'{ 
( 1 967 а, б, 1 968, 1 969, 1 970 а, б ) . 

· 

Систематизация и увязка микрофаунистических данных была про
ведена Всесоюзным коллоквиумом по микрофауне мезозоя и Межве
домственным совещанием по стратиграфии отложений мезозоя Запад
ной Сибири, проходившим в 1 967 г. в Тюмени. В итоге совещания была 
выработана унифицированная стратиграфическая схема ,  в которой 
учтена фауна фораминифер.  Это совещание показало, что обработан 
огромный материал по фораминиферам ,  позволивший стратифициро
вать разрезы верхнеюрских отложений по характерным комплексам  
фораминифер в тех районах, где остатки головоногих скудны или от
сутствуют вовсе («Решения и труды Межведомственного совещания ... », 
1 969) . 

В исследованиях этого периода фораминиферы как важная группа 
микроорганизмов использовались в основном для стратиграфии и кор� 
реляции .разрезов. Работы, в которых бентосные фораминиферы при
менялись бы для зоогеографического районирования,  практически от
сутствуют. П р авда, не1щторые элементы палеозоогеографии есть в 
ра ботах К. И .  Кузнецовой ( 1965) . К. И .  Кузнецова, исследовавшая 
группу маргинулин из волжских отложений европейской части Совет
ского Союза и П ольши, для некоторых видов привела схематически-= 
карты р аспространения и численности популяций . Сравнительное изу
чение фораминифер бассейнов Западной 11 Центральной Сибири, С ред
не-Русского и З ападно-Европейского м орей позволило В. И. Левиной 
( 1 968) выяснить пути миграции фораминифер и возможные связи За
падно-Сибирского (Sассейна с соседними морями. Для запада Запад
ной Сибири ею установлены три палеозоогеографических района ,  1<0-
торые отличаются на протяжении почти всей поздней юры определен
ным систе�1 атнческим составом. 



КРАТКИЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЯ ОЧЕРК 
ВОЛЖСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ СССР 

Отложения волжского я руса широ;'о распространены на террито
рии Северной Сибири .  Выходы их известны в бассейнах рек Хета,  Ле
вая и Правая Боярка,  Дябака-Тари и на  п-ове Пахса (Таймырская 
низменность) , по ре1<ам Каменная ( Северный Таймыр ) ,  Анабар и 
Лена,  а также вблизи восточного склона Приполярного Урала .  В этих 
же районах и на  обширной территории З ападно-Сибирс!\оi"! равнины 
подобные отложения вскрыты буровыми скважинами.  Отложения име
ют достаточно четкую палеонтологическую хараюеристику. По а ммо
нита м они подразделя ются на ряд зон (табл.  !) , которые соответст
вуют определенным аммонитовым зонам стратотипического р азреза 
волжского я руса на  Русской равнине .  На Северо-Востоке СССР ред
кость находок аммонитов не позволяет уверенно выделить волжский 
я рус.  

Стратиграфия отложений волжского яруса в настоящее время 
разработана достаточно детально для Таймырской ннзменности, Се
верного Таймыра и Приполярного Урал а .  Данные эти изложены в 
публ икациях Н. П. Михайлова (1957), В.  Н .  Са кса (1962), В.  Н .  Сакса,  
М. С .  Месежнш<0ва и М. И Шульгиной (1968 а .  б ) ,  В .  Н.  Сакса и др .  
(1959, 1963, 1965, 1969), В .  А. Басова, В .  А. За харова и др .  (1965). 
М. С .  Месежникова (1959, 1960, 1963), М. С .  Месежникова и С .  Г .  Г а 
лерки ной ( 1962), М .  С .  Месежни!\ова и Н .  И .  Шульгиной ( 1961). Н а 
иболее полно разрез волжских отложений представлен на Приполяр 
ном  Урале, где М. С .  Месежников (1959. 1960, !963) по а ммонитам  
устанавливает l l зон.  Достаточно полную палеонтологическую харак
теристику волжские отложения имеют и в Таймырской низменности 
(в Хатангской впадине) , где выделено 10 зон ( Сакс и др" 1963, 1965, 
1969; Сакс, Месежников, Шульгина, 1968 б) . 

Н а  севере Центральной Сибири ( вдоль северной и восточной ок
раин  Сибирско�1 платформы) и на Таймыре выделяется шесть зон.  

В задачу автора настоящей работы не входила разработка вопро
сов стратиграфии волжских отложений рассматриваемых районов.  По
этому на распространении и стратиграфии отложений волжского я руса 
на  территории севера Сибири, северных и восточных районов европей
ской части СССР и их  палеонтологичес!<ОЙ характеристике мы остано
вимся лишь в самом общем виде. 

Изложение материала по Сибири дается в соответствии со стра 
тиграфической схемой, принятой в работах В .  Н .  Сакса и др .  (1963, 
1965, 1969), В .  Н .  Сакса, М. С .  Месежникова и Н .  И. Ш ульгиной 
(1968 а ,  б ) , М. С .  Месежникова (1963), по европейской части СССР -
в работе П .  А. Герасимова и Н .  П .  Михайлова (!966). 
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Зональное расчленение волжского яруса Сибири (по Саксу, Месежникову и Шульгиной, 1968 б·.) 
Русская 
равнина 

Craspedites 
nodiger 

Craspedites 
subditus 

Kachpurites 
fulgens 

Epivirgatites 

nikitini 

"'"' �� V. rosanovi 
- <::! <::! OiJ OiJ .... .._ ._ V. virgatus ;;;;: " 

Zaraiskites "' 
zaraiskensis � -�-� <::! cu -� 

Pavlovia <>.. .: о<::! � <>.. pavlovi о С) 
Subplaniles 

pseudoscythicus 
Subplanites 

sokolovi 
Subplanites 

/1/imovi 

Приполярный 
Урал 

? 

Craspedites 
subditus 

Kachpuriles 
fulgens 

Laugeiles (?) 
vogulicus 

Laugeites 
groenlandicus 

Crendonites sp. 
Dorsoplanites 

maximus 

Dorsoplanites 
ilovaiskii 

Strajevskya .э·� strajevskyi " � .З.� " .... Pavlovia <::!- iatriensis Q,. .о 
Pectinatites 

lideri 
Subdichotomoceras 

subcrassum 
Eosphinctoceras 
magn11m 

Усть-Е11иссйсю1ii 
nайон 

Laugeites (?) 

sp. 

Dorsoplaniles 

sp. 

? 

Subplaniles (?) 
rotor 

? 

1 

Бассейн р. Хатанги 

Chelaites chelae 
Craspediles 

laimyrensis 
Craspedites 

orlginalis "' Craspedites cu "' 
-·- okensls ·-"' � .: cu cu Virgatosphinc-C>...QI �о les exoli-.... \..) cus 

�.� Laиgeiles :t;::� _..,, vogulicus 
<::! 

<::! t>JJ·-.... .... ·-
<::! 

Laugeites " " ·� groenlandicus щ 
Dorsoplanites 

sachsi 
Dorsoplaniles 

maximus 

Dorsoplaniles 
ilovaiskii 

? 

Pectinatites 
pectinatиs 

Subdic!iotomoceras 
subcrassum 

Eosphincloceras 
таgпит 

Северны;-1 
Таймыр 

Dorsoplanites 
maximus 

Dorsoplanites 
ilovaiskii (?) 

Таблица 
!iacceiiн р. Лен« 
(Б11дж11св, Mнxaii

лou, 1966) 

Craspediles (?) 

sp. indet. 

Laugeiles 

groenlandicus 

Dorsoplanites 
sachsi 

. "' 
� ·g Dorsoplani-

• ""- .._ tes maximus .э �� <>.. cu ·-� � � Dorsoplani-.... � 
8 tes sp. 

Pavlovia 

iatriensis 

? 

Subplaniles 

sokolovi 
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Н ИЖ Н ИИ ПОДЪЯРУС ВОЛЖСКОГО Я РУСА 

Ру с с к а я р а в н и н  а .  Отложения нижнего подъяруса имеют 
ограниченное р аспространение в европейской части СССР.  Но они до
вольно полно представлены в Среднем Поволжье у дер. Городище 
(25 км севернее г. Ульяновска ) ,  где расчленяются по аммонитам н а  
три зоны ( снизу вверх) . 

Зона Subplanites klimovi - глина темно-серая,  извесгковистая, с 
прослоями битуминозных р азностей, содержащая раковины Subplani
tes klimovi (Ilov. et Flor.), Gravesia cf. gigas (Orb.) и др. Мощность. 
.зоны 4,3 м. Комплекс фораминифер богатый и состоит в основном из 
представителей эпистоминид, цератобулиминид, среди которых много 
видов, общих с видами позднего кимериджа (табл.  2 ) . 

Зона Subplanites sokolovi - глина черная,  известковистая ( мощ
ность l м ) ,  содержащая Subplanites sokolovi (Ilov. et Flor.), S. pavida 
(Ilov. et Flor.), Cylindroteuthis porrecta и богатый комплекс форамини
фер, в котором господствуют представители цератобулиминид и но
дозариид. 

Зон а  Subplanites pseudoscythicus - глина темно-серая, известко
вистая,  переслаивающаяся с мергелем (мощность 1 ,6 м ) ,  включает ра 
ковины Subplanites pseudoscythicus (Ilov. et Flor.), S .  schaschkovae 
(Ilov. et Flor.), Lagonibelus gorodischensis (Gost.) и др. В этих отло
жениях обнаружен комплекс фораминифер, состоящий из нодозариид 
и в меньшей степени из цератобулиминид и литуолид. Комплексы упо
мянутых трех зон входят в состав слоев с Lenticulina undosa и Planu
laria mariae ( Кузнецова, 1 969) 1 . 

В Печорском бассейне р ассматриваемые отложения не везде со
хранились и в большинстве районов, вероятно, размыты. 

С е  в е р  З а п а д н о й  С и б и р и. Отложени я  нижнего подъяруса 
наиболее полно представлены в Приполярном З ауралье по рекам Ят
рия,  Лопсия, Толья и Няйс  ( бассейн р .  Северной Сосьвы) . Они выра 
жены глинами алевритовыми или алевритами глинистыми, зеленовато
серыми, известковистыми, с прослоями и стяжениями известняка .  
М.  С .  Месежников (Месежников, 1 963; С акс, Месежников, Шульгина,  
1 968 б )  выделяет три зоны (снизу вверх) . 

Зон а  Eosphinctoceras magnum ( мощность 2-6 м )  включает Eos
phinctoceras magnum Mesezhn" Е. gracilicostatum Mesezhn" Е. gravesi
forme Mesezhn. и др. Часты белемниты и двустворки. Комплекс фора 
минифер бедный, состоит из представителей цератобулиминид (Rein
holdella (Р.)2 voliaensis Dain), нодозариид, в меньшей степени аммо
дисцид (см. табл. 2 ) . 

Зона  Subdichotomoceras subcrassum ( мощность 4-8 м )  фиксиру
ется в разрезах по Лопсии, Талье и Ятрии. Из  отложений этой зоны 
определены а ммониты Subdichotomoceras michailovi Mesezlш" S. (S.) 
irregulare Mesezlш. и др. Единичные фораминиферы из обнажения н а  
р .  Талье представлены нодозариидами ( роды Nodosaria, Lenticulina, 
Marginulina, Saracenaria) и а ммодисцидами ( род Glomospirella) .  

З она  Pectinatites lideri ( мощность 5-1 О м )  содержит Pectinatites 
(Р.) aff. pyriticus Neav" Р. (Р.) sp" Р. (Keratinites) lideri Mesezhn" 
Р. (К.) aff. devillei Lor. и других, а также белемниты и бухии. Комп
лекс фораминифер состоит из представителей нодозариид, литуолид, 
текстуляриид и трох а м минид. Отложения этой зоны вскрыты буровы-

1 После сдачи работы в печать вышла статья Л .  Г .  Дани и К .  И. Кузнецовой 
(1971) ,  данные которой, к сожалению, мы уже не смогли учесть. 

2 Reinholdella ( Pseudolamarckina). 
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Т а б л и ц а  2 
Распределение фораминифер в нижневолжских отложениях 

Русская равнш1а 

( по Кузнецовоii, 1965, 1969, с >1сr�ыьзо1Jанием 

данны' Даш1, 1 970) 

� Ammobaculites haplopliragmioides, Gaudryi-
<> 
� па sp" Glomospirella gordialis porcelanea, 

"" <.) "' о 
"1::! :::! "' "' 

Lenliculina ornatissima, L. infravolgensis, 

Astacolus aff .  comptula, Marginulinopsis ._ 
"' 

Q.. � 
embaensis, Saracenaria 

Marginulina nupera, М. 
� pravoslavlevi, 

striatocostata, "' � 
с Lingulina nodosaria, Discorbls balanif ог-

� <.) mis, Epistomina blumbonata, Pseudola-
"' 

marckina polonica о.. 

1 
Lenticulina inf ravolgensis, L. hyalina, � 

"' 
L. hoplites, L. muensteri, L. oligostegia, � '-' � :::! Astacolus aff .  comptula, Planularia pol-

jenavae, Saracenaria pravoslavlevi, Mar

ginulina striatocostata, М. f ormosa, М. 
mollis, М. robusta, Discorbls balaniformis, 

Н oeglundina praereticulata, Pseudola

marckina polonica 

Ammobaculites liaplophragmioides, А. aff.  

elenae, А. subaqualis, Lenticulina inf га-

"' 

:;; 
volgensis, Marginulinopsis embaensis, "' � 
Saracenaria pravoslavlevi, Marginulina с ::: 
buskensis, М. cephalotes, М. kasahstani- "' 

са, Citharinella uhligi, Citharina rari- � 
<.) 

costa/a, С. recta, С. paucistriata, Hoeg- � 
lundina alveolata, Н. praereticulala, "° i· Epistomina blumbonata, Pseudolamarcki- с; 
па polonica, Mironovella mjatliukae щ 

Лри полярнос Заура,1ье 

(по данным антора; "Решеf-IНЯ и труды 
Мсжвед. совещания . . ", 1969} 

Haplopliragmoides sp. 

Reinlzoldella ( Р.) voliaensis, Re

curvoides stscliekuriensis, Len

ticulina gregaria, L. poslsolita, 

L. ех gr. ilovaiskii, Citharina 

ех gт. discors, Spiroplectam ·  

mina vicinalis, Marginulina ех 

gr. striatocostala 

ми скважин а ми в некоторых районах  Приполярного, Полярного и Се
верного З ауралья, но  содержат весьма редкие аммониты Pectinatites 
sp. ( профиль Саранпауль - Щекурья, скважина 5 и Таборьинская сква
жина 1 -Р ) . Комплекс фораминифер, в составе которого присутствуют 
представители цератобулиминид ( Reinholdella (Р.) voliaensis Dain)  и 
элементы позднекимериджской фауны, обычно остается постоян ным во 
всем подъярусе. 

В Усть-Енисейском районе отложения нижнего подъяруса пред
ставлены глинами и алевролитами с Subplanites ( ? )  rotor Bodyl"  Pachy
teuthis ingens Krimh"  Р. cf. insignis S achs et Na l п . , Buchia ех gr. 
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m�squensis (Buch) (определения Бодылевскоrо в работе Сакса, Ранки� 
нои, 1957) . В этих отложениях обнаружен очень обедненный комплекс 
агглютинирующих фораivшнифер с Ammobaculites minutissimus , Sch a 
гov. 

С е  в е р  U. e н т р а л ь н о й  С и б и р и .  В Таймырской низменности 
отложения зон Eosphinctoceras magnum и Subdicfюtomoceras subcras
sum неизвестны в коренном залегании. На р. Хете (урочище Г аврили
на Улова) . на  бечевнике найдены конкреции известковистого песчаника 
с Eosphinctoceras cf .  gracilecostatum Mesezhn. ,  Е. sp . Subdiclюtomoce
ras grande Mesezhй. ,  S. cf. michailovi Mesezhn.  Фауна аммонитов ука
зывает на , вторую зону и , возможно, на нижнюю зону П риполярноr·о 
'Зауралья (Месежников, 1 963) . Фора миниферы не обнаружены .  

Зона Pectinatites pectinatus представлена алевритами песчанисты
м и ,  содержащими конкреции известковистого песчаника мощностью 
2.6 м, которые обнажаются на левом берегу р. Боярки. В конкрециях 
{)бна ружены а м мониты, белемниты:  Pectinatites ( Keratinites) fallax 
Mesezhn . ,  Pavlovia af f .  lydianites ( Bukhm. ) , Lagonibelus (L .) siblricus 
Sachs et N a l n .  и другие, а также двустворки н гастроподы. В конкре
циях на  р .  Хете ( Гаврилина Улова) найдены а м м ониты Pectinatites ех 
gг.  Ьivius Bukhm . . Р. (Keratinites) fallax Mesezh n "  Р. (!(.) aff .  groen
landicus Spath., Р. (К.) sp. П редставители Pectinatites встречаются в 
одновозрастных зонах Приполярного З ауралья. Русс�-;ой ра внины и Се
веро-Западной Европы ( Сакс, Басов и ЩJ., 1969) . 

В н изовье Лены нижневолжские отложения зоны Subplanites so
kolovi трансгрессивно залегают на  отложениях бата и келловея (Бид
жиев, Михайлов, 1966) . Они, по данным этих авторов, представлены 
темными глинами ,  чередующимися с серыми песками ,  содержат про
.слои песчаников и известняков ( мощность 50-60 м ) ,  которые вверх 
по разрезу сменяются темн ыми глинами  и алевролитами с "1 инзаrvш 
песков ( мощность 45-50 м ) . Отложения содержат остатки Subplanites 
cf .  sokolovi ( I lov. et F!or . ) , S. a ff .  pavida ( I lov.  et Floг . ) , Pacliyteuthis 
mamillaris ( E ichw.)  и т. п .  Фораминиферы не известны. 

Н а  Северо-Востоке СССР отложения нижнего подъяруса фикси
руются по находкам Subplanites cf .  sokolovi и Buchia mosqaensis 
( Buch ) в вулт<аногенно-осадочной толще Пенжинс1<ой губы и в песча 
ни�<ах  хребта Полоусного ( Сакс, Ронкина и др , 1 963) . Фораминиферы 
J�� известны. 

СР ЕД Н И Й  П ОДЪЯ Р УС ВОЛЖСКОГО Я РУСА 

Отложения среднего подъяруса распространены более широко, 
чем нижневолжские, и в северных районах Сибири,  и в европейской 
части СССР. 

Р у  с с к а я р а в н и н  а .  На Русской равнине (дер.  Городище) 
средний подъярус вк.т�ючает три зоны. 

Зона  Dorsoplanites panderi с подзонами Pavlavia pavlovi и Zarais
/� ites zaraiskensis представлена глиной темно-серой,  сланцеватой, биту
ми11озной, переслаивающейся с глиной светло-серой, известковистой,  
включающей ходы червей и мелкие пелециподы ( мощность 9 ,8 м ) . 
В глинах м асса аммонитов и белемнитов: Zaraiskites scythicus 
(Vischn . ) , Z. quenstedti (Roui!  et Vos. ) ,  Pavlovia pavlovi (Micl1. ) ,  Dor
soplanites panderi (ОгЬ . )  и т .  д. ( Герасимов, Михайлов, 1 966) . В отло
жениях  этой зоны содержится богатый комплекс форам инифер, выде
ленный в слоп Lenticulina ornatissima и Saracenaria kasanzevi ( Кузне
цова, 1 969) (табл. 3 ) . 

2 Е. Ф .  И ванова 1 7  



В Печорском бассейне отложения зоны Dorsoplanites panderi· 
представлены глиной серой или темно-серой, карбонатной, песчанистой 
и алевритистой с остатками Dorsoplanites sp .  ('мощность 85,5 м ) . Ком
плекс фораминифер состоит из секреционных ( сем.  Nodosari i d ae )  и 
агглютинирующих фор м  (сем. Ammodiscidae, Lituolidae) . 

Зона Virgatites virgatus состоит из двух подзон (снизу вверх ) : Vir
gatites virgatus ( s .  str . )  и Virgatites rosanovi.  Отложения  этой зоны 
развиты в европейской ч асти Советского Союза несколько меньше, чем 
отложения предыдущей .  Н аибольшей мощности песчано-глинистые от
ложения зоны достигают в западной части Прикаспийской впадины 
( 1 40 м ) . В Среднем П оволжье (дер. Городище) эта ч асть р азреза 
представлена фосфоритовым 1<онгломератом и тонким прослоем глау
конитового песка (мощность l м) с Virgatites virgatus (Bucl1) , V. pal
lasi (Mich . ) , V. pusillus (Mich . ) , Lagonibelus volgensis (Orb . )  и с очень 
бедны м  сообществом фораминифер, состоящим из Lenticulina panderosa 
Mj at l iuk. 

З она Epivirgatites nikitini, венчающая разрез среднего подъяруса 
. на  Русской р авнине, содержит грубообломочные Породы малой мощ
ности ( редко больше l м ) . В это время отчетливо проявилось сокра
щение площади морского бассейн а  и н ачало регрессии.  В Среднем 
П оволжье (дер .  Городище) эта ч асть разреза характеризуется песча
н иком известковистым с многочисленными раковинами Epivirgatites 
nikitini . (Mich . ) , Е. Ьipliciformis (N ik. ) , Lomonossovella lomonossovi 
(Vischn. )  и др. Комплекс фораминифер выражен обедненным составом 
н одозариид ( слои с Lenticulina oligostegia) . 

Для Печорского бассейна существуют несколько разноречивые 
данные о присутствии отложений зон Virgatites virgatus и Epivirgatites 
nikitini. По мнению К. И. Кузнецовой ( 1 965) , отложения этих зон не 
установлены в разрезах, вскрытых скважинами  от Усть-Цильмы на 
ю ге до Н арьян-Мара на севере. В обнажениях на  р .  Ижме В .  И .  Бо
дылевским ( 1 963 ) в 1 0- 1 2-метровом слое глины определены Epivir
gatite:ь cf. lahuseni Nik. ,  Lagonibelus volgensis (Orb . ) , Buchia russien
s is (Pavl . )  и пр .  Зона Virgatites virgatus, по мнению В. И. Бодылевско
го, присутствует, но не охарактеризована аммонитами .  

С е  в е р  З а п а д  н о й  С и б и р и .  Достаточно полно представлен и 
детально расчленяется средневолжский подъярус в Приполярно�r 
З ауралье ( реки Я три я ,  Толья, Лопсия - бассейн Северной Сосыш ) .  
М. С .  Месежниковым (Месежников, 1 959, 1 960; Сакс, Месежни1<ов, 
Шульгина  1 968 а ,  б)  здесь выделено шесть зон (см. табл. l ) .  

Зона Palvovia iatriensis включает две подзоны: Pavlovia iatriensis 
и Strajevskya strajevskyi. Зона п редставлена алевритами табачного 
цвета с известковистыми  стяжениями (мощность l l - 1 4  м ) , содержа
щими много раковин аммонитов Pavlovia iatriensis I lov., Р.  turgens 
I lov., Р.  cf. variabllis Spath . , Р.  raricostata Ilov. Фораминиферы пред
ставлены обедненным комплексом н одоз�риид и в меньшей степени ли
туолид (р .  Яны-Манья ) .  

Зона Dorsoplaniies ilovaiskii представлена алевролитами с конкре
циями  известковистого алевролита ( мощность 3-5 м ) ,  в которых со
хранились раковины а м м онитов ( редкие) Dorsoplanites ilovaiskii Jli\e
sezlш. ,  D.  ovalis Mesezhn . ,  D. antiquus Spath,  Pavlovia aff .  juЬilans 
S p ath . ,  Р. raricostata l lo'.r . ,  Strajevskiya sp .  и многочисленные двуствор
ч атые моллюски .  Фораминиферы представлены единичными р аковина 
м и  родов Lenticulina и Dentalina (р .  Ятрия ) . 

Зона Dorsoplanites maximus - алевриты с известковыми конкре
циям и  (мощность 7- 1 0  м ) ,  содержащие аммониты Dorsoplanites ma
ximus Spa th,  D. flavus Spath , D. panderiformis Mich l .  и др.  Белемниты 
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Русская равн1111а (по Кузне-
1�овО11 ,  196.'i, 1969) 

Leiticulina mosquensis, 
L. oligostegia, L. we
ga, L. kosyrevae, L. 
/юplites, L. muensteri, 
L. pan(feгosa, Planu
laria laevigata, Mar
ginulina robusta, М. 
slrialocostata М. exi
lis, М. formosa, М. 
pseudolinearis, Sara
cenaria alf а, Cithari
na raricostata, С. 
angustissima, Spiro
f rondicularia rhabdo
gonoides, Ramulina 
пoclosarioides 

Flabellamina lidiae, Len- � 

3(Jна 

ticulina ornatissima, ·� ci. 
L. hyalina, L. uralica, � "' 
L. panderosa, Planu- � 

Распределение фораминифер в средневолжских отложениях 
Таймырскап ннзыенность 

Приполярное Зауралъе 
(по данным автора; . Р еше

ния 11 труды Межвед. сове
щания . . . " ,  1 969) 

Поля рное Зауралье ( п о  данны" . автора ; . Решения 11 труды 
Мсжвед. совеща1111я . . .  •, !969) 

l.enticulina sosvaensis, Dorotbla tortuosa, Spiroplectammina vicinalis, 
L. ех gr. nadezhdaen- Ammodiscus giganteus, Ammobaculites subaqualis, 
sis, L. aff.  siЬirensi$, А aff .  inf ravolgensis, А. labuthnangensis, Haplo
Astacolus aff .  rjavki- pf1ragтium elongatlum 
noensis, А. ех gr. no-
Ьilissimus, А. aff .  syn-
dascoensis, Vaginu-
linopsis vulgatus po-
rectus, V. aff .  flacidi-
f ormis, Planularia 
f urssenkoi, Р. aff .  Ьi-
costata, Р. mulymjaen-
sis, Р. improvisa, Mar-
ginulina aff .  f ormosa, 
М. aff.  kondaensis, 
Citharina aff .  паЫiит, 
Spiroplectammina vici-
nalis, Haplophrag-
mium, elongatum, Do-
rothia tortuosa 

Не установлены 

YCТl>-El-J11Ceiicк1 1!1 r:1Й()Н 
(по Ш а ровской, !968) 

;:: о '" 1  

� 
� 
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Spiroplectammina vici- � 
nalis, Ammodiscus za
spelovae, А. veteranus, 
Н aplophragmoides 
emeljanzevi, Н. schlei-

рекн Х ета 11 Боирка (по да 1111 1л1 
аr.тора) 

Marginulinopsis chetde, Plan 1 1 -
laria guttaeformis, Р.  f urs
senkovi; Lenticulina djaba
kaensis, AslacoLus lrigon iu.-;, 
Ceratob11limina ( ? )  pmdens, 
Epislomina sp. 

f eri, Ammobaculites 
labythnangensis, Recur- 1 ----'--------------- 1 

voides ех gr. obskien- :;; 
sis, Trochammina го- � ·� 
sacea, Marginulina .::: � 
formosa, М. gracilissi- � �  

Lenticulina djabakaensis, L. 

п-nп l l npдn1 1к  (по l ! J a
poвc1;"ni·1, 1 9Gl , l9GG) 

n-nn Пахса (по Басону, Захnрr.ву, И в n 1ювоii 11 др. ,  1 970) 

1 . Hпplopliragmoides eme-

Trochammina seplentri-
onalis, Haplopl1rag-
moides emeljanzevi, 
Н. schleif eri, Tro
chammina cf. parvilo
culata, Am modiscus 
veferanus, Recurvoi(fes -
ех gr. obskiensis, A m
mobaculiles ех gг. 
fontinensis, Le11ticuli-
na aff. subalata, L. 

ljanzevi, Н. a ff.  schlei
feri, Ammodiscus zпs-
pelovae, Recurvoides 
ех gr. obskiensis, 
Glomospirella intrita, 
Ammobaculites ех gг. 
fontinensis, Spirople
ctammina aff .  vicina
lis, Trochammina aff .  
rosaceaf ormis, Nodo
saria pseudohispida . 
Lenticulina raritas, L. 
rostriformis, L. aff .  
nivalis, Asiacolus tai
myrensis, А. trigonius, 
Planularia caerulensis. 
Р. pressula, Marginu
Lina impropria, М, 
striatocostata, Denta
liпa arundinacea, Bo
jarkaella f irma, Cera-
lobulimina (?) sp. 

laria uilensis, Р. pol- _::U::_. __ _,_ __________ _ jenovae, Marginulina 
f ormosa, Saracenaria 
alf а, S. mirabllissima, 
Citharina intumescens, 
Geinitzinita inderica, 
Tristix temirica, No
dosaria tuЬifera, Gut
tulina dogieli 

та, Astacolus (cf . )  0 ""  
kasanzevi Q .  

a ff.  xeniae, A stacolus trigo
nius, Astacolus pimilus 
Marginulinopsis borealis, М. 
cfietae, Vaginulinopsis gol
berti, Р. guttaeformis, Р .  
caerulensis, Р. f urssenkoi, 
Marginulina striatocostata, 
М. zaspelovae, Dentalinoides 
sp., Globulina chetaensis che
taensis, Reinholdella aff .  vo
liaensis (?) ,  Citliarina па
Ыiит 

aff .  kasanzevi, Planu
laria pressula, Margi
nulina aff .  forп;юsa, 

Lenticulina muensteri, L .  
infravolgensi9, L. 
ornatissima, Astaco-
lus kasanzevi, Sara-
cenaria pravoslavlevi, 
S. miraЬilissima, No-
dosaria tuЬif ега, Lin-
gulina nodosaria 

Glomospirella porcella-
пеа, Ammobaculites 
fшplophragmioides, А.  
subaqualis, Triplasia 
elegans, Spiroplectam-
mina vicinalis, Asta-
colus kasanzevi, Va-
ginulinopsis етЬаеп-
sis, Vaginulinopsis 
subhumilis, Planularia 
peroЬliqua, Saracena-
ria pravoslavlevi, Cit-
harinella uhligi, Gei-
nitzinita nodulosa, 
Nodosaria osynkiensis, 
Discorbls sp. ,  Quin-
queloculina еgтоп-
tensis, Sigmoilina sub-
рапdа 

"' О.> 
� �  .з .� C>. t:!  а " "' а  

.._ _  а ·-Q 

V) 
·;;; <: .� .... � 
.;:! " а 
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·� � Saracenaria pravoslavle-� vi, L. a ff.  hoplites, L. 
'i:j cf. ornatissima, Planu--t; laria aff .  subhuniilis1 

Marginulina aff .  ro
busta, Citharina rari-
costata, Amovertella 
sincera, Н aploplirag-
moides aff .  volgensis 

А mmobaculites fzaplo- Trachammina septentri-
pliragmioides, А. ех onalis, A mmodiscus 
gг. inf ravolgensis, zaspelovae, Н aploph-
Spiroplectammina vi- ragmoides emeljanze-
cinalis, Reophax adap- vi, Leпticulina ех gr. 
tatus, Dorothia tortuo- minuscularia, L. aff .  
sa, Saracenaria, ех gr. kulachmetovi, Planu-
pravoslavlevi, Margi- laria pressula, A staco- о.. 
nulina ех gr. striato- lus sp. <Л 

costata, Reinholdella ех gr. petaloides 

Lenticulina djabakaensis, L .  
af f .  raritas, Marginulinopsis 
clietae, Marginulina af f .  
glabroides, Planularia ех gr. 
guttae[orm is, Р. caerulensis 

М. zaspelovae, М. 
impropria, Conorboides 
sp. 

Т а б л и ц а  3 

Сеоернш"1 Таймыр ( п о  дан
Н!Jtы автора) 

Lenliculina nadezhdaen
sis, L. djabakaensis, 
Astacolus petricosus, 
А. saclisi, Marginuli
nopsis b orealis borea
lis, М. c/1etae, Vagi
nulinopsis golberti, 
Planularia f urssenkoi, 
Р. guttaeformis, Р. 
improvisa, Р. Ьicosta
ta, Р. caerulensis, 
Marginulina improp
ria, М. secta, М. sub
f ormosa, М. striato
costata, Dentalinoides 
sp. , Sigmomorphina 
taimyrica, S. foliifor
mis, Reinholdella (Р) 
lopsiensis 



встречаются редко, но двустворчатые моллюски многочисленны.  Фо
р а миниферы представлены единичными раковинами Haplophragmoides 
sp. и Vaginulina sp .  Перечисленным трем зон а м  соответствуЮт слои с 
Lenticulina ornatissima, Saracenaria pravoslavlevi, Cit!iarina raricostata. 
В Полярном З ауралье отложен ия дорзоnланитовых зон содержат ком
плекс со Spiroplectammina vicinalis, Ammobaculites ех gг.  haploplirag
mioides ( «Решения и труды Межведомственного совещания . . .  », 1 969) . 

Зона Creпdonites sp .- а.тrевриты мощностью 3-6 м с обедненной 
фауной аммонитов Creпdoпites suЫeslie Mesezhn . ,  С. cf .  subregularis: 
S path . ,  Dorsop l an it inae ,  белемнитов и брахиопод (Сакс ,  Ронкина  и др . ,  
1 963 ) . Фораминиферы не установлены.  

Зона Laugeites groenlandicus - алевриты мощностью 5-6 м с 
горизонтами крупных известковистых конкреций, в которых ч асто
встречаются а м м ониты Laugeites groeпlandicus Spath ,  L.  borealis Me 
sezhn. ,  L.  planus Mesezhn . ,  L.  lamberti I lov. и другие, белемниты, дву
створчатые моллюски и редкие брахиоподы. 

Зона Laugeites ( ? )  vogulicus - алевриты рыхлые мощностью 
4-8 м с включени я м и  известковистых конкреций и редким и  остатками 
аммонитов Laugeites ( ? )  vogulicus I lov .  Двустворчатые моллюски про
должают встречаться в большом кол ичестве. Фораминиферы опреде
лены из отложений обеих последних зон Приполярного Зауралья и 
п редставлены ком плексом секреционных и агглютинирующих фор м,  
выделенных в слои с Lenticulina sosvaeпsis. Отложения Полярного 
З ауралья содержат комплекс с Ammodiscus giganteus, Dorothia tor
tuosa и т. д. ( «Решения и труды Межведомственного совещания . . . », 
1 969) . 

В южных р айонах З ападно-Сибирской равнины отложения  сред· 
неволжского подъяруса представлены глинисто-алевритовыми пачка м и  
и установлены п о  единичным находк а м  Dorsoplanites spp .  (села Боль
шеречье, Малиновка, П а рабель, ст. Татарская)  и Zaraiskites sp. i ndet .  
( Новологиновская скважина ;  Кли мова, 1 96 1 ;  Кли мова, Турбина,  1 96 1 ) .  
В разрезах некоторых скважин в этих отложенинх выявлен комплекс 
в основном агглютинирующих фор а м инифер ( Козырева, 1 957 а,  б ,  
1 96 1 ;  Матвеевская ,  Иванова, 1 960 ) . 

В Усть-Енисейском р айоне средний подъярус выделен n толще 
глинисто-алевролитовых  пород, вскрытых скважинами  1 -Р, 1 0-Р н а  
Малохетской площади. Общая мощность около 6 0  м .  И з  микрофауны 
известны Dorsoplanites sp. ,  Laugeites ( ? )  sp .  indet . ,  Dorsoplanite.> 
(Laugeites) sp .  i ndet. ,  Buch ia mosquensis ( Buch) ( Сакс, Ронкина ,  
1 957;  Сакс, Ронкина  и др . ,  1 963) . Эти  остатки а ммонитов позволили 
в ыделить слои с Dorsoplanites sp .  и Laugeites ( ? )  sp . ,  которые сопо
ставляются с соответствующими зонами  П риполярного Урала и Рус
ской равнины (см .  табл .  1 ) .  Обнаружен относительно богатый r<омп 
лекс фораминифер, который,  судя по общим элементам с комплексом 
зоны Epivirgatites variaЬilis Таймырской низмен ности ( п-ов П ахса ) , 
скорее всего приурочен к верхам средневолжского под"I;>яруса 
( см .  табл.  3) . 

В Турухан-Елогуйском районе отложения средневолжского подъя· 
руса выражены преимущественно песчаным и  разностям и  и датируют� 
ся по н аходкам а ммонитов Dorsoplanites sp . ,  Epivirgatites sp. и B uchia 
ех gr. mosquensis ( B uch)  (С .  П. Булынникова, А. А. Булынникова, 1 966) . 
К этим отложениям п риурочены м ногочисленные фораминиферы, среди 
которых преобладают предста вители а ммодисцид, в мен :с,шей степени 
встречены трох а м м иниды и единичные нодозарииды (Булынникова ,  
1 962 ) . Выделен комплекс с Ammodiscus zaspelovae, а выше - с Pla
nularia suЫiumilis н Saracenaria pravoslavlevi. 
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С е в е р  Ц е н т р а л ь н о й  С и б и р и . В пределах Таймырской 
низменности средневолжский подъярус установлен в ее северной части 
н а  р .  Дябака-Тари ( верхний приtок р .  Верхней Таймыры ) . Разрез 
сложен зеленовато-бурыми алевритами  и лептохлоритовыми  песчани
ками ( с  прослоями и караваями известковистых песчаников) и вклю
чает четыре зоны (Сакс ,  Б асов и др . ,  1 965, 1 969) . 

Зона Dorsoplanites ilovaiskii - нижняя ч асть разреза ( мощность-
1 2, 5  м ) ; здесь обнаружены Dorsoplanites ех gr. ilovaiskii Mesezlш . ,  
D.  ех gr .  maximus Spath,  D.  c f .  flavus Spa th  и т .  п . ,  а также обеднен
ный  комплекс фораминифер, состоящий из нодозариид (см .  табл. 3 ) . 

Зона Dorsoplanites maximus - перекрывающие слои мощностью 
20 м, содержащие Dorsoplanites maximus Spath ,  D. cf. crassus Sp atl1 , 
D .  cf .  maximus и другие формы, а также белемниты.  Эти слои вклю
чают характерный комплекс секреционных фора минифер (в основном 
нодозарииды) (см .  табл. 3 ) . 

Зона Dorsoplanites sachsi  - предгорья хребта Бырранга ( р .  Дяба
J<а-Тари ) ,  выше алевритов с D .  maximus Spatl1. Здесь встречены а м 
мониты рода Taimyrospliinctes (Т .  trikranif ormoides Mesezhn . .  Т.  ex
centricus Mesezhn . ,  Т. elegans Mesezhn . )  и многочисленные Dorsopla
nites, среди которых найдены формы,  близкие к D. molodonensis 
Mich lv .  ( Сакс, Месежников, Шульгина ,  1 968 б; Месежников, 1 970) . 
Охарактеризовать зону фораминиферами пока затруднительно. 

Зона Epivirgatites variabllis обнаружена в опорном разрезе Тай
мырской низменности, детально изученном группой исследователей под 
руководством В. Н. Сакса ( Сакс, Б асов и др . ,  1 969) . Зона выражена 
зеленовато-серыми песчанистым и  лептохлоритовыми  алевритами с 
конкрециями известковистых· алевролитов и желвакам и  фосфоритоз. 
Отложения этой зоны (слои X I X-XX опорного разреза )  выходят н а  
поверхность у южного края Таймырской низменности на  реках Левqй 
и П р а вой Боярке и на р. Маймече. Они залегают с размывом на слоях 
с Pectinatitus pectinatus (нижний подъярус ) . На Маймече отложения 
зоны представлены лептохлоритовыми песчаниками  мощностью 6,4 м .  
П ороды зоны содержат остатки аммонитов Epivirgatites variabllis 
Sch u l g" Е. a ff .  Ьipliciformis ( Nik. ) ,  Virgatosphinctes Ь icostatus Schнlg . ,  
V. cf .  tenuicostatus SchLi lg" V. sp . ,  белемниты и двустворчатые моллю
ски, много гастролод и малочисленные фораминиферы, в основном 
н одозарииды (см. табл .  3 ) . Эти отложения. обнажаются также в бас
сейне р .  Дябака-Тари ( ручей Голубой ) и фиксируются по находкам 
аммонитов рода Epivirgatites и Laugeites ех gr .  stschurovskii Nik. ,  L .  
( ? )  ех gr. vogulicus I l o\r . и др .  Комплекс фораминифер бедный,  состо
ит из представителей нодозариид и единичных цератобулиминид. М.ощ
ность зоны 20 м .  

В восточной ч асти Тай мырской низменности отложения зоны Epi
v irgatues variabllis выходят н а  поверхность на п -ове П ахса. Здесь от
ложения представлены глиной ( мощность 6 м )  тем но-серой, оскольча
той,  с прослоем известковистых J<uнкреций, в которых найден Epivir
gatites ( ? )  variabllis SchLi l g. ,  белемниты, частые Buchia mosquensis 
( Bucl1 ) и редкие Pleurotomaria sp .  Среди фораминифер преобладают 
агглютинированные раковины литуолид, в комплексе с которым и  об
наружены разнообразные нодозарииды ( комплекс с Dorothia tortuosa, 
п о  Басову, Захарову и др. ,  1 970) . Н а  п-ове Нордвик скважинами 
вскрыты глины темные и голубовато-серые ( мощность 7-62 м)  с про
слоями  и конкрециями  известняков, не  содержащие остатков м акро
фауны. Комплекс а гглютинирующих и секреционных фораминифер 
приурочен к описываемой зоне в Усть-Енисейском районе и н а  п-ове 
П а хса ( см .  табл.  3) . 
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Отложения средневолжского подъяруса выходят на  поверхность и 
н а  Северном Таймыре в бассейне р .  Ленинградской ( р .  Каменная ) ; 
мощность их  86-95 м (Басов, Захаров и др . ,  1 965) . 

Зона Dorsoplanites ilovaiskii установлена нечетко. К этой зоне 
отнесен ы  пески мелко- и среднезернистые, местами  косослоистые с 
линзами известковистого песчаника ,  тонкими прослоями галечника или 
включениями  рассеянной гальки. Пески залегают на черных сланцах 
силур а .  В породах содержатся двустворчатые моллюски Liostrea prae
anabarensis Zakl1 . ,  Buchia ех gr. russiensis (Pavl . )  и другие, белемни
ты Cylindroteuthis sp . ,  неопределимые агглютинирующие и малочис
ленные секреционные фораминиферы.  

З он а  Dorsoplanites maximus - песок зеленовато- и темно-серый, 
мелко- и среднезернистый, местами глинистый ,  слюдистый горизон
тально- и косослоистый,  иногда гравелистый или с линзами известко
вистых песчаников. Песок переслаивается с песчаником мелко- и сред
незернистым ,  известковистым .  Эти отложения включают раковины 
а ммонитов Dorsoplanites maximus Spath ,  D .  ех gr .  maximus, D. ех gr .  
panderiformis Michl . ,  двустворчатых �vюллюсков Buchia russiensis 
( Pavl . ) , В. gracilis ( Pavl . )  и других, обильные теребратулиды. Харак
терный комплекс фораминифер представлен нодозариидами, полимор-
финидам и  и цератобулиминида ми (см. табл. 3) . 

