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ПРЕJiИСЛОВИЕ · 

В последние два десятилетия изучеюпо четверти'П!ых отложений удеm 

ется все бопьшее внимание в связи ·с интенсивным освоением природнь1х 

ресурсов севера Сибири. Особеюю оСтро стоит· проб1Jем3 детального· рае> 

членеиня .верхнего плейстоцена, так как в этих районах проводится xpyIDIOo 
масштабное геологическое картщювание. До сего времени, нет единой точ· 

к� зрения на историю развити� пОздНеплейстоценовых событий севера Си� 

бИри. Одни исспедоватепи (Сакс, 1953; Киид , 1974; Гудина, 1976; Ан

тропоген Таймыра, 198 2; и др. ). обосновывают qшествование в ПОздНем 

плей�цене даух межп'�дниковий' (казанцевского и карг1U1ского) и двух 

оледенений ( зырянского и сартансiсого) ,  
�
другие (Суздапьский, 1976; По

следнее опеденеиие ••• 1 1977; и Др.) предпопагают одно ( казашхевское) MeJt 

ледниковье и_одНо позднеплейстОценовое ( зырянское) оледенение с незиа-

читепьными 1U1терствдиапьными потеплениями. Дискуссионен и вопрос о 
' ( 

том, относится пи последнее позднеплейстоценовое потеппение к межпе.аии." 

ковью ипи к интерствдиапу зырянского оледенения. 

Ведущая ропь в. решеии11,, названных проблем наряду с другими мет<>

дами пр1U1адпежит палеонтологическому методу• в частности форамиииферо

DОму анапизу, так как фЬраминиферы - иаибоnее многочисленная и шщ)око 

распространенная в морских· отложеииях группа органиЗмов. ·Детальное их 

изучение позвоnяет уточнить состав
.
и структуру комппексов форамииифер , 

провести их фациаnь,!fЬIЙ анализ, а также
, 
установить сходсТВ�, разпичие и 

зоогеографические типы комплексов. Это, :ц свою очередь, дает возмож

ность ,провести стратиграфическое расчпеНени� и КорJ)еllЯЦИЮ верхвеппейсто

ценовых отnожевий севера Сибири, что явпяется задачей аесьма акту аль -

ной в свsiзи с пробпемой уточнеиия стратиграфических схем четвертичных 

отложений дпя госудврствениого геологического картирования. Необходи 

Мосt:Ъ решения этих спожных задач и опредепипа цепь
. 
исследования - мих-
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6-261 
-299 

6-268 
6-210а 
6-2106 
6-260 
6-262 
6-265 
6-219 
6-218 

Р и с .  1. Схема местонахождений изу-

ченных разрезов. 

1 - разрезы, в которых содержат-. 

ся фоj:Jаминиферы ; .2 - разрезы без фора

минифер; 3 - группа обJlажений. На врез

ке I дано расположение обнажений на 

правобережье Енисейского залива. Врез

ку l l  см. на рис. 2. 

рофаунистическое обоснование стратигра

фического расчленения и корреляции · 

верхнеплейстоценовых отложений п -овов 

Ямал, Гыдан, Таймыр и СеверО:..Сибир -

ской низменности на осноВе изучения· си-

стематического состава и структуры 
. 

комплексов и установления их зоогеоГ'-

рафического типа. Полученные результа

ты и изложены в монографии. 

В книге использованы материалы, собранные автором во время попе-

. вых работ 1975-198'1 гг. Большое число образцов вместе с геологичес

кой документацией получено от сотрудников ПГО "Аэрогеоnогия" (С.М. Ан-· 

дреева, М.М. Брь�згалова, Р.А. Биджиев, .С.М. Допотов, Г.В. Иваненко , 

А.И. Спиркин, э.л. Фишер и_ др.), Института географии АН СССР (Л.Л. Иса

ева}, ГИН АН СССР (Н.В. Кинд, Л.д. Сулержиuкий}, ПГО "Севморгеопо

гия" (В.д. Крюков, Л.А. Судаков}. Автор благодарит всех коппег, nреде>

ставивших материал для исследования. 

Рабqта вьmопнена в лаборатории ·микропалеонтологии Института геоло

гии и геофизики СО АН СССР. Фораминиферы изучены в 2q00 образцах 

из 160 местонахождений (рис. �}. 

Искреннюю благодарность автор выражает своему учитето д-ру геоп.

МИи. наук В.И. Гудиной, взявшей на себя труд редактирования монографии. 

Ее консультации и советы оказали. неоценимую nомошь на всех этапах вы

полнения работы. Автор признателен также С.М. Андреевой, А.В. Гопьбер
ту, Л.Л. Исаевой, Е.Ф. Ивановой , Н.В. Киид, А.В. КШ1Ыгииу, А.И. Сnирки..: 
ну, Т.С. ТJ>оицкой, К,Б. Фурсеико за полезные советы и Н.В. Гусепьиико -
вой, _Л.Ф. Ермаковой, М.К. Кочкииой, В�Г. Кашину, Н.П. Маслову, Н.К. Ба
хареву, И.В, ВарюшкИиой и Р.М. Степановой за техническую-помопtь в об
раб_отке образцов и оформлении рукописи. 
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1 
.КРАТКИЙ ОЧЕРК ГЕОJЮГИЧЕСКОГО 

.
СТРОЕНИЯ 

ВЕРХНЕПЛЕЙСТОUЕНООЬIХ ОТЛОЖЕНИЙ СЕВЕРА СИБИРИ 

Обпастью накоппения четвертичных отпожею,1й явипись равНJUЩые рай
оны Северной Си9ири - Северо-Сибирская (ипи Таймырская) низменносТь, 
северная часть Западно-Сибирской· равнины и припегающие к вей обпасти. 
Морской ппеАстоцен в предепах этой территории С.Л. Троицкий (1979) на-

1 
зывает 'сибирсхим попем морского ппейстоцена'. Наибопее достуm1ы ЩIЯ 
изучения �ерхнеппейстоценовые отпожения, ч'асто. имеющие выходы на по
еерхность по допинам рек. Породы ·этого возраста играют основную ропь 
в образовании репьефа.. , 

. В поспеднее время об�:цирИь1е' геопого-съемочные работы на территории 
Север0..сибирской низменнсiсти проведены сотрудниками ПГО 'Аэроr:еопогия'. 
ОбОбшение этих исспедований позвопипо восстановить спожну)о историю па- . 

' пеогеографического развития р�гиона в п�etd ппейстоцене (Исаева и ·др. 
1980). 

Разрез верхнеппейстоценовых отпоженнй в предепах Северо-Сибирской 
низмениости начинается с морских иnи контниентапьных ·песков, апевритов, 
гпин, относимых к каЗаJШевскому горизонту.. Они имеют довопьно ограни -
чениое распростр&.ение и выявпены гпавным образом по попожению в об
шем разрезе, где распоnаг8ются под зыряНскими п�дниково-контиНентапь
щ,1ми образовjUIИями, а .также по характеру фаунистичесJСИХ комплексов, в 
составе кЬТорых обнаруживаются бореапьные формы морских мопrоосков . 
'И

'
з казанuевских отпожений попуч_ен ·цеnый ряд радиоугперодных датировок , 

но в основном они имеют запредепьное зкачение. Редкие выходы этих от
пожений встречаются по всей территории север; Запади

.
о-Сибирской равни

ны. Отпожения этого возраста набпЮдапись в\обнажениях по до1!И"ам рек . 
Бопьшая и Мапая Романиха, Трофимова, Горепая ( Исаева и др., 1976 ), 
Бопьшая Рассоха ( Исаева и 'др., 1980), Дасне-Бичай, МоховаЯ, Казачья и 
др., а также в бассейне р. Лисина, нижнего течения рек · Бопьшая и Мапая 
БапахНя. Наибопее же по1D1Ые р�езы ка:зщщевсJСИХ отпожений вскрыты сква
жинами· в р�оне Усть-Енисейского пQрТа (Сахс, 1953). В поспеднее вре
·МЯ ОНИ НеОДНО!tраТНО НССnедОВ811ИСЬ1 УТОЧНЯПСЯ объем И }1�0ЖеНИе геоnОГИ
ЧесКЩ теп. Казанцевсхие отпожения известны и на сJверо-еосточной око
нечности п-ова Таймыр ( Гудина и др., в печати ) . Абсопюrные от
метки кровпи этих отпожений внутри Северо-Сибирской низмениости сос
тавпяЮт окопо 50 м, повыШаЯсь к северу и северо-еостокУ (Кинд, 1974). 

Стратиграфически выше запегает спожно построенный комплекс педни
·ковых зырянсхих отпожений , которые явпяются репЬефообразующими в се
веро-восточной и iожноА частях Северо-СибИрской низменности. Они разви
ты ·почти повсеместно и довопьно четко зафиксированы в виде протяжеJПIЫХ 
педниiс:оВых структур, образующих водораздепьные гряды (Урдахская, с�" ' . ' 
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песинская, Северо-Кокорская и др.). Гряды имеют разпичное происхожде 
ние. Однн из них (Северо-Кокорская гряда) щ)ецставпены конечно-морен
ными образован�ями, другие ( Урдахская, - Сампесинская и ЮЖно-КокорскаS\ 
гряды) явпяются трещинно-камовыми по происхождению, сформировавшими
ся в резупьтате. таяния мертвых щ,Дов. Краевые конечно-моренные образо
вания имеют форму сравиитепьно узких попастей, которые постепенно пере
ходят в боковые- морены. Иногда �едниковые формы образуют попосы хоп
мисто-эападинного и грядового репьефа (Андреева, 19 7 8). Кроме краевЫх 
образований, вs�раженных в репьефе, ледниковые образования представлены 
основной . мореной, которая вскрываеТ,СЯ · в основании гляциодепрессий. Ос
новные морены обычно перекрыты тоmuей немых алеврито-песчаных и пес
чано-гапечных. осадков, спагающих водораздепьные гряды и массивы в цент� 
рапьной и востоЧной частях низменности ипи камовые террасы в гпяцио -
депрессии. 

В коитинентапьно-ледниковы:х зь�рянских отложениях содержится�бопь
шое копичество обломочного материала, в его распределении по площади 
набпюдаются опРеделенные ;закономерности. На севере И . юго-западе Севе-

. ро-Сиб'ирской низменности обпомочный материал зырянских о_бразований 
представлен пародами тай.мь�рской петрографической прови1П1ии. В юг�ОС'
точной части низменности среди обломков преобладают· кварц-полевоiипато . .., . 
вые �есчаники; коренные выходы которых известны на Анабарском плоско
горье, и. породы трапповой riрови1П1ии плато· Путорана. Это дает основание 
С.М. Андреевой ( 197 8) счиt�ть, что в зь�рянское время на севере Сред - . 
ней Сибири существовал сплошной ледниковый покров с тремя центрами 
растекания пьда-: путоранским, карским и анабарским.· По характеру со
держащихся в. отлоЖениях органических остатков зь�рянская '1;'0ЛЩа - ' немая'. 
В иеl\_ извес�ы топько переотложенные в морене раковины. и обломки ра
ковин моппюсков и форамииифер, окатаниые обломки. дреQесию.1 и мелкая 

. крошка раститепьиой трухи. '· 
. Стратиграфически выше звлегают бопее молодые каргпиские отложе

ния • . Условия осадконакопления в каргинское время в зиачитепьиой степени 
определялись предшествующим �яиским оледенением. 

Отложения КSрl;"ИНСКОГО времени залегают НеПосредствеЮIО На ЗЬ!рЯН -
ских ледииковь�х образоваНиях · (на самом севере п-ова Т'аймь�р, ииоrда и 
на коренных п0родах), выполняя межгрядовые гляциодепрессии 

.
или м�е 

термокарстовые западины в пределах гряд на разных гипсометрических 
уровнях. В разреЗе каргински:х отложений выделяются морские, прибреЖио
морские, озерно-апЛювиальиые и озерные отложения. Морские каргинские 
отложения представлены обычно или мелководными фракциями чередующих
ся глин, ·алевритов и песков, или более гпубоководнь1ми глинисто-алевритовы
ми. Наиболее Глубоководные отложения известны на северО-восточной оконеч
ности П-Ова Таймыр, в бассейне р. Н.Таймыра. Глины иtul не имеют слоис-. / 
тости, или горизонтапьно-слоистые. Для алевритов характерна, обычно часто 
встречающаяся в песках, горизоитапьная или волнистая ·вогнутая срезанная 
слонстость. КаргИиские отложения в целом имеют бопь�ое количество рас -
тительных остатков. . . 

С.М. Андреева ( 1980) выделя� три, этапа . формирования морских кар
гннских отложений: ранний, средний. и .пqздний. Отложения раннекаргииско- · 
Г() времени имеют наибопьшую п.лошадь распростраНения и вскрываются по 
побережью Хатангского залива, в бассейне Бопьшой Балахни, по южному 
побережью оз. Таймь�р. На побере>19>е Хатангского З8!.ПfВа преоблад8ют от--

. ложения лагунного типа с х,арактерными мелководными бореапьными ( м y-
tilus edulis - Linne, Macoma baltica ( Lir1r1e) и апктическими 

' 

( Portlandia arctica ( G ray) , Р. arctica siliqua ( Rceve)) вида-
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ми моллюсков, коТорые выдерживают зиачитепьное опреснение. В пределах 
верхней субпиторапи известны и более глубоководные отложения. -

В бассейнах рек Хета, ЛоГата, Горбита, в верхнем течении Бопьшой 
Бапахии и по южному побережью оз. Таймыр морские отложения в основ-
ном представлены глинами и алевритами и залегают в оа�:оваияи депрес-
сий. �и содержат более глубоководный комппе�с моптосков, в котором 
преобладают астарты, портпанwm, часто встречаются оТноситепьно глу� -
ководные Bathyarca glacialis ( Gray) , Yoldiella intermedia 
( Sars) наряду с более меmсоводными Муа truncata. Нюкнекаргииские 

отложения известны и в бассейне р. Н. Таймыра. ( Киид, Левчук, 1981 ) и 
на северо-восточной оконечности п-ова Таймыр ( ГуДЮ1а и цр., в печати) .  

Дпя отложений раннекаргинского времени известен р яд  радиоугперод
нъ�х датировок в интервале 42600-46600 пет назад ( Андреева, 1980) .  

Морские отложения, формирующиеся в среднекаргииское время, рас -
пространены на оз. Таймыр и на западе СеверО-СибирскоА низменности, а 
также на севере и северо-востоке п-<>ва Таймыр. Наибопее попньiе разре 
зы извесоtны в бассейнах рек Н.Таймыра, Гопьцовая, Левииградская, в сред
нем течении Бопьшой Бапахни и др. ЛитопогическиА состав среднекаргин
ских отложений довопьно разнообразен. Из морских отложений среднекар 
гииского времени радиоуглеродные датировки имеют следующие значения: 
в отложениях по оз . Таймыр -42 000;!:1100 пет (ГИН-1198) ,  в среднем 
течении Бопьwой Бапахии - 39500 ± 2000 пет (ГИН-794) ( Андреева, 
1980 ) .  

Морские отложения по.::щнекаргинского этапа наибОпее широко известны· 
в среднем течении Большой Бапахни. Они представлены: в основном в ни 
зах топши ритмично чередуюшИмися гпинами и алевритами, которые сменЯ:
ются в _средней части песками, а затем снова гпинисто-впевритово• тол 
щей. Фауна моппюсков из этих отложений характеризует нег�бокиА рпрес• 
ненныА бассейн в пределах верхней субпиторапи. Радиоуглеродные датировки 
отложений колебпюrся . от 26 600 до 31 800 пет назад ( Андреева, 1000) . 

Наиболее полно каргииские отложения _представлены в бассейне 
р. Н. Таймыра. Морские каргинские отложения залегают эдесь на ледни 
ковых, фmовиогпяциапьных и аппювиапьиых отложе� зырянского .возрас
та. В них выделяются три топши морских отложений, охарактеризоваииые 
тр�мя комплексами фораминифер, возраст которых, по рациоугперодным дан
ным, лежит в интервале 26000-40000 пет назад ( Кинц, Левчух, 1981) .  

Континентапьньrе каргинские отложения широко развиты по вс�й тер
ритории Северо-Сибирской низменности. В центральной ее . части в течение 
всего каргинского времени континентапьньrе усповия существоваnи в иэотr
рованнь�х депрессиях, rце происходило накопление озерных и озерно-речных . 
топш ( бассейн рек Массонов, Захарова Рассоха, Малая Бапахня, Богаиида, 
Новая) , слагающих в настоящее время террасовидньrе поверхности с абсо 
пютными отметками 50-60 м. 

Кроме того, на более высоких гипсометричесюiх уровнях каргииские 
озерные отложения обра:Эовапись .в меliких термокарстовых западинах. В 
области развития морских отложений после регрессии моря в остатоЧИЬIХ 
замкнутых бассейнах также 11акапmmапись коНТЮ1еитапьны:е топши. 

Оrратиграфически выше залегают отложения сартансхого педиикового 
комппек9а, хорошо эксnонированные в репьефе. Они образуют коиечио-мо
реннь1е :гряды и кв.мовые массивы, водно-.педюос:овые шлейфы а виде заид� 
ров, � также вьmопняют гпяциодеПрессии, где Представлены озерными � 
пожениями. Для ледниковых образований сартансхого времени характерна. 
резкая фациапьная изменчивость от сугпинк� и песков с гапьХой 

.
и вапунв..-
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ми, харахтерНЬiХ для ледниковых и водн�едииковых отложений, до гпии и 
алевритов ленточноподобного тиnа, обычных для озерн�едниковых осадков. 

Особенно хорошо сохранипись пояса краевых хонечио-морениых обра
зований на юге Северо-Сибирской низменности, у подножия плато Путора
на, в вИд� серии гряд в Центрапьиой и северной ее частях. Наиболее мошиые 
из них СЬП1тыбупьсхая и джангодская гр,Я.Ф>Z, протяrиваю11D1еся с юго-запада 
из бассейна р. Пясина на северо-восток к оэ. Таймыр. Их сартаиский воз
раст подтвержд8Ю'l' радиоуглеродные даты ( 29800j; 600 и 37090;!:570) 
из подстипаю11D1Х морен)r отложений ( Исаева и др., 1980). 

<;::артансJtИе озерные отложения известны в бассейне рек Дудъшrа и 
Богонидаr в среднем течении р. Хета. Они выстипают депрессии до абс:. 
высот 80-90 м. 

В цепом для верхиеппейСтоценовых отложений Северо-Сибирской ниэ

менност:и иабпюдается следующая последоватепЬиость. Каэанцевские .отло- · 
жеиия сохранипись главным образом в южuой, восточной и эападной час -
тих территории и на nвевную поверхвОсть выходят в· редких спучаях. Не -
большие поля хазаицевсJtИХ · отложевиА И3Вес:твы на северо- востоке п-ова 
Т аймыр. Они перекрЬ1ты зырянскими образованиями и представлены ледви
ковыми, вод:в�едннковыми и оэерШ>IМИ отложениями, хоторЫе �ч>оспежи
ваются по всей территориИ Северо-Сибирской ниэмеюtости и. в самых се- . 
верных районах Таймырского поцуострова. Выше эапег8Ю'!,' морсхие и хон
тинев�;апьныё отложения харгинсхоrо времени • . Более раииие из них обна
ружены в южной части. низменности, но наибопее пОJJНо Ьии представпены 
в ее северной части. KapnmCJtИe отложения перекрЫ'IЪI образованиями .сар
танского nедннкового комплекса (ледниховые, води�едииХовые, озерные 
и озерно-аппювиапьные). 

Подобная посnедов�льн0С1Ъ сохраняется и для верхнепnеlстсuеновых 
отложений п-овов Г:ьщаи, Таз и Ямап. 
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РАЗВИТИЕ ВЗГЛЯДОВ НА СТРАТИГРАФИЮ. 
ВЕРХНЕГО ПЛЕЙСТОUЕНА СЕВЕРА СИБИРИ 

Интерес исспедоватеп�й к четвертичн�;1м отложениям Севера начал 
проявляться издавна. Но наиболее углубленно они стали изучаться во в:rс>
рой половине Х!Х в. ( Middendorff, 1848; Кропотхин, 1873; Воейхов, 
188 1; Черсхий, . 1882, 189i; Вомосович, 1902; Обручев, 1938; УрвАюхев, 
1935; Герасимов, Марков, 1939; и др. ) . Первая детальная стратигр·афи
qеская схема была предложена В.Н. Саксом ·(сакс, 1945; Сакс, Антонов, 
1945) ,  которую позже он уточнил и доriопнил ( Сакс, 194 8 ) . В дапьней
шем в. связи с. проведением среднемасштабного геологического картирова
ния стр8тиграфические схемы уто�няпись и детапизировались (Стрепхов,. 
1951; Сакс, 1951·, 1953; Чf:!ТВертичные отложения. •• , 1959; и др.). 
Наибопее широкую известность получила стратиграфическая схема, состав
ленная на· основе �пiения обширноrо материала по всему советсхому сек-. 
тору· Архтихи В.Н. Саксом ( 1953) .  В этой сх�ме для верхнеплейстоuено 
вых отложений приведено четыре горизонта, два из которых (мессовско 
санчуговсхо-каэанцевсхий и карnmский) соответствуют межпедИИковьям и 
дВа - nедНИХовому времени (зырянсхИй и сартанский) .  Подобное-возрастное 
расчленение верхиеппейстоuеновых отпожений· нашло оТражение и· в рабоЧей 
стратиграфической схеме .ч етвертичных отложений Сибири, утвержденНой в 
1956 г. (Труды Межведомственного ••• , 1957 ). Позже в. 1960 г. она бы
ла утверждена в уточненном виде МСК ках действующая унифицированная 
стр�играфичесхая схема .(Решения и труды·�·· 196 1 ) . В ней верхний плей
стоцен рассмотрен в сокрашенном объеме, без мессовсхо-саичуговс�ого го
ризонта, и назван неоппейстопеном. В поспедуюший период изучение .верх
неппейстоuеновых отложений· продопжаmсь (Троицкий, 1966; Архипов, 
1971; К1D1д1 1974; Зубахов, 197 2а, б;. Посnеднее опеденение ••• , 1977 ; 
и др. ). 

В это:r период бЫпо вьmопнено круnное 'монографirческое исследование, 
посвященное папеонтопогичесжому обоснованию стратиграфической схемы . 

·.плейстоцена Севера СССР на основании изучения фораминифер {ryд1U1a, 
1976) ,  где, кроме нового материапа,'учтены и прежние работы по форм
�ам и етратиграфии плейстоценовых отложений Енисейскоr.о Севера и 
Таймырской ниэмеиНости (Гудина, 1969).  Во всех горизонтах моРс:киr от
ложений выявлены комппехсы форам-�. обоснованЬl папеобиогеографи 
ческие и эхопогичесхие критерии их оаенхи, впервые установлены харсоим -
схий и щучьинсхий комплексы форамииифЕiр, харuтеризуюшие последнюю · 
поэднеппейС'J'Qаеновую трансгрессию на Обском Севере. 

· 
. 

В последние годы на основании обширного материала, попУчеиного при 
средне-. и круnномасштаб'llом картировании, С:оставлены и приняты новые 
стратиграфичесхие сх.емы верхнеплейстоценовых отложений .дая севера Зо
падно-Сибирской paвIOUЦ.I и севера Средней Сибири, нескопьхо уточиеииые и 
детапизированиые по сi>авнеИИJQ с nредшествую11D1ми. Р�гиоНапьвu и корре
тщиоииая сТратиграфическая схема четвертичиых оТпожений Западil�ибир
ской равНины разработана на заседании сехции четвертичио'й системы 
СибРМСК (Тюмень, 1976 г.; Новосибирс�t, ·1977 r.). Схема верхиеппей
стоцеиовых атnожевиА для Обского и Енисейского Севера предложена в сле
дуюшем виде. В осиоваиJl!I залегает каэаицевсх8я свита (дпя Енисейского 
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Севера выделяются три подсвитьi - нижняя, средняя и верхняя), представ
ленная морскими отложениями, в оснdвном песками, с характерными ко\1.fП
лексами фораминифер, мотпосков и остракод, Известны для нее и тепловод
ные КО\1.fПnексы морских и озерно-<iолотных диатомовых водорослей. В спо

рово- пыльцевых спектрах преобладаюr споры и пыльца древесных лесных 

видов • . Затем следуеТ ермаковский ( нижнеэырянский) горнзонт, представлен

ный ледниковыми валунными сугпинками, супесями, пенточноподобнЬlми гпи- · 
нами и фщовиогпяциальными песками. Дпя всего горизонта отмечаются озер
но-болотные пресноводные диатомовые вoдopoclDI. 

Выше следует· каргинская, или среднеЭырянская, топшв, в которой 
выделяются харсоимские и лохподгортские слои, охарактеризованные ря -
дом радиоуглеродных дат: харсоимские - от 39000 до 4 3000 пет, лох
подгортские - от 36000 до 38900 пет, Харроимские слои содержат од
ноименный ко\1.fПлекс фораминифер поэднеледнккового типа. ЛохподГортские 
слои перекрываются речными и озерными отложениями с фпорой современ -. 
ных лесов и ·господством ели ( 25000-29000 пет назад). Затем идет1 сар
танск�, .ипи верхнезырянская, толща, внутри ксiторой выделяются гыдан
ские, тиутейские, ньяпанские и норильские слои. Сартанский �изонт в 
целом охарактеризован д10рюсским компnексом фораминифер К ВЬJСОКОарк 
тическим монодоминантным ко\1.fПnексом моптосков с Portiandia arc -
tica · { Gray ). Точная принадлежность ископаемой фауны моптосков и 
фораминифер к какому-либо из подгоризонтов сартанского горизонта не ус
тановлена. В �атиграфической схеме Средней Сибири, разработанной не
сколько позже, отложения с, дюрюсским комплексом фараминифер ·отнесены 
к раннекаргинскому 'потеплению. Нижне-, средне- и верхнезырянский гори
зОН'n>! объединяются в зырянский надгориоонт. 

Как результат_. работы Всесоюзного совешания по разработке унифици
рованных стратиграфических схем {Новосибирск, 1 2 - 17 ноября 1979 г.) 
был рассмотрен проект региональной и стратиграфической схемь1 четвертич
ных оТложеннй Средней Сибири. Проект схемы для этой терриТории состав
лен в основном по материалам, котdрые попучены в .последние годы . при 
среднемасштабной съемке, проводимой геологами ПГО 'Аэрогеология'. 
Верхний плейстоцен эдесь рассматривается в том же объеме, чТо и в пРе
дыдушей схеме по Западно-Сибирской равнине. Казанцевский горизонт оха
рактеризован бог�ми . арктобореальными . ко\1.fПnексами · фоJ)аминифер и ·моп
nюсков, преимушественно бореальным комплексом диатомовых водорослей, 
в спорово-пыльцевых спектра:Х. на севере Средней Сибири древесная пыль-
ца преобпадает над пыльцой кустарников. 

' 

Выше залегают ледниковые, водно-ледниковые и озерно-педниховые отло
жения муруктинского ( нижнезырянского) горизонта. В. межстадиальных оэер
нь1х отложениях обнаружены единичные стВорки Пресноводных диатомовых во
дорослей, в то же время по всему разрезу муруктинского горизонта при - . 
су-тствуют. переотложенные меловые, паnео�еновые и неогеиовы� диатомеи. 

Далее следуют отло>1<ения каргинского (среднезырянского) горизонта, 
в котором выделены ·три подгоризонта (нижний, средний и вepXJDfй). Ниж -

' ний подrоризонт охарактеризован холодноводным ко\1.fПлексом фораминифер 
позднеледнИкового типа.' Средний и верхний подгоризонты содер:l!{ат довоnь.
·но тепловодный неразделJнный· верхнебалахнинский комплекс фораминифер 
межледникового типа. Каргинский горизонт содержит артктобореальный 
ко\1.fПnекс молnюсков; умеренно холодноводный ко\1.fПлекс морских- диатомо
вых водороспей, а в континентальных частях разреза обильны пресновод -
ные диатомеи, представленные преимушественно космополитами и бореаль
ными видами. В спорово-пыльцев.ых спектрах пыльца кустаJ>ников преобла-

1 1. 
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дает над пыльцой древесных. Каргииский горизонт охарактеризован дата-
с i 4 . 

ми по в интервале 23000-46000 пет. 1 
Стратиграфически выше залегают педниковые, водНо-liедниковые аппю

виапьные и фпЮвиогпяциальные отnожения сартанского горизонта, который 
депится н·а три подгоризонта. В сарт!Ufских отпожениях встре�аются ред-_ 
кие хоподноводные, типичные дпя четвертичных .отп_ожений диатомовые во
дороспи и переотпоженные папеогеновые; По данным спорово-пыльцевого ана
пиэа, в это время отмечается · фпора перигпяциальных степей. Три поспед-. 

·них горизонта. объединены в зырянqкий надгоризонт. · · 
Обе рассмотренные схемьi дпЯ Западно-Сибирской равНШIЬI и севера · 

Средней Сибири очень бпизки по оценке п!111еог�графического развития / 
этих территорий в позднем плейстоцене. Оrпичаются они друг от друга 
большей ипи меньшей детапьност�ю расчщ,нения отдельных горизонтов. 
Раэногпасия, воэнихаюПD1е, п'о-видимому, в резуп ьтате разной ст�пе�и изу
ченности отдельных районов, затрудняют коррепяцию верхнеппейстоценовых 
отпожеиий двух соседних регионов. · В табп. 1 сопоставпены стратиграфи
ческие схемы верхнего ппейстоцена севера Сибири� 

НесмотрЯ на то, что к настоящему времени четвертичные отпожения 
севера Сибири изучены достаточно подробно и что для ряда районов и круп� 
нь)Х структури<>-'l'ектоническц зов, таких, как. Западная и· Средняя Сибирь, 
составпеиы детальные 9'fратиграфические схемы, все еще сущЕ!ствуют раз-. 
иогпасия �· хоррепяuии и опредепении объема отд�льных стратиграфических 
подраэдепений, как· это видно из сопоставпения двух названных выше реГи
оиов. Особенно много подобных несоответствий иабпюдается в стратигра
фических схемах вЕ!рхиеппейстоценовых отпожеНий. В связи с этими раЭ
иогпас�ями, а также дпя реwеиия ряда в0nросов биостраrиrрафии и фаци.
альиого анализа отпожеНий, палеоэхопогических усповий и папеогеографни 
бассейИов изучение форамииифер из морских верхнеппейстоцеиовых отпоже
ннй приобретает особо важное значение. 

Гп а в а  З 

МЕЮДИКА ИЗУЧЕНИЯ 
И ОПИСАНИЕ ФОРАМИНИФЕР 

Методика И\Зучения 
1 . 

\ . 

Отбар и·обработка обра.зцов дпя михрофауиистического аиапиза про-
водипась традиционными методами (Саидова, 1-961; Гудииа, 196<!, 1966, 
1976; Фурсенко, 1978 ) .  С цепью попучения результа1'0в, '-приrод�IХ дпя 
сравнения ОТДепьньDJ; проб Как ПО систематическому составу, ТаХ И ПО КО
nичествеННО!\q содержаиюо видов, дпя" отмыв:ки брапась опредепеииая на
веска - 100 Г сухой ПородЫ. Оrмывка ВОДОЙ ВЮJОnияпась ручным СПОСО-' 
бом.чер!ЭЭ сито из м�чного газа с размером ячеек 60-62 мкм. От
мытая порода помещапась в выпаритепьную чашху ·и просушивапась в су- . 
шильном' шкафу. Поспе просушки из отмытых фракций форамиииферы отби -
рапись кистРчкоА ПОД бlОlохупяром МБС-1. ·Фракцd с обипьиЬlм содержа 
нием михрофвуны обрабатывщmсь четыреххпоr)н�м угперодом По мЕlтоду, 
разрабОтаииому в пабораторнн МоРсК:НХ отпожений Ивстнт)rта океавопоrии 
АН СССР (Саидова, 196 1 ) . 
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Дапее провод�щись опредепения и коJП1честве!ПIЬ1й подсчет как особей 
отдельных видов, так и общего содержания всех видов в каждом образце. 
Затем устанавливалось процентное соотношение видов; что имепо. важное 
значение пр'и выделении стратиграфических комлпексов фораминифер. 

Для фораминифер, которым присуща широкая индивидуальная изменчи
вость иnи таксоноМJ1ческая принадлежность которых спорна, К.JIOMe изуче 
ния внешних морфологических признаков бопьшое внимание-уделяпось исспе
до11анию внутренней морфологии раковин. Были применены разпичные мето
ды изучения, Обширный коллекционный материал, имеющийся в распоряже
нии автора и rnобезно предQGТаВленный для сравнения В.И. Гудиной, 
.Т .с. Троицкой и К. Б. Фуреенко, позволил сделать серию микрофотографий 
на электронно-сканирующем микроскопе IS M - 35. Эти фотогi:>вфии в ос
новном и послужили предметом· изучения внеШЮ1Х морфопогических призна
ков, о многих из которых преЖде мы могли только догадываться. Было 
изготовлено и_ изучено большое количество шпифов продольного и поnереч
на- о сечения раковин с их последующим фотографировв.Нием на микроскопе 
N F с фотонасадкой . Шлифоnание проводилось по м�оду, описанному 

·А.В. Фурсенко ( 19 7 8 ) • Допопннтельная ииф91>мация о внутреннем строе
нии раковин фораминнфер получена путем изГ<УI:Qвnения пришJП1фовок с пос -
ледующи� их травлением 

. 
слабым раствором соляной киспоты и фотографи

рованием ·на эпектронно-сканирующем микроскопе. 
Применялось и традиционное изучение внутреннего строения с помо

шью просветления раковины иммерсионными жидкостями (Подобина, 1963; 
Гудина, 1964 ) .  Суть этой методики сводится· к сnедуJ?щему. Раковина 
помещается на предметное стекло с углубпеЮ1ем, а затем погружается в 
капrор иммерсионной жИдкости, которая подбирается по н9меру ипи пока
затеrnо преломления в зшiисимости...,от состава стенки р(U(овины и запопня
ющего раковину материала. Для известковистых раковин обычно использу
ются иммерсионные жидкости с показателем преломпениЯ 1,5 22-1,6 1 2 .  
Чтобы жидкость не упетучилась , пригоТовnе1mый препарат закрывается по
кровным стекпом и .оставляется для пропи:rывания на некоторое время (до 
24 ч). Необходимо учитывать, что чем допьше раковина цаходится в им
мерсионной жидкости, тем. она лучше пропитывается, а следовательно, и. 
отчетливее видно ее внутреннее строеЮ1е. Лользуясь биопогическим микро
скопом, можно рассмотреть начальную камеру, коJП1чество камер и внут 
ренних оборотов,· строение и ТО1ЦЦИну стенки. Препарат можно зарисовать 
илИ сфотографировать. Посл� соответствующего . исспедоваиия раковина из -
впекается из иммерсионной жидкости, тща�ельно проМывается спиртом и 
возвращается в камеру. 

Наибопее интересным методом для изучения внутреннего строе�щя ра-1 • 
jКовин форамJЩифер и восстановления формы протоппазматического тела, су-
ществовавшего при жизни органи�а; является, на наш взгляд, иЗготовле 
ние муляжей . Этот метод известен еше с конца проwлого стопетия ( Car
penter е. а ., 186 2 ) .  }lo наибопее широко и с хорошими резупьтаrами 
был он применен Х. Ханссеном и А.-Л. Ликке-Андерсен ( Hanssen, . 
Lykke - Ander sen, 1 976 ) . Для изготовления' муляжа раковнна 
промывается спиртом, высушивается и запопняется канадским бальзамом 
тем же способом, что и 'при шлифовании ( Фурсенко, 197 8 ) • Бальзам ра -
зогревается несколько раз, чтобы ·запопнить раковину попностью . После 
остывания бальiзам, окружающий раковину, спецует растворить ацетоном, в 
результате мь1 получаем чистую раковину, запопненную внутри бальзамом. 
Для получения мупяжа капьцитовая раковина помещается в слабый (не бо
пее 10%) раствор соляной киспоты на не:сколько минут. _В течение этого 
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времени необходимо постояцно контроnировать процесс растворения. При 
очень активном выделении СО2 лучше раковину переместить в более сла
бый раствор. Затем препарат извлекается из раствора кислоты, промыва -
ется в дистиппированной воде, и внутренний слепок раковины готов. Ео-
ли же на поверхности слепка или муляжа осталась частично нерастворен -
ная стенка раковины, ее лучше убрать кисточкой, смоченной в том · же 
слабом растворе соляной кнспоты. Методика, применяемая нами, отличает
ся от той, что исцользуется Х. Ханссеном и A.-JI. Ликке-Аидерсен, толь
ко компонентами, применяемыми для запо�ения раковины. Они пользуются 
цементом Lakeside -7 0 , который,- по-видимому, обладает х.орош-ей 
проникающей способностью. Кщmдский бальзам, которым располагаем мы , 
даже в расплавленном виде имеет ·несколько недоста..-очную для изготовле
ния доброкачественных слепков проникающую способность, а в застывшем 
состоянии очень хрупох:. Описанными методами в основном изучапись пред
ставители семейства эльфидиид, так как это - наиболее распространенное 
и много'jисленное с�мейство среди фораминифер в отл9жениях от неогена 
доньmе. Представители этого семейства являются характерным элементом 
и в изученной фауне фораминифер составляют не менее, а иногда И более 
50% их комплексов. Морфологическое разнообразие таких форм требует 
тщательных и детальных исследований. 