В низовье Лены отложения средневолжского п одъяруса широко 
развиты и залегают на эродированной поверхности пород бата н 1-:ел
ловея. Разрез представлен желтым и  песками и песчаниками с про
пластками  и линзами глин и алевролитов ( м ощность 50-65 м )  н под
разделяется на три зоны (Биджиев, Михайлов, 1 966) . 

З он а  Pavlovia iatriensis устанавливается по  находке в осып и  Pav
lovia hypophantica I lov. ,  emend. Michlv .  

Зона Dorsoplanites panderiformis включает две подзоны :  Dorsop
lanites spp .  (нижняя)  и Dorsopfanites maximus ( верхняя ) .  Песчаные 
п ороды мощностью 40-50 м содержат Dorsoplanites panderiformis 
MicЪ!v. ,  D. gracilis Spatl1 ,  D .  siЬiriakovi Mich lv . ,  D .  maximus Spath и др.  

Зона Dorsoplanites sachsi - верхня я  часть разреза ( мощность 
40-50 м ) ,  в которой обнаружены Dorsoplanites gracilis Spatl1 ,  D. 
sachsi Michlv . ,  D. molodonensis Michlv. . 

Зона Laugeites groenlandicus - глина  темно-серая с пластами и 
линза м и  известняков и песчаников ( м ощность 1 0- 1 5  м ) , с редкими 
Laugeites ех gr .  groenlandicus Spath ,  с белемнитами и двустворчаты
ми моллюсками .  

К востоку от  Лены наход1ш ам монитов, устанавливающих н аличие 
отложений среднего подъяруса, неизвестны. На Земле Франца Иосифа 
отложения этой зоны содержат комплекс агглютинирующих форамини
фер с Trochammina septentrionalis Scharov. ( Басов, 1 968) . 

В алуны с Dorsoplanites aff .  panderi Orb. ,  Buch ia mosquensis 
( B uch ) ,  Lagonibelus magnificus Orb . ,  L .  volgensis (Orb.)  известны на  
Новой Земле (Дибнер, 1 962; Сакс, Ронкина и др. ,  1 963 ) . Н а  Ш пиц
бергене темно-серые глины и песчаники с Dorsoplanites a ff .  panderi 
Orb., Buchia rugosa ( Fisch . ) , В. russiensis (Pavl . )  и т .  п. содержат комп
лекс а гглютинирующих фораминифер с A mmodiscus veteranus и Tro
chamina rosacea ( Сакс, Ронкина  и др . ,  1 963; Б асов, 1 968) . 

ВЕРХН И Й П ОДЪ Я РУС ВОЛЖСКОГО Я РУСА 

Отложения  верхневолжского подъяруса достаточно ш ироко развиты 
на территории европейской части СССР и особенно на севере Сибири.  
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Р у  с с к а я р а в н и н  а .  Здесь верхневоюксl\ие отложения пред
ставлены мелководны м и  или прибрежными терригенны ми  породами,  в 
которы х  по а мм онитам выделены три зоны (снизу вверх ) . 

Зона Kachpurites fulgens в Средне:v1 Поrюлжье у с. Кашпировки 
представлена алевритами  темно-серыми с Kaclipurites fulgens Trautsc\1 
и м ассой белемнитов ( м ощность 0,6-0,7 м ) . Комплекс фораминифер 
включает исключительно нодозарииды.  В юго-западной части Москов
ской синеклизы это м елкозернистые глауконитовые пески мощностью 
1 ,5-5 м с фосфоритовыми конкрециями .  Они содержат своеобразный 
J<омплекс фораминифер, в котором присутствуют представители се
мейства P l acops i l i n idae ( Кузнецова ,  1 965) . 

Зона Craspedites subditus - песчаник рыхлый,  глауконитовый в 
разрезе у дер.  Городище (Среднее Поволжье) ,  мощностью 0,8- 1 · м,  
с раковинами  Craspedites subditus (Traut . ) , С. okensis (Orb.) , Gar
niericeras catenulatum ( Fi sc\1 . )  и друпв1и ,  белемнитами  и массой бу: 
хий .  Комплекс фораминифер состоит почти полностью из нодозариид 
(табл. 4 ) . 

У с. Кашпировки известковистые песчаники с прослоями менее 
плотных разностей (мощность до 2,6 м )  содержат м ассу Craspedites 
subditus (Traut. ) , белемнитов и бухий, а также комплекс фора мини
фер,  в котором господствует Lenticulina aquilonica (Mj at l . )  В Под
м осковье отложения этой зоны представлены глауконитовыми песка
м и, песчаниками и грубозернистыми кварцевыми  песками без глауко· 
н ита (мощность 0,7-5 м ) . В Саратовской области извесн�овистые 
песчаники и глауконитовые пески в 1<лючают фауну двух зон : Kachpu
rites fulgens и Craspedites subditus.  

З она  Craspedites nodiger у с .  КашпироG1<Н (Среднее Поволжье)  
выражена песчаником темновато-серым ( мощность 1 ,5 м ) , содержа
щим м ногочисленные р аковины Craspedites nodiger ( Eichw.)  и бухий, 
но  комплекс фораминифер беден и состоит, по данным автора,  из не
скольких видов нодозариид. В разрезе у дер. Г ородище слой песчани
к а  известковистоrо (мощность 0, 1 5  м )  с фосфоритовы м и  конкрециями 
сохранился в немногих местах.  Он включает раковины Craspedites mil
kivensis ( Strom. ) , С. kachpuricus (Traut . )  и др. В Московской обласtи 
осадки этой зоны более грубые - пески с галькой кварца, кварцевые 
пески с конкрециям и  фосфоритового песчаника ( мощность 30 м ) .  По
добные  отложения развиты в Рязанской и Костромской областях 
( Кузнецова ,  1 965; Герасимов, Михайлов, 1 966) . 

В Печорском бассейне верхневолжские отложения п ока уверенно 
не установлены .  

С е в е р  З а п а д н о й  С и б и р и . На Приполярном Урале 
М. С .  Месежн иков ы м  ( 1 959 ) описана пачка пород мощностью 4- 1 5  м 
с Kachpurites cf .  subfulgens N ik . ,  К. fulgens (Traut . ) ,  Craspedites oken
sis  Orb. ,  A croteuthis lateralis Phil l .  и др .  (Сакс, Ронкина и др . ,  1 963 ) . 
Н аходки аммонитов позволили выделить две зон ы :  Kachpurites fulgens 
и Craspedites subditus. Отложения зоны Craspedites nodiger в изучен
ных разрезах отсутствуют. Фораминиферы не установлены .  

Отложения верхневолжского подъяруса вскрыты многочисленными  
с \\важинами  на территории западной ч асти З ападно-Сибирской рав 
Н И l ! Ы  от  бассейна р .  Полуй н а  севере до  г .  Тюмени на  юге. Они извест

ны также в южных и восточных ее районах. Отложения выражены 
глинами  алевритистыми,  почти черными ,  с прослоями битуминозных  

разностей, аммонита ми  почти не охарактеризованы,  но содержат ти

пичный комплекс фораминифер с A mmodiscus veteranus и Haplo

phragmoides volossatovi.  Н ад слоя ми с этим комплексом микрофахны 

в скважинах Зареченской площади (86-Р и 92- Р )  встречен Craspedites 
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sp.  и в Колпашеве - Kachpurites cf .  subfulgens (Сакс, Ронк;1на и др . ,  
1 963) , что позво.1яет датировать отложения в предела х  двух назван
ных для Урала зон. 

В Усть-Енисейском районе верхневолжский подъярус представлен 
глинами темно-серыми или зеленовато-серьши (общая �1ощность 
1 50 м ) , в которых присутствуют Taimyroceras laevigatum Body l  . . Т. nii
ga Bodyl . ,  B uc/1 ia ех gг. fischiriana (ОгЬ . )  и другие палеонтологичесю1 е  
ископаемые. ОтJJожения содержат сравнительно богаты й 1.;омплекс фо
р а минифер, в котором преоб.'l адают аггл ютинированные раковины 
гаплофрагмоидесов и а м модискусов (Сакс и др . ,  1 963, и табл. 4 ) .  

С е в е р  Ц е н т р а л ь н о й  С и б и р и . На иболее полный разрез 
отложений верхневолжского подъяруса на севере С 1 1бнр 11 установлен у 
западной окраины Таймырской низ �1ен ности на реках Хете и Левой и 
Правой  Боярке.  Этот разрез служит опорны м для всего рег �юна .  В со
ставе подъяруса выделены три зоны . 

Зона Craspedites okensis включает подзоны (снизу вверх) : Virg·a
tosphinctes exoticus, Craspedites okensis s. str .  и Craspedites originalis 
(Сакс, Басов и др" 1 969) . 

Отложения зоны в опорном разрезе п.редставлены лептохлоритовы
м и  алевролитами и гли нистыми алевритами видимой мощностью 16 м. 
К этим осадка м  приурочен достаточно богатый комплекс фора минифер 
с Haplophrag-тoides emeljanzevi, Trochammina ех gг.  rosacea, Marginu
lina subformosa, Lenticulina ronkinae (см.  табл. 4 ) . 

Зона Craspedites taimyrensis представлена алевритами и алевроли 
тами  мощностью 23,5 м н а  р .  Хете с многочисленными Craspedites taimy
rensis Bodyl . ,  С. laevigatus Bodyl" редкими Craspedites planus Schulg., 
Virgatosph inctes exoticus Schu l g. и т .  п "  а также белемнитами  и дву
створчаты ми  моллюсками .  Ком плекс фораминифер состоит в основном 
из  нодозариид, выделенных В .  А. Басовым ( 1 968) в компле!\с с Nodo
saria invidiosa, Guttulina ех gг. dogieli, Marginulina zaspelovae 
(01 .  табл .  4 ) . Отложения этой зоны установлены и на р. Дябака-Та
р1 1 .  где вместе с Taimyroceras sp .  найден Craspedites pseudonodiger 
Schu lg. 

Зона Chetaites chetae включает лептохлоритовые известковистые 
алевролиты ( мощность 0,5 м ) ,  прослеживающиеся на  р .  Хете. Среди 
многочисленных амм онитов преобладают Chetaites c/1etae Schulg, реже 
вст

.
речены Virgatosphinctes tenuicostatus Schulg" Craspedites (Taimyro

ceras) singulans Scl1 u l g. и др. Обнаружены белемниты и двустворки.  
Фораминифер 13 породах . этой зоны нет. 

На  п -ове Пахса отложения верхневолжского подъяруса обнажа
ются у мыса Урдюк-Хая .  Они представлены глинами темно-серыми,  
неравномерно переслаивающим ися с зеленовато-серыми разностями и 
содержат прослои конкреций известковистых глинистых пород ( мощ
ность 1 2,4 м ) . В глинах  и конкрециях  найдены ам мониты, белемниты, 
двустворки, ракообразные, агглютинирующие и секреционные форами
н иферы (Басов, Захаров и др. ,  1 970) . 

Зона Craspedites okensis представлена здесь аргиллитоподобной 
глиной от темно- до голубовато-серой,  содержащей конкреции слож
ного строения ,  различной формы и раз меров ( мощность 7 . м ) .  Среди 
а ммонитов установлены Virgatosphinctes sp., Craspedites (С . )  cf .  oken
sis ОгЬ.  и др .  Комплекс фораминифер состоит из представителей 
аммодисцид, литуолид, нодозариид и, реже, трохамминид. 

Зона Craspedites taimyrensis - глина аргиллитоподобная ,  иногда 
алевритистая,  темно-серая ,  включающая конкреции ( мощность 4,2 м ) . 
Встречены Craspedites (Taimyroceras?) canadensis canadensis Jeletz" 
С.  (Т.  ?) canadensis pseudosubditus Jeletz" белемниты и пектиниды. 
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1111я . • •  · ,  1969) 

Ammodiscus vetera-
nus, Haplophrag
moides volossato
vi, Н. emeljanzeni, 
Н. schleif eri, A m
mobaculites scha
rovskajae, Recurvo
ides ех gr. obskien
sis, Trochammina 
rosacea, Т. konda
ensis, Т. misinovi, 
Marginulina robus
ta, М. striatocosta
ta, М. glabra, Len
ticulina sp. 

Усть-Енисеiiскнii раi·1он 
(по Шаровскоi'1, 1 968) 

Ammodiscus vetera-
nus, Haplophrag
moides volossato
vi, Н. emeljanzevi, 
Н. schleif eri, Re
curvoides obskien· 
sis, Trochammina 
rosacea, Marginu
lina glabroides. М. 
gracilissima, М. 
striatocostata 
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реки Хста и Боярка 
(по да1111ь ш  аотора) 

Тай�1ырская низменность 

n-nв Нордвик (по Ш а
ровскоii, 1966) 

п-ов Пахса (по Басову, Заха
рову, Ивановой и др" 1970) 

Haplophragmoides eme-
ljanzevi, Н. schleiferi, 
Н. volossatovi, Tro
chammina septentrio
nalis, Пnudrцin" (? )  
е х  gr .  gerkei, Margi
nulina subf ormosa, М. 
vermis, Lenticulina 
raritas, Eoguttulina 
sp. 

Lenticulina rostriformis, Н aplopliragmoides 
L. raritas, L. xeniae, Pmeljan zevi, Н. schlei-
L. digitale, L. makar- f eri, Н. fimbriatus, 
jevae, Marginulinopsis A m modiscus velera-
borealis borealis, Sa- nus, Troc/1ammiпa ех 
raceпaria visa, Pseu- gr. rosaceaformis, 
donodosaria insueta, Orientalia ( ? )  baccu-
Nodosaria invidiosa, la, Marginulina sub-
Bojarkaella firma, Ammodiscus vetera- formosa, Planularia 
Marginulina improp- nus, Haploplzrag- pressula, Lenticulina 
ria, М. integra, М. za- moides emeljanze- sossipatrovae, L. mo-
spelovae, М. stria/o- vi, Н. schleiferi, dica 
costata, Guttulina ех Ammobaculites ex1-----------

gr. dogieli , gr. fontinensis, Re-

Leпticulina ronkinae, L. 
rostrif ormis, L. pseu
doarctica, Astacolus 
suspectus, А. taimy
rensis, Marginulinop
sis chetae, Marginuli
na integra 

Marginulina im.propria, 
М. in tegra , М. subfor
mosa, М. transmutata, 
М. glabroides. М. 
sfriatoco5/ata, Sarace
naria bassovi, Geinifzi
nita arctocretacea in
tercolaris, Len ticulina 
ronkinae, Marginuli
nopsis chetae, Ammo
discus veteranus 

Globulina chetaensis 
chetaensis, Ammodis
cus veteranus, Haplo
phragmoides eme
l janzevi, A mmobaculi
tes khatangensis, Re
curvoides ех gr. ob
skiensis, Trochammina 
rosacea, Marginulina 
glabroides, М. integ
ra, Astacolus taimy
rensis, А. trigonius 

curvoides obskien-
sis, Trochammina 
cf .  parviloculata, 
Gaudryina sp" 
Lenticulina aff .  ka
sanzevi, L.  sossi
patrovae, L.  modi
ca, L.  a ff. novella, 
Astacolus tigjanen
sis, Planularia 
pressula, Marginu
lina aff .  formosa, 
М. zaspelovae, М. 
ех gг. striatocosta
la, М. gracilissima 

Haplophragmoides eme
ljanzevi. Н. schleiferi, 
Н. volossatovi, Ammo
discus veteranus, Re
curvoides aff. obskien
sis, Trochammina a ff. 
septentrionalis, Т. par
viloculata, Gaudryina 
gerkei (?) , Lenticulina 
aff. novella, L. aff. 
•onkinae, Planularia 
pressula, Marginulina 
vermis, М. aff. im
propria, Geinitzinita 
arctocretacea interco
laris, Н yperammina 
aff .  aptica 



Фораминиферы представлены аммодисцида ми ,  литуолидами и нодо
зариидами .  

Зона Chetaites chetae - глина  тонкоплитчатая, тонкослоистая 
1'емно-серая ,  содержащая Pfiylloceras (?) sp. ,  B uchia ех gr. volgensis 
Lah.  К осыпи п риурочены н аходки Chetaites cf. chetae Schulg. ,  Chetaites 
sp . ,  Craspedites cf .  okensis ОгЬ.  Среди фораминифер присутствуют те же 
п редставители, что и в отложениях предыдущих зон (см.  табл. 4 ) . 
В пределах указанных трех зон выделен комплекс с Haplophragmoides 
emeljanzevi, Trochammina rosacea, Т. septentrionalis ( Басов, Захаров 
и др . ,  1 970 ) . . 

Н а  п -ове Н ордвик глинистые отложения верхневолжского подъяру
са м ощностью 1 4-47 м вскрыты рядом скважин и содержат ком плекс 
фораминифер, в основном идентичнь1 1"1 комплексу п -ова Пахса 
(см .  табл. 4 ) . 

Н а  Северном Таймыре верхневол жские отложения  не  сохранились, 
видимо, из-за последующих размывов ( С а кс, Ронкина и др . ,  1 963) . 

Отложения  верхневолжского подъяруса фиксируются н а  р .  Анабар 
и ее п ритоках. Это - гравелиты, глауконитовые п есчаники и алевро
литы мощностью 5 м с белемнитам и  Lagonibelus (L.) elongatus 
( Bliithg. ) , Pachyteuthis (Р .) subrectangulata ( B liithg.)  и др. и а ммони
тами Laugeites (?) udschensis Schulg. 

В низовьях  рек Оленек и Лена,  по мнению некоторых исследовате
лей (Сакс, Ронкина и др. ,  1 963 ) ,  горизонт аргиллитов ( мощность 1 2  м )  
с Craspedites (?) s p .  i пdet . ,  С .  (Paracraspedites?) sp .  indet . ,  P!iylloceras 
sp . ,  Lagonibelus a ff. superelongatus ( Bli.ithg) , Buchia volgensis ( Lah. ) 
и т. п .  может относиться к верхневолжскому подъярусу. В этом же 
р айоне А.  А. Герке и Н .  В .  Шаровской обнаружены единичные Ammo
discus veteranus Kos., Haplophragmoides emeljanzevi Sch l .  и Trochammi
na rosacea Zasp .  

Верхневолжские отложени я  р азвиты н а  р .  Лене, в бассейнах рек 
Молодо и Усунку. Они :известны на  Новой Земле и ,  возможно, на  Земле 
Франца-Иосифа .  На Северо-Востоке СССР верхневолжских аммонитов 
почти нет. 

Таким образом, отложени я  волжского я руса достаточно ш ироко 
распространены на Севере СССР. Разрезы этих отложений не везде 
полные, что обусловлено, видимо, последующими размывами .  Нижне
волжские и низы средневолжских отложени й  наиболее полно представ
лены на Русской р авнине.  Верхневолжские, а также средня я  и верх
няя части средневолжских отложений более п олно сохранились на 
<:евере ЦентраЛьной Сибири - в Таймыр ской низменности.  Все ч асти 
указанных разрезов в большинстве случаев охарактеризованы палеон
тологическими остатками ,  в том числе ам монита ми,  позволившими 
расчленить отложения на зоны .  



ОСОБЕННО С Т И  РАЗ В И Т И Я  ФОРАМ И Н И ФЕР 
В БОРЕАЛ ЬНЫХ БАССЕЙ НАХ С С С Р  

В КОНЦЕ П ОЗДНЕЙ Ю Р Ы - НАЧАЛ Е МЕЛ А  

Изучение фауны и флор ы п рошлого н а  гра н 1 1 uа.\ геологических 
периодов и веков всегда п редста вляло  и нтерес дл я П алеонтологов. 
В последнее 20-летие н а ч али появляться ра боты, в I(Оторых  исследо
ватели п ыта ются подойти к решению э гого вопроса путе�1 1 1зучения 
п ростейших .  В этом отноше н и и  показ ател ь н ы  р аботы А. В .  Фурсенко 
( 194_9, 1958) , в 1<отор ы х  рассматривается развитие фора м 1 1 н 1 1фер н а  
г р а н и uе ю р ы  и мел а .  К .  И .  Кузнецова ( 1 965) вы яснила х а р а к:гер  
ни;ю1 61 гра 1 1 1 1 uы  волжского я руса 11 пзl\lенени й  в составе фор а ы и нифер 
с н аступл е н и е �� волжс1\ОГО ве!\а н а  Русс1\01"1 р а в н и не .  Автор ( Ив а нова,  
1 968) 1 1  В .  А .  Б асов ( 1 968) п роследили 1 1Зменения состава фора м и н и 
ф е р  в течен ие волжского и бер р и асского веков дл я Хатангской впади
н ы ,  Северного Та й м ы р а  и А р ктических островов. 

Ком плексы фор а м и ни фер конuа поздней юры,  безусловно. сох р а 
нял н следы влия н и я  ф а у н ы  п р едшествующи х  геологических  э п о х  и в те 
же время  служи л и  отп р а в н ы м  моыентоl\1 в эволюци и ф ауны м елового 
периода. Волжский  и берр и а сс к и й  ве!\ а ,  н а ходя щиеся н а  границе двух 
геологически х  пер иодов, б ы л и  тем и эта п а м и  в исто р и и  фора м и н ифер,  
l<Огда заверш алось р азвитие более древних их п редставителей и п о
я вились новые элементы, положившие н а ч ало буду щ и м  сообщест в а м  
да нной  группы м икрофауны .  Отл оже н и я  этого возраста, с,1едов атель 
н о,- весьма  бл агоприятный объект дл я такого рол.а исследова н ия. П р и  
этом его з н а ч имость неизмери ы о  воз растает, если 11З менен и я  фауны 
удается н аблюдать на  обшир ной терр итории ,  охватыgающей несколь ко 
-биогеографичест<их  провинций,  а тем более областей. Н акопленный п а 
.� еонтологический  м атер иал дает возможность в н а стоящей работе п ро
следить из1'1 енения  ком плексов фор а м ин ифер н а  гра нпце юры 11 мела 
д,п я всего север а  С и б и р и  и европеЙС!\ОЙ ч асти С С С Р. 

Фор а м и н иферы волжского я руса довол ьно полно п редставпены в 
стр атоти n ическом разрезе у де р .  Городище в С ред 1 1 е �1 Поволжье. 
А втор и м ел воз можн ость изучить этот р азрез в 1966 н 1 967 гг. 11 по
слойно отоб рать образuы по род. В ы деленные ком плексы фор а м и н и 
,фер позволили п р овести сравнительные исследован и я  и х  с 1\омплек
са�1 и  севера С и б и р и  к а к  в отноше1 1 и 1 1  с истем атического соста ва,  т а к  
и в п алеобиогеографическом аспекте. И зучение i<ом плексов Русской 
р а в н и н ы  дало воз м ож ность также: внести некоторые допол нения  и 
J<орре 1пивы в списки систематического состава  фора м и н ифер .  В основ
но,1 же для Русской р �в н и н ы  а втор пол ьзова.ттс я  даннL.1 м и  А.  В. Фур
сен ко и Е.  Н .  П оленовой (1950) , Л. Г .  Д а и н  (1934, 1948 ) ,  Е. В.  М ятлюк 
( 1939 а ) ,  К.  И .  Кузнецовой ( 1965 ) . 

А н ализ систем атического состава  сообщества волжски.\ фор а м и 
:ни фер  по 1<азал,  ч т о  о н о  состоит и з  п р едставителей  1 4  семе1"�ств, кота-
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рые включают 44 рода и 1 30- 1 40 видов на Русской равнине, 9 семейств,. 
36 родов и 1 30- 1 35 видов в Заура.лье и 1 0  семейств, 38 родов и околG• 
100 вида& н а  севере Uентра.:т ьной Сибири .  

Н аибольшим р азвитием как  в европейской части Советского Союз), 
так и н а  севере Западной (Зауралье )  и Uентральной Сибири пользуется 
семейство Nodosaгi idae.  Это се�1ейство представлено 20 родам и  и бо.11ее  
чем 1 00 в идам и  на  Русской равнине, 19  родами и 80 видами в З ауралье, 
18 родами  и более чем 60 видами на севере Uентральной Сибири .  Сле
дующее се:11ейство по числу родов на Русской р авнине и на севере 
Центральной Сибири - Polymoгph in idae  (5 родов) . Однако на Русской 
р авнине по  количеству видов в комплексе второе место принадлежиг 
семейству Lituolidae - 5  родов и 17 видов ( Кузнецова ,  1 965) . Н а  се
вере Центральной Сибири по количеству эюемпляров в составе попу-· 
л яций видов выделяется семейство Ammodisci d ae,  род A mmodiscus н 
семейство Lituol idae ,  род Haplophragmoides; на  Русской р авнине -
семейство Epistomin idae, роды Epistomina, Mironovella и Hoeglundina. 
В Сибирско�r Зауралье второе l\Iecтo по числу родов в комплексе фо
раминифер принадлежит литуолидам (4  ро.ца ) . Остальные семейсгва· 
п редставлены малым числом н р одов ( 1 -3) и видов ( 1 -4) . 

Изменения семейств и родов фораминифер в стратиграфической· 
последовательности показаны на  рис.  2-7. Как видно из этих схем, 
в развитии фораминифер всех исследуемых районов достаточно отчет
ливо выделя ются четыре этапа .  

Первый этап охватывает поздний кимериюк и ранневолжское вре
мя .  Н а  Русской равнине это - время развития эпистоминид и церато
булиминид на фоне расцвета нодозариид ( Кузнецова ,  1 965) . Родовой· 
и видовой составы этих основных групп, за  исключением некоторых 
нодозариид, дл я позднего кимериджа и начала волжского века были 
очень близки. На  рубеже кимериджского и волжского веков видовой 
состав родов Lenticulina, Marginulina, Saracenaria и других заметно 
обновился .  

В Зауралье наблюдается подобная же ка ртина .  В ранневолжское · 
вр'емя,  как и в п озднем кимеридже, продолжают свое развитие пред
ставители цератобул иминид и нодозариид. Эпистомипиды в этом р е-
гионе в волжских отложениях отсутствуют. Но в ранневолжском сооб
ществе З аурал ья наряду с · кимериджскими видами цер атобули минид 
и нодозариид получили развитие новые в иды : Reinholdella (Р.) voliaen-
sis Dain,  Lenticulina pusula Е. Ivan., L. essica Putгj a ,  L. graphica Putrja,. 
L. pungensis Е .  Ivan .  и др.  Обновился также состав м а р гинулин,  аста
колюсов, вагинулинопсисов, появились новые виды рода Dainitella, 
установленного Ф. С .  Путрей ( 1 970, 1 97 1 ) .  П оявление новых видов: 
прослеживается и в составе а гглютинирующих фораминифер : тро
хамминид, литуолид. 

К сожалению, трудно говорить об изменении сообществ форамини
фер на границе позднего кимериджа и начала волжского века на 
территории севера  Центральной Сибири ввиду скудности материала в 
отложениях кимерлджа и его отсутствия в обнажениях нижних гори
зонтов нижневолжскоrо подъяруса.  

Второй этап в развитии фораминифер охватывал средневолжское · 
время .  Н ач ало этого этапа на  Русской р авнине ознаменовалось весьма 
резкими изменениями в составе комплексов форам инифер.  В это время: 
значительно возрастают р азнообразие состава и численность популя-
ций фораминифер, особенно нодозариид, которые доминируют в сооб
ществе средневолжских фораминифер и переживают свой р асцвет в . 
зоне Dorsoplanites panderi ( Кузнецова, 1 965) . Нодозарииды в этой
зоне представлены 1 9  родами  и многочисленны по кол ичеству видов и: 
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зкземпляров. Разнообразие их сохраняется и в зоне Virgatites virgatus, 
замет�о уменьшаясь в зоне Epivirgatites nikitini ( рис .  2, 3 ) . Среди 
средневолжских нодозариид и полиморфинид появ.'lяются представи
·тели родов Geinitzinita, Frondicularia ( ? ) , Spirofrondicularia, Paleopo 
lymorphina, которые не  встречаются в отложениях кимериджа и нижне
волжского подъя руса .  К средневолжскоыу времени приурочено появле
ние и некоторых аммодисцид ( роды Ammodiscus, G lomospirella), атак
софрагмиид (род Gaudryina ) .  Одновременно появляются новые виды 
родов Triplasia и Elabellammina, Qu inqueloculina, Sigmoilina, Nubeculi
nella, Spirillina и Conicospirillina. Представители этих родов на Русской 
равнине прекращают свое существование в конце среднево.r�жского вре
:vrени.  На рубеже ранне- и средневолжского времени резко сокращаются 
виды эпистоминид и цератобулиминид. 

В Зауралье на границе ранне- и средневолжского времени также 
п роисходят существенные изменения в составе фор а минифер, но  они 
менее значительны, чем в тот же период на Русской равнине, и каса 
ются в основном видов. Однако здесь также исчезают цератобулИмини

_ды и возникают новые виды аммодисцид - Ammodiscus zaspelovae 
1\os . ,  А .  veteranus Kos . ,  Ammovertella sincera Dain  и литуолид - Hap
lopfuagmoides emeljanzevi Sch l . ,  Haplophragmium elongatum Da in  (по 
с�едний приурочен в основном к верхней части среднего пqдъяруса ) .  
В начале средневолжского времени среди атаксофрагмиид появляется 
представитель рода Dorothia - D.  tortuosa Da in ,  et Komiss . .  достига
ющий расцвета во время "Laugeites groenlandicus" и "L. ( ? )  vogulicus" .  
В составе трохамминид установлен новый вид Trochammina septentriona
lis Schaгov. ,  распространенный в восточной части Полярного З ауралья 
и в некоторых районах севера Центральной Сибири ( п -ова Н ордвик и 
Пахса ) ,  переживший свой расцвет, вероятно, в конце средневолжского 
времени,  а также Trochammina subneocomiana Levina . По разнообразию 
видов преобладающими в сообществе срсдневолжских фора м инифер 
Зауралья остаются нодозарииды. Они, 1..:ак  и на Русской равнине, пред
ставлены 19 родами .  Значительны м  числоы видов отличается род Lenti
culina, меньши м  Marginulina; остальные роды и �1еют в составе неболь
шое число видов и экзем пляров ( рис. 4, 5) . В средневолжское время 
нодозарииды обновляют свой состав. Появляются новые виды : Lenticu
lina sosvaensis Dain ,  L .  intermedia Putrj a ,  L .  tanatcfiovae Putгj a ,  
L .  schaim ica (Putгj a ) , L .  raritas Е .  Ivan . ,  Planularia mulymjaensis 
PL1 trj a ,  Р. impгovisa Е. Ivan .  sp .  nov. 

На севере Центральной Сибири средневолжский этап в развитии 
фораминифер более отчетливо выражен в пределах Таймырской низ
менности и на Северном Таймыре. Это время ознаменовалось разви
-тием семейства Nodosar i idae  ( 15 родов ) , особенно родов Marginulina, 
Astacolus и Planularia, в меньшей степени Lenticulina и Marg·inulinopsis . 
Остальные роды представлены единичными видами ( рис.  6, 7 ) . Н одо
зарииды выражены почти исключительно местны м и  видами .  Очень 
интересны как элемент в сообществе фораминифер Северного Таймы
ра виды рода Sigmomorphina : S .  taimyrica Е. Ivan. ,  S .  folliform is 
Е. I \ran. ,  приуроченные к отложениям зоны Dorsoplanites maximus. 
П редставители этого рода встречены в СССР только в отложениях 
данного района,  а за  предел а м и  СССР - в верхнем бононе Польши 
( B ielecka, Pozaгyski, 1 954 ; Gгoiss, 1 963) . Сообществу нодозариид в 
н-ачале и середине средневолжского времени (зоны Dorsoplanites 
i l ova iski i ,  D. maximus,  D. sachsi) сопутствуют редкие литуолиды ( род 
Haplophragmoides), а м м одисциды (роды Ammodiscus и Glomospirella) , 
трохамминиды (род Trochammina) . В конце средневолжского времени 
( время "Epivirgatites variabllis") в Таймырской н изменности не  най-
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Рис. 2. Схема вертикального и количественного р аспределения семейств 
Условные обозначения 

1 - Astrorizidae;  / - Hyperamm.ina; 1 1  - Reophacidae;  / - Reophax; 1 1 1  - Ammodiscidae: / - Giom 
2 - Recurvoides, 3 - ,\rnrnobacиlit<s, 4 - Haplophragmium, 5 - Flabellarnmina, 6 - Trip/asia; V -
1 - Gaudryina. 2 - Verneuilinoides, 3 - Dorothia, 4 - Verneuilina, 5 - Orientalia (?), 6 - Trilaxia 
adralina, 4 - Pseudonodosaria, 5 - Lagena, 6 - Geinilzinila, 7 - Lingu/ina, 8 - Frondicu/aria (? ), 9 
ginu/ina, 15 - Saracenaria, 16 - Dentalina, 17 - Dentalinoides, 18 - Ci/harinella, 19 - Vaцinulina, 
dicu/aгia, 2 - G u ttu/ina, 3 - Eoll.иtfulina, 4 - G/obulina, 5 - Paleopo/yrnorphina, 6 - Rarnulina, 7 -
dae:  1 - Epislomina, 2 - Hoeglundina, 3 - Mironovella; X I I I  - Ceratobuliminidae:  1 - Reinholdella, 
ridae:  1 - Cornuspira; Х\1 - Miliol idae:  1 - Quinque/oculina; 2 - Sigmoi/ina; XVI - Nubec u l a riidae: 
Римские цифры обозначают семейства, арабские - роды. Границы между этапами на рис. 2, 4.  

дены представите.1 и  родов Tristix, Saracenaria и Citharina, зато появля
ется представитель рода Epistomina, который не  встречен в каком-либо, 
районе севера Сибири и, видимо, является иммигрантом из восточно
европейских  морей. В восточной ч асти Таймырской низменности ( п-ова 
Н ордвик и Пахса ) , а также в Усть-Енисейском районе в комплексах 
фораминифер преобладают а гглютинированные раковины литуолид, 
трох а м минид, в меньшей степени аммодисцид. Агглютинирующие 
фораминиферы не отличаются видовы м  р азнообразием, но  обладают 
численным п реимуществом .  Можно отметить Haplophragmoides 
emeljanzevi Sch l "  Н. volossatovi Scharov, Н. sc!ileiferi Scharov. ( часто 
немногочислен ) ,  Recurvoides ех gr. obskiensis Roman . ,  Ammobaculites 
labythnangensis Dain (в некоторых р азрезах многочислен ) ,  Trochammina 
septentrionalis Scharov. Нодозарииды в указанных р айон а х  имели под-
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и родов фораминифер в отложен иях волжского яруса Русской р авн ины. 
к рис. 2-7: 
ospirella, 2 - A mmodiscus, 3 - A mmoverlella, 4 - Tolypammina; IV - Lituolidae: 1 - Haplophгagmoides, 
Textu l ari idae:  1 - Spiroplectau11nina; VI - Trochaminidae:  1 - •Trochammina; V I I  - Ataxophragmi idae:  
(? ); V I  1 1  - Pl acops i l inidae:  1 - Placopsilina; I X  - Nodosari idae:  1 - Nodosaria, 2 - Tristix, 3 - Qu
- Lenliculina, 10 ......, A stacolus, 1 1  - Marginulinopsis, 12 - Vaginulinopsis, 13 - Planu/aria, 14 - Маг-
20 - Citharina, 21 - Tribrachia, 22 - Bojarkael/a, 23 - Dainilella; Х - Polymorphinidae: 1 - Spirofron
Paradenlalina, 8 - Sigmomorphina, 9 - Виllорога: XI - Discorbldae:  1 - Discorbls; X I I  - Epistominni-
2 - Ceratobu limina (? ), 3 - Ceratocancris, 4 - Conoгboides, 5 - Pseudolamarckina; XIV - Cornuspi
/ - Nubeculinella; XVI 1 - Soi r i ll i n i d ae :  1 - Spirillina. 

6 соответствуют усл. обозн. рнс. 8. Масштаб граф�:ков: 1 мм - однн род (нли вид). 

чиненное значение, число их видов и даже родов сократилось в конце 
сред.неволжского времени. 

В целом, как и в Зауралье, изменения состава фора минифер н а  
границе раине- и средневолжского времени не столь значительны, как 
н а  Русской р авнине. 

Третий этап в р азвитии фораминифер соответствует поздневоJiж
скому времени.  Совсем недавно, как известно, этот подъярус выделялся 
как самостоятеJiьный верхний волжский я рус ввиду своеобр азия фауны 
моJiлюсков. Одно это уже позволяет говорить об определенном и важ
ном, отличном от предыдущих этапе в развитии органического мира .  
В сообществе фораминифер Русской р авнины существенные измененил 
отмечаются п очти во всех группах фора минифер. Эти изменения,. 
однако, как отмечает К И .  Кузнецова ( 1 965) , п роизошли не  вследст-
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Рис. 3. Схема вертикального и количествен ного распределения семейств фор амин ифер 
в отложениях волжского яруса Русской р авнины.  

вие возникновения новых компонентов, а главным образом в резуль
тате очень резкого обеднения  ранее существовавших сообществ. 
Изменения затронул и  даже такую п роцветавшую ранее группу фора
минифер, как нодозарииды, которые представлены теперь только 9 
родам и  и небольшим числом в идоР. и экземпляров. Представители та
ких родов, как  Pseudonodosaria, Geinitzinita, Lingulina, Frondicularia, 
Vaginulinopsis. Planularia, Citfi arinella, неизвестны в верхневолжских 
отложениях Русской равнины.  Представители родов а ммодисцид и 
л итуолид исчезли уже в конце средневолжского времени ( "Epivirgati
tes nikitini") ,  не достигнув начала п оздневолжского. Вместе с тем 
К И. Кузнецова ( 1 965) отмечает и появление нового элемrнт<1 в сооб
ществе фораминифер поздневолжского времени - Placopsilina s p .  из 
семейства Placops i l in idae ( см .  рис. 2, 3 ) . 
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Зауралья 

1 
j 

Причину качественного и количественного обеднения сообщества 
фораминифер Русской равнины К. И.  Кузнецова усматривает в изме
нениях условий обитания  фауны вследствие регрессии  бореаль
ного ыоря в 1<01-ще поздней юры. Что это не  связано с эволюционными 
изменениями в развитии фораминифер, подтверждает и тот факт, что 
представители не1<оторых  групп, существовавших в ранне- и средне
волжс1<ое время, вновь появл51 ются в р аннем мелу. 

Весьма существенные изменения в комплексах фораминифер позд
н еволжского времени произошли и в Зауралье. Здесь в этот период 
отмечаются только представители трех семейств фораминифер:  ам�ю
дисцид - А ттоdisсиs veteranus Kos. ,  литуолид - Haplophragmoides 
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Рис. 7. Схема вертикальн ого и количественного распределения семейств фор ами· 

н ифер в отложен иях волжского я р уса севера Центральн ой Сибир и. 

volossatovi Scl1arov. и трох а мминид - Trochammina misinovi Levina,  
Т. kondaensis Levina (см.  рис .  4,  5) . 

Н а  границе средне- и поздневол:жского времени существенно 
обновляется состав фораминифер и в 1<омплексах севера Центральной 
Сибири.  Необходимо отметить, что комплекс фор а минифер поздне
вол:жского времени в южной части Таймырской низменности отличал
ся  преобладанием и разнообразием нодозариид, которые дости.гли отно
сительного расцвета во время "Craspedites taimyrensis" (см .  рис .  6, 7 ) . 
Нодозарииды представлены 1 4  родам и  и примерно 50 видами .  Здесь 
опять обнаружены роды Tristix, Saracenaria, Citharina. В конце. волж
ского ве1<а ( время "Craspedites taimyrensis") впервые появляются пред
ставliтел н родов Pseudonodosaria и Lag·ena. Возникают новые виды ,'!ен-

� 6  



тикулин - Lenticulina ronkinae Bass . ,  L .  rostrif'ormis Е. J v a n . ,  L. xeniae 
F. Ivan. ,  астаколюсов - Astacolus declavatus Bass . ,  сараценарий 
Sа�асепаriа bassovi Е. Ivan.  и т. д. Среди nолиморфинид в этом 
р�ионе тоже 

_п
оявились новые виды : Eoguttulina sp . ,  Globulina chetaen

sis chetaensts B ass. ,  среди цератобулиминид - Ceratobulimina ( ? )  
prudens Bass .  

В комплексах других районов преобладают а гглютинирующие фо
раминиферы. Литуолиды, представленные 3 родами и 6 вида ми с боль
шим количеством экзем пляров, создают основной фон в комплексах 
фораминифер севера Центральной Сибири.  Они распространены в во
сточной части Таймырской низменности ( п-ова П ахса и Нордвик)  и в 
Усть-Енисейском районе. Продолжают развиваться а м м одисциды, при
чем в их �оставе появляется новый компонент - представители родов 
Tolypammina, Reophax (Усть-Енисейский район ) ,  Orientalia ( ? ) . Тро
хамминиды и л итуолиды существуют, однако, без нового видообразо
вания. Н одозарииды в этих районах представлены небольшим числом 
видов и экземпляров.  

В целом для севера Центральной Сибири,  как и в З а уралье и на  
Русской р авнине, поздневолжское время ознаменовалось угнетением 
секреционных фора минифер, особенно нодозариид, и господством 
агглютинирующих форм .  Это явление, следовательно, можно рас
сматривать не  как чисто местное, экологическое, а как результат 
ухудшения условий обитания в пределах почти всего исследуемого 
региона .  В этом случае м ы, несомненно, можем констатировать важный 
этап в истории развития фауны фора минифер .  Н ачало его на севере 
Це1 1тралы 1оi'! Сиби р 1 1  и в З ауралье ознаменовалось наиболее существен
ными изменениями в составе микрофаунистических комплексов. 

Четвертый этап в развитии фораминифер соответствует берриас
скому веку. Отложения конца поздней юры и начала р аннего мела н а  
Русской равнине, по  данным А.  В .  Фурсенко ( 1 949) , характеризуютсн 
фауной фора минифер, в состав которой входят одни и те же семейства 
и роды. Отличия касаются толы<о видового состава.  

Несколько иную картину мы имеем в Зауралье. Р азвитие форами
нифер р аннемелового времени и здесь опирается на  фауну поздней 
юры, поэтому некоторые крупные таксономические группы сохраняют 
общность родового и видового составов. Н аибольшее распространение 
по числу особей в раннемеловом ( берриасско м )  сооб1дестве фора мини
фер, как и в поздневолжском, сохраняют а гглютинирующие форамини
феры: литуолиды - роды Haplophragmoides, Recurvoides, A mmoba
culites и трохамминиды - род Trochammina. Н аряду с этим, берриас
ский этап характеризуется появлением новых атаксофрагмиид - рода 
Tritaxia, не встречающегося в поздней юре. Следует также отметить 
появление нового вида цератобулиминид - Rеiпhоldеllа tatarica 
( Roman. ) . 