Описание фораминифер 

Общее число видов ·и подвидов фораминифер, установлеШ1ое в верхне
плейстоценовых отложениях севера Сибири; составляет более 100. В 00-. 
новиом это бентосные известковистые фораминиферы, агглютинирующие фор
мы очень редки, ппвикто1mые - единичны. Они относятся к 22 семействам· 
и 5 1  роду. В работе приводятся описания 22 видов, три из них - новые. 

Как уже отмеч�ось, систематическое положение видов семейства 
эльфидиид требовало уточнения. Для этой цели были описаны виды рода 
Re.troelphidium Voloshinova , 19 70, встр�чающиеся в среднем. и 
позднем плейстоцене, они же являются ·характериь1м элементом в изученной 
фауне И наиболее важны для стратиграфического расчленения вмещающих их 
отложений ·( Retroeiphidium anabarense; R. atlanticum, R. boreale, 
R. hyalinum; R. obes.um, R. propinquum) . В связи с У'fОЧНе�ем 
объема рода Protelphidium Haynes, 19 56, и выделением плейстоце.
новых форм.в род Haynesina Banner et Culver, 19 78, была про
ведена ревизия всех иэв�ных в позднем плейqrоцене форм, отцосимых ра
нее к роду Protelphidiu'm. В результате два из них и один новый вид 

описаны в составе рода Haynesina • Впервые для дд.нного региона опи -
сывались характерные для поэдНеплейстоценовых комцлексов виды - Fis
s uri na danica, F. diaphana, Discorbls deplanatus, D. punctu
latus и Cassidulina rehiiormis. Вид Cass.idulina subacuta изу
чался с целью доказательства валидности· и выявления различий с близким 
к нему видом С. reniformis • Описание видов Bucc.ella wrightii 
и Asterellina pulchella было проведено с целью уточнениR· система
тической их принадлежности. Cribrononi on obscurus , изучался в 
связи· с установЛЕщием валидности. В некоторых работах видовое его назва
ние включалось в синонИмию вида С. asklLindi ( Brotzen ) . Сравнение 
последнего, любезно переданного нам датским микропалеонтологом Р .  Фей.:. 
ШПlr-Ханссеном, с формами из нашей коллекции выявило сущестВенные 
различия на видовом уровне. Cribroelphidium goesi goesi . изу-
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ч алс я  с целью устан овления морф ологических различ ий на разных страти -
'г раф ическ их уро внях. Моногр афич еск ое изуч ение Astrononion gallo -
\·v ay i  и Tr ifarina fluen s было предпринято для определеЮl я их 
объ ема в исследу емых отложениях. Крр ме того, в результате - монографи
ч еск ого изуч ения фораминифер из объ ема рода Prot elphidium совмест
но с В.И. Гудиной выделен нЬв ый род T oddinella (Гу дина, Левчук, 
1 98 3  а) .  

Т И П  P R O T O Z O A 

· К Л АС С  SARCODINA 

ПОДКЛАСС FORAMINIF ERA 

ОТРЯД LAG ENIDA 

С е м е й с т в о  

Подс емейство 

GLANDULINIDA E R EU SS,  1 8 60 

OOLINI.NAE LO EB LIC H ЕТ T A PPA N, 1 9 6 1  

Р од Fissurina Reuss, 1 8 5 0  

Fissurina danica ( M adsen) 
Табл. 1 ,  фиг . 1 ,  2 

Fissurina danica: Feyling - H anssen, 197 1 ,  с .  228, табл. 6 ,  

фиг: 6 ,  7, табл. 1 8 ,  фиг. 1 3 .  

Г и п о т и п ы. ИГ иГ, № 6 22/ 1, п-о в Таймыр, р. Н .  Таймыр а, обн. 
ТХ-3 2, абс. отм. 17,5. м; №.'6 22/ 2, п-о в Таймыр, р. Траутфеттер , 'обн. 
ОТ-3, абс. отм. 15,0 м, n озднеплейстоценовые. 

М а т е р  и а п. 25 эк земпляров х орошей с охранности. 
О п ис а н и е .  Рак овина маленьк ая, яйц евидной формы, с ус еченным на

чальным к о1Щ ом. Контур со стор оны усть я от � ального до почти круглого. 
Пер иферич ескИй край закр углеШ1Ы й без к иля. Нач альный к онец рак овины ок ай
мл ен неб ольшим воланом различ ной ширины, края к оторого в средней ч ас 

ти рак овины инсr да с бпнЖаютс я. Стенк а рак овины довольно тол ста я, глад
к ая, матовая, рад иаль�истая по миq>оструктуре. При смачивании им
ме рс иоиной жи дк ость ю видна довольно прямая эцтосолениевая трубк а, кото
рая занимает от 1/ 3 до 1/ 2. длины раковины, иногда тру бк а более длин
ная - 2/ 5 длины . 

Длина 
Ширина 
Толщ ина 

Р а з м ер ы, мм 

Гипотипы 

6 2 2/ 1  6 2 2/ 2  

0,22 0; 25 
0, 14 0, 16 
0, 16 0,18 

Другие 15 экз. 

О,24 - 0,27 
0, 19 - 0,22 
0,10 - 0,18 

Изменчив0С1Ъ проявля ется в . больщ ей или мень шей закруглеиност и пе
риф ерич еск ого края и в фор ме волана - пинзо видная или ганте левид ная. 

С р а в н е н и е. От все х фиссурин, встреч е� х  в нашей к олп екuии, от
лич ается наличием своеобразноr о волан а. От F. valent inae Troitzk aj a 
(Фораминифер ы  ••• , 1979, с. 1 16 ,  табл. 26, фиг. 8 ,9)  отлич аетс я более 

. 2 Л.К .  Левчук 1 7  



1 
меnким\( размерами, менее вэаутой средней частью раков1П1ы, формой вола
на и прямой, а не закрученной в �пирапьку энтосолениевой тр�бкой. · 

3 а м е ч  а н  и я. Раковины, имеюшиr:я в нашей ко1Ц1екции, идентичны 
таковым, описанным Р. Фейnинг-Ханссеном ( Feyling - Hanssen ,  1971) 
из древних гnин с У oldia. 

. Р а с п ростр а н ение. Верхнеплейстоценовые отложения Веидсиссепя 
(Дания). Верхнеплейстоuеновые отложения севера Снбирн. 

. . Ме ст о н а х о ж д е н и е. Р.Н. Таймыра, оби. ТХ-32, абс. отм. 15,3-
21;0 м - 18 экз.; р. Траутфеттер, обн. ОТ-З, абс. отм. ·15,0 м-2 экз.; 
р. Логата; обн. ТХ-16, абс. отм. 27,0 м-1 экз.; р. Хатанга, оби. ОХ-17, 
абс. отм. 71

15 . м - 1 экз.; р. Скалистая, обн. 657, абс. отм.· 45,5 - 1 
46,5 · м - 3 экз. 

F issurina d iaphana ( B uchner ) 

Табn. 1, фиг. 3 - 5  
Fi ssurina diaphana Voorthu yse n, 1973, с. Af;l, табn. 5 ,  

фиг . �. 
. 

Г иnотипы. ИГиГ, № 62°2/3-5, п�в TaAМ!lip, р. Н. Таймь�ра, оби. 
ТХ-32, абс. отм. 19,5 м. поэаиеппейСТQцеиовые. 

М ат ер и а п. 9 раховюi хорошей сохранности. 
Опи с ани е .  Раковина маленькая , удnииенно-овапьиая с иескопько 

оттянутым вДоnь большой оси· иачапЬиым концом, иноrда немного изогнута 
в среilней части. Контур со стороны устья сужеиио-оваЛьиыt, Перlljlериче
ский край суженн�угленн1!1й. Стеик.а тонкая� прозрачная, пористая, ра-
дцапьн�истая по микроструктуре. эНтосолениевая трубка прямая иnи 
слегка изогнутая и· заниw.ает от 1/2 до 4/5 . дmmьJ°. раковИИЬI. 

· 

Ра з м е р ы ,  
Гщ�отипы 

622/3 63 2/4 
дnина \ ' 

0,21 0. 24 
Ширина 0,10 О, 16. 
Топ�на 0,07 0,08 

мм 

622/5 
0,20 
О, 10 
0,08, 

1 . . 

Другие 6 экз. 
0,15 - 0,24 
0,09 - 0,16 
0,07 - 0,09 

И з м е н  ч и в о ст  ь проявпяетсst в кооебании размеров раховИJ11!1 и дли
ны энтосопеииевой трубки. 

С р а в н е ни е. ·Наиболее близок к F .  muc ronata 'l' roitzkaja 
(ФораМЩtиферы"., 1979� с. 113, табл. 25, фиг. 17), отличается более 
мелкой ·раковиной, менее приостренным · устьевым и начапьИым концами ра:
ковииы .и менее суженным периферическим краем. 

Р а с прост р ан е н и е. Современные освдки..в·запиве Ria de Arasa, 
Атпаитический океан, северо-запад Испании. Верхнеплейстоценовьi'е отложе-
ния севера Сибири. · 

М�ст о и а х о�д.е н и е .  Р. Н. Таймь�ра, обн. ТХ-32, абс. отм. 19�5 м-
9 экз . 
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СУГРЯД . ROTA�IIDA 

НДДСЕМЕЙСГВО DISCORBIDEA El-{RE NE ERG, 1838 

С е м е й с т в о  DISCORBIDAE EHRENBERG, 1 838 

Подсемейство DISCORBINAE EHRENB ERG, 1838 

Р од _  o-iscorbls Lamarck, 1 80 4  

, Discorbi's deplanatus Gudina 

Табп. 1, фиг . 6, 7 

Disc_orbls deplanatus Гудина и др., 19681 с. 45, табп. 1 ,  
Фиг. 4-6; Гуд1П1а, 1969, с. 23, 'J'aбn. 8, ФИГ. 1 - 3. 

1 .  

Г и п от и п ы. ИГиГ, № 622/6, п-ов Таймыр, р. Гопьuовая, обн. 308, 
абс. отм. 35 м ;  № 622/7, п-ов Таймыр, р. Н. Таймыра, оби. ТХ�2, 
абс. отм. ·20, 7 м, поздиеппейстоценоеые. 

М атери а п. 16 paxOBIDI хорощей сохранности. 
оп·и с ан и е_. Рuов1П1а мапеИЫtая, от овальной до неправипьно-овапь

иой. СпJОD1ая сторона умощенная, брюшная - вогнутая, реже умощенная , 
пупочная обпасть запопнеиа зернистым раховJОD1Ым Материмом. Пераt>ери
ческий храй узкозахругпе�. Puoв.IDla имеет -1�1,5 оборота. В поспед
ием обороте обычно 7 камер. На брюшной стороне камеры треугопьные, иа 
спини� - иеправипьно-четырехуrопьные. Швы тОнкие, отчетпцвые. Стенка 
тонкая, прозрачная, при увепичении бопее чем в 2QO� рв.З вндНа очень тон
кая. хаотично распопо:w:еШiая пористость. 

Диаметр 
ТО1П11ИНа 

622/6 
О,30 
О , 14 

Р а з м ер ы, мм 

Гипот1mы 

62217 
0,28 
0,13 

Другие 1 О экз. 

0� 15 - 0,30 
о;О7 - О,15 

И з м.е н ч и в о ст ь. В цепом признаки вида устойчивы, меняется кон-' 1 . тур раковин от овального до неправиnьно-овапьного и �арьируют размеры. 
С р ав н е н и е �  В изученной коппекции виды· 'этого рода с бпизкими 

морфолоГическИми пр�аками не обнаружены. 
· 

. 
З а м е ч а н и я .  В изученном материале раковины данного вида идентичны 

описанным В.И. ГудюJой (Гудщ1а ' и др., 1968; !'Удина, 1969)· из верхне
плейстоценовых (казаI01евских) отложений Таймырской низменности. 

Р ас п р ос т р ан е н и е .  Верхнеппейстоцен95ые отriожения п-ова Т�
мыр. _ 

М. е стонах·ожд е н и е. П-ов Таймыр: р. Н. Таймыра, обн. ТХ -32 , 
абс. отм. 20,7 м - 6 экз.; р. Шреик, обН. ТХ-73, абс. отм. 36 ,5 м -
2 экз.; Анабарскнй запив, скв. 54, абс. отм. 9,9 м - 2 экз., скв. 67, 
гп. 17,О - ·1'7,6 - 6 экз. 
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Disc·orbls punctulatus ( d10rblgny) 
Табл. 2, фиг. 1 

Rotalia' punctulata: · ct'Orblgny, 1826, с. 2 7 3, № 2 5, Mode-
les, № 1 2. 

· 
Pulvinulina rep'anda var. punctulata: Parker, Jones ,1864, 

с. 394, табл. 14, фиг. 12, 13. 
Pulvinulina punctulata: Goes, 1894, с, 96, табл. 16, фиг. 

797 -800; Flint , 1899, с, 328, табл. 73, фиг . 1. 
. E ponides punctulatus: Barker, 1960, с. 2.14, табп. 104, фиг. 17. 

Discorbls punctulatus: Гудин�i, Евзеров, 1973, табл. 5, фиг. 7,  
8 ;  табл. 6, фиг. 1, 2. 

Г и п от и п .  игиr, № 622/8, П-08 Таймыр, р. н. Таймыра, обн. 
ТХ-32, абс. отм. 20,5, поэднеплейстоценовый. 

Мат  ер и а п. 27 раковин хороu.:ей сохранности. 
<;> п и с а н и е .  ·Раковина кру1D1ая, 'овальная, плосковогнутая. Контур 

спабопопастный. Периферический край суженно-эакругленныА, иногда не
Qкопько при0стренный_. Спинная сторона от с�абовыпукпой до вьmухпой, на 
ией видны 1-2 оборота. В последнем обороте 5-6 камер. Камеры на спин
ной стороне неnравипьно-четырехугопьные. Швы четкие плоские между ка
мерами начаriьного оборота и слегка углубленные между камерами послед
него оборота. Брюшная сторона уплощенная, иногда углубленн'ая, пупочная 
область углубленная. Камеры на брюшной стороне треугольные, вьmухпые, 
швы между ними слегка изогнутые, углубленные. Устье в виде узкой щe
lDI в основании последней . камеры между периферическим краем и пупочной 
областью. Вбriиэи · пупочных концов камер набпюд&отСЯ . отверстия, которые 
протягиваются до пупочной области и, сmmаясь, образ)rют отверстие звезд
чатой формы. Оrенка толстая, блестящая, матовая, густо- и тонхопорис -
тая, радИ811Ьно-пучистая по микр0структуре. 

Ди8tdетр 
Tomшma 

Р а з м еры , мм 

Гипотип · 

6 22/8 
0,57 
О,31 

Другие 20 .экз. 
0,30 - 0,54 
0,16 - 0,22 

И з м е н ч и в ос т.ь выражается в варьировании размеров раковин, в · 
бопьшей ипи меньшей лопастности периферического краЯ. 

С р а вн е н и е. Морфопогическн бпиэкие виды в изученной котiекции ,,.. 
1 неизвестны . 

3 а м е ч  а н  и е .  ИзучеИньiе экэемппяры несколько меньiuюt· размеров, 
чем описанные В.И. Гудиной (Гудина, Евэеров, 1973) . из верхнеппейстоце
вовых отложений Копьск:оrо полуострова. 

Р а с п р о с тр а н е н и е .  П� плейстоцен Копьск:.ого полуострова , 
п-ова · Таймыр, современные ·моря· Бореальной области. 

. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . П-ов Таймыр: р. Н. Таймыра, обн. ТХ-32 , 
абс. отМ. 19,5 - 27,О м - 25 экз.; р. Шреик: • · обн. ТХ-32, абс. отм. 
29,О м - 1 зк:э.; р. Шренк:, обв. ТХ-69, абс. отм. 49,3 м - . 1 экз. 

1 
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Подсемейство BAGGININAE CUSHМAN, 1 9 2 7  

Р о д  Glabr�tella Dor�en, 1 9 4 8  

Glabratella coniformis Levtchuk, s p .  n. 

Табл. 2, фиг. 2 - 5  

С oniformis (мт. ) - коиусови'дНЬ1й. 

Голотип. ИГиГ, Nt 6 22/ 9, Анабарский зamm, скв. 67, гл. 16,2 м; 
паратИIIЫ Nt 6 22/ 10-1 2, местонахождеЮlе то. же, поздиеплейстоценовые. 

М а т ер и а л.  276 раковин хорошей сохрiзнности. 
О п  и с а и  и е .  Раковина маленьких размеров с вь!Пукnой спинной и 

уплощеЮ1ой или слегка вогнутой брюшной стороной. Периферический край 
широкоокругпый. Контур роеный, спаболопастный· в последней части Оборо
та. У микрос:ферических особей 1 ,5 - 2,0 оборота спирали, 7-13 камер, 
у мегасферических - 1 - 1 ,5 оборота, 5-8 камер. В последнем обороте у 
тех и у других особей. 5 - 7 камер. Камеры на спинной стороне плоские иnи 
слегка В!>mуклые, неправиllЬно-четырехугоllЬной формы. Стенка камер тон
ко- и густопористая. Швы между камерами на спинной стороне четкие, ши
ро�ще, слегка ИЗОПfУТЫе, стекловатые, непористые; на брюшной стороне -
слегка изоn1утые, плоские. Поверхность брюшной · стороны покрыта :t;'РаJIУЛЯ
цией из раковинного матери81t8, в пупочной области она более круm1ая, бли
же к периферии становится меllЬче и располагается в виде радиа11Ьной штри
ховки. Устье - щеllЬ, расположенНая по виутреШ1ему краю последней каме
ры, ближе к центру• Стенк.а известковая, ради8l1Ьно-пучистая по микрострук
туре., тонкопористая. Нач8l1Ьная камера у микрос:ферических особей 0,07 мм, 
у мегасферических - 0,09�110 мм. 

Р а з м е р ы, МУ-
Голотиn hаратипы 

6 22/ 9 6 22/ 10 6 22/ 1 1 6 22/ 1 2 Другие 60 экз. 

Диаметр 0,36 0, 23 0,37 0,16 0, 18�,37 
Высота 0;20 0, 14 0,18 0,10 О, 10-0,20 

, И э м е н ч и в о с т  ь связана с чередованием по�олений и возрастными 
стадиями, что выражается в варьировании числа оборотов ( 1-1,5 у меГ� 
сферических, 1,5-2,0 у мИкросферических ) ,  числа камер ( 5-8 и 7-1 3  со
ответственно) и размеров раковин. 

С р а в н е и И е .  Описываемый вид наиболее близок к виду G. Ь е rin
govensis Polovova (Фор8МШ1иферы • • •  , 1979, с. 138 , табл. 33, фиг . 
1 - 5 ) .  ОтJIИЧается меНРШИМ числом· оборотов у микросферических особей 
( 1,5 · - 2,0 против 2,9- 2,5 ) ,  плоскими швами .на сmпmой стороне, более 
компактной раков1D1ой и зиачитеllЬно меньшими размерщ.ш. 

З а м е ч а н и е  •. В изучеШ1ом материале очень много молодых особей 
описьmаемого вида. Ряд раковин имеет не полный первый оборот, а только 
нач8l1Ьиую И 2-3 последующие камеры. Среди раковин встречен сизигий, об
разовавшийся из двух rамонтов, внутри которого обнаружены шизонты. 

Р а с п р о с т р а н  е н н е  не выяснено. , 
М е с т о н а х о ж д е н и е. П-ов Таймыр : р. Н. Таймыра, обн. ТХ-3 2, 

абс. отм. 1 7 ,5 - 20,7 м - 63 экз. ; р. Скалистая, обн. 65 7 , . абс. 
отм. 46, 5  м - 3 экз.; Анабарскнй запив, скв. 6 7, абс. отм. 16 , 2  -
1 7,6 М - 210 ЭJ[З. 
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Подсемейство EPONIDINAE HOFKER, 1951  

Р о д · Buccella Anderson, 19 5 2  

B uccella wrightii ( B rady) 
Т�бл. 2, фиг. 6 ;  табл. 3, фиг. 1 

* 
piscorblпa wrightii : B rady, 1881 , с. 1-6 ,  табл. 2, фиг. 6 • 
Eponides wrightii : C us/1mari, 19 311 С• 56, табл. 1 1 ,  фиг. 7,8; 

Щедрина, 1949, с .  390-39 2, табл. ·1 1 ,  рис. 173; Саид ова, 1 96 1, с. 64, 
табл. �9, фиr. 132; Гудина, Евзеров, 1973, с. 84, тарл. 6 ,  фиг. -3-4. 

Rosaliпa wrightii: Cooper, 1 964, с .  102, табл. 6 ,  фиг. 13-
15 . " 

Epoпides (,?)' wrГgl1tii: Voorthuysen, 1973, с. 46, табл; 6, фиг. 3.  
Г и п о т и п ы� иrиr. № 6 22/ 13,  П-ОВ Таймьrр, р.  Широкая, обн •. 7 1 ,  

абс. отм. 1 13 м; № 622/14, п-ов Таймьrр, р. Н .  Таймыра, обн: ТХ - 3 2, 
абс. отм. 19,5 м, _ позднеплейстоценовь1е • . 

f\� а т  ер и а л; · 200 экземпляров хорошей сохранности. 
О'п и с ан и е .  Раковина маленькая. Спюmая сторона выпуклая, брюш -

ная - от плоской до слегка воПl)'той. Периферический край закруглею1ый. 
На спИЮ1ой стоРоне видны 1..:.З оборота спирали. В последнем оборОТе 6-
7 камер. На спЬmой стороне камеры неправиnьнО..JГР�ециевидиой формьr, 
спиральный и септапьные швы двуХконтурные. На брюшной стороне камеры 
01tруrло-треугольноА формЬl, швы радиальные. Вся брюшн8я сторона за -
крьiта зернистым раковиииьiм материалом. УсТъе не наблюдалось. Форамен 
в виде изогнутой щели в основвиии последней . к8меры, расположен бnиже 
к пупочной области. На швах на расстоянии около 4/ 5 от пупочной облас-
ти наблюдаются допоmштеnьные устья. · ' 

Диаметр 
Высота 

622/ 13 

0,40 
0, 1 9  

Р а з м ер ы, мм 

Гипотипы 

6 22/ 14 

0,27 
0,16 

Другие 50 экз. 
0,25 - 0,40 
0,16 - 0,19 

И з мен ч и в о ст ь проявnяется в большей иnи меньшей выпумости 
СПИЮIОЙ и ВОПfУТОСТИ брюшной .сторонь1, характере зернистости ( зерна рас
положены хаотично ,ипи в виде радИапьиых, расходяшихся от пупочной об
ласти с<rруек) .  

С р а в н е н и  е .  В изученной коппекции в ид  четко отпичается от других 
видов рода, а сравнение по питературным данным вызывает затруднеЮ1е, 
так как разные авторы относят эти формы к разпичным родам. 

З а м е ч а н и я. В ре...�льтате монографического изучения ·особей дан� 
ного вида обнаружено, что по всем Признакам ( пупочная обnас-iъ и устье
вая поверхность покрыты зернистым ракqвию1ым матер1:1апом, фор_амен ш� 
левидный, вну<rрюq:)аевой, 11а брюwной стороне . имеются допопнитепьные 
устья, расположенные на швах вб1П1Зи периферического края) их следует 
относить к роду B uccella. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е подробно указано в работах, rq)иведеЮIЬIХ. в си
нонимике. ПредсТавитепи рассм�iтриваемого вида, иэученНые нами, вс:трече-

' ны в верхнеплейстоценовых отложениях п-ова Таймьrр. / 
illi 3 :> ' _ · . десь и далее эвеэдочхой отмечены работы, цитируемые по катало-

гу Б.Ф. Эпm1са. и А.Р. Месс;ина ( E llis, Messina, 19 40) . 
· 
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М е с т о н а х о ж д е н и е . П-ов Таймыр: р. · Н. Таймыра, обн. ТХ-3 2, 
абс; отм. 19,5 - 27,О м - 65 экз.; р. Широ кая, обн. 71,  абс. отм. 
1 1 3,0 м - 15 экз.; Анабарский залив, скв. 67,  абс. отм. 16,2;...17,6 м -
1 20 �кз. 

· . 

Р о д Asterelli11a Anderson, 1 9 6 3  

Asterellina pulchella ( Parker) 
Табл. 3, ф иг. 2-4 

Pninaella · ? pulchella : Parker, 
18 - 20 • . 

195 2, с. 420, 'табл. 6 ,  ф иг. 

Asterellina pulcheila: Anderson, 1963, с. 314, табл. 1, фиг. 
5 - 7. 

Г И П Q Т И П Ы. иrиr, № 6 22/151 16, п-ов Таймъrр, р. Каменная, обв. 
373, абс. отм. 132 м; № .6 22/ 1 7, Анабарский запив, скв. 67,  гл. 16,2 м, 
позднеплейстоценовые. 

· · 

М а т ер и а л .  Более 500 раковин хорошей сохранности. 
О п и с а н и е .  . Раковина малень кая, · более или менее выпуклая со спин

ной стороны, плоская или слегка вогнутая с брюшной. Контур от округлого 
до овального, ровный или слегка ·_волнистый в -поздней ч асти оборота. Пери
ф ерич �ский край суженно-эакруr:ленный.· На сmiнной стороне камеры тре
угольно-серповидные на ранних оборотах (обыч но 6-7 )  и неправильно-че -
тьrрехугольные в последнем оборот.е. У микросф ерич еских рсобей 2,5-3,5 
оборота и 17-25 камер; у мегасфернч еских - соответственно 1,5-2,'5 и 
1 1-18. Швы на СПИННОЙ стороне 'плоские, слегка, изогнутые, двухконтур -. 
ные, на брюшной стороне слегка углубленные. На брюшной стороне имеJСт
ся вторич ные камерки, которые образуются над усть ями и зан,имают от 
1 / 2  до 213 и боnее расстояния от пупоч ной области к периф ерии. Вторич
ные камерки плотно примыкают друг к другу и образуют звездообраэнУю 
или розетковидную структуру. Вторич ные камерки имеЮт округло:-роt.tбОвид- . 

. ную форму� При смач ивании водо_й хорошо видно, ч то их концы не всегда 
плотно сходятся в пупоч нрй области, иногда образуют неб ольшую пупочную 
плошадку, заполненную раковинным материалом. У взрослых QСобоей швы 
вторич ных камер сглажи ваJQТСя, ·они почти не вирны, а на периферич еских 
концах камер реЗорб'ируются небольшие отверстия. Усть е  крупное, петле -
видное, расположено в нижней ч асти последней · камеры на брюшной сТороне. 
Стенка иэвестковистая, тонкая, прозрачная, тонкопористая, рад иальн� ""' 
ч истая по· микрострук'J')'ре. Нач альная камера у микросф ерич еских особей 
8-9 мкм, у мегасф ерич еских - 19-28 мкм. 

Р а з м е р ы ,  мм 

Г ипотипы 

6 22/ 1 5  6 22/16 6 22/ 17 Другие 30 экз. 

Диаметр О,17 0,21 0, 1 2  0 , 1 1-0,22 
Высота 0,08 О,13 0,06 О,05-0,15 

И з мен ч и в о с т  ь • Осн9в�ые пр�знаки вида устойчивы , изменчи 
вость связана с диморф измом и вi.�ражВеТся в варь ировании ч исла оборотов 
(1,5 - 2,5 оборота у мегасферич еских особей; 2,5-3,5 - у микросферич ес
ких) и ч исла камер ( 1 1.;.18 - у мегасферич ескнх особей и 1 7 -25 - у 
микросферических) .  
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. С р а в н е н и е .· Вид очень четко отличается от всех известных по ли
тературным даю1ым видов наличием вторичных камер, которые образуют 
на брюшной стороне звездообразную структуру. 

З а  м е ч  а н  и я. Подобные формы были описаны Г. Андерсоном (Ander- , 
son , 196 3 )  в составе нового рода Asterellina , выд�пенного им. От 
представителей рода Pninaella B rotzeY), 1948, эти формы отличаютсЯ 
ВЫпуКЛОЙ СПИЮIОЙ СТОрОНОЙ Н округло-ромбовидНЫМИ ВТорИЧНЫМИ камерками. 
В отличие от форм рода Asterigerina d10 rblgny , 1839, виды рода 

,Asterellina имеют петлевидные, расположеJU1ые на брюшной стороне 
устья, а не щель в основаJU1и камеры. 0r представителей рода Asterige
rinata В ermudez , 1949, они отличаются округло-ромбовидной · формо� 
вторичных камерок и инвототной раковиной, виды же рода Asteri.geri -
nata имеют вторичные камерки серповидной формы и Эвоrоотную на брюш
ной стороне раковину. 

Р а с пр о с т р а н е н  и е .  В ерхнеплеЙстоценовые отложения п-ова Тай
мыр. СовремеЮ1Ь1е встречаются в Берliнговом море и еапиве Мэн ( восточ
ное побережье СЩА ) .  

М е с т о н а х о жд е н и е. П-ов Таймыр: р .  КамеJU1ая, обв. 3 6 ,  70, 258 , 
3731 671,  абс. отм. 1 2,0 - 131,О м - 1 20 э�.; р. Скалистая, обн. 657,  
абс. отм. 46,5 м - 4 экз. ; р.Н. Таймыра, обн. аг-21,  ХТ-3 2, абс. отм. 
1 1 ,0 - 20, 7 м - 26 экз.; р. Траутфеттер, обн. аг-З, абс. отм. 15,0 -
19., 7 м .:. 7 3 экз. ; р. Хатанга, обн. ОХ - 1  7, абс. отм. 7 ,5-8,О м ,... 16 экз.; 
р.· Б .  Бапахня, обн. А-4 7, абс. отм. 49,0-49,5 м - 8 экЗ.; Анабарский 
залив, скв. 6 1 ,  67 , гп. 7,3 - 1 8,7 м - 3 1 0  экз.; Хtu-ангский залив, скв. 
54, гл. 13,2 - 16,О м - 8 экз. · 

НАдСЕМЕЙСТВО NONIONIDEA SCHULTZE, 1854 

С е м е й с т в о  

Подсемейство 

NONION INAE SCHULTZE, 185 4 

NONIONINAE SCHULTZE ,  1 85 4  

Р о д  Astrononion C ushman et E dwards, 1 9 3 7  

- Astrononion gallowayi ·LoeЫich e t  1:'appan 

Табл. 3,  фиг. 5 - 7 

Astrononion gallow.ayi .: LoeЫich, Tappan, 1953, с. 30, 
табл. 17, фиг. 4 - 7; van Voorthuysen, 1957, с, 31, табл. 23, фиг. 7; 
Волошинова, 1958, с. 140, табл. 2, фиг. 1 , 2; Feyling - Hanssen , 
1964, с, 332, табл. 18, фиг. 4; Гудина, Евзеров, 1973, с. 96, табл� 1 1, 
фиг. 1, 2. 

Г и п о т и п ы. ИГиГ, № 6 22/18, 19, п-ов Таймъrр, р. Н. Таймыра, обн. 
ТХ-32, абс. отм. 20,7 м; № 6 22/20, п-ов Таймыр, р. КаМеиная, обн. 70, 
абс. отм. 49,5 м, позднеппейстоценовые. 

М а т ер и а л .  Бопее 5000 раковин хорошей сохраннОсти. 
О п  и с а н  и е .  Раховина свободная, средних размеров, инвоmотная или 

слегка Эвопютная, сжатая с боковых сторон. КоНТур от округлого до оваль
ного, лопастный. Периферический край закругленный. В последнем обороте 
8-10 медпеJU10 увепичиваюшихся в размере камер, ПQСпедНИе 2-3 камеры 
вздутые. РаковJU1Ы микросферичесКих генераций имеют 2, �-2,5 оборота, 
всего 19 - 24 'камеры, а в последнем обороте - 9-10, у мегасферических 
1 , 2-2, 1  оборота, всего 1 1-19 камер, в последнем обороте - 8-9. В пу
почной области набJJЮдаются 7-9 допопиитепьных камер кпииовидной формы 
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( суживающийся конец напрввле� в сторону периферического края) ;  они за
нимают от 1/2 до 2/3 расстояния от пупка до периферии. Пупочная область 
слегка угпублеЮ1ая. Швы меЖду камерами четкие, спегка ИЗОПJУТЫе, между 
допоnнитепьными камерами. они менее отчет�ьlе, прямые и плоские. у с
тье и форамен в виде узкой шепи в основании устьевой поверхности, у 
допопнитепьных камер 1.1абпюдается шепевидный форамен. • Стенка известко
вистаЯ, гуС'l'Опорilстая, от матовой до прозрачной, зернистая по микрострук
туре. Стенка допопНитепьных камер непористая. У микросферических гене
рвциА начапьиая камера 18-28 мкм, у мегаСферических. - 38-4 7 мкм. 

Диаметр 
Топшина 

6 22/ 18 

0,33 
0,15 

Р а з м е р ы, мм 

Гюtотипы 
6 22/19 

О,38 
0 , 1 7  

6 22/ 20 Другие 50 экз. 

0,30 
0,13 

0,19 - 0,50 
0, 13 - 0,24 

И з м е н ч и в ос ть связана с диморфизмом (у мегасферичеасих осо 
бей менее ярКО выражены ДОПОlIНИТепьные Камеры, меньшее ЧИСЛО оборо -
тсе и камер, 8-9· камер в поспед11ем обороте против 9-10 у михросфери
че�их) и воэраСТНЬIМИ стадиЯJdИ, что выражается в варьировании раэме
рсе раковин и лопастиости контура. 

С р а в н е н и е .  Описываемый вид наиболее бпи�ок к А. stellatum 
C:ushman et Edwarqs ( C ushman , Eciwards , 1 937, с. 13, 
табп. 1 ,  фиг. 3 2 ) , отличаете.я бопьшим числом камер в последнем обороте 
( 9-10 против 7-8 ) , более уплощенной раковиной, меньшей дпиноА допоmm
тепьных камер и нескопько меньшими размерами раковин. Or А. stellige
rum ( d10rblgny )* отnича�я нескопько меньшим числом камер в по 
следнем обороте, более вздутой раковиной. А. stelligerum с параплепь-

. ными боховыми С!ОJЮНами, менее лопастным контуром, более широкими и 
короткищ допо.пнитепьными камерами, более крупной раковиной. 

' Р а с п р  о с т р  а И е н и  е .  Соер�менные распространены в основном на 
шепьфе в Бореапьноl обпасти, меньш� - в Арктичесхо.А. Ископаемые извест
ны из поспепедНиковых отложений Норвегии, средневюрмсхих отложений Ни
дерпандсе, среди� и верхнеппейстоценовых отложений ЕннсеАског.о Севера, 
верхнеппейстоценовых отложений Таймыра и Копьского попуострова • 

. М е с т о н ах о ж д е н и е .  П-ов Таймыр: р. Н. Таймыра, обн. ТХ-32 , 
СУГ -21 ,  абс. отм. 1 7 ,5 -56, О м - 4000 экз.; р. Каменная, обн. 26 1 ,  . 
37 3, 6 7 1 ,  258, абс. отм. 56 ,0 - 130,О м - 300 экз,; р. Скапистая, 
обк. 657, абс. отм. 43,О - 48, 2  м - 1 20 экз.; водораздел рек КамеШ1ой 
и Cкamicтol, обн. 70, абс. ·отм. 46 ,О - 49,5 м - 40 экз.; р. Широкая, 
обн. 7 1 ,  абс. отм. 1 10,О - 1 13,О м - 900 экз. 

Р о д  C ribrononion 'l'halmann, 1947 

Crib rononion obscurus Gudina. 

Табл. 4, фиг. 1 ,  2 

C ribrononion obscurus : Гудина, 1966, с, 36 , табл. 2, фИг. 
4,5; табn. 1 1 ,  фиг. 4; Гудина, 1969, с, 29, табn. 10, фиг. 1, 2; табn. 16, 
фиг. 2; B rodniewicz , 1972, с.  479; Хорева, 197 4, с.  59, табn. 6 ,  
фиг; 1 ;  Фораминиферы • • •  , 1979, с. 149 , табп. 36 , фиг. 3,4. 
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Г и п о·т и п ы  ИГиГ, . №  6 22/21,  22, п-ов Таймыр, р. Траутфеттер, обн. 
ОТ-З, абс. отм. 15 м, позднеплейстоценощ,1е. 

М а т.е р  и a n ,  Боnее 500 раковин хорошей и удовлетворитепьной сох
ранности. 

О п и с а н и е  подробно дано в работах, приведенных в синонимике. 

Р а з м е р ы ,  мм 

Гипотипы 

6 22/21 

диа·меТр 
То1Ш1.Ина 

1 0,69 
. О,37 

6 22/22 

0,64 
0.31 

Другие 40 экз. 

0,40 - 0,98 
0,22 - 0,48 

С р а в н е н и е .  Cribrononion ob�curus Gudina наиболее бnиэок к 
Cribrononio.n asklundi (B rotzen) ( Feyling- Hanssen, 1971 , с, 270, 
табf!. 10; фиг. 20, 2 1 ;  табn. З.11 фиг. 1-5 ) ,  отличаете� более ровнЬ1м пе
риферическим краем, НесК911ЬКО МеНЬШИМ ЧИСЛОМ камер В последнем оборо
те ( 9-1 1 ,  чац�е 10 против 9.:.1 2, чаше _l 2  ) ,  менее · выпу.кпоА поверхно ·· 
етрю камер, боnее узкой пупочной областью, менее четкими сеnтальными 
мостиками и ямками, более вздутой раковиной ( соотношение Д/Т у С. оЬ -
scurus 1 ,8 - 2, 1 ,  у С. as klundi 2, 1 - 2,4 ) .  

З а м е ч а н и я .  Gравнение вида С." obscurus с С. asclundi быnо 
проведено по мдrериаilу, тобезно переданному датским . михропалеонтологом 
Р. Фейпинг-Ханссеном. 

Р а с ri р о с т р  а н  е н и  е .  ПлейстОценовые отложения Чукотки, Западной 
Сибири и Европейского Севера СССР, Западной Европы. Материковь1е от-
меnи qеверных морей СССР. ' 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  П-ов Таймыр : р. Н. Таймыра, обн. ТХ-3 2, 
абс. отм. 15,3 - 5 6,0 м - 4 1 5  экз.; р. Траутфеттер, обн. ОТ-З, абс. 
отм. 5,0 - 28, 7 м - 16 �кз. ; р. Б.Балахнsi, обн. ИЛ-197, абс. отм. 36,0-
38,0 м � 31 экз. ; оз. Лабаз, обн. ИЛ-254, абс. отм. 56,0 - 58,0 м -
17 экз,; р. КамеЮ1ая, обн. 6 7 1 ,  абс. отм. 49,0- 49,5 м - 13 экз.; 
р. Агапа, обн. 4 101, абс. отм. 20,5' - 28,5 м ;;... 7 экз.; АнабарскиА за-
nив, скв. 67 , гл. 15,З - 1 7 ,6 м 25 экз. 

ОТРЯД ROTALIIDA 

НАдСЕМЕЙСТВО ROTALIIDEA EHRENВERG, 1839 
. 

С е м е й с тв о ELPHIDIIDAE · GALLOWAY, 1933  
' 

Р о д  Retroelphidium Voloshinova, 1970. 
Retroelphidium : Волоiиинова · и др,,  1970, с, 1 55 Ф фе -; орамини ры • • •  , 

1 979, с. 165; Гудина, ЛевчУк, 1983 а с. 3:4. 
Т и п о в о й  в и д - Elphidium 1-ongipontis Stshedrina , 1962; 

Белое море, . современный. 
д и а г н о з. Раковина инвототная ( иногда не поnиостью) ,  обычно с за� 

кругленным периферическим краем. Швы углубленные, с отчетливыми полы
ми неправипьной формы септапьными м09тиками и фоссеттами, очень редко 
парафоссеттами. · В пупочной области монОпитная иnи ра:щеленная на части 
шишка из непористого раковИннсiго материаhа. Система каналов состоит из 
меридИональных ( типа межсептапьнь�х полостей) и спирапыiь�х канаnов.� Пу-
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почиые вертихапьные кеналы редхо развиты у ·мегасферичесхих генераций. 
У с:тье И форамен дЫрЧатые в основании септаJiьиой поверхности. Стенха 
радиапьно-nучистая. 

С о с т а в  род
.
а. В изученной кОппехции к роду Retroelphidium от

несены следующие виды: Retroelphidium .atlanticum (Gudina ) , R. 
boreale { Nuzhdina) , R. excavatum ( Terquem) , R. hyalinum 
( B r6dniewicz) , R. obesum { Gudina) , R. propinquum ( Gudina) , 
R. ana:barense Levtchuk et Gudina. 

Ра ·с п р о с тр а н е н и е �  Миоцен - современные. Арктическая и Боре
апьная области. 

Retroelph'idium anabarense Levtchuk et · Gudina 
Табп. 7, фиг. 1-3, табп. 9, фиr. 14 

Retroelphidium anabarense: ГуДJО1а, Левчук, 1983б, · с. 54, 
табл. 1,  фиг. 5-.7.  , 

Г о л от и п .  ИГнГ, № 623/5 , Ана6арский затm, скв. 54, абс. отм. 
16,О м ; паратипы №. 6 23/6,7, местон�ождеЮlе то же. 

М а т ер и ал. · 210 раковин хорошей сохраниости. 
О п и с ан и е .  Раковина средЮIХ · размеров• Контур ровный, слегка воп

ннстый в поздней части последнего оборота, · от округлого до неправипьно
округлого. Периферический край от спабо3акруглеииого до суженно--закруг
леЮ1ого. Камеры узкие, слегка изогнутые, 8-11 в последнем обороте. По
верхность камер уплощенная, слегка вздутая . у 2-3 последних �амер. Иног
да на пупочных ко�шах кам,ер имеются натеки из прозрачного раковинного . 
материала неправипьной формы. Щвы четкие, плоские ипи Сliегка угЦубnен- · 
иые с боковых сторон и ппОские у пер�ического края, нескопько бопее 
угnубпенные между поСпедиими 2-3 камерами. Попые септапьиые мосТИJtИ 
набmодаются на ц�вах пооледнего оборота в копичестве 2._ 7. В вачапьной 
Части оборота они имеют неправипьно-округпую, а в поздней - бопее пра
випьвую вытянутую форму. Швы • доходят до мапеньхой ·точечной пупочной 
области. ПупоЧиая обnасТь от ппоской до спегка вогиутой, иногда спегка 
выпукпая вследствие натеков на IIyJ.toчиыx ко�шах камер. У мегасферических 
генераций имеется небопьшая шишка. Стенка . от прозрачной до матовой, 
грубо перфорироsаниая, однослойная, радИапьно-пучистая по микроструктуре• 
Т оliшина стенiси 9-19 мкм. Диаметр начапьноl камеры дnя микросферичес -
кой генерации 18 ... 28 мкм, дnя меl:'асферической генерации А 1 38-4 7 мкм 
и 11nя мегасферическоl генер1ЩИИ А2 66-85 мкм. 

Р а з м ер ы, мм 

Гопотип Паратипы 

6 23/5 6 23/6 6 23/7 Другие 60 экз. 
Диаметр 0,42 0;27 0,20 0,26 - 0,56 
T01111DUfa ' 0, 20 0,13 . 0,09 0,15 - 0,27· 

И з м е н ч и в  о с т ь  вида связана с триморфизмом, она слабо вЬlражева 
во внешних морфопоmеских признаках,· но д�опьво четко выдеnяется во 
внутреннем строении раковин: 
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Генер� Р аэмеры на- Чиспо камер Чиспо хамер Чиспо оборотов 
чапьной ха- в пос:педнем 
меры, мхм обороте 

Микро ( В) 18-28 22 - 29 10-11 2,3 - 3,0 
Мега (Al) 38 -47 15-21 8-9 1,8 2,5 
Мега ( А2) 66�5 8-12 8 1,0 1,.2 

С р а в н е н и е .  Вид бпиэок к Retroelphidiurn boreale ( Nuzhdi
na) , · но отпичается нескопько. мевьwими размерами, бопее плоской рьхо
виной,< бопее сужеш1ым периферическим краем, бопее уппощеIОIЫМИ камера
ми, меиее nравипьнь:ми септ$11Ьными мостиками. 'Or Retroelphidium at
lanticum ( Gudiha ) отпичается менее вздутой и меnьших размеров ра
ковиной, отсутствием непориС:тых швов и бопее грубопорнстой стеихой. 0r 
Retroelphidiurri atlanticurn ( Gudina) отпичается бопее сужеШ1Ым 
периферическим краем, менее nрави1JЬвыМи сеrrrапьвыми мостиками и ме
нее вздутой раковиной ; от Retroelphidlum hyalinum ( B rodniewicz) 
бonee крупной и боnее вздутой раковиной, менее попастным периферическим 
краем, бопьwим чиспом камер в поспеднем обороте ( 8-11 против 7 -11 , 
чаiце 9 ) ,  инвототной ракОВИНQЙ, оТсутстввем пупоЧной шюuки у михросфе
ричесхой генерации, бопее грубопористая. От Retroelphidiurn propin
quum ( Gudina ) отпичается менее пинэовидной раковиной, менее взду
той пупочной обпастью, отсутс-mием пупочной шишхв у �ической 
генерации, меньшим чиспом камер в поспеднем обороте (8-11 против 10-
13),  напиЧием сеnтапьиых мостиков на вс� швах поспеднего оборота. 

Ра с пр о стр а н е н и е  ·не. выяснено. 
М е с то н ахо ж д е н и е. Аиабарский запив, скв. 54, rп. 1 1, Ь-20,5м-

50 зхз., схв. 6 1 ,  rп. 11 ,0 - 18,7 м - 35 зхэ., скв. 67, rп. 8,3 -
11,6 м - 20 эхэ., скв. 79, rп. 3,0 - 7,5 м - 25 зхз.; р. Хатанга, оби. 
ТХ-1, абс� вые. 35,О - 36�6 м - 90 ехз. 

' 
Retroelphidium aUanticum ( Gudina) 

Табп. 7, фиг. 4,  5; табп. 9, фиг. 1, 2 

Elphidiurn atlanticurn: Гудина и др.', 1975, с. 107, табп. 11 ,  
фиг. 6 � 22, табп. 12, фиг. 1 - 24.  

Retroelphidium atlanticum: Гудина, Левчук, 1 9836, с. 5.З ,  табп. 1.  
Г и п от и п ы. игиr. № 622/25, 26, 35, 36, П-ОВ Таймыр, р. И.Тай

мыра, обн. ТХ-32, абс •. отм. 14,5 м, поэдиеппейстоценовые. 
М а т е р и а п .  Более 1000 раковин хорошей сохраш1ости: 
О пи с а н и е .  Раковина округпая, ов8пьная, иногда неправипьно-ок -

ругпая. Контур раковины ровньtА в начапыiой части поспедиего оборота и 
спегк&' вопнистый в п�ей части. ПерЩмзрический хрв.й округпЬlй у ми:кро
оферичесJtИХ · особей и нескопько суженный у меrасфервч� Пупочная 

· обlЩсть у мегасфервческих особей эапопиена раковиииым · материапом в ви
де монОпитиой шюики, размеры хоторой копебпются irr 0,01 до 0,09 мм. 
У михросфервческих особей пупочные· коШtы камер смыхаются, образуя не
бопьшое угпубпеиие. Камеры узкие, сnегка· изогнутые. 16-20 камер у мега
сферичЕ!сJtих особей, 19-25 ... у михросфервчесхих, в последнем обороте 
соответственно 8:--10 и 9-11, чаще ··10. Поверхность камер уплощенная, 
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спегка �ая в поЩtней части поспедиего оборота. Мик:росферическ:ие 
особи имею1\ несколько боnее вздутые камеры на протяжении всего по -
спедвего оборота. Септапьные швы ппоские, спабо изогнутые и спегка уr
пубпевные между несколькими порпедвими камерами. На септапьвых швах 
набпюдаюТСя попые с�тапьвые мостики, у мегасферических - в копичесr-
ве 1-4 между поспедвими дВУМЯ-'J'РеМЯ камерами JUDJ ;>Ни не развиты сов-
сем. У миltросферичесiсих особей септапьные мостики li фоссетты между 
ними проспеживвются на всех швах 'поспедиего оборота в' копичестве от 
2 до 8·. Устье и форамен состоят из ряда отверсrий в основании устьевой 
п.оверхности. Стенка одиоспойная, топстая ( от  10 до 35 мкм), густопорио
тая. Диаметр начальной камеры у микросферическиХ особей 38-4 7 мкм, 
у меГасферических ... 57-76 мкм. 

Диаметр 
Топшина 

Р а з м е р ы, мм 
Гипотипы Другие 50 экз. 

6 22/25 . 6 22/26 

0,45 
0,23 

0,42 
0,28 

микросферические мегасферические 
особи особи 

О,32 - Q,64 
0,15 - 0,30 1 

0,24 - 0,38 
0, 12 - О, 1.7 

И з м е н  ч и в о с т  ь связана с диморфиэ�ом. У микросферических осо-
'бей рвХовива бопее �ая,. чиспо септапьных мостиков от 2 до 8, от -
сутствует пупочная шишка. У ме�:асферических раковина несколько уппошев
иая, септапьных мостиков 1-4 ипи они отсутствуют, имеется пупочная 
шишка. Варьирует обшее чиспо оборQТОВ ( 2-2,5 у микросферических, 1,6-
2,О у мегасферических) и чиспо камер в поспедием обароте (соответсr 
вевно 9-1 1 и 8-10). 

С р а в н е н и е .  Наибопее бпиэким видом явпяется Retroelphidium 
subgranulosum ( Asano' ) ( Asano , 1953 ) ,  у которого МИJtрООфери;... 
ческие особи также не имеют пупочной шишки. РассматриваеМЫй вид от
пичается от него бопее вздутоА раковиной, бопее крупвымв раЗмерами, бо
пее угпубnевны:ми швами, нескопько бопее суженвым' периферическим краем. 
Or R. obesum ( Gudina ) (Гудива, 19661 1969) отпнчается бопее су
женным периферическим краем. бопее правипЬными септапьными мостпами 
и фоссеттами, их чиспом ( 2-8 против 2-6 ) 1 отсутСтвием непористых швов. 
выдепяющихся на фоне крупнопористой стенки раковивЬl. Or R. 'Ьorea.Ie 
( Nuzhdina ) (Гудива и др., 1968 ) отпичается бопее суженным перифери
ческим краем. отсутствием капьцитовых натеков в пупочной обпасти. бо -
пее правильными Пупочными ко�щами камер, менее правнпьной и менее уд-

. .  пнненной формой сецтапьных мостиков. 0r R. subc;lavatum ( G udina ) 
(Гудива, 196 6 )  оТпичается бопее округпой и .Крупной раковиной, от.сутстви
ем ШИШJtИ у микросферических особей, менее угпубпевными и изогнутыми 
швами, отсутствием �апьцвтового вапика и уГпубпения вокруг пупочиой 
шишки. Or R. propinquum ( Gudina ) (Гудива и др., 1975) отпича
ется округпым перифериче<:КИЫ краем. отсутствием пупочной шишки у мик-

. росферичесitих особей, менее правИпьными пупочными ко�щами камер, нe
CJCOJJЬJ[O мевьшвм чиспом камер ( 9-11, чаше 10 против 9-1 2 ,  чаше 12). 
Or R. hyalinum ( B rodniewicz ) ( B rodniewicz , 197 2) отпнча
ется бопее вздутой раковиной, бопее ровным первl�ерическим краем. бопее 
четкими септаnьвыми мостиками, отсутствием пупочной шИIШtИ у особей 
михросферической генерации, попностъю эвопютной раковиной. 

З а м е ч а н и я .  Описанные формы по своим · размерам ваибопее бпиэ-
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ки к современным особям из Бареюхева моря ( Гудина и др., 1975 ) .  · 
Р а с п р о с т р а н.е н и е .  Плейстоценовые отложения КопьСкого полуос

трова, бассейна р. Печоры ( Гудина и др., 1975 ) и Таймьхрской низмеино- 
сти. Современные, Северо-Атлантическая прдобпасТь Бореальной области 

\ (Гудина и др., 197 5 ) .  
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Скалистая, обн. 663, абс. отм. 34 -

38,5 � - 18 экз., обн. 36 2, абс. оТм. 6 2,5 - В. экз., обн. 657 ,  абс. 
отм. 43 - 49 м - 157 экз.; Р• Каменная, обн. 26 1, абс. отм.· 56,2 -
61,2 м - 55 экз., · обн. 36, абс. отм. 12,8 - 15 м - 16 экз., обн. 236, 
абс. отм. 15 м - 4 экз.; р. Гольцовая, обн. 421, абс. отм. 24,3 м . -
2 экз., обн. 308 , абс� отм. 36 - 41 м - 14 экз.; р. Траутфеттер, обн. 
аr-З, абс, отм. 1510 м - 50 экз.; р. Логата, обн. ТХ-16 , абс. отм. 
26 ,5 · м .:.. 30 экз.; р. Н. Таймыра, обн. ТХ-3 2, а�. отм. 14,5 - 55,5 м-
625 .экз.; р. Пура, оон. 4005, абс. отм. 28,О - ·з 2,о - ?О экз. 

Retroelp,hidium_ boreal� ( Nuzhdina) 

Табл. 7, фиг • . 6, 7; · табд. 9, фиг. 3,4 

Elphidiurr. excavatum · boreale: Гудина и · др., -1968, с. 46, 
табл. 1, фиг • . 1 - 3.  · 

. 
Elp/'lidium 'boreale : ,I'y�a, 196 9, с. 3, табл. 10,_ фиг. 4,5, 

табл. 11,  фиГ. 1 -4 ;  Гудина , Евзеров, 197 3 ,  табл. 1 2, фиг. 5, 6,  табп.13, 
фиг. 1 - 3 .  

. 
Retroelphidium boreale : Гудина, Левчук, 1 !Е З б, с. 56, табл. 1 1 ,  

фиг. 1-3. 
Ги п о т и п ы. ИГиГ, № 6 22/27,28,  п-ов Таймыр, р� Каменная, обн, 

671 , абс. отм. 1 0 7  м, позднеппейстоценовые; №622137,38, Северо-Сибир
ская низменнос ть, р, Агапа, обн, 1 ,  абс • . отм. " 1 1 1  м ( шлифы) , 

М а т. е р и  а л. 210 раковин хорошей сохранности. 
О п  и с а И и е .  · Раковина крупная, в.::Щутая, иногда слегка уплошенная. Кон

тур ее с боковЬ�Х стороп от округлого до неправильно-овального. Перифе},иче
ский край ровный, слегка лопастный, . в поэдНей части последнего оборота 
от закругленного до ' слегка суженного. ПупdчНая обцасть маленькая, пупоч
ные КОЮ1Ы камер у микросферических особей утотuены и обычно сходятся 
в пупочной области, у мегасферических Швы не достигают углубления во-
круг пупочной шишки. · 

В наружном обороте 9-1 2, чаше 9 узких, слегка изогнутых дпиииых 
камер. У · микросферических особей 11-25 камер, 1, 7 - 2, 2  оборота, у ме
гасферич�ких - 10 - 1 5  к8мер, 1,1 - 1,6 оборота. Швы ппоские, слегка. 
углубленные между 2 - 3  .последними камерами. На швах у микросферичес
ких особей наблюдаются полые септапьные мостики, очень отчетпивые, до
вольно правильной вытянутой формы в копичестве 2 - 7 на всех швах по -
следнего обор,ота, У мегасферических (особе� ОНИ бопее округлой форМЬI В 
количестве 2 - З  на швах между З -4 прследЮ.ми камерами. П)rпочные кон
цы камер плотно сходятся в пупочной области, иногда на . них имеются нате
ки прозрачного раковинного материала неrtравильной фJрМЬI. Устье закрыто 
зернистостью, форамеи в виде ряда отверстliй в основанИи округлой устье-

. ВОЙ поверхности. Стенка известковистая, матооаЯ, радиапьно-пучистая по 
микроструктуре. Тоmшiна с:Тенки 19-39 мкм. Размеры начальной· камеры у 
мегасферических особей 66-<17 мКм, у микросферических - 47 -57 мкм. 



Р а :Э м е р ы, мм 
Гипотипы Д_ругие 4 О экз. 

6 22i 27 6 22/28' микросфернческие мегасферические 
особи особи 

Диаметр 
Толщина 

0,60 
0,39 

0,57 
0, 28 

0,40 ,.. 0,65 
0 , 1 9 ' - 0,33 

6,18 - 0,57 
0 , 1 2  - 0 , 28 

и з м е и �  и в о с т  ь в основном связана с диморфизмом и возрастными . 
стадиями и . выражается в. более или менее правильной форме отростков, в 
варьировании размера раковины и числа камер, в наличии или отсутствии 
пупочной щишки. Редко набтодается изменение степени сужеиности перифе
рического края. 

_С р а'в н е  н и  е .  Вид довольно четко отличается от всех известных пред
ставитеnе:й рода Retroelphidium своими ч�кими, вытянутыми сеn:таль
ными мостиками. Наиболее близок к нему вид R. excavatum ('I'erquem) 1 
(Гудина, Евзеров, 1973).  по форме .септальных мостиков, R. boreale . . от-
личается от R, · excavatum более крупной и вздутой раковиной, менее 
правильными септаnьными мостиками, меньшим их числом ( 2-7 ·против 
5..;.9 } .  Своей крупной вздутой раковиной R , boreale близок к R, obe
sum , ОrлИ'чается более правильными, четкими, вытянутыми септальными 
мостикамИ, неправильной формой пупочных КОШIОВ камер. У R .  obesцm 
область швов выполнена. непористым прозрачным раiовюmым материалом И 
четко вьшеляется на общем фоне раковины, что не набrоодается у R .  bo
reale • 

з· а м е ч  а н  и я • Изученные формьi идентичнь1 уже описаиным ранее, 
Р а с п р о с т р а н е н и е  подробно дано в рабЬте В.И. Гудиной (Гудина, 

Евзеров, 197 3 } .  
М е с т о н а х о ж д е н и е ,  Р .  Каменная, Оби. 671,  абс. отм. 107,0 -

109 м - 109,5 lм ·- 60 экз., обн. 258, абс, отм. 19,5 - 3 экз. , обн, 36,, 
абс • . отм. 16,8 j 3 2  экз,, обн, 373, абс. отм. 131,2 -. 1 3 2,О м - 20 экз.; 
р. Траутфеттер·, обн. аг-З, абс, отм. 10-12 м - 50 экз.; р. н. Таймыра, 
обн. аг-21, абс, отм. 9,О м - 1 1  экз.; р. Горбита, обн. ТХ-14, абс. 
отм. 21,О м. - 1 9  экз.; р. Пура, обн, 4005, абс. отм. 28,О - 3 2,0 м -
15 экз. 

. 

Retroelphidium hyalinum ( B rodniewic z) 

Табл. 8 ,  фиг. 1 , 2; табл. 9, фиг, 5, 6 

Elphidium hyalinum: B rodniewicz, 1972, с, 475, табл, 9, фиг, 1 - 6,  табл, 10, фиг, 3 - 7, табл. 1 1, фиг. 1 - 3, тексТ, табл. 20, 
Retroelphidium hyalinum .: Гудина, Левчук, 1 983б, с, 58, табл. l l , 

фиг. 4,5. 
Г и п от и п ы. ИГиГ, № 6 22/29, 30, 39, 40, Северо-Сибирская низ-

менность, р; Пура, обн. · 4005� абс, отм. 30 м. позднеплейстоценовые. 
· 

м·ат е р н а л .  Более 8000 раковин хорошей сохранност.И. 
О п  и с а·н и е .  Раковина небольших размеров, слегка уплqщенная, час-

. то несколько эвоrоотная. Контур овально-округлый с боковых сторон, слабо
лопастный или ровный в начальной части последнего оборота и слабопопаст. ный в последн�й. Периферический край закругленно-суженный. Камеры уз
кие, слегка изогнутые, в количестве 7-1 1 ,  чаще 9 в последнем обороте. 
У микросферических особей 15-22 камеры, 1 ,8 - 2,3 оборОта, у мегасфе-

/ 3 1  



рических - 1 2 - 18 камер и 1,3 - 2,0 оборота. Поверхность камер упло -
щенная,. слегка выпуклая у последних камер позднего оборота. Щвы доволь
но четхit:е, широкие, слегка кзогнутые, у микросферических особей имеются 
полые септапьные мостики в количестве 1 - 5 на швах между. последними 
3 .:.4 камерами. Пупочная область плоская, иногда слегка углубленная. В 
ней наблюдается шишка из стекловидного непористого раковинного материа
ла, размеры которой варьируют от 0,03 до 0,07 мм. Иногда шишка запол
няет всю пупочную область, сmmаясь с пупочными концами камер, тогда 
через стекловатую прозрачную массу шишки видна начальная камера. Часто 
пупочные концы камер образованы непрозрачным раковинным материалом, 
они, с�аясь, образуют непрозрачное копьцо. Стенка тонкая, прозрачная, 
густоперфорированная, однослойная, рациапьно-JI)"lистая по микроструктуре. 
Тоmцина стенки 9 - 28 , чаще 9 мкм. Устье в вице ряда отверстий в осно
В8ШIИ узкой или яйцевидной устьевой поверхности, 1U1огда оно скрыто грану
лированным раковинным материалом. ' Форамен в вИде ряда отверстий. На
чальная камера ' у микросферических особей 28 - 38 Мкм, у мегасферическИх -
47 - 66 мкм. 

Диаметр 
Тоrоцина 

Р а з м е р ы, · мм 
Гипотипы Другие 50 экз. 

622/29 
0,36 
0,15 

622/30 
0,33 
0, 1 2  

микрогенерации 
0,27 - 0,49 
0,11 - 0,25 

мегагенерации 
0, 15 - 0,30 . 
0,09 "':' 0,16 

'· И -з м е н  ч и в о ст ь связана с диморфизмом. Мегас:феричесiсие особи бо
лее ·мепхие по размерам, имеют большую пупочную шишку, более эвоmот -
ную раковину, сеrrrапьные мостики отсутствуют. 

С р а в н е н и е .  Вид довольно четко отличается от всех имеюшихся в 
коппекции видов рода Retroelphidium. Наиболее блиЗltИМИ из них явля 
ются Retroelpl)idium subclavatum ( Gudina ) ( Гуд1U1а, 196 6 )  и 
R • propinquum ( Gudina ) (Гyдинa и др., 1975 ) .  Or R ·  subclava-
tum отличается более уплощенной раков1U1ой, отсутствием попых септапь-
ны:х мостиков у мегасферических особей, не впопне JО1Вопютной раковиной , 
.более лопастным периферическим краем, отсутствием вапиха вокруг пупоч
ной шишхи. Or R . propinquum отпичае-tся меньшими размерами рахови- · 
ны, более уплощенной ракОВIDIОЙ (у R .  propinquum она пинэовицная) ,  м� 
нее суженным периферическим краем, меньшим чиспом камер в последнем 
обороте ( 7  - 1 1  против 9-1 2) ,  швами, НесКОЛЬКО Не дОСТИГ8ЮlШIМИ пупоч
НОЙ шишки, не вполне инволюrной раковиной. 

3 а м е ч  а н  и я .  .В изученном материале раковины идентичны описаннь1м 
И. Бродневич ( B rodniewicz, 19 72) . 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Земски-е красные гmщы в районе Нижней Вис
лы, ПИР ( В rodniewicz, 197 2 ) .  Каэаюхевские (верхвеJUJейстоцевовые) 
отложения Енисейского Севера и Таймырской низменности ( Гуцива, 197 6 )  • 
.!Зерхнеплейстоценовые отложения севера Сибири. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Водораздел рек Каменной и Скалистой, обн.70, 
абс. отм. 46,5 м - 30 экз.; р. Каменная, обн. 26 1; абс. отм. 57 - 5 9  м -
470 экз., обн. 236 , абс. отм. 1 1  м - 2 5  экз.; Анабарский запив, скв. 6 1.  
гл. 14,5 м - 25 экз., скв. 67, гл. 15,3 - 17,6 м - 4600 экз.; р. Тра.:.. 
утфеттер, обн. ОТ-3, абс. отм. 15 -· 19,7 м - 195 экз.; р. Н. Таймыра, 
обн. ТХ-3 2, абс. отм. 16 - 20,5 м - 1 25 экз. ; р. Логата, обн. ТХ-16 ,  
абс. отм. 10,5 - 15,0 м - 160 экз.; р� Б. Бапахня , обн. ИЛ-186 , абс. 
отм. 97,9 - 99,6 м - 1 2  экз., обн. А -47, абс. отм. 48,5 - 5 1,0 м -
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427 экз. , обн. ИЛ-197, абс. отм. 36 - 38,5 м - 300 экз.; оз. Ла�аз, 
обн. ИЛ-254, абс. отм. 48 -66,5 м -- 610 экз.; р. Агапа, 'обн. 410 1 , 

абс. отм. 13,0 - 35,0 м - 650 экз.; р. Пура, обн. 4005; абс. отм. 28,0-

32,О м - 440 экз. 

Ret roelphidium obesum ( G·udina) 

Табл. . 8, фиг. З,4; 'табл. 9, фиг. 7 ,8 

1 
Elphidium obesum: Гудина, 1964, с. 77, табл. 1, фиг. 1 1, 12; 

1966, с. 5 2, табл. 4, фиг. 1 2, 13, табл. 10, фиг. 5; 1969, с. 3 2 ,  
табл. l l ,  фиг. 5-7. ' . · 

Ret roelphidium obesum: Гудина, Левчук, 1983б, с. 58, табл. 1 1 1, 
фиг. 1 , 2. ; 

Г и п от и п ы. ИГиГ, № 6 22/31,  3 2, Северо-Сибирская низменНость, 
Северо-Аерылахская площадь, скв • . 107,  гл. 1 9 2,0 м; № 6 23/11 ,12  , .бас
сейн l::нисея, скв. Б-7, гл. 1 26 м, среднеплейстоценовые. 

М а т  ер и а л .  950 раковин. хорошей сохранности. 
О п и с ан и е .  Раковина крупная, ·довопьно ' вздутая у мегасферических 

и слегка уплощенная· у Микросферических особей� Контур раковины Р<fНЫЙ• 
слегка вопнистый в поздней части последнего . оборота, от округп?го до не
'правипьно-округлого. Периферический край ·широко закругленный х мегасфе
рических особ�й и слегка сужеино-эакругленный у микросферических. Кам&о 
ры узкие, слегка изогнутые • . Поверхн�ь их уплощеRНdЯ,, несколько взду - · 
тая у 2-3 по6ледниХ камер. В последнем обороте 8-11,  чаще 1n камер 
при общем их числе 13-19 у мегасферических особей и 15�2.9 у микросф&о 
рических, ' число оборотов соответственно 1 ,  2 - 2, О и 1,8 - 2,8. Швы · чет
кие, пnоские, слегка угпубленньiе между 2-3 последними · камерами, снаб
жены 2-6 полыми сеriтальными мостиками, четкими, но неправипьной фор
мы на· про,тяжении всего последнего оборота как у микро- , так и у мега� 
сферических особей. Область швов вьmолнена прозрачным непористым ра 
ковииным материалом и четко выделяете$! на  общем фоне ракоеины более 
темной окраской. Швы сходятся в пупочной области. Пупочная область 
маленькая, ограничена неправильными пупочными коI01ами камер, иногда об.разуются небопьшие натеки' неправильной формы из прозрачного раковинн� 
го материала� Стенка раковИны от прозрачной до матовой; густо- и грубо
перфорированная, односпойная, радиально-пучистая по микроструктУРе. Топ- . 
щина стенки 9-28 мкм. Устье базальное в виде ряда отверстий ( 7 -8  } ,  
форамен таи:ой же, иногда имеет дополнительные отверстия ( 3 - 4 )  на ус
тьевой поверхности. Нач8пьная к8мера микросферических особей 38 -56 мкм, 
мегасферических - 66 -85 мкм. 

Диаметр 
Tomшma 

Р а з м е р ы ,  мм 
' 

Гипотипы · другие 20 экз. 

6 22/31 6 22132 

0,50 
0,24 

0,43 
0,20 

0,27 ..,;, 0,7·1 
0,16 - 0,37 

v 
И э м е н  ч и в о с т ь . . Осн�е Признаки вида устойчивы, вар� 

главным образом размеры раковин. Изменчивость, связанная с диморфиз -
мом, проЯвпЯется во внещних морфопогических признаи:ах ТЩJЬко в менее 
взцутоl раковине у михросферических особей. Во виутренНем Строении .она 
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обнаруживается в бопьwом числе �оротов, большем обшем числе камер и 
меньшей начальной кщ.tер.е у м11кр0сферических особей по сравнению с ме
гаоферическими. 

Сравн е н и е .  Наиболее бпиэр1ми видами явmiЮтея R. atlanticum 
и R. bore.ale. Сравнение с этю,.m видами дано при их описании. 

З а м е ч а н и я .  Ракоеины идентичны описанным В.И. Гудиной для се
вера Сибири (Гудина, З..964, 1966, 1!)69) и несколько крупнее известных 
на сеаере европейской Части СССР (Гудина, Левчух. 19836).  

Р аспр  о с т р ан е ни е .  Среднеппейс,'()ценО!lые о-rложения севера Сиби
ри (Гудина, 1966, 1�69) .  

М ес т о н ах ожд е н и е .  П-св Таймыр: Сеаеро-АерыпвХская ппошадЬ, 
скв, Ар-107, гл. 192 м - 950 экз. 

Retroelphidium propinquum ( Gudina ) 
Табn. 8, фиг. 5, 6 

Elphid1um propinquum: .Гудина и . .ар., 197�, с. 100, табл. · 11 ,  
фиг. 5 .  

Retroelphidium propinquum: ГудJD1а, Левчух, 1983б , Cr 59., 
' табл. 111, фиг. 3, 4. 

:rи п от и п ы. ИГиГ, 1'f9 622/33, 34, Северо-Сибирскаsi низменность, 
р. Пура. обн. 4005, абс. отм. 32 м. . 

М атери ал. Окопо 3000 раковин хорошей сохранности. 
О п и с ан и е . "Раковина довольно крупная, пииэовидная. Контур ровный, 

спабоп�пастный в поздней части последнего оборота. округпьrй, неправипьно
округпый. Периферический край суженный. Камеры уэхие, cлenta изогнутые, 
в коЛичестве 10..;.13, чаше 11 е последнем обороте, Поверхность камер уп
лошенная в начальной части оборота, слегка вздутая у последних камер. Об
щее число камер у михрос:ферических оех>бей 3 2 - 3 7, ·У меrасферических-
17 - 27 , число оборотов соответственно 2,8 - 3,О и .1 ,5 - 2,4. Швы четкие, 
слеr-ка иэоrиу.тые, несколЬJ,(О углубленные в поэдней части � Доходят 
до пупочной об�асти. На ·последних 4 -5 швах поэдuего оборота набтодвют
ся попь1е септапьные мостики в копичестве 1 -6 у микро- и меrасфериче
ских особей, иногда у последнИх они отсутствуют. Пупочная обтiсть взду
тая, с крупной шишкой (0,03 -0,10 мм) у обеих генераций. У меrасфери
ческих особей пУпочная шишка часто спивается с пуr�очными концами камер, 
образуя широкую_пупочную область, вьmопнеJПIУЮ �чвым раковИННЬIМ 
материалом, через который прОсвечивает крупная начальная камера. Устье 
в виде ряДа отверстий в основании устьевой · поверхности, форамен такой же. 
Стенка раковИllЫ от прозрачной до матовой, J;"УстОitерфорированиая, радиапь
но-пучистая. Те1Ш1На стенки 9-18 мкм. НачМЬная камера у михросферичес
хих Ос:обей 10 - 18. мкм, у мегасферических - 47 -66 мкм . 