Н а  севере Центральной Сибири,  как  и в Зауралье, наступление 
берриасского века ознаменовалось изменением систематического со
става фораминифер менее значительным, чем на  границе средне- и 
поздневолжского времени. В комплексах берриасского века сущест
вуют те же виды, что и в комплексах поздневолжского времени. Это в 
основном виды родов Ammodiscus, Haplophragmoides, Recuгvoides, 
Trochammina, Marginulina. Продолжают свое развитие фораминиферы 
с а гглютинированной стенкой : аммодисцнды - род Ammodiscus и Glo
mospirella; литуолиды - род Haploplzragmoides, Recurvoides и A mmo
baculites и трохамминиды - род Trochammina . Причем литуолиды по 
ч ислу особей занимают большой процент в комплексе фор аминифер 
восточной части Таймырской низменности ( п -ова Пахса и Нордвик) 
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и в Усть-Енисейском районе, хотя по составу видов они менее разнооб
разны,  чем секреционные фораминиферы, принадлежащие в основном 
семейству Nodosarjj dae.  

В м есте с тем в ран нем берриасе произошло обеднение состава 
одного из распространенных семейств - Nodosar i idae .  Представители 
родов Tristix, Pseudonodosaria, Frondicularia, Planularia, Cithaгina· 
неизвестны в комплексах этого возраста, но  они  появляются в позднем  
берриасе.  Другие роды (см .  рис. 6 )  сокращаются в количественном 
отношении и представлены единичными  видами (за  исключением родов 
Lenticulina и М aгginulina) . 

Таким образом, прослеживая развитие фор а м инифер в конце позд
ней юры и в начале мела на  территории европейской части СССР и 
севера Сибири, м ожно констатировать четыре основных этапа в разви
тии этой группы п ростейших. Первый из них охватывал п оздний 
кимеридж и ранневолжское время,  второй - средневолжс1<ое, третий -
поздневолжское врем я и четвертый - берриасский век. При этом 
н аиболее резкие изменения  в составе фораминифер по всему северу 
Сибири и мели 1\lесто на границе средне- и верхневолжст<ого в р е о; е�- 1 1 1 .  
а м енее существенные - н а  границе ран не - и средневолжского време
ни,  а также на  рубеже юры и мела .  Н а  Русской равнине наибо
лее значительные изменения отмечаются на  границе ранне- и средне
волжского времени и менее резкие - на рубеже средне - и поздневоюк
ского времени .  Следовательно, наиболее существенные :изменения в 
фауне форам :инифер произошли 1-1еодновре;v1енно и на Р усской р а вн 11не 
раньше, чем в Сибири ( рис.  8 ) . 

Следует отметить, что 1-1 е1<оторые изменения видового соста 
ва  фораминифер приурочены также и 1< гра ница м зон . Отдельные виды 
огран ичены в своем распространении одной или двум я  и очень редко 

ЗR 



·тремя ( широко распространенные виды ) зонами .  В результате этого 
все подъярусы и почти каждая из зон, выделенных на Русской равнине 
и на севере Сибири,  охарактеризованы определенным комплексом мик
рофауны. Исключение составляют зоны Kachpurites fulgens и Craspe
dites nodiger ( верхний подъярус) на Русской равнине, которые не  
и меют четкой микрофаунистической характеристики из -за  обедненного 
состава фор аминифер .  На севере Центральной Сибири,  начиная со 
среднего подъяруса волжского я руса, каждая зона ( за  исключением 
C/1 etaites chetae) и меет достаточно четкую МИI<рофаунистическую ха
рактеристику. Н а  табл. 2�4, отображающих состав комплексов фора
м инифер каждой зоны волжского я руса, это очень хорошо видно. 
Потому нет неьбходимости особо останавливаться на рассмотрении  
комплексов, мы п росто отсылаем читателя к эти м  таблицам.  Отметим 
лишь, что наиболее характерные виды фораминифер в таблицах поме-
щены в начале каждого списка.  Приведенные комплексы включают 
виды как уз1<ого, так и широкого стратиграфического р аспространения .  
Последние тем не  менее, встречаясь в . сочетании с другими видами,  
образуют ассоциации, характерные для соответствующей части раз
реза ,  



ГЕОГРАФИЧ ЕСКОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ КОМ П Л ЕКСОВ 
ФОРАМИНИФЕР В ВОЛЖСКОМ ВЕКЕ 

Новейшие палеогеографические реконструкции территории СССР' 
д•lЯ юрского периода отображены в «Атласе л итолого-палеогеографи
ческих карт СССР. Юрская система» ( 1 968) , а также в обстоятельном 
исследовании палеоландшафтных обстановок З ападной Сибири 
(Гольберт, Маркова и др . ,  1 968) . Соглас;ю этим источникам,  поздне
юрская эпоха ознаменовалась крупнейшей м орской· трансгрессией, ко
торая охватила обширные районы Русской р авнины, почти всю За
падную Сибирь, а также север Центральной и Восточной Сибири.  Это 
п ривело 1< образованию в волжское время на территории Евразии обшир
н ых эпиконтинентальных м орских бассейнов, в той или иной мере· 
сообщавшихся м ежду собой, с океан а м и  и открытых в сторону юрского 
Полярного бассейна, р асполагавшегося на территории современной 
А рктики.  Моря Русской равнины отделялись от огромного З а падно
Сибирского эпиконтинентального б ассейн а  сравнительно узким участ
ком суши - палео-Уралом, который, по мнению некоторых исследова
телей, в то время представлял собой гряду невысоких холмов с абсо
лютным и  отметкам и  не более 500 м ( Гольберт, Маркова и др., 1 968) . 
П ологохолм истые равнины располагались н а  севере Сибирской и 
Русской равнин.  Н а  крайнем севере Центральной Сибири складчатые 
сооружения Таймыра выступали в виде острова, отделенного от i\!а 
терика Таймы рским морским бассейном .  Вдоль побережий существо
вали широкие зоны м орского мелководья . В центральной части З апад
ной Сибири·  бассейн был относительно глубоководны м ;  моря Русской 
равнины - мелководными .  

Все  это были бореальные, сравнительно тепловодные бассейны, 
развивавшиеся в обстановке теплого ( близкого к современному суб
тропическому) и влажного клим ата .  Морские бассейны были населены 
своеобразной фауной. Под влиянием изменений среды как  биотической, 
так и а биотической в бассейнах происходили сложные ·п роцессы миrра
uии организмов, перераспределения их ареалов, а связи между отдель
ными частя i\1 !1 эпиконтинентальных морей и м ежду самими морями с 
течением времени п ретерпевали существенные изменения.  

Выявление географического размещения  комплексов фораминифер 
в этих бореальных бассейнах позволит получить данные, интересные
для палеозооrеографичес1<Их построений .  Обзор комплексов форамини
фер произведен по подъярусам .  
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Н ИЖ Н И Й ПОДЪЯРУС В ОЛЖСКОГО ЯРУСА 

Р у  с с к а я р а в н и н  а .  В морс�< ом  бассейне н а  территории Русской 
равнины н ачало волжского века было временем развития эпистом инид 
и цератобулиминид, представители которых характерны и для позднего 
кимериджа.  Это Hoeglundina alveolata (Mj a t l . ) , Н. praereticulata 
(Mj at l . ) . Mironovella mjatliukae Dain ,  Epistomina Ьiumbonata Mj at \ . ,  
Pseudolamarckina polonica ( Biel.  et  Роzаг.)  ( Кузнецова,  1965) . Н одо
зарииды отличались разнообразием и м ногочисленностью, а также 
оригинальностью видового состава .  Возникают и развиваются новые 
виды лентикулин ,  м аргинулин и сараценарий .  

Нет необходимости останавливаться подробно н а  особенностях 
м икрофаунистических сообществ в волжском веке на Русской равнине, 
1<0торые достаточно полно изложены в работе К. И.  Кузнецовой ( 1 965) , 
но  все-таки приведем характерные виды для каждой из зон .  Более 
полные данные о видовом составе даны в табл. 2 .  

В отложениях зоны Subplanites klimovi в Поволжье отмечены 
A mmobaculites aff .  elenae Dain, А .  subaequalis Mjat l . ,  Marginulina ceph
alotes Reuss, Citharina recta ( Reuss ) , С. paucis triata ( Reuss ) , Pseudo
lamarckina polonica ( Biel .  et Pozar. ) ,  Hoeglundina alveolata (Mjat l . ) ,  
Н. praereticulata (Mj atl . ) , Epistomina ЬiитЬопаtа Mjat l . ,  Mironovella 
mjatliukae Da in .  В верхней части этой зоны нодозарииды ста новятся 
более многочисленными ,  появляются новые виды : Varginulinopsis 
embaensis ( Furss.  et Pol . ) , Marginulina buskensis B iel .  et Роzаг., 
М .  kasahstanica Kasanzev, Citlrarinella. uhligi ( Furss.  et Pol . )  
и т .  д .  

Зона Subplanites sokolovi характеризуется богатым комплексом 
фор ам инифер, в составе которого присутствуют такие виды, как 
Lenticulina infravolgensis (Furss. et  Pol l . ) , L. hyalina (Mj atl. ) , 
L. a ff .  comptula (Schwager ) , L .  a f f .  oligostegia ( Reuss ) , Planularia pole
novae К. Kuzn. ,  Marginulina mollis К. Kuzn. ,  Pseudolamarckina poloni
ca ( Biel .  et Pozar. ) . 

В верхах нижневолжского п одъяруса в известковых глинах с 
Subplanites pseudoscythicus ( I lov .  et Flor.) в Среднем Поволжье ( у  
дер . Городище) обнаружены все еще м ногочисленные Pseudolamarcki
na polonica, Epistomirщ ЬiитЬопаtа, Mironovella mjatliukae; среди но
дозариид преобладают м аргинулины,  часто встречаются плануларии и 
сараценарии .  Основные виды комплекса - Glomospirella porcellanea 
( Fшss. et Ро\ . ) . Lenticulina ornatissima ( Furss. et Pol . ) , L. a ff .  comptu
la, L. dofleini ( Kasanzev ) , Saracenaria pravoslavlevi FL1 rss .  et Pol. ,  Mar
ginulina nupera К. Kuzn . ,  М. striatocostata Reoss, Gaudryina sp .  

С е  в е р  З а п а д н о й  С и б и р и .  В Приполярном Зауралье ( бассейн 
р .  Северной Сосьвы)  в отложениях зон Eosphinctoceras magnum и Sub
dichotomoceras subcrassum обнаружено сообщество преимущественно 
секреционных фор аминифер. рода Reinholdella ( Pseudolamarckina) , 
п редставители которого существовали еще в верхнем кимеридже. П о  
исследованиям  Л .  Г .  Д а и н  в 1 964 г .  и по материалам автора, для ниж
неволжского подъяруса характерен вид Reinholdella ( Pseudolamarcki
na) voliaensis Da in ( «Решени я  и труды МежведомственногQ совеща
ния  . . . », 1969) . 

В зоне Eosphinctoceras magnum в бассейне р. Ятрии ( сборы 
В.  А .  З ахарова в 1 966 г . )  обнаружен небогатый коыплекс форамини
фер ,  состоящий из Reinholdella voliaensis ( преобладает ) ,  новых видов 
лентикулин, Vaginulinopsis sp., Marginulina pyramidalis Koch, Sara
cenaria af f .  subsuta Belj aevskaj a ,  Glomospirella sp . ,  Recurvoides sp . ,  
Haplophragmoides sp.  В зоне Subdichotomoceras subcrassum н а  
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р .  Талье встречен очень бедный 1.;ом плекс фораминифер :  Nodosaria 
grossulariformis Bass" Marginulina ех gr. striatocostata Reuss,  Lenticu
lina mesezhnikovi ( Da iп ) ,  Saracenaria a ff .  subsuta, Frondicularia sp" 
Glomospirella sp. ( определен ия  автора ) . Виды представлены единич
ными экземплярами .  В глинисто-алевролитовых отложениях, вскрытых 
скважинами в бассейне р .  Северной Сосьвы, в месте с Pectinatites sp .  и 
Reinholdella (Р.) voliaensis встречены н одозарииды Lenticulina gregaria 
Putrja, L. grapliica Putrj a ,  L. pustula Е. l v aп . ,  L .  a ff . iatriensis  l)a iп ,  
A stacolus ех gr .  ilovaiskii FL1 rss" As .  generalis Putrj a ,  Marginulinopsis 
primaeformis (Mj at l . ) , Planularia sp . ,  Marginulina condaica Putrj a ,  
М. striatocostata Reuss,  М, . impropria Bass . ,  М. kasahstanica Kasaпz . ,  
Saracenaria eloguica Вulупп . ,  Citharina brevis Furss. et Pol . ,  С ех gr. 
discors ( Koch . ) , Dentalina sp.; пол иморфиниды Guttulina ех gr. dogieli 
Da iп .  Enantiomorphina sp .  и др .  

Среди агглютинирующих фораминифер п рисутствуют виды се
мейств Lituol idae :  Haplophragmoides sp . ,  Ammobaculites cf .  haplophrag
mioides Furss. et Ро\ . ,  А .  aff .  labythnang;ensis Da iп ,  Recurvoides s tsche
.kuriensis Da iп ; Textu la r i idae :  Spiroplectammina vicinalis Dain ;  Trocham
minidae:  Trochammina cf .  аппае Leviпa .  Т .  ех.  gr. kumaensis Levina 
( профиль Саранпауль - Щекурья.  скважина 5 ,  глубина 86-95 м;  Ля
пинская скважина 1 50-Р,  глубина 1384- 1 390,6 м ) . 

В Северном Зауралье из слоев с Pectinatites sp .  (Таборьинская 
скважина 1 -Р, глубина 1 233.2- 1 240 м )  извлечен комплекс форамини 
фер, в котором найдены Saracenaria pravoslavlevi Furss. e t  Pol . ,  Lenti
culina tanatchovae Putrj a ,  L .  inflatiformis Da iп ,  Lingulina sp., Margi
nulina cf. formosa Mjat l . ,  М. polenovae К. Kuzп . ,  Citharina cf .  flabelloi
des (Terq . ) , С. a ff. discors ( Kocl1 . ) , Globulina sp . ,  Guttulina sp . .  Hap
lopliragmoides canuiformis Da iп ,  A mmobaculites sp . ,  Verneuilinoides 
postgraciosus Komiss .  и др. В отложени ях, вскрытых Половинкинской 
скважиной 1 00-Р ( глубина 1 882,45- 1 892,95 м ) ,  содержится комплекс 
фораминифер, представленный нодозариидами Leniiculina essica 
Putrj a ,  L .  aff. sosvaensis Daiп ,  L .  aff. spectata Putrj a ,  A stacolus rarus 
Pнtrj a ,  А . devius Putrj a ,  А .  af f .  identatus Putrj a ,  А .  a ff .  kasanzevi 
Furss, et Ро\ . ,  Marginulinopsis sp. ( a ff .  clietae Bass . ) , М. gankinoensis 
Putrj a ,  Planularia improvisa sp .  nov. ,  Marginulina complacida Putrj a ,  
М .  impropria Bass" М. a ff. sub{ormosa B ass. ,  М. pyramidalis ( Kocl1 . ) , 
М. zaspelovae Romaп . ,  М. robusta Reuss, Jchtyolaria tjumenika Tylkiпa ,  
Nodosaria pseudofiispida Gerke, Bojarkaella firma Bass"  Vaginulina 
angusta Putrj a ,  Geinitzinita ех gr.  nodulosa ( Furss. et Pol . ) , Tristix 
a ff .  temirica ( D a iп ) , Dainitella explanata Pнtrj a ,  D. perrarum Putrj a ,  
G lobulina sp .  

Из агглютинирующих фораминифер следует отметить Spiroplectam
mina vicinalis Da iп .  A mmobaculites ех. gr. haplophragmioides Furss .  et 
Pol . ,  Recurvoides stschekuriensis, Haplophragmium elongatulum Da iп .  
В данном ком плексе по  разнообразию и количеству видов преобла 
дают раковины нодозариид. 

В районе Полярного Зауралья в нижневолжском подъярусе отме
чается иной по своему характеру комплекс, состоящий из Spiroplectam
mina vicinalis Daiп ,  Haplophragmoides sp . ,  Ammobaculites sp"  Tro
cliammina sp .  ( ех gг. neocomiana Mj at l . ) ,  Lenticulina sp . ,  Geinitzinita 
ех gr. nodulosa Furss. et Pol . . Globulina sp . ,  Reinholdella (Р.) voliaen
s is Da iп .  

В Усть-Енисейском ра йоне на северо-востоке Западно-Сибирской 
р а внины Н .  В. Ш аровс1<ОЙ ( 1 968) установлено очень обедненное сооб
щество агг л ютинирующих фор а м н нифер,  представленное A mmobaci1li
tes min utissimus Scl1 a гov. 
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С е в е р  Ц е н т р а л ь н о й  С и б и р и . В пределах Таймырской низ
:v1енности ( бассейны рек Хета, Боярка,  Дябака-Тари,  на  п-овах Норд
вик, П ахса ) ,  а также на  Северном Таймыре нижневолжские форамини
феры не  обнаружены. 

СР ЕД Н И Й  П ОДЪЯ Р У С  ВОЛЖСКОГО Я Р УСА 

Р у  с с I< а я р а в н и н  а. В этоl\1 регионе на время "Dorsoplan ites 
panderi" приходится ма I<симальное развитие бореальной трансгрессии .  
Поэтом у  отложения н азванной зоны  пол ьзуются наиболее широким 
р аспространением ( Кузнецова ,  1 965) . 

В отложениях зоны Dorsoplanites panderi встречен комплекс фора
минифер, в котором виды с агглютинированной раковиной - Ammoba
culites haplophragmioides Furss. et Pol. ,  А. subaequalis Mj atl . ,  Hap
lophragmoides volgensis Mj at! . ,  Triplasia elegans (Mj at l . ) . Glomospi
rella porcelanea ( Furss .  et Pol . )  - преобладали в нижней части зон ы .  
В верхней части этой зоны отмечены исключительно секреционные р а 
J<овины нодозариид, среди которых доминировали ма ргинулины, сара
uенарии, астаколюсы и лентикул ины.  К н аиболее характерным относят
ся Lenticulina infravolgensis ( Furss. et Ро\ . ) , L. ornatissima ( Furss. et 
Pol . ) , Astacolus kasanzevi ( Furss .  et Ро\ . ) .  L .  muensteri ( Roem. ) ,  Sara
cenaria pravoslavlevi Furss .  et Ро\ . ,  S. mirabllissima Furss. et Pol . ,  No
dosaria tublfera Reuss. 

В Печорском бассейне (среднее течение Печоры)  в зоне Dorsopla
n ites panderi известен комплекс фораминифер, отличающийся богаты м  
и р азнообразным составом.  Агглютинированные раковины принадле
ж ат видам A mmodiscus giganteus Mj at l . ,  Glomospirella porcellanea 
( Furss .  et Pol . ) , Haplophragmoides infracretaceous Mj atl . ,  Н. volgensis 
Mj at l . ,  A mmobaculites !iaplophragmioides, А .  infravol[<ensis Mjat l . ,  А .  
subaequalis Mj at l .  ( Кузнецова ,  1 965) . Н ебезынтересно отметить, что 
в отложениях этой зоны присутствуют Dorothia tortuosa Da in  et Ko
m iss. ,  Spiroplectammina vicinalis Dain ,  Haplophragmoides emeljanzevi 
Sch l . ,  Trochammina a ff. rosacea Zasp .  ( определение Л. Сороковик, 
ВНИГРИ ) . Эти виды зафиксированы тат<же в среднево.n жских отло
ж ениях П риполярного и Полярного З ауралья.  Усть-Енисейского р а й 
о н а  ( кроме D .  tortuosa) , а Н .  emeljanzeui прослеживается д о  Анабар
ского р айона ( n-ов Пахса ) . 

Сообщество секреционных фора м инифер представлено вида ми, 
идентичными видам более южных районов Русской равнины:  Lenti
culina Ьiexcavata (Mja t l . ) , L .  muensteri Roem . ,  L.  infravolgensis, L. 
kaschpurica ( Mj atl . ) , L. panderosa Mj at l . ,  Vaginulinopsis embaensis 
( Furss .  et Pol . ) , Planularia polenovae К. Kuzn. ,  Cit!юrinella uhligi 
( Furss .  et Pol . )  и т. д. ( Кузнецова ,  1 965) . 

В бассейне р .  Кол вы ( скв. 1 1 )  нами  изучен комплекс исключитель-' 
но  секреционных фора минифер, который приводится достаточно полно .  
Следует отметить, что данный комплекс состоит из мелких р аковин 
р азли->1ных представителей нодозариид (за исключением немногих ви
дов лентикулин ) .  В составе н одозариид преобладают Marginulina ro
busta Reuss, М. formosa Mjat l . ,  М. striatocostata Reuss, а также Lenti
culina kolvensis sp. nov. Кроме этих видов присутствуют Nodosaria 
grossulariformis B ass .* ,  N. osynkiensis (Mjat l . ) ,  Lenticulina dofleini 
( Kasanz . ) , L. a ff . brueckmanni (Mj at l . ) , Astacolus trigonius Bass . * ,  А .  
taimyrensis Bass . * ,  Planularia polenovae К. Kuzn . ,  Р. improvisa sp .  nov . * ,  
Pseudonodosaria tutkowskii (Mja t l . ) ,  Tristix cuneatus sp .  nov. ,  Marg·inu
lina mollis К. Kuzn. ,  М. exilis ( Reuss ) . М .  zaspelovae Roman . ,  М. 
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kasalistanica Kasanz . .  М. cephalotes ( Reuss ) , Geinitzinita nodu losa 
(Furss, et Pol . ) ,  Marginulinopsis borealis borealis Е. Jyan . * ,

-
Saracenaria. 

a ff. pravoslavlevi Furss. et .  Pol" Bojarkella firma Bass . '' Nodosaria 
p
_
seudolz i�pida Ger],e*,  Lagena ех gr. sulcata (Wa lker ei Ja�ob. ) , Lingu

lina nedюsclzevae sp. nov. Перечисленные виды обнаружены в неболь
шом числе эюемпляров. Среди них присутствуют виды, характерные 
для среднев?лжских отложений как  П ечорского бассейна,  так и севера 
Централ ьнои Сибири ( отмечены звездочкой ) . 

В зоне Virgatites virgatus Среднего Поволжья (дер. Городище) 
встречены только Lenticulina panderosa Mjat \"  L .  muensteri Roem.,  
Vaginulinopsis a f f .  embaensis ( Furss. et Pol . ) . Н аиболее богатый ком п
ле1<с форамин11фер в этой зоне выявлен в Прикаспийской вnадине 
( Фурсенко, Поленова ,  1 950; Кузнецова, 1 965, 1 969) . 

В от.11ожениях зоньi Epivirgatites nikitini С реднего Поволжья обна
ружен обедненный комплекс фораминифер: Lenticulina pant/,erosa 
Mj at l"  L. a ff .  uralica (Mjat l . ) , Marginulina s triatocostata Reuss,  М � 

robusta Reuss, М .  formosa Mjat l "  Saracenaria alfa К. Kuzn" Tristix 
temirica (Da in ) ,  Nodosaria cuspidata КйЫеr et Zwi ngli ,  N. tuЬif era. 
Reuss,  Planularia spp" Dentalina spp. 

Из глауконитовых · песков Подмосковья (Лопатинский рудник близ
r. Воскресенска)  К. И .  Кузнецовой ( 1 965) определен комплекс фора
минифер, состоящий из Lenticulina mosquensis К. Kuzn" L .  wega К. 
KLJzn"  Vaginulinopsis aff .  media ( Furss .  et Pol . ) , Marginulina robusta. 
М. striatocostata, М. gracilissima (Reuss ) ,  Saracenaria alf а, Citharina 
a ff .  brevis (Furss. et Pol . ) , Tristix temirica (Da in )  и др.  

С е  в е р  3 а п а  д н  о й  С и 6 и р и .  Вблизи Полярного Урала (Сале
хардс1п1й район, Полярное Зауралье) в осадках среднего подъяруса 
волжского яруса обнаружены фораминиферы в основном с а гглютини
рованной раковиной из семейств Ammod iscidae ,  Lituol idae  и Trocham
min idae.  Каждое из этих семейств представлено одним-двумя родами,, 
а последнее - одним видом с большим числом экземпляров.  В стрече
ны Ammodiscus veteranus Kos" Haplophragmoides emeljanzevi Sch l .  и 
J11acca Troc!iammina septentrionalis Scharov. Н одозарииды развиты очень 
слабо и представлены только единичными Lenticulina ех gr. minuscu
laria PLJ t rj a ,  L. aff kulachmetovi Putrj a "  Planularia pressula Sch\" 
A stacolus sp" Marginulina striatocostata ReLJss ,  М. zaspelovae Roman" 
М .  integra B ass. В отложениях, вскрытых скважинами н а  левом берегу 
р. Оби (ст .  Лабытнанги ) ,  по данным Л. Г. Даин,  изучавшей в 1 964 г. 
разрезы скважин,  главенствующая роль принадлежит агглютиниру
ющим форами ниферам .  В большом количестве здесь присутствуют Spi
roplectammina vicinalis Da in  (сем.  Textul ar i idae) , Reophax adaptatus 
Da in  ( сем .  Reophac idae) , Haplophragmoides sp" Ammobaculites ех gr. 
!iaplophragmioides Furss.  et Pol " А ех gr. infravolgensis Mj at l .  (сем.  
L i tuol id ae) , Dorothia tortuosa Daiп  et Komiss.  ( сем .  Ataxophragmi id ae ) . 
Из  нодозариид в небол ьшом количестве найдены Saracenaria ех gr. 
pravoslavlevi Furss. et Pol . , Marginulina ех gr. striatocostata Reuss ; из 
цератобулиминид - Reiry,holdella ( Pseudolamarckina) af f .  petalo

_
idea 

Zaspelova .  Основной фон этого комплекса видов составляют Spirop
lectammina vicinalis и A mmobaculites ех gr. haplophragmioides . Комп
лексы с Troc!iammina septentrionalis и со Spiroplectammina vicinalis и 
A mmobaculites ех gr. ' haplophragmioides приурочены к местным а м мо
н итовым зон а м  (снизу вверх ) : Pavlovia iatriensis, Dorsoplanites ilovai
skii, Dorsoplanites maximus и Crandonites spp .  

В верхах средневолжс1<оrо подъяруса в Полярном Зауралье (зоны 
Laugeites groenlandicus и Laugeites (? )  vogulicus) в сообществе п ро
долж ают господствовать агглютинирующие фораминиферы. В массовом 
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1<оличестве Л .  Г .  Даин отмечает Dorotbla tortuosa, Ammodiscus gigan
teus Mj at l .  ( сем .  Ammodisc idae ) , Haplopliragmoides volgensis Mj at l"  
Recurvoides sp"  Ammobaculites subaequalis Mjat l" А.  a ff .  infravolgensis 
Mj at l"  А .  labythnangensis Da in , Haplopliragmium elongatulum Da in  
{сем.  Lituo l idae ) , Spiroplectammina paravicinalis ( сем .  Textu l a ri idae )  
(«Решения и труды Межведомственного совещания" .» ,  1 969 ) . Пред-

-ставители нодоза риид практически отсутствуют ( отмечается только 
Lagena af f .  sulcata (\Valker et J асоЬ) ) .  

В Приполярном Зауралье ( бассейн р .  Северной Сосьвы ) отложе
ния среднего подъяруса ,  выходящие на поверхность по рекам Ятрии н 
Толье ( сборы В .  А. З ахарова ) , к сожалению, не содержат форамини 
фер .  Н о  Л .  Г .  Даин  в 1 959 г .  в отложениях на  р .  Я ны-Манье ( зона 
Pavlovia iatriensis) обнаружены нодоза ри  иды Saracenaria pravoslav
levi Furss.  et Pol" L .  a f f. hoplites (Wisn. ) ,  L .  sp" Planularia aff .  s uЫiu
milis Furss" Citharina raricostata (Ft1 rss. et  Pol . ) , Marginulina a f f .  ro
lmsta Reuss, Nodosaria sp" Dentalina sp .  Из агглютинирующих форм 
присутствуют Ammovertella sincera Dain, Hap,Lopluagmoides aff .  volgen 
sis Mj at l .  По р .  Ятрии в отложениях зоны Dorsoplanites ilovaiskii 
встречены Lenticulina cf. ornatissima (Ft!ГSS .  et Ро\ . ) . L.  sp .  и Dentali
na sp" а в слоях с Dorsoplanites maximus - един ичные Haplopi1ragmoi
des sp .  и Vaginulina sp .  

К востоку от р.  Ляпин  комплекс фораминифер, относящийся к трем 
упомянутым выше зонам ,  отмечен в кернах многочисленных скважин 
в северо-западных р айонах Зап адно-Сибирской равнины ( Чуэльско
Игримский, Сартыньинский И· Пунгинско-Ш ухтунгортский) . Комплекс, 
по данным В. И. Левиной ( 1 968 ) , состоит из р азнообразных представи
телей нодозариид: Nodosaria pseudohispida Gerke,  N. semiornata Furss .  
et Pol " Geinitzinita af f .  nodulosa (Furss .  et Pol . ) , Tristix aff .  
temirica (Da iп ) , Citharinella a f f .  uhligi (Furss. et Pol . ) . Citharina ех gr .  
тaricostata ( Furss. et Pol . ) , Marginulina polenovae К. Kuzn" М. cf .  
formosa Mj at l"  М. striatocostata Reuss, Marginulinopsis sp" Lenticulina 
ех gr. hoplites Wisn" L. a f f .  strombecki (Reuss ) , L. a f f .  ostaninae P utrj a ,  
L .  a f f .  panderosa Mj at l"  L .  a f f .  initabllis (Zasp . ) , Planularia pressula 
Sci1 1 "  Saracenaria pravoslavlevi и др.  Среди агглютинирующих фора
минифер встречены Spiroplectammina vicinalis Dain .  Ammobaculites 
haplophragmioides Furss.  et Pol" А .  a ff .  labythnangensis Dain ,  Recurvoi
des sp" Haplophragmoides sp" Trochammina аппае Levina ,  Т. k umaen
sis Levina .  

В верхах средневолжского подъяруса �слои с Laugeites sp .  на  
р .  Яны-Манье) 1 комплекс нодозариид обогащается новы м и  элементами :  
Lenticulina sosvaensis Dain ,  L.  ех  gr .  nadezhdaensis Е .  Ivan·" L.  af f .  si
Ыrensis ( Kos } , L. sp" Astacolus rjavkinoensis ( Kos . ) , А .  ех gr. noЫlissi
mus Gerke et Scharov., Vaginulinopsis vulgatus porectus Putr ia ,  Planu
laria furssenkoi Е. Ivan" Р.  af f .  Ыcostata Е .  Ivan" Р. mulymjaensis 
PL1trj a ,  Р. ех gr. pressula Sch l"  Р. ех gr. septentrionalis Gerke et Scha
rov" Marginulina a ff" formosa Mj at l "  М. af f .  kondaensis Putrj a ,  Cithari
nella sp" Citharina af f .  паЫiит Е .  lvan" Nodosaria pseudohispida 
Gerke, Vaginulina sp" Lingulinopsis sp" Guttulina ех gr. dogieli Da in, 
Eoguttulina ех gr. Ыlocularis (Terquem) ,  Globulina sp .  

В данном сообществе преобладают Lenticulina sosvaensis Da in ,  
остальные виды представлены небол ьшим числом экземпляров. 

В среднем течении  р.  Северной Сосьвы (Ляпинская скважина 1 50 -Р )  
кроме секреционных фораминифер, которые остаются преобладающи
ыи  по количеству видов, присутствуют агглютинирующие фора м инифе-

1 Материа.1 по р. Яны-Манье автору любезно предоставила В.  И. Ром анова. 

45 



р ы  семейств Ammodisc idae :  A mmodiscus za.>pelovae Kos . ,  А .  giganteus 
Mj at l . ,  Ammovertella sincera Da iп ;  Lituol idae :  Recurvoides stscliekurien
sis Da iп ,  R. ех. gг. obskiensis Da iп .  A mmobaculites cf . haplophragmioides. 
Furss.  et Pol . ,  Haplophragmium elongatulum Da in ;  Textu la г idae :  Spiro
plectammina vicinalis Da in ;  Trochammin idae:  Troc!iammina subneocomi
ana Leviпa ,  Т. kondaensis Le\'i п a ,  Т. rosacea Zasp .  Доминируют в дан
ном сообществе Haplophragmium elong·atulum, Recurvoides ех gг. obski
ensis, Spiroplectammina v icinalis. Остал ьные виды представлены не
большим числоi\I эюе�1 пляров ( 2- 1 6 ) . В числе единичных раковин 
встречаются Glomospirella sp. 1 1  Reopliax spp .  

В пределах Северного З ауралья, в Ш а имском р айоне ( Половин
кинская скважина 1 00-Р,  глубина 1 87 1 ,  55- 1 875 м ) , определен комп 
лекс фораминифер, в 1<отороы п реобладают р азнообразные нодозарии
ды. Здесь, п о  данным автора ,  достаточно хорошо п редставлены виды 
Lenticulina schaimica ( Putrj a ) ,  L .  essica Putrj a* ,  L .  graphica Putrj a �  
L .  raritas Е .  Ivan, ,  Planularia adulta Putrj a ,  Marginulinopsis gankinoen
sis Putrj a* ,  Vaginulinopsis dorsoconvexus Putrj a,  Saracenaria prolata К. 
Kuzn .  В иды Nodosaria a ff .  pseudohispida Gerke, Lenticulina pustula Е .  
I van . ,  L .  pungensis Е .  Lvan. ,  Astacolus mesezhnikovi Da in* , А .  rar·us 
Putrj a ,  А .  sp . ,  Planularia af f .  improvisa sp .  nov. ,  Marginulina robusta 
Reuss, М. striatocostata Reuss" М. pyгamidalis ( Koch ) ,  М. complacida 
Putrj a ,  М. asperulata Putrj a ,  Saracenaria a ff .  eloguica B u lynn. '\ S. af f .  
visa Bass . ,  Citharinella ех gr. uhligi Furss .  et  Pol . ,  !cblyolaria tjumenika 
Tylkina ,  Dentalina sp . ,  Vaginulina infida Putrj a ,  Dainitella explanata 
Putrja и другие присутствуют единично или в пределе десятка экземп
л я ров. Среди агглютинирующих форм п реобладают Ammobaculites aff .  
haplophragmioides Furss .  et Pol . ,  в малом коли честве встречены Resur
voides stschekuriensis, Haplophragmoides sp .  и единичные раковины 
Haplophragmium elongatulum Da in ,  Spiroplectammina vicinalis D a i п  и 
Dorothia tortuosa Dain  et Komiss.  

П о  своему составу этот комплекс скорее всего соответствует зонам 
Pavlovia iatriensis, Dorsoplanites ilovaiskii, Dorsoplanites maximus и 
Crendonites sp .  Он содержит виды ( отмечены звездочкой ) ,  которые 
появились в верхах нижнего или в верхнем кимеридже, а также виды 
нижневолжского подъяруса. 

В Усть-Енисейском районе в отложениях с немногочисленны:vr и  
остатками моллюсков Dorsoplanites sp . ,  Laugeites ( ? )  sp .  i пdet . ,  Bucli ia 
mosquensis (B Lich) Н .  В .  Шаровской ( 1 968) был изучен комплекс фо
р аминифер, в котором преобладали агглютиниропанные раковины 
A mmodiscus veteranus Kos . * , А .  zaspelovae Kos . * ,  Haplophragmoides 
emeljanzevi  Sc11 1 .  *, Н. volossatovi Scha rov" A mmobd.culites labythnan
gensis Da in <' .  В небольшом количестве присутствуют Haplophragmoi
des schleiferi Scharov . * ,  Recurvoides ех gr. obskiensis Romaп * ,  Spirop
lectammina vicinalis D a in,  Trochammina rosacea Zasp .*  В единичных 
экзем плярах встречены r-юдозарииды Marginulina formosa Mj at l . ,  NI . 
a ff .  s triatocostata Reuss*,  М. robusta Reuss*,  Lenticulina djabakaensis 
Е. Ivaп .  и др.  Виды, отмеченные звездочкой, установлены в одновозр а 
стных отложениях в Анабарском районе Центральной Сибири ( п -ов. 
П ахса ) .  

С е  в е р  Ц е н т р  а л ь  н о й  С и б и р и .  Отложения среднего подъя
руса в Таймырской низменности ( р .  Дябака-Тари)  содержат секре
ционные раковины фораминифер семейства Nodosar i i dae  ( 1 7  родов) . 
Н аиболее развиты в его составе роды Marginulina . Astacolus и Pla
nularia, меньше Marginulinopsis и Dentalina . Роды Saracenaria, Citha
rina, Nodosaria, Tristix, Geinitzinita, Frondicularia, Lagena, Dentalinoi
des представлен ы единичными видами .  Из цератобул1н1инид п рисут-
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ствует род Reinlioldella. Н ар яду с секреционными фораминифера м и  
существовало и сообщество агглютинированных форм из семейств: 
Lituo l idae  - род Haplophragmoides; Ammodisc idae - роды A mmodis
cus и Glomospira; Trochamminidae  - род Trochammina, которые отме
чены в Таймырской н изменности в верхах средневолжского времени 
( зон а Е pivirgatites variab ilis) . Каждый род представлен небольшим 
числом особей ка:Ждого вида , за  исключением родов Lenticulina и Mar
ginulina. Виды в своем большинстве новые и встречены только в пре
делах Таймырской низменности и Северного Таймыра  (Иванова,. 
1967 а, б ) . 

В отложениях зоны Dorsoplanites ilovaiskii комплекс фораминифер 
выражен небольшим количеством нодозариид. Основной фон комплек
са - вид Lenticulina djabakaensis Е .  Ivan. ,  которому сопутствуют Len
ticulina a ff .  rarites Е. Ivan . ,  Astacolus spp . ,  Marginulinopsis chetae 
Bass . ,  Marginulina a f f .  g·labroides Gerke, М. ех gr. integra Bass . ,  Planu
laria ех gr. guttaeformis Е. Ivan . ,  Planularia caerulensis Е. Ivan .  и дру
гие виды, представленные единичными экземплярами .  Отложения зоны 
Dorsoplanites maximus в бассейне р .  Дябака-Тари характеризуются 
более богатым комплексом фораминифер, представленным в основноУr 
нодоза р иидам и  ( 1 2  родов) : N odosaria pseudohispida Gerke, Nodosarici 
a f f .  incomes Sch l . ,  Lenticulina djabakaensis, L .  a f f .  xeniae Е .  Ivan . ,  L .  
a f f .  pseudoarctica Е .  Ivan . ,  Astacolus trigonius Bass. ,  А.  pumilus sp .  
nov., Marginulinopsis borealis borealis Е .  Ivan . ,  М. chetae Bass . ,  Vagi
nulinopsis golberti sp .  nov. ,  Marginulina s triatocostata Reuss,  М. zaspe
lovae Roman. ,  Dentalinoides spp .  (обломки) ,  Citharina ех gr. паЫiип� 
Е .  Ivan . ,  Planularia guttaeformis Е. Ivan . ,  Р. caerulensis, Р. sp . ,  v'agi
nulina sp. Среди них п реобладает вид Lenticulina djaba,�aensis, кото
рый существовал в отложениях зоны Dorsoplanites ilovaiskii. Появля 
ются представители родов Vaginulinopsis и Dentalinoides, которые  не  
встречены в южной ч асти Таймырской низменности .  Из полиморфинид 
отмечен Globulina chetaensis chetaensis Bass . ,  из цератобулиминид -
Reinholdella ех. gr. voliaensis Da in .  Агглютинирующие фораминиферы 
почти отсутствуют (есть только единичные Haplopliragmoides sp . ) . 

В верхах средневолжского подъяруса (зона Epivirgatites variabl
lis) сообщество фораминифер очень бедное и состоит из видов, кото
рые стали развиваться в 1<01-ще ранневолжскоrо или в средневолжское 
время .  Это в основном немногочисленные представители н одозариид: 
Lenticulina djabakaensis Е .  Ivan . ,  Astacolus af f .  trigonius Bass . ,  Planu
laria guttaeformis Е.  Ivan . ,  Planularia furssenkoi Е. l van . ;  единичные 
цератобулиминиды - Ceratobulimina ( ? )  ех gr. prudens Bass. ,  из  эпи
стоминид Epistomina sp .  

В Анабарском р айоне, на  п-ове Пахса, в отложениях зоны Epivir
gatites variabllis обнаружен комплекс агглютинирующих форм, в зна
чительном ч исле встречен Recurvoides ех gr .  obskiensis Roman . ,  в мень
шем коJ1 ичестве Н aplophragmoides emeljanzevi Sch 1 . , Н aploplirag-тoi
des schleiferi Schaгov., A mmobaculites ех gr. fontinensis ( Terquem ) , А . 
af f .  labythnangensis D a iп ,  Spiroplectammina af f .  vicinalis Da in ,  Trocham

_


mina rosacea Zasp . ,  Dorothia tortuosa Da in  et Komiss . ,  VerneuilinG: ;i f t .  
septentrionalis Scha rov. ,  A mmodiscus zaspelovae Kos . ,  Glomospirella 
sp .  Hyperammit:ia aff .  aptica Da in .  Сообщество секреционных форами
нифер ( сем .  Nodosar i idae )  отличается видовым разнообразием, но  
бедностью в количественном отношении .  Преобладают представ11тел11 
родов Nodosaria: N. pseudohispida Ger

_
ke* , . N. aff .  �cythicu� F�rss.  et 

Pol . ,  N. incomes Sch l . ;  A stacolus: А. tngomus Bass:" ;  Marginulina: М. 
impropria Bass * ;  М. stristocostata Reuss* . ;  Planularia: Р. pressula 
Sch l .  Кроме упомянутых видов в меньшем количестве ( 1 - 1 5  экз . )  
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встречены Geinitzinita arctocretacea arctocretacea Gerke* ,  . Lenticulina 
raritas Е. Ivan .* ,  L. sossipatrovae Gerke et Е. Ivan . * ,  L. a ff .  rostriformis 
Е .  Ivan . * .  L. nivalis Schl  . . L. a ff .  modica Scharo\т" Astacolus a ff .  bojar
kaensis Bass.* ,  Marginulinopsis borealis borealis Е. Ivan .* ,  Planularia 
caerulensis Е. Ivan.* ,  Marginulina pyramidalis ( Koch) *, М. integra 
Bass .* ,  М. af f .  zaspelovae Rom a n.* ,  Dentalina arundinacea sp. nov.* ,  
Dentalina ех gr .  gracilis (ОгЬ . ) , Bojarkaella firma Bass . * ,  Saracenaria 
a ff .  eloguica Bylynn. ,  Saracenaria ех gr. pravoslavlevi Furss. et Pol . ,  
Paradentalina sp" Globulina chetaensis cli e taensis Bass .* ,  Ceratobuli
mina sp. ( Басов, З ахаров и др., 1 970) . В комплексе секреционных форм 
содержатся виды ( отмечены звездочкой ) ,  встреченные в средне- и 
верхневолжском сообществах Таймырской низменности ( зоны Dorsop
lanites maximus, Craspedites okensis и Craspedites taimyrensis) . 