Диаметр 
Тот�iина 

622(.33 
0,43 
0,20 

Р аз м е р ы ,  

ГипотИПЬI 

622/34° 
о.41 
0,21 

мм 
, ' 

Другие 60 экз. 
мегаоферичесхие 

О,16 - (),43 
0,09 - О, 21 

михросферичесuе 

О,39 - 0,48 
0,18 - 0,21 . 

И зм е н ч иа ость. Варьирует отношение диаметра к топпuiне ( 1,5 -
2,4) ,  размер раковИНЬI, ает,;чина UJИШJtИ. Изменения, свsЭ8НJIЫе с двморфиэ-
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мом, четко установить не удалось из-за незначительного числа микросфе
рических форм в изученном материале. Можно отметить, что по внешним 
морфологическим признакам они практически не различаются, только микро
сферические особи имеЮт более. закругленный периферический край и менее 
в.::щутую раковину. Во внутреЮ1ем строении раковин есть значительные от
личия. Микросферические особи имеют более плотно свернутую раковину с 
низкими оборотами, большое число оборотов (3 и более) и более 30 камер. 
У .мегасферических особе� число оборотов и камер несколько меньше к не
сколько более вЬ1сокие обороты ( 17-27 камер и не более 2,5 оборота).  

С р а в н е н  и е • · Вид своей крупной пинзовидиой раковиной хорошо ОТ1Dl
чается от всех находящнхся в н�ем материале видов рода Retroe1phidi
um. Наиболее б1D1зким является Retroelphidium subclavatum ( Gu
dina ) (Гудина, 1 966 ) ,  От которого рассматриваемый вид отпичается бо ,... 
лее вздутой 1D1Нзовидной раков1mой, большим числом · камер в последнем 
обороте ( 10-13 против 8 - 12 ) ,  швами, доходЯ111Ими до пупочной области , 
отсутствJ{ем пупочного �ольца вокруг пупочной шишки и чис:пом септаnьНЬIХ 
.мостиков ( 1-6 против 2-5) .  Or R . hyalinum ( B rodniewicz ) 
( В rodniewicz, 197 2) отпичается более вздутой пинзовидиой раковиной, 
более ровным контуром, более сужею1ым периферическим краем, большим 

· 

числом камер в последнем обороте ( 10-13 против 7 - 1 1 ) ,  JU1Воmотной ра
ковиной . 

З а м е ч а н и я .  Изученные формы идентичны описанны� ранее ( Гур.ина, 
и др.; 197 5 ) .  

Р а с пр о с т р а н е н  и е .  Верхаеплейстоценовые отложения Севера СССР 
и совремею1ые (Гудииа и др., 1 97 5 ) .  

М-е с т о н а х о ж д е н и е .  Р .  А гапа, обн. 400 1 ,  абс. оtм. 1 8,0 :.. 23 ,О м -
770 экз.; р. Пура, обн. 4005, абс. отм. 28;0 - 3 2,О м - 2 1 20 экз.; во
дораздел рек КамеЮ1ой и Ска1D1стой, обн. 70, абс. отм. 48,О м �10 экз. 

Р о д C ribroelphidium Gushman et B ronniman,.;, 1948 

C ribroelphidium: Cushman, B ronnimann, 19 48, р. ;J..8; Волоши
нова, 1958 , с. 168; BonoWJU1oвa и др., 1 970, с. 164; Форамиииферы ••• , 
1979, !=· 1 74. . ' ... ' 

Т и п о в о й  в и д  - Cribroelphidium vedescens Cushman et 
В ronnimann, 1948; Тринидад, Вест - Индия', современный. · 

· · 
Д и а г н о з .  Раковина попуJU1Воrоотная, с �козакруглеШ1Ым перифе

рическим краем. Швы широкие, углУбленньrе со спло1Ш1Ь1ми септапьными М<>
стиками, не выходsnци� за пределы швов. Фоссетты округлые. Пупочная 
область и швы покрыты грануляцией раковJU1Ного материапа. Система· соо
тоит из меридиональных (типа межсептапьных попостей) и спирвльных ка
налов. Устье ситовидное или щелевидное в основании с�птапьной поверхно
сти. Стенка радиапьно-пучнстая. 

С о с т а в  р о д а. В изученной коппекции к роду C rihroelphidium от
носятся С . goesi . goesi ( S tshedrina ) ,C.granatum ( GudinaXтaбn. 10) . 

Р а с пр о с т р ан е н и·е . Опигоuен - современные. Арктическая и Боре
альная области. 

' 
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Cibroelphidium goesi goesi ( Stshedrina. ) 
Табл. 10, фиг. 1, 2 

Elphidium goesi: ЩедрЮ1а, 1946, с. 144, табл. 4, фиг, 29. 
Crib roelphidium goesi: Волоwинова, 1958, с, 17 2, табл. 6, 

фиг, 4 -6; Сmшова, 196 1, с.  80, табл. 24, фиг. 166; ГудЮ1а, 1966 , 
с. 58,· табл. 3, фиг. 1 -6, табл. 10, фи�. 4, табл. 1 1 ,  фиг, 5 ;  Хорева , 
1 97 4, с. 101, табл. 5,' фиг. 5; Фораминиферы • •  " 1979, с. 177, табп.45 , 
фиг. 5 - 10. 

Г и п о т и п ы .  ИГиГ, № 622146, 47, п-ов · Таймыр, Север�Аерылах-
ская площадь, скв. 107, гп. 192 - м, среднеплейстоценовые. 

· 

М а т е р и а lL  Более 1300 раковЮI хорошей и удовлеТворитепьной ·со
хранности. 

О п и с а н  и е подробно дано в работах, перечисщшных в СЮ1онимике. 

Диаметр 
ТоЛЩЮ1а 

Р. а з м ер ы, мм 

Гипотипы 

622146 
0,63 
0,35 

. 622/47 
0,54 
0,28 

И з м е и ч и в о с,т.ь ' вида (табл; ·2 )  проявляется в р·азмере и контуре 
раковины, числе камер . в последнем обороте, в размере и углубленности пу
почной области (у  взроспых особей пупочная область занимает 1 /3 диамет
ра раковины и более, у молодых ос.обей эта область более узкая - 1i5 -
1/7 диаметра раковины и менее углубленная ) ,  в чисnе септапьных мостиков 
( у  вэроспых особей 7-1 1 ,  обьiчно 8-10, у молодых -5-7 ) .  

З а м е ч а н и я .  В разновозрастных комплексах признаки этого подви-
да устойчивы. · . . 

Р а с п р о с тр ан е н и е .  Четверrичные отложения Севера европейской 
части СССР и Западной Сибири. Современные обитают на материковой от-
мепи северных и дальневосточных мореА СССР. 1 

М е с т о н а х о жд е н и е .  Р. Каменная; обн. 373, абс. отм. 131,3 
13·2.о м - 120 экз., обн. 36·2. абс. отм. (';)2,5 - 63,4 м - 12 экз ••  
обн. 671, абс. отм. 106,О м - 2 экз.; р. Скапистая, обн. 657, абс. 
отм, 45,5 .., 48,2 м - 17 Экз.; р. Пура, обн • . 40Qб, абс. отм. 28,0 -
32,О м - 28 экз.; р. Агапа, обн. 4001, абс. отм. 18,О - 22,О м -
18 экз.; Северо-Аерыпахсхая ппощадь, .скв. Ар-30, нит. 39,6 -40,4 м -
6 10 экз.; АР...25,  ЮIТ. 76,О - 88,О м - 3 2  экз.; Ар-28, ЮIТ. 39,5 - . 
8 1,3 м - 5 Экз.; Ар-107, гп. 191 .м· - 280 экз.; р. Н. Таймыра. обн. -
тх�2. абс. отм. 15,о -. 55,5 м - 197 экз., обн. ar-21. абс. отм. 
11,О - 1 экз.; р. Хатанга. обн. ТХ-1, абс. отм. 31, О - 37 ,О м - .� экз.; 
р. Лаrота. · обн. ТХ-16, абс. отм. 26,5 м - 4 экз.; р. Горбита. обн • 
. ТХ-14, абс. отм. 2'1,О ·_; 2· экз.; оэ. &баз, обн. ИЛ-254 , абс. Ol'M. 48,0 -
66,О ы · - 39_ экз.; оэ. Бягода. обн. ИJ1.:.1861  абё:. отм. 97 ,5 -99,5 м -
6 эitэ.; р. Б� Бапахия, обн. 197, абс. Отм. 36,О - 39,О м - 13 эхэ. · 
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Т а б пица 2 
Сопоставпение параметров Cibroelphidium ·goesi goes-i ( Stshed rina) 

Параметры - Копичество ка- Пупочная об- Копичество Комппексы мер в поспед - пасть - септапьных О'nlошение нем обороте диаметр тоmuииа Д/Т МОСТИIСОВ 

урух ,88 , • .... . 7 - 1 ') ир 7 - 1 () 
обычно обычно обычно обычно ' занимает у моподи 

0,42 - 0,70 0,22 - 0,36 1,9 8 - 9  113 Д и бопее, 5 -7 
у моподи 1/5 

Казв.нпевский 0,34 - 0,75, 0,22 - 0,34, 1,5 - 2,4 7 - 10,  Широкая, заии- 7 - 11 ,  у мо-
обычно обычно обычно обычно мает 1/3 д поди 
0,55 - 0;10 0,30 - 0,35 1,7 - 1,9 9 и бопее, у мопо- 5 - 7 

дн 1/5 
-

КаргинскиА 0,39 - 0,98, 0,25 - О,48, 1,6 - 2,6, 7 - 10, Занимает 7 - 10,· у -
обычно ' обычно обычно обычно. от 1/5 до MOIIOДH 

0,47 - 0,70 0, 24 - 0,32 1,7 - 2,0 8 - 9 113 д 5 - 7 



Р од Haynesina Banner et C ulver, 1978 

Haynesina: B ar:iner, C ulver, 19 78, Р• 84. 

Т и п о в о й  в и д  - Nonionina germanica Ehrenberg, 1840, 
совремеиный. 

О п и с а н и е. РакоВШiа ДвустороЮ1е-симметричная, почти попностыо 
юmоmотная, с плоской ипи спегка угпубnеЮ1ой :пупочной областью, многока
мерная. Периферический край от широкозахругnеЮ1ого до сужеJЩ�ахруг
nеЮ1ого. Раковина Имеет межкамерные па.куны (табл. 12, фиг. 3;табn. 13,  
фиг. 4 ) ,  которые расп6nожены в области пупочных. KOJDXOВ швов. Межкамер
ные лакуны образуются слиянием по периферии последующей вогнутой бохо
вой стенхи с предыдущей более высокой септапьной пnоскОС'IЪю, в реэуnь -
тате формируется узкая полость, котор8я может простираться на всю ..ипи 
не на всю высоту септапьной поверхности. Септапьные швы с допQlJНИтепь
ными отверстиями, открывающимися в межхамерные лакуны ( табn. 1 1, 
фиг. 1 ,в; табл. 12,· .фиг. lг; табл. 13, фиг. 2в, 3в; табn.· 14, фиг. lв, 2в) .  
Эти допопнитеnьные отверстия иnи допопиитепьные nатероумбипикапьные 
устья связывают Полость межкамерной пакуны с внешней средой. "Кроме то- -
го, межхамерные лакуны соединяются и с полостью камеры допопнитеnьиы
ми устьями (табл": 13, фиг. 1 ) . Пупочная область !1 Швы покрыты отчетливой 
граиуnяциеА. Септы проqтые, односпойиые. СиСтема канаnов отсутствует. 
Устье обычно не наблюдается, закрыто в боnьшинстве случаев зернистым 
раковюtным материалом (табл. 1 2, фиг. lб, в; табn. 13,  фиг. 2б, 3б) .  Фо
рамен ипи в виде узкой д�епи в основании устьевой поверхности (табл. 11,  
фиг. 2) ,  иnи в виде ряда отверстий в основации устьевой поверхности, как: 
это наблюдается у видов Н. orblcularis, Н. maqna (табп. 13, фиг. 1 ,  
4 ) . Стенка известковая, пористая, оптически ради�о-пучистая ( табn. 1 2, 
фиг. 3 ) с бnоково-еернистой микроструктурой (табn. 14, фиг. 3 ). 

С р а в не  ни  е .  Как: указывают Ф. Баннер и С. Куnьвер, описываемый 
род отличается от Protelphidium, из объема которого он выделен, 
отсуТствием непрободеиных пупочных пластин, которые заполняюr широкую 
часть сильно гранупироваиной пупочной области, а также отсутствием стоn
бикоподобной грануляции, соединяющей пупочные пластины более ранних и 

/ поздних оборотов между собой, наличием межкамерных лакун и открываю
щихся в них допопнитеnьных nатероУ'мбипихапьрых устьев, которые соед� 
ют межкамерную. лакуну с полостью камеры, и допопнитеnьных устьев, свя
зывающих межкамерную лакуну с внешней средой. От рода Elphidium 
Montfort, 1808, отличается отсутствием системы каналов, ретрапьных от
ростков и ямок, скуnьптации на поверхности камер в виде межсептапьных 
мостиков и ямок (Волошинова и др. ,  1970) ,  наличием межкамерных лакун 
с открывающимися в их полость допопнитеnЬными и nатероумби.ликапьными 
rстьями. Кроме того, у представителей рода Elphidium швы выпуклые , 
гладкие, у видов же рода Haynesina швы боп�е Или менее угпубnеиные, 
покрыты отчетливой зернистостью, а на пупочных ко1Щах швов наблюдаются; 
как уже отмечалось, допопнитеnьиые латероумбипихапьиые устья. От рода 

· Retroelphidium Voloshinova (1970) отличается отсутствием систе
мы каналов, ретрапьных отростков, яМок и пупочной шиuiхи, наличием меж
хамерных лакун и открывающихся в них дополнительных латероумбипикапь
НЫ'!: устьев. 

З а м е ч ан и я. ВИД, выдеnеЮlыА Дж. Мюрреем ( Murray, 1965, 
табл. 26 , фиг. 1 -6 ;  197 1 ,  таб� 71, фиг. 1 -7 ) ,  ·как Protelphidium 

. anglica , авторы рода Haynesina счИтают младшим синонимом вида 
Н. ·germanica ( Ehrenbe

-
rg), несмотРя на то, что первый имеет ФО -
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рамен в виде ряда отверстий в основании устьевой поверхности, а Н. ger

ma1'1ica - в виде узкой щели ( B anner, C ulver , 1978, табл. 7 ,  
фиг. 3 ;  табл. 9, фиг. 8 ). Учитывая различия в строении устья, меньшую 
лопастность периферического края и большую уплощенность раковины У 
Н. anglica, по-видимому, следует счит·ать, что это самостоятельные 
виды. 

С о с т ав р о д а. В изученных коллекциях. к роду Haynesina отне
сены следующие виды: Н. asterotuberct�lata ( Voorthuysen) , Н. mag
na Levtchuk, Н. orblcularis ( B rady) . Ф. Баннер и С. Кульвер 
( В  anner, Culver, 1 978 ) относят к роау Haynesina следующие 
виды и подвиды: Н. germanica ( E hrenberg- ) s. s., Н .  germani
ca evansi B anner et Culver, Н. albiumbllicata ( V\'eiss ) , Н. 
depressula ( Walker et Jac ob) ( emend Murray) . 

Р а с п р  о с т р  а н  е н и е. Плейстоцен .;. сqвременные. Известны в основ
ном в Арктической и Бореальной областях. 

* 
Haynesina asterotuberculata ( Voorthuysen) 
Табл. 1 1, фиг. � - 3  

N onion depress.ulus ( \!\1alker et Jac ob) forma asterotuber
culata: Voor.thuysen, 1957, с. 28 , табл. 23 ,· фиг. 3. 

Protelpflidium asterotube rculatum:· Гудина, 1969, с. 35, табл.ХН, 
фиг. 6 ;  Гудина, Евзеров, 197 3,  с. 104,  табл. ХШ, фиг. 8 .  , 

Г И п о т и п ы. № 608/1, п-ов Таймьф, р. Шренк, обн. ТХ-73, абс: 
отм. 3 2, 7 м; № 608 / 2, Зап. Сибь-рь, профиль Азовы - Мужи, скв. 3, 
гл. 202,О - 206 ,0 м; топотип № �08/3, Нидерланды, р. _Эем, скв. Амеро
фоорт 1 ,  позднеплейстоценовые. 

М а т  ер и а л  • � 5 раКовин хор_ошей сохранности. 
О п и с ан и е. Раковина небольших для рода р<'!змеров, уплощенная. 

Контур округлый до овального. Периферический край закругпен�ый, 6-7 
камер- в последнем обороте. Швь1 углубленные вблизи пупочной области и 
поверхностные к периферичес:;:кому краю. Пупочная область и швы покрыты · 
гранулированным раковинным материалом. На швах ближе к пупочной об
ласти набrnодаются дополнительные отверстия или латероумбиликальные 
устья, открывающиеся в межкамерные лакуны ( табл. 1 1 ,  фиг lв, 3в). Ус
тье закрыто зернистостью, форамен в виде узкой щели в основании устье
вой поверхности .(табл. 1 1 ,  фиг. 2). 

Диаметр 
Толщина 

Гипотип 608/ 1 

0,37 
0,15 

Р а з м е р ы , мм 
Топотип 608 /3 

0,3 1  
0 , 13  

Основные .признаки вида уст1>йчивы. 

Другие 20 экз. 

0, 21 0,5 1 
0,10 0,22 

Р а с пр о с т р �  н е ни е. В ер>'.неплейстоценовые отложения Севера СССР" 
земские отложения Нидерландов; современные встречены в Белом, Барен -
ц евом и Kapcкoi:i морях. ' 

М е с т  он  а х  о ж д е  н и  е. П"-Ьв 'tаймыр: р. Шренк, обн. ТХ-7 3,  абс. 
отм. 3 2,О - 33,0 м - 15 экз. 

*топотипический материа1I Н. asterotuberculata J был mобезно при
слан голландским микропалеон:тологом И. ван Воортхейсеном. 
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Haynesina magna Levtchuk 

Табл. 11,  фиг. 4; табл. 12, фиг. 1 -3; табл. 13, фиг. 1; табл. 9 ,  
фиг. 9, 10. 

Haynesina magna: Левчук, 1 983 , с. 99, табл, ХХ, фиг. 4; 
табл. XXI, фиг. 1-З; табл. XXl l ,  фиг. 1 .  

t' о л от и п  № 608/4, п-ов Таймыр, р. Каменная, обн. 671,  абс·. 
отм. 108,О м ;  паратипы № 622749, С08/5, п-ов Таймыр, ·Р· Широкая, 
обн. 71 ,  абс. отм. 110,0 · м; № 608/6,.7,  п-ов Гыдан, р. Лимба-Яха, обн. 
20/15, абс. отм. 17,5 м, позднеплейстоценовые. 

М ат ер и а л .� Более 1500 раковин хорошей сохранности. 
Д и а г н о з. Раковина крупная, 1,5 - 3  оборота спирали. Периферичес

кий край от округлого у микросферических особей до суженно-закругленно
го у мегасферИческих, Пупочная область плоская, Зl\ПО1П1ена гранупирован
�ым ракови1mым. материалом; 1 О - 13 узких. слабо изогнутых камер. Устье 
не набmодаnось. ФоJ>амен в виде округлых. . отверстий в оснОвщпm устьевой 
поверхности. 

О п и с а н и е .  Раковина крупная, слегка уплощенная. Контур от округ
лого до неправиnьно-ов8пьноГо, ровный ипи . слегка волнистый в поздней 1 
части оборота. Пер1$ерический край · illирокозакругленный у микросферичее
ких особей и суженНо-закруглеJU1Ьrй у мегасферичееких. В последнем обо -
роте 10-13 ( чаще. ro) узких, слегка изогнутых. камер, поверхность их 
плоская, слегка вздутая у· 2 - 3 последних.· Общее число камер у микj:lосфе
рических. особей 30-32, 3-3,2 оборота, у ' мегасферичес:ких. - 17-28 ка 
мер и 1�6 - 2,5 оборота. ' Септаnьные швы слабо изогнутые, отчетливые, 
слегка ·углубленные вбnизи пупочной области. ·На швах имеются допопни 
теnьньrе отверСтия, открь�аiощиеся в· меЖкамерные Лакуны {табл. 1 1, 
фиг 4в; табл. 12, фиг. l г• 2в) .  Пупочная область плоская, узкая, запQll
нена зерJЩстым раковинным материало�, который распространяется на 
швах и основанЮ1 устьевой поверхности.· Стенка ·гладкая, матовая, иногда 
окрашена в коричневый цвеТ, тонкопористая. Tommma стенки от 18 до 
4 7 мкм. Форамен в виде рма о.круглых. отверстий ( 5-9) в основании усть
!JВОй поверхности (таб� 13, фиг. 1 ). Устье закрыто зер'ниС',l'Ьrм раковин
ным . материалом. -

Диаметр 
Толщина 

Р а з м е р ы, · мм 

Голотип 608/4 Паратипы 

0,70 
0,45 

622/49 608/5 

0,83 
0,42 

0,63 
0,36 

и з м е н  ч и в о ст ь описываемоr;о вида связана с чередованием . поко
лений. Микросферические 9С=оби отnичаются округлым периферичеа<им краем 
( суженно-закруглеJD1Ьrй у мегасферических.) , бопьшим общим Числом · камер · 
и оборОтов: 

Генерации д т Число Число Число Размеры 
камер камер в оборотов начальной 

последнем камеры , 
оборо.fе мкм 

МиКроефе- 0,39- 0,28� 30-32 10-13 3-3,2  10-18 
рическая 0,93 0,55 
Мегасфери- 0,3 t- О,21- 17-28 10-13 1 ,6-2,5 76-104 
ческая 0,79 ' 0,45 
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. С р а в н е н 11 е  • . Наиболее близок вид Н. magna к Н. orblcula� 
1·is . Отm1чается более круrmой раковиной, большим числом камер в послед
нем обор�е ( l0-1·3 против 8-10) ,  сужеЮ1о-.закруrлеННЬ1м периферичес
ким краем у мегасфер11ческ11х особей. Периферический край у Н. orblcula-

. гis · ш1tрокозакруг.�еиный у обеих геиерац11А. Or Н. anglicum (Murray ) 
( Мштау, 1965) отm�чается более крупной раковиной, бопьшим чиt:nом 
камер в ПОС.'1еДнем оборОТе ( 10-13 �ив 8-1 1 )  и ш•tрокозакругпею1ым 
nер11фер11ческ11м 'краем · у микросферических особей. Or l3cex остапьных пред
став11телей рода Haynesina .,· имеющихся в нашем материале и описан 
ных в питера'I'УJ>е, рассматриваемый вид отличается крупной раковиной и 
большим чиспом камер в последнем обороте. . 

· . · 
р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Верхнеппейстоценовые ( каэанцевские) отпоже

н11я Северо-Сибирской ( Т аймьtрской) низменности, п-ов Гыдаи и Ямал. · 
М е с т о н а х о жд е н и е. П-ов Таймыр: р. Каменная, обн. 37 3, абс • . 

отм. 1 30,0 - 1 32,О м -375 экз.; обн. 362, абс. отм. 60 ,5- 63,5 м - 10 экз. ; 
обн. 6 7 1 ,  абс, отм. 107,О - 1 09,6 м - 450 экз.;, обн. 26 1,  абС. отм. 
57 ,6 - 59,0 м - 50 экз.; водораздел рек Камеиной и Скат1стой, обн. 70, 
абс. отм. 46;5 - 49,5 м - 45 экз.; р. СкаписТая, обн. 657, абс. отм. 
43,О - 48, 2  м -, 135 экЭ.; р. Широкая, обн. 7 1, абс. отм. 1 1 0,О ...; 
1 1 2,О м - 515 эхэ. 

Haynesina orblcularis ( В  rady) 
Табл. 13, фиг. 2-4; табп. 14, фиl'. 1-З;табп. 9, фиг. 1 1,13 

No�ionina orblcularis: B rady, 188 1,  с .  415,  табп. 21, фиг. 5. 
Nonion orblcula.ris:C ushman, 1 930, с. 1 2, табл. 5, фиг. 1-3 ; 

1939, с. 23, табл. 6, фиг. 17-19 ; C ushman , B ronnimann , 1948, 
табл. 6, фиг. 3; Bov.-en, 1954, с. 745, текст. фиг. 2, фиг. 2.-3. 

Elphidium orblculare : LoeЫich, Tappan, 1 953, с. 102, 
табл. 9, фиг. 1-4; Саидова, 196 1,  с. 79, табл. 24, фиг. 165. 

C ribroelphidium orblculare: Волошии<?Ва, 1 958, с. 173, табл. 6, 
фиг. 8-9; Вопошинова и др•, 1 970, с. 166, табл. 49, фиг. 2. 

Protelphidium orblculare : Todd, Low, 1 96 1,  с. 20, табл. 2, 
фиг. 1 1 ;  Гудш18, 1966, с. 56, табл. 4, фиг. 2; табл. 1 0, фиг. 1 ;  Форами- · 
ииферы • • •  , 1979, с. 17 2, табл. 4 1 ,  фиг. 5,6. 

' 
. Г и п о т и п ы  № 6 08/7, п-ов Гыдан, р. Лимбяяха , обн. 20/15, абс. 

отм. 1 7 ,5м; № 608/ 8, п-ов Таймыр, р. Траутфеттер, оби. ОТ-3, абс.атм. 
15,О м; № 6 08/9, п-ов Таймыр, р. Б. Бапахня, обн. А-50, абс. отм. 
36,4 м; № 6 22/50, 5 1, п-ов Таймыр, р. Широкая, оби.· .7 1, абс. отм. 
1 1 2, О  м; 1\; 608/1 1 ,  п-ов Таймыр,· р. Траутфеттер, обн. ОТ-3, абс. атм. 
15,О м, nОзднефiейстоценовые. 

М ат ер и а л .  Окопа 1 ООО раховШI хорошей · сохраю1ости. 
О п  и с а и и е .  Раковин8 почти Шаровидная, иногда спеrка уплощенная, 

1 ,5 - 2,4 обороТа. Периферический храА широкоэакруrленный. Пупочная об
пасть заполнен� Зернистым раховИЮIЫМ материалом, который у в:зроспых � 
к овин · пеfiеходиТ на швы. На швах набпюдаютсR допопнитепьные отверстия · 
или патероумбилИкапьные устья, открываюiIIИеся в межкамерные паиуиы 
( табл. 13,  фиг. 26;36 ) .  Каv.еры узкие, в поспеднем обораrе их 8-10 . Об
щее число камер 15-19, оборотОв 1 ,5-2,4, Устье закрыто эерЮ1стым, рако
винным материалом. Форамен баэаm.ный в виде ряда окруrпьrх отверст.пt 
( 5-7 ) (табл. J i f, .фиг. 4 ) .  Начапьная камера у микросферических особей 38-
57 мкм, у меrасферичес�сих - 66-76 мкм. 
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Диаметр 
Тотцина 

608/7 

0,43 
0, 28 

1 Р а з м е р 1�1 ,
" 

мм 

ГIПIОТИПЬI 

608/8 

0,37 , 
0,29 

6 22/50 

0,4 2 
0,26 

6 22/51 

0,42 
0, 25 

Основные щ)изнаки вида устойчивы (табл. 3 ) .  Варьируют в какой-то 
мере размеры раковин, набmодаетсsi некоторая тендеJЩИЯ к ухруmiенюо ра
ковин от более древних ( миндепь -риссхий (туруханский) комплекс) к сов
ременным представителям, при ·этом число камер · в последнем обороте Оста

ется пОСТQянным. Во внешних морфологических признаках диморфизм не 
проявляется. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Совремею1ые, · верхняя субпиторапь с.еверных и 
дальневосточных морей. Плейстоценовые · отложения Арктихи и Субарктихи. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. П-ов Таймыр: р, Н,Таймыра, обн. ТХ-3 2 ,  
абс. от� 15,3 - 56 ,О м - 285 экз.;. обн, аг-21 , абс. отм. 10,0-27, Ом-
20 экз.;. р. ·Траутфеттер, обн. ОТ-3 , абс. отм. 5 ,0-29,О м -300 экз.; р. Б. Ба

лахня, обн. А-4 7; абс. отм. 39,0-5 1 ,0 м -80 экз. ; обн. А-50, абс. отм., 
36,2-37,О м -80 экз; оон. ИЛ- 1 97 ,  абс. отм. 36,О-39,5 м - 65 экз.; оз. Ла:
баЗ, обн.ИЛ-254 1  абс. отм. 48,0 - 66,5 м - 1 00 экз • . 

Р о д  Toddinella G·�dina et Levtchuk 1. 

Toddinella: Гудина,. Левчук, 1983а, с. 34. 
Т и п о в о й  в и д  - Elphidiµm ? ustulatum Todd, 1957, Северо

Восточная Аляска, р. Картер -Крик, папеоген( ? ) .  
Д и а г н о з .  Раковина инвоmотная, периферический храй от суженного 

до закругленного, Пупочная область от' уплощеиной до сильно вздутой. Швы 
·без мостихов в разпичной степени сигмоидапьно изогНутые и в средней ча
с:ти Имею11U1е удпинею1ые фоссетты, прихры1:ые граиуmщией ракQвинного ма
териала. Система каналов не развита. По даюJЫм Х. Хансена и А,-JI.Ликке
Андерсен ( Hansen, Lykke- Andersen , 1 976 ) ,  набmодаеТся слабо 
развитый спирапьньiй канал. Устье не обнаружено, фор�ен - рsщ отверстий 
в основании септапьной поверхности. Стенка радиапьно-пучист8я. 

С р а в н е·н и е ,  От рода Elphidium Montfort , 1808, отпичается 
отсутствием межсептапьных мостиков, наличием yдlDQleJDIЬIX фоссетт в сред
ней части швов, неразвитой системой каналов, От рсца Retroelphidium 
Voloshinova , 197,0, отличается сужеННЬ1М периферическ,пм· храем, отсу.,.. 
ствием септапьньDt мостиков, фоссетт между ними, пупочной шишки, нераз
витой системой каналов . От рода C ribroelphidium C ushman et 
B ronniman , 1948, отличается отсутствием сппоµ�ных септапьных мос
тиков, округпых многочисленньrх фоссетт, граиупяции, похрываюшей пупоч
ную область, неразвитой системой каналов; от рода Protelphidium Hay
nes, 1956, - сигмоидапьио. ИЗОМJУТЫМИ швами , иапичием удmmеииьrх ФОС
сетт на швах, отсутствнем непрободенньrх пупочных пластин, запопияюПDDt 
граиуnированную пупочную область, От рода Haynesina B anner· et 
C ulver , 1978, отmiчается оТсутствием межкамерных лакун, допоmUlтепь
иьrх латероумбипикаnьных устьев, связывающих межкаМерную iшхуну с внеш
ней средой, и дополнительных устьев, связывающих межкамерную щuсуну с 
попостью камеры. · 

С ос т ав р о д а ,  · Два вида: Toddinella ustulata ( Todd) , T.Ien'
ticularis ( 'Gudina) ( табл. 4, фиг. 3-5 ) ,  
4 2  



Т а б л и ц а  З 

Основные параметры раковин плейстоценовых и совре!!fеННЫХ Haynesin� 
orblc ularis ( B rad y) 

Плейстоценовые комплексы 
Признаки 

туруханский сапемапьский падИмейский 

Диаметр (Д) , мм 0, 24-0,48 0, 28-0,49 0, 16-0,46 
Толщина ( Т ) ,  мм 0, 18-0,28 0, 16-0,30 ' 0;15-о,ао 
Оrношение д/Т 1,4 - 1,9 1,6 - 1,в -.1 , 1  - 1 ,8 
Число камер в по-

следнем обороте 7 - 10 7 - 8 7 - 9 

О к о н ч а н и е  т а б л .  3 
' 

Плейстоценовые комплексы Современные " 

Признаки 
каз8Юlев- каргинский Берингово Охотское . 

СКИЙ море море 

Диаметр (Д),  мм 
Толщина (Т) ,  мм 
Оrношение Д/Т 
Число камер в по-

-0,30 0,57 
0, 24-0,36 
1,3 - 1 , 9· 

-0,25 0,63 
0, 22-0,3 7  
1 , 1  - 2, 2 

-0,27 0,90 
О, 15-0,40 
1 ,в - - 2" 2 

-0 , 24 0,67 
0 , 1 3-0 ,33 
1,6 - 2,4 

следнем обороте 8 - 10 7 - 10 8 - 10 8 - 10 

* Данные взяты из книги "'Фораминиферы . • .  , ' 1 979 . 

. 3 а м е ч  а н  и я .  В верхнеппейстоценовых отложениях севера Сибири из
вестен только Toddinella lenticularis • В настоящей работе приводит
ся его изображение (табл. 4, фиг. 5 ) ,  подробное же описание дано в пре
дьшущих работах (Гудина, 1966, 196 9 ;  Гудина, Левчук, 197 7 ) .  

Р а с пр о с т р а н  е н и  е. Палеоген ( ? )  - четвертичные. Бореальная 
область . 

ОТРЯД В ULIMINIDA 

НАдСЕМЕЙСТВО B ULIMINIDEA JONES, 1 8 7 5  

С е м е й с т в о  UVIGERINIDAE НАЕС КЕL, 1 89 4  

• Р од Trifarina C ushman, 1 9 2 3  

Trifarina fluens ( Todd) 
Табл. 15,  ф�г. 1, 2 

Angulogerina fluens: LoeЫich, Tappan, 1953, с. 1 1 2, 
табл. 20, фиг. 10-1 2; Feyling-Hans'sen, 1964, с. 318 , табл. 16,  
фиг. 4,5. •. 

Trifarina fluen.s : Feyling...: Hans sen , 1971 , с. 242,  табл. 7, 
фиг. 1 2-15,  табл. 18, фиг. 10. 
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Г и п о ти п ы. ИГиГ, № 6 22/57, п� Таймыр, р. Шренк, обн.ТХ-71 , 
абс" отм. 43,2 м; № 6 22/58 , п-ов Таймыр, р. Каменнаsi, обн. 7Q, абс . 
вые. 49,5 м; nозанеплейстоценовые. 

М а т е р.к а л .  55 раковин хо(>ошей с6хранности. 
О п и с а н и е .  Раковина свободная, удлиненная, слегка расширена к 

устьевой части. Со стороны устья очертание раковины треугольное до слег
ка закругленно-треугольного. Камеры распоnожены в . � 3-5 рядов, поверх -
ность их почти плоская в ранней части раковины и несколько вздут.ая в 
поздней, в ранней части камеры, мw;х�нькие, постепенно увеличиваются, в 
размере по мере ·рО ста: Камеры орнаментированы yзIW� ребрышками с до
вольно широкими углублениями между ними, иногда ребрыu.iки исчезвют, что 
особенно заметно в поздней 11асти раковины. Швы четкие, ровные • . Устье 
конеЧное с короткой шейкой и отверну1ЪIМ кJ)аем. Стенка известковистая, ча
ще всего матовая, пористая. 

1 
Р а з м е р ы, мм 

Гипотипы 

Длина 
Ширина 

6 22/57 

0,39 
0 , 1 9  

6 22/58 

ОД4 
0, 18 

Другие 15 экз. 

0, 26-0,54' 
0,18-0, 25 

Из-м е н ч и в о с т ь. Основные признаки вида устойчивы. Изменчивость 
связана с возрастными стадиями и выражается в варьировании размеров, 
длины устьевой шейки и дк.морфизмом - микросферические особи имеют бо-
�ее удлиненную раковину. ' · . . 
. С р а в н е н и е .  Вид наиболе.е бm1эок к Т. angulosa ( \\'illiamson) 
( таб_л. 15., фиг. 3 ) ,  отличается менее четкими ребрами на камерах, менее 
четким · треугольным очертанием, более вздуТыми камеРами, более ровной 
раковиной (у Т • . angulosa она резко ·сужается к начаnьному коНцу) , от
сутствием четких ребер, · подчеркиваюших трехгранность раковины. 

3 в м е ч  а н  и я. В изученной коллекции раковивы несколько меньших 
размеров, чем отмечено в работах, указан'!fЬIХ в синонимиХе. 

' Р ас п р о с тр а н е н и е .  В ерхнеплейстоценовые· отложения Норвегии , 
п-ов Таймыр. Современные щ)ктические моря. 

М е с т о н а х о жд е н и е. П-ов Таймыр: р. Н.ТайМьiра, обн. ТХ-3 2, абс. 
отм. 1 1 ,7 м .:.. 25 экз. , ·р. Шренк, обн. ТХ-69 ,  71,  7 1 ,  73, абс. отм. 
3 2,4 - 49,5м- 10 экз.; р. Каменная, обн. 26 1,  абс. отм. 59, 0 - 6 1 , 2  м -
4 экз. ; водораздел рек Каменной и Скапистой, обн. 70,. абс. отм. 46,0 -
47,5 м - 16 экз. 

. 

СЛРЯД CASSIDULINIDA 

НАдСЕМЕЙСТВО CASSIDULINIDEA D'ORB IGNY, 1839 
С е м е й с т в о 

.
C:AS SIDULINIDAE D'ORBIGNY, 1839 

Р о� Cassidulina d10rblgny, 1826 
Cassidulina reniformis Norvang 

Табл. 15, фиг. 4-7 

Cassidulina crassa d10rblgny var. reniforme: Norvang , 
' 1945, с. 4 1 ,  фиг. 6.  
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C assidulina reniforme: .Rodr1gues е.а. ,  19 80, с. 58, табл. 5 ,  
фиг. 10 - 1 2. 

. 

Г и п о т и п ы .  ИГиГ, № 6 22/60, 6 1, п-ов Таймы:р, , р. КамеJU1ая, обн. 
26 1 ,  абс. отм. 57 , О  м; № q 22/6 2, 63,  п-ов Таймыр, р. ШреНк, обк. 
ТХ-73,абс. отм. 29,5 м,_ поэднеплейсТоценовые. 

М а т  ер и а л .  3 1 2  раковин хорошей сохранности. 
О п и с а н и'е .  PaкoвJUla небольших размеров, контур в основном оввпь

ный с боковых сторон. Периферический край эакругnеJU1о-суженный. В по -• ' 1 
следнем обороте 4 пары камер, с одной стороиьi раковlПlы форма их ·от не-
правильно-четырехуrольной с заостреииь1ми пупочныщ ко1Шами, плотно при
мь1кающнми друг к другу, с противоположной стороны эти камеры просле -
живаются в виде маленьких треугольников, занимающнх от трети до поло
вииь1 расстояния от периферичес"кого края до пупочной области, общее чис
ло пар камер 9-15,  1-1 , 5  оборота. Поверхность камер уплощенная, иногда 
слегка вздутая. Пупочная область yплoliieJU1aя. Швы· отчетливые, тонкие, 
слегка углубленные, слабо изогнутые. Устье щелевидное, удпimенное, распо-. 
ложено параплепьно периферическому краю, с пластинчатым зубом. Стенка 
тонкая, . от прозрачной до матовой, иногда окрашена в буровато-коричневый 
цвет.· Диаметр начальной камеры у мегасферическиХ особей 3 7...:.З8 мкм, у 
мегасферичесхих - 56-58 мкм. 

Диаметр 
Топшина 

6 22/60 

0,3 1  
0,17 

Р а з м е р ы , мм 

Гипотипы 

6 2 2/6 1 

0, 26 
0, 14 

6 22i6 2 6 22/63 

0,30 0,31 
0, 16 0, 17 

Друf'Йе 40 экз'. 

0, 1 9  - 0,32 
0, 1 2 :.. 0,18 

И з м е н ч и в о с т ь. Размеры раковин варьируют в связи с возрастны
ми стадиями. Остальные приз11вки стабильны. 

С р а в н е н и е .  Н8ибоriее бпи:Зким видом среди кассидупинид, имеюших
.ся к коппекции, является Cassidulina S;;ubacuta - ( Gu"d ina }· , отли
чается .описываемый вид более крупной, более уплощенной раковиной ( от
ношение Д/Т 1 ,4-1,5 у · С .  subacuta и 1 06-l,8 у С .  reniformis), 
более крупной начальной камерой· как у микросферических, так и у мегасфе
ричесхих особей, менее компактной раков1П1ой. От Cas sidulina laevi -
gata . (d'Orblgny, 18 26 ,  с. 282, табл. 5, фиг. 4,5 ) отпичается -нескопь
ко меньшими размерами, более ровным периферическим краем, отсутствием 
кипя; . от Cassidulina cushmani (Stewart R., Stewart К., 
1930, табл. 9, фиг. 5а,б)_ - меньшим числом пар камер в Последнем обо
роте, менее приостренным периферическим краем. · 

Р а с п р  о с тр а н  е н и  е .  Современиь1е арктических морей, верхнеплей-
стоценовые отложения севера Сибири. 

М е с т о н а х о жд е н и е . , П-ов Таймыр: р. Н. Таймыра, обн. ТХ-3 2, 
абс. отм. 15,3-56,О м ... 23{5 экз. ; р. Шренк, обн. ТХ-73, 'абс. отм. 29,5-
45,8 м - 52 эхэ.; р. CJUUJИcтaя, обн. 663, абс. отм. 34;0-35,0 м - · 
10 экз.; р. Каменная, �н. 26 1,  абс. отм. 57,0 м - 15 экз. 
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, Cassidttlina subacuta ( G udina) 
Табл. 15, фиг. 8-10 

Cassilamellina subacuta: Гудина, 1966, с. 67,  табл. 7,  фиг. 4 ,  
5 ,  табл. 13, фиг. 3. 

Cassidulina subacuta: Гудииа, Евэеров, 1973, табл. 17, фиг. 2; 
Feyli11g - Ha11ssen, 1976 , с. 35.4, табл. 2, фиг. 14-16; Фораминнфе 
ры • • •  , 1979, · с. 198, табл. 49, фиг. 3 ,4.  

CassidLtlina reniforme: Rodrig.ties е. а., 1980, с. 58, 
табл. 3, фиг. 3 ,  6, 9, 11, 1 .2. . 

Г и п о т и п ы. ИГilГ, № 62�/64...Q6,  п-ов ТаймЬiр, р. Шре111t, обн.ТХ-73, 
абс. OТl\.L 29,5 м, поздНеппейстоценовые • 

.М а т е р и а л .  Окоnо 4500 раковин хорошей сохранности. 
Описание и распространение подробно дано в работах, перечисленных 

в синонимике. В изученном материале встречены раковины нескопько мень
ших размеров, чем уже в известных местонахож.аениях. 

Р а зм ер ы, мм 
Гипотипы 

622/-64 622/65 622/66 дwгие эхэ. 

Диаметр 0,19 0,16 0, 28 0 ,13 - 0,28 
Топшина 0,1 1  0,10 0,17 0 ,11  - 0,17 

С р ав н е н и е .  См. описание вида С.  reniformis. 
З а м е ч а н и я .  В результате изучения вида С. subacuta подтвер

ждена его вапидность и выявлены различия с бnизхим х нему вндом . С .  
reniformis. 

Р ас п р о с тр а н е н и е .  Четвёртичные, север-Евразии СССР, JСго-Вос
точвое побережье Чухотхи. Гоnоценовые и верхиеппейстоценовые Охотского, 
Бериигова и · Японского морей. Современные, материховая отмель сееервых 
и дапьневоСточных морей СССР. 

М е с т он а х о жд е н и е .  Р . .1евая Россоха, обн. ИЛ...QО, абс. отм. 
4,5 м - 15 экз.; р. Б.Бапахня, обн. ИЛ-197 , .  абс. отм. 36,0 - 39,0 м -
46 экз. , обн. ИЛ-186, абс. отм. 97,5 - 99,1 м - 10 экз. ; оЭ. Лабаз , 
обн. ИЛ-254, абс. ·отм • . 48,5 - 66,5 м - 340 экз. ; р. Н.Тайыыра, .обн. 
ОГ-21, абс. отм. 11 ,0 - 14,0 м - 25 экз. , обн. ТХ-32, абс. отм. ·15 ,3-
56,0 м - 1845 экз.; р. Траутфеттер, обн. ОТ-3, абс. отм. 5,0 .- 15,7 м-
130 · экз. ; р. Лагота, обн. ТХ-16, абс. отм; 23,0 - 97,0 м - 45 эхэ. ; 
р. Шре111t, обН. ТХ-73', абс. отм. 27,3 - 47,3 w - 650 эхэ., обн. ТХ-70, 
абс. отм. 4�,3 - 46,0 м - 25 э�.;  р. Скалистая, обн; 657, абс. отм. 
'43,0 - 48,2 м - 1000 эка., обн. 663, абс . отм. 34,0 - 35,0 м -20 эхэ. ; 
р. Каменная, обн. 373, абс. отм. 131,3 - 90 экз. , обн. 26 1,  абс. · отм. 
57,0 - 59,0 м - 130 экз.; р. Широкая, обн. 71 ,  абс . отМ. 1 13 ,0 м -
20 эхэ.; водораЗ�Цеn рек Каменной в Схапистой; ·обн. 70, абс. отм. 46,5-
48,9 м - 60 экз. 

1 
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Г л а в а  4 

ОБШАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ИЗУЧЕННЫХ ВЕРХНЕПЛЕЙСТОUЕНОВЫХ ОТJЮЖЕНИЙ 

Из верхнеплейстоценоsых отложений севера Сибири известны частые и 
многочисленные нах'одКИ палеонтологических остатков: двустворчатые мол
ruоски, брахиоподы, ракообразные, фораминиферы, остракоды, диатомовые во
доросли, споры и пыльца наземных растений. Степень ,изученности их неоди
накова, нексn:орые из этих групп организмов изучены только на уровне 
определений. 

Двустворчатые моnпюски, брахиоподы и ракообразные, по данным 
с.л. Троицкого ( 1966 ,  1 96 9, 197 9 ) ,  представлены почти искrnочитепьно 
родами и видами, живущими и поныне ·в северных морях. Для позднеплейс .;;. 
тоuеновых комплексов характерно преобладание арктических, бореально-арк-
тических, в меньшей мере бореальных форм. 

· · 

Микрофауна в верхнеплейстоценовых толщах представлена фораминифе
рами и остракодами. Для оетракод всего Севера СССР известно небольшое 
число морских, солоноватоводных· и пресноводных форм (Лев, 197 2 ) .  В 
частности, в позднем плейстоцене севера Сибири число их совсем невелико. 
В отложениях наряду с морскими моппюсками они представлены также мор
скими, а в отдельных случаях солоноватоводными видами. Иногда в верхне
плейстоценовых оТложениях содержаТся искrnоЧительно пресноводные остра·
коды. Чаще всего это виды, известные от раннего плейстоцена до современ
ных осадков. 

Фораминиферы в морских верхнеплейстоценовых отложениях встречают
ся значительно чаще - от единичных раковин до нескольких. сотен, а иногда · 
и тысяч экземпляров (Загорская и др., 1965; Гудина, 1 966, 1969, 1976; 
Гудина" Евзеров, 197 3 ) .  Это в основном бентосные и�естковистьtе фора 
.миниферы, в редких случаях агглютинирующие формы. Планктонные форами
ниферы . единичны и , по-видимому, алпохтонные. В большинстве случаев 
фораминиферы· представлены видами, обитающими и в настоящее время в мо
рях Северного Ледовитого оке·ана и северных широтах Атлантики. По зоо
географической характеристике они относятся к арктическим, бореапьно-арк
тическим, арктобореапьным и б.ореапьным формам. В наиболее тепловодных 
комплексах встречены редкие бореально-пузитанские, а иногда и лузитан -
ские формы (Гудина, Евзеров, 1973; Кинд, Левчук, 198 1 ) .  

Диатомовая флора ·позднего плейстоцена представлена нескЩIЬкими сот
·нями морских, солоноватоводных и пресноводных видов (Белевич, Мотылинская, 
1968; ХапфИна ( Скабичевсхая) ;  1 970; Скабичевская, 1980).  Наибопьшее 
число видов морских диатомей и�вестно из каза1Щевских отложений севера 

' Сибири, где они имеют бореальный и арктобореапьный состав с участием 
юж:Нобореапьных видов. Диатомеи из карГинских отложений, исследованные 
Н.А. Скабичевской ( 1980 )  из разрезов в окрестностях пос. Малая Хета, 
представлены в основном озерными и озерно-болотными видами. 

Для многих разрезов верхнего плейстоцена севера Сибирн изучены . спо
рово-пыльцевые спектры, которые позволяют получить преnставление о кли
мате на суше ( Баркова, 1 96 1; Волкова, 1969, 1982; Боярская, Мапаева, 
1967;  Гуртовая, 197 1 ;  Ник�ская, 1980; Исаева и др., 1980).  В послед
ние годы появи�сь даню.1е, позволяющие установить некоторые различия в 
спорово-пыльцевых спектрах казанцевских и каргинских отложений, По дан-
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Р и с .  2. Разрезы верхнеплейстоценовых отпожений в бассейне р. Камен
нр.я на северо-востоке· п-ова Таймыр (rq>офипь r-r) .  На врезхе - схема 
расположения обнажений ·и профилей, 

1 - вапуиьr, гапька, гравий; 2 - песок; З ...; алеврит; 4 - сугпинок ; 
5 - гriина; 6 - мореноподобные сугпiоuси; 7 - сугriинки с галькой и В8lIУ,Н
чикаМи; 8 " гпина алевритовая, песчанистая; 9 - морена песЧано-апеврито
вая с н�ачитепьным. содержанием обломочного материала; 10 - песок 
алевритовый; 11  - ленточноподобная гlППfа; 1 2  - алеврит песчанистый; 13-
_меловые пороаы; 14 - меловая песчаная тоmпа; 15 - коренные песчанюсJi; 
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Ным М.В. Никопьской ( 1980),  в спектрах казвнuевского времени преобп&
дают споры и пыпьца древесных пород, в каргииских же - п:ыпьца и· споры . 
кустарНЮtов и кустарничков, что свидетепьствует о более теппом кпимате" 
на суше в . казаицевское время по сравненюо с каргииским. 

ПапеоJrrОnогические остатки сцужат важнейшим критерием фациапьн�. 
генетического и стратиграфического аиапиза отпожениА. Как известно, 1В 
всей перечиспенной фауны форамиииферы могут дать наиболее попную ха
рактеристику морских отпожений, поскопьку, как показапи набmодеиия над 
современными формами, они очень чутко и быстро реагируют на изменение 
условий среды обитания. Кроме того, благодаря малым размерам по срав
неиюо с махрообъектами они хорошо сохраняются в отпожениях и поэтому 
часто встречаются и обычно миоrочиспеЮIЫ. 

· . 

Ниже· приводИтся папеонтопогическая и краткая питопоrическая харак
теристиха верхиеплейстоценовых отложений изученного района. 

КазаицевсхиА горизонт 

Казаицевские отпожеиия п:роспежены по ряду ·п:рофипей на обширной 
территории севера Сибири� Наибопее попные разрезы их устаиовпены на 
северо-востоке п-ова Таймыр (п-ов Четоскин: Леиинrрадская низмеииость, 
бассейн р. Каменная) ,  в восточнЪй . части Север�ибирской ( Т аltмырской) 
низмеииости ( бассейн р. Пясина ) и на левобережье Енисейского запива. 
, Морские и прибрежно-морские отлож.ения каЗ8Юiевского горизонта 
спагают серию террас и широко развиты в ЛеJЩнrрадской низменности и 
в допине р. Каменная в иитервапе абсоnютных высот от 40 до 130 м 
(рис. 2).  Они ·сложены в основном песчаными, песчаио-гравийньrми, реже 
гпинистыми и гпииисто-апевритовыми породами, с размывом запегаюшими 
на верхнепапеозойских и мезозойских отпожениях, и перекрыты местами , 
по-видимому, зырЯнскими континентапьными образованиями ( см. рис. 2, 
обн. 70) . По питологической И папеонтопогической характеристикам они 
раздепяются на две тот.цк. 

Н и жн я я  т о п щ а  казанцевского горизонта устаиовпена в бассейне 
р. Каменной (левый приток р. Ленииrрадской) - обн. 657, абс. отм. 4 2,5-
50,5 !'1; обн. 36 2, абс. отм. 60,0 - 64,0 м (рис. 3 ) ;  обн. 70, абс. отм. 
45,5 - 50,0 м (см. рис. 2) ; обн. 26 1, абс. отм. 56,О - 6 1,О м (см .  
рис. 2 )  и др. Обобщенный разрез этой Тотци содержит четыре пачки ( сни
зу вверх ) :  

1.  ·п·ачка неясноспоистых апеврито-песчано-гпииистых пород темио
серого цвета с миогочиспенными моппюсками в виде цепых paкoвlDI, отде.11Ь-. 
ных створох и обпомков: Neptunea sp., Portlandia sp., Ciliatocar
diurri ciliatum ( Fabricius) , Astarte borealis ( Schumacher ) , 
А. crenata ( Gray) , А. montagui Dillwyn, Macoma calcarea 
( Gmelin) , Hiatella arctica ( Linne) • По эакпючеииЮ с.л. Троицко
го ( Гуд1D1а и др., в печати) ,  д8Ю1Ый комппекс моnтосков характерен дпя 

16 - пиизы гравия, песка и т.п.; 17 - мапомощньrе гравийно-гапечИЬ1е 
проспои; 18 - угопьная крошка; 19 - щебень корею1ых пород; 20 - ракови
ны морских мо1UП0Сков; 21 - обriомки· paкoвlDI моппюсков; 22 - иитервапы 
с фораминиферами; 23 - переотпожею1ые форамиииферы; 24 - раститепьные 
остатки; 25 - органический д�ит; 26 - обнажения казаицевских отпоЖе 
ний; 27 - то же, каргинских. Uифры-номера обнажений. 

4 Л.К. Левчук 
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отложений не древнее казmщевских. В этой пачке ( обн. 36 2, абс. отм. 
6 О, О - 6 1  ,О м (см. рис. 3 }  обнару)Кены преимушественно хоподноводные 
фораминиферы - 1 2  аидов и подВидов. Все они встречаются в незнвчитепь
ном ко:mчестве - до 10 экз. 

2. Пачка преимущественно песчаных мепко- и тонкозернистых пород 
коричневатой и светло-серой окраски с маломощными прослоями алевропели 
тов. Изредка лмечаются вкmочения гравия, гальки и угопьной крошки. По
всеместно ВСТречаются неопредеnимые до ·вида обломки Bivalvia и 
G astropoda ( обн. 657, абс. отм. 42,5 - 50,0 м; обн. 70, абс. отм. 
45,5 - 47,О м} .  1 

З. Пачка .преимущественно неяснослоистых влеврито-гпинистых пород 
темно-серого цвета (обн. 70, абс. отм. 4 7,О - 50,О м; обк. 26 1, абс • 
. oт:vi. 56,0- 5 8 ,0 м ) .  Как и в пачке 1 , �есь отмечвюrся целые раковины, створ
ки и обломки раковин моллюсков: Ocnapora sp., Nuculana pernula 
costigera Leche, CШatocardium cШatum ( Fabricius) , Astarte 
borealis placenta Morch, А. montagui ( Dillwyn) , Macoma caJ.
carea ( G melin) • Этот комплекс двустворчатых мопmосков свойствен 
открытым частям морского бассейна (Троишсий, 1979).  

4.  Пачка кососпоистых песков разпичной зернистости серого и жеmо
вато-серого цвета с включениями гравия и гапьки. В основании пачхи про
слои песчмо-глинистых алевритов (обн. 26 1 ,  абс. отм. 58,0-6 1,5 м; обн. 
36 2, . абс. отм. 6.2,0 - 64, О м} . В этой пачке присутствуют рвков1U1ы 
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Astarte sp., А. borealis placenta Morch, А. montagui ( Dill
wyn) , Hiatella arctica ( Linne) , Муа truncata Linne. Бопьшинст
во из этих видов характерны для песков верхней сублиторали относитепьно 
холодного моря . 

В пачках 2-4 обнаружено большое число фораминифер разнообразного 
систематического состава (свыше 40 видов и подвидов). Общщ� мошиость 
нижней толluи на территории Ленинградской низменности около 30 м .  

В е р х н я я  т о л щ а  казrощевского горизонта сложена в основном 
·грубозернистыми, реже мелко- и среднезерНИСТhlМИ песками желтовато-се
рой окраски . Довольно многочисленны вкrnочения гравия и. гальки, местами 
образуюшие' маломощные Прослои . В этих отложениях встречаются бопьшие 
скопления раковин молпюсков, образующих в отдельных проспоях сплошной 
ракушняк . Преобладают Hiatella arctica Linne и Муа truncata Lin
ne, встречающиеся повсеместно . Реже отмечаются Astarte sp., Ма-. 
сота sp., Serripes groenlandicus ( B i"uguiere) , Astarte borea
lis ( Schumacher) , В истоках р .  Гольцовая (абс . отм . 1 10 м) встре 
чен Chlamys i-slandicus ( Muller ) - вид, . не доходящий сейчас до 
берегов Таймыра, современные его представители восточнее Байдарацiсой 
губы не обнаружены (ТроЮIКий, 1979 ) .  

В пробах в большинстве случаев встречено от 100 до 400 экз. фора
минифер - обн . 71,  абс , отм . 1 10,О - 1 13,0 м (см . рис . 2) ; обн . 373, 
абс . · отм . 130,0 - 132,О м; обн . 671, абс . отм . 107,0 - 1 10,0 м (см . 
рис. 3 ) .  Всего обнаружено 48 видов и подвидов фораминифер . Это зачас
тую желтовато-коричневые и очень круцные массивные раковины, п�иди -
мому, характерные для хорошо прогреваемого мелководЬя . 

В описанных двух 'толщах казrощевского горизонта· в данном районе 
установлено 24 местонахождения (в нижней толще - 10, в верхней - 14 ) 
раковин морских двустворча1ЪIХ молmосков, определено 1 7 их видов и под
видов . По зоогеографической характеристике основная часть их относитсSt 
к арктобореальным формам . Типично· бореальных видов в этих комплексах 
не обнаруже_но, кроме Chlamys islandicus , который явпяется преиму
ществеюю бореальным . Одне.ко на возможное отсутствие бореальных форм 
в казанцевском комплексе указывал в свое время В .Н .  Сакс ( 1945 ) .  

Другим районом, в котором исследованы отложенИя К8З8Юlевского � 
ризонта, является бассейн р .  ПР.сипа (ряд обнажений на реках Агапа, Джан
года, Пура (рис . 4 ) ) . 

Отложения казанцевского горизонта там прослежены по профиrnо с се
вера на юг пвраллепьно р .  Пясина (абс . отм . от 18,8 до 45,О м)� Здесь 
также можно выделить две тотци - более глубоководную и мелководную . К 
глубоководной части разреза относится пачка гmm и глинистых алевритов 
темно-серого и буроватого цвета (обн . 4005, см. рис . 4 )  с едииичньrми 
рассеянными гапьками и раковинами м0J11IЮсков: Nuculana pernula 
( Muller) , Nucula tenuis ( Montagui) , Portlandia arctica ( Gra� , 
Ciliatocardium ciliatum (, Fabricius) , Macoma ca1carea ( Gmelin), 
Hiatella arctica ( Linne) , Solariella obscura Couthouy, E uspi
ra pallida ( B roderip �t S owerby) , Neptunea ventricosa Mid
dendorf, N. commL1nis Middendorf, В uccininum elativ.s Midden
dorf, В. cf. polare Gray, B oreonatica clausa ( B roderip et So
werby) , Trichotropis borealis B roderip et Sowerby, Oenopota 
aff. nobilis ( Moller) , Musculus sp., · Plicifusus sp. Это, по :за
ключению С.Л . Троицкого, казrощевский комплекс мотпосков . Фораминифе
ры довопь.но богаты и разнообразны: 34 вида и подвида, которые составля
ют закономерную арктобореальную ассоwищюо, характеризующую бассейн с 
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нормальной дпя арктических морей соленостью, низким;и положительными 
придонными температурами и глубинами в пределах 50 - 70 м. 

Дпя мелководной части бассейна характерен следующий разрез ( сннзу 
вверх, обн. 410 1 ,  абс. отм, 18,О - 28,0 м; обн. 4 108 , абс, отм. 18,0-
24,0 м, см. рис. 4 ) .  

1.  Пачка глинистых алевритов буроватого цвета с многочиспеЮ1Ь1мн 
раковинами молmосков. Порода почти лишена слоистости. По всей толще 
отмечаются редкие включения гальки, гравия, остатки древесины. В верх
ней части появляются субгоризонтi!льнь е · прослои мелкозернистого песка 
мощностью до 2 см. Характерно уменьшение, по С,Л. 'I роиuкому, фауны 
м0рских моппюсков сю!з1 вверх по ра:Эрезу от 1 20 до 3 2  знаков на 1 м2 

породы, Это Mytilus edulie Linne, Mac oma baltica ( Linne) , Ba
lanus ·hameri ( Ascanius) , B.balanus Linne, В .  crenatus ( B ru
g�iere) , Hiatella arctica ( Linne) , Муа truncata Linne, Nucula
na pernula ( Muller) , Macoma calcarea ( G·rhelin) , Yoldiella 
lenticula ( Moller) , Yoldia hyp erb orea Torell, C iliatocardium 
ciliatum ( Fabricius) , Astarte b orealis placenta Morch, A.mon
tagui ( Dillwyn) , Neptunea ventricosa Middendorf и др. Всего 
около 50 видов и подвидов. По определению С.Л. Троицкого, это казаJЩев
ский комплекс молrnосков. Фораминиферы из данной пачки богаты и разнооб
разны как по числу видов ( около 30 ) ,  так и по количеству экземпляров 
( ДО 500 в образце) . По остаткам древесины, обнаруженной в пачке, полу
чена запредельная дата по с14 > 45000 пет назад, по раковинам дата 
тоже имеет запредельное значение: > 40000 пет назад ( МГУ-507 , 508 )  
и > 33600 пет назад ( СО  АН-98 1 ). 

2. Пачка чередующихся темно-серых мевритов и серых супесей. Пере
спаивание нечеткое, но близко к ленточноподобному, В верхней части разре
за породы приобретают более глинистый облик. Внутри пачки встреч8ются 
мапомоnшые (до 1 ,0-1,5 см) прослои растительного детрита, С юга на . 
север мощность пачки увеличивается от 3,0 ( обн. 4 108, абс. отм. 26,0 -
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Р и с .  4. Оrпожения и гидрологическая характеристика по фораминиферам мак
симальной и регрессив�ой фазЫ К838JЩевской трансгреесии в бассейне р. Пя
сина ( запад Северо-Сибирской низменности) .  Усл. обозн. см. на рис. 2. _,, 

29,О м) до 14,О м ( обн. 4101,  абс. отм. 24,О - 38,0 м ) ,  На контакте 
с лежащей ниже пачкой фихсируется гапечно-грввиАный прослой моUU1остью 
от 1 до 3 см. Ои яВпяется как бы рубежом смены фаунистических ( моппюс
ки и фораминиферы) и диатомового комплексов, В этой пачке из моппюс -
ков ОСтается только ОДИН вид - Portlandi� arctica ( Gray ) ,  а НЗ 
комплекса диатомей вьmадвет ряд морских форм. Фораминиферы обедняюr
ся не тв.к резко, кв.к моппюски, остается 6-8 видов, а копичество особей в 
образце достигает 50-70 экз. 

3. Пачка субгоризоитвпьио переспаиваюшихся супесей, мелкозернистых 
песков, алевритов и тонких проспоев растительного детрита. Эти разности 
находятся в прибпнзительно. равных соотношениях. Их моUU1ость составляет 
от первых сантиметров до ПОJ1Уметр8. Внутри прослоев набmодается пинзо
видная споиСТОС'JЪ и следы криотурб/UIИЙ. Папеонтопогические остатки в 
данной пачке не обнаружены. По детриту и торфу получены р�;tдиоугперодные 
даТы. По торфу ( обн. 4 1 7 2) имеются дзе запредельные даты, по раститель
ному детриту ( обн. 4101 ) - 37500 .:!; 1000 пет назад (СО АН-834 ) .  

НlЩбопее ИJn'ересным и еп0Жнь1м в ·геопогическом отношении районом 
является побережье Е н и  с е 1 с х о  го  з а п  и в а .  Серия этих разрезов . в и&
стоящее время считается страТорегионом дпя верхнего плейстоцена. Значи
тельная часть отпожевиl б� проспежена по профито от р. Яковлева до 
р. Гопьчиха (рис. 5 ) .  В районе преобладают песчаные разности, вс,-речает
ся переспаивавие песчано-гпинистых и песчано-алевритовых споев. Обобщен
ный разрез кв.эанцевСJСИХ отложений данкого района представлен также д8У
мя топшами. 

· В н и ж н е й  т о п ш е  выделяются две пачки ( см. рис. 5 ) :  · 

53 



о ".o· Zr 6 0  � � ::t :> •·:-:· . ·:. ' ' � � . � - ?·Q·� '- · о � ' � � @�:.;·:.о:�". KZ ' � <i.. ·Q: . : : : :  ' 
� � 0. !J. o0f'. ' 

40 � �  
=== 

zo 

� . . . . . 
: ... :е: ... : . .:.. 

1. Глины с ритмичными прослоями алеврита, иногда песка. В них об
наружены многочисленные раковины моппюсков ( обн. 7, абс. отм. 9,0 -
1 1,0 м) : Hiatella arctica ( Linne) , Муа truncata Linne, Mac oma 
calcarea ( G melin) , Axinopsis orblculata ( G. S ars) • В отдепь
ных случаях они отсутствуют ( обн. 276, абс. отм. 4,0 - 8 ,0 м).  Форами
ниферы обиnьиы и разнообразны в нижней части пачки ( 10-155 экз. ) •  а 
выше число видов и численность их уменьшается ( 2-15 экз. ) .  

2. Алевриты с прослоями п�ка и гпии. Вверх по разрезу МОIШIОСТЬ 
песчаных прослоев увеличивается ( обн. 7, абс. отм. 1 1,О - 15,0 м; обн. 
·Б-276, абс. отм. 8,0-38,0 м).  Раков1mы моптосков и форамиюrферы еди.
ничиы. 

В е р  х и я я т о л щ  а сложена разнозернистыми песками со слабо выра
женной слоистостью, с маломощными прослоями и nинзочками галечников • 
вкmочением вапунчиков и многочислениой фауной моптос1<ов ( обн. С-284 • 
С -284а, абс. отм. 1 2,0 - 24,О м; обн. 7 ,  абс. отм. 14,0 ;,_ 20,0 м; 
обн. 0-21, абс. отм. 10,0- 16,О м; обн. 19, абс. отм. 36,0 - 48,0 м ;  
обн. Б-262, абс. отм. 45,О - 58,0 м).  Иногда в тоmце песков набmода
ются ЛИН80ЧКИ гравия с раковинами моптосков. Они многочисленны и раз
нообразны: Macoma calcarea ( G melin)- . · Hiatella arctica ( Linne� 
Astarte b orealis borealis ( S c hlumbreger) , Mytilus edulis Lin
ne, A rc tica islandica ( Linne) • Macoma ЬаШса ( Lirine) • C hla
mys islandicus Muller, B uccinum undatum Linne, B alanus ha
meri ( Ascanius) • S errpies groenlandicus ( B ruguiere) ,Nucula 
tenuis ( Montaqui) , Ciliatocardium ciliatum ( Fabricius) • Муа 
truncata Linne, Astarte montagui ( Dillwyn) • N uculana pernula 
( Muller) • B alanus crenatus B ru.guire, B alanus balanoides Lin
ne • Neptunea borE:alis ( Philippi) и некоторые другие. По данным 
С.Л. Тронцхого ( Шуми.Лова, Троишсий, 1974; Троицкий, Шумилова, 1974 ) 
и захmочениям О.М. Петр08а, любезно предоставленным автору, это - казан
цевский комплекс моппюсков, характерный для морского бассе":На в преде-
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Р и с. 5. Геологический разрез верхнеплейстоuеновых отложений по право
бережью Енисейского залива меЖДу устьями рек Яковлева и ГольЧиха. Усл. 
обозн. см. на рис. 2. 

лах верхней сублиторали с умеренно · теплыми водами. Фораминиферы 
в этой тоmце представлены 50 видами и подвидами. При этом была изуче
на также коллекuия фораминифер из ряда обнажений, проанапизироваииая 
ранее В.И. Гудиной ( 196 9 ) .  Общая мощность горизонта от 2 до 50 м и 
более. 

Отложения казтщевского горизонта в изученном районе в большинстве 
случаев перекрыты зырянской мореной или континентальными образованиями 
такого же возраста ( обн. С-284, С-284а, абс. отм. 24,0 - 32,0 . м ; 
обн. 7, абс, отм. 20,О - 44,О м; · обн. Б-2761 абс, отм. 38,О_ - 4 7 ,О м; 
обн. 27, 31,  33, абс. отм. от О до 30,0 - 35,0; обн. Б-268, абс. отм. 
0-30,О м; обн. Б-259, абс. отм. 0-36,0 м; обн, Б-267, абс. отм. 0-
36,0 м; см. рис. 5 ) ,  В этиХ зачастую с�ожнопострое1mых отложениях 
встречены переотложенные фораминиферы из лежащего ниже казанцевского 
гОризонта. Иногда в толше зырянских пород содержится большое число об
ломков и uелых створок молпюсков, В районе пос. Воронцово и р. Гольчиха 
морены зырянского возраста, по-видимому, содержат и захваченные оттор
женuы морских казанuевских отложений ( обн. 31,  33, 27, Б-268 , Б-259, 
Б-267 ). 

Ряд разрезов казаiщевских отложений изучен на левобережье Енисея 
( обн, В-2 7 6 )  и в uентральной части Гыданского полуострова ( гpymta обна
жений в бассейне р, Т анама, обн. В-20 на р. Лимбяяхе) .Наиболее интерес
ным и типичным из них является обн. В-20 ( рис. 6 ). Снизу вверх вскры-
ваются :  

1. Пачка светло-серых песков с галькой и гравием 
серой и темно-серой опоки и окатышей глин в нижней части 

Мощность, м 
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Р и с .  6. Распределение фораминифер в мелководных отложениях макси
мальной фазы К8381Щевской трансгрессии ( абс. отм. 1 2,О - 1�,О м; и пе
реотложенных фораминнфер в зырянской морене ( абс. о-rм. 19,О - 48�0 м),  
Оби. В-20, р. Лимбяяха, правый приток р. Таз, r:-Ов ГыдаИ. Усп. обоэн. 
см. на рис, 2. Значками показано количество раковин фораминифер. Штри
ховая rnmия - обраэць1, не содержащие фораминифер. 

и с прослоями апевритов и гmmистъrх апевритов в верхней • 
Слоистость от крупной косой в верхней части пачки до мел
кой вопнистой и гориэонтапьной в низах. К верХней части 
пачхи приурочены находки раковин моппюсков Astarte mon
tagui ( Dillwyn} , А. invocata Merklin et Petrov , 
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Р и с .  7. Распредеnение форамииифер в отложениях ранней фазы хаэ8JП1ев
схой трансгрессии. (обн. 1569, оз. В'айварето, п-Ов Ямал) . Усл. обоЗJL 
см. на рис;. 2 и 6. 

Cyrtodaria kurriana Dunker и др. Копичество фора
мииифер в образцах возрастает от единичных раковин в 
нижней части пачхи До 700 экз. в · ее верхах • • • • • • • • 

2. Пачка мореноподобных сугпинхое плотных темно
серых, с буроватым оттенком., оскопьчатых с гравием и 

· гапькой песчанихов, долеритов, кремней · и др. В нижних 6 м 
встречаются обпомки ракооин двустворча1Ъ1х моппюсков 
( Hiatella cf. arctica, Astdrte cf. montagui, Astar
te sp., Муа S'p.) • Число фор8МИJ111фер НЕ! превышает 1-
20 экз. на образец, ·их ракОВИИЬI плохой сохранности • • • •  

MolШIOC'l;Ъ, м 

7,0 

20,О 

В бассейне р. Таяама ( обн. Б-129, абс. отм. 15,О - 27 ,О; обн. 
I>-135, абс • .  отм. 1 2,О - 31,О м; обн. Б-136, абс. отм. 12,0 - 27,О м )  
разрез казавцевсхих отложений сnожен алевритовыми оскопьчатыми гпинами 
гопубовато-серого цвета с линзочками пескоР. и включениями створок и ue-
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Р и с .  8. Геологический разрез верхне 
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пых раковин мопrоосков: Nuculana pernula ( Muller) , Nucula tenuis 
( Montagu} , Arctica islal'ldica ( Linne) , C erastoderma edulis ( Linne) , Mutilus edulis Linne, Macoma baltica ( Linne) , Z ir
iaea crispata ( Linne) , B uccinum undatum Linne, As_tarte bo
realis borealis ( Schumacher) , Macoma calcarea ( G-melin) , 
Ciliatocard ium · ciliatum ( F'abricius) , S erripes groenlanc;iicus ( B ruguire) , Муа truncata Linne и др, По звкmоченюо О.М. Петро

ва, этот комплекс характеризует верхнюю и среднюю сублитораль моря с 
нормапьной или бiiизкой к нормальной соленостью вод и свойствен казан � 
ueвcкOJ\.fY времени, Фораминиферы в отложениях довольно многочисленны , 
разнообразны и представлены 23 видами и подвидами. ПQ-Видимому, это 
более гnубоководная часть разреза по сравненюо с описанной выше ( обн. 
в - 20 } .  