В Н ордвикском районе, по данным А .  А. Герке и Н .  В .  Ш аровской 
( Ш аровская ,  1 96 1 ) ,  в темных и голубовато-серых глинах обнаружены 
сильно деформированные агглютинирующие фораминиферы, среди 
которых преобладает своеобразный вид - Trochammina septentrionalis 
Scha rov. В большом количестве встречены Haplophragmoides emeljan
zevi Schl"  Н. schleiferi Scharov. ,  Trochammina cf. parviloculata Gerke 
et Scharov" A mmodiscus veteranus Kos . В небольшом числе присут-. 
ствуют Recurvoides af f .  obskiensis Roman . . A mmobaculites ех gr.  fon
tinensis (Terquem) ,  Hyperammina sp" Glomospirella ех gr. gaulthina 
( Berth. ) ,  Verneuilina septentrionalis Scharov. В основании слоев упо
мянутые исследователи отмечают разнообр азие секреционных форами
нифер, представленных в основном нодозариидами Marginulina a ff. 
formosa Mj atl . ,  М. a ff .  s triatocostata Reuss, М. af f .  robusta Reuss,  М. 
zaspelovae Roman"  Vaginulinopsis embaensis ( Furss. et Pol . ) *, Astaco
lus kasanzevi Furss. et Ро\ . * ,  Lenticulina af f .  subalata ( Reuss ) , Planu
laria pressula Schl"  Saracenaria pravoslavlevi Fuгss .  et Pol . * ,  Conorboi
des ( ? )  sp. Отмеченные звездочкой виды при детальном изучении, по 
всей вероятности, не будут идентичны видам из отложений волжского 
я руса Русской р авнины, но могут относиться к единой генетической 
группе. 

На  Северном Таймыре в отложениях зоны Dorsoplanites maximus 
1<омплекс фораминифер представлен в основном нодозариидами:  · No
dosaria incomes Sch\ .  et Gerke, N. pseudohispida Gerke, Tristix sp . ,  Len
ticulina djabakaensis Е. Ivan. ,  L .  nadezhdaensis Е. Ivan. ,  L. makarjevae 
Е. Ivan . ,  Astacolus sachsi Е. Ivan . ,  А. petricosus Е. Ivan . ,  Marginulinop
sis chetae Bass"  Marginulina secta B ass. ,  М. s triatocostata Reuss, М .  
impropria Bass" М. subformosa B ass. ,  Dentalina spp .  ( обломки ) , Citha
rina naЬlium Е. Ivan . ,  Planularia improvisa sp. nov., Р. caerulensis Е .  
Ivan., Р.  furssenkoi Е .  Ivan. ,  Р. guttaeformis Е .  Ivan. ,  Р.  blcostata Е .  
lvan.  и др .  В этом комплексе доминируют представители родов Pla
nularia, Astacolus, Lenticulina и Marginulina. Среди плануларий по
лучили р азвитие Planularia blcostata и Р.  furssenkoi. Planularia impro
visa встречена в небольшом числе, но широко р аспространена ( Север
ный Таймыр,  Печорский бассейн и Северное З ауралье) . Planularia 
guttaeformis, Р. caerulensis занимали очень м алый процент в сообщест
ве. Из лентикулин хорошо представлены виды L .  hadezhdaensis и L .  
djabakaensis ( с  п реобладанием асимметричных р аковин в составе по
следнего вида) .  Род Marginulina очень обеднен в видовом и количест
венном отношениях. 

Р оды N odosaria, Tristix, Geinitzinita, Marginulinopsis, Dentalina, 
Vaginulinopsis, Citharina, Vaginulina, Dentalinoides, Frondicularia ( ? )  
содержат в своем составе небольшое число особей. И з  полиморфинид 
обнаружены Sigmomorphina taimyrica Е .  Ivan. ,  S .  foliiformis Е .  Ivan . ,  
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S .  ех gr. taimyrica Е .  Ivan . ,  которые обитали только в бассейне Север
ного Таймыра .  Из цератобулиминид известны единичные Reinholdella 
(Pseudolamarckina) lopsiensis Dain .  

В Е РХ Н И Й nодЪЯ РУС вол жского Я Р УСА 

Р у  с с к а я р а в н и н  а .  Н а  этой территории  в поздневолжское 
время совершенно отчетливо проявилась регрессия морского бассейна, 
1<оторая отразилась как в литолого-фациальных особенностях отложе
ний, так в биоценозах морских организмов. Осадконакопление проис
ходило в основном в прибрежных мелководных условиях .  

В Среднем Поволжье (у  с .  Кашпировки) в отложениях зоны Kach
purit�s f.ulgens �оо�щество. фора минифер представлено нодозариидами :  
Lent.iculina aqui lonica (MJ at l . ) , L.  muensteri ( Roem. ) ,  Vaginulinopsis 
media ( Furss.  et Pol . ) , Marginulina formosa Mj ati " М. robusta Reuss ,  
М. a f f . planulariformis К. Kuzп"  Saracenaria alfa К. KL1zn" S.  miraЬilis
sima Furss. et Pol" Dentalina aff .  undorica Mjat l"  Tristix temirica ( Da
i n ) , Tristix sp"  Citharina sp" Vaginulina sp" Nodosaria hispida ( Reuss ) .  
Pseudonodosaria af f .  tutkowskii ( Mj atl . ) , Lagena е х  gr.  sulcata (Walker  
et J асоЬ . ) . В Подмосковье в этой зоне К. И .  Кузнецова ( 1965) отмеча
ет своеобразный состав комплекса фораминифер вследствие п рисутст
вия представителей семейства Pl acops i l in idae - Placopsilina sp .  

В Среднем Поволжье (дер. Городище ) в отложениях зоны Cras
pedites subditus комплекс фор а м инифер выражен почти исключительно 
нодозариидами .  Это Lenticulina aquilonica ( Mja t l . ) . L.  panderosa 
Mj at l"  L. muensteri ( Roem. ) , Vaginulinopsis media ( Furss.  et Pol . ) , 
Marginulina robusta, М. pseudolinearis К. Kuzn" М. formosa Mj at l"  М. 
striatocostata Reuss ,  Saracenaria alfa К. Kuzn" Spirofrondicularia 
rliabdogonoides (Chapman)  и др.  

У с. Кашпировки отложения зоны Craspedites subditus ( правые 
берега рек Волги и Кашпировки ) содержат бедный комплекс форами
нифер,  состоящий из нескольких видов нодозариид, среди которых 
преобладает Lenticulina aquilonica. В иды Lenticulina panderosa. Tris
tix temirica, Marginulina robusta, Citharina a ff .  raricostata ( Furss.  et 
Pol . )  встречены единично. В этом же р айоне в зоне Craspedites nodi
ger автором обнаружен очень обедненный комплекс фораминифер, 
состоящий из Lenticulina muensteri, L .  aquilonica, Т ristix temirica, Mar
ginulina rob usta, Citharina af f .  raricostata . В иды представлены немно
гочисленными экземплярами .  

В Подмосковье в последней зоне встречены редкие раковины Mar
ginulina ех gr. rob usta Reuss и М. sp .  

С е  в е р  3 а п а  д н  о й  С и б и р и .  На некоторых участках Поляр
ного и П риполярного З ауралья условия были неблагоприятны для 
обитания секреционных фор аминифер, но  способствовали р азвитию ор
ганизмов с кремнистым скелетом - р адиолярий  Dictyomitra sp" Spha
eroidea sp" Stychocapsa sp" а также агглютинирующих фора минифер.  
Область распространения таких комплексов протягивается в виде уз
к о й  полосы от бассейна р .  Полуй на  севере до г .  Тюмени на  юге ( бас
сейн нижнего течения р. Северной Сосьвы, бассейн р .  Конды, между
речье рек Конды и Тавды ) . Однообразный комплекс фораминифер 
состоит из ам модисцид, литуолид и трохамминид, состав  которых ог
р аничен одним или четырьмя родами, н? при большом ч ис.�е экземпля
ров.  Это виды A mmodiscus veteranus Kos" f!aplophragmotde� vo_lossa
tovi Scharov" Н. emeljanzevi Schl" Recurvordes ех gr. obskiensts Ro
шan .  В меньшем количестве и лишь в некоторых  разрезах обнаруже�ы 
Haplophragmoides schleiferi Scharov" Ammobaculites scharovska1ae 

4 Е .  Ф. Иванова 
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Bulynп" А .  labytlinangensis Daiп,  Haplophragmium elongatulum Dain  и: масса трох а ммин : Trocliammina rosacea Z asp. ,  Т. kondaensis Levina,  Т. misinovi Levina.  Н одозарииды представлены единичными  ра ковина
ми Marginulina robusta Reuss ,  М. striatocostata Reuss ,  М. glabroides-
Gerke и Lenticulina sp .  . 

.в Усть-Енисейс�ом районе в отложениях, содержащих Craspedites (Taimyrocecas) la�vigatus Bodyl . ,  С.· (Т.) niiga Bodyl . ,  обнаружен сравнительно оогатыи комплекс фораминифер. Н .  В.  Ш аровская ( 1 968 ) отмечает �оличественное преобладание Haplophragmoides volossatovi 
и A n:modi�cus veteranus. Кроме 1_;1и х  определены Haplophragmoides emel1anzevi Schl .  ( редко) ,  Н. schleiteri Scharov, Orientalia ( ? )  bacula 
Schl . ,  Recurvoides ех gr. obskiensis Roman, Trochammina rosacea Zasp .. 
(сем. Trochamminidae)  - виды, которые существовали уже в средне
волжском подъярусе. Секреционные раковины принадлежат семейству 
Nodosari idae.  Это Marginulina glabroides Gerke, М. gracilissima Ret1 ss, М. striatocostata Reuss, М. vermis Gerke, Geinitzinita arctocretacea: 
arctocretacea Gerke. 
. С е в  е р  Ц е н т р  а л ь  н о й  С и б и р и .  В низах верхневолжского 

подъяруса (зона Craspedites okensis) н а  территории Таймырской низ
менности установлены сообщества секреционных и агглютинирующих. 
фораминифер. Именно такой комплекс обнаружен в глинисто-алеври·
товых отложениях на реках Хете и Боярке.  Секрециqнные формы 
отличаются большим видовым разнообразием, чем агглютинирующие, 
но уступают последни м  в количественном отношении .  В сообществе 
фораминифер по-прежнему п родолжают развиваться нодоза рииды_ 
В этой зоне обнаружены виды, появившиеся в середи не или в верхах  
средневолжского подъяруса и п родолжавшие существовать в верхне
волжском подъярусе и в берриасе: Geinitzinita arctocretacea intercola
ris Gerke, Marginulinopsis chetae Bass . ,  Marginulina zaspelovae Ro
man. ,  Globulina chetaensis chetaensis B ass . ;  Nodosaria incomes ScJ1 \ .  et 
Gerke, N. pseudohispida Gerke, Lenticulina pseudoarctica Е.  l \ra n "  Asta
colus ( ? )  suspectus Bass . ,  А. taimyrensis Bass. ,  А. trigonius Bass" Maг
ginulina impropria Bass. ,  М. integra Bass., М. pyramidalis ( Koch) , J\!f. 
striatocostata Reuss, Dentalina ех gr. gracilis (Orb . ) ; из литуол �ц -

Ammodiscus veteranus Kos. 
Следует отметить виды, которые характерны только дл я верхне

волжского подъяруса ( зона Craspedites okensis) : Ammobaculites kha-
tangensis Е.  I van .  ( сем.  Lituol idae) , Lenticulina ronkinae B ass. ( ce�r .  
Nodosari idae) . 

Встречены виды, появившиеся в зоне Craspedites okensis и сущест
вовавшие в зоне Craspedites taimyrensis . К таким видам относятся 
Nodosaria grossulariformis Bass . ,  N. pseudohispida Gerke, Lenti.ct�lina 
rostriformis Е. Ivaп . ,  L .  raritas Е. Ivan . ,  L. xeniae Е. Ivan . ,  L. digitale 
sp. nov" Astacolus decalvatus B ass" Saracenaria bassovi � ·  I v a n "  Maг
ginulina pyramidalis ( Kocl1 ) , М. transmutata B ass" М. sub/ormosa B ass" 
Citharina ех gr.  brevis ( Furss. et  Pol . ) . . . 

В верхах верхневолжского подъяруса (зона Craspedites taimyren
sis) условия обитания организмов в Таймырской низменности, видимо, 
не претерпели существенных изменений .  В составе комплекса форами
нифер присутствуют в большинстве своем виды, получившие развитие 
в н изах верхневолжского или даже еще в средне�олжс!<ОМ .подъярусе. 
Н аряду с видами ,  перешедшими из зоны Crasped1tes okensis, встрече
ны формы, которые вносят элемен� своео�разия в микроg>ау.ни�т�че
ский комплекс зоны Craspedites taimyrensts. Это Nodosaria invidюsa 
Bass. ,  Lenticu lina rarites, L.  rostriformis, L .  xeniae, �- d�g·irale sp. nov" 

Marginulinopsis borealis borealis Е. Ivan"  Saracenaria visa Bass" Pseu-
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donodosaria insueta B ass . ,  Globulina ех gг. dogieli Dain .  В указаннок 
зоне появляются также представители нового вида Bojarkaella firma. 
установленного В. А. Басовым ( 1 968 ) . Они переходят границу вер х 1 1 ей 
юры и встречаются в отложениях берриаса .  В большом количестве отме
чены и встречавшиеся ранее Nodosaria grassulariformis Bass . ,  Marginu
lina impropria Bass, М. integra Bass . ,  М. striatocostata Reuss, М. zas
pelovae Roman.  

Из зоны Chetaites chetae образцы не отбирались и не  изучал 1 : с1, .  
В Анабарском районе ( п-ов Пахса ) в глинистых породах обна µу

жен комплекс агглютинирующих фор аминифер, по видовому состпву  
близкий или аналогичный верхневолжскому и средневолжскому комп
лексам Усть-Енисейского района и п -ова Нордвик. В верхневолжс1\ом 
сообществе фораминифер п-ова Пахса преобладают представители 
семейств Ammodiscidae  - Ammodiscus veteranus Kos. и Lituolidae  -
Haplophragmoides emeljanzevi Schl . ,  Haplophragmoides schleiferi Scl1 a
rov., Haplophragmoides volossatovi Scharov. ,  Recurvoides ех gг. obski
ensis Romaп .  и Ammobaculites sp .  Здесь встречены также представите
ли  семейств Trochammin idae  - Trochammina septentrionalis Scha rov . ,  
Т. rosacea Z aspel" Т. ех gr. rosaceaformis Roman.  и Ataxophragmi
idae - Gaudryina gerkei (Vass . ) . Присутствуют единичные раковины: 
Glomospirella ех gг. gaultina ( Berthelen )  ( сем .  Ammodiscidae ) , а из 
сем. Astror iz idae - Hyperammina a ff .  aptica Dain (см . табл. 4) . 

Сообщество секреционных фор аминифер почти полностью состоит 
из нодозариид ( 1 2  видов) , каждый вид которых представлен неболь
шим (от 1 до 20) ч ислом раковин Geinitzinita arctocretacea intercolaris 
Gerke, Lenticulina a ff .  novella (Vass . ) , L. aff .  ronkinae Bass. ,  Planularia 
pressula Sch l "  Marginulina a ff .  vermis Gerke, М. a ff .  impropria Bass. 
(зона Craspedites okensis) . В зоне Craspedites taimyrensis появляютсп 
Lenticulina sossipatrovae Gerke et Е. Ivan" L.  modica Scharov. ,  в зоне 
Chetaites chetae ( ? )  -'L . raritas ( единично ) ,  Eoguttulina sp .  

Как видно из приведенного списка нодозариид, большинство ви
дов этой группы встречено и в средневолжских отложениях рассмат
риваемого района.  Пожалуй, новым элементом является присутствие 
среди полиморфинид Eoguttulina sp.  и Paradentalina sp. 

В Нордвикском р айоне А.  А.  Герке и Н. В. Ш аровской в 1 964 г.  
установлен небогатый комплекс фораминифер, относящийся к верхам 
верхневолжского подъяруса и близкий по составу к средневолжскому 
с Trochammina septentrionalis. Здесь продолжают существовать те же 
виды нодозариид: Marginulina a ff. formosa Mj at l"  М. gracilissimct 
Reuss, М. zaspelovae Roman" М. ех gг. striatocostata Reuss" Lenticu
lina kasanzevi Furss. et Pol " L. modica Scharov" L.  af f .  novella (Vass. ) ,  
Planularia pressula Schl"  Saracenaria elegans Schl" Saracenaria ех gг. 
pravoslavlevi Furss. et Pol . ,  появляется Lenticulina sossipatrovae Gerke 
et Е. Ivan. Из агглютинирующих форм в довольно большом количестве 
присутствуют A mmodiscus veteranus Kos. ,  иногда Recurvoides obskien
sis Roman" редко Haplophragmoides emeljanz.evi Schl" ед�ничн

.
о 

Haplophragmoides schleiferi Scharov" A mmobq.cubles ех gг. foпt:пensis 
(TerqLtem ) ,  Trochammina sp. и много Gaudryma sp" Hyperammma sp . 
(обычно) . 

Анализ географического размещения фора минифер в волжских 
отложениях изученных районов позволяет сделать некоrорые выводы. 

Как видно из табл. 5. в отложениях нижневолжского подъяруса 
н а  Русской ра внине и в районах Северо-Западной Сибири (Зауралье) 
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Т а б л н ц а  3 
Распространение семейств фораминифер в parroнax исследованиi'� 
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Astrorhiz idae . 1 + + + + 
Reophac idae + + + 
Ammodisc idae + + + + + + + + + + + + + + + + + 
Lit Lю l i d ae + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
Textula r i i d ae + + + + + + + + + + 
Trochammini d ae + + + + + + + + + + + + + + + + + 
Ataxophragmi idae  + + + + + + + + + 
Pl acopsi l in idae + 1 
Nubecu lar i idae ·+ . + 
Nodosar i idae  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Polymo:ph in idae + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + 
Discorb ldae + J_ 

1 

Epi stomin idae  + + + 
Cera tobu l imi  n id  ае + + + + + + + + + + 
Mil io l i d ae + ? + 
Spi ri l l in idae + ? + 
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встречаются представители 1 4  се � 1ейств :  A 111 1 11 o d i sc i d a e ,  L ituol idae,  
Textu i a ri i d ae ,  Nodosa r i i d a e ,  Poly111oгpl1 i n i d a e .  D i scorb l d a e .  E p i sto111 i n i 
d ае ,  Reop h a c i d ae,  Trocha 111 111 i n i d  ае .  C e r a  tob ll I i 111 i n i d  ае,  Л t a xoph ra g111i 
i d ae,  M i l io l id a e ,  Nubec u l a r i i d a e  и S p i r i i l i n i d a e ,  Но семейства E pisto
m i n i da e ,  D i scorЬ i d a e ,  M i i io l i d a e ,  N u beCL1 ] a r i i d a e  и S p i ri i l i n i d a e  уста
новлены только н а  Русской равнине, а представители се�rейств Reo
p h a c i d a e  и T roci1 a mm i n i d a e  свойственны толы<о районам З ауралья 
(Иванова, 1 97 1 ) .  

В бассейне рек Хеты и Боярки фор амин иферы в отложениях ниж
неволжского подъя руса не найдены .  

Число родов, представители 1<оторых  присутствуют в нижневолж
ских отложениях Русской р авнины,  достигает 3 1 ,  а в районах За
уралья - 32. П р и чем п редста вител и 9 родов - Gaudryina, L ingulina, 
Falsopalmula, Tribrachia, Eoguttulina, Rшnulina, Discorbis, Epistomina, 
Mironovella - встречен ы  только на Русс1<ой равнине, а 8 родов - Re
curvoides, Н aplopliragmium, Trochammina, Geinitzinita, Frondicularia 
( ? ) , Bojarkaella, Dainitella, G lobulina - только в р а йонах З ауралья.  
Н а именьшее число родов ( всего 1 )  п р исутствует в Усть-Енисеlrс�<ом 
р айоне.  

Еще большее своеобразие характерно для · видового состава фора
м инифер в каждом из этих районов. 

В нижневолжских отложен иях Русской р авнины и Зауралья до
статочно отчетлиnо выступает преобладание в сообществах нодозариид 
(см .  р ис. 9, 1 0, 1 1 ) .  Видовым разнообразием п этих районах отличают
ся роды Lenticulina и Marginulina, п ричем в каждом и� р а йонов почти 
нет общих видов. Сообщество ленти1<улин в Зауралье отличается 
большим разнообразием - 1 6  видов против 6 на Русской р авни не, но  
меньшим количественным содержанием особей каждого вида. Общие 
виды, по данным Ф.  С.  Пyтpи ,- Astacolus kasanzevi ( Fu r s s .  et Pol . ) , 
Lenticulina crassisepta ( Ka s a nzev. ) .  Число видов ма р гинулин  (7 )  оди 
н аково дл я бассейнов обоих регионов. Общие виды - Marginulina 
s triatocostata Reuss ,  М. robusta Reuss,  М. formosa Mj a t l . Представите
ли остальных родов нодозариид им еют по 1 -3 вида в своем составе, 
в основном эндемичных для того и другого регион а .  

Существенн ы м  отличием является и то, что в р а нневолжском бас
сейне европейской ч асти Советского Союза продолжают развитие 
представители эпистоминид, цератобулиминид, некоторых литуолид i·I 
нодозариид, из�естные  еще в позднем кимеридже. Обращает н а  себя 
внимание и тот ф акт, что не только видовой, но  и родовой состав их 
общий для позднего кимериджа и н изов волжского я руса . К такиы 
видам относятся Hoeglundina alveolata Mj a t l "  Н. praereticulata Mj a t I "  
Epistomina Ь iumbonata Mj a t l "  Mironovella mjatliukae D a i n .  Pseudola
marckina polonica ( B i e l .  et Poz a r . ) , Ammobaculites haplophragmioides 
Furss.  et PoI"  Lenticulina infravolgensis Fuгss .  et P o l "  L. ornatissima 
Furss .  et Pol" Vaginulinopsis embaensis ( Furss .  et Pol . ) , V. media 
( Fu r s s .  et P o l . ) , Planularia multicostata К K u z n "  Saracenaria pravos
lavlevi Furss .  et P o l "  S. prolata К Kuzn" Marginulina striatocostata, 
Citharina raricostata ( Fu rss . et P o I . ) . Следует отметить, что предста
вители э пистоминид н е  заселяли бассейны З ападной Сибири .  Церато
булиминиды содержат виды, эндемичные как для Зауралья - Reinfiol
della (Pseudolamarckina) voliaensis D a i n ,  появившийся,  по-видимому, 
в позднем ки меридже. та к  и для европейской части СССР - Pseudo
lamarckina polonica ( B i e l .  et Poz a r . ) . 

Агглютинирующие фораминиферы составляют 1 0 %  в коыплексе 
Русской р а внины и представлены единичн ы м и  вида ми аммодисцид, 
литуолид и атаксофрагмиид. Небольшое количество ( 1 5- 1 6 % ) а rrлю-
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-гинированных раковин содерж ится и в нижневолжских отложениях 
Зауралья. Общим видом,  или видом единой генетической группы, яв
ляется A mmobaculites haplophragmioides Furss. et Ро!.  Остальные 
а гглютинирующие фораминиферы как на Ру сской равнине, так и в 
З ауралье представлены эндемичными вида ми .  

Таким образом, микрофауна нижневолжских отложений Зауралья 
существенно отличается от таковой н а  Русской р авнине.  Различие за 
ключается в присутствии п редставителей определенных семейств и ро
дов тол ько на  Русской равнине J J  только в Зауралье.  

Степень сходства, а следовательно, и степень различия микрофау
н истических комплексов может быть выражена коэффициентом общно
сти К с  - математическим выражением сходства комплексов, обитав
ших в адекватных или близких фациях (см. «Введение») .  

Из 1 4  семейств, встреченных в нижневолжских отложениях н а  Рус
ской равнине, в З ауралье и Усть-Енисейском районе  6 семейств общие 
для Русской р авнины и Зауралья и только одно - для Руоской р а·вни
ны ,  З ауралья и У·сть-Енисейского ·р айона (см. табл.  6 ) . Коэффициент 
общности - на уровне семейства ;  следовательно, н аибольший для Рус
ской равнины и З ауралья - 0,43 и наименьший для Усть-Енисейскаго 
район а - 0,22. В то же время из 42 родов, имеющихся на Русской рав
нине и в Заур алье, 21 род я•вляется общим ( Кс - 0 ,5) , а один  род, 
установленный в У·сть-Енисейском районе,- общий с Р�оской р авниной 
и З ауральем ( Кс - 0,03 ) . Еще большие р азличия наблюдаются на у;ров
не видов: из всего числа видов ( 1 2 1 ) ,  встречающихся на Русской равни
н е  и в Зауралье, 8 являются общими.  Коэффициент общности очень мал 
и равен 0,06. Эндемизм видов р а•вен 5 1  % н а  Русской равнине и 43,3% в 
З ауралье (•см .  табл. 7) . 

Все это указывает н а  существенно различные условия обитания 
фораминифер в бассейнах рассматриваемых районов,  определившие 
их изоляцию и невозмож ность широкого обмена фаунами меж
ду морями европейской ч асти СССР и севера Сибири.  В месте 
с тем. присутствие в морях Среднего Поволжья и З ауралья небольшого 
числа общих видов подтверждает, что связи между этими бассейнами  
все  же существовали и были достаточно короткими,  но не  обеспечива
ли  м ассовой миграции бентосных организмов. З абегая несколько впе
ред, скажем, что в средневолжское время общность фаун Поволжья и 
З ауралья станет еще меньше, несмотря н а  выравнивание физико-геог
рафических условий на севере Западной и Центральной Сибири.  Это 
можно объяснить нарушением непосредственной связи между морями 
Русской равнины и З ауралья. 

Следует отметить, что ранневолжское время озна меновалось массо
вым проникновением з ападноевропейских форм головоногих моллю
сков ( Сакс, Месежников, Шульгина ,  1 968 б;  Шульгина,  1 966) в сибир
ские бассейны, что свидетельствует о возникновении широких связей 
м ежду бассейнами  европейской части СССР и Сибири.  Однако необ
ходимо указать на то обстоятельство, что головоногие моллюски -
нектонные организмы, в какой-то степени автономные от фаций и спо
собные к дальней миграции,  тогда как бентосные фораминиферы весь
м а  ограничены в своей миграции.  Выводы, полученные в отношении 
моллюсков, таким образом, не  противоречат нашим данным.  

Отсутствие изученных ранневолжских комплексов фора минифер 
из Печорского бассейна и севера Центральной Сибири лишает нас  
возможности судить о связях бассейнов этих районов. 

В конце ранневолжского времени Заур альский бассейн,  видимо, 
достаточно отчетливо обособляется от европейских морей, на что ука
зывает появление в нем большого числа новых местных видов. 
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В средневолжских комплексах фораминифер Русской равнины 
·присутствуют представители 12 семейств, Западной Сибири - 9, севе
_р а Центральной Сибири  - 1 0. Семейства DiscorЬidae ,  Mil iol idae,  Nu
beculari idae,  Spirillinidae свойственны только первому, семейство Re
ophacidae - только второму, а семейство Astrorizidae - только треть
ему региону (см .  табл. 5 ) . Число родов на Русской равнине (Среднее 
Поволжье) - 33, в З ауралье - 32, на  севере Центральной Сибири -35. 
П ричем представители 6 родов : Lingulina, Spirofrondicularia, Ramulina, 
Q uinqueloculina, Sigmoilina и Discorbls, встречавшиеся в бассейне Рус
ской равнины,  не получили развития в Зауралье. В свою очередь, Reo
p!iax, Haplophragmium, Trochammina, Vaginulina, Dainitella, обитавшие 
в З ауралье, отсутствовали на Русской равнине.  

В видовых сообществах фора минифер средневолжских отложений 
Русской равнины и З ауралья по-прежнему г,осподствуют нодозарииды. 
На  Русской равнине богатым количественным содержанием и видовым 
разнообразием отличаются роды Lenticulina и Marginulina, имеющие в 
составе по  1 2- 1 3  видов. Менее разнообразны плануларии,  хотя все
таки представлены 5-6 видами, сараценарии - 3-4, цитарины -
3-4. Остальные роды немногочисленны по  числу видов и экземпляров.  

В отложениях З ауралья нодозарииды более р азнообразны в отно
шении видов, но бедны по количеству эк�емпляров в популяциях каж
дого вида.  В комплексе превалируют представители рода Lenticulina, 
и меющие в составе до 1 2- 1 4  видов. Род планулария включает 5-6 
видов, род маргинулина - 4-5, астаколюс - 3-4, ваrинулинопсис -
3--4. В больш инстве случаев все они обеднены количественно .  Осталь
ные роды представлены м алым числом видов и экземпляров.  

Сообщество нодозариид Русской равнины и Зауралья содержит 
незначительное количество (9- 1 1  % ) общих видов. К ним относятся 
Saracenaria pravoslavlevi Furss. et Pol . ,  S. prolata К. Kuzn., Marginuli
na robusta Reuss, М. striatocostata Reuss, М. formosa Mjat l . ,  Lenticu
iina dofleini ( Kasanzev ) . Остальные виды нодозариид эндемичные как 
для отложений этой части Русской равнины, так и для З ауралья. 
К числу эндемичных видов в комплексах З ауралья относятся Lenticu
lina sosvaensis Dain ,  L. pustula Е. Ivan . ,  Vaginulinopsis vulgatus por
rectus Putrj a ,  Planularia mulymjensis Putrj a ,  Marginulina kondaika 
Putrj a ,  М. complacida Putrj a и др.  В идовой эндемизм нодозариид для 
этих районов достаточно высок - около 90 % .  

Агглютинирующие фораминиферы в средневолжском ком плексе 
Русской равнины составляют 1 0,2 % (дер. Г ородище ) и представлены 
единичными видами  а м м одисцид и литуолид. Видовое р азнообразие и 
количественное обогащение песчаных фораминифер отмечает Л .  А. Со
роковик ( ВНИГРИ) в некоторых разрезах Печорского бассейна (зона 
Dorsoplanites panderi) . Следует отметить, что там в ком плексе агглю
тинирующих фораминифер присутствуют виды а ммодисцид, литуолид, 
текстуляриид, атаксофрагмиид, которые обитали в З ауральском бас
сейне. К эти м  видам относятся Ammodiscus giganteus Mjat l . ,  Ammo
baculites haplophragmioides Furss.  et Pol., А .  infravolgensis Mj atl . ,  А .  
subaequalis Mj atl" а также Dorothia tortuosa D a in e t  Komiss. ,  Spirop
lectammina vicinalis Dain ,  Haplophragmoides emeljanzevi Sch l .  Из 1 4  
видов, присутствующих в комплексе Печорского бассейна ,  7 видов, т .  е .  
50 % от  числа агглютинирующих фораминифер, или 12% от  об
щего числа видов являются общими  с видами  Зауралья. Этот инте
ресный факт говорит о более широкой связи Печорского бассейна и 
Зауралья в начале средневолжского времени.  

Сравнение сообществ фораминифер Среднего Поволжья и За 
уралья, выраженное коэффициентами общности, выглядит с.Тiедующим 
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образом: К с  семейств р авен 0,53, родов - 0,48, видов - 0,08; процент 
эндемичных видов в П оволжье составляет 40, в Зауралье - 36,3. Эти 
данные свидетельствуют о том, что сходство фаун этих районов в сред
неволжское вре�_

я остается примерно на том же уровне, что и i3 
р а нневолжское. некоторое уменьшение степени эндемизма видов в сред
не�олжское время указывает на р асширение обмена  фаун а м и  этих бас
сеинов в связи с выравниванием условий обитания (см .  табл. 6, 7 ) . 

Еще большее сходство отмечается для комплексов средневолж
ского подъяруса П�чорского б ассейна  и Зауралья.  Коэффициенты 
общности для семеиств, родов и видов приобретают значения соответ
ственно 0,77; 0,6 1 ;  О, 1 2. Такая высокая степень сходства комплексов 
фиксируется только для этих двух районов и объясняется значитель
ным сходством условий обитания фораминифер и широким обменом 
фаун а м и  между этими смежными морями .  

В средневолжских отложениях Усть-Енисейского района  Западной 
и севера Центральной Сибири обнаружены представители 10 семейств : 
A�modi�c!dae, Li tuol ida�, !�xtul aгi idae,  Nodosari idae ,  Plymorphinidae ,  
Ep1stomш.1d.ae,  Ceratobul 1m1шdae ,  Trochamminidae ,  Ataxophragmi idae  
и Astrorh1z 1dae .  П ричем единичные раковины Epistomina sp .  в отложе
ниях зоны Epivirgatites variabllis (северная часть Таймырской н измен
ности ) доказывают проникно!:!ение представителей эпистоминид далеко 
на север. К сожалению, они встречены только в одном р азрезе р. Дя
бака-Тари,  поэтому проследить их  р аспространение на  севере Сибири 
н е  представляется возможным .  Агглютинирующие фораминиферы се
м ейства Reophacidae, имеющиеся в комплексах З ауралья, отсутствуют 
в комплексах Центральной Сибири .  Представители же семейств Re
ophacidae,  Ataxophragmiidae и Astrorhiz idae не  обнаружены в средне
волжских отложениях Усть-Енисейского района (см .  табл.  5) . 

Н а и большим родовым и видовым р азнообразием в комплексах 
севера Центральной Сибири пользуется семейство Nodosar i idae.  В его 
составе в средневолжских ком плексах рек Хеты и Б оярки присутству
ют представители 1 5  родов, Северного Таймыра - 1 2, п-овов Н ордвик 
и Пахса - 1 1 . Раковины рода Dentalinoides обнаружены только в ком
плексе Таймырской низменности и Северного Таймыра ,  Quadratina -
на п-ове Нордвик. В средневолжском комплексе Таймырской н измен
н ости и Северного Таймы р а  не  встречено сараценарий и фрондикуля
рий .  Остальной родовой состав общий как для европейской части Со
ветского Союза ,  так и для Сибири.  Род лентикулина ,  который отличал
ся видовым р азнообразием в отложениях Русской равнины и Зауралья, 
в отложениях севера Центральной Сибири представлен всего 4-5 
видами .  Искл ючение составляет р айон п -ова  П ахса, где число видов в 
составе этого рода увеличивается до 1 1- 1 2, хотя они и встречены в 
н ебольшом количестве экземпля ров. Род Marginulina имеет в своем 
составе 3-4 вида, почти столько же, сколько и в Зауралье.  Остальные 
р оды н одоза ри ид представлены 1 -2 видами .  

Для средневолжского комплекса нодозариид Таймырской низмен
н ости и Северного Таймыра характерно присутствие таких эндемичных 
видов, как Lenticulina djabakaensis Е .  Ivan . ,  L .  nadezhdaerrsis 
Е .  Ivan .* ,  Astacolus petricosus Е .  Ivan .* ,  А .  sachsi Е .  Ivan . '� ,  Marginulinop
sis chetae Bass. ,  P lanularia guttaeformis Е. Ivan. ,  Р. Ьicostata Е. Ivaп .*  
и др .  ( звездочкой обозначены виды, обнаруженные только н а  Север 
ном Таймыре) . Н аряду с эндемичными видами в этом р айоне необхо
димо отметить виды, общие ( ил и  единой генетической групп ы )  с ви
дами из отложений Зауралья.  Это Planularia furssenkoi Е.  Ivan . ,  Р. 
improvisa sp. nov. ,  Р. aff .  Ьicostata Е. Ivan. ,  , Citfiarina a ff .  паЫiит 
Е. Ivan. , Marginulina integra B ass - около 1 0 %  от общего чис.ТJа видов� 
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Весьма примечательно, что в комплексе секреционных форамини
фер средневолжского подъяруса Северного Таймыра среди полимор
финид присутствуют представители рода Sigmomorphina: S .  taimцrica 
Е. Ivaп . ,  S. foliiformis Е. Ivaп . ,  которые неизвестны в волжских отло• 
жениях европейской части СССР и Сибири .  Наличие этих видов поли
морфинид указывает на своеобразные условия обитания фораминифер 
в .  заливе Северного Таймыра ( возможно, на  некоторое опреснение) . 

Агглютинирующ�е фораминиферы севера Центральной Сибири,  
включающие 6 семеиств (см .  табл.  5 ) , хараюеризуются неравномер
ным распределением в п ространстве и во времени.  В средневолжских 
отложениях бассейна рек Хеты и Боярки обнаружены единичные ра
ковины литуолид - Haplop/iragmoides sp . ,  на  Северном Таймыре аг 
глютинирующие фораминиферы отсутствуют. Сообщества аrглютиниру· 
ющих фораминифер п-овов Н ордвик и Пахса, а также Усть-Енисейского 
района и севера  З ападной Сибири приурочены к отложениям верхов 
средневолжского подъяруса. Они лишены родового и видового разно
образия,  но  представлены большим числом экземпляров. В составе 
литуолид - 3 рода и 6 видов, а ммодиспид - 2 рода и 4 вида, тексту
лярид - 1 род и 1 вид, трохамминид - 1 род и 1 -2 вида, атаксофраг" 
миид - 2 рода и 2 вида. По количеству экземпляров в видовом сооб
ществе Анабарского района выделяются представители родов Recur• 
voides (п-ов П ахса) и Haplophragmoides ( п-ов Н ордвик) , которые 
обитали и в Усть-Енисейском районе. В иды агглютинирующих форами·  
нифер в упомянутых районах идентичные или относятся к единой ге
нетической группе. 

Виды, эндемичные для всех этих районов, почти отсутствуют. Сре· 
ди них можно назвать Glomospirella sp. в отложениях зоны Epivirga
tites variaЬilis п-ова Пахса и Trochammina cf.  parviloculata Gerke et 
Scha rov. в одновозрастных отложениях Усть-Ен исейского района .  

В средневолжских комплексах а гглютинирующих фораминифер на 
севере Центральной Сибири присутствуют виды , идентичные видам в 
комплексах З ауралья.  К общим видам относятся Ammodiscus vetera
nus Kos . ,  A mmobaculites labythnangensis Daiп ,  Haplophragmoides emel
janzevi Sch\ . ,  Н. schleiferi Scharov., Recurvoides ех gr. obskiensis Ro
maп.,  Spiroplectammina vicinalis Dain ,  т .  е. 40 % видов агглютинирую
щих фораминифер от всего их числа .  Н азванные виды являются об
щим и  для верхов средневолжского подъяруса всего севера Сибири.  
Сходство комплексов этих близлежащи х  районов совершенно очевидно. 

Таким образом, в средневолжское время наибольшая  степень 
сходства обнаруживается между комплексам и  Печорского бассейна, 
З ауралья и севера Центральной Сибири.  Коэффициенты общности для 
этих районов характеризуются следующими  величинами :  на  уровне 
семейств - 0,77, родов - 0,6 1 ,  видов - 0, 1 2  для Печорского бассейна 
и З ауралья (наибольшая  степень сходства)  и соответственно 0,72; 
0,57; О, 1 для Зауралья и севера  Центральной Сибири (табл.  6) . Сред
неволжские комплексы Среднего Поволжья существенно отличаются 
от одновозрастных комплексов как Печорского бассейна  ( К с  - 0,46; 
0,5; 0,3) , так и З ауралья (К с -0,53; 0,48; 0.08) и особенно севера 
Центральной Сибири ( К с  -0,5; 0,4 ; 0,05, наименьшее сходство) . 

Следовательно, н аибольшее сходство наблюдается между комплек
сами северных районов европейс1<ой части СССР и Сибири, образую
щих широтную северную зону ( Печорский бассейн, З ауралье, север 
Центральной Сибири) , а н аи большие различия - между комплексами  
этой зоны и более южными районами  Русской равнины .  Эти различия,  
очевидно, обусловлены главным образом 1<лиматической зональностью 
того времени.  
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Т а б л и ц а  7 
Эндемизм видов 
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Fусска я равнина 
Среднее Поволжье 41 21 5 1  50 20 40 1 8  1 5 , 5  
Печорский бассейн - - - 4 1  9 2 1 , 9  - - -

Север Западной Сибири 
Зауралье (Поляр-
ное, Приполярное, 

90 Северное) 39 43 , :3 66 24 36 . 3  17  2 1 1 ,  7 
Усть-Енисейский 2 ? ? 17 5 30 17  о о 

•-.Север Центр альной Си-
бири 
реки Хета и Бояр-
к а  - - - 29 1-1- 48 44 1 6  36 , 3  
п-ова П ахса и 
Н ордвнк - - 1 - 53 2 1  39 . 6  3 1  7 22 , 5  
Северный Таймы р  - - - 26 1 2  46 - - -

1 
Вместе с те�� существуют различия и между коr11 плексами  районов 

�еверной зоны в широтном направлении .  При этом различие между 
комплексами  отдельных районов возрастает. с запада на восток. Энде
мичные виды в Печорском бассейне составляют 2 1 ,9 % ,  в Зауралье -

-36,3, а в Центральной Сибири - 44,5 % ( табл.  7) . Большое сходство 
средневолжских фор а минифер Печорского бассейна и Зауралья ука
.зы вает на  существование тесных  связей i\tежду моря ми данных  райо
нов. Через эти бассейны моря Северной Сибири сообщались со С ред
не-Русским морем и бассейнами  Европы . 

В верхневолжских отложениях Русской равнины присутствуют 
п редставител1 1  только 3 семейств, в Заурал ье - 4, в Усть-Енисейском 
районе  - 5, а на севере Центральной Сибири - 8 семейств. П ричем 
представители семейства P lacopsi l i п idae обнаружены только на Рус
ской р авнине ( Подмосковье) , а семейств Astrorl1 iz idae ,  Ataxophrag
m i idae и CeгatobLt l iш in idae - на  севере Центральной Сибири ( см .  
табл.  5 ) . В Печорском бассейне фоР,аминиферы в отложениях верхне
'Волжского подъяруса пока уверенно не  установлены. 

В родовом составе также н а блюдаются заметные р азличия.  Н а  
Русской р авнине известно 1 3  родов, в З ауралье - 1 1 , в Усть-Енисей
·ском р айоне - 1 2, а на севере Центральной Сибири  - 28 родов. П р и  
этом род Placopsilina установлен только н а  Русской равнине;  предста
в ители родов Haplophragmium, Spiroplectammina и Dorotfiia встрече· 
ны в З ауралье, а роды Н yperammina, Eoguttulina и Paradentalina - в 
комплексах севера  Центральной Сибири .  

В верхневол>кских комплексах Русской равнины отмечается резкое 
обеднение видового состава и количества особей фораминифер по 
·сравнению со средневолжским и .  Нодозарииды , господствовавшие в ком
плексах средневолжских отложений, здесь представлены 13  родам и  
. и  2 3  видами .  В их  составе виды, появившиеся в нижне- и средневолж
ских отложениях Русской равнины.  Роды Lenticulina и Marginulina, 
-отл ичающиеся разнообразием видов в средневолжс1<0м п одъярусе, ре.'> 
яо сократили свой состав (до 2-5 видов ) . 
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В поздневолжских 1\О!'ll плексах фораминифер севера  Uентральной  
Сибири, в пределах Таймы рс1<0й низменности, отмечены представители 
6 семейств 20 родов и 45 видов, из них  1 3  родов и 37 видов нод·Jза
риид, 2 рода и 2 в ида полиморфинид, 2 рода и 2 вида цератобул и м и 
нид, 1 р од и 2 вида а ммодисцид, 2 рода и 2 вида л итуолид. Н аиболь
шим разнообразием видов, как видно из приведенных цифр, отлича
ется семейство Nodosari idae, в составе которого роду лентикулина  при-· 
н адлежит 9 видов, маргинулина  - 7, астаколюс - 4, нодозария  - 4, 
маргинулинопсис - 3. Остал ьные роды имеют в составе 1 -2 вида . 
Причем видовое р азнообразие нодоза риид наблюдается только в отло
жениях Таймырской низменности ( р .  Хета ) и в меньшей степени в 
Анаба рском районе ( п -ов Пахса ) .  Выделяясь в качественном отноше
нии ,  нодоза рииды уступают в количественном выражен и и  ам модисци
да м ,  1<оторые представлены видом A mmodiscu.s ueteranus Kos. Этот 
вид, а также Haplophragmoides emeljanzevi Schl .  и Н. uolossafoi)i 
Schaгov. образуют основной фон в поздневолжских комплексах как  
Усть-Енисейского, так  и Анабарского района ,  где они представлены 
большим числом экземпляров. Нодозарииды в этих районах развиты 
слабо и выражены 2 родам и  и 5 вида м и  в первом, 5 родам и  и 13 ви
дами во втором.  Близкий, почти идентичный состав агглютини
рующих фор а минифер свойствен Усть-Енисейскому и Анабарскому 
районам,  а также Зауралью. В Зауралье, кроме упомянутых выше 
видов, в некоторых разрезах присутствует масса троха м мин,  представ
ленных 2-3 новым и  вида ми.  что вносит э.ТJемент своеобразия в комп
лексы данного региона .  

Таким образом, в поздневолжское время наибольшее сходство· 
комплексов отыечается между Усть-Енисейсюш районоы и З ауральем, 
а также севером Центральной Сибири и Усть-Енисейским р айоном.  
Коэффициенты общности для этих районов и меют величины :  на уровне· 
семейств - 0,8, родов - 0,3, видов - 0,2 для Усть-Енисейского района 
и Зауралья ( наибольшая степень сходства )  и соответственно 0,62; 
0,3 1 ;  0, 1 5  для севера Центральной Сибири  и Усть-Енисейского р айона.  

Поздневолжские комплексы Среднего Поволжья качественно от
личаются от комплексов З ауралья ( К с  -0, 1 5 ; 0,09; 0,08) и севера 
Uентральной Сибири (Кс  -0,25;  0 ,3 ;  0,02 ) . В поздневолжское время ,  
следовательно, наблюдается такая же широтная зональность комп
лексов фораминифер, как и в средневолжское врем я :  комплексы се
верной зоны обна руживают наибольшее сходство между собой. Однов
ременно отмечаются достаточно четкие р азличия 1<омплексов и в пре
делах северной зоны ,  особенно между район а м и  Uентральной Сибири 
и З ауралья . З начения коэффициентов общности в этом случае равны 
соответственно для семейств, родов и видов 0 ,5 ;  О ,  19 ;  0 ,07. Аналогич
ная картина наблюдается и в эндемизме видов (см. табл. 6, 7) . 

Отсутствие установленных комплексов поздневолжских форамини
фер  в Печорском бассейне не позволяет провести сравнение с район а 
м и  севера Сибири .  ., 

Качественные р азличия поздневолжских фораминифер Русскои 
равнины  и Северной Сибири указывают на  отсутствие удобных и ко
ротких связей между морями этих районов и значительную дифферен
циацию условий обитания  на  исследуе�rой территории .  



ХА РАКТЕР И СТ И КА А РЕАЛО В 
И ВЕРОЯ Т Н Ы Е  П УТИ Р АССЕЛЕ Н И Я  ФОРА М И Н И ФЕР 

В основу типизации ареалов положены не только принципы клас-
<:ификации, которую употребляют исследовател и современных морей 
( Гурья нова, 1 957) , но  и степень охвата ареалом изученной площади. 
Поэтому в данной работе употребляется бинарное наименование ареа
.лов. Тер мины «сплошной», «разорванный» и «дисперс1-1ый»  ареал ы 
п риняты у исследователей современных морей. Н азвания «всеобщий» 
и «точечный» употребляются впервые. Об  огр аниченном распростра
нении видов (или групп)  растений говорил А. И .  Толмачев ( 1 962) . 

Под всеобщим сплошным ареалом понимается относительно регу
.лярная встречаемость вида на соответствующих его природе место
обитаниях в пределах всей изученной площади, в данном случае на  
Русской равнщ-1е и севере Сибири .  Всеобщий разорванный ареал -
относительно нерегулярная встречаемость вида на  исследуемой пло
щади. Всеобщий дисперсный ареал - встречаемость вида или группы 
видов в двух или нескольких изолированных,  часто удаленных один 
от другого районах в пределах исследованной акватории или терр ито
рии .  Под ограниченным ареалом понимается встречаемость вида в 
предел а х  отдельного, достаточно крупного участка исследуеиой тер
ритории (например, только Русской равнины или только Зауралья ) .  
Точечный а реал - встречаемость вида в одно м  местона хождении.  

Рассмотрим названные ареалы.  
Всеобщим сплошн ы м  ареалом обладали п редставители семейств 

Ammod iscidae,  Lituol i dae,  Textu l a ri i dae ,  Nodosar i idae, Polynюrphin idae  
(см .  р ис.  32)  и родов Ammodiscus A mmobaculites, Spiroplectammina, 
Astacolus, Marginulinopsis, Planularia, Marginulina, Saracenaria и 
Citharina (см .  рис.  1 2 ) ,  которые встречены в европейской части Союза 
и на севере Сибири в средневолжское время.  Таким же ареалом обла
дало очень м алое число видов (3% от общего числа видов, учтенных 
при  п остроении а реалов ) : Spiroplectammina vicinalis Dain ,  Marginuli
na striatocostata Reuss,  М. robusta Reuss,  М. formosa Mj at l .  В поздне
волжское время данный тип ареала имел только вид Marginulina 
s triatocostata. В ранневолжское время этот т 1 1п  ареала установлен 
тол ько для семейства Lituol i dae .  

Всеобщий разорванный ареал хараюерен дл я рода Lenticulina, 
представители которого встречены в средне- 11 поздневолжское время 
на территории Русской р авнины, Зауралья и севера Центральной Си 
бири .  Этот ареал присущ только родам и не характерен для видов. 

Всеобщий дисперсный ареал установлен для рода Vaginulinopsis, 
представител и  1<оторого обитали в средневолжских бассейнах Среднего 
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Поволжья, Зауралья, северной части Таймырской н из менности и Се
верного Таймыра (см .  рис.  1 2 ) . Этот тип ареала также свойствен ро
дам и не  характерен для  видов. 

Ограниченным сплошным ареалом в ранневолжское время обла 
дали семейства Nodosar i idae,  Polymorph in idae,  Ceratobul iminidae и ро 
ды Ammobaculites, Marginulina, Saracenaria и Reinholdella. Ареалы 
этих семейств и родов располагались на территории Русской равнины 
и З ауралья (см .  рис .  9 ,  3 1 ) .  Тот же ареал и мели виды A mmobaculites 
haplophragmioides Furss.  et Pol . . Marginulina striatocostata Reuss, М .  
rob usta Reuss, М. formosa Mjat l . ,  Saracenaria pravoslavlevi Furss. et 
Pol . (см .  рис. 1 0 ) . В средневолжское время этот ареал заселяют виды 
A mmodiscus giganteus Mjat l . ,  A mmobaculites haplophragmioides, Sara
cenaria prolata К. Kuzn. ,  S. pravoslavlevi (см .  р ис. 1 5 ) ,  а в поздневолж
ское время - Marginulina robusta (см.  рис. 27) . 

В средневолжс1<ое время данный тип ареала имели семейства 
Trochamminidae и Ataxophragmi idae  на территории севера С ибири 
(см .  рис.  32) . Таким же ареалом тогда обладали роды Haplophragmoi
des, Recurvoides, Trochammina и Dorothia. Ареалы их охватывали тер
р иторию Печорского бассейна, З ауралья и севера Центральной Сиби
ри .  Таким же а реалом обладало небольшое число видов: Haploplirag
moides emeljanzevi Sch l "  Н. schleiferi Scharov" Trochammina rosacea 
Z asp. ,  Dorothia tortuosa 'Da in  et Komiss.  (см р ис .  1 3, 1 8) .  Н есколько 
иной по форме и географическому положению ареал имели виды, 
обитавшие на территории Печорского бассейна, Полярного З ауралья 
и на севере Центральной Сибири.  К та1<им видам относятся Astacolus 
trigonius Bass" Marginulinopsis borealis borealis Е. Ivan . ,  Marginulina· 
zaspelovae Roman" М. subformosa Bass .  ( см .  рис .  1 9 ) . В иды, обитав
шие в средневолжском бассейн е  севера Сибири, имели огра ниченный: 
сплошной ареал на  территории,  включающей Зауралье, Усть-Енисей
ский район и Северный Таймыр.  К н и м  принадлежат Ammodiscus zas
pelovae Kos" А .  veteranus Kos" Recurvoides ех gr. obskiensis Roman" 
Ammobaculites labythnangensis D ain,  Plan u!aria pressula Sch l . ,  Р. furs
senkoi Е. Ivan . ,  Р. Ьicostata Е .  Ivan . ,  Saracenaria eloguica Bulynn .  (см .  
рис .  1 7) .  В поздневолжское время этим же ареалом обл адали роды 
Ammodiscus, Н aplophragmoides, Recurvoides, Ammobaculites, Trocham-
mina, а та1<же виды Ammodiscus veteranus, Haplophragmoides emeljan
zevi Schl" Н. volossatovi Scharov. ,  Н. schleiferi ScharoY" Recurvoides 
ех gr. obskiensis," Trocl1ammina rosacea Zasp . ,  Marginulina zaspelovae· 
Roman.  ( см .  рис.  26) . 

В иды обитавшие в средневолжском бассейне Русской равнины� 
также характеризовались ограниченны м сплошным ареалом. К ним  
относятся Lenticulina infravolgensis Furss .  e t  Po l"  L .  dofleini Kasanz" 
L .  panderosa (Mj atl . ) , Saracenaria alfa К. Kuzn" S .  miraЬilissima Furss. 
et. Pol . ,  Vaginulinopsis embaensis (Furss. et Pol . ) , Planularia poleno-· 
vae К. Kuzn. ,  Р. multicostata К. Kuzn" Marginulina g-гacilissima Reuss,  
М. kasahstanica Kasanz. ,  М. exilis К. Kuzn" М. nupera К.  Kuzn" М. 
pseudolinearis К. К.uzn"  М. cephalotes ' ( Reuss ) , Citharina raricostata 
( Furss .  et Po l . )  ( см .  рис.  1 6 ) . 

Ограниченный разорванный ареал на территории Русской р сt вни
н ы  и Зауралья в ранневолжское время наблюдался. у некоторых рпдо� 
семейства Nodosar i idae :  Planularia, Lenticulina. Astacolus, Maгg·muli
nopsis, Citharina (см .  рис .  9) . В средне- и поздневолжское время этот 
ареал сохранил только род Marginulinopsis (см .  рис .  24) . Данный ареал 
не характерен для видов фор аминифер волжского века .  

Ограниченный дисперсный ареал имели семейства Reophacidae 
Astror is idae и D iscorbldae .  Он также характерен для значительного 
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ч исла видов средне- и поздневолжского времени и небольшого числа 
ранневолжских (48 % от числа учтенных видов) . Такой ареал типичен 
и менно для видов; и только р оды Epistornina, Hoeglundina, Spiroplec
tammina, Recurvoides в ранневолжское время,  род Haplophragmium в 
средневолжское время и роды Haplophragmium, As tacolus в поздне
волжское время имели ограниченный дисперсный ареал (см.  рис. 9, 
1 3, 24) . 

Этот тип ареала имел различную фор му и со временем менял 
географическое положение для различных видов. В ранневолжском 
бассейне Среднего Поволжья ограниченный дисперсный ареал был 
присущ видам Hoeglundina alveolata (Mj at l . ) , Н. praereticulata 
(Mj a t l . ) . Epistomina blumbonata ( Mja tl . ) , Planularia polenovae 
К. Kuzn. ,  Pseudolamarckina polonica ( B ie l .  et Pozar . }  ( см .  рис. 1 1 ) .  
В средневолжское время такой ареа"1, ограниченный Средним Поволжьем' 
и Подмосковьем, имели Lenticulina ornatissima ( Furss. et Pol . ) , Vagi
nulinopsis media ( Furss.  et Pol . ) , Citharina intumescens ( Reuss ) , С. 
discors Koch" С. brevis ( Furss.  et Pol . ) , Marginulina b uskensis К. Kuzn. 
(см .  рис.  22) . В поздневолжское время ограниченный дисперсный ареал 
был характерен для Lenticulina aquilonica Mj at l . ,  L .  panderosa (Mjatl . ) , 
L .  muensteri (Roem ) "  Saracenaria alfa К. Kuzn" Marginulina formosa 
Mj at l .  (см .  рис.  29) . Ограниченный дисперсный ареал на территори и  
Зауралья в ранневолжское время и мели виды Recurvoides stschekurien
sis D a i n ,  Spiroplectammina vicinalis Dain" Lenticulina pustula Е. Ivan.*" 
L .  grapliica Putrj a* ,  L .  pungensis Е .  Ivan .* ,  A stacolus rarus Putrj a* ,  Sa
гacenaria eloguica Bu lynn, Marginulina pyramidalis ( Koch ) , М. konda
ensis Putrj a * ,  Reinholdella (Pseudolamarckina) voliaensis Dain 
(см .  рис .  1 1 ) .  

В средневолжское время этот же ареал сохранили некоторые ранне
волжские виды (отмечены звездочкой ) ,  а также средневолжские:  
Haplophragmium elongatulum Dain ,  Trochammina kumaensis Levina"  
Т. аппае Levina ,  Lenticulina sosvaensis Da in ,  L .  essica Putrj a ,  L .  
schaimica (Putrj a ) , Astacolus rarus Putria,  Marginulinopsis gankinoensis 
Putrj a ,  Vaginulinopsis flacidiformis PL1trj a ,  Planularia mulymjaensis 
Putr ia ,  Citharina naЬlium Е. lvan.  ( см .  рис.  20) . 

В поздневолжское время число видов с ограниченным дисперсны м  
ареалом сокращается. И м  обладали только Ammobaculites labythnan
gensis D a i n, А .  scharovskajae Bulynn" Haplophragmium elongatulum 
Dain ,  Trochammina misinovi Levina ,  Т. kondaensis Levina (см .  рис .  28) . 

Ограниченный дисперсный ареал в пределах севера Центральной 
Сибири и Усть-Енисейского района имел средневолжс1шй вид Lenticu
lina djabakaensis Е. Ivan .  Виды Lenticulina makarjevae Е .  lvan . ,  Vagi
nulinopsis golberti sp .  поv. ,  Planularia caerulensis Е .  Ivan" Р. gpttae
formis Е .  l van .  обладали несколько сокращенным по площади ареалом 
(см. рис .  2 1 ) .  Очень близкий ареал , ограниченный Таймырс1<0Й н измен
н остью н Усть-Енисейс1шм р айоном, имели верхневолжские виды 
Lenticulina ronkinae Bass . ,  Marginulina subformosa Bass. и A stacolus 
trigonius Bass .  ( см .  рис .  29) . 

Ограниченный дисперсный ареал в пределах  Северного Таймыра,  
свойствен средневолжским представителям полиморфинид - Sigmomor
phina taimyrica Е .  I van .  и нодозариид - Astacolus sacfzsi Е .  Ivan"  А .  
petricosus Е .  1 van. ( см .  рис .  22) . Такой ж е  ареал, ограниченный преде
лами Таймырской низменности, имели Astacolus pumilus sp. nov.  
( см .  р ис.  22) и верхневолжские представители нодозариид: Marginuli
na impropria Bass"  М. pyramidalis ( Кос!1 ) ,  Astacolus decalvalus Bass" 
Lenticulina sossipatrovae Gerke et Е .  Ivan" L .  raritas Е .  Ivan . ,  L .  novella 
( Bass . ) , Saracenaria eloguica Bu lynn .  ( см .  рис. 30) . 
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Более суженным ограниченным дисперсным ареалом в южной ча 
сти Таймырской н изменности обладали верхневолжские виды Sarace
naria visa Bass . ,  S. bassovi Е.  Ivan . ,  Marginulinopsis borealis borealis 
Е. Jvan . ,  Astacolus suspectus Bass . ,  Lenticulina rostriformis Е. Ivaп . ,  
L .  f?Seudo_arctica Е .  Ivan . ,  L .  хепiае Е .  Ivan . ,  L .  digitale sp .  nov . ,  Margi
.nulina transmutata Bass . ,  Marginulinopsis clietae Bass .  ( см .  рис .  28) .  
Tr�cliammina septentrionalis Scl1arov. имела этот же ареал, ограничен
ныи Полярным З ауральем и восточной частью Таймырской низменно
сти, как в средне- ,  так и в поздневолжское время ( см .  рис.  20,  28) . 

Точечный ареал был присущ видам ,  которые обнаружены только 
в одном местонахождении.  Однако не исключено, что при получении 
дополнительных новых данных виды этого ареал а окажется возможным 
отнести к ограниченному ареалу. 

В ранневолжское время названный ареал был характерен для: 
обитавших в Среднем Поволжье Marginulina molis К. Kuzп . ,  М .  cepha
lotes ( Reuss) , М. nupera К. Kuzn. ,  М. buskensis К. Kuzn . ,  Lenticulina 
infravolgensis Furss. et Pol . ,  L. ornatissima Furss. et Pol . ,  Astacolus sp . ,  
Vaginulinopsis вmbaensis ( Furss.  et  Pol . ) ,  Citharina recta (Reuss ) ,  С.  
paucicostata ( Reuss) , С.  raricostata ( Furss. et Pol . ) . В среднсволжское 
время данный ареал имели Astacolus sp: и Vaginulinopsis sp .  

В ранневолжское время виды, обитавшие в различных  частях бас
·Сейна в З ауралье, также обладали точечными ареалами .  К таким видам 
относятся Тrос!щттiпа kumaensis Levina ,  Astacolus devius Bass . ,  
Planularia improvisa sp .  nov. ,  Marginulina complacida Pt1trj a .  В сред
неволжское время этот ареал сохранили Marginulina complacida и 
Lenticulina graphica Putrj а, в верхневолжское - Lenticulina pustula 
Е. Ivan .  

В средневолжское время точечный ареал был свойствен видам, 
обитавшим на севере Центральной Сибири,- Sigmomorphina foliiformis 
Е. Ivan . ,  Reinholdella lopsiensis Dain  ( Северный Таймы р ) ; в Печорском 
б ассейне  - Lenticulina kolvensis sp. nov .  В поздневолжское время то
чечным ареалом обладали виды Lenticulina makarjevae Е. Ivan . ,  Planu
laria pressula Schl . ,  Reinholdella a ff .  voliaensis Da in  ( р . Хета, п-ов Пахса ) . 

Таким образом, для ранневолжского времени характерен ограни
ченный тип ареалов. Ограниченными сплошными ареалами  обладали 
семейства Nodosari idae, ·Polymorphinidae и Ceratobu l iminidae 
(см .  рис. 3 1 ) .  Такие же ареалы были присущи рода м Ammobaculites. 
Marginulina, Saracenaria, Reinlioldella (см .  рис .  9 ) . Семейства Ammo
d iscidae,  Trochamminidae, Textt1 Jari idae, DiscorЬidae и Ep istominidae 
и мели ограниченные дисперсные ареалы,  которые были свойственны 
и р одам Spiroplectammina, DiscorЬis, Hoeglundina, Epistomina, Recur
voides_ . Точечным ареалом характеризуется род Haplopli ragmoides . 

В средневолжское время некоторые семейства, роды и даже виды 
приобрели всеобщий сплошной ареал. Ареалы этого тип а и мели семей
ства Ammodisc idae, Lituol idae, Textular i idae ,  Nodosar i idae, Polymorphi 
n idae ;  роды Ammodiscus, A mmobaculites, Spiroplectammina, Astacolus, 
Marginulinopsis, Planularia, Marginulina, Saracenaria, Citliarina; виды 
Spiroplectammina vicinalis Dain ,  Marginulina s triatocos tata Reuss, М. 
robusta Ret1ss,  М. formosa Mj at l .  (см. рис. 1 2, 1 4, 32) . 

В поздневолжское время всеобщим сплошным ареалом обла�ало 
только семейство Nodosari idae - род Marginulina и вид М. striato
costata Reuss (см .  рис. 23, 25, 33) . 

Всеобщий разорванный ареал имело семейство Polymorphin idae 
и род Lenticulina ( сем. Nodosar i idae)  ( см .  рис. 23 ,  33) ; всеобщий дис
персный ареал - род Vaginuliпopsis ( см .  рис. 1 2) . 

Ограниченный сплошной ареал был свойствен семействам Trocham-

64 



"' 

tr1 
" 

"' 
"' i3 
"' 
"' 

� 
::.r 

EEEJ 1 Q 2 Q з  f=j 4 
• • • • • • •  6 - 11 - 1  

- · - 9  - ·· · - Ю  
- х - 11 12 

Рис. 9. Распространение н екотор ы х  родов фор аминифер. Ранневолжское время. 
1 - суша; 2 - верхняя субл11торал' ( 1·л уG11 н а  50-100 м) ; 3 - ниж н я я  r')·бл 11тор алЬ ( глубшrа 100-20() ы ) ;  4 - 1 (с1 1т1н1 J1 с 1 1 :.1 >1 ч о стr.  Gacce i\ 1 1 a  ( более глубоководн а я .  
глуб11на 200-500 м ) .  Ареалы . 5 - всеобщнй: A m mobacu liles; 6 -- огр ан 1 1чен11 ы й  ра:-юр в<.1. н 11,�.)1 й : Lenticulinй, 1l s ttн nlus, i\1argi'nu/inopsis, Planu lar[a, Citharirza: 
7, 8 - огр аниченный диспер сный; Hoeglundina, Epis/0111i11a, Spirop/ectammina, Recurvoides; 9-JJ -- точеч н ы й ;  ( / /  - Haplopliragmoilles); 12 - огранrr чсн'Ныn сплошной:  

Margitшlina, Saraanaria , Reinlюldella, _A m mobacu /if,es. 
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Рис. 11 .  Распространение некоторых видов фораминифер. Ранневолжское время. 
1 - Lenticulina pustula; 2 - L. graphica; 3 - L. puпgensis; 4 - AstacoLus rarus; 5 - Planu/aria po/enouae; 6 - Saracenaria elogllica; 7 - S. aff.  subsuta; 8 - Margi
nu/ina pyramidalis; 9 - М. kondaensis; 10 - Ci//1arina ех 11:r. breuis; JJ - Pseudo/amarckina polonica; 12 - Recuruoides aff. displl/abl/i$; 13 - R. s/schekuriensis; 

Н - Spiroplectammina Qi•inalis; 15 - HQe({lunaina a/QeQ/alfl; /6 � ff. prcierctii;цlata; 17 - R,einh;o/d�ll(I, tюlia�nsis; 18 - Epistorn\n(I b(uщbont;ita; 19 - Гj)ан1щ�1 а11еало-



О'\ ОС> 

i- · . : · 
. . . . . . . 

. ·. 
·. � � ... . ' ., · . ·  . ......,.� . . \ ' . 

. . . . 

• • • • • • • • •  2 
-- 11 -- J  

Рис. 12. Р аспространение н екоторых родов фораминифер. Средневолжское врем я. 
Ареалы. J - всеобщий сплошной: A mmodiscus, A mmobacu/iles, Spiroplectammina, Astacolus, Marg1:n11/inopsis, P/anu. lnria, 
Marginll/ina, Saracenaria, Cil/1arina; 2 - всеобщий разорванный: Lenticulina; З - всеобщ11й д11сп·ерсный

.
; Yagintl/it1opsis. 
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Рис. 13. Распространение н екоторых р одов фораминифер. Средн еволжское врем я .  
Ареал ы .  1 - огр аничен н ы й  сплошной : Haplophragmoides, Recuruoides, Trochammiпa. Dorothia; 2 - ограниченный д11сперсt1ый: 

Hap/ophragmium; 3, 4 - точечн ы й :  Sigmomorphina, Epislomina .. 
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Рис. 14. Распространение некоторых видов фораминифер. Средневолжское время. 
J - Spiroplectammina vicinalis; 2 - Margi11ulina slrialocosfa.fa; З - М. robusla; 4 - М. formosa; 5 - граница ареало11, 
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Рис. 15. Распространение некоторых видов фораминифер. Срадневолжское время. 
/ - Ammoc/isc11s giganteus; 2 - A m,;.,obacalites haplophгagmioides; З - Saracenaria pro/ata; ·1 - S. pratюs lauleui; 5 .... Граница ареалов. 
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Рис. 16. Распространен ие н екоторых видов форамин ифер. Средневолжское вр емя .  
1 - Lenliculina infravolgensis; 2 - L. dofleini; З - L. panderosa; 4 - Vaginu/inopsis embaensis; 5 - Planularia pa/enovae; б - Р. multicoslata; 7 - Marginulina Qra
cifissima; 8 - М. kasahstanica; 9 - М. exilis; /О - М. nupera; 11 - М. pseudolinearis; 12 - М. cephalotes; 13 - Saracenana alfa; 14 - S. mirabilissima; 15 - Cithqri11a 

raricostata; 16 - граница ареалов. 
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Рис. 17. Распространение н екоторых видов форамииифер. Средневолжское время .  
1 - A mmodiscus zaspelovae; 2. - А. veteranus; з - Recurvoides. е х  gr. obskiensis; 4 - A mmobacu lites labythnangensis; 5 - Planцlaria pressula;· 6 ..,.. Р .  furssenkoi; 7 - Р. bicostata; 1J - Saracenaria eloguica; 9 - rраннца ареалоu. 
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Рис. 18. Распространен ие некоторых видов форамин ифер. Средневолжское время. 
/ - Hap!opliragmoides emeljanzevi; 2 - Н. sch/eiferi; 3 - Trochammina rosacea; 4 - Dorolhia tor/uosa; 5 - граница ареалов. 
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Рис. 19. Распространенне некоторых видов фо)Jаминифер. Средневолжское время. 

1 - Astaco/11s trigonius; 2 - Marginulinopsis borealis borealis; 3 - Marginulina zaspe!ovae; 4 - М. subformosa; 5 - граница ар.еалов. 
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Рис. 20. Распространен ие некоторых вндов форамн1 1 нфер. Сред1 1еволжское время .  
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1 - R.ecurvoides sfsc/1elam ensis; 2 - Haplophrag111i11m e/onga/11/um; 3 - Trochammina kumaensis; 4 - Т. аппае; 5 - Len/iculina pustu la; 6 - L. sosvaensis; 7 - L. cssica; Q - /,. p11ngensis; 9 - L. schaimica; 10 - Astaco/us rarus; 11 -Marginu/mopsis gankinoensis; 12 - Vagi1шlшopsis flacidiformis; 13 - Ptanularia m ulymj1;iensis; 
/4 -Margimi/ina kondaensis; 15 - Citharina nablium; 16 - Troc/iamrnin(l septentrronalls; 17 - грающµ1 ареалоu, 
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Рис. 21 .  Расnростра11е1 1 11е некоторL1х вндоif форам·нн нфер . Средневол жскос врем я .  
1 - Len lictt!ina djabakaensis; 2 - L. malmrjevae; 3 - Vaginll /inopsis go!beгfi; 4 - P/a1111 /aria caeru lensis·; 5 - Р.  g11tlaeformis; б - rран:щы ареалов. 
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Рис. 22. Распространен пе некоторых видов форам1111ифер. Средневолжское вреыя. 
1 - Sigmomorpnina taimyrica; 2 - Aslaco/us sachsi; 3 - А. petricosus; 4 - А.  pumi/us; 5 - Varginu/inopsis media; 6 - Lenticu lina ornatissima; 7 - Citharina inlu· 

mescens; 8 - С. brevis; 9 - С. (Цscors; 10 - Mariiltu(ina b usliensis; ll � границы ареалов. 
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Рис. 23. Распространение некоторых родов фор;:�м 111111фер. Позд11еволжское время. 
, Ареалы. / - всеобщий сплошной: Mar1;i11u/ina; 2 - nсеобщ11й разор11а1щыi\: Len(icцli1щ, 
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Рис. 24. Распространение некоторы х  родов фораю1нифер. ПоздневоJiжское время .  
Ареалы. 1 - огра н иченный сплошной: A 111111odiscus. /-lap/opltrag111oides, Rect1rvoides, Trochammina, A 1111110/Jaculi/es; 

2 - ограниченный разорванный:  Marginu /inopsis; J, 4 - огран11че1111ый д11сnерс11ы1"1 ; Haplopliragmit11n, A stacolus; 5 - точечный: Reinlюldel/a. 
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Ри:.:. 25. Pacnpocтp a11er1 11e Marginulina striatocostata. Поздневолжское время. 
J - граница ареала;  2 - данныА вид. 
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Рис. 26. Р аспространение н екоторых видов фораминифер. Поздневолжское время.  
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( - A mmNliscus veleranus; 2 - Haplop/1ragmoides emeljanzevi; 3 - Н. volossatovi; 4 - 11. schleiferi; 5 - Rec11rvoicles ех gr. obskiensis; 6 - Troc/1ammi11a rosacea; 
· 7 - Margi11 11li11a zaspelovae; 8 - rрашща ареалоn" 
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Рис. 27. Р асп ространен ие Marginulina robusta. Поздн еволжсI<ое время, 
J - rран1ща ареал а; 2 - данн�1й u11д, 
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Рис. 28. Распространение некоторых видов фораминифер .  Поздневолжское время. 
1 - A mmobaculites labylliangensis; 2 - А. scharovskajae; З - Haplophragmium e/ongatu/um; 4 - Trochammina misinovi; 5 - Т .  kondaensis; 6 - Т .  septentгionalis; 

7 - Saracenaria visa; 8 - S. bassovi; 9 - Marginu/inopsis borealis borea/is; 10 - М. chetae; 11 - Marginulina transmulata; 12 - Lenliculina rostriformis; 
13 - L. pseudoaгctica; 14 - L. xeniae; 15 - L.  digitale; 16 - Astaco/us suspeclus; 17 - гр ан1щы ареалов, 
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Рис. 29. Распространение не1'оторых видов форам1111 ифер. Поздневолжское время.  
1 - Lenliculirza ronkinae; 2 - L. aqllilonica; 3 - L. panderosa; 4 - L. muensteri; 5 - Aslacolus lrigonius; б - Marginulina subformosa; 7 - М. formosa; 

8 - 1·ран 1 1цы apeaJ1ou.  
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Рис. 30. Распространение некоторыJС видов фораминифер. Поздневолжское время.  
1 - Marginll/ina impropria; 2 - М. pyramida/is; 3 - A stacolus decalvalus; 4 - Lenl(culina sossipatrovae; 5 - L. raritas; 6 - L. novella; 7 - Saracenaria e/oguica; 

8 - граница ареалов. 
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Рис. 31. Распространение некоторых семейств фораминифер. Ранневолжское время. 
Ареалы, 1 - всеобщ11й сплошной: L i t 1 ю l i d a e ;  2--1 - оrраннченный сплош ной: Nodosariidae, Polyrnorpl1!11idae, Ceratobulirni nidae; 

З-5 - ограниченный дисперсный; Trocharnrninldae, DlscorЫdae, Epistorninldae, Arnrnod iscidae, 
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Рис. 32. Распространение некоторых семейств фораминифер. Средневолжское время. 
Ареалы . 1 - всеобщий сплошной: Ammodiscidae, Lituolidae, Textularl i dae, Nodosariidae, Polymorphinidae; 

2 - ограниченный сплошной: Trochammi ni dae, Ataxophra!Z'miidae; З-5 - оrраниченныit дпсперсныl\ (3 - Reop hacidae; 4 - AsHorizidae; 5 - DiscorЫdae)._  
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Рис. 33. Распространен ие некоторых семейств форам ннифер .  Поздневолжское врем я .  
Ареалы. / - вс�общнй сплошной : Nodo s a 1· i i d ae ;  2 - всеобщий разорва н н ы й :  Pol ynюгp h i n i d ae :  а - ограниченный сплошной:  Ammod isc i d ae, Lituo l i d a c ,  T1·ochammi nidae;  1 - оrр а1н1ченныi! J(нсперс н ы й :  P l acops i l ini<\aG 



minidae и At�xopl1 r agmi idae  .. Этот же ареал имели роды Haplophragmoi
des, Rec.urvoides, T�o�hammma, Dorothia (см .  рис.  1 3, 32) . Семействам 
Reophac 1dae, Astror1z 1dae ,  D1scorbidae  и P l acopsi l in idae  свойствен огра
ниченный дисперсны� ареал (см.  рис. 33,  32) , которым обладали роды 
Reophax, Hyperammma, Haplophragmium, Discorbls и As tacolus . Точеч
н ы й  ареал имели только роды Sigmomorphina, Epistomina, Reinholdella 
и значительное число видов (см .  рис. 1 3, 24) . 

В большинстве случаев ( 70 % ) виды имели ареалы, ограниченные 
территорией севера Сибири или какой-то ее частью.  Некоторые из них 
( 7-8 % )  включали в свой ареал Печорский бассейн;  20-2 1 % видов 
имел ареал, ограниченный территорией Русской равнины и З ауралья.  
Около 1 0 %  видов обладало всеобщим сплошным ареалом. Все они, 
за исключением Marginulina striatocostata Reuss, приурочены к средне
волжским отложениям.  

Ареалы семейств, родов и видов не  оставались постоянными, они 
меняли свою площадь сокращаясь в ранневолжское время,  расширя
ясь в средневолжское и вновь сокращаясь в поздневолжское время .  

Эндемичные виды имеют ограниченные дисперсные и точечные 
а реалы .  Таким11 ареалами характеризуется большинство представите
лей нодозариид, которые являются более специализированными и по
этому приспособлены к существованию в весьм а  огр а ниченных усло
виях.  Подобная закономерность прослежена на современных секре
ционных фораминиферах (Саидова, 196 1 ) .  

Из рассмотрения типов ареалов и их  размещения во времени и 
пространстве вытекает следующее. 

Прежде всего обращает н а  себя внимание отсутствие во всем 
ранневолжском бореальном бассейне всеобщих ареалов видов, родов 
и даже семейств фораминифер, за ис1<лючением, возможно, семейства 
Lituol i dae.  Подобный факт указывает н а  достаточную дифференциа
цию фаун в ранневолжское время,  слабые связи и обмен бентосными 
формами  между отдельн ы ми его морями,  что, видимо, объясняется су
щественно отличными условиями  среды обитания н а  различных участ
ках  исследуемой территории. В месте с тем совершенно очевидно, что 
ареалы многих семейств, родов и даже видов охватывают одновременно 
и моря европейской части СССР, и западную, зауральскую, часть За
п адно-Сибирского эпиконтинентального бассейна .  Наряду с изложен
н ы м и  ранее м атериалами о сходстве и различии комплексов и степени 
видового эндемизма данное обстоятельство свидетельствует об опреде
ленной однородности условий обитания  в этих р айонах.  Виды наиболее 
многочисленного и разнообразного семейства Nodosaгi idae - Marginu
lina striatocostata Reuss, М. robusta Reuss, М. formosa Mj at l . ,  Saracena
ria pravoslavlevi Fшss. et Pol .  и представитель семейства Li tuol i dae  -
Ammobaculites haplophragmioides Furss. et Pol . р аспростр анены повсе
местно на территории морей европейской части СССР, в Северном и 
Приполярном З аурапье, но отсутствуют в Полярном Зауралье и Усть
Енисейском районе. Это обстоятельство указывает н а  то, что моря 
Русской р авнины и Приполяр ного З ауралья, соединяясь севернее Пай
Хоя ,  в то же время ,  видимо, были связаны более коротким путем, т. е. 
вероятно, н а  Приполярном Урале существовал тогда морской пролив, 
через который представители н азванных выше видов п роникали н а  
западную окраину З ападно-Сибирского бассейна, мину я  Полярно
Зауральский его участок. Правда, ранневолжские комплексы Поляр
ного З ауралья бедны и слабо изучены, поэтому представ

"
ление 

об отсутствии там упомянутых видов, возможно, не отвечает деистви
тельности, хотя при определении комплексов пропустить такие широко 
р аспространенные виды кажется маловероятным.  Если же представле-

90 



ние об отсу�:,ствии  этих видов в Полярном Зауралье правильно, тогда 
единственныи путь их расселения во всем ареале - прол ив на Припо
лярном Урале. Этот пролив показан на  прилагаемых схемах ареалов 
(см .  р ис. 9, 1 0, 3 1 ) .  О существовании пролива свидетельствует н аходка 
волжских белемнитов на современной абсолютной отметке 600 м,  а 
также то, что к самому восточному склону Урала нижневолжские 
отложения подходят в алевритовой и глинистой фации верхней субли
торали .  Прибрежные отложения  отсутствуют, они располагались где-то 
западнее, на самом Урале, где и предполагается пролив.  О возможном 
существовании проливов, пересекавших Урал в 1шмеридже и р анне
волжском веке, говорил и В .  Н.  Сакс ( 1 96 1 б ) . 

В средневолжское время появились всеобщие сплошные ареалы 
видов, родов и семейств, охватывающие одновременно как бассейн 
Русской равнины, так и север Сибири.  Наличие таюп ареалов, вероят
но, говорит о некотором выравнивании условий обитания  фаун. В то 
же время преобладание видов с ограниченными  ареала м и  и наимень
шая  степень сходства комплексов фораминифер Среднего Поволжья 

· С  комплексами Печорского бассейна ,  З ауралья и Центральной Сибири 
указывают на  отсутствие удобных связей между бореальными бассей
н а м и  СССР. Данные же о географическом расселении фораминифер 
в бассейнах средневолжского времени свидетельствуют о том, что,  
по-видимому, в это время морского пролива на  Приполярном Ypa.:ie не  
было. 

Для оценки степени сходства и различия 1<омш1ексов фораминифер 
каждого из рассматриваемых районов использовались, как уже ука
зывалось выше, числовые показатели - коэффициенты общности . Срав
нивая значения коэффициентов общности и эндемизм видов, можно 
достаточно наглядно показать все множество различий между комп
лексами всех исследуемых районов. В этих двух показателях отрази
лись два основных принципа биогеографического р айонирования ,  а 
· и менно наличие или отсутствие в ком плексах тех или иных таксономиче-
ских групп ( семейств, родов, видов ) и степень видового эндемизма .  

Н аи более полным м атериалом для зоогеографического анадиза м ы  
р асполагали п о  комплексам средневолжского подъяруса. 

Анализ систематического состава комплексов фораминифер 
(см. табл. 6, 7 )  позволил установить существенные р азличия между 
комплексами юга и юго-востока Русской равнины,  севера Сибири,  Пе
ч орского бассейна (Иванова, 1 97 1 ) .  Эти различия проявляются з 
отсутствии представителей семейств Mi l l io l idae ,  Discorbldae, Nubecul a 
r i idae в фауне фораминифер Сибири с ке.1Jловеi'!скоrо века ( см .  табл.  5 ) . 
Отмечено также слабое развитие эпистоминид и спириллинид или 
отсутствие их  в большей части акватории севера Сибири,  что свидетель
ствует о нетипичности этих групп для фауны фораминифер Сибири .  
Следует отметить обедненность в количественном отношении комплек
сов Сибири,  особенно в ранневолжское время и в нач але  средневолж
ского. В то же время в Печорском бассейне и в м орях З ападной и 
Центральной Сибири существовали представители таких семейств, ка к 
Reophacidae, T rochamminidae,  Astrorh iz idae,  которых нет или очень м а 
ло в Средне-Русском море. Значения коэффициентов общности н а  уров
не  семейств подразделяются на  две группы:  в первой Кс равен 
0,4 1 -0,5, во второй - 0,7-0,77 (см.  табл. 6) . Низкие значения Кс, 
т. е . н аименьшее сходство комплексов, отмечаются для Среднего По
волжья и Печорского бассейна, Среднего Поволжья и З ауралья,  
Среднего Поволжья и севера Центральной Сибири .  

Близость систематичес1<оrо состава, т .  е. высокие значения 1юэф
фициентов общности н а  уровне семейств ( Кс - 0,7-0,77 ) , родов и 
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видов, отм�чается между 1<омплексам и  Печорского бассейна,  З ауралья, 
Усть-Енисеиского района и севера Центральной Сибири .  Эндемизм 
видов в Среднем Поволжье - 40 % ,  в З ауралье - 36,3, Усть-Енисей
ском районе - 30 % ,  на севере Центральной Сибири - 39,6-48 % .  

Таким образом,  приведенные данные позволяют говорить о п р и
н адлежности бассейнов Среднего Поволжья, или восточных и юго
.восточных районов Русс1<ой р авнины, с одной стороны, и море!\ севера 
Сибири и Печорского бассейна,  с другой, к различным зоогеографиче
ским подразделениям крупного р анга - областям .  Первые, по 
В .  Н.  Саксу, Н .  И .  Шульгиной и др .  ( 1 97 1 ) ,  относятся к Бореально
Атлантической области, вторые - к Арктической. 

Анализ значений коэффициентов общности, степени эндемизма 
видов, а также а реалов семейств, родов и видов в пределах  Аркти
ческой области показал следующее. Максимальные значения коэффи
циентов общности ( 0,77;  0,6 1 ; 0, 1 2 ) , т .  е .  нибольшее сходство, наблю
даются м ежду компле1<сами Печорского бассейна и З ауралья ; степень 
эндемизма видов в этих районах минимальн а я :  2 1 ,9 и 36 % .  Значения 
коэффициентов общности по родам и видам резко снижаются при 
сравнении  комплексов Печорского бассейна с Усть-Енисейским рай
оном;  по семействам, рода м и видам - при сравнении Печорского бас
сейна с севером Центральной Сибири . ( см .  табл. 6) . Количество энде
мичных видов в восточной части области возрастает: в Усть-Енисей 
ском районе - 30% ;  Таймырской низменности - 39,6--48, н а  Север
ном Таймыре - 46 % . С редневолжские комплексы отдельных р айонов 
Центральной Сибири характеризуются еще -большим сходством между 
собой, но все они отличны от комплексов Зауралья и Печорского бас
сейна .  