На п-ове Ямал казанцевские отложения вскрыты обнажениями на севе
ро-восточном берегу оз. Вайварето ( обн. 1569, 1570 , 2 105, 58 2) . Наи
более полное обн. 1569 ( рис. 7 ) ,  в котором вскрыты ( снизУ вверх ) :  

1,  Пачка песков мелкозернистых желтовато-серых; пре
обладает субгоризонтапьная споистость, на фоне которой отме
чаются косые серии, волнистые и линзовидные прослои, а так
же очень мелкие линзочки органического материала; в верхней 
части пачки увеличивается количество детрита и появляются 

Мошность, м 

тонкие прослои алеврита • • • • • • • . • • • . • • • • • . . . • . З,5 
2. Пачка буровато-коричневого алеврита с тонкой гори..,. 

зонтапьной слоистостью • • • • • , • , • , . , , , . • , • • • • • 1, 1 
З. Пачка мелкозернистых песков с прослоями торфа, 

мошность которых достигает 2 см в нижней части, в сред
ней части они отсутствуют; в верхней - прослои алевритового 
песка чередуются со слойками торфа • • • • • • • • • • • •  , 8,0 
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Во всех раэреззх эти отложения перекрываются по неровной границе оже
лезненными суглинками с рассеянными гравием и галькой, �оторые на контак
те образуют прерываю11D1йся слой. Фораминиферы в пачках 1-3 представлены 
35 видами и подвидами. На юге Ямала есть обнажения, содержа11D1е казанцев
ский . комплекс фораминифер и двустворчатых моппюсков ( обн. 22, абс. отм. 
18 , 5-20, 5  м; обн. 17, абс. отм. 31 ,0-34,5 м; абс. отм. 22,0-28,0 м и  т.п.). 
Это в основном песчаные отложения� Видов фораминифер в них немного -
не более 10-1 1 ,  но экземппяров часто более 550. 

· 

КарГЮiский горизонт 

Каргинские отriожения понимаются в объеме, предложенном Н.В. Киид · 
( 1974 ) ,  т.е. по возрасту в интервале 50.000 - 22 000 пет назад. 

В стратотЮiическом регионе на побережье Енисейского з� каргин
ские отложения с комплексо,м фораминифер обнаружены топько в одном раз
резе ( обн. 268, абс. отм. 30,О - 34,О м, см. рис. 5 ) , где они заnегают 
на ледниковых зырянских образованиях. Представлены каргинсхие отnожеНИSI 
там переслаиванием алевритов и глин, в меньшей степени песка. Компnекс 
фораминифер содержит 22 вида и подвида в копичестве до 500 экз. в об
разце . 

Наиболее широко карГЮiские отложения развиты в северной субШllрО'l'
ной дЩtрессии, где расположены доmmы р. Шренка - левого притока р. Ниж
няя Таймыра и р. Траутфеттер - ее правого притока. Морские карrинские 
отложения в наиболее ПО11НЫХ разрезах залегают на ледюDtОВЫХ. фпювиогпя
циапьных и аппювиапьных отложеJШЯХ зырянского возраста ( обн. ТХ-7 3, 
абс. отм. 25,О - 30,О м; обн. GГ-21, абс; отм. 0-5,О м; обн. GГ-3, абс. 
отм. 4,0 - 1 1,О м; рис. 8 )  и перекрыты ледIО1Ковыми и озерными отложе
ниями сартанского возраста ( обн. ТХ-.73,  абс. отм. 45,0�5,О м) , оста
вившими свежие спеды деяте11ЬНОсти на всех междуречьях. Снизу вв� 
вскрываются : 

1. Пачка суг11ИНКов темно-серых, почти черных, содержаших гальку и 
небопьшие вапунчики, п�идимому, ледииково-морского генезиса. В .пачке 
обнаружены единичные раковины фораМииифер, в основном ппохоА сохраи-
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кости, что позволяет сделать предположение о прниадле>Ю1ости этих отло

жений к базальному слою лежащей выше морской толщи (см. рис. 8 ) .  
' 2. Пачка косо-, горизонтально- и вопнистослоистых песков с ред�ими 

рассеянными ГШ'!ЬКами, содержащих бореально-арктический комплекс форами

нифер ( обн. ТХ-69, абс. отм. 25,О - 30,О м; обн. ТХ-70, абс. отм. 

20,О - 30,О м; см. рис. 8 ) . 
3. Пачка косослоистых песков с рассеянными гальками и гравием. В 

ней . обнаружены единичные фораминиферы ( обн. ТХ-70, абс. отм. 30,О -

3 2,0 м; абс. отм. ТХ-69, абс. отм. 30,О- �6,0 м; обн. аr-З, абс. отм. 

8;0 - 18,0 м; см. рис. 8 ) .  в основании разреза обн. аr-З найдены в 

большом количестве Astarte eliptica и в значительно меньшем - As
tarte montagui · Dillwyn, А. invoca,ta Merclin et Petrov и мелкие 
раковины Portlandia arctica G ray. Для прослоя, обогашеиного рас
тительным детритом, была получена радиоуглеродная ,цата > 40 ООО 
( ГИН-1490) .  

4. Пачка морских темно-серых гпни и алевритов с большим количест

вом раковин морских моппюсков преимущественно арктических и арктоборе
апьиых видов: Macoma calcarea ( Gmelin) , Astaгte borealiэ 
(Schumacher} , Hiatella arctica ( Linne) , Natica clausa ( E ro
derip et Sowerby) , Nucцlana tenuis Montagu, . Yoldia sp. и 

Portlandic:s sp. По закточенню С.Л. ТроИШtого (Антропоген Таймыра, 

1982) ,  . эт.от комПпекс характерен для верхней и средней сублиторапи 
арктического бассейнii' с нормальной соленостью и температурой, близкой 
к современной или н.есколько выше ( обн. ТХ-7 3, абс. отм. 28,0 -30,О м; 
обн. ТХ-70, абс. отм. 3 2,О - 33,О м; обн. ТХ-69, абс. отм. 36,0 -
37 ,О м; оби. ТХ-3 2, абс. отм. i5,0 - 19,О м; обн. ОТ-21, абс. , отм. 
5,0 - 18,О м; обн. ar-3, абс. отм. 18,О - 22,О м; см. рис. 8 ) .  В ,от
ложениях обнаружены разнообразные ·( более 60 видов и подвидов) и мно
гочиспенные (до 1500- 3000 экз. ) фоРамиииферы. 

5 .  Пачка переслаиваюшихся алевритов и песков, слоиСТОС'IЪ субгори
зонтапьная . ( обн. ТХ-73, абс. отм. 3 2,О - 45,О м; см. рис. 8 ) .  Число 
видов и количество экземпляров форамюmфер :значительно уменьшается по 
еравнеиию с форамиНиферами из пачки 4 ( соответственно 26 и около 40-
50).  В обн. ТХ-32 ( абс. отм. 21,О - 23,О м) в переслаиваюiцихся алев
ритах и песках фораминиферы не обнаружены. 

6 .  ПаЧка песчанистых алевритов со 
·
щебнем кореЮIЬIХ пород и ракови

нами мопmосков ( обн. ТХ-3 2, абс. · отм. 21,О - 56,О м ) .  В ней обнару
жены в основщ>м арктобореапьные форамиииферы, пр.едстааnеннь1е 40 вида
ми и подвидами. В комплексе моппюсков преобладают ршtОВИВЬI Hiatella 
arctica ( Linne ) ,  ед1U1Ичны представители Astarte и Муа,· одна 
ршtовина Chlamys sp. 

· КаргинскИе оТпожения на северо-востоке Таймыра спагают широко 
развитые вдоль побережий Карского моря ·И моря Лаптевых террасы с аб
солютными высотами 10-50 м и глубоко вдаются в сушу по долинам рек 
Ленииr.радская и Гопьuовая;. Оrложе1D1Я представлены глинами, алевритами 
и песками. В кровле Террас широко развиты песчано-гравИйио-гапечнЬ1е по
роды, по-видимому, относЯщиеся к сартаиском;у времени. В тех случаях , 
когда подошва каргииских отложениА вскрыта . эрозией, установлено, что 
оНи залегают на размытой поверхности юрских, меловых или ·четвертичных 
пород . 

Разрезы xapnrнcJtJix отложеиий в Ленинградской низменности н долине 
р. ГопьцОвая несхопько отпич�я друг от друга. Типичный для Ленинград
ской низменности разрез, встреченный в приустьевой чаоrи р. Камеиной 
(см. рве. 2, оби. 236 ) .  ,имеет спедующее строение (снизу вверх) : 
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1. Алеврит Niинистый темно-серый • • • • • • • • • • •  
2. Песок преимуществеюю среднезернистый серый с 

редкими вкrnочеииями гравия и гапьки • • • • • • • • • • 
з. Алеврит п.есчаный серый с. мелкой· рассеянной 

крошкой бурого угля • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
4. Песок мелкозернистый алевритовый с рассеянной 

Мощность, м 
0,3 

угольной крошкой • • • • • • · • • • • • • • • � • • • • • • • • • 5,6 
5.  Песок крупнозернистый серый с гравием и гапькой 

до 10% объема породы. Встречаются обпомки бурсrо угпя, 
иногда они концентрируются в нечеткие проспои. К верхней 
части копичество гравия и гапьки существенно увепичивает-
ся и достигает 20% объема породы • • • • • • • • • • • • • . 3,3 

В споях 4-5 общ�ружены хоподноводные фораминиферы. 
В некоторых обнажениях мощность нижней алеврито -гnинистой nачхи, 

эаnегаюшей непосредственно на верхнеюрских породах, увепичивается до 
2,5 м. В обн. 258 ( см. рис• 2, 3 )  в этой пачке обнаружены .арх_тобореапь-
ные форамиииферы. представленные · 3 2 видами и подвидами. 

·· 
В основании песчаного споя 4 встречены немногочиспеЮ1Ые створки 

раковин Macoma ЬаШса ·( Linne ) - и  Hiatella arctica( Linne ) , 
в верхней части разреза ( в  спое 5 )  - топько обпомки Hiatella arctica. 

Особенностью состава каргинских отпожЕ!НИЙ · в допиие р. Гопьцовая яв
пяется преобпадание в · 'Разрезах алеврито-гпинистых разностей пород, мощ -
ность гпинистых алевритов в ·отдепьиых спучаях досТигает 14,О м ( рис. 9,  
обн. 308 ) . В них отмечаются раЗнообраэные в видовом· от�ошении арктобо
реапьные форамиииферы. В верхней части разреза в песках, насышенвых 
апевритовымИ чаСтицами, набrnодае-Кя много обпомков и створок раковин 
Astarte borealis ( Schumacher) и Муа truncata Linne. Форами
виферы не обнаружены. Разрез завершает . пачка грубозернистых серых пес
ков мощностью 2,0 - 3,0 м с многочиспе:ниым гравием, иногда хоШiентри
рующимися в отдепьные проспои, ·реже обпомочный материал представпеи 
круrшой гапьхой. Изредка встречаются единичные раковины фораминифер не
удовпетворитепьной сохранности. Общая мощность харгинских отпожений в 
бассейне р. Г�цовая охопо 25,О м. 

1 Морские мотпоски из этих отпоженнй пр�дставпены топьхо широко рас
простране1mыми арктобореапьными видами: Astarte borealis ( S chuma ... 
с her') , Macoma calcarea ( Gmelin) , Hiatella arctica ( Linne ) , 
и Муа truncata Linne. 

Каргинские морские отпоженНя, содержаumе фораминиферы, на п-ове 
Ямал известны . топько в отдепьных небопьших выходах ( обв. 1 1 2  :на р. На
дояхе; обв.. 1040, восточный берег п-ова Ямап). Наибопее иитерееным из · 
изучеННьiх разрезов явпяется оби. 1040, в котором снизу вверх вскрыва 
ются ( рис. 10) :  

1 .  Пачка алевритов · теми�ерых во впажиом состоянии 
и светпо-серых в сухом. Внизу споистость неясно выражена, 
а в самьiх верхах - четкая, rориэо�rrапьная всrtедствие при
мазок светпых тонкозернистых песков. По всей пачке отм&
чается вкточение хорошо ои:атанвых галек размером до 2 -

Мощность, м · 

2,5 см. ФорамиввферЬl представлены 26 виДами и подвидами , 
чиспевиость которых иевепиха • . • • ·. . • • • • • • • • • . • • 1 16,О 
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Р 11 с .  9. ГеопогическиА разрез каргииских отпожеШIЙ в. дОlIИНе 
р. Гоnьuовая (сев�осток п-ова Таймыр) . Усп. обоэн. см. 
иа рис. 2. · 

• 

o..._-------�------------------------

__ <1J_б _____ s21 ______ 42_1 ___ 42_6_ Sакм __ 424 _______ 421 __ _ 
с 

2. Пачка хрупиоэернистых песков с обИlIНем гравия и 
гапьки, пинзочки гравия и rапьки вс_тречаются преимуществен-
но В OCHOB8JDDI • • • • • • • • 

·
• • • • • • • • • • • • • • • . • • • • 

3. Пачка средне- и мепкоэерНИстых песков жеmовато
серого цвета со слабо выражениоА гориэовтапьноА споисто-
С'IЪЮ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Мощность, м 

2,1 

1,0 

На Таэовском попуострове на восточном побережье Обской губы рао
nопожена группа обиажениА: Р - 24, абс. отм. 3,0 - 31,О м; Р-25, абс. 
отм. 5,0 - 10,О м; Р-27, абс. отм. 7 ,5 - 53,О м. Сводный их разрез 
снизу вверх можно представнтъ следующим образом: · 

1. Пачка буров�коричиевых суг1JИНХов, вивианитизированных с ред
кими гравием . и гапькоА, с обломками и uепьrми тонкостенными раховинами 
мопшосков; 2.7 видов и подВидов фораминифер (обн. Р-27 , абс. отм. 5,0-
8,О м ) .  

2. Пачка сугпинков буровато-коричневатых, меlIКооскопьчатых, с вкmо
чеиием вивианита в виде мепхих зерен;. cyгmuucи иеслоистые, с редхнми 
пинэами и тонкими прослоями cepi.rx пеi::ков; в нижней части небопьшоА про
слой мепкоэернистого буровато-коричиевого П8('..Ка с небопьшими проспоями 
темно-коричневого торфа; обнаружено 1 7 видов и подвидов фораминвфер 
( обн. Р-24, абс. отм. 3,0-17,О м; обн. Р-25, абс. отм. 8,0 ..: 27, 5 м ;  
обн. Р-27, абс� отм. 8 , 0  - 10,О м). 

З .  Пачка немых пескОв с прослоями оекопьчатых сугтmков и торфа i 
слоистость . песков от гориэонтапьной в иижиеА части до причуwrиво эв.кру
чениых спойков под разными углами в верхней ( оби. Р-24, абс. отм. 17,0-
31,  О м; оби. Р-25, абс. отм. 27 ,5 -· 53,О м). 

На Гьiданском попуострове каргииские отло:Ж:еиия обнаружены в допине 
р� .Мессояха (обн. Ск - 1 ,  абс. отм. 25,О - 5 1,О м; оби. С-2, абс. отм. 
25,О - 67,О м; оби. С-1, 8бс. отм. 26,О - 48,О м). Сводный разрез их 

· спедуюшиА, снизу· вверх (рис. 1 1  ) : 
1. Пачка гnин· темно-серых с едИНИЧВЬ1МИ рассеяниыми гвnьками и rра

.вием, единичными раковинами тонкостенных арктических моnпюс:Jtов Б а -
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ю 

Ск -1, абс. отм. 24,О - 46,О м; 
С-1 , абс. отм. 43,0 - 48 ,0 м) . 

thiarca glacialis и Yoldiella fra
terna; иногда в низах этой пачки встре
чаются небольшие линзочки песка; обна
'ружено 16 видов и подвидов холодновод
ных фораминифер ( обн. С-2, абс. отм. 
25,0 - 3 2,0 м; обн. С-1 , абс. отм. 
26 ,0 - 40,0 м).  

2 .  Пачка косослоистых песков с 
вкmочением гравия и гапьки, приурочен 
ных к основанию, и песчанистых алеври
тов с гравием и галькой; фораминифер 
нет ипи встречаются единичные раковины 
неудовл�оритеньной сохранноСти ( обн. 
С-2, абс. отм. 3 2,О - 38,5 м; обн. С-1, 
абс. отм. 40,О - 43,0 м).  

3. Пачка гпин и гпинистых алеври
тов с единичными рассеянными гапьками, 
обломками ·древесины; фораминиферы пред
ставлены 23 видами и подвидами ( обн •. 
обн. С-2, абс. отм. 38,5 - 53,О м; обн. 

4. Пачка песчанистых алевритов и песков, слоистость не выражена, 
встречаются прослои круIПfоэернистого песка, рассеянные гравий и обломки 
ра<овин моллюсков; фораминиферы не обнаружены ( обн. С-2, абс. отм. 
53,О - 62,О м) . 

5 .  Пачка глинистых алевритов, которые залегают по неровному кон
такту на нижележащей пачке; в низах ее прослои и линзочЕИ песка, выше 
по разрезу линэочки песчанистых алевритов, рассеянная галька и обломки 
древесины (обн. С-2, абс. отм. 6 2,0 - 68,0 м).  Обнаружено 8 холодно 
водных видов ·фораминифер. 

Эти отложения перекрыты круIПfозернистыми песками с гравием и 
галькой. · 

Помимо уже описанных, имеется ряд разрезов каргинских отложений 
и на Северо-Сибирской (Таймырской) низменности ( бассейн рек ·Бопьшая 
Балахня и Верхняя Таймыра, левобережье р. Хатанга и ХатанГского запи
ва и др. ) .  Наиболее полными и характерными дпя этого района явпяюrся 
два разреза: обн. А-4 7 на р. Большая Бапахня и обн. ОХ-1 7 на р. Хатан
га. Другие изученные разрезы представляют собой отдепьные неполные · час
ти того ипи иного уровня каргинского горизонта. 

Р .  Б. Балахня, обн. А-47, абс. отм. 34,0 - 60,О м (рис. 1 2 ) .  Сии-
зу вверх вскрываются: 

МОIIПIОСТЬ, М 

1 .  Пачка песков с проспоями алевритов с бопьшим ко
пичеством ожелеэнею1ых конкреций. Слоистость гориэонтальн� 
11ИНЗОВИД:Ная • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1,5  

2 .  Пачка алевритов темно-серого, однородного в ниж-
ней части и с гориэонтапьно-пинзовидной слоистостью и про-
слоями светло-серого тонКозернистого песка в верхней; фора
миниферы представлены в основном 10 арктическими и боре
аnьио-арктическИ!dИ видаtdИ • • • • • • • • • • . • ; • • • • • • • 

3. Пачка серого тонкозернистого песка с четко выра
женной слоистостью; отмечаются тонкие прослои, обогащен-

10,5 
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Р и с .  -10. Распредепение фораминифер в. меmсоводных отпожеJD1ЯХ макси
мапьноА фазы харГИИСКОЙ трансгрессии (обн. 1040, ВОСТОЧНЫЙ берег 
п-ов-а Ямап ) . Усп. Qбози. см. на рис. 2 и 6. 

вые угпем и растительным детритом; чиспо прс;>споев апеври
тов уменьшается· снизу вверх; среди ие9опьwого чиспа ви
дов моппюсков домиивруют Macon1a baltica и Myti -
lus edulis • • • ·• . • • . • . • • • • • • • • • • • • • 

4. Пачка переспаиваюwихся светпо-серых топоэериио
тых песков и темно-серого апеври'rа, споистость вопнистая, 

64 

Мо1Ш1ость, м 

· з,о · 
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Р и с .  1 1. Разрезы каргинских Отложений в допине р. Мессояха в центрапь
ной части п-ова Гыд�. Усп. обозн. см. на рис. 2. 

горизонтапьно-воlШИстая, срезанная в01ШИстая; в верхней 
части увеличивается MOIШIOC'IЪ алевритовых прослоев; со
держитСя небопьшое число мопmосков, число видов и чис
ленность фораминифер заметно уменьшаюrся, и практиче
ски встречается один вид - Haynesina orblcularis 
( В rad у) • • • . . . • . • . ·• • . . • • · • • • . • 

5. Пачка темно-<)ерых. гiIИН с выветрепыми прослоя
ми в резупьтате появления песчаных. присыпок; по всей 
пачке набmодается рассеянная ·галька; в ее нижней части
обломки и целые раковины моппюсков, характерных обыч
но для нескопьхо опресиею1Ого .бассейна в пределах ниж-
ней субпиторапи (Андреева, 1980). Фораминиферы представ
лены 22 в основном архтобореапьными видами и подвидами 

.5 Л.К. Левчук 

Мощность, м 

2,0 

5,0 
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Р и с .  13. Распределение фораминифер в отложениях максимальной фазы 
каргинской трансгрессии ( обн. ОХ -1 7,  р. Хатанга). У сп. обозн. см. на 
рис. 2 и 6. 

Моumость, м 
6.  Пачка алевритов желтовато-коричневых, в верхней 

части неЯсноспоистых вследствие присутствия nинз и Про-
споев песка и темно-серого алеврита • • 4,0 

Р. Хатанга, обн. ОХ-17 ,  абс. отм. 7,0 - 1 2,0 м (рис. 1 3 ) .  Снизу 
вверх вскрываются: 

', Мо11U1ость, м 

1. Пачка гр_авийно-гапечных отложений, З8.(lегающих. 
на меловых песчаниках; это, по-видимому, базальный спой 
лежащей выше морской тоmци • • • • • • • • • • • • • • • • • 0,5 

2. Пачка глинистых темно-серых алевритов с обильны
ми раковинами мопmосков; форамиииферы многочисленны и раз
нообразны ( 37 видов и подвидов) ;  в верхней части появля
ются небольшие nинзочки песка. Самые верхи пачки закрыты 
осыпью • • • • • • • 

. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5,5 

Оrложения каргинского горизонта во .многих случаях перекрыты лед
никовыми, озерными и фmовиогпяциальными отложениями сартанского воз
раста. 
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КОМПЛЕКСЫ ФОРАМИНИФЕР, 

ИХ ФАUИАЛЬНЫЙ И БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Достаточно хорошая изучеююсть фораминифер из верхнеплейстоцено - , 
вых отложений севера Сибири поЗволила выделить горизонты морских Отл� 
жений с · определенными компЛексами, проследить фациальные их изменения 
по площади и определить возрастные различия. В термин 'комплекс' · вкла
дывается несколько иной смысл, чем было· прннято в ранее опубликованных 
работах (Фурсенко А.В., Фурсенко К.Б.·, 1973; Гуднна, 1976; Троицкая , 
1978; Фораминиферы ••• , 1979; и др. ) .  По мненmо автора, более ,целесооб
разно под этим термином понимать всю совокупносrь видов форамннифер , · 
встреченную в одном из морских горизонтов ( межледниковых или межстади
альных) .  Он представлен определеЮIЫМ таксономическим составом и струк
турой, которые могут изменяться во времЕЩИ и в пространстве. Если же 
эти изменения кowJIJieкca достаточно заметны и вместе с тем стабильиь1 , . 
то комплекс можно подразделить на некоторые возрастные ассоциации и 
их фациальные разновИдности, которые характерны для определенных слоев 
(пачек)·, 

Ассоциация -· это закономерная совокупность видов форамннифер, близ
ких по условиям - существования, хар�теризующаяся определенным количест
венным соотношением таксонов, представляющая собой часть древнего ( ис
копаемого) биоценоза (Doring , 1 976 ) .  В первую очередь ассоциация ха
рактеризуется видами, прнющлежашнмн к одному или нескольким родам и 
более крупным таксонам. Большое _ значение для нее имеет также и струк
тура, вкmочающая общую численность форамнинфер, соотношение и числен
ность · оТдельиых семейств, родов и видов, соотношение экологических груп
пировок·, - кроме того, аллохтоииость и автохтоииость отдельных элементов, 
что решается по экологической .совместимости и сохранности встреченных 
вместе раковин. Ассо1,1нацнн, сохраняя свои основные черты, могут сущест
венно варьировать в реальных разрезах по латерали, образуя фацнальные 
их разновидности, 

Таким образом, намечается следующая иерархия совокуID1остей форамн
ннфер, Комплекс - это вся совокуID1ость форм нз определенного м�жледнн
кового или межстаднального морского горизонта; ассоциация - закономер-. 
ная совокуID1ость близких по условиям обитания форм. В каждом нз комп -
лексов ( ассоциаций) выделяются: доминантные виды или группы -видов, к� 
лнчество которых в комплексе наибольшее; акцессорные виды - количество · 
их не превышает 2-3%, но они создают разнообразие состава и своеобразие 
каждого нз них. Среди тех и друr'их выделяются характерные вндЫ, реже 
более кру1D1Ые таксоиь1, которые служат нндИкаторамн достаточно узких пре
делов среды обитания или возраста. Палеозоогеографнческне типы коМitnек
со:в И ассоциаций выделяются по методике, предложеШ1ой В.И. Гуднной 
( 1976 ) .  • По тому или иному типу ко�лекса ( ассоциации) восстанавлива
ются обстаиовхи прошлого: поэдиеледниковые, межстадиальиь1е и межледвн-
. ковые, а также показатели -rидрол6гнческого режима древних_ ·бассейнов : ' 

температура вод, солеиОС'IЪ, глубШlа. Подоб.ные реконструкции можно .де
лать с достаточной уверенностью, так KaJt в основном все виды форамиви
фер, ВСТ'р('че1mые в верхнеnпейстоцеиовых отложениях, ЯВЛЯ19ТСЯ ныне жи
вуIID1мн, и в литературе имеется ряд подробных сведений об эколоГИСfесхих 
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особенностях тех нпи иных таксонов (Саидова, 1961,  1975, 1976; Фур 
сенко А.В., Фурсенко К.Б., 1970, 1973; Троицкая, 197 1 ; Фораминифе
ры • • •  , 1979, Лукина, 1980; LoeЫich, Tappan, 1 9 5 3 ;  First Inter
national . • .  , 1 9 7 6 ;  И др. ) . 

Основой для стратиграфического расчленения отложений 'послужипи вы
явленные при монографическом изучении фораминифер изменения в система
тическом составе разновозрастных комплексов• Особенно отчетпиво эти раз
пичия выражены в доминантной группе - семействе эпьфидиид (Гудина, Лев
чук, 1 983а ) .  Так, в каза�щевском комплексе домИнируют Retroelphidi
um atlanticum, R. propinquum, R. b oreale, R .  hyalinum , из 
них три последних вида обнаружены впервые в казанцевских отложениях ; 
характерным, но мапочиспенным явпяется ВJЩ Retroelphidium excava
tum. Появление новых форм набmодается и в других таксонах в к·азанuе&
ском· комплексе, например Cassidulina reniformis, Quinqueloculina

' 

oviformis, Q. deplanata. В более же молодом каргинском комплексе из 
названных видов в доминантную группу входят тстько два - Retroelphi
dium atlanticum, R.hyalinum. Кроме того, доМИНИруют цибицидесы и 1 

трифарИНЬI, которые ниже по разре,зу единичны, Появляется новая форма р()
да Retroelphidium - R. ех gr, · boreale , которая также копичест 
веино преобладает. Изменения в систематическом составе фораминифер во 
времени, наряду с качественными изменениями в их папеозоогеографичес
кой структуре, придаеr каждому из разновоЭрастных комплексов свои ИИдИ
видуапьные черты. Это позволяет четко распознавать их и служит основой 
стратиграфического расчленения и . коррепяции изучеЮ1ых отложений, т.е. 
совокупно применяется миграuионн()-кпиматический и биостратиграфичес
кий методJ>I (Гудина, 1 976 ,_ 1 98 1 ;  Троиuкий, 1979 ) .  

Каэанцевский комплекс фораминифер 

. Наиболее древним из изученных позднеппейстоценовых комплексов ф()
рамНннфер является каэанцевский, Он исследован В.И. Гудmюй ( 196 9 ) из 
стратотипических разрезов казаюхевских отложений, описанных В.Н. Саксом 
(Сакс, Антонов, 1 94 5 )  по правому берегу Енисея межд)' станком Казанце
во и устьем Луковой протоки, а так�е из разрезов у пос. Кареповский и 
Пустое на том же берегу Енисея. Кроме того, казаю.tевский компЛекс опи
сан по скважинам на БолЫ11ехетской ппоuшдИ (Гудина, 19 76; Архипов и др, ,  
1980) ,  ОrпожеЮ1я, содержащие этот комплекс, залегают на тазов·ской мо
рене, иногда ( в  очень редких: спучаях) непосредственно на дочетвертичиых 
породах · .ипи же с размывом на морских отложениях бопее ранних ппейст()
ценовых трансгрессий. В цепом казанцевский комплекс состоит из 7 5 ви.
дов и подвИдов, Чиспениость его обычно от десятков до нескольких сотен, 
а в отдепьньrх пробах и до 4-5 1ЪIС, · экз. Копичество видов в отдельных 
образцах от 7- 10 до 24, ·тепловодные ( бореальные и арктобореапьньrе) 
форМы составпяют до 56% от всего комплекса, Группа холодноводных ( арк
тичесхих и бореапьн()-арктических) гора.:;\Цо меньше - всего 27%. Тепповод-

. 

ная же груrпrа значитепьно превышает холодноводную и по копичеству и с�>
ставляет около 63% от максимат:иого чиспа экземпляров в комплексе, х�>
подноводная - всего около 28%, 

Внутри каждой из груrпr ( холодИоводной и тепловодной) копичество 
форм разпичных зоогеографических характеристик и их экземпляров распре
деляется по-раэиому. Так, в тепловодной груIШе копичество бореапьньrх И 
арктобореапьных форм одинаково (по . 21 виду из 42) ,  по копичеству эк-
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земпляров преобладают в.рктобореапьные формы (59% от максимв.пьного 
копичествв. экземпляров тепловодных видов) . Бореапьные видЫ (среди JDIX 
один - лузитв.нский) составляют около 41 %. В холодноводНой группе боль
ше арктических видов ( 1 2  из 20) ,  но по копичеству экземпляров все же 
преоблв.дв.ют более тепловодные бореапьно-арктические формы, составляя 
5 2% от мв.ксимапьного кОmt:чествв. рв.ковШI этой группы. Видов с невыяс -
венной зоогеографической принвдлежностью всего около 7%. 

В целом комплекс можно оценить . кв.к преимущественно бореапьный. 
Обычно в нем доминируют Retroelphidium atlanticum, R.boreale, 
R. propinquum, R. hyalinum, Cassandra helenae, Cassidulina 
subacuta, С .  reniformis, Haynesina magna, Н. orblcularis, Н. 
asterotuberculata, B uccella depressa, В.  troitzkyi, Protelph�
dium parvum. Хв.рв.ктерными для казанцевского комплексв. являются 
Retroelphidium propinquum, R. borea1e, R. excavatum, Hayne
sina magna, B uccella depressa, Elphidiella urbana, Triloculi
na trichedra, Melonis zaandamae и др. Некоторые из этих форм 
входят в доминшm�ую группу видов Retroelphidium propinquum, R. 
boreale, Haynesina . magna, B uccella depressa. Ахцессорив.я 
группа представлена видв.ми, которые составляют 1 или вескопько бопьше 
1 % от комппексв.. Это ряд видов семейства Po1ymorphinidae . ( Pseu
dopolymorphina novangliae, Pyrulina cylindroides, '):'appanella 
arctica, Globulina glacialis) ; семейства G landulinidae ( Oolina. 
melo, О. hex.agona, Fissurlna serrata, F. saccu1us и др. ) , се
мейства Nodosariidae ( Dentalina froblsherensis, Lagena gra
cillima, L.apiopleura и др. ) ,  .р в.эпичиые МИ1UD1опидь1, дискорбИдЫ, от
дельные буlJИМИНИдЫ И др. Примечательным фактом является находка видав, 
хв.рв.ктерных для в.тлв.нтических вод в кв.эв.нцевском комплексе ив. север� 
востоке Тв.Амырв.. Это - Ammonia batava и Trichohyalis bartle
tti. Общий сосrав и С'l'руктурв. кв.эв.нцевского комплекса укв.эывв.ют ив. то,. 
что содержв.щие его отложения формировв.лись в сублиторв.львой части бв.с -
сейнв., где были низкие положительные температуры . придоНных воц и соле
ность их близка к нормапьной. или слегка понижена. 

В кв.эв.Ицевском комплексе можно ВJ>�делить три в.ссоцив.ции, которые 
хв.рв.ктеризуют этв.пы рв.Звития трв.нсгрессии от ее вв.чапьной стадии до 
мв.к:симумв. и регрессии. 

Наиболее pв.нwui из них, отрв.жв.юшв.я н.9чв.ло wв.нcrpecc1U1, известив. 
только в трех из изученных ·разрезов: ив. северо-востоке п-овв. Таймыр в бв.с-· 
сейне р. Кв.менив.я ( обн.- 362, в.бс. отм. 40,О - 50,О м) , ив. Енисейском 
Севере в рв.Аоие зимовья Пустого ( обн. 7, в.бс. отм. .  9,0 - 15,О) и ив. 
n-ове Ямв.п ив. северо-еостоЧном берегу оэ. Вв.Авв.рето ( обн. 2105, в.бС. 
отм. 1 2,О - 16,О м). 

В обн. 36 2 ассопиация сосrоит из 15 преимущественно холодновод
ных видов и подВидов форв.мивифер. ДомИнирует в вей . Retr6elphidium 
boreale (до 20 экз) .  Все ост�е формы ( Retroe1phidium atlanti ... 
cum, Haynesina asterotµberculata, Н. orblcUlaris, Cassandra 
inflata, С .  helenae, Cassidulina suЬacuta, C ribroelphidium go,.. 
esi goesi, С. granatum и др.) присутствуют в количестве, ие превы
шв.юшем 1 О Э1tэ. 

В обн. 7 в пес:чв.но-глинистых апевритв.х, эв.пеrв.ющих ив. тв.эовской 
морене, обнв.ружево 18 видов и подвидов. ДоМИВ11руют В uссеllа frigida, 
Cribroelphidium goesi goesi, Criqrononion incertus, постоянно · 
присутствуют Haynesina ·orblcu1aris, Cyclogyra involvens, Pro-
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telphidit1m parvum, Retroelphidium boreale. Акцессорная группа 
представлена видами 

· Pseudopolymorphina novagliae, · Pyrulina 
sp., Gordiospira arctica, Quinqueloculina deplanata. В целом 
данная ассоuиаuия нескоnько более тепловодная, чем предыдущая. 

Подобная же ассоциация, состояшая из 18 видов и подвидов, обнару
жена в мепкоаернистых песках с субгориэонтапьной слоистостью в обн. 
2105 (см. рис. 9 ) ,  Основу ее составпяют ,Retroelphidium boreale , 
R. propinquum, С ribrononion obscurus, Haynesina orblcularis. 
Характерными являются R. propinquum, R. boreale и Quinquelo
ct..lina deplanata. Акцессорная группа представлена C ribroelphidi
urr1 goesi goesi, с. granatum, Т-oddinella lenticularis, S tain -
forthia loeЫichi, Buccella frigida, В. depressa и др. В этой 
ассоциации преобладают представители семейства Elphidiidae, Noni -
onidae и рода B uccella . Виды составляют закономерную экологичео-: 
кн совместимую ассоциацюо, JIO сохранность раковин не всегда удовпетво
рительная, что, возможно; связано с условиями захоронения . в прибрежной 
зоне. 