Изложенные данные указывают н а  обособление двух отличных 
одна от другой ч астей средневолжского бореального бассейна .  Одна 
из них охватывала моря Печорского бассейна и З ауралья, а другая ""'7" 

весь север Центральной Сибири,  в1<лючая Таймырскую низменность и 
Северный Таймыр .  Усть-Енисейский район занимал как бы промежу
точное положение :  по коэффициенту общности семейств он больше 
тяготел к З ауралью, но по значениям Кс родов и видов - к р айонам  
север а  Центральной Сибири.  

В средневолжское время произошло заметное выравнивание фи
зико-географических условий н а  всей р ассм атриваемой территории .  
Так, например,  повысились температуры м орских вод, что объясняется 
общим потеплением климата (Тейс, Найдин" С акс, 1 968; Гольберт, 
Маркова и др" 1 968; Захаров, 1 966) . В результате возникли извест
ные предпосылки к перераспределению ареалов. Эврифациальные виды, 
расселя ясь в благоприятных для их  обитания фациальных зонах, при
обретали всеобщие а реалы, р аспространяясь н а  всю исследуемую 
территорию. Это -Spiroplectammina vicinalis D a in,  Marginulina striato
costata Reuss, М. robusta Reuss. М. formosa Mjat l .  ( см .  рис .  1 4 ) . Ареа
лы названных видов при зоогеографических построениях из анализа 
исключались. Н аиболее требовательные к услови я м  биотической и 
а биотической среды виды и в средневолжское время р асселялись н а  
ограниченных а реалах .  Так, представители семейства Discorbldae  
обитали в основно м  только в м орях  Русской р авнины ; Reophacidae  -
в п ределах  Печорского и Зауральского бассейнов; Astrorhiz idae и не-
1<0торых Nodosar i idae - в морях севера Центральной Сибири 
( см .  рис .  2 1 ,  22 ,  32) .  

Таким образом,  в средневолжское время совершенно отчетливо 
обособились две зоогеографические провинции в пределах  Арктической 
области : Печорско-Уральская и Северо-Сибирская.  
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Ареалы некоторых обитателей Северо-Сибирской провинции обыч
но  охватывали и Усть-Енисейский р айон, а иногда и З ауралье 
(см .  рис .  1 7, 2 l ) .  Моря восточной и юго-восточной частей Русс1<ой 
р авнины входили в состав Восточно-Европейс!(ОЙ провинции Бореаль
но-Атлантической области (Сакс, Шульгина и др. ,  1 97 1 ; Иванова, 
1 97 1 ) .  Некоторые же виды расширили свои а реалы, но продолжали 
обитать в определенных частях акватории .  Таковы, напри�1ер,  Ammo
discus giganteus Mjat l . ,  Ammobaculites haplophragmioides Furss .  et 
Pol . ,  Saracenaria prola.ta К Kuzn . , S. pravoslavlevi Furss .  et Pol . ,  ареа
лы которых охватывали восточные и юго-восточные районы Русской 
р авнины, Печорский бассейн и Зауралье (см .  рис. 1 5 ) . Представители 
семейств Trochammin idae,  Ataxophragmi idae, Reophac id ae. Astгor i z i 
dae  - Trochammina rosacea Zasp" Dorothia tortuosa Da in  et Komiss" 
Reophax sp . ,  Hyperammina sp .  и другие - имели а реалы, охватывающие 
север Русской р авнины, З ападной и Центральной Сибири {см. рис. 1 8 ) . 
Некоторые представители нодоза риид проникали в Печорский бассейн :  
Astacolus trigonius Bass . ,  Marginulinopsis borealis borealis Е .  Jyan . ,  
Marginulina zaspelovae Roman . ,  М. subformosa Bass .  ( см .  рис .  1 9 ) . 

Б ассейн ы  З ауралья в средневолжское время служили, следова
тельно, как бы ареной экспансии то видов, расселявшихся из бассей
нон европейской части СССР, то из морей Центральной Сибири.  Это, 
однако, только кажущееся явление. На самом деле в З ауральский 
морской бассейн проникали только европейские виды, а сам он в 
средневолжское время являлся областью энергичного видообразова
ния,  из которой происходило расселение видов на северо-восток, что 
стало возможным благодаря потеплению морских вод. Это обстоятель
ство создает определенные затруднения при опредеJiении принад.пеж
ности З ауральского бассейна к той или иной провинции Арктической 
области.  Однако сходство систематического состава комплексов фора 
минифер,  т .  е .  значений коэффициентов общности, а также эндемизм 
видов для Заур алья и Печорского бассейна более высокие, чем для 
З ауралья и морей севера Центральной Сибири.  Отсюда п р авильнее 
относить Зауральский бассейн к Печорско-Уральской п ровинции. Ско
рее всего, он представлял собой восточную окраину Печорско-Ураль
ской провинции. Многочисленные виды семейств Nodosar i idae ,  L ituol i 
dae, Trochammin idae  в предела х  Печорско-Уральс1<0й провинции имели 
а реалы, ограниченные только З ауральским или Печорским бассейном 
(см .  рис. 20) .  Некоторые виды семейств Nodosari idae  и Polymorph in i 
dae  ограничены в своем распространении только Таймырским или Ха 
тангским бассейнами (см .  р ис.  22) . В Усть-Енисейском бассейне 
обитали в основном агглютинирующие фораминиферы .  

Принимая во внимание систематический состав комплексов фора
минифер, наличие видов, придающих своеобразие каждому из указан
ных бассейнов, и ареалы видов, можно говорить о том, что названные 
выше участки бореальной акватории были, видимо, зоогеографически
ми п одразделениями более низкого р анга -- округами.  На этом осно
вании Печорско-Уральская провинция подразделена на Печорский и 
З ауральский округа ; Северо-Сибирская - на  Таймырский, Хатанг
ский и Ниж не-Енисейский округа ( Иванова,  1 97 1 ) .  

Недостаточное количество данных о составе фораминифер ра�ше
волжского времени в некоторых р айонах исследуемой акватории огра 
ничивает возможности анализа в таком п.1ане, как это сделано для 
средневолжского времени.  Но, проводя аналогию со средневолжским 
временем и учитывая м атериалы о систематическом составе форами
нифер Русской р авнины, в частности Среднего Поволжья, и З ауралья, 
отмечаем существенное р азличие между ком плексами этих регионов 
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( К с  для семейств - 0,43; родов - 0,5;  видов - 0,06) . Эндемизм видов 
для Среднего Поволжья - 51 % , Зауралья - 43,3 % .  Следовательно, 
уже в ранневолжское вреыя Средне-Русское море н аходилось в пре
делах Восточно-Европейской провинции Бореально-Атлантической об
л асти, а Печорский ( ? )  и Зауральский бассейны - в пределах Печор
ско-Уральской п ровинции Арктической области . Не исключено, что 
тогда же возник и Зауральский округ. 

В поздневолжское время, по данным палеотемператур, 1<лимат стал 
холоднее и температура морских вод понизилась, что усилило диффе
ренциаци ю  условий обитания организмов, в том числе и микрофауны.  
П оэтому ареалы почти всех видов суживаются и локализуются боль
шей ч астью в бассейнах север а  Центральной Сибири.  В бассейнах 
Поволжья и Подмосковья Восточно- Европейской п ровинции обеднились 
комплексы фораминифер и появились прикрепленные представители се
мейства P lacops i l iп idae  ( Placopsilina sp . ) . В Зауральском бассейне и 
морях севера Центральной Сибири господствовали агглютинирующие 
фораминиферы немногих видов : A mmodiscus veteranus Kos. ,  Haploph
ragmoides emeljanzevi Sch l . ,  Н. volossatovi Schaгov. ,  Н. sc!ileiferi 
Schaгov . ,  Trochammina rosacea Rom a п  (см .  рис .  26) .  Р азличие фаун в 
поздневолжское время проявилось достаточно резко. · Коэффициенты 
общности для семейств, родов и видов п риоб рели чрезвычайно низкие 
значения - соответственно 0, 1 5 ;  0,09; 0,08 для Среднего Поволжья и 
З ауралья и 0,25; 0,3; 0,02 для Среднего Поволжья и севера Централь
ной Сибири .  В месте с тем усилилась общность фауны фораминифер 
Зауралья, Усть-Енисейского района и Таймырской низменности 
(см .  табл . 6, 7 ) . Эти данные говорят о том, что моря  Русской равнины 
п родолжали оставаться в пределах Восточно-Европейской п ровинции 
Бореально-Атлантической области, а бассейны Сибири и, возможно, 
Печорский бассейн - в пределах Северо-Сибирской провинции  Аркти
ческой области. Г раницы Северо-Сибирской провинции значительно 
р асширились по сравнению со средневолжским вре:vrенем. Анализ си
стематического состава комплексов фораминифер, размещение ареа
лов видов позволили определить р азличия в комплексах Зауралья и 
севера Центральной Сибири.  В бассейнах Центральной Сибири про
должали обитать разнообразные секреционные фораминиферы на  мел
ководье бассейнов Таймырской н изменности. Комплексы их, одна1<0, 
существенно обновились, среди них появилось м ного (36,3 % )  эндемич
ных видов (см .  рис. 28,  29,  30) . В холодных придонных водах ниж
ней сублиторали обитали разнообразные представители агглютинирую
щих фор а минифер ( п-ова Н ордвик и Пахса ) . В Зауральском бассейне 
комплекс состоял из а ммодисцид, литуолид и троха мминид. Кроме ви
дов, а реалы 1<оторых охватывали север Сибири,  присутствовало боль
шое количество видов, особенно среди трохам минид, придающих 
своеобр азие комплексу фораминифер З ауралья (см. рис.  26, 28) . У1<азан
ные р азличия комплексов Зап адной и Центральной Сибири дали воз
можносrь выделить в пределах Северо-Сибирской провинции  Заураль
ский и Енисейска-Хатангский округа ( Иванова, 1 97 1 ) .  Результаты, 
полученн\1е п р и  анализе географического размещения  фораминифер, 
не противоречат данны м  по  другим группам Ф!J.УНЫ, которые изложены 
в коллективной р аботе В .  Н .  Сакса, Н .  И .  Шульгиной и др .  ( 1 97 1 ) .  

Форам�иферы - группа в основном стенотермных, стенобатных и 
стеногалинных организмов. Поэтому при  изменении г идрологических 
условий в н�благоприятную сторону происходит миграция форамини
фер в р айоны с необходимыми жизненными условиями .  Благоприятные 
гидрологические условия способствуют р асселению определенных видов 
на  значителы�ой площади, где сохраняются нужные параметры среды 
обитания .  При этом, как у1<азывает Е.  Ф. Гурьянова ( 1 962 ) , р аспределе-
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ние видов в пространстве подчиняется трем важнейшим географическим 
закона м :  закону широтной зональности Докучаева - Б ерга, закону вер
тикальной зональности, впервые установленному для моря Форбсомr 
и закону провинциальности Н еуструева .  Именно эти законы проявились. 
в размещени и  комплексов фораминифер в бассейнах волжского века 
Севера СССР. Так, совершенно очевидна связь географического р ассе
ления фораминифер с кли матической зональностью того времени и при
уроченность их местообитаний к зона м  морского мелководья в соответ
ствующих п риродных р айонах. 

Из-за невозможности отделить виды от их местообитаний возник
новение и развитие м икрофаунистических сообществ следует рассмат
ривать в з ависимости от изменений палеогеогр афической об
становки, в частности от изменений акваторий древних морских бас
сейнов, а также в связи с эволюцией видов и возможностей обмена с 
другим и  фаун а м и. Формирование структур ы  микрофаунистических 
комплексов шло в полном соответствии с изменением этих факторов. 
способствовавших обмену фаунами  между соседними или даже отдель 
ными  район а м и  или, наоборот, вызывавших изоляцию фаун. Энергич
ный обмен фаунами ведет к усложнению их структуры, изоляция - к 
обособлению линий развития и выработке эндемизма .  Основные 
же направления  миграционных потоков определяются конкретной фи
зико-географической обстановкой. На нашем м атериале нетрудно убе
диться в том, что в ранне- и средневолжское время м играция проис
ходила главным образом из морей. европейской части СССР на  восток 
и северо-восток через широкий п ролив между северной оконечностью 
древнего Пай-Хоя и островами, существовавшими на  месте современ
ной Новой Земли.  В ранневолжское время обмен фаунами  между 
бассейнами Русской равнины и Зауралья происходил также и через 
пролив на Приполярном Урале. Встречная  мигр ация видов из  Сибири' 
на север европейской части СССР в ранне- и средневолжское время 
была очень слабой. Иное дело в поздневолжское время.  Распростра
нение холодных вод к югу создало благоприятные предпосылки для
миграции холодноводных микроорганизмов из бассейнов севера  Цент
ральной Сибири в сеI1ерные районы З ауралья. 

Примером эмигрантов из морей Русской равнины в Зауралье н 
далее н а  восток, вплоть до бассейнов севера Центральной Сибири. 
могут служить следующие виды и подвиды : A rnmobaculites liaplophrag
mioides Furss. et Pol . ,  А .  subaequalis Mj at l . ,  А .  infravolgensis Mj at l"  
A mmodiscus giganteus Mj atl . ,  Saracenaria pravoslav levi Fu rss. et Pol. ,  
S .  prolata К. Kuzn.,  S .  visa B ass . ,  Marginulina formosa Mj atl . ,  М .  stria
tocostata Reuss, М. robusta Reuss, Marginulinopsis borealis borealis Е .  
Ivan . ,  Lenticulina ronkinae B ass. ,  Planularia Ьicostata Е .  Ivan . ,  Bojar
kaella firma Bass .  (табл. 8) . Некоторые из них,  например Marginulina 
s triatocostata, М. robusta, Saracenaria pravoslavlevi, S. prolata И Am
mobaculites haplophragmioides, ймевшие предшественников в кимеридже 
Средне-Русского моря,  в волжском веке расселились довольно ши
роко в Восточно-Европейской провинции и п роникли в З ауральский 
округ Печорско-Уральской провинции. Северо-Сибирской провинции  
Marginulina striatocostata и М. robusta достигли, вероятнее всего, в 
средневолжское время,  где в иных гидрологических условиях,  по-в�ди
мому, дали начало новым видам (Marginulina integra ,Bass . ,  М .  imp
ropria B ass)  . , Расцвет эти два вида переживают в раннем мелу, рас
пространяясь в акватории всей Бореально-Атлантической области, что 
отмечает и А.  В. Фурсенко ( 1 949) . Расселение упомянутых видов в 
тшмериджский век и ранневолжское время осуществлялось, скорее 
всего, через пролив, пересекающий Приполярный Урал, а в средне-
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Распространение форамин ифер в поздней юре и раннем мелу 

В и �  Зooreorpa- J,Km,- J,V, J,V, J"V" Cr,Berr 
фи ческа я Кш, nрооинцш1 

1 
Ammobaculites haplopf1ragmioides В-Е + + 

П-У + + + 
-- -- --- --- ---

А .  subaqualis В-Е + + 
П- У  + 

-- -- --- --

А. inf ravolgensis В-Е + + 
П-У + 

-- -г+ -- ---

A mmodiscus giganteus В-Е 
П-У + 

-- -- -- --

Н aplophragmoides emeljanzevi С- С + + 
П - У  + 

-- -- --- --- --

Н. schleif eri с е  + 
П-У + + 
С-С + 

--- -- -- -- --

Н. volossatovi С-С + 
-- --- -- --

Spiroplectammina vicinalis В-Е + 
П - У  + + 
С - С  + 

-- --- --- -- --

Trochammina rosacea П - У  + + + + 
С - С  + 

- -- -- -- --

Lenticalina nadezhdaensis С - С + 
-- -- -- ---

L. ronkinae С-С + 
--- --- ---

Marginulinopsis borealis borealis С-С + 
-- -- --

Planularia improvisa П- У + + 
С - С  + + + 

Р. pressula П - У + + 
С - С  + 

-- -- --

Р. Ьicostata П - У  + 
С - С ..L 1 

-- --- --
'•) 

Marginulina striatocostata В - Е  + + + + + 
П - У  + + + 
С -С + + + 

--- ---

м. robusta В-Е + + + + 
П- У  + + + 
С-С + 

-- -- -

м. formosa В-Е + + + 
П - У  + + 
С - С  + 

-- --- -- ---

М. zaspelovae П - У  + ? ? + 
С-С + + + 

--- -- -- --

м. impropria С-С + + + 
-- -- --- ---

М. integra С-С + + 
--- -- ---

М. pyramidalis В-Е ? 1 ? + 
П - У  + + 
С - С  + + 



О к о н  ч а н и е табл. 8 
' 

В и д  Зooreorpa- J,Km, - J,V, J"V, J,V, Cr1  Berr фн11есt1:ая Km, провинция 

Saracenaria pravoslavlevi 1 В - Е  + + + 
П - У + ..L -- -- -- -- --

s. prolata В-Е + + + 
П - У  -1--- -- -- --

S. eloguica П-У + + + 
С- С + -- -- --

s. visa В - Е  + 
П - У + 
С - С  + + -- -- -- --

Bojarkaeila firma В - Е  + + 
П - У  + + 
С - С  + + -- -- -- -- --

Reinfioldella voliaensis П - У + + 
С-С + -- -- --

R. lopsiensis П-У + + 
С-С + 

Пр:н1ечание. В- F. - Восточно- Евро пеi'lская прооинuня; П-У-Печорско-Уральска11 провшщин; С - С 
Северо-С11бнрск.1я nроuн1щня; + обuз11r.чает присутствие вида. 

всего, через пролив, пересекающий Приполярный Урал, а в средне
волжское время шло только вокруг Полярного YfJaлa .  Остальные из 
упомянутых выше видов, появившиеся в ранневолжское время в бас
сейнах Русской равнины,  расселялись в средне- и поздневолжское 
время на территории соседних бассейнов Печорско-Уральской и Севе- · 
ро-Сибирской провинций.  

Более активная и массовая ынграция определенных видов проис
ходила в пределах Северо-Сибирской и Печорско-Уральской провинций. 
П ричем в средневолжское время преобладало направление миграции с 
юго-запада н а  северо-восток, из З ауральского округа в Северо-Таймыр
ский и Хатан гский. округа .  Слабее выражена миграция  в обратном на 
правлении.  В поздневолжское время  усилилась миграция некоторых видов 
а гглютинирующих фораминифер из Хатангского в З ауральсю1й округ. 

Так, виды Trochammina rosacea Zasp"  Planu laria improuisa Е .  
Ivan" Р .  pressula Sch l"  Marginulina zaspelovae Rom an .  A'J .  pyramidalis 
( Koch ) ,  Saracenaria eloguica Bulynn" Reinholdella ( Р.) uoliaensis Dain ,  
R .  pseudorjasanensis lopsiensis Da in ,  либо появившиеся,  либо имевшие 
предшественников в ранневолжское время или в кимерищке в За 
уральском округе Печорско-Уральской провинции, в средневолжское 
время заселяли бассейны Печорского округа и Северо-Сибирской про
винции. В этой провинции некоторые виды, такие, как Marginulina 
zaspelovae, М. pyramidalis, Trochammina rosacea, продолжают свое 
развитие и в поздневолжское и в раннемеловое ( беррисс) время .  При
Че�1 М. pyramidalis в средневолжское время проникает в бассейн 
Русской равнины,  где продолжает существовать и в неокоме, а в ран 
нем мелу этот вид расселяется в бассейнах Европы. 

Spiroplectammina vicinalis D a in ,  имевший предшественников в 
оксфорде З ауралья, появился там в ранневолжское время.  В средне
волжское время этот вид не только заселял территорию Зауральского 
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01<руга, но и распространялся в северо-восточном и северо-западном 
направлениях,  занимая акватории морей Северо-Сибирской и Восточ· 
но-Европейской провинций.  

Haploplzragmoides emeljanzevi Schl . ,  Н.  schleiferi Scha rov.- близ
кие виды, появление которых в Северо-Сибирской п ровинции относится 
к н ачалу средневолжского времени.  Расцвет этих видов, судя по дан
ным Н .  В .  Ш аровской ( 1 966) , совпадает со средневолжс1шм времене�r. 
когда они характеризуются массовостью популяций и начинают рас
селяться на  территор11и Печорско-Зауральской провинции .  В поздне
волжское время указанные виды продолжают существовать в З аураль
ст<ом и Хатангском округах Северо-Сибирской провинции. 

Haplophragmoides volossatovi Scharov . ,  Н. emeljanzevi и Н. schlei
feri, представители которого появляются, по данным Н. В .  Ш аровс1<ой 
( 1 966 ) ,  в поздневолжское время в Усть-Енисейском районе Хатангско
го округа, основное развитие получают в это же время, расселяясь н а  
территори� З ауральского округа. 

Большинство же видов волжской фауны фораминифер были при
урочены к определенным зоогеографическим округам ,  реже провинци
я м, и ,  по-видимому, не обладали способностью к более или менее ши
рокому расселению. К таким видам относятся многие представители 
нодозариид, некоторые полиморфиниды, литуолиды, трохамминиды, 
миграция которых происходила, вероятно, только в пределах того или 
иного округа или провинции. 

Таким образом, в раине- и средневолжское время моря Восточно
Европейской провинции  (Русская равнина )  и Печорско-Уральской 
(З ауралье) были районами  а ктивного видообразования .  Отсюда про
исходила массовая миграция микроорганизмов на север и восток .  
В поздневолжское время районом энергичного видообразования стано
вятся моря Хатангского округа Северо-Сибирской провинции. Возник
шие здесь новые виды расселяются на  юго-запад. 

Одн ако не  следует полагать, что бассейн ы  волжского века был11 
изолированы от влияния  западноевропейского моря .  Эта связь установ
лена по таким группам организмов, как аммоАиты, белемниты и л.р .  
Присутствие же в средне- и верхневолжских отложениях Ш пицберге
н а  и Земли Франца-Иосифа фораминифер, виды которых тождествен
ны северосибирским, тоже указывает на связь с морями Северо-Запад
ной Европы (Б асов, 1 968) . Сравнительное изучение фораминифер из 
кимериджских и волжских отложений Англии и Русской платформы 
позвол ило К. И.  Кузнецовой ( 1 969) установить видовые ассоциации 
близкого состава, общие характерные виды и выделить слои с опре
деленными комплексами .  В оксфорде Англии встречаются нодозарии
ды, в11ды которых близки к некоторым видам из отложений волжского 
яруса севера Сибири1 • Все это подтверждает мысль о том, что основ
ные пути миграции волжской фауны на -евроазиатском континенталь
ном шельфе были направлены с запада на восток. Не  исключено, что 
расселение фауны фораминифер происходило в оксфордский и киме
р иджский века из бассейна,  располагавшегося, по данным В.  А .  Б асо
ва ( 1 969) , в области современной Северной Атлантики, как в моря 
Восточной Европы, так и в Арктику. 

1 Коллекция фораминифер К. И . Кузнецовой из отложений Англии храните!\ 1" 
Геологическом и нституте Академии наук СССР. 



О П ИСАН И Е  ВИДОВ 

Общее число видов, встреченных в отложениях волжского я руса 
севера Сибири, достаточно велико - превышает 1 40.  Среди них пре
облада.ют фораминиферы с известковистой раковиной, в основном но
дозарииды, большинство из которых описано. 

Агглютинирующие фораминиферы составляют 35-37 % и относят
ся в основном к родам Reophax Montfort, 1 808 ; Hyperammina Н. В .  
Brady, 1 878 ;  Glomospirella Plummer, 1 945; Ammovertella Cushman, 
1 928; Ammodiscus Reuss, 1 86 1 ; Ammobaculites Cushmaл,  1 9 1 0 ; Haplop
liragmoides Cushman, 1 9 1 0 ; Recurvoides Ear land ,  1 939; Haplophragmi
um Reuss, 1 860; Spiroplectammina Cushman,  1 927;  Trochammina Рагkег 
et Joлes, 1 859; Dorothia Plummeг, 1 93 1 ; Gaudryina OrЬigлy, 1 839; Ver
neuilina OrЬigny, 1 840; Verneuilinoides LoeЫich et Tappan,  1 949; Tro
chamminoides Cushman ,  1 9 1 0. Для них в основном п роизведены видо
вые определения.  

Географическое расп ространение на  изученной территории видов, 
установленных автором как в предыдущих ( Иванова, 1 967 а ,  б; 1 970 
а ,  б ) , так и в настоящей работе, приведено в табл .  9 и на рис. 34. 

При  исследовании использовались по возможности оригинальные 
описания и коллекционный материал. Для выяснения географического 
и стратиграфического размещения · видов принимались во внимание 
коллекции, имеющиеся в распоряжении автора и других исследовате
лей. В данной работе дано монографическое описание только новых 
видов1 .  

ОТ РЯД LA G E N I DA 
Н АДСЕМЕй СТВО N O D O S A R J A C E A E  E H R E N B E R G ,  1 838 

СЕМЕПСТВ О N O DO SA R l l DA E  E H R E N B ERG,  1 838 

ПОДСЕМЕПСТВО LENТIC U L I N I N A E  S I GAL, 1952 
Род Lenticulina Lamarc k, 1 804 

Lenliculina: Lamarck, 1 804, Ann. Mus . . т. 5, стр. 1 86:  Gallo\•iey, 1 933, стр. 236, 
табл. 2 1 ,  фиг. ! ,  2. Lenticulina (частично) : LoeЫich, Tappan, 1 964, стр. 5 1 8-520, 
фиг. 406, ! ;  B artenstein, 1 948, стр. 43-44, табл. 1, табл. 2, фиг. 1 а-с; табл. 3, 
фиг. 1 :  табл. 4, фиг. 1 ;  Pokoгny. т. 1 .  1 958. стр . 277, рис. 268; «Основы п алеонтологии», 
т. 1 ,  1 959, стр. 253, рис. 398-399, 400, 402. 

Т и п  р о д а - Lenticu li tes rotulata Lamarck,  1 804, стр .  1 86;  Фран
ц и я ,  верхни й  мел (сенон ) . 

1 При описании видов употребляются следующие буквенные обозначения :  Л -
длина,  Д - большой диаметр, д1 - м алый диаметр, Т - толщина, Ш - ширина,  К 
число к амер после;;,него оборота спирали, К1 - число камер в выпрямленной части ра
ковины. 
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Расnространен"е форам нн нфер на севере Снбнрн и Русскоi равни ны, колнч. экз. н а  

100 r навески nороды 
� "' "' 

- о:  "' ·z; ::: g о: � r::{ <.) '" u o � (!)  "' "' � � с.  ! '= :;;: "' 
в 11 -1 :X: c::- g__ - "' "' "'  u ::: � 

"' "'  t:: ё. :3 ЦJ о. о "'  о..,::;: о 
= с..е- "' " ..Q :: " "'  §? � �  "' = �  "' "' . ';> "' -=  t �  "' <.)  "' о "  "' "' о. " t:: � ci.  р., � ;;.: " U ;- » <.) t:: ro -о �  

1 А mmobaculil es khatangensis 5 
Lenticulina koluensis* 1 5  

L. djabakaensis 1 00 45 Ef. L. ronkinae 20 E g. 4 
L. rostriformis �)4 l u  
L.  pseudoarctica 23 
L. pustula 1 1 6  
L. pungensis 5 
L. raritas :?О 2 
L. nadezhdaensis 40 
L. makarjeuae 4 2 
L. xeniae 1 3  
L. digitale* 2.) 
L. gudinae 1 6  
Aslacolus petricosus 20 А. pumilus 1 1  А. sachsi 30 
Marginulinopsis borealis borealis 25 1 4 Eg. 
Vaginulinopsis golberti* . 1 2  
Planularia caerulensis ;) 3 1 
Р. f urssenkoi 7 5 1 
Р. guttaef ormis 6 1 3  
Р. Ьicostata* 1 1  Е�. 
Р. improuisa* 3 2 3 
Saracenaria bassoui 1 5  
Dentalina arundinacea* 1 1  1 5  
Citharina паЫiит 6 5 
Tristix cuneatus* 23 
Lingulina nedioscheuae* 8 
Sigmomorphina [oliiformis 3 
S. taimyrica 1 2  

* ВнJ.ы, впервые onиca11 1 1u1t n ::.r� 1 1ной работе. ОстальtiЫС оnуб.1ш.:ова1 1ы з1.норО).! ранее. 

Д и а г н о з .  Раковина спирально-плоскостная,  и нвалютн ая  или 
пол уинволютн ая,  округлого или овального очертания ,  в различной 
степени выпуклая .  Периферический край округлы й  или килеватый,  
ровный, лопастный  или угловатый .  Устье лучистое, расположенное у 
спинного края последней 1<амер ы .  

О п  и с а 1 1  и е .  Раковина билатерально-симметричная .  Боковые 
стороны в различной степени выпуклые, реже уплощенные.  Отношение 
малого диаметра к толщине 1 , 1 : 1 ,5; 1 ,5 :  2 ;  1 , 5 : 3, не  больше. Перифе
р ический 1.;рай в очертании ровный ,  иногда лопастный  в области по
следних камер наружного оборота, в сечении широ1<оокругл ы й  до 
сжатого и килеватого. Поперечное сечение от линзовидного до п р я мо
угольно-овального. Камеры многочисленные, треугольные ( в  типич
ном случае) , постепенно, иногда быстро увеличивающиеся в размере, 
больше в ширину, чем в высоту. Ш вы р адиальные, прямые или изог
нутые, поверхностные выпу1<лые или вогнутые. Устье - лучистое, округ
лое, реже овальное отверстие, расположенное у оттянутого перифери че
с�<ого 1<онца последней 1<амеры.  Стенка секреционн а я, известковая ,  тон
копористая,  прозрачная,  п олупрозрачная или м атовая,  однослойная  
или вторичном ногослойн а я, радиальная р азличной толщин ы  и сохран-
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ности .  Причленение смежных ка мер простое, косое, черепицевидное и 
облекающее многослойное ( реже) . Поверхность ра 1<:овины гладкая ли
бо орнаментированная  различными натечными или иными дополнитель
ными . скелетным и  образованиями.  

Отмечается диморфизм раковины,  не  всегда четко выр аженны й, 
связанный с циклом размножения.  Микросферические раковины ( В )  
обладают небол ьшой, обычно сферической начальной камерой,  распо
ложенной в центре ра ковины .  Спираль состоит из относительно мно
гочисленных камер ,  обр азующих 1 ,5-3 оборота и более. Раковин ы  
мегалосферического поколения (А)  и меют более крупную начальную 
камеру и меньшее число камер в составе · спирали, составляющих 1 ,5 
оборота или чуть более. Они не всегда отл ичаются размером от мик
росферических раковин .  

С р а в н е н и е . Представители описываемого рода по сво и м  мор
фологическим признакам близки к родам Robulus, Planularia, Astaco
lus и Saracenaria. От представителей рода Robulus лентикулины отли
ча ются строением устья - отсутствием дополнительной медианной 
устьевой щели .  От плануларий лентикулины отличаются овальным по
перечны м  сечением и меньшей степенью уплощенности ( максимум 
3 :  1 ) ,  которая у плануларий достигает, по данным К.  И.  Кузнецовой 
( 1 960 б) , соотношения 5 :  1 .  З атем у плануларий имеется совершенно 

четкая дифференциация раковины на  начальный спиральный и позд
ний  развернутый отделы .  С реди лентикулин встречаются фор м ы  с от
стающими от спирали 1 -3 поздн ими камерами .  Такие формы приобрета
ют сходство с представителями  рода Astacolus.  Эти два рода сближает 
и тип строения спирали.  Но  лентикулины отл ичаются хорошо разви
той спиральной частью, состоящей от 1 ,5 до 3 и более оборотов, в то 
время как у аста колюсов спираль образована 1 - 1 ,3 оборота и доста
точно отчетливо развит выпрямленный  отдел. Камеры ,  отстающие от 
спирали у лентикулин и образующие распрямленный отдел у астако
люсов, имеют различную фop.vry и строение. У лентикулин отста ющие 
камеры,  которые, как правило, возникают на зрелой стадии развития, 
имеют строение и форму как у предыдущих ка мер спирали  с копьевид
ной септальной площадкой. У аста кол юсов камеры выпрямленной ча
спr скорее широкие, чем высокие, с оттянуты м и  к спирали внутренни
ми концами .  Поперечное сечение лентикулин - линзовидное или оваль
но-треугольное, у аста колюсов - удлиненно-овальное и редко округлен
но-треугольное. От представителей рода Saracenaria лентикулин  с 
отстающими от спирали камерами отличает поперечное сечение и зна
чительно развития, медленно разворачивающаяся спираль.  

3 а м е ч  а н  и я .  В течение всей истории развития фора �1 инифер, 
в частности нодозариид, исследователи за основу разделения близки'( 
родов этого семейства принимали различные морфологические приз н а 
к � � .  В результате грани цы и соотношен ия между генетически близкими 
родами определ яются в работах различных авторов по-разному.  Н а  
прилагаемых табл. 1 0  и 1 1  приведено сопоставление описаний  рода 
Lenticulina с изображением типового вида и изменение его объем а  в 
понимании различных авторов. Несмотря на то, что эти авторы приво
дят один и тот же тип рода - Lenticulites rotula ta Lamarck ( = Lenticu
lina rotulata Lamarck ) ,  описания  и изображения даются по-разному. 
На  наш взгляд, более правильное описание ( хотя и краткое) и изоб
ражение приведено Лебликом и Тэппен ( LoeЫich, Tappan, 1 964 ) . 

В и. д о  в ы е  п р  и з  н а  к и .  Видовые признаки лентикулин и и х  так
сономи ческое значение в свое время рассматривала К .  И.  Кузнецова 
( 1 960 а ,  1 96 1  б) . К видовым признакам относятся следующие : l )  фор
ма ра ковины - характер периферического края .  боковых сторон и пу-
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Т а б л и ц а  1 0  
Объем рода Lenticulina ( по данным различн ых авторов) 
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Под род 

Planularia 
Saracenaria 
A stacolus 
Lenticulina 
Robulus 

Lenticulina, 1 804 
Robulus 
Astacolus 

Lenticulina 
Aslacolus 
Marginulinopsis 
Vaginulinopsis 

Robulus 
Н emirobulina 
Saracenaria 
Planularia 

Planularia 
Astacolus 
Saracenaria 
Marginulinopsis 

Lenticulina 
Robulus 
Astacolus 
Marginulinopsis 
Vaginulinopsis 

Saracenaria 
Planularia 

Astacolus 
Н emicristellaria 
Marginulinopsis 
Vaginulinopsis 

1 

Тнn ро.1а 

L. rotulata Lamarck 
R. cultratus Montfort 
Nautilus crepidulus F. et 

А. crl!pidulus 
м. densicostala Thalmann 
V. inversa 
(Si lvestri) 

(Costa) 

R. cultralus 
н. arcuatula Stache 
S. ilalica Defraпce 
р auris Defran е с 

R. cultratus 
Nautilu.s crepidulu.s 
М. densicostata 

var. 

М . 

carinata 

Vaginulina soluta Si lvestri var. 
carinata Silv. = Maгginulina in.· 
versa Costa 

S. italica 
Р. auris 

L. rotulata А. crepidulatus Montf. = N autilus 
crepidu.lus F. et М. 

М. densicostata 
Vaginulinopsis carinata 

почной области ;  2 )  характер сп и рал и - инвалютна я , полуинвол ютн ая ,  
эволютна я ;  3 )  число оборотов спирали;  4 )  количество камер в п о 
следнем обороте; 5 )  форма  камер ; 6) строение и форм а  септальчых 
швов ; 7 )  :характер орнаментации поверхности р аковины;  8 )  макро-
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Автор. год, 1 
типовой t.JJ IJ, 

.... о 00 

Т а б л 11 ц а  1 1  

Описан ие рода Lenticulina с изображением типового вида 
(по дан ным различных авторов) 

Изображение 

2 

Оп11сс.1 ш1е 

3 

Раков11на инволюп1ая, сп11ральная, чечевице
образная (линзовидная ) ,  м ногокамерная, с 
1 1зогнутым внешним краем, к центру двояко
вы11ук.�ая.  Швы правильные, изогнутые, поверх
ностные, вогнутые ( ? ) ,  радиально вытянутые. 
Устье простое, вверху последней изогнутой ка
меры 

Раков11на спирально-плоскостная, билате-
раль11 0-симметричная, в типичных случаях плот-
1юспи рально-завернутая, но у м ногих видов с 
тенденцией к разворачиванию. Стенка мелко 
прободенная, стекловатая, гладкая или различ
но орнаментированная. Апертура лучистая, 
снабженная обычно маленькой камерой, откры
вающеiiся простым округлым отверстием в по
лость камеры. С верхнего кембрия (?)  до на
стоящего времени 

Раковина свободная, двояковыпуклая (лин
зовидная ) ; периферия угловатая или килева
тая; камеры многочисленные, плотно сжатые, 
охватывающие пупок, который бывает часто 
выпуклым. Стенка хиалиновая, отчетливо пори
стilя, гладкая, с ребрами или бугорчатая, пери
ферия с килем или без него. Устье круглое, 
,1учнстое, в периферическом у глу камеры. Диа
метр до 5 мм.  Широко распространен в глубо
к11х и теплых водах. Пермь сомнительно, три
ас редко, юра - современные обычно 

Раковина инвалютная, более или менее круг
лая, все камеры спирально-свернутые, боковые 
стороны сильно выпуклые в различной степе-
1 1 1 1 .  Устье круглое, простое нли луч истое. Взрос
лые раковины (лейас и ниже) имеют простое 
устье, более молодые (л-ейас и выше) - в ос
новно:v1 лучистое. Размеры до 5 мм . Девон 
( 1 1л 1 1  старше) - ныне 

Раковина спирально-свернутая, инвалютная. 

Первоначально круглое устье, которое свой

ственно генотипу, преобразуется в устьевую ка

меру с лучистым устьем, все лучи приблизи

тельно одинаковой длины. Триас, юра - н а 

стоящее время ,  
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2 

О к о н ч а н и е табл. 11 -

3 

Раковина спирально-плоскостная,  в типичном 
случае инвалютная, округлого очертания и 
двояковыпук.�ая ;  у разновидностей на позд
них стадиях онтогенеза развернутая. Устье 
круглое (у некоторых более древних раннеме
зозойских форм)  или лучистое. Несколько сот 
видов. Триас - ныне. Широко распространен
ный род 

Раковина спирально-плоскостная,  свободна я  
или редко слаботрохоидная ,  двояковыпуклая, 
линзовидная,  периферия угловатая или киле
ватая ;  камеры постепенно увеличивающиеся в 
размере, скорее более широкие, чем высокие; 
швы радиальные, прямые или изогнутые, и 
углубленные, плоские или выпуклые; поверх
ность может быть различно орнаментирована 
тонкими или выпуклыми ребрами,  шишками 
или бугорочками;  апертура лучистая, в пери· 
ферическом углу. Триас - современный пе
р 1юд. J(ОСМОПОЛИТll ая 

структура  стенки ( сочленение смежных  J<амер ) ;  9) микроструктура 
стенки ;  10)  пористость стенки раковины .  

Переч исленные  признаки достаточно  устойчиво выдерживаются 13 
рамках изученных видов лентикулин . Н асколько пористость стенки 
служит характер ным и выдержанн ы м  видовы м  признаком для изучен
ных нами  лентикулин,  сказать трудно. Но было за мечено, что у неко
торы х  лентикулин поры собраны в виде пучков в центр альной части 
наружной стенки каждой камеры,  у других поры пронизывают всю 
стенку каждой камеры (у  видов с хорошо выраженным перифериче
ским краем ) .  П одобное явление набл юдала К.  И. Кузнецова ( 1 96 1  б )  
у позднеюрских лентикул ин из отложений Русской равнин ы .  

Г е о г р а ф и ч е с к о е и г е о л о r и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е 
н и е .  Род лентикулина - космополит, встреч ается повсеместно в отло
жениях мезозоя и кайнозоя, а также в осадках современн ы х  морей. 
Дж.  Кушман {Cushman,  1 933) полагает, что возр аст распространения 
п редставителей этого рода - от кембрия до настоящего времен и ;  
Х.  Бартенштейн ( B a rtenstein ,  1 948) ограничивает распространение и н 
тервалом девон - соврем енность; Д ж .  Галлоуэй ( G a ll oway,  1 933)  ука
зывает на пермь ( сомнительно ) ,  триас - юру.  По дан н ы м  В.  Покорно
го ( Pokorny, 1 958) , «Основ палеонтологии» ( 1 959) и А .  Леблика и 
Х.  Тэппен ( LoeЫich, Tappan ,  1 964 ) вертикальное р аспространение рода 
L.enticulina ограничено предела мн триас - современность. 
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Lenticulina pustula Е .  lv·a no\·a 

Табл. ! ! , фиг.  6, 7. 
Lenticulina pustula: Иванова, 1 972, стр . 4, фиг. 

Г о л о т  и п № 250/60, колл . ИГиГ ;  Западн а я  Сибирь ( Приполяр 
ное З ауралье) , бассейн р .  Северной Сосьвы ,  Щекурья - Саранпауль, 
скв. 4 ,  гл . 278, 1 -284 м. Паратип № 250/6 1 ,  Ляпинская скв. 1 50,  
гл . 1 388, 1 - 1 390,6 м ,  нижневолжский подъярус, зона Pectinatites lideri 
( слои с Pectinatites sp . ) . 

Описание, изменчивость, сравнение и распространение даны в ра
боте Е .  Ф .  Ивановой ( см .  синонимику ) . 

Р а з м е р ы. мм 

( экземJ iляры 113 бассеi1 н а  р.  Северно�"1 Сось в ы )  

т а 6 л 1 1  ц а 1 1  
фиг. 6 фиг. 7 

д 0,78 0.76 
д1 0.65 0.60 
т 0,35 0.33 
к (последний оборот) 8 9 
д : д 1 1 .2 l .2 
д1 : т 1 ,8 1 .5 

Lenticulina pungensis Е .  J y a nova 
Та бл. ! ! , фиг. 1 .  2;  та б.1. ! ! ! , ф11г.  1 ;  таб.1. VI. фиг. 4, 5 

Leniiculina pungensis: Иванова, 1 972, стр. ! ,  фиг. 2 

Т:- о л о т  и п № 250/55, 1<олл . ИГиГ ;  Западная Сибирь, бассейн 
р .  Северной Сосьвы,  Пунгинская скв .  2 1 2, гл .  1 745,35- 1 748,2 м ,  
волжский ярус. Паратипы № 250/56, 250/57, местонахождение и воз 
раст те же. 

Описание, изменчивость, сравнение и распространение даны в ра 
боте Е .  Ф.  Ивановой ( см .  синонимику ) . 

Р а з м е р ы. м м  

( экземпля р ы  и з  бассеi"1 н а  р. С еверно�"1 Сосьв ы )  

Т а бл .  1 1 1 .  Т а б л .  1 1 . Табл. 1 1 ,  
фиг. 1 фиг. 1 фиг. 2 

д 0,68 0,68 0.30 
д, 0,58 0,55 0,25 
т 0,3 1 0.30 0, 1 5  
к 1 0  1 0  7 
д : д ,  1 . 1  1 , 1  1 ,2 
д1 : Т  1 ,8 1 .8 1 .6 

Lenticu lina kolvensis Е .  Iva nova sp .  по\· . 

Т а бл.  !, ф и г. 1 -6;  таб.1 . \Т, ф и г. 6. 
В ид назван по р .  Кол ве. 
Г о л о т  и п № 250/ 1 39, колл. И Г и Г ;  Печорский бассейн, р. Колва ,  

·скв. 1 1 , гл . 1 33 м ,  волжский я рус (средн и й  подъярус) , зона Dorsopla
nites panderi. П ар атипы № 250/ 1 40, 250/ 1 4 1 ,  250/ 1 42,  250/ 1 43, 250/ 1 44, 
местонахождение и возраст те же.  

JV\. а т  е р  и а л . 10 раковин хорошей сох ранности. 
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О л и  с а н  и е. Раковш1а средних размеров, двусторонне сим мет
ричная ,  состоящая  из 1 - 1 ,2 оборота. Периферический край сжато
притупленный .  Н ач альная камера сферическая,  диаметром 99- 1 08 мк .  
Последующие камеры треугольные, равномерно увеличивающиеся по  
мере  роста. Ширина  камер п ревосходит высоту в 1 , 5-2 раза ,  у юных 
особей эти величины равны.  Камеры с закругленными  или заострен
ными внутренними окончаниями соединяются в пупочной области или 
вблизи нее. Последняя 1<амера часто более выпуклая,  особенно в об
ласти внутреннего конца у взрослых  особей;  у юных раковин этого н е  
набл юдается . Септальная поверхность последней камеры слабовыпук
лая или плоская ,  р асширяющаяся и плавно изгибающаяся у осно
вания .  

Септальные швы неширокие, поверхностные, соедин яющиеся в пу
почной области . Последний шов благодаря выпуклости последней ка
м еры �<ажется вогнутым.  Устье лучистое, иногда с более развитым лу
чом, который спускается на септальную поверхность (см .  табл.  I ,  
фиг .  2 ) . Подобное н а �людается у взрослых раковин и н е  отмечено на  
ранних стадиях р азвития .  Устье р асположено у периферического конца 
последней камеры.  

Стенка однослойная,  ее  толщина 22-54 мк.  Камеры причленяют
ся с помощью предшовных утолЩений.  Поверхность р аковины гладкая, 
светлая, !\I атовая или стекловатая .  

Р а з м е р ы, мм 
Т а б л и ц а  

Экзем п.r�яры с 
р. Колвы ф11г.  1 Фиг. 2 ф11г. 3 ф11г. 4 фиг. 5 фиг. () 

д 0, 18---0,75 0,70 0,88 0,43 0,23 0,20 0, 1 8  
д1 0, 1 5-0,68 0,58 0,68 0,33 0, 1 8  0, 1 5  0, 1 3  т 0, 1 0-0,45 0,33 0,45 0,20 0, 1 3  0, 1 0  0, 1 3  
к 7-9 8 8 7 5 4 3 д :  д1 1 ,2 - 1 ,4 1 ,4 1 ,2 1 ,3 1 ,2 1 ,3 1',3 д1 : т 1 ,0 - 1 ,7 1 ,7 1 ,5 1 ,6 1 ,3 1 ,5 1 ,0 

И з м е н ч и в  о с т  ь. Подвержены ей размеры р аковины,  степень 
выпуклости последней камеры и септальной поверхности. У взрослой 
р аковины некоторое изменение претерпевает устье, а именно более 
сильно р азвивается один из лучей, возможно образуя щелевидное 
устье на септальной поверхности.  Н асколько этот признак устойчив, по 
и меющемуся материалу трудно судить. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид и меет сходство с Leniicu lina 
rostriformis Е. Ivaп . ,  известной из отложений волжского я руса Хатанг
ской впадины ( Иванова, 1 967 б ) . Их сближает форм а  раковины,  осо
бенности септальной поверхности и швов, форм а  камер и толщина 
стенки.  Новый вид отличается меньшими размерами раковины,  боль
шей величиной н ачальной камеры - 99- 1 08 мк против 65-86 мк у 
L.  rostriformis, несколько меньшим числом камер в последнем оборо
те, характером последней камеры, периферического края, плоской пу
почной областью и строением устья. 

С Lenticulina pseudoarctica Е .  Ivan .  из  отложени й  берриаса Ха 
тангской впадины ( Иванова, 1 970 а )  данный  вид  сближает форм а  ра 
ковины,  п"1ос1<ая  пупочная область и поверхностные швы .  Lenticulina 
kolvensis sp. nov. отличается меньшим размером р аковины,  большей 
величиной начальной камеры, большей толщиной стенки, а также ха
р актером устья и менее выпуклой р аковиной . 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Печорский бассейн,  р .  Колва, скв. 1 1 , 
гл . 1 28- 1 33 м, средневолжский подъярус, зона Dorsoplanites panderi. 
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Lenticulina digitale Е. I vanova s p .  nmr. 

Табл. I I ,  фиг. 3-5; табл. VI,  фиг. 1 -3.  
Н азвание вида digitale (,1 ат.) - н аперсток. 

Г о л о т  и п J\l'o 250/5 1 ,  колл. ИГиГ ;  Таймырская низменность, р. Хе
та ,  обн.  1 5, верхневолжский подъярус, зона Craspedites okensis. Пара 
типы № 250/52, 250/53, местонахождение и возраст те  же.  

М а т е р  и а л . 14 р аковин  удовлетворительной сохранности.  
О п и с а н и е. Раковина сравнительно небольшая,  спирально-плос

костная ,  плотно свернутая,  неравномерно выпуклая  ( отношение Д 1  : Т 
равно 1 ,4-2, 1 ,  обычно 1 ,5- 1 ,6 )  в основном в области последних  ка 
мер.  Периферический край ровный, сжато-п риостренный ;  пупок не 
обособлен.  Раковина состоит из 1 - 1 ,3 оборота спирали .  Спираль об
р азована 7- 1 3  треугольными  камерами .  Последний оборот вклю
ч ает 7- 1 0  камер,  из  которых 3-4 последних заметно выпуклые 11. 
и ногда выступают над поверхностью раковины. В нутренние окончания  
1<амер заострены и сходятся вблизи н ачальной камеры, в бо.'!ьшинстве 
случаев прикрывая ее. Камеры достаточно быстро расширяются ,  в 
·2-3 раза  скорее, чем первые камеры последнего оборота, и слабо, но  
р авномерно возрастают в высоту ( в  1 ,3-2 раза по сравнению с пер 
выми камерами ) .  Н ачальная  камера сферическая, редко овальйая,  
диаметром 65-86 мк.  Септальна я  поверхность последней камеры тре
угольная,  выпуклая,  с небольшим изгибом у основания ; ее высота 
0,2-0,33 мм. Швы очень тонкие, поверхностные, изогнутые вблизи 
спинного края. Последний шов очень слабо изогнут. Швы сходятся в 
центре р аковины,  смещенном к брюшной перифер ии, и иногда слива 
ются . Устье лучистое, круглое, в периферическом углу последней 
камеры.  

Стенка диагенетизированная,  однослойная .  Ее толщина 1 6-43 м к  
с утолщением в предшовных участках. 

Р а з м е р ы, 1'1�1 

Т а б л и ц а  [ [  

Экземпляры 
с р .  Хеты фнг. 3 фнг. 4 фнг. 5 

д 0,35-0,68 0,45 0.68 о.4.з 
д 1 0,25-0,50 0,35 0,51 0.35 
т 0, 1 5-0,30 0.20 0.28 0.20 
к 7- 1 0  8 8 7 
д : д 1 1 , [ - 1 ,4 1 ,3 l ,3 l .2 
д 1 : Т  1 ,4 -2, l 1 .8 1 .8 l .7 

И з м е н ч и в  о с т  ь. Касается размеров раковины. высоты пос.1ед
него оборота  (0,2-0,38 мм) , степен и  выпуклости (Д1 : Т = 1 ,4-2, 1 )  и 
высоты последней камеры. 

С р а в н е н и е. Данный вид близок к Lenticulina xeniae Е .  Ivan .  
ттз  верхневолжских отложений Хатангской впадины ( Иванова, 1 967 б )  
по форме и характеру камер ,  швов и по степени инволютности спира 
ли .  Отличается общими  меньшими размерами,  несколько большей вы 
пуклостью р аковины, меньшей высотой последнего оборота и послед
ней камеры, особенностями соединения пупочных окончаний камер  
вблизи брюшной периферии,  суженно-приостренным периферически:Vr 
краем и выпуклой септальной поверхностью последней камеры, облада
ющей меньшей, чем у Lenticulina xeniae, высотой (0,2-0.33 прот1 1в 0 ,23-
0,48 м м ) . 
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Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Таймырская низменность, р .  Хета ( Гаври
лова - Улова) , обн .  1 5 ; руч .  Букатый, обн.  1 8, 22 ,  верхневолжский 
подъярус, зоны Craspedites okensis и Craspedites taimyrensis (слои 
XXIV-XXV и 4-6 опорного разрез а ) . 

Р о д  Astacolus Montfort, 1 808 

Т и п  о в о й  в и д  - Astacolus crepidulatus Montfoгt 1 808 = N autilus 
crepidulus Fichte! et Mol l ,  1 798, "Testacea micгoscop ica" ,  стр .  1 07, 
табл. 9, фиг. 1 .  Современные. 

Д и а г н о з . «Раковина свободн ая ,  удлиненная ,  изогнутая ,  сжа
тая; камеры многочисленные,  низ�<ие,  широкие, по мере роста слабо 
изгибающиеся по оси ; швы косые, наиболее высокие на  внешнем крае, 
изогнутые, прямые или с извилистыми краями ;  устье л учистое, крае
.вое, в периферическо�1 углу. Пермь  - современные» ( LoeЫich, Tap
pan ,  1 964) . 

3 а м е ч  а н  и я .  До недавнего времени A stacolus в качестве под
рода был включен в состав рода Lenticulina (Pokoгny, 1 958 ; «Основы 
палеонтологию>, т .  1 ,  1 959 ; Фурсенко, 1 969) . 

Не задаваясь целью в данной работе дать подробную характери
стику рода Astacolus, самостоятельность которого признана большинст
вом исследователей, мы хоти м лишь сделать некоторые замечания .  

Изученный материал из верхнеюрсю1х отложений севера Сибири 
показывает, что представители рода Astacolus, р азвивающиеся на  ран 
них стадиях в спирально-пл оскостном плане, образуют спираль в 
1 - 1 ,2 оборота . Спираль �1 0жет быть ка!\ и нвалютная ,  так и полуинво
л ютная 'И  эволютная .  Последние  камеры оборота, как правило, имеют 
тенденцию к развертыван ию. Развернутый отдел всегда отчетливо 
развит у взрослых раковин .  Камеры скорее расширенные ,  чем высокие . 
Спинной край в большинстве случаев изогнут. Стенка секреционная ,  
известковая, однослойн а я ;  причленяются камеры предшовными  утол
щениями .  

Формы,  имеющие спиральный отдел и развернутую часть, встре
чаются и среди других родов : Lenticulina Lamaгck, Marginulinopsis 
А. Si lvestri, Vaginulinopsis А .  S i lvestгi ,  Planularia Defrance, Marginu
lina OгЬi gny. Лентикулины,  имеющие 1 -3 отходящие от спирали ка
меры,  обладают хорошо развитой спиральной частью, состоящей из 
1 ,5-3 и более оборотов. Такая спираль только в зрелой и старческой 
стадии развития особи обна руживает тенденцию к развертыванию. 
Рш<овин ы  астаколюсов отличаются от раковин лентш<улин степенью вы
тянутости, характеризующейся отношением длины к ширине ( Л : Ш) в 
пределах 1 ,3-2,5 против 1 - 1 ,5 у лентикулин.  П редставители астаколю
сов отличаются от маргинулинопсисов скорее широкими·, чем высокими 
камерами,  удлиненно-овальным, редко овально-треугольным сечением, 
скошенными швами,  наклоненными к брюшному краю, и более плав
ным переходом спирали к развернутому состоянию. От вагинулиноп
сисов раковины астаколюсов отличаются более развитой спиралью. и 
более широким и  камерами,  скошенными швами ( у  вагинулинопсисов 
прямые или почти прямые швы ) ,  которые сильнее изогнуты у брюш
н ого края .  От плануларий представители астаколюсов отличаются 
большей степенью выпуклости ( отношение  ширины к толщине) , кото
р а я  характеризуется отношением 2 :  1 против 3 :  1 - 5 :  l у

. 
планулари� . 

От маргинулин астаколюсы отличаются более уплощеннои раковинои,  
овальн ы м  поперечным сечением, скорее широкими, чем высокими, ка
мерами,  направленн ы м и  к спирали, и скошенными швами .  
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Astacolus pumilus Е .  I vanova sp .  nov.  

Табл. 1 1 ,  фиг .  8; табл. I V ,  фиг .  5, 6 ;  табл. V I I I , фиг .  1 0 . 

Н азвание ви да pumilus (лат.) - карликовый. 

Г о л  о т  и п No 250/70, колл. И Ги Г ;  Таймырская низменность, р .  Дя 
бака-Тари,  обн .  1 ,  волжский я рус (средний подъярус ) , зона Dorsopla
nites maximus.  Паратипы No 250/7 1 ,  250/72, местонахождение и возраст 
те же. 

М а т е р  и а л . 1 3  раковин удовлетворител ьной сохранности.  
О п и с а н и е. Раковина сравнител ьно небольµхая ,  вытянутая, 

с умеренно сжаты ми боковыми сторонами .  Периферический край ров
ный, закругленный .  Спинной край изогнуты й, брюшной - вогнутый 
или выпрямленный, короче спинного. Спираль эволютная,  состоящан 
из 4-7 камер,  образующих 0,3-0,7 оборота . Камеры треугольные,  
быстро р асширяющиеся ( 0,05-0,35 м �1 ) и слабо возрастающие в вы
соту (0,02-0, 1 5  м м ) , заостренными или закругленными внутренними 
окончаниями они соп рикасаются с начальной камерой .  Начальная ка
мера эллиптическая или субсферическая ,  диа метром 76-86 м к  и 97-
1 08 м к. Выпрямленная часть состоит из 2-4 пря моугольных камер,  
слабо или заметно выпуклы х  (но не сильно ) ,  наклоненных к брюш
ному краю.  Ка меры несколько выше (0 , 1 0-0, 1 5  м м ) , чем в спираль
ном отделе. Последняя  камера у некоторых раковин более выпуклая ,  
чем предыдущая ,  или вытянута у устьевого конца. Септальная поверх
ность выпуклая .  Швы поверхностные, неши рокие ( 0,5-0, 1 1  мк) ,  слабо 
расширяющиеся у спинного края .  Иногда 1 -2 последних шва слабо 
вытя нуты у брюшного края и кажутся вогнуты м и  благодаря  выпукло
сти камер.  Ш в ы  слабоизогнутые в спиральной части и выпря мленные. 
косые в развернутой. Устье -- округлое отверстие с признаками лучи
стости ,  расположенное в периферическом углу последней камеры.  
Стенка известковая ,  однослойная,  преобразованная в процессе диаге
неза ; ее толщина 1 1 -32 мк. Н аиболее изменены предшовные утолще
ния .  Поверхность ра ковины гладкая, матовая  или стекловатая .  

Р а з м е р ы, мм 

Экземпля ры с 
Табл. IV, Экземпляры с р. Дябака - Табл . I V ,  Табл. 1 1 , 

р. Хеты (5 шт. )  Т а р н  (8  шт. )  фнr .  5 ф11r. 8 фиг. 6 

JI 0,38--0,48 0,40-0,70 0,48 0,45 0,43 
ш 0,20 0,23-0,35 0,28 0,23 0,23 
д 0,20-0,30 0,25-0,50 0,33 0,30 0,28 
д1 0, 1 3-0,23 0, 1 8-0,38 0,23 0,23 0,20 
т 0, 1 3-0, 1 8  0, 1 8-0,25 0,20 0, 1 8  0, 1 8  
к 5-7 4-8 6 5 5 
к, 1 -2 2-3 2 2 2 
Л : Ш  1 ,9 -2,4 1 ,7 -2,5 1 ,7 1 ,9 1 ,8 
ш :  т 1 , 1  - 1 ,5 1 ,0 - 1 ,4 1 ,4 1 ,2 1 ,2 

И з м е н ч и в  о с т  ь. Подвержены ей размеры раковины, степень 
уплощенности, ширина камер,  степень выпуклости последних камер и 
диаметр начальной камеры.  Диа метр начальной камеры в 76-86 м к  
характеризует особей микросферической генерации, которых в нашем 
материале н асчитывается 7 раковин. Диаметр в 97- 1 08 мк указывает 
н а  наличие мегалосферических форм,  1<оторые отличаются от микро
сферических меньшим числом камер в составе спирали (4-5 против 
4-7 ) . Раковины этих генераций по размерам почти одинаковы, за 
исключением одной р аковины с р .  Дяба 1<а �Тари ,  которая за метно 
больше мегалосферических форм .  
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С р а в н е н и е . Представители данного вида имеют сходство с As
tacolus pediacus, описанным Тэппен (Tappan ,  1 955) из отложений ниж
ней юры Северной Аляски. Они похожи по  эллиптической или полу
овальной форме начальной камеры и ,  видимо, по их размерам ( Tap
p an, 1 955, табл.  1 7, фиг.  2, 3, 5) , по эволютной спирали,  характеру 
швов,  по широким ,  но невысоким камерам,  изогнутому спинному краю 
и вогнутому или выпрямленному брюшному. A stacolus pumilus sp .  nov.  
отличается меньшими  размерами раковины, большей уплощенностью 
ее, меньшим общим числом камер .  Следует отметить, что на изобра
женных Тэппен Astacolus pediacus хорошо заметна различная  величи
на начальной камеры и различное количество камер в составе спира
л и ,  свидетельствующих, вероятно, о присутствии раковин микро
н мегалосферической генераций. 

Astacolus pumilus sp .  nov. по характеру спирали,  �<амер и форме 
р аковины,  по степени уплощенности п охож на Astacolus aphrastus 
LoeЫich et Таррап ( LoeЫich,  Tappan,  1 950) из отложений оксфорда 
Южной Дакоты (Северная  Америка ) . Отличается менее развитой вы
прямленной ч астью, п р ямоугольной формой камер в ней и отсутстви
ем киля на  спинной периферии .  

Р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Таймырская низменность, р .  Хета, обн .  1 5, 
верхневолжский подъярус, зона Craspedites taimyrensis; р .  Дябака 
Та ри, обн .  1 ,  средневолжский п одъярус, зона  Dorsoplanites maximus. 

Р о д  Vaginulinopsis Si lvestri, 1 904 

iiaginulinopsis golberti Е. I vanova sp. поv. 

Табл. IV,  фиг.  1 -4;  табл. V I I I , фиг. 1 -4. 

Вид назван в чсс r <, и сследователя мезозоя Сибири А. В. Гольберт а.  

r о л о т и п № 250/77, К ОЛ J! .  И Г и Г ;  Северный Таймыр,  бассейн 
р. Каменной, обн. 1 08, волжский я рус ( средний подъярус ) ,  зона Dor
soplanites maximus. Паратип № 250/78, обн .  1 03;  паратип № 250/79, 
250/80, обн . 1 08 ;  местонахождение и возраст те же.  

М а т е р  и а л . 12 раковин удовлетворительной сохранности . 
О п и с а н и е . Раковин а  относительно крупная,  удлиненная ,  со 

сжатыми,  но слабо и равномерно выпуклыми  боковыми сторонами .  Пе
риферический край ровный,  п р итупленно-округлый .  Спинной край  не
сколько изогнут у начальн ых камер спирали .  Б рюшной край широко
округлый,  п ря мой, немного вогнутый или волнистый.  Спираль имеет 
один оборот и состоит из 8- 1 0  камер у микросферических р аковин и 
3-5 камер у мегалосферических генераций (А 1  и А2) . Н ачальна я  1<а 
мера м аленькая,  диаметром 44 мк,  сферическая  у микросферических 
и крупная  округла я  или овальная с диаметром 99- 1 65 мк у м егало
сфернческих р аковин .  Она расположена в центре спирали ,  ближе к 
брюшному краю у первых и у брюшного края  у вторых.  П оследующие 
J(амеры треугольной формы ,  с заостренными внутренними  окончания
м и, примыкающими к н ачальной камере и постепенно увеличивающие
ся  в размерах, больше в ширину (0,08-0,25 м м )  и слабее в высоту 
(0,04-0, 1 м м ) . Хорошо развитая выпря мленная ч асть состоит из 4-7 
камер неправильно прямоугольной или треугольно-прямоугольной фор
мы, наклоненных к брюшному краю. Камеры широкие (0,28-0,43 м м )  
и н изкие ( 0,08-0,28 мм ) .  Последние выше, и ногда заметно выпуклее, 
что обусловливает бол ьшую толщину р аковины в верхней ее части.  
С ептальная  поверхность предпоследней или последней камеры ( п р ав -
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да ,  сохраняется не всегда ) выпуклая,  овальная .  Швы поверхностные, 
тонкие или  неширокие ( 1 1 -22 мк) , слабо расширяются к устью, пря
мые,  радиальные в спиральной ч асти и косые, приподнятые у спинной 
периферии в выпрямленной. У брюшного края они опущены в сторону 
спирали. Устье крупное, отчетливо сохранившееся у последних камер 
в виде круглого отверстия,  окруженного лучиками,  расположено в 
периферическом углу последней камеры. Стенка известковая ,  одно
слойная .  Ее толщина 1 1 -55 мк. Большая толщина стенки у выпрям
ленной ч асти раковины в области спинного края.  Смежные камеры 
причленяются по типу простого примыкания .  Поверхность раковины 
г.r�адкая ,  матовая или стекловатая.  

Р а з o I  е р ы, )1:\1 

Экзем пл яры с Табл 1ща I V  Северного Таймыра фиг. ! фиг. 2 фнr. 3 фнr. 4 
л 0,65- 1 , 1 3  1 ,0 0,83 0.93 1 , 1 3 
д 0,30-0,40 0,40 

д1 0,20-0,30 0,28 
ш 0,28-0,38 0,33 0,28 0,30 0,33 
т 0, 18-0,25 0,25 0,23 0,20 0.23 
l\ 3- 1 0  1 0  5 4 3 
l\1 4-7 5 4 7 7 

Л : Ш  1 ,9-3,4 3,0 2,9 3, 1 3,4 
Ш :Т 1 ,2- 1 ,6 1 ,3 1 ,2 1 , 5  1 ,4  

И з м е н ч и в  о с т  ь .  Проявляется в колебаниях раз меров раковины, 
ч исла камер в спиральной (3-1 0 )  и развернутой (4-7) частях н диа
метра н ачальной камеры. Эти изменени я  обусловлены наличием рако
вин трех различных генераций. Диаметр н ачальной камеры в 44 мк на 
блюдается у микросфери ческих особей В ,  в 77-99 мк - у мегалосфери
ческих особей А 1 . Раковины мегалосферической генерации А2 с овальной 
начальной камерой в 1 43- 165 мк более крупные, с трехкамерной спи
р альной частью, с параллельными спинн ы м  и брюшным краями и сжа
тым и  боковыми сторона м и. Камеры более плоские. Крупная  нач апьн а я  
камера расположена между спинным и брюшным кра)]МИ .  У мегало
сферических раковин А 1 н ачальная камера округл а я, расположена у 
брюшного края .  Раковина  слегка расширяется к устьевому . концу, 
спираль образована 4-5 камерами.  Б рюшной край почти прямой или 
слабоволнистый.  Камеры едва или заметно выпуклые.  

С р а в н е н и е. С Vaginulinopsis acrulus Tappan (Tappan,  1 95 1 ) 
и з  отложений верхнего триаса Северной Аляски данный вид можно 
сравнить по форме раковины, расширяющейся к устьевой ч асти, поч
ти параллельным боковым сторонам,  прямым швам,  по низким и ши
роким камерам .  Описываемый вид отличается большими общим и  раз
мерами раковины, притупленно-округлым периферическим краем, 
большим числом камер н составе спирали микросферической особи 
(8- 1 0  против 7) и мегалосферической (3-5 против 3 ;  Tappan,  1 95 1 ,  
табл. 3, фиг. 23) , почти прямым или слабоволнистым брюшным краем, 
всегда поверхностными, тонким и  или неширским и  швами,  более на
клоненным и  к брюшному краю и п риподнятым и  у спинного края,  р ас
положением начальной камеры у брюшного края .  

Н а блюдается некоторое сходство микросферической раковины 
р ассм атриваемого вида с Vaginulinopsis spatulatus (\Visn . )  из орна-
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товых глин келловея Польши (Wisпiowski, 1 890) . Эти виды сравни
ваются по  характеру расширяющейся к устьевой части раковины,. 
почти параллельным спинному и брюшному краям,  низким, но  широ
ким н аклоненным камерам и швам. Микросфер ическая р аковина ново
го вида отличается хорошо развитой эволютной спиралью, большими 
р азмерами,  видимо, более широким и  камерами  и высокой последней 
камерой.  Детальное сопоставление двух видов провести трудно из-за 
краткого описания V. spatulatus и изображения в одном боковом поло
жении.  

Р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Северный Таймыр,  р .  Каменная, обн.  1 03,. 
1 08, 1 1 1 , 1 2 1 ,  средневолжский подъярус, зона Dorsoplan ites maximus.  

Planularia Ьicostata Е .  Ivaпova sp .  nov .  

Табл. V ,  фиг. 1 0, 1 1 . 

Название вида Ьicostata (лат.) - двуребристая. 

Г о л о т  и п № 250/84, колл. ИГиГ ;  Северный Таймыр,  р. Каменная" 
обн.  1 03, волжский я рус (средний подъярус) , зона Dorsoplanites ma
ximus. Паратип № 250/85, местонахождение и возраст те же. 

М а т е р  и а л. 1 1  раковин удовлетворительной сохранности . 
О п и с а н и е. Раковина вытянутая,  расширенная,  со сжатыми  бо

ковыми сторонами .  Спинной край изогнут в различной степени, брюш
ной - выпрямленный или вогнутый. Брюшной край расширенны й, сла
бовогнутый или плоский, обрамленный ребрышками - килями .  Эво
лютная  спираль образована 5-8 камерами .  Начальная камера сфе
р ическая или чуть овальная, с диаметром 99- 1 1 0 мк, располож:енная
у брюшного края .  Последующие камеры треугольной формы,  доста
точно быстро расширяющиеся (до 0,55 м м ) , своим и  заостренными 
внутренними окончаниями  примыкают к начальной 1< амере. Выпрям
ленная  часть состоит из 1 -5 треугольных камер, внутренние 1<онцы 
которых оттянуты в сторону спирали. Камеры широкие (0,25-0,55 м м ) , . 
но невысокие (О, 1 3-0,25 м м ) . Последняя камера ( часто разрушена )  
чуть выше предыдущей. Камеры как в спиральной, так и в выпрям
ленной части сла бовыпуклые или плоские. Септальная поверхность 
плоская или выпуклая ,  п родолговато-овальная .  Швы неширокие,. 
1 1 - 1 2  мк, поверхностные  или слабовыпуклые, в основном в выпрям
ленной части у брюшного края ,  где они сливаются с боковыми реб-
рышками - киля м и_ Б олее тонкие швы в спиральной части. Устье 
круглое отверстие, тонколучистое, в виде крупного бугорка, располо
женное у спинного края последней камеры.  Стенка известковая,  одно
слойная, прозрачная или непрозрачная,  измененная в процессе диагене
за. Ее  толщина 22-27 мк, наи большая у камер выпрямленной части с 
утолщением в предшовных участках. Поверхность раковины гладкаяr 
матовая .  

1 1 4  
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Л : Ш  
Ш : Т  

Р а з м е р ы, м м  
Экземпляры с Таблица У 
Северного 
Таймыра 
0,43- 1 , 1 3  
0.28-0,53 
0,20-0,28 
0,35-0,65 
0,23-0,48 

5-8 
1 -5 

1 ,5-2,2 
1 ,4-2,3 

фнr. 10 

0,85 
0,38 
0,20 
0,35 
0,28 
6 

4 +  CJl O l\l a H H a Я  
камера 

2,2 
1 ,9 

фнr. 1 1  

0.85 
0,45 
0,20 
0,55 
0,35 
7 

2+ слома нна я 
камера 

1 ,8 
2,2 



И з м е н ч и в о с т  ь. Подвержены ей раз меры раковины ,  степень 
изогнутости спинного и брюшного краев, число камер в составе спира
ли  ( К = 5-8) , степень уплощенности брюшного края от плоского до 
вогнутого; септальна я  поверхность может быть плоской и выпуклой,. 
швы - поверхностным и  и слабовыпуклыми .  

С р а в н е н и е. Описанный вид можно сравнить с Planularia trica
rinella (Reuss)  из верхнего валанжина ФРГ (Reuss,  1 862 ( 1 863) ) .  Их 
сближает форм а  р аковины и камер,  общее число камер и эволютна я  
спираль.  Описываемый вид отличается большими размера ми  и тол 
щиной, большим числом камер в составе спирали ( 5-8 против 5-6 у 
Р .  tricorinella) , отсутствием ребер у спинного края ,  расширенным 
брюшным краем с 2 ребрами и характером швов,  которые незначи
тельно выпуклы у брюшного края в выпрямленнqй части раковины .  

Р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Северный Таймыр,  р .  Каменная ,  средне
волжский подъярус, зона Dorsoplanites maximus; Западн ая Сибирь 
( Приполярное З ауралье) , бассейн р .  Северной Сосьвы, среднево.1ж
ский подъярус. 

Planularia improvisa Е. Ivanova sp .  nov. 

Табл. / I I ,  фиг. 8- l l ;  табл. VIJ ,  фиг.  1 -4.  

Н азвание вида improvisa (лат.) - н епредвиденная. 

Г о л  о т  и п № 250/ 1 1 7, колл .  ИГиГ ;  Северный Тай�rыр ,  р. Каыен
ная, обн.  1 2 1 ,  волжский ярус ( средний подъярус ) ,  зона Dorsoplanifes 
maximus .  Паратип № 250/ 1 20, местонахождение и возраст те же ;  п а 
р атип № 250/ 1 1 8, Западная Сибирь (Северное Зауралье ) , с .  Половинка, 
скв. 1 00-Р,  гл. 1 885,95- 1 889 м ,  волжский п рус ( с ред1 1 1 1 й  подъярус ) ; 
паратип № 250/ 1 1 9, Печорский бассейн ( район р .  Колвы ) ,  скв. 1 1 . 
гл . 1 24,5 м, зона Dorsoplanites panderi. 

М а т е р  и а л . ·  8 р а ковин хорошей сохранности.  
О п и с а н и е. Раковина  развернутая ,  уплощенная  (Ш : Т = 2,3-

3, 1 ) ,  расширяющаяся к устьевому концу. Брюшной край короче спин
ного, прямой или слабоволнистый (в  очертании,  по контуру) .  Нача.-1 ь 
ные 3-4 камеры образуют спираль, последующие 4-6 составляют 
выпрямленный отдел . Н ачальна я  камера овальная ,  достаточно круп
ная,  с диаметром 97- 1 30 мк.  Остальные камеры спирали треугольные.  
В распрямленном отделе камеры низкие, расширяющиеся по мере 
р оста, вытянутые, почти прямые, со слабозагнутыми брюшными кон
цами .  Последняя камера по величине равна предыдущей, или чуть 
шире, или заметно уже. Ее ширина 0,35-0,4 м �1 ,  высота 0, 1 -0, 1 3  мм .  
Септальная поверхность слабовыпуклая,  с плавным изгибом к брюшному 
краю.  Швы поверхностные, узкие (5- 1 1 мк ) , слабоизогнутые в спи
р альной части и выпрямленные в более поздней с небольшим изгибом 
у брюшного 1< рая .  Они прямые у спинного края, с которы м  составля 
ют угол 40-45°. Б рюшной край округлый, несущий 2 тонких ребрыш
I<а ;  спинной - заостренный,  с узким килем по всей периферии.  

· Устье округлое, небольшое, расположено на  оттянутом перифери
ческом конце последней камеры.  Поверхность раковины покрыта тон
ким1 1  и невысоким и ребрышками, косо направленными к спинному 
�<раю. На одной стороне раковины насчитывается 8- 1 2  ребрышек, 
прослеживающихся по всей длине. Некоторые из н их не достигают 
устья или, сближаясь около начального конца р аковины, перекрещи
ваются или соединяются .  Устьевого конца достигают 4-5 ребрыше'<. 
Стенка известковая ,  тонкая ,  ее толщина 1 1 -27 мк.  
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Р а з м е р ы, мм 

Экзе�1nл я р ы  с Экзе мпл яры с Табл11ца 1 1 1  
Северного Северного 
Таймыр а  З а уралья фнг. фнг. ф11r. фиг. 
( 3 шт. )  (3 шт.) 1 1  l U  9 8 

л 0,55-0,58 0,70-0,90 0,63 0,58 0,70 0,55 
ш 0,23-0,25 0,25 0.25 0,23 0,25 0,25 
т 0, 1 0-0, 1 1 0,08-0, 1 0  0, 10  0, 1 0  0,08 0, 1 1  
к 3-4 3-4 3 3 4 4 
К:1 2-4 4-6 5 4 4 2 
J ! : Ш  2,2-2,5 2,8-3,8 2,5 2,5 2,5 2,2 
Jll : т 2,3 2,5-3, 1  2,5 2,3 3 , 1  2,3 

И з м е н ч и в о с т  ь. П р и  достаточной устойчивости строения у дан
яого вида некоторая  изменчивость набл юдается в размерах, числе ка
м ер в спиральном и распрямленном отделах, диаметре начальной J<а 
меры (97- 1 30 мк) , ширине последней камеры и числе ребры шек н а  
поверхности раковины .  

С р а в н е н и е. П редставителей данного вида можно сравнить с 
Planularia multicostata, описанной К. И .  Кузнецовой ( 1 960 б) из  отло
жений среднего подъяруса волжского яруса Саратовского Поволжья 
(г .  Балаково) . Они по*ожи по  характеру ребристости поверхности ра 
ковины, швов и форме  камер, по н аличию сильно развернутых форм .  
Описываемы й  вид четко отличается от Planularia multicostata слабо
р азвитой спиралью (3-4 камер ы ) , сжато-овальной вытянутой н ачаль
ной камерой, ланцетовидной формой раковины,  наличием киля на 
спинной периферии, поверхностными швами и большей толщиной стен-
1ш ( 1 1 -27 мк п ротив 6,9-8,3 мк ) . Раковины Planularia improvisa sp .  
nov. благодаря  характерном форме и косой ребристости поверхности 
хорошо распозна ются среди других видов плануларий .  

Р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Северный Таймыр,  р .  Каменная ,  средне
волжский подъярус, зона Dorsoplanites maximus; Северное З ауралье, 
с. Половинка, средневолжский подъя рус; Печорский бассейн, р. Кол 
ва, зона Dorsoplanites panderi. 

Р о д  Dentalina Orbl gny, 1 839 

Dentalina arundinacea Е. I va nova sp. nov. 

Табл.  J J J ,  ф11r .  5-7; табл.  V J  1 1 , фиг.  5-9 

Н азвание вида arundinacea (лат.) - тростниковидная.  

Г о л о т и п  № 250/96, 1<олл .  ИГиГ ;  Северный Таймыр, бассейн 
р .  Каменной, обн.  1 03, волжский ярус ( средний подъярус) , зона Dor
soplanites maximus . Паратип № 250/ 1 28, местонахождение и возраст 
те же; паратип № 250/ 1 65, Таймырская низменность, р. Хета,  обн. 1 8, 
верхневолжский подъярус, зона Craspedites taiinyrensis . 

. /\'\. а т  е р  и а л . 26 р аковин,  в основном представленных отдельными 
фрагмента м и .  . 

О п и с а н и е. Раковина сравнительно 1<рупная,  узка я  и длинная ,  
почти не расширяющаяся, п рямая  или едва изогнутая .  Брюшной край 
прямой, едва или заметно выпуклый,  ровный, в кон�:

е и ногда
" 

чуть вол 
нистый. Спинной край вогнутый (слабо) или прямои, ровныи .  Основа
ние приостренное и снабжено 1<оническим шипом,  сдвинутым в сторону 
брюшного края или расположенным в центре. Общее число камер 
трудно установить, но,  видимо, не больше 1 0- 1 1 .  Н ач альная камера 
крупная ,  снаружи достаточно высокая ,  шлемовидная  и имеет удли 
ненно-овальную или  яйцевидную внутреннюю полость. Размеры на 
чальной камеры сильно варьируют: н аружный поперечник - от  1 1 0 до 
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1 54 мк, внутренний - от 66 до 1 1 0 мк, длина полости - от 88 до. 
1 2 1  мк.  Последующие 5-8 · камер удлиненно-яйцевидные, едва или за
метно скошенные, высокие, слабообъемлющие, с округлыми равно
или неравнобокими со спинного края полостями, образующие слит
ную цилиндрическую раковину. В ранней стадии раковины камеры 
более объемлющие. Вторая  камера такого же размера,  как первая,  
с меньшей, иногда большей длиной ( высотой) внутренней полости .  
Третья камера выше второй. Высота остальных камер постепенно уве
личивается и всегда больше ширины (примерно в 1 ,5 раза ) . Послед
няя  камера не сохранилась. Предпоследняя и меет яйцевидную форму, 
явно скошенная,  снаружи цилиндрическая,  с оттянутым в виде трубоч
ки устьевым концом. Устье округлое, со слабой и тонкой лучистостью, 
расположено у спинного края .  Швы тонкие, поверхностные, иногда 
в начале чуть скошены, затем перпендикулярные оси раковины.  Стенка 
известковая, гладкая, полупрозрачная или м атовая, двухслойная ,  тол
щиной 22-33 мк с увеличением до 55 мк в предшовных утолщени ях.  

Р а з м е р ы, мм 

(экземпляры с Северного Таймы ра, р . К амен н ая ) 
Табл. Табл . Табл. Табл. Табл. Табл .  

1 1 1 .  V l l I ,  1 1 1 ,  V l l l ,  V I I I .  1 1 1 , 
фиг. 5 фнг. 6 фнг. 6 фиг. 8 фиг. 9 фиг. 7 

л 1 ,23 1 ,55 1 ,33 0,90 1 , 1 8  1 ,75 
ш 0,20 0,20 0,23 0,23 0,23 0,23 
к, 6 9 7 6 7 9 
Л : Ш  6, 1 7,7 5,7 3,8 5, 1 7,6 

И з м е н ч и в  о с т  ь. Наличие фрагментов ранней части раковины 
с 1<рупной начальной ка мерой (наружный поперечник 1 1 0- 1 34 мк) и 
менее крупной ( наружный поперечник 1 1 0- 1 2 1  мк) , возможно, сви
детельствует о н аличии м акро- и мегалосферических генераций. Веро
ятно, эти различия выражены и в количестве камер в составе ракови
ны, но утвердительно говорить об этом нельзя из-за отсутствия по
следних камер. Изменяются размеры раковины и степень развития 
шипа у н ачальной камеры . Остальные признаки вида относительно по
стоянны.  

С р а в н е н и  е. Описываемый вид сходен с Dentalina ensis Wis
n iowski ( \Visniowski, 1 890) из келловейских глин Польши. Их сбли
жает цилиндрическая форма раковины, высокие ранние камеры ( кро
ме второй ) и наличие или отсутствие шипа у первой камеры. Dentalina 
arundinacea sp .  nov. отличается почти втрое большими размерами и 
п оверхностными швами,  перпендикулярными оси или едва скошенны
ми. От Dentalina ensis Wisniowski, определенной Г .  Бартенштейном и 
Э .  Брандом ( B a rtenstein ,  Brand , 1 937 ) из  доггера ФРГ,  данный вид. 
отличается большими размерами,  более высокими начальными каме
рами и почти перпендикулярным и  оси швами ;  от D .  pseudocommunis 
Franke ( Franke, 1 936) из отложений лейаса ФРГ - большей вел ичиной. 
ровным брюшны м краем, вытянуты м в виде трубочки устьевым кон
цом и более крупной овальной начальной камерой. Сходство наблюда
ется с Dentalina pseudocommunis Franke, описанной Е. Тэппен (Tap
pan, 1 955) из отложений нижней юры Северной Аляски. Они похож11 
по слабо скошенным начальным швам и почти прямым в позднем от
деле, по ширине раковины и по высоким поздним камерам .  Новый вид 
существенно отличается циJшндрической формой раковины, почти не 
р асширяющейся к устьевому концу, более высоким и  н ачальными ка 
мерами  (кроме второй) и характером устья, в виде тонкой трубочки 
р асположенного у спинного края камеры (а не терминальное, как у 
D .  pseudocommunis Franke) . 
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Проводить более детальное сравнение со всеми упомятутыми ви
дами трудно из-за краткости описаний и отсутствия  изображений 
внутреннего строения . 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Северный Таймыр,  бассейн р .  Каменной 
( обн. 1 03,  1 08,  1 2 1 ) ,  средневолжский подъярус, зона Dorsoplanites ma

ximus; Ан а барский район ( п-ов Пахса ) , зона Epivirgatites variabllis. 
р .  Хета, верхневолжский подъярус, зона Craspedites taimyrensis . 

П ОДСЕМЕЙ СТВ О LAG E N I N A E  S C H U LTZE, 1 854 

Р о д  Tristix Macfadyen, 1 94 1  

Tristix cuneatus Е .  Ivanova sp .  nov. 

Табл. V, фиг .  1 -9; таб.�. V l l ,  фиг.  6-8, 1 0  
Назва11ие вида cuneatus (лат.) - клинов идный. 

r о JI о т  и п № 250/ 1 22, колл. И Г и Г ;  Печорский бассейн, р. Колва,  
скв .  1 1 , гл. 1 37,5 м ,  волжский я рус ( средний подъярус) ,  зона Dorsop
lanites panderi. Паратипы № 250/ 1 23, 250/ 1 25, 250/ 1 28,  гл. 1 24,5 м ;  па
р атипы № 250/ 1 24, 250/ 1 26, 250/ 1 27 ,  250/ 1 29, гл . 1 33 м;  местонахожде
ние и возраст те же. 

М а т е р  и а л . 23 раковины хорошей и удовлетворительной сохран
ности .  

О п и с а н и е . Раковина средних размеров, однорядная ,  прямая, 
удлиненная ,  р асширенная  к дистальному концу. Ребра трехгранной 
р аковины тонкие и приостренные.  Раковина образована 3-8 несколько 
объемляющим и  камерами .  Начальная камера округ.п ая  или овальная,  с 
диаметром 55-88 мк  у микросферических особей и 89- 1 2 1  мк  у раковин 
мегалосферической генерации.  У микросферических особей вторая и 
третья камеры нескол ько шире, но ниже или равны по высоте н ачаль
ной.  Последующие камеры,  равномерно возрастающие в раз мерах, 
немного шире, чем выше, и относительно слабо- или очень слабо
выпуклые.  Последняя ка мера, иногда предпоследняя ,  более выпуклая ,  
с почти равной высотой и шириной ( высота 0, 1 3-0, 2 1  мм;  ширина 
0 , 1 3-0,23 м м ) . Ш вы узкие, вогнутые, с большей изогнутостью в сред
ней части раковины . 