Ассоuи811ИЯ по· зоогеографическому ТШIУ бореапьно-ар�стическая, харак
теризует неглубокий бассейн с нескоnько пониженной соленостью придонных 
вод и температурами, близкими к нулю. 

В ассоциации, отражающей максимальный этап развития трансгрессии, 
копичество видов фораминифер и их численность значительно возрастают, 
увепич11вается число глубоководных и стеногалиииых форм. Отложения, со
держащи.е их, известны на северо-востоке п-ова Taй!l.iЬrp ( обн, 6 5 7, абс • 
отм. 40,О - 52,О м;  обн. 70, абс. отм. 45,О - 52,О м; обн. 26 1, абс. 
отм. 56,О - 61,О м) , в Пясииской депрессии (обн. 4005, абс. отм. 28,0-
32,О м; обн. 4 101, абс. отм. 18,0 - 23,0; обн. 4 108, абс. отм. 18,0-
24,О м) , на Енисейском Севере (обн. С-284а, абс. отм. 1 2,О - 24.,О м; 
о_бн. 0-21, абс. отм. 10,0 - 15,О м; обн. 19, Кареповское, абс. отм. 
36 ,О - 46,О м; обн. Б-276, абс. отм. 8,0 - 16,О м; оби. Б-262, абс. 
отм. 4 1,5 - 56,О м; оби. В-276, абс. отм. 1,0 - 20,О м) ,  на п-ове IЫ
дан ( обн, В-20, абс. отм. 1 2,0 - 19,0 м; обн. Б-129, абс, отм. 15,О -
17,О м; обн. Б-135, абс. отм. 12,0 i- 31,0 м; обн. Б-136, абс. отм. 
12,О - 27 ,5 м) , на п-ове Ямал (обн. 2105, абс. отм. 17 ,О - 29,О м; 
обн. 1569, абс. отм. 12, 7 - 17 ,5 м; обн. 582, абс. отм. 19,О -26,О м; 
обн. 569, абс. отм. 22,0 .- 28,О .Мi обн. 22, абс. отм •. 12,О - 19,О м; 
обн. 1 7, абс, отм. 31 ,0 - 34,5 м) и др. Среди них выделяюrся относи
телы10 глубоководные и мелководные фациальные разновидности ассоциаций, 
соответствующие дднному эталу трансгрессии. 

r луб  о к о в о д  н ы е фа ц и аль  н ы е р а з н о  в ид н о с т и  обнаружены на 
северо-востоке п-ова Таймыр (оби. 657, 70; 26 1, рис, 14),  в Пясииской 
депрессии ( обн. 4005, рис. 15)  и на Гь�данском полуострове в бассейне 
р. Таивма (обн. Б-129, Б-135, Б-136 ) .  Число видов и подвидов в них 
варьирует от 25 до 40. Основу этой разновидности слагают обычно Ret
roelphidium boreale, R. atlanticum, R. propinquum, R. hyalinum, 
Cassidulina subacuta, · с. reniformis. В эначитепьн.ом количестве 
присутствуют Haynesina orblcularis, Н. magna, B uccella inusi

·tata, Protelphidium parvum, Astrononion gallowayi. Акцессорная 
группа представilена рв.знообраэными видами, указывающими на относитель
ную Рлубоководность и тепповодность: Lagena gracillima, L. meridi
onalis, L. apiopleura, Furss�nkoina gracilis, Stainforthia loeb
lichi, Fissurina sacculus, F. semimarginata, Pyrulina cylindroi
d�s, Pateoris circularis, Alabaminoides mitis, Asterellina pul-
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Р и с ,  14, Распределение фораминифер в отложениях максимапьной фазы 
казанцевской трансгрессии ( обн, 26 1,  бассейн р. Каменная, северо-восток 
п-ова Таймыр),  У сп, обозн. см, на рис. 2 И 6.  

chella, Tappanella arctica, Gordiospira arctica, lslandiella is
landica, Pyrgo williamsoni, Cassandra helenae, D entalina bag
gi и др, Обычно преобладают тепловодные ( бореаnьные и арктОбореапьные) 
формы, однако холодноводная группа ( арктические и · бореаnьно-врктические) 
при меньшем количестве видов имеет боnьшую численность экземпляров, В 
цепом это сравниТепьно тепловодная арктобореапьная разновидность ассо
циации. Состав и структура ее свидетепьствуюТ о глубинах бассейна в пре
делах средней субпиторапи ( 50 - 80 м) , нормапьной ипи близкой к нор 
маnьной солености придонных вод и низких попожитеnьных или близких к 
нулю температурах. Состав и структура этих разновидностей на изученной 
территории неоднородны. 

Так, самая многочисленная и разнообразная из них обнаружена на се
вер�остоке п-ова Таймыр ( обн. 657, 70; 26 1, см. рис. 14),  Там в 
алеврито-гпИнисто-песчаных отложениях найдено боnьшое число форамини -
фер разнообразного таксономического состава - свыше 40 Видов и подви
дов. В ассоциации стабиl!Ьно преобладают эпьфидиИдЫ и кассиду�. · При
мечатеnьно присутствие в значитеnьном количестве таких стеногапинных 
видов, как Cassidulina, subacuta, с. reniformis, Cassandra he
lenae, С . inflata, Planocassidulina norcrossi, Islandiella islan
dica. Три из них ( Cassidulina subacuta, Cassandra .helenae и 
Planocassidulina norc rossi ) входят в доминантную группу. Состав 
форамииифер этой разновидности указывает на глубину бассейна 70�0 м 
с нормаnьноА морской соленостью и иизкоположитепьными температурами 
придонных вод. Подобная же разновидность·, обнаруженная в темно-серЫх 
алевритах с раковинами мо1UП0Сков в ПясинскоА депрессии ( обн. 4005, см. 

7 2  



рис. 1 5 ) ,  менее разнообразна, в ее со6тав входит 34 вида и подвида. Ак
цессорная группа <тесь нескопько беднее по своему составу, в ней менее 
разнообразны nагены и фиссурины, присутствуют разнообразные букцеппы, 
а B uccella hannai arctica входит даже в доминантную группу. Стено
галинных кассидулинид нескоJ'Iько меньше, количество их колеблется от 5 
до 35%. Эвригалюmых же эпьфидиид и нонионид содержится 60-90%. Со -
отношение эвригалинных и стеногапюmых форм в данной разновидности поз
воляет говорить о близкой к нормапьной или слегка пониженной солености 
вод бассейна, где глубины, по-видимому, не превышапи - 60-70 м, т.е. не
сколько меньше, чем в описанной выше части бассейна. -

Запмнее на п-ове Гьrдан, в бассейне р. Танама (обн. �1 29, �135, 
�136 ) в глинах с раковинами моптосков встречена несколько обедненная 
разновидность этой _. относитепьно гпубоководНой ассоциации, она представ
лwа 25 видами и подвидами, Доминируют в ней эльфидииды, количество ко
торых в образце достигает 200 экз. Нониониды и букцеллы присутствуют 
в несколько меньшем количестве ( 1 О - 20 экз. каждого) .  Представители 
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семейства Cassidulinidae исчисляются первыми десятками, и тот.ко 
в обн. Б-135 ( абс. отм. 14,О - 1 5 ,О м) чиспеиность видов данного се- · 
мейства ( Cassidulina subacuta, с. reniformis, Cassandra he
lenae ) достигает 1 20 экз. на образец. Акцессорная группа менее раз 
нообразна, в ее составе отсутствуют фиссурины, пагены, появились Re -
ophax curtus, Elphidiella gr'oenlandica, Quinqueloculina ·longa, 
C rib rononion incertus, что свидетепьствует о гnубинах бассейна не 
бопее 50 м. 

М е п к о в о д н а я  ф а ц и а п ь н а я  р а з н о в ид н о с т ь  ассоциации, соот
ветствующей максимуму трансгрессии, обнаружена на Енисейском Севере 
( обн. С-284а, 0-21,  19, Б-276, Б-262, В-276 ) ,  · на Гыданском попуос
трове ( обн. В-20 ) ,  на п-ове Ямап ( обн. 2105, 1569; 58 2, 569, 22, 1 7 )  
и в Пясинской депрессии ( обн. 4 101, 4108 ) .  Чиспо видов и подвидов в 
ней меняется · от 5 до 34, Доминируют преимущественно эпьфидииды ( Ret
roelphidium propinquum, R. boreale,R. atlanticum, C ribroelphi
dium granatum, С. goesi goesi, Haynesina. magna, в меньшей м� 
ре R. hyalinum) , букцемы ( В uccella depressa, В. troitzkyi, 
В. inusitata) , нониониды ( C ribrononion incertus) , бопее гпубоко 
водные стеногапицные кассидупиииды присутствуют иногда в значитепьном 
ко1mчестве, входя даже в доминантную Группу ( Cassandra helenae , 
С. inflata ) .  Наибопее гпубоководные виды Planocassidulina norc
rossi, lslandiella islandica отсутствуют, а Cassidulina subacuta 
и С . reniformis чаще всего входят в акцессорную группу. Поспедняя 
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разнообразна : B •.iccella frigida. Protelphidium parvuш, Quinquelo
culina longa, Q. deplanatё., Tc ddinella lenticularis, · Discorbls 
deplanatus, Elphidiella tumida, Haynesina asterotuberculata , · 
Siph�naperta agglutinata и др. БопьшинствЬ этих видов характеризу

ет относительно мелководный бассейн, о том же свидетельствуют и фаuии, 
в которых они обнаружены. Это преимущественно песчаные отложения с 
обильными раковинами моnпЮсков. Состав (преобладание: эпьфидиид, нонио
цид и буюiем) и структура "разновидности характеризуют бассейн с нор 
мапьиой или близкой к нормальной соленостью вод, низкопоnожительными 
придонными температурами и глубинами 20-50 м, иногда и менее. 

Самые богатые и разнообразные разновидности обнаружены на Енисей
ском Севере. В обн. 1 9  у пос. Кареповское (рис. 16 ) в разнозернистых 
пес'ках с обильными раковинами моптосков разновидность состоит из 34ви
дов и подвидов, численность фораминифер доходит иногда до ·2 ООО в обраэ
це. Б цепом преобладают эпьфидииды; нонионидЫ и букцеnпы. Значительно 
число стеногвпннных видов: Cassidulina subacuta, Cassandra he
lenae, С . inflata , последний входит в состав доминантной гру1mы. По кс-
nичеству видов и· их численности преобладают бореальные и арктобореаль
ные ( около 70% от всех фораминифер). По зоогеографическому типу эта 
разновидность в цепом арктобореапьная с большим чисriом· бореальных форм. 
Фораминиферы .из обн. 19 быlПf проанВlПfзированы по коnnекции, ранее изу
ченной В.И. ГуДJШой ( 1969, 1976 ) .  Несколько менее разнообразна подоб
ная фациапьная разновидность из обн. С-284а у зимовья Пустое (рис. 17 ) .  

35 
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Р и с .  16. Распределение фораминифер в мелководных отложениях макси 
мальной фазы казанцевской трансгрессии ( обн. 1 9  у пос. Кареповское, 
Енисейский Север) . Усл. обозн. с�. на рис. 2 и 6 .  

В ней также преобладают эльфидииды, нониониды и букцеплы, стеногапин-
ные формы довольно многочислею1ы; Cassandra helenae входит да-
же в состав дом'инантной гру1mы. Тепловодные ви.аы составляют более 50% 
(бореальные - Eiphidiella tumida, B uccella depressa, Nonionelli-
na auricula, Ciblcides rotundatus и др. ; арктобореальные - Ret-
r.oelphidium propinquum, R. atlanticum, R. boreale, R. hyali 
num, Astrononion gallowayi, Asterellina pulchella Ji др.) .  Холод
новодные формы составляют 36%, но многие из них многочислi:!!mы, напри
мер Haynesina orblcularis, C ribroelphid�um granatum,. Cassand
ra helenae и др. Мелководная фациапьная разновидность ассоциации в 
обн. 0-21 (мыс Гостиный) очень б1П1зка к описацной выше по сост�у и 
структуре, но отlПIЧается меньшим разнообразием видов ( 1 7 )  и большей 
чиспенностъю экземпляров ( до 1000 на образец) .  Доминируют в ней те же 
виды, но стенога'пи1mые формы присутствуют только в акцессорной группе. 
Это . позволяет предполагать, что соленость в .цаниой части бассейна была 
несколько ниже нормальной, в то время как состав доминантов отр8жает 
условия верхней суб1П1Тора1П1, где придоииая температура положитеriьна. 

Аналогичные по составу и структуре разновидности описываемой ассо
циВЦЮ1, иногда более, иногда менее разнообразные, обнаружеИы еше в це
лом ряде обнажений ( Б-276 ,  Б-262, рис. 18; В-276, 2105, см. рис. 7; 
1569, 582, 569, 22, 1 7 ) .  В разиозернистых песках, иногда с раковина
ми мопmосков, юrогда без них, также преобладают эльфидииды, нОJЦ1ониды 
и букцеппы. Из стеногапиннь1х видов содержатся Cassandra helenae , 
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Р.и с .  17. Распределение фораминифер в мелководных отложениях макси
мапьной фазы каЗшщевской трансгрессии { абс. отм. 14,О - 26,О м) и пе
реотложеЮ1Ь1х фораминифер в зырянской морене { абс. отм. 26,0 - 40,О м). 
Обн. С-284а, Енисейский Север. У сп. обозН. см. на рис. 2 и 6 .  

С.  inflata, Cassidulina subacuta, С. reniformis, часто присутст
вует топько один из них. Акцессорная группа представлена различными ви
дами { Quinqueloculina longa, Q. deplanata, Q. oviformis, Milio
linella subrotunda, Toddinella lenticularis, Haynesina astero
tuberculat�, Globulina glacialis и др� . • Состав и структура этих раз
новидностей свидетепьствуют о гпубю,е бассейна около 20 м, солености 
вод, близкой к нормапьной, и положитепьной температуре прИдОЮIЬIХ вод ле
том, зимой - около нуля или отрицатепьной. 

В песках, обн�uшхся на правобережье Енисея в районе . ·между 
пос. Караул и устьем Луковой протоки { обн. 6 2 ) ,  являющимся стратореГИО""'· 
ном казwщевского горизонта, обнаружена также мелководная фациапьная 
разновидность этой ассоциации. Среди доминантных форм встречен вид Qu
inq ueloc ulina oviformis , который ниже по разрезу, · древнее казwщев
ских отложений, не известен. В доминантную группу, кроме молиопид, вхо
nят эпьфидиидЬI и ноииоиидь1. Стеиогапинные и глубоководные формы отсут- · 
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Р и с .  18. Распределение фораминифер в мелководных отложениях макси
мапьной фазы казанцевской трансгрессии ( обн. Б-26 2, Енисейский Север) .  
У сп. обозн. .с м.  на рис. 2 и 6.  

· 

ствуют, . -что позволяет считать ее фациапьной мелководной разновидностью 
ассоциации, соответствующей максимуму трансгрессии ( Гудина, ].976 ) .  

В обн. В-20 (см. рис. 6 ) на р. Лимбяяха ( правый приток р. Таз , 
п-ов Гыдан) в самой iожной части изученного района в песках с гапькой 
и гравием обнаружена наиболее бедная по числу видов мелководная разно
видность описываемой ассоциации. Она состоит из 6 видов, принащiежащих 
только семейству Elphidiidae • По копичеству экземпляров (более 
500 ) среди них пРеоблщает один вид - Haynesina magna, остапьные 
присутствуют в копичестве от 10 до 15 экз. Такая структура может сви
детепЬствовать об экстремапьных :хсловиях обитания, которыми в данном 
сдучае можно считать прибрежную зону и пониженную соленость. Скорее 
всего, в этих усповнях могли существовать тоnько эвригапинньrе эпьфидии
ды, в частности Haynesina magna, который имеет прочную толстостен
ную и крупную раковину. 

Нескопько отпичаются по составу и структуре мелководные фациапь
ные разновидности в Пясинской депрессии. Там с севера на юг наблюдает
ся закономерный п�еход от более гпубоководНой фациальной разновидности 
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к более мелководной. Первая из них (обн. 4005 ) была описана. Боп,ее мел
ководНая фациапьная разновидИость обнаружена в обн. 4101 (р. Агапа, см. 
рис. 1 5 )  и в обн. 4108 (р. Джангода, см. рис. 1 5 )  в песчано-гпииистых 
алевритах с раковЮ1ами мопmосков и раститеnьным детритом. Она состоит 
из 20 видов и подВИдов. Доминируют Retroelphidium propinquum, R. 
hyalinum, Haynesina orblcularis, Proteonina fusiformis. Постоян
но присутствуют C ribroelphidium ·goesi goesi, G lobulina glacia
lis, Haynesina magna. Акцессорная группа представлена Руrgо willi
amsoni, Pseudopolymorphina novangliae, C ribroelphidium gra
natum, Sipl1onaperta agglutinata, Cribrononion obscurus, Hay
nesina asterotuberculata и др. Группа холод11оводных видов составпяет 
45%, тепловодных - 35%, хотя некоторые тепловодные виды еще многочио
ленны и входят в доминантную ГJ>У1П1У ( Retroelphidium propinquum , 
R. hya:linum ) . Доминантным является и вид Proteonina fusiformis, " 

зоогеографическая приуроченность которого еще до кошха не выяснена. Сте-
ногалинныА вид Cassidulina subacuta присутствует тоnько в ак -
u·ессорноА группе. По данным в.и. ГудиноА ( 1969 ) ,  подобные же разновид
ности имеются з ряде обнажениА в бассейне р. Агапа ( Чугунховские яры) .  

В целом для максимаnьного этапа развития трансгрессии наМечается 
следующая особенность. НачЮ1ая от северо�юсточной Части п-ова Таймыр 
по направлению к ПясинскоА депрессии и . далее к центральной части п-ова 
Гьrдан и южной части п-ова Ямал наблюдается некоторое уменьшение глуби
ны бассейна, установленное по Изменению состава и структуры ассоциации. 
На ЕнисейскQм же Севере, где, по данным С.Л. Тро1Щ1tого ( Шумилова,· Тро
ицкий, 1974; ТроицкиА, Шумилова, 1974 ) ,  кровля меловых отло:м<ениА вы
ходv.т на д!iевН)'lО поверхмость ( см. рис. 5 ) ,  участок казаJWевскогО бассей
на в то время представлял сОбоР. песчаное мелководье с огромным копиче
ством мошпосков и фораминифер. 

Наиболее поздняя ассоциация казаI01евского комплекса форамииифер, xa-
nдlМ'Pn' развития анс ессии обнаружена на 
северо-востоке п-ова Таймыр обн. 71,  абс. отм. 1 10,О - 1 13,О м; обн. 
671, абс. отм. 107,О - 1 10,О м; обн. 373, абс. отм. 130,О - 13 2,Q � 
в Пясинс.кой депрессии ( обн. 4101,  абс. отм. 24,О - 28,0 м) и на п-ове 
Ямал ( обн. 1570, абс. отм. 3 1,О - 32,5 м). Ассоциации в различных рай
онах севера Сибири несколько отличаются друг от друга по составу и струк
туре. 

Так, на северо-востоке п-ова Таймыр (Ленинградская низменность) в 
преимушес-rвеино песчаной тотце с гравием и гапькой (обн. 7 1; 671; обн. 
373, рис. 19)  обнару:м<ено 48 видов и подвидов фораминифер, . 25 из иих 
встречены и в более ранней ассоциации из этого района. ЧИспеиность всех 
фораминифер стапа заметно боnьwе (до 500 экз. на образец каждого из 
них). Доминируют Retroelphidium boreale, Haynesina magna, Н. 
orblcularis, Protelphidium parvum, B uccella depressa, Astro
nonion gallowayi, Cribroelphidium granatum. Значительна числен
ность некоторых стеногалинных видов, например Cassidulina subacu-
ta • Количество особей C assandra inflata и С. helenae не· пре-
вышает 10, более глубоководный вид Planocassidulina norcrossi 
отсутствует. Значительно содержание таких относительно тепловодных видов 
как C ribrononion incertus, B uccella troitzkyi, Haynesina aste.: 
rotuberculata, Asterellina pulchella, Pyrulina c ylindroides. Ак
ц�сорная гpyima очень разнообразна по своему видовому составу : Fissu
r1na serrata, F .  marginata, O olina melo, O.hexagona, IVIelonis 
zae.ndamae, Pseudopolymorphina novangliae, B uccella wrigthii, 
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Lagena apiopleura,· Quiqueloculina deplanata, Q. oviformis , 
C yclogira involvens и др. Впервые в плейстоценовых отложениях на 
этих широтах встречены такие мелководные атлантические видЬ1, как Am
monia batava и Trichohyalis bartletti. В аесоциации в цепом 
преобладают эвригапинные формы. Видовой состав и структура ее свиде
тельствуют о глубинах верхней суб.nиторали ( по-видимому, не глубже 20 -
30 м) . По зоогеографической структуре ассоциация бореальная. Ее теппо
водность, по-видимому, обусловлена главным образом прогреваемостью 
вследствие мелководности . и хорошего водообмена в бассейне. 

В Пясинской депрессии в районе, расположенном намного южнее, чем 
описаннь1й выше, в · песчаных отложениях ( обн. 4 101,  см. рис. 15 ) ассо
циация резко обедняется как по числу видов ( 7 ) ,  так и по количеству экземп
ляров · (не превышает 10 ). Это Retroelphidium hyalinum, Haynesina 

orblcularis, C ribrononion incertus juv., С. obscurus, Quinque
loculina longa, Elphidiella groenlandica и Haynesina astero
tuberculata , в основном 

_арктические и бореапьсно-аJ>ктические виды. 
Один из них - C rjbrononion incertus- бореальный, но его раковины 
очень мелкие, угнетенные. Вероятно, это ассоциация, состав и структура 
которой свидетепьствуюr о еще б�ем обмелении бассейна и некt .i.'Ором 
похолодании, наступившем в конце регрессии. 

На п-ове Ямал в районе оз,, Вайварето ( об.и. 1570, абс. отм. 31,О 
· 3 2,О м )  в мелкозернистых песках с прослоями торфа обнаружена ассоциа
ция фораминифер, состоящая из 6 эвригапинных видов эпьфиднид и J!Онионид, 
характеризуюшая, по-видимому, опресненную прибрежную часть бассейна. 

Таким образом, в казанцевском комплексе фораминифер выделяются 
три разновозрастные ассоциации, отражающие этапы развития трансгрессии 
от начала до максимума и регрессии� в асеоциации, характеризующей мак
симум трансгрессии,. выделены глубоководная и мелководная фациапьные 
разновидности. Количество видов ·и их численнОС'IЪ на разных стадиях раз-

. . . . . . 1 • ••• 1 1 ••• ••• 1 1 18 1 • 1 1 1 1  1 
• •••1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 
1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 · 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

l;J 14000 
24 �0 11 400 17 750 

Р и с .  19. Распределение фораминифер в отложениях реrрессивной фазы ка
занцевской трансгрессии (обн. 373, бассейн р. Каменная, северо-восток 
п-ова Таймыр). Усл. обозн. см. на рис. 2 и 6. 
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Р и с .  20. Изменения сrрухтуры комплекса фораминифер и гидропогических 
усnовиА бассейна в хаэаJDlевское время. 

вития компnекса, соотношение тепnоводНЫХ и хоnодноводНЫХ форм. восста
новnеинЫе температУ,рЫ пркдош1ых вод и гпубииа бассейна на разных ста-
диях раэпичиы (рис. ' 

20) . 
· 

1. На начапьиом этапе трансгрессии чисnо видов и пддеидов неветоtо 
( иногда окоnо 18 ) , соотиошеш1е тепnо- и хоnоднОводнЫХ форм примерно 
ОдJU18КОВО8 температура придОИНЬIХ ВОД бnllЭlta К О°с, гnубииа не бопее 10-
15 м. Эта .ас:соW1ация на ИЗ)"iеиной территории обнаружена в единичJIЬIХ об
иажеииях. 

. 2. Bьnue по разрезу чиспо видов и эхэемппяров резко возрастает. Уве
пичивается копичество гпубоховодиых и стеиогапнииых форм. по чиспу эк -
эемппsqюв преобпад'ают гпубоководные и хоnодиоводные видЫ ( на северо
вОстоке п-ова Таймыр и в Пясинскоl депрессии, в басс�е р. Taiuiмa -
п-ое Гыдаи).  Фаuиапьиые аиапоги этой &CCOllИ&JDIИ - -мепховодиые разновид
ности в разио�нистых песхах - извес'111Ы в бассейне Енисея, на п-оеах 
Ямап и · Гыдан. 

30 Самая МОООД4Я Ч8СТЬ ХазаJЩе&СКОГО ХОМПnехса характеризует рег
рессивный этап трансгрессии и представлена разнообр43НЬ1ми, в оаrовном 
тепповодными формами. Их чисnо возросnо вспедсТВНе. изменения rnyбlOIЫ 
бассейна и хорошей его прогреваемости. Встречается эта ассопиацИя на се
веро-еостохе п-:ова Таймыр, в Пясиясхоl депрессии. Иногда она представnе
на незначительным числом эвригапинных форм (n-ов Ямал ) .  

В ряде обнажений в изучешrом районе ( оби. 27,  33,  31,  Б-268, 
Б-259 на ЕнисеАском Севере, см.· рис. 5; оби. В-20 на р. Лимбяяха в 
бассейне р. Тв.иама. см. рис. 6; и др.) обнаружены топьхо переотnожеJD1Ые 
раковины � JРАмииифер. характерные дпЯ каэаицевского комnпехса ( Retroel
phidium boreale, R. · propinquum, R. excavatum, Haynesina mag
na, Quinqueloculina deplanata , Q. oviformis и др. ).  Об их пер&-
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отпожении можно судить по измененной и разрушеШ1ой cтemte раковииы, 
обпоманных и запопнеиных породой камерах, по сгпажеш1ым и запопнеШIЫМ 
породой скупьптуриым угпубпениям на поверхности раковJОI ( табп. 16 ) . Об 
аппохтоШ1ости фораминифер свидетепьствует зачастую и несоответствие их 
фации, в которой они обнаружены, а также экопогическая несовместимость 
видов ( Gudina , 1979; Гудииа, 198 1 ). Породы, их содержащие, п�и 
димоМу, спедует- рассматривать как зырянские континентапьно-педниковые 
образования. 

· 

Каргинский коМппекс фораминиJ!ер 

Каргинский· коМJШекс форамииифер дпя севера Средией Сибири впервые . 
выдепен автором в бассейне Нижней Таймыры (КШIД, Левчук, 1981) . Оr
пожеш1я, 1 содержащие этот комппекс, запегают н� зырянской морене пнбо 
на дочет&ертичных породах. Мощность их достигает в отдепьных спучаях 
40 м. В цепом на иЗученной территории каргинский коМJШекс состоит из 
85 .видов и подвидов. Чиспенность. обычно .от нескопьких десятков До не
скопЬких сотен экземппяров, в· некоторых пробах до 3-3,5 тыс. Копичество 
видов и подвидов в отдепьных образцах от 10 до 37 • .  По чисцу видов и ко
пичеству экэемппяров в комппексе преобпадаюТ теппоmобивые формы. Они 
составпяют окопо 55% комппекса. Группа хоподНово.аных (арктических и 
бореапьно-арктичесJtИХ) нескопько меньше - 35% от всего комппекса, но 
ПО· копичеству экэемппяров она ссесем не�ого уступает теП2Ю1юд11ой груп
пе и составпяет 46% от максимапьиого хопичества экэемппяров в хомппех
се. ИНТЕресно и распредепение видов в предепах хаждоl из групп: q 44 
тепповодных видов по ·эоогеографичесхой характеристике 22 явпяются арк
тобореапьными, 14- бореапьными, 2 - бореапьио-.цуэитаискими и 3 - пузи
таисхими. IJo хопичеству эхэемппяров в комппехс;:е преобпадает группа арх
тобореапьиых видов ( окопо 70%) .· Самые теnповодные ( бореапьно-.цуэитан
ские и пузнтаисJtИе) формы обычно едииичны, и топьхо Trifarina· angu
losa ( Williamson ) в иаибопее теппсеодиой ассоци8ции достигает 
120 экз. � группе хоподиоводных видов по хопичеству эк�мппяров преоб
падают бореапьио-архтические _, окоm 70%. Виды с неуставовпеJП1ой � 
географической принадпежиостъю составпяют окопо 10%. Посхопьху xot.CI
neкc спаrают в основ�ом тепповодные ( бореапьные и архтобореапьные) ви
ды с некоторым содержанием пуэитавс:хих и бОреапьн�эитавских форм, 
то . весь комппекс можно оценить как бореапьныА. . . 

дОJ\ОIНИРУЮТ в коМJШехсе Retroelphidi· ; m  atlanticum, R. hyali � 
num, R. ех gr. boreale, Ciblcldes roLundatus, Cassidulina . 
subacuta, Cassandra he1enae, с. · inflata, Astrononion galloway, 
C ribroelphidiwn granatwn, С. subarcticum, Haynesina orblcu -
laris и некоторые другие. В соствв акцессорной группы входят самые раз
нообра:зные оопины. пагевы, фиссурины, дискорбисы и др. Характерными дпя 
каргинсхого хомппехса явпяются Ciblcides rotundatus, Trifarina 
fluens, . Т. angulosa, Discorbls punctulatus, G uttulina lactea, 
G-lobulina inaequalis, Sigmomorphina undulosa, Fissurina da
nica, Retroelphidiwn ех gr. boreale. Два из них ( Ciblcides ro
tundatus и Retroelphidiwn ех gr. boreale) входят в группу доми
иавтных видов. Общий состав и cтpyrrypa хомппекса указывают на форми
рование вмешаюпuа отпожениl в усповиях питорапи и субпиторапи с нор 
мапьной· дпя архтичесхих морей сопеностыо и бпиэюrми х нуmо ипи низки-
ми попожитепьиыми температурами придонных вод. 

' 
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Подобные же комплексы отмечались В.И. Гудиной· ( Гудина, Евзеров, 
1973; Гудина, 1 976 ) для Кольского полуострова, но по сравнеюоо с си -
бирскими они гора�о богаче и разнообразнее, процентное содержание теп
ловодных видов в них несколько выше· ( 65,5% против- 5 5 ) .  Такие же комп
лексы описаны и Л.А. Дигас ( 1 96 9а, б) из Баренцеsа и северо-восточной 
части Норвежского морей. Этот - 'цибИ11Идесо-трифарино-кассидупиновый' -
комплекс занимает там сейчас самые тепловодНЬ1е части морей, где ощу -
щается влияние теплых вод Гопьфстрима и температура 'придонных вод не 
бывает ниже 5°С, а соленость в пределах 35%: Изученный комплекс отли
чается несколько меньшим содержанием С iblcides rotundatus и три
фарин, меньшим разнообразием видов и меньшей численностью, что, по
видимому, связано с большей удаленностью от морей Северной Атлантики. 

В каргинском комплексе также выделяется несколько разновозрастных 
ассоциаitИй, отражающих развитие бассейна, и несколько фаз потепления во 
время каргинского межпедниковья. 

Наиболее ранняя из ассоциаЦий характеризует раннекаргинское потеп
ление и в соответствии с этим названа раннекаргинской. На севере Сибири 
ОН8'Известна в бассейне р. Ни�яя Таймыра (обн. ТХ-70, абс. отм. 24,0-
30,О м; обн. ТХ-60, абс. отм. 30,0 - 34,О м) , на северо-востоке п-ова 
Т4ймыр (обн. 236 , абс. отм. 10,0 - 20,0 м) , на территории Северо-Си
бирской низменности ( обн. ТХ-14, абс. отм. 22,О - 37 ,О м, обн. ИЛ-197 , 
абс. отм. 97 - 100,О м; обн. ИЛ-189, абс. отм. 85,О - 88,0 м; обн. 
ИЛ-186, абс. отм. 36,0 - 40,5 м; обн. А-47, абс. отм. 34,О - 46,0 м} , 
на п-ове Гыдан в долине р. Мессояха ( обн. ск �l, абс. отм. 24,0 -48,О м ;  
обн. С-2, абс. отм. 25 ,0 - 3 2,0 м; обн. С-1, абс. отм. 26,0 - 46,О м},  
на п-ове Ямал на р. Надояха ( обн. 1 1 2, абс. отм. 2,0 - 10,О м) . Число 
видов фораминифер в этой accowtawm в разных райщ1ах колеблется от 8 
до 18. Доминируют преимушествеино эпьфидииды ( R etroelphidium atlan
ticum, R. hyalinum, Cribroelphidium granatum, С .  goesi· goesi, 
Toddinella lenticularis, Haynesina orblcularis, Elphidiella gro
enlandica) и нониониды. ( C ribrononion obscurus, Nonionellina 
labradorica) . Иногда в ассоциации присутствуЮт единичные стеногапин 
ные виды ( Cassidulina subacuta, Cassandra he_lenae) . Преобла
дают обычно холодноводные формы и только в отдельных случаях прису� 
вуют единичные раковины более тепловодных, составляющие малочислен
ную акцессорную группу. Ассоциация в целом бореапьно-арктическая, зачастую с преобладанием арктических видов. Таксономический ее состав свиде
тепьствует о по�щженной солености вод басс�йиа с небстьшими гnубШlами 
и температуре придонных вод около нуля летом и отрицательной зимой. По 
своему видовому составу и структуре изученная ассоциация наиболее близ
ка к харсоимскому комплексу, выделенному в Нижнем Приобье ( Гуд1D1а 
1976 ) .  • 

Самая разнообразная раннекаргинская ассоциация обнаружена в косо
слоистых песках, иногда с paccemmьrм гравием, в бассейне р. Н. Таймыра 
(Киид, Левчук, 1 98 1, табл. 1, 2, оби. ТХ-69, ТХ-70).  Там она состоит 

из ·18 видов и подвидов, иногда присутствует некоторое число относитель
но тепловодных форм, представленных единичными раковинами Fissurina 
marginata, C iblcides rotundatus, 'I'rifarina fluens, Oolina melo
и др. Здесь же присутствуют и единичные стеиогапинные формы. В одновозрастной ассоциации, обнаруженной на северо-востоке п-ова Т аймь1р в пес - · ках с прослоями алевритов в приустьевой части р. КамеJD1ая ( обн. 236 ) , 
содержится 1 0  видов форамикифер. Доминируют R etroelphidium atlanti
cum и Haynesina orblcularis. Кассидулиниды единичны. Вверх по 
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разрезу остаются одни эпьфидииды. число их видов и численность сокраша
ются. Ассоциация характерна для бассейна с глубинами менее 20 м, пони
женной соленостью и близкой к нулю -:емпературой придо1mых вод. 

В бассейне р. Мессояха ( обн. Ск-1 , С-2, С-1) в темно-серых глинах с 
раковинами холодноводных моллюсков ассоциация состоит из 16 видов и под
видов, в основном арктических (Elphidiella arctica, Е. groenlandic�, 
Haynesina

· 
orl;>icularis, Buccella hannai- arctica, C assidulina 

subacuta, Cassandra helenae и др, ) и бореат,но-арктических (No
nionellir1a labradorica, B uccella frigida, C ribroelphidium gra
. natum, С.  goesi goesi ) форм. Доминируют в ней, как и в описанной 
выше ассоциации, эпьфидииды ( Retroelphidium hyalinum и Hayne-
sina orblcularis ) . 

На п-ове Ямал раннекаргинская ассОциация обнаружена TOIIЬKO в обн. 
1 1 2  (р. Надояха) в пачке переслаивающихся песков и алевритов и состоит 
из 8 видов, количество каждого .не превышает 10 -экз. В основном это арк
тические и бореаnьно-арктические виды • .  По· присутствию холодноводных ви
дов фораминифер и моппюсков ( Portland·ia arctica Gray ) ,  учитывая 
nенточноподобную слоистость содержащих их отложений, а также данные 
геохронологии по с14 ( <::. 4 7 17 0, ЛУ-1045 ) ,  по-видимому, можно гово 
рить о формировании ·этих отложеlDIЙ в бассейне поз.dнеледнНкового типа. 