Устье лучистое, представляет собой округлое отверстие, располо
женное в центре последней камеры.  Стенка известковая,  гладкая,  тол 
щиной 1 1 -33 мк, с утолщением в предшовных  участках.  Камеры п ри 
членяются с некоторы м  перекрытием .  

Р а з  м с  р ы , �·\ М  

Экземпляры с Таб.1 11ца V 
р . Колвы фиг. 4 ф11г. З ф11г.  8 ф11г.  1 ф11г. 2 ф11г.  5 фиг. 6 ф11г.  7. ф11г. 9 

л 0,20-0,68 0,68 0,55 0,33 0,23 0,48 0,33 0,39 0,45 0,23 
ш 0, 1 0-0,23 0,23 0,20 0, 1 5  0, 1 3  0, 1 5  0, 1 5  0, 1 5  0,20 0. 1 5  
К1 2-8 8 7 3 3 6 4 5 5 2 

Диаметр начальной 
камеры, мк :  

м ик росфериче-
ские особи 55-88 77 55 88 66 88 77 77 77 
мегалосфериче-
ские особи 89- 1 2 1  1 2 1  

И з м е н ч и в  о с т  ь .  Касается размер ов раковины, числа камер и 
степени их  выпуклости, диаметра начальной камеры в связи с присут
ствием особей м икро- и м егалосферической генераций.  

С р а в н е н и е. Представителей данного вида можно сравнить с 
Tristix temirica (Da in ) , описанным Л.  Г .  Даин ( 1 934) из  отложени й  
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.средневолжс1<ого подъяруса Темирского р айона ,  а также А. В . · Фур
сенко и Е .  Н. Поленовой ( 1 950) из средневолжских отложений При
индерья (зоны Dorsoplanites panderi ( верхи) и Virgatites virgatus) . 
Новый вид отличается от Trist ix temirica (Da in )  отсутствием килей 
на ребрах, наличием шипика у начальной камеры и ее диаметрами,  
более вогнутым и  швами,  формой камер и их причленением, заметной, 
хотя и слабой выпуклостью камер и большей их  высотой у микросфе
р ических особей.  С Tristix suprajurassica ( Paa lzow ) , определенн ы м  
А.  В .  Фурсенко и Е .  Н .  Поленовой ( 1950) из средневолжских отложе
ний (зона Dorsoplanites panderi) Эмбинской области ( Индерское озе
ро) , новый вид сближает форма  раковины,  вогнутость швов и иногда 
слабая выпуклость камер,  наличие шипика у нача.� ьной камеры .  Tristix 
cuneatus sp .  поУ. отличается от Т. suprajurassica (Paa l zow) более узкой 
р аковиной, слабо или почти не  расширяющейся к устьевому коицу, 
отсутствием килей на ребрах, формой камер и более изогнутьши шва
ми ,  меньшим диаметром начальной камеры у мегалосферических ра
J<овин и отсутствие:vr шейки устья .  

Р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Печорский бассейн, р .  :Колва ;  средне
волжский подъярус, зона Dorsoplanites . panderi. 

П ОДС Е М Е Й СТ В О  L I N G U L I N I NA E  L O E B L I C H  ЕТ TAPPA N ,  1961  

Р о д Ling·utina d 'Orb lg·ny, 1 826 
Linguiina nedios!ievae Е. Ivanova sp.  nov .  

Табл. I I I ,  фвг. 6-8; табл. VII ,  фиг. 5, 9. 

Вид назван в честь палеонтолога Московского госуда рственного университета 
Г. Н. Недешевой. 

Г о л о т и п № 250/ 1 3 1 ,  колл.  И Г и Г ;  Печорский бассейн, р. :Колва, 
скв. 1 1 , гл . 1 33 i\ I ,  волжский ярус ( средний подъярус ) , зона Dorsopla
nites panderi. П аратип № 250/ 1 32, гл. 1 3 1 ,5 м, местонахождение и воз
раст те же.  

М а т е р  и а л . 8 раковин хорошей сох ранности .  
О п и с а н и е. Раковин а  выпрямленная,  чрезвычайно уплощенная , 

состоит из 5-8 �<амер .  Н ачальная камера сферическая,  с диа метром 
33 мк у м икросферических особей и 77 м к  у мегалосферических, очень 
( едва заметно) слабовы пуклая .  Вторая камера по  своей величине 
почти такая же, как перваЯ . Последующие камеры равномерно и посте
пенно увеличиваются как  в высоту, так и в ширину (0,02-0, 13 м м ) , 
иногда ширина чуть превышает высоту. Последняя камера у некото
рых раковин немного выше предыдущей. :Камеры уплощенные. реже 
очень слабовыпуклые у микросферических особей. Септальные швы 
отчетливые, неширокие, поверхностные  или весьма слабовогнутые, 
изогнутые в сторону устья.  Устье - овальное отверстие, расположенное 
в центре последней камеры.  Стенка раков11ны  тончайшая - от 3 до 
6 мк, п розрачная или полупрозрачная .  :Каыеры ттричленяются путеи 
.простого примыкания .  П оверхность покрыта нитевидн ы м и  ребрышками 
в количестве до 10 на  одной стороне. 

л 
ш 
т 
1\1 . 

Ш : Т  
Л : Ш  

Р а з м е р ы, м м  

Экземпляры с 
р. К:олвы 

0, 1 8-0,35 
0,08-0, 1 3  
0,03-0,08 

5-8 
2,6 - 1,6 
2,2-2,7 

Табл иц а  l l l  
фиг. 2 фиг. 4 фiiГ. 3 

0,35 
0, 1 0  
0.05 
8 

2,0 
3,5 

0,30 
0, 1 3  
0,07 
5 
l ,8  
2,3 

0,30 
0,08 
0.05 
7 
1 ,6 
3.7 
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И з м е н ч и в  о с т  ь. Касается диаметра начальной камеры и числа 
камер в составе раковины, обусловленных н аличием раковин микро
н мегалосферической генераций, характера швов (поверхностные или 
вогнутые) , а также размеров раковины. 

С р а в н е н и е. Представители данного вида сходны с Lingulina 
hathra LoeЫich et Tappan (LoeЬlich, Tappan,  1 950) из отложений  кел
ловея Северной Америки по форме раковины у мегалосферических 
особей, характеру камер и швов, по тонкой орнаментации поверхности 
р аковины. Описываемый вид отличается гораздо меньшими р азмерами,  
меньшим числом камер,  форм ой раковины у микросферических особей 
и характером расположения устья непосредственно на поверхности 
п оследней камеры,  а не на низком горлышке, как у Lingulina hathra. 
Сравниваемые виды, возможно, принадлежат к единой генетической 
группе. 

Можно отметить некоторое сходство м икросферических раковин 
новоrо вида с Lingulina rursa LoeЫich et Tappan (LoeЫich, Tappan, 1 950) 
из тех же  отложений келловея по  характеру устья, уплощенности ра
ковины,  равномерному утолщению ее к устьевой части, видимо, очень. 
маленькой н ачальной J<амере, характеру швов. Описываемый вид отли
чается меньшим числом камер в составе раковины, но  большей их 
высотой, меньшей длиной и шириной раковины, тонкой орнаментацией 
ее поверхности, наличием не только вогнутых, но и поверхностных 
швоn. 

От Lingulina charagmata LoeЫich et Tappan ( LoeЫich, Tappan,. 
1 950) новый вид отличается теми же признаками, что и от L .  rursa, а 
также менее р асширенными, но более высокими камерами и поверхно
стными или слабовогнутыми швами.  

Р а с п р  о с т р а н е н и е. Печорский бассейн, р .  Колва,  средневолж
ский л одъярус, зона Dorsoplanites panderi. 



ЗА КЛ ЮЧ Е Н И Е  

В отложениях волжского я руса бореальных бассейнов СССР почти 
повсеместно встречаются раковины фораминифер. Изучение их п озво
лило отметить несколько этапов в развитии последних. Первый этап 
охватывал поздний 1шмеридж и ранневолжское время, второй - средне
волжское время ; третий эта п  соответствовал поздневолжскому времени. 
четвертый - берриасу. 

Наиболее резкие изменения в составе фораминифер на  всем се
вере Сибири имели место на границе средне- и поздневолжского време
ни, а менее существенные - на границе раине- и средневолжского 
времени, а также на рубеже юры и мела .  Н а  Русской платформе на 
иболее з начительные изменения отмечаются н а  границе раине- и средне
волжского времени и меньшие - на границе средне- и поздневолжско
го времени.  Таким образом, наиболее существенные изменения в фауне 
фораминифер произошли неодновременно, причем на  Русской равнине 
р аньше, чем в р айонах Сибири. На границе кимериджа и волжского 
я руса, а также юры и мела изменения были менее значительными и 
происходили в основном на  уровне видов. 

Анализ вертикального р аспростра нения видов, встреченных в отло
жениях волжского я руса Русской р авнины и севера Сибири ( всего 
1 40 видов ) , показал, что виды, вертикальное распространение которых 
ограничено подъярусом или его частью, более многочисленны (60 ви
дов ) ,  чем виды, охватывающие временной интервал двух подъярусов 
(37 видов) , и значительно превышают число видов, существовавших во  
всем я русе (6 видов) . Присутствие довольно значительного числа 
видов (35) , вертикальное р аспространение которых охватывало 
два я руса, объясняется тем, что часть из  них появилась в 
кимериджский век, а часть продолжала развитие в раннем мелу 
( берриасский век) . Такие долгоживущие виды, распространенные в 
отложениях трех я русов, в изученном м атериале единичны. Каждый из  
подъярусов и некоторые зоны характеризуются достаточно своеобраз
ным составом фора минифер, что помогает выделять их в разрезах по  
м икрофаунистическим комплексам .  

Н а правление миграционных путей фораминифер определялось 
конкретной физико-географической обстановкой. В раине- и средне
волжское время миграция происходила главным образом из морей 
европейской части СССР на  восток и северо-восток через п ролив меж
ду северной оконечностью Пай-Хоя и островами, существовавшими на 
м есте Новой Земли. В р анневолжское время обмен фаунами между 
бассейнами  Русской равнины и Зауралья шел, по-видИмому, также и 
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через пролив на Приполярном Урале. Миграция видов из Сибири на  
север европейской части СССР в ранне - и средневолжское время про
я вилась очень слабо. В поздневолжское время и мела место миграция 
м икроорганизмов с востока на  запад - из бассейнов севера  Централь
ной Сибири в северные районы З ауралья . 

Проведенные исследования географического размещения форами
нифер позволили  установить наибольшую степень сходства форамини
фер севера Сибири и севера Русской равнины. Наибольшее различие 
выявлено между фораминиферами  восточных и юго-восточных районов 
Русской равнины и севером Сибири, включая Печорский бассейн .  Уста
новлено, что бентосные фораминиферы я вляются группой организмов, 
перспективной для зоогеографического районирования и палеозоогео
графических реконстру�щий .  По данным изучения бентосных фора
м и н ифер и других групп фауны, исследуемая  акватория в 
волжский век охватывала две зоогеографические области : Бореально
Атлантическую и Арктическую. В составе первой выделена Восточно
Европейская, в составе второй - Печорско-Уральская и Северо-Сибир
ская провинции. Провинции, в свою очередь, подразделялись на  более 
мел1<ие зоогеографические еди ницы - округа.  

Большинство видов бентосн ы х  фораминифер, образующие те или 
иные характерные сообщества ( комплексы) ,  приурочены к определен
н ы м  .зоогеографическим округам и реже провинциям ,  поэтому корре
ляция отложений различных зоогеографических областей должна про
водиться с большой осторожностью. Б олее д.остовЕ>рной она будет в 
пределах одной зоогеографической провинции, где различия в соста ве 
одновозрастных комплексов менее значительны.  



Л И Т Е Р А Т У Р А  

Атлас л итолого-п алеогеогр афических карт СССР. Юрская систем а. Ред. Г .  Я .  Крым
гольц, В .  Н .  Сакс, Н .  Н .  Тазихин .  1 968. 

13 а с о в В. А" 1 967. Фораминиферы родов Marginulina 11  Marginulinopsis пз 
волжских и берриасских отложений бассейна реки Хеты ( Х атангская впади н а) .
Уч. зап.  НИИ ГА, палеонтол. и биостр" вып. 1 8. 

Б а  с о в В. А.. 1 968. О составе фораминифер в волжских и берриасскнх отложениях 
севера Сибири и Арктических островов.- Мезозойские морские фауны Севера и 
Дальнего Востока СССР и их стратнгр афнческое значение. М" «Наука». 

Б а  с о в В. А" 1 969 . . Фораминиферы волжского и берриасского ярусов Х атан гской 
впадин ы  и их стратиграфическое зн ачение. Автореф. канд. дисс. Геол. ин-т 
АН СССР. М. 

Б а  с о в В.  А" З а х  а р  о в В.  А" М е с  е ж  н и  к о в М. С"  Ю д  о в н ы  i'r Е .  Г" 1 965. 
К стр атиграфии юрских отложени i'1 бассеiiна р. Лен1 1 нградской (Северн ы й  Тай
м ыр ) .- Стратиграфия и п алеонто.1огия мезозо1'1ских отложениl'� севера Сибири 
М" «Н аука» . 

. Б а  с о в В .  А" З а х  а р  о в В .  А" И в а н о в а Е. Ф" С n к с !3. Н" Ш у л  ь г н 11 а Н .  !1" 
Ю д  о в н ы  й Е. Г" 1 970. Зон альное расчленение верхнеюрских отложени\1 н а  
мысе Урдюк Х а я  ( п-ов П ахса, Анабарски�°1 залив) .- Уч. зап. НИИГ А ,  п алеон
тол. и биостр" вып. 29. 

Б и д ж  и е в  Р .  А" М и н  а е в  а Ю. И" 1 961 . Стратиграфия юрских отложений внеш
ней зоны Приверхоянского кр аевого п рогиба (долина р. Лены на участке между 
устья м и  Муны и Молодо) .- Геол . и геофиз" № 1 1 .  

Б и д ж  и е в  Р .  А" М и х  а й  л о в Н .  П "  1 966. В олж ски i'r ярус н а севере Приверхоян
ского прогиба.- Бюлл. МОИП, отд.  геологии, т .  XI (3) . 

:Б о д ы  л е в  с к и й  В .  И" 1 963. Юрская систем а.- Гео.1огня СССР, т. Н, ч. 1 .  М. 
Б у л  ы н н и  к о в а С. П "  1 962. Фораминиферы нижнего волжского я руса из р азрезов 

Елогуйско� и Турух анской опо·рных скважин .- Тр. Сибирского науч.-.исслед. 
и н-та геологии,  геофизики и м инерального сырья.  Матер. по []алеонтологии п 
стратиграфии З ап адной С ибири, серия нефт. геол" вып. 23. Л .  

Б у л  ы н н и  к о в а С.  П" Б у л  ы н н и  к о в а А .  А . ,  1 966. Страт 1 1графия верхней юры 
и валанжина Турухан-Елогуйского района по фораминифера м.- Геол. н гео
физ" № 6. 

В а с и л е  н к о В. П" 1 95 1 .  Фора миниферы среднеюрских 11 ииж не�1еловых отложеии�"1 
м ыс а  Ильи и сопки Кожевникова (залнв Кожевникова, Хатангская губа ) .
Сб. статей по геологии Арктики. Тр.  Н И И Г А. 

В а х р а м е е в В .  А" 1 964. Юрские и раннем еловые флор ы  Евразии 1 1  палеофлористи
ческие []ровинции этого време1т.- Тр. ГИН АН СССР, вып. 1 02. 

В а х  р а м е  е в  В.  А" К: р ы м г  о л ь  ц Г .  Я "  М е с  е ж  н 1 1  к о в М. С. , С а к с В.  Н" 
Ш у л ь г и н  а Н.  И" 1 970. К: методике составления п алеобиогеографическнх 
карт.- Проблемы палеозоогеографии в С нбири. Тр. Ии-та геол . и геофиз. СО 
АН СССР, вып. 1 1 1  . 

.Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности Западно-Сибирской низ
менностн, 1 958. Тр. ВСЕГЕИ.  Гл. ред. Н .  Н .  Ростовцев. Госгеолтехнздат. 
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Г е р а с и м о в  П. А. .  М 11 г а ч ев а  Е .  Е .. Н а i'1 д и н  д. П . . С т е р л и н  Б. П .. 1 962. 
Юрские и медовые отложення Русской платформы.- Очерки регионады1ой гео
логии СССР, вып. 5: Изд.-во МГУ. 

Г е р  а с и м  о в П.  А., М и х  а й  л о в  Н. П., 1 966. Волжский ярус и единая стратигра
фическая шкала верхнего отдел а юрской системы.- Изв. АН CCCJJ, серия 
геол., № 2. 

Г е р  к е А .  А., 1 957. О микрофауне мезозойских отложений северной ч асти Енисейско
Ленского края и ее стратиграфическом значении.- Тр. Межведомственного со

вещ. п о  р азработке унифнцированных схем Сибири. 
Г о  JJ ь 6 е р  т А. В" М а р к о в а Л. Г" П о л я к о в а И. Д.,  С а к с В.  Н., Т е  с л е н

к о Ю. В.,  1 968. Палеоландшафты Западной Сибири в юре, мелу и п алеогене. 
М" «Наука». 

Г у р ь я н  о в а Е.  Ф" 1 957. З акономерности распределения современной морской фау
ны и принципы районирования Мирового океана.- Вопросы палеобиогеографии 
и биостратиграфии. Тр. 1 -й сессии Всес. палеонтол. об-ва. М" Гостоптехиздат. 

r у р ь я н  о в а Е. Ф" 1 962. Зосrеоrрафнчеrкое Раl!ОН!IРОВание моря.- Конт. по СОВ '11е
стн ы м  исследованиям фауны 11 флоры. Зоологич. ин-т АН СССР. Л. 

Д а  г 11 с А. С" 1 968. Юрские и р аннемеловые брахиопе>ды севера Сибири. М" «Наука>� 
Д а  и н  Л. Г" 1 934. Фораминиферы верхнеюрских и меловых отложений месторожде

ния Джаксы-Бай Темирского района.- Тр. Нефт. геол. -развед. ин-та, серия А, 
вып. 43. 

Д а  и н  Л. Г" 1 948. Материа,1 ы к стратиграфии юрских отложений Сар атовской об
ласти.- Микрофауна СССР, сб. 1 .  Тр. Всес. нефт. науч.-исслед. геол.-развед. 
ин-та, новая серия, вып. 3 1 .  

Д а  и н  Л .  Г "  1 970. Новый род Mironovella Dain и н овые виды хоглундин и з  се
мейства Epistominidae.- Вопросы микроп а.1еонтол" № 13 .  

Д и 6 н е  р В. Д" ·1 962. Мезозойские от,10жения Новой Земли.- Тр. Н ауч.- исслед. ин-т� 
геологии Арк"Гики, т.  130. З а  с п  е л  о в а Л.  Г" 1 948. Фораминиферы верхнеюрских и меловых отложений З а 
п адно-Сибирской низменности.- Микрофауна СССР, сб. 1 .  Т р .  ВНИГРИ, новая. 
серия, вып. 3 1 .  

З а х  а р  о в В.  А" 1 966. Позднеюрск11е и ранне�1еловые двустворчатые моллюски се
вера Сибири. М" « Наука». 

З а х  а р  о в В.  А" 1968. Изменение комплексов видов двустворчатых моллюсков нз· 
границе юрского и мелового периодов в бореальной и аркт11ческой зоогеографи
ческих областях.- Мезозойские морские фауны Севера и Дальнего Востока 
СССР и их стратиграфическое зн ачение. /11\" «Н аука». 

З а х  а р  о в В. А" 1 970. Позднеюрские и раннемеловые двустворчатые моллюски се
вера Сибири и условия их существования (отряд A nisomyaria) .- Тр. Ин-т�t 
геол. и геофиз. СО АН СССР, вып. 1 1 3. 

И в а н  о в а Е.  Ф" 1 967а. Новые виды фораминифер из отложений нижнего волжско
го яруса Хатангской впадины и Северного Таймыра.- Фора мнниферы мезозон 
и кайнозоя З ападной Сибири и Дальнего Востока. М" «Наука». 

И в а н  о в а Е.  Ф" 1 967б. Лагениды нз отложений верхнего волжского яруса Хатанг
ской впадины.- Фораминиферы мезозоя и кайнозоя Западной Сибири н Даль
него Востока. М" «Наука». 

И в а н  о в а Е.  Ф" 1 968. Состав фораминифер и их развитие в волжский и берриас
ский века в Х атангской впадине и на Северном Таймыре.- Мезозойские м::>р· 
ские фауны Севера и Дальнего Востока СССР и их стратиграфическое значе
ние. М" «Наука». 

И в а н  о в а Е. Ф" 1 969. Форамиииферы и палеозоогеография волжских бассейнов 
Севера СССР. Автореф. канд. дисс. Новосибирский государственный универ
ситет. 

И в а н  о в а Е. Ф" 1 970а. Новые виды фораминифер из отложений волжского и бер
риасского ярусов Северной Сибири.- Общие вапросы изучения микрофауны 
Сибири, Дальнего Востока и других район ов.  М" « Наука». 

И в а н  о в а Е. Ф" 1 970б. Особенности фауны фораминнфер волжского яруса севера• 
Сибири.- Общие вопрссы изучения микрофауны Сибири, Дальнего Востока и 
других районов. М" «Наука». 

И в а н  о в а Е. Ф" 1 97 1 .  Зоогеографическое районирование бассейнов Севера СССР в 
волжском веке п о  группе бентосных фераминифер.- Геол. и rеофиз" № 1 1 . 

И в а н  о в а Е. Ф" 1 972. Фораминиферы волжского яруса Западной Сибири.- Ин
форм. сб. СНИИГГиМС. 

К а з  а н  ц е в  В.  П., 1 934. Материалы к познанию фауны юрских фораминифер про
мысла Макат Эмбанефть.- Тр. Нефт. геол.-развед. и н-та, серия А, вып. 49. 
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1( л  и м  о в а И. Г. ,  1 96 1 .  Верхнеюрские аммониты Западно ·Сибирской н rrзмениости.
Тр. СНИИГГиМС, вып. 1 5. М. 

К л и м  о в а И. Г., Т у р б и н  а А. С., 1 96 1 .  Систеыатичесюrй ана.1из фауны моллюсков 
Западно-Сибирской низменности и некоторые палеогеографические и п алеоэко

логические выводы.- Решения и труды Меж ведомств'енного совещ. по уточнению 
стратиграфических схем Западной Сибири. Л., Гостоптехиздат. 

1<: о з ы р е  в а В. Ф . ,  1 957а. Фораминиферы оксфорда, кимериджа, нижнего волжского 
я руса и валанжина.- Стратиграфия мезозоя и кайнозоя З ападно-Сибирской 
низменности. М., Гостоптехиздат . 

.К: о з ы р е  в а В. Ф . ,  1 957б. Стратиграфия верхней юры и валанжииа З ападно-Сибир
ской низменности �по фауне фораминифер.- Тр. Межведомственного совещ. 
по разработке унифицированных схем Сибири. Л. ,  Гостоптехнздат . 

. К о з ы р е  в а В. Ф. ,  1 96 1 .  О комплексах фораминиферовоl1 фауны в верхней Юр'С' 
З а падно-Сибирской низменности.- Решения и труды Межведомственного совещ. 
по уточнению стратиграфических схем Западной С11б11р11 .  Л . .  Гостоптехиздат. 

К у з  н е  ц о в а К И., 1 960а. Таксономичес1юе значенне некоторых морфологических 
п ризнаков юрских лентикулин.- Вопр. микропалеонтол . ,  вып. 4 . 

.К: у з  н е  ц о в а К. И.,  1 960б. Род Planularia п его новые виды из верхней юры 
Русской платформы.- Палеонтол. ж. ,  № 2. 

К у з  н е  ц о в а К. И.,  1 961 а. Об аномальных раковинах лагенид из верхнеюрских 
отложений Поволжья.- Вопр. микропалеонтол. ,  № 4. 

К у з  н е  ц о в а К. И., 196 1 б. Систематика некоторых родов юрских лентикулин и их 
стратиграфическое значение. Автореф. канд. дисс. ГИН АН СССР. 

К у з  н е  ц о в а К. И., 1 962а. О пределах вертикального распространения видов лаге· 
нид в юрских отложениях Поволжья.- Вопр. микропалеонтол., № 6. 

К у з  1 1  е ц о в а К. И., 1962б. Род Saracenaria и его представите.1и из верхней кtры 
Русской платформы.- Вопросы микропалеонтол., No 6. 

К у з  н е  ц о в а К. И., 1 965. Позднеюрские бореальные фораминифсры и их разви
тие на  Русской платформе.- Тр. Г И Н  АН СССР, вып. 1 42. 

1( у з  н е  ц о в а К. И.,  1 969. Сопоставление кнмериджского. волжского и портландско
го ярусов по фораминиферам (по материалам Англии и Pyccкoi'i платформы) .
Изв. АН СССР, серия геол. ,  No 1 0. 

Л е в  и н  а В. И. , 1 968. Позднеюрские фораынниферы запада Западно-Сибирской низ
менности и их роль в стратиграфии 11  палеогеографин. Автореф. канд_ дисс. 
Тюменский индустриальный ин-т. 

Л и д  е р  В .  А., 1964. Геология С:еверососьвннского буроуго.1ьного бассейна.- Ма
териалы по геологии и полезным ископаемыы Урала, вып. 1 1 .  М., «Недра». 

М а к  р и д и  н В. П., К а ц Ю. П., 1 965. З н ачение обобщающих палеонтологических 
исследований для стратиграфии и палеогеографшr.- Палеонтол. ж . . № 3. 

М а т в е е  в с к а я А. Л.,  И в а н  о в а Е. Ф., 1 960. Геологическое строение южной ча
сти Западно-Сибирской н изменности в связи с вопросами нефтегазоносности. 
М.-Л., Изд-во АН СССР. 

1'1 е с е  ж н и к о в М. С., 1 959. Стратиграфия юрских отложений восточного склона 
Приполярного н Полярного Урала.- Тр. В НИГРИ, вып. 1 40. 

М е с  е ж  н и  к о в М. С., 1 960. Об объеме нижнего волжского яруса и его сибирских 
эквивалентах.- Тр. ВНИГРИ, геология и геохимия, № 3. 

М е с е ж  н и  к о в М. С., 1 963. Стратиграфия н аммониты юрских от.1ожений восточ
ного склона Приполярного и Полярного Урала.- Автореф. канд. дисс. ВНИГРИ. 

М е с  е ж  н и  к о в М. С. ,  1 970. Новый арктическйй род средневолжских дорзоплани
тин.- Проблемы палеозоогеографии в Сибир�t. Тр. Ин-и геол. и rеофиз. СО 
АН СССР, вып. I \ l .  

М е с е ж н и к о в  М. С. ,  Ш у л ь г и н а  Н .  И . ,  196 1 .  Стратиграфия юрских н нижнеме
ловых отложений северной частИ Западно-Сибирской низменности.- Решения и 
труды Межведомствен ного совещ. по уточнению стратиграфических схем За
падной Сибири. Л. ,  Гостоптехиздат. 

М е с  е ж  н и  к о в М. С., Г а л е р к и н  а С.  Г., 1 962. Материалы по стратиграфии юр
ских отложений Полярного Урала.- Тр. ВНИГРИ, вып.  1 90, геол. сб. 7. 

М и х  а й  л о в  Н .  П. ,  1 957. Стратиграфия мезозоя восточного склона Северного Ура
ла.- Тр. совещ. по стратиграфии Сибир11. Л .  

М я т  л ю к  Е .  В . ,  1 939а .  Фораминиферы верхнеюрскнх и нижнемеловых отложений Сред
н его Поволжья и Общего Сырта.- Тр. Нефт. геол.-р азвед. ин-та, серия А, 
вып. 1 20. 

М я т  л ю к  Е. В ., 1 9396. Фораминиферы юрских отложений нефтяного месторождения 
Н ордвик (Хатангский залив) .- Тр. НИИГ А. т. 1 26.  
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М я т  Jl :о к Е. В ., 1 947. Ф ау н а  фораминифер верхнеi'1 юры Поволжья, Урало-Эмби нской· 
области п п -ова Мангышлак. Автореф. канд. дпсс. ЛГУ. 

Основы пал еонтолоrи1и, т. 1 .  Общая ч асть. Il:ростейшие. 1 959. М., Изд-во АН СССР_ 
П о  с п е л о в а Г.  А.,  С а к с В .  Н., 1 968. Некоторые результаты палеом агнитных иссле

дован11й мезозоя 11  каi'1 нозоя Сибири.- Геол. и геофиз., № 2. 
П У т р я Ф. С.,  1 970. К позн анию ю рских лентикулинид З а п адной Оиби р и .- Палеонтол. 

ж., № 4. 
П у т  р я Ф. С. ,  1 97 1 .  Лентикули ниды верхнеюрских отложений З а п адно-Сибирской низ

менн ости. М.,  « Недра».  
Решення и труды Межведомственного совещания по доработке 1 1  уточнению у нифиЦи

рованной и коррел яuионной стратиграфических схем Западно-С:ибирскоi'1 низмен
ности.  (Тюмень, 2 1 -27 м арта 1 967 г. ) .  Тюмень, 1 969. 

Р о м  а н  о в а В. И . ,  1 964. Стратиграфическое значение комплексов м икрофау н ы  верхне
юрскнх отложений восточного склона П риполярного Урала - Т р. ВСЕГЕИ, но
в а я  серия, п алеонтология и стратиграфия, т. 93. 

С а з  о н  о в Н. Т . ,  1 957. Юрские отложения центральных областей Русской платформы_ 
Л . , Гостоптехиздат. 

С а и д о  в а Х.  М.,  1 96 1 .  Экология фораминифер и п алеогеография дальневосточ ныл мо-· 
рей СССР и северо-западной ч асти Тихого океан а. М.,  Изд-во А Н  СССР. 

С а к с В.  Н., 1 961 а. Палеогеография А ркт.ики в юрском и м еловом периодах.- Докл. 
на ежегодных чтен1 1 я х  п амяти В .  А .  Обручева ( 1 95G- 1 960) , т. 1-V. М.,  Изд-во 
АН СССР. 

С а к с В .  Н., 1 96 1 б . Некоторые п роблемы п алеогеогр афии юрского периода в связи с
изучением белемн итовых фаун Сибири.- Геол. и геофиз.,  № 1 0. 
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ТАБЛ И UЫ 
И О Б ЪЯ С Н Е Н ИЯ К Н И М 

9 Е. Ф. Иванова 



Т а б л и ц а  1 

Ф 11 r. 1-6. Lenticulina kolvensis Е. Ivanova sp. nov., Х 60. Печорский бассейн, 
( р. Кu.с1 ва ) ,  сред11сволжский п одъярус, зо1 1 а  Dorsoplanites panderi. 1 -· п аратип 
..'\о 250/ 1 40 ;  2 - rо.1отнп № 250/1 39; 3 - п а р атип № 250/ 1 4 1 ;  а - вид с боковой 
сторu1 1 ы ,  б - в1 1;1 с перифер ического 1<р а а ;  4 - napaт11n J\l'o 250/ 1 42;  5, б -- n а ратипL.1 

№ 250/ 1 43, 250/1 44 (юные особи) , вид с боковой стороны . 

Т а  б .� 11 ц а 1 1  

Ф 1 1  г .  1 .  2. Lenticulina pungensis Е .  ] \та поvа, Х 60. З а п а д1 ! а я  Сибi!рь.  I l ун п111ская 
с1ш. 2 1 2 , волжский я р ус (нижн и й  п одъя рус) . 1 - п ар атип № 250/56: 1 а - вид 
с боковоi'I стороны.  lб - вид с п ериферн ческого 1<рая,  П оловн1 1юш ская скв . 1 00-Р;  
2 - 1 1  аратнп № 250/57 ( юн ы �"r экземпля р ) : 2а - внд с боковой стороны ,  26 -- вид с 

перифер ического края.  

Ф 1 1  г. 3-5. Lenticulina digitale Е .  I vaпova sp.  nov., Х 60. Таймырская н изменность, 
р. Хета, верх11еволжск11 й  подъярус, зо11а Craspedites okensis. 3 - голотиrr № 250/5 1 :  
Ja - в1ш с боковоi'1 сторон ы ,  J6 - вид с пернфер ического 1<ра я ;  4 ,  5 - п а р атипы 
.\"о 250. 52,  250/53: 4а, 5а - в11д с боковой стороаы, 46, 56 - внд с пер нфернческого 

края.  

Ф ll  г.  6-7. Lenticulina pustula Е. Ivanova, Х 60. З а п адн а я  Снбирь ( бассейн р Се
верной Сос1,вы ) ,  волжсю1й я р ус (н пжн и й  подъярус) . б - rолопш № 250/60; 7 - п а р а 
т 1 1 n  J\l'o 250/6 1 :  ба . 7а  - Bll.1 с бо1<овой сторо11ы, бб .  76  - вн.•t с пернферического кра.! . 

Ф п г. 8. Astacolus pumilus Е .  Ivanova sp. nov., Х бО. Таймырская н изменность, р .  Дя
бака - Т а р 1 1 , cpeдi 1 eвo.nжc1(J[i'J подъярус. зон а Dorsoplanites maximus. п ар атнп № :!50/7 1 :  

8а - в 11.сt с боково�"1 с торон ы .  86 -· в1 1д с п ер 11фер11 чсс1<оrо 1<р а я .  

Т а б J1 1 1  ц а 1 I 1  

Ф 1 1  г.  1 .  Lenliculina pungensis Е .  I vaпova, Х 60. З ал ад11 а я  Сибирь,  бассе1"rн р .  Се
верноii Сосьзы, волжский ярус (средний подъярус) , rолотип No 250/55: 1 а - вид с 
боково�°1 стороны, 1 6 - вид с п ер 1 1ферического I<рая,  lв - вид со стороны устья.  

Ф п г .  2--4. Lingulina nedioschevae Е .  Ivanova sp nov., Х 1 00. Печорский бассейн, 
JJ . l< олва.  средн евоюксю1i"1 п одъярус,  зон а Lюrsoplaпiles panderi .  :! - rолотип 
No 250/ 1 3 1 ,  вид с боковой стороны (микросферическая особь) ; 3, 4 - паратипы 
№ 250/ I 62, 250/ 1 32, (3 - м икросферическая особь , 4 - мегалосферическая особь) , 

За, 4 - в1 1д с боковой сторо1 1 ы ,  86 - в1 1д с лернфер11 чес1<ого края .  

Ф 1 1  г. 5-7. Dentalina в.rundinacea Е .  Iv aпova sp.  nov. .  Х 60. Север11 ы й  Таймыр, 
р. Каменная,  средневошкский подъярус, зона Doгsoplanites maximus. 5 -· голот•:r1 
�50/96. в1 1.� с боковой стороны ; б, 7 - парат1 1 п ы  No 250/ 1 28, 250/ 1 65, вн,l. с боковой 

сторо11 ы .  

Ф 1 1  г .  8- 1 1 .  Planularia improvisa Е. J vanova s p .  nov . ,  Х 60. Север н ы й  Т а 1"1мыр,  
р .  Камс1 1ная,  среднево.1жс1шй п одъярус, зо:! а Dorsoplaniles maximus. 8 - го.1от1 1п 
.i\"o 250/1 1 7 : 8а - в 1 ш  с боковой сторон ы,  86 - в11д с п ер 1 1фер11 ческого края;  9 - п ар а 
т 1 1 п  № 250/ 120. З ап адна я Сибирь.  Половш1кин ская скв. 1 00-Р, н 11жневолж
с1ш�"! лодъярус, 10 - пар атип № 250/ 1 1 8, вид с боковой стороны ,  Печорский бассейн, 
р.  Колва , средневолжский подъярус, зона Dorsoplanites panderi; 11 - п ар ат11п 
J\"o 250/ 1 1 9 :  11 а - внд с боковой стороны ,  1 1 6  - вид с п ер иферического к р а я .  

Т а  б .'l 1 1  u а 1 V 

Ф н г. 1 -4. Vagin ulinopsis golberti Е .  Ivanova sp. nov., Х 60. Север н ый Таймыр,  
р .  Каме1 1 1 1 а я ,  средневолжский подъярус , зон а Dorsoplanites maximus. 1 - голотнп 
J\"o 250/77 ( м нкросферическая особь В ) ; 2 - п аратип № 250/78; 3 - паратил № 250/79 
(мега.1осферическая особь А 1 ) ;  4 - паратип № 250/80 (мегалосферическая особь А2) : 

а - в11:1 с боковой стороны,  6 - в11д с пср1 1фер11ческоrо края.  

Ф н г. 5-6. Astacolus pumilus Е. I vanova sp nov. ,  Х 60. Таймырская н изменность, 
р. ,]ябака-Тарн,  сре.:�.1 1еволжсю1й подъярус, зона Dersoplanites maximus. 5 - голотип 
N'� 250/70; б - п аратнп № 250/72: 5а, ба - вид с боковой стороны , 56, б6 - вид с 

1 1ер1 1фер1 1ческого края.  
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Т il б .'1 1 1  ll n \Т 

ф и г. 1-9. Tristix cuneatus Е. l va пova sp.  поv.,  Х 1 00. nечорсю1Й б ассеИн (р.  1\ол
ва ) ,  средневолжский подъярус, зона Dorsoplaлites panderi. 1, 2 - паратипы 
№ 250/ 1 25, 250/ 126, вид с боковой сторон ы ;  3 - п а р ат1 1 1 1  No 250} 1 23:  За - вид с боко
вой сторон ы.  36 - в1щ со сторон ы усп, я ;  4 - голотнп № 250/1 22, вид с боковой 
сторон ы ;  5-7 - н ар атпп ы  250/ 1 27, 250/ 1 28, 250/ 1 29 ( 1-7 - м 1 1 1<росфер11ческие особи) : 
.5, 6, 7а - вид с бо1<овой стороны. 76 - в1 1д со сторон ы устья ; 8, 9 - п ар атипы 

No 250/ 1 24,  250/ 1 30 (мегалосфер1 1 чесю1с особ1 1 ) ,  в ид с боковой стор о 1 1 ы .  

Ф 1 1  г. 1 0- 1 1 .  Planularia Ьicoslata. Е.  l\1a110va s p .  поv . ,  Х 60. Северный Т а й м ы р .  
р .  Камен н а я .  среднсво.� жс1<11й 1 юд ъя рус. зон а Dorsoplan iles maximus. !О - голотип 
No 250,'84 ; 1 1 - п а р ат1 1 1 1  № 250/85 : lOa, 1 la - в1 1д  с боковоi'1 сторон ы,  106, 1 1 6  - в11д 

с пер1 1ферн чес1<оrо к р а я .  

Т i1 б л 1 1  и а V I  

Ф и г. 1 -3. Lenticulina digitale Е .  Ivaпova sp. 110v., Х 75. Т аймырс1< а я  н изменность, 
р. Хета, верхневолжскнй подъярус. зон а Craspedires okensis. / -· п аратнп No 250/52; 
2 - ГОЛОТ!IП № 250/5 1 ; 3 - шлиф № 250/ 1 54.  

Ф и г. 4, 5.  Lenticulina pungensis Е. lvanova ,  Х 75 . Зап адн ая Сибирь, бассейн р .  Се
верной Сосьвы, средневолжский подъярус. 4 - rолот1111 № 250/55; 5 - парати:� 
No 250/ 1 57. 

Ф 1 1  г. 6.  Len ticulina kolvensis Е.  J y a no v a  sp. поv.,  Х 75. Печорский бассейн, р .  Колва, 
сре:rнево.�жс1<иii п одъярус, зона Dorsoplan iles paшieri, п аратнп № 250/ 1 4 1 .  

Т п б .1 1 1 11 : 1 V l l  

Ф н r. ! -4.  Pla11ularia improvis� Е. J v a nova sp.  поv. , Х '15. Зап адн а я  Сибирь 
(с. Полов1 1н1<а) , средневолжскии подъярус: 1 - п а р атнп No 250/1 18 ;  Северный 
Таймыр,  р .  Каменн ая ,  зон а Dorsoplanites maximus: 2 - голотиn № 250/ 1 1 7; 4 - па
р ат11п № 250/ 120; Печорский бассейн, р.  Колва, зо1 1 а  Dorsoplanites panderi: 

n а р а т и п  № 250/ 1 1 9. 

Ф н г . 5, 9. Lingulina nedioschevae Е. lvanova sp.  nov., Х 75. Печорский б<оссейн. 
п. К о.1ва.  сре:r11 Е'1ю.1 жс1<11 (1 1 1 одъярус, зон а Uorsoplaniles pan deri. 5 - rолотип 
№ 250/ 1 3 1  (микросферическая особь ) ;  9 - п аратнп № 250/ 1 32 (мегалосферическая 

особ�, ) .  

Ф 1 1  r. 6-8, 1 0. Trislix cunealus Е .  / \1 a n o\1a sp.  nov" Х 75. Печорсю1И бассейн. 
р.  Колва,  средневол жский п одъярус, зон а Dorsoplanites panderi. 6 - nаратип 
№ 250/ 130 (меrалосферичес к а я  особь) ; 7, 8 - п а ратап ы - 250/ 1 26, 250/ 1 27; 10 - голо-

тип № 250/ 1 22 (7, 8, 10 - микросфер ичес1<ие особи) . 

Т а б .;� 1 1 ц а  V! f l  

Ф 1 1  г. 1 -4.  Vaginulinopsis golberli Е .  J vaпova sp.  110\· . Х 75 Ссвср1 1 1,11i T a i,1 м u1 p, 
р . К а м ен н а я .  сред1 1евомкск11й подъярус, зон а Dorsoplan il es maxi mus 1 - го.�от 1 1 1 1  
№ 250/77 (микросферическая особь В ) ; 2, 4 - паратипы № 250/79, 250/78 (мегалосфе-

р 1 1 ческ11е особи А1 ) ;  3 - п ар атип № 250/80 ( мсга.1осфер 1 1 чес1< а я  особь А2) . 
Ф 11 r. 5-9. Denlalina arundinacea Е .  J v a пova sp.  поv.,  Х 75. Север1 1 ы �"! Т а 1"1 м ы р .  
р .  К а м ен 1 1 а я ,  сред11 евол жсю1й подъ я р ус, зон а Dorsoplan iles maxi111us. 5 - rол от1 1 п  

No 250. 96 ; ба, 66-9 - п а р атипы .No 250/97, 250/ 1 28. 250/ 1 63. 250/ 1 64.  

Ф 1 1  г.  1 0. Aslacolus pum.ilus Е. I vaпova sp.  поv. ,  Х 75. Т а 1"1 м ы рс1< а я  н измен н ость, р .  Д я 
бака-Тари,  средневоюкский подъярус, зон а Dorsoplaniles maximus, rолопш № 250/7Q. 

9а i;:. Ф. И ванова 
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