На территории Северо-Сибирской низменности в районе среднего тече
ния р. Большая Баnахня раннекаргинская ассоциация исследована в ряде об
нажений. Наиболее типична ассоциация, обнаруженная в аnеврито-пеqчанис
тых отложениях в обн. А-47 ( см. рис. 1 2 ) .  Состоит она из 1 1  видов. 
Доминируют эпьфидииды ( Haynesina orblcularis,H. asterotubercula
ta, Elphidiella groenlandica) и B uccella troitzkyi. Акцессорная 
гpyrma невелика и представлена в основном мелководными формами ( Pro
telphidium paryum, Quinqueloculina longa и др. ) .  В це
пом она довольно холодноводна, характерна для бассейна с небольшими глу
бинами и близкой к нулю температурой придонных вод . с несколько понижен
ной соленостью, fJодобные же ассоциации обнаружены и в ряде других об
н8жений (ИЛ-189, ИЛ-186, ИЛ-19 7 ) .  Число видов и числе1D1ость их Нf!
скопько �арьируют, но по составу и структуре они аналогичны описанной 
выше ассощrаnии из обн. А-47. В обн. ТХ-14 (бассейн р. В.Таймыра ) 
для отложений, содержащих ассоциацию фораt.iИJIИфер, имеются радиоуглерод
ные да-rы ( > 48 000, ГИН - 1 274; > 46 000, ГИН-1 275; '37800,± 900 , 
ГИН-1 276 ;  38 6 00 ;!: 150, ГИН-1 27 7 ) ,  которые не противоречат подобной 
во.зрастной интерпретации этой ассоциации. 

Зачастую выше отложеlDIЙ с раннекаргинской ассоциацией фораминифер 
залегают преимуществе1D10 песчаные породы · с обильным гравием и гат,кой 
и единичными фораминиферами -часто неудовлетворительной сохраИности. Они 
известны в бассейне р. Н. Таймыра (обн. ТХ-69, абс. отм. 34,0 - 36,0 м; 
ТХ-70, абс. отм. 30,0 - 3 2,5. м; GГ-3, абс. отм. 8,0 - 16,0 ) ,  в сРед
нем течении р. Б. БапаХия ( обн. А-47 , абс. отм. 46.О - 51,0 м, см. 
рис. 1 2 )  и в бассейне р. Мессояха ( обн. С-1, абс, отм. 40,О .... 43,О м; 
обн. С-2, абс. отм. 3 2,0 - 38,5 м).  в обн. аг-З этому времени соответ-

ствуют, по-вцдимому, лагунные отложения с проспоями растительного дет
рита, дnя которых имеется радиоуглеродная дата ( > 40 000, ГИН-1940 ) ,  
В обн. А-47 в песчано-впевритовых отложениях присутствует практически 
один вид - �aynesina orblcularis, который выдерживает экстремаль
ные условия (обмеление, уменЬl11ение солености, похолодание) .  Единичные ра
ковины преимущественно представителей семейства эпьфидиид обнаружены в 
бассейне р. Мессояха (обн. С-1 , С-2). Эти отложения по времени формирова
ния, вероятно, соответствуюr реннекаргинскому похопадан�ю. 
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Ассоциация фораминифер и содержащие их отложения, по времени со
ответствующие следующему малохетскому потеплению, известны на значи 
тельной территории севера Сибири: на северо-востоке п-ова Таймыр ( обн. 
258 , абс. отм. 10,О - 20,0 м; обн. 36 , абс. отм. 10,0- 20,0 м; обн. 
663,  абс. отм. 34,0 - 40,0 м; обн. 308 , абс. отм. 35,0 - 48,О м; Qбн� 
4 21,  · абс. отм. 13,0 - 28,О, м; обн. 4 26 ,  абс. отм. 10,0·  - 13,О м), в 
бассеfiне р. Н. Таймыра ( обн. ТХ-70, абс. отм. 32,5 - 33,5 м; обн. 
ТХ-69, абс. отм. 36,0 - 37 ,О м; обн. ТХ-73, абс. отм. 30,О - 45,0 м; 
обн. ТХ-3 2, абс. отм. 15,О - 20,0 м) , на территории Северо-Сибирской 
ннзменности ( обн. А-4 7, щ>с. отм. 5 2,О - 56,5 м; обн. ОХ-17, абс. отм. 
6,5 - 13,О м; ТХ-16 , абс. отм. 13,0 - 33,0 м; обн. ТХ-1, абс, отм. 
25,О - 40,0 м) , в бассейне р. Мессояха ( обн. С-1,  абс. отм. 43,0 -
48,О м; обн. С-2, абс. отм. 38,5 - 53,0 м) ,  на восточном побережье Об- -
ской губы (обн. Р-25, абс. отм. 3,0 - 17 ,О м; обн. Р-25, абс. отм. 8,0-
27 ,5 м; обн. Р-27 , абс. отм. 5,0 - 10,0 м) и на восточном побережье 
п-ова Ямал ( обн. 1040, абс, отм. 5,0 -_. 15,0 м).  

В данной ассоциации ,  как и в каза�щевской, отражающей максимум транс
грессии, вьщеляются глубоководная и 'относительно мелководная фациальные 
разновидности. 

Г л у б о к о в о д ны е фац и а л ь н ы е  р а з н о в и д н о с т и  м а л о х е-т -
с i< о й  · а с с о ц и а ц и и  обнаружены в бассейне р. Н. Таймыра ( обн. ТХ-69, 
ТХ-70, ТХ-73, ТХ-3 2, аг-21 ,  aI'-3 ) ,  на северо-востоке п-ова Таймыр 
( обн. 258 , 4 2 1 ,  4 26 ,  308 ) и на территории Северо-Сибирской низменно
сти ( обн. ТХ-16 ,  ОХ-17 ) .  В состав разновидности входит от 20 до 60 ви
,цо5 и подвидов, Обычна. это многочисленная не только по числу видов, но 
и по количесmу экзеwtляров ( от  Первых десятков до 3000 и более) раз
новидность. ДоМЮiируют Retroelphidium atlanticum, R. hyalinum , 
R. ех gr. boreale, Astrononion gallowayi, C ribroelphidium gra
natum, C assidulina subacuta, C iblcides rotundatus, Haynesina . 
orblcularis. Иногда состав доминантной группы несколько меняется в за
висимости- от условий обитания, т.е. число доминантов или ум�ньшается в 
целом, илИ же среди них преобладают то глубоководные, то относиТельно 
мелководные виды. Стеногаmmных форм в данной разновидности обычно 
много - Cassidulina subacuta, С .  reniformis, Cassandra helenae.
Islandiella islandica, Planocassidulina norcrossi, коm1чество их в об
разце ин�гда достигает 200 - 300 экз. Акцес<;_орная группа очень разнооб
разна, в ее состав входят в основном тепловодные - ( бореальные и арктобо
реальные) виды родов Oolina, Lagena, Fissurina, Discorbls , а так
же Alabaminoides mitis, Asterellina pulchella, B uccella acuta
ta, C ribrononion inc ertus и др. К этой же группе относятся и лузи 
танские и бореально-.пуэитаJ!ские виды - Guttulina lactea, S igmomor
phina undulosa, 'I·rifarina anguiosa., Discorbls punctulatus, • 
Globulina inaequalis. Они чаще всего присутствуют в единичных эк
зеwtлярах, но очень показательны для этой фациальной разновидности. Хо
лодноводные ( арктические и бореально-арктические) виды присутствуют в 
несколько меньшем количестве как по числу видов, так и по кОJП1честву 
экзеwtляров. 

Наиболее многочисленная и разнообразная глубоководная фациальная 
разиовидносТь мапохетской ассоциации обнаружена в преимущественно алев
рито-глинистых отложениях, зачасrую с многочисленными раковJО1ами мол
тосков в бассейне р. Н. Таймыра ( обн. ТХ-69� ТХ-70, ТХ-73, ТХ-32 , 
аг..з, аг-21 ) ,  представлена 6 0  видами и подвидами, максимапьиое коли
чество их экэемппяров достигает 3 150 в обн. ТХ-3 2, которое рвспоn<>-
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жено в центрапьной части субширотной депрессии, вкmоч8ющей в себя на 
западе допину р. Шреик, а на востоке допину р. Траутфет'тер (см. рис. 1 ). 
Доминируют эпьфидииды, нониониды, кассидупиниды и Ciblcides rotun
datus , составпяющие бопее 80%, В этом обнажении набmодается увепи
чение численности (от 220 до 3 1 50 экз. в образце) и таксономического 
разнообразия ( от  25 до 60· видов) снизу вверх по разрезу. Акцессорная 
гpyrma очень разнообразна, хотя число каждого из видов не превышает 10-
15 экз, (Кинд, Левчук, 1981, табп. 5 ) .  По зоогеографическому тюrу раз
новидность в цепом бореапьная. Состав и структура ее свидетепьствуют о 
поnожитепьных придонных температурЦ глубинах в пределах " средней cyб
mrropanи ( окоnо 100 м) и нормапьной морской солености· вод. 

Вверх по течению р. Шреик ( обн. ТХ-69, ТХ-70, ТХ-7 3 )  набmодает
ся некоторое уменьшеЮ1е таксономического разнообразия разновидности (от 
60 видов до 43 и 30) и чиспенности до 1000 экз. Доминантная группа в 
Цепом -остается прежней, но в ней отсутствует Ciblcides rotunda -. 
tus и появилась нооая доминаи111ая форма - Retroelphidium ех gr. 
boreale • Довопьно много содержится стеногапинных видов - Cassidu
�ina subacuta, С. reniformis, Cassandra helenae, lslandiella 
islandica, Planocassidulina norcrossi. Довопьно разнообразны пред-
ставитепи семейств Elphidiidae ( Retroelphidium hyalinum, R. · 
atlanticum, Haynesina orblcuJaris, Н. asterotuberculata, Protel
phidium parvum, 'l'oddinella lenticularis, C ribroelphidium gra
natum, С, goesi goesi, Elphidiella groenlandica) и Discorbldae 
( Discorbls punctulatus, D. deplanatus, B uccella frigida, в . 
troitzkyi, В .  inusitata, В .  hannai arctica) . Разнообразие разновид.
иости придаюТ видьr, которые присутствуют в очень небопьшом копичестве 
( Lagena laevis, L.- semilineata, L. foveolata, Dentalina baggi, 
D. 'pauperata, Oolina caudigera, Fissurina marginata, G lobuli
na inaequalis, Guttulina· lactea, Alabaminoide� mШs и др. ) . Раз
нообразие акцессорной группы нескопько меньше, чем в обн. ТХ-3 2. 

Выше по разрезу в топще переспаивающихся песков и алевритов чиспо 
видов в цепом по спою уменьшается до 26, сокршцается и копичество эк
земппяров, ДоМИЮlруют здесь Retroelphidium hyalinum и Cribroel
phidium granatum . Резко уменьшается число видов и чиспенность рако
вин кассидупииид и испандиепиид, Из них пишь Cassidulina subacuta 
в Planocassidulina norcrossi обнаружены в незначитеnьном копи-
честве. Сокршцается копичество и чиспеиность форм, составляющих разно -
образие разнооидности. СистематичесltИА состав и структура ее отражают 
обмепеиие бассейна, в котором нескопько понижается соленость, но придон
ная температура остается еще поnожитепьной. 

В допине р. ТрЩтфеттер ( обн. аг-З, ar-21 ) также набmодается не
которое обеднение глубоководной фациапьной разновидности по сравнению с 
таковой в обн. ТХ-3 2, В ней насчитывается до 20-30 видов и подвидов, 
чиспевность не превышает 500 экз. на образец. Доминируют Retroelphi
d.ium hyalinum, R. atlanticum, Haynesina orblcularis, Cribroel
phidium granatum, Cassidulina subacuta. Число тепловодных форм 
увепичивается снизу вверх по разрезу, хотя копичество каждого из них не
вепихо ( Asterellina pulchella, S tainforthia loeЫichi, Elphidiella 
tumida, Astrononion gallov.•ayi и др.; Киид, Лев'l)'К, 198 1, табп. 6 ). 

Глубоководная фациапьиая разновидность мепохетской ассоциации в 
оби.. ОХ-17 ( р. Хатанrа, см. рис. 1 3 )  бопее богата и разнообразна. В гли
нистых апевритах с раковинами моппюсков обнаружено 35 видов и подви-
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дов фораминифер. Максимальное коnичество видов в образце достигает 22, 
а численность - 1000 экз. ДоминируюТ в ней Retroelphidium hyali 
num, Haynesina· orblcularis, Cassidulina subacuta, С. renifor
mis . В значитепьном количестве ·присутствуют Retroelphidium atlanti-

. cum, C ribrononion obscuгus, B ucc ella frigida, C ribroelphidi1..1m 
goesi goesi, С. granatum. Интересно в этой рановидности и наличие 
агглютинирующих фораминифер ( до 20 экз. в образце} . Это Rotaliammi
ria ех. gr. ,ochracea, E ggerella advena, S phonaperta aggluti
nata, Proteonella atlantica, Rec urvoides sp., Trochammina sp. 
Акцессорная группа разнообразна и состоит в основном из тепловодных ви-
дов ( Asterellina pulchella, S tainforthia loeЫichi, Fissurina da
nica, F. marginata, Parafissurina tectulostoma, Lage�a laevis, 
L. nebulosa, Guttulina lactea, Oolina globosa, Pseud.opolymor
phina novangliae и др.) .  Характерными являются Guttulina lactea, 
Fissurina danica. Эта фациальная разновидность состоит преимущест 
венно из тепловодных ( врктобореальных, бореат.ных и одного лузитанского) 
видов - их около 60%. Холодноводных же всего 30%, но численнОС'IЪ их 
довольно значительна. Стеногалинные формы ( Cassidulina subacuta , 
С. reniformi� . nрисутствуюr в количестве до 150 экз. и более. Все это 

отражает условия, характерные для довольно глубоководного участка бас
сейна в пределах средней . сублиторали, с нормальной морской соленостью 
вод и низкими положительными температурами придонных вод летом и близ
кими К ну l!Ю ЗИМОЙ. 

На северо-востоке п-ова Таймыр в бассейне р. Каменная. в обн. 258 
(рис. 2 1 )  в алеврито-глинистых отложениях обнаружена щrалргичная опи 
санной выше по составу и структуре разновидность, отnичающаяся только 
несколько меньШим числом видов ( 29} и бопьшей численностью ( 2900 ) , 
а также отсутствием агг11ЮТинирующих форм. Доw.инируют эльфидиидЬ1 ( Ret
roelphidium atlanticum, Haynesina orblc ularis) , кассидулиниды ( Cassidulina subacuta, Planocassidulina norcrossi) и Ciblci -
des rotundatus. В значительном коnичестве присутствуют нониоииды {Cri
brononion incertus, С.  obscurus) • Акцессорная группа разнообраз
на, слагают ее в основном арктобореапьные ( Astrononion gallowayi, 
Melonis zaandamae, S tainforthia loeЫichi, Pateoris. circularis, 
Oolina melo, F'issurina ser.rata, F-. semimarginata, Lagena api
opleura) , бореат.ные ( Haynesina asterotuberculata, Asterellina 
pulchella, B ucc ella troitzkyi, Oolina hexagona, Elphidiella tu
mida) и лузитанские ( S igmorr.orphina undulosa, Trifarina angu
losa) вид1>1. Характерными являются C iblcides rotundatus, Trifari
na fluens, в меньшей степени - Trifarina angulosa, Sigmomor
phina undulosa. Группа арктических ( Haynesina orblcularis, Pla
nocassidulina norcrossi, Cassandra hel<.:nae, Patellina c orru
gata, C ribrononion obscurus} и бореально - арктических ( Cassidu -
lina subacuta, G ribroelphidium goesi goesi, Nonionellina lab
radorica ) гораздо меиьш� по числу видов ( 8  из 29) - около 30%. В .це
лом это бореальная фациальная разновидНость, состав и структура которой 
свидетепьствуют о том·, что .входящие в нее виды обитали в предепах сред
ней сублиторали, где придонная температура летом была низкоположитель.
ной, зимой же опускалась до нуля. СоленОС'IЪ вод бnизка к нормапьной • 

. В том же районе в допине р. Гопьцовая ( обн. 421,  4 26, 308 ) в 
алеврито-глинистых отложениях отмечается· довольно разнообразная в так
сономическом отношении разновидНОСТЬ ( 26 видов и подаидов) .  Доминант
ная группа представлена R etroelphidium atlanticum, C iblcides го -
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Р и с .  21. Распредепеиие � в  отnожеинях махсимапьноА фазы 
каргинской трансrрессив ( обн. 258, бассеlв р. Каменная, сеsеро-еостох 
п-ова Т аАмыр). У сп. обоэн. см. на рис. 2 и 6. 

tundatus, Astrononion gallowayi, Asterellina pulchella, Cassi
dulina subacuta. Акцессорные виды весьма разнообразны : Trifarina 
fluens, Т. angulosa, Discorbls deplanatus, Stainforthia loeЫi
chi, Oolina melo, О. globosa, Fiззurina marginata, SigQtomor
phina unduloзa и др. Характ� дnя разновид11ости явтаотСя Ci
blcideз rotundatus, Trifarina fluenз, Asterellina pulchella, Sig
momorphiria undulosa. Темоводвая· rруппа дОвоnьно представитеnьиа 
&ак по чиспу видов, так и по копкчеству зкэемппяроВ - окопо 65%. Содер
жание холодноводных видов в сiсновном не nревьпuает 10 экз. ва образец, 
к тбпько . Casзidulina subacuta входвТ в состав домквантвоА груп-· 
nы. Эта f1)yпna составпяет 27%. По эоогео11>афичесв:ому типу это арктобо
реапьиая ассоциация� отражающая обстановку открытоГо моря с гnубииами 
около 50 м, иормапьной морской сопевостъю и ИИЗЮIМИ попожитепьиымк 
температурами петом и бпиЗJtИми к иуmо зимой. 

На территорвв · Северо-Сибирской низменности rцубоководиая фациапь
нu разновидность мапохетсхоА ассопваuия изучена в обн. ТХ-16 (бассейн 
р. В • Таймыра}, в преимушествеино апеврктовых пор0дах она представпеиа 
22 вндамИ и под&идами. В ней доминируюr Retroelphidium hyalinum, 
R. aUanticum, Cassidulina subacuta, Haynesina asterotuЬer
culata. .Ахпессорвая rруппа разнообразна и состоит из Ciblcides ro
tundatus, Sigmomorphina undulosa, O olina melo, Furssenkoina 
gracilia, Asterellina pul-chella и др. Характерными явruuотся Cibl
cides rotundatus и Sigmomorphina undulosa. · Группа тепповод-
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иых видое преобпадает ках . по ·чиспу ви.чов. тах и по копичеству экземптr·
рое И составпяет окопо 60% разновидности. ХоподНоводная мапочиспениа -
окопо 25%. Разновидность в цепом арктобореапьнв.я. аrражает усmвия верх
ней суб1D1торвпи, сопеиость, б1D1экую к нормапьной, и и11эх11е попожитепьные 
температуры петом. 

Оrноситепьно м е пк  о в  оди  ы е ф ац и а пь и ы  е р а зи о в  и д и  о с т и  
м а п о  х е  т с к о й  а с с о ц и а ц и и обнаружены на территории Северо-Сибир
ской низменности (обн. А-47 ). на Гыданском (обн. С-2, С-1 ) и Т830ВСJСом 

(обн. Р-248 Р-258 Р-27 ) полуостровах, на п-ове Ямап '(обн. 1040) · и 
на северо-еостоке п-ова Таймыр (обн. 36 и 663 ). Состав и C'IW'X'l'YP4 
разновидности неоднородны. Она насЧJl'J'ЪIВает от 9 до 26 видов и подвидов 
Доминируют эпьфндииды ( R. hyalinum, R. atlanticum, Haynesina or
Ыcularis, Protelphidium parvum) , в значительно меньшей степени -
кассидуnинидЫ ( C assidulina subacuta ) • Акцессорную группу спага
ЮТ· единичиые раковины оолии, паrен, фиссурин, чаше встречаются мепко
водные мнпиопиды, букцеппы. Разновидность в цепом арк�апьнв.я. но 
чиспенность хоподноводных oбьl'Dlo высока. что свидетепьствует_ о нескопь
ко пониженной сопености вод бпизких к н:упю придонных температурах. 

На территории Север�ибирсхой низменности в обн. А-47 (см. рис.1 2) 
мепхоВодвая фациапьная разновидность состоит из 22 видов и подвидов. 
чиспенность форамииифер достигает 100-500 экз. на образец. Доминиру-
ют эпьфидииды { Retroelphidiщn hyalinum, :Protelphidium par -
vum ) . Довопьно значитепьно содержание Haynesina orblcularis, чис
пенность которого вверх по разрезу убывает. Акцессорную группу спаrают 
Quinqueloculina longa , Asterellina pulchella, B uccella fri
gida и др •• а тахже стеногапииный вид Planocassidulina norc
rossi. Из характерных присутствует Globulina · inaequalis • В ас
соци8ШОI содержится 45% тепповодных и 40% хоподиовоДНьtх форм. Она арк
тобореапьиая по зоогеоrрафичесхому типу и харахтериэует неглубокий бас
сейн ( окопо 20 м) с .поЮDКеюrой соленостью и бпиэкими к н:упю темпера
турами придонных вод. 

На Гыданском полуострове мепководная фациалькая разновидность 
обнаружена в апеврите>-глинистых отложениях в бассейне р. Мессои
ха (оби. С-2, С- 1 ) . Она состоит из · 23 видов и подвидов ФО
раминифер, махсимапькая чиспеиность их 40-50 экз. в основном они пред-

. 

ставпены эпьфидиидами { Retroelphidium hyalinum , Haynesina 0r
Ыcularis ) и кассидупинидами { Cassidulina subacuta, Cassdn -
dra helenae ) . Тепповодная группа ( 1 2  видов) составпяет боnее 50% 8  
хоподиоводная ( 10 видов) - окопо 40%. Ассоциация в цепом арктобореапь
иая. характеризует гпубииы в предепах верхней субпитор81DI ( окопо 30 м), 
низкопопожитепьные температуры и близкую it нормапьной сопеность вод. 

На Таэовском полуострове (восточное побережье Обской губы) D обн. 
Р-24. Р-258 Р-27 мепководиая фациапьная разновидность мапохЕУ. ской ас
социации представпена 26 видами и подвИдами, фораминифер, чиспенность 
которых достигает 500 экз. на образец. Доминанты - netroelphidium 
hyalinum, Hayne sina orЫcularis, Cassidulina subacuta • 'ахцес- · 
сорную · группу представпяют бопее мепкоеодные мипиопиды ( Pyrgo will,t.;. 
amsoni, Miliolinella subrotunda, М. grandis pumilionis, G·ordio-
spira arctica) , хотя присутствуют и едииичнЫе Fissurina danica. 
F. marginata8 Pseudopolymorphina novangliae. Выше по разрезу 
ассоциация станоеится менее многочиспенна (до 200 экз. но образец) и 
менее ра.зиообразна ( 1 7 видов и подвидов) . В цепом она характеризует бас -
сейн с гцубинамн окопо 20-30 м и бпнзкой к нормапн10А сопеностыо вод. 
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На восточном побережье п-ова· Ямал ( западный берег Обской губы) 
относитепьно мепководная фациапьная разновидность встречена в обн. 1040. 
Там в светnо-серых · апевритах она состоит из 26 видов и подвидов ( см. 
рис. 1 О ) .  Копичество каждого из них не превышает 1 О экз. Преобnадают 
Retroelphidium hyalinum , Cassidulina subacuta • ПостоЯJU10 
присутствуют Haynesina orblcularis, Cassandra helenae • 
Раз}(ообр�е ассоциации представnено бопьшой группой видов: Ciblcides 
klenovae, Haynesina asterotuberculata, Planocassidulina nor
crossi, Miliolinella subrotunda, Lagel')a laevis, PrOtelphidium 
parvum, Pullenia sphaeroides, B ulimina marginata, Stainforthia 
loeЫichi, Ciblcides ех gr. rotundatus, Valvulineria sp. и др., 
в которой преобnадают тепnоводные формы, что и позвопяет относить ее к 
мепководной фациапьной разновидности мапохетской ассоциации. На северо
воСтоке п-ова Таймыр в бассейне р. Камеиная ( обн. 36, 663 ) обна)Jужены 
наибоnее меnководные фациапьные' разновидности той же мапохетской ассо
циации. В обн. 36 в песчано-аnевритовой тоmце .найдена разновидность, со
стоящая из 18 видов и подвидов фораминифер. Арктобореапьные вид1>1 по
прежнему преобnадают и составпяют окоnо 60%. Боnее тепnоводные ( nузи
танские и бореапьно-nузитанские) формы отсутствуют. Группа хоnодно
водНЬDt, представленная в основном арктическими формами, составnяет бо
лее 55%. Эта меnководная разновидность свидетепьствует о бnизости бере
говой пинии и более яизкой соnености, чем в предыдущем сnучае. И в са
мых верховьях р. Каменная в обн. 633 встречена наибоnее мапочисnенная 
разновидность, состоящая из 9 видов, в основном представленная эпьфидии
дами и Ciblcides rotundatus. По-видимому, это уже мепководная при
брежнаsf разновидность описьmаемой ассоциации. Более глубоководная фаци
апьная разновидность в данном районе ( обн. 258 ) описана выше. Все три 
они , по всей видИмости, одновозрастны, но обитаnи в разпичных частях бас
сейна: относитепьно гпубоководной ( обн. 258 ) , более мепководной ( обн. 36) 
и прибрежной ( обн. 663 ) .  

Довопьно многочисnенная ассоциация, соответствующая в целом мапо
хетской, состоящая из 22 видов и подвидов фораминифер, встречена и на 
nевобережье Енисейского залива севернее пос. Воронцова в обн. Б-268 . 
Отложения, содержащие эту ассоцив�iию, залегают на топще зырянских по
род с единичными раковинами казанцевских форм. Коnичество форм в об 
разце достигает 500 -600 экз. Доминируют Retroelphidium atlanti -
с ит, Cassidulina subacuta, Ciblcides rotundatus, Planocassi -
dulina norcrossi, Cassandra helenae, Haynesina orblcularis 
и B uccella frigida. Группа акцессорных видов представитеnьна по чис
лу форм.Это Trifarina angulosa, Stainforthia loeЫichi, Lagena 
apiopleura, L. laevis, Oolina lineatopunctata, О. melo, Fissu
rina submarginata, F. laevigata и др. Характерными явnяются 
Ciblcides rotundatus, который входит в доминантную группу, и Tri
farina angulosa. По чиспу видов группа тепnоводНЬ1х преобладает и сс>
ставnяет 60% всей. ассоциации, холодноводная же - 35%. Однако по копи
честву- экземпляров обе группы примерно равны. В комппексе присутствуют 
и два ппанктонньvс вида - Globlgerina pachyderma ( Ehrenberg) и 
Globlgerina bulloides ( OrЬigny ) • Вероятно, это относитепьно гпу
боководНЫЙ комплекс, который сформировапся в пределах средней субnито
рапи, о чем свидетепьствует значитепьвое число стеиогвпинных и гпубоко
водиых в предеnах шепьфа форм, входящих в домин1Ц1тную группу. Он отра 
жает нормапьную морскую соленость вод бассейна и бЛИзкие к нуnю при 
донные температуры. Трудно СУ.дИТЬ о приуроченности этой ассоциации к 
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какому-либо из этапов каргинского времени, так как он встречен в одном 
раЗJ>езе. Однако, учитывая . присутствие в нем большой и разнообразной 
груrmы тепловодных форм, среди которых встречается Trifarina angu
losa, явпяюшаяся бореапьно-.lJУзитанской по своей . зоогеографической ха 
рактеристике, следует считать его, п�идимому, соответствующим мапохет
скому потеплению внутри каргинского времени. 

Отложения, соответствующие по времени образования следующему за 
мапохетским · потеплением конощепьскому похолоданию, установлены на изу
ченной территории тоnько в дВУХ обнажениях (ТХ-3 2, абс. отм. 20,0 -
21,О м, р. Н. Таймыра; С-2, абс. отм. 53,0 - 6 2,О м, бассейн р. Мес 
сояха) .  Они представлены в основном песчано-алееритовь:ми отложениями 
с рассеяю1ыми гравием, галькой и обломками раковин двустворчатых моп
тосков. Фораминиферь1 в них не обнаружены. 

Самая поздняя, соответствующая · пиповско-новоселоескому потеплению 
ассоциация фораминифер также обнаружена на изученной террJ[тории только 
в двух обнажениях: одно из них находится в бассейне р. Н. Таймыра ( обн. 
ТХ-32, абс. отм. 21,О - 56,О м),  другое - в бассейне р. Мессояха на 
п-ове Гыдан ( обн. С-2, абс. отм. 6 2,О - 68,О м).  Ассоциации из этих об
нажений существенно отличаются друг ОТ друга таксономическим разнооб -
разием и количественными характеристиками. Первая состоит из 40 видов 
и подвидов ( Кинд, Левчук, 198 1, табл. 5 ) .  Ядро ее составllЯЮТ эпьфидии
ды, нонионидь1, в меньшей степени - кассидуlIИНы и цибицидесы. По сравне
нюо с более paIOleй малохетской ассоциацией из · этого же обнажения умень
шается численность тепловодных форм, резко сокращается число видов ро
дов Oolina, Lagena, Fissurina , практически отсутствуют Discor
bls deplanatus, Ast.erellina pulchella, Patellina corrugata. Уве
личивается численность холодноводных форм Cassidulina subacuta, 
Cibrononion obscurus, C.ribroelphidium goesi goesi, Haynesi
na orblculaгis, Cribroelphidium subarcticum, Cassandra infla-
ta и · некоторых других. Содержание холодноводнь1х и тепловоднь!Х видов в 
ассоциации примерно одинаково ( 49 и 5 1  % соответственно) . Однако чис
ленность холодноводнь�х ( арктических и бореапьliо-арктических) видов го -
раэдо выше. Ассоциация в цепом довольно ХО/IОдноводная. Она отличается 
от более раюtей ассоциации как по разнообразию видов, так и по коnичест
ву особей. Из этого следует, что гидрологические условия, в которых фор
мировались осадки, содержащие ';Yf"J ассоциацию, были менее благоприятны
ми. Ассоциация свидетельствует о близкой к нормальной морской солености 
вод и придонных т�мпературах, близких к нуmо, возможно, отр1П1ате11ЬНЬ1Хо 
Внутри ее можно проследить развитие от менее б'огатой и разнообразной в 
нижней части тоmци ( 14 видов, 170 экз. в образце) к О111оситепьно бога-. 
той и разнообразной в верхах ( 29 видов, около 3000 экз.) .  По своему ви
довому составу и коJi:ичествеЮ1Ым СОО'nlошениям рассматриваемая ассоциа
ция близка к стрепьюmскому комплексу Копьского пonyQC'fpOВa (Гуд1D1а, Ев- · 
зеров, 1 973 ) .  

Одновозрастная ей ассо1D1ация, обнаруженная в обн. С- 2  (см. рис. 1 1 ), 
представлена всего 7 видами фораминифер. Это в основном арктические 
(Buccella hannai arctica, Planocassidulina norcrossi, Cassi -
dulina subacuta, Cassandra helenae, Haynesina prblcularis) • · 
Среди них встречается один бореапьно-архтический вид - C ribгoelphi -
dium granatum. В целом эта ассопиапия холодноводнаЯ, в ней при� 
вует только ОдЮI бореальный вид -Pseudopolymorphina novangliae. 

Помимо 0ID1санных, в междуречье рек Большая il Мапая Бапахня, в 
рай_оне озер ТаАмыр и Кокора, изучены разрезы, содержащие очень мапо-
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Р и с  • 22. Изменения структуры комплекса фораминифер к nщролопrчес -
ких условий бассейна в каргинское время. 

численные ассоциации фораМJО1ифер, которые не позвоnяют однозначно су -
дить о возрасте пород, их вмещаюПD1х. Они тоnько дают возможность пред
попагать их морской генезис. О прЮlадлежности же oтдoжellld\ к каргинско
му времени свидетепьствует ряд р�оуглеродиЫХ дат, попучеJПIЬIХ. из этих 
отложений. Наиболее интересно среди них обн. А-382 (абс. отм. 20,О -
25,О м), расположенное на р. Малая, где в апеврито-песчаннстой тотце 
обнаружено значительное число аггmотинироваиньrх раковин Trochammi
mina inflata ( Montagu ) • В совремею1ых осад1tах этот вид встречает
ся исюiючитепьно в мепководных прогреваемых лагунах ( Фурсенко А.В., 
ФурСенко К.Б., 1973; ФораМиниферы • • •  , 197 9 ) .  

Анализ изложенного материала .позволяет, таким обраоом, утверждать, 
что и в каргинском комплексе форамииифер выделяются три ассоциации, ха
рактеризую11D1е разпичные эт.апы развития трансгрессии ( рис. 22). 

1.  Начальный этап трансгрессии охарактеризован холодноводной а� 
социацией фораминифер, в которой преобпад810Т эвригапииньrе виды эпьфи
диид и ионионид, стеногапияные кассидупiПDlдЬr и тепповодиЫе формы 
единичны. Это - раннекаргЮ1с1tаЯ ассоliиация. В отложениях, соответствую
щих раю1екаргинскому похолоданию, Ю1огда встречаются единичные ракови
ны ·холодноводнь1Х видов семейства эпьфидюlд, в частности Haynesina 
orblcularis • 

. 2. Наибопее богата и разнообразна по тас:сономическому составу · ма -
похетская ассациаuия. Она содержит большое число гпубоководиЫХ и стеио
ГапIОIИЬIХ форм. · Тепповодная гpyJDia многочиспенна, в ней присутствуют не 
топько обычные дпя этих районов �еапьные и арктобореапьиые, но· и пу -
зитаиские и бореапьно-.JiузвтавсtUlе формы, которые в современных морских 
осадках обкарfжены кескопько западнее Копьского полуострова в зоне впи
иния Гопьфстрима (Диrас, 1969а, б, 1970) .  Ассо�ация свид�ует о 
низкоположитепькых температурах придонных вод и глубинах в пределах 
100 м. В малохетской ассоциации выделены глубоководная и ме111tоводная . 
разновидности. В отложениях спедуЮ1.1111го, конршепъсхого, времени фо�мн
ниферы не обнаружены. 
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Т а б л и ц а  4 

Т ахсономическиА состав и копичество фораминифер в позднеплейстоценовых 
комплексах 

Номер 
п.п. 

1 

1 
2 

3 

4 
5 

6 
7 
8 
9 

10  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  

, 1 5  

1 6  
1 7  
18 
19 
20 
2 1  
2 2  

2 3  
2 4  
25  
2 6  

2 7  

2 8  
29 

30 
31  

32 

.. 

Виды, подвиды 

2 

Proteonina fusiformis Williamson 
Siphonaperta agglutinata ( Cush

man ) 
Nonionella auricula Heron-Allen 

et Earland 
Gordiospira arctica Cushman 
Dentalina froblsherensis LoeЫich 

et Tappan 
Oolina hexagona ( V\'illiamson) 
Quinqueloculina oviformis Gudina 
Melonis zaandamae ( Voorthuysen) 
Fissurina serrata ( S chlumberger) 
Trichohyalis bartletti ( С ushman) 
Pateoris hauerinoides ( RhumЫer) 
Fissurina sacculus ( Formasini) , 
Quinqueloculina deplanata Gudina 
Esosyrinx curta ( Cushman et 

Ozawa) 
Triloculina trihedra LoeЫich et 

Tappan 
Elphidiella urbana Khoreva 
Lagena gracillima · ( S eguenza) 
Lagena meridionalis Wiesner 
Pyrulina cylindroides ( Roemer) '· 
Fissurina semimarginata ( Reuss) 
Ammonia batava ( Hofker) 
Bucella ех gr. · depressa Ander-

sen 
Buccella depressa Andersen 
Haynesina magna Levtchuk 
Retroelphidium boreale "( Nuzhdina) 
Retroelph°idium propinquum ( Gudi-

na) 
· 

Retroelphidium · excavatum ( 'l'erqu
em) 

RetroelphidiUт atlanticum ( Gudina) 
Retroelphidium hyalinum ( В rodni -

ewicz) 
Cassidulina subaci.;ta ( Gudina) 
Cassandra helenae Feyling .:.. Han

ssen ·et B uzas 
Astrononion gallowayi LoeЫich 

et 'l'appan 

· комплекс 

каэанцев-
с кий 

3 

1 - 100 

1 - 5  

1 - 2  
1 - 5 

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

1 - ? О  

1 - 5  
1 - 2  
1 - 5  
1 - 5  
1 - 50 
1 - 5  
1 - 5 

1 - 10 
1 - 500 
1 - 50.0 
1 - 100 

1 - 100 

1 - io 
1 - 60 

1 - 500 
1 - 100 

;t - 500 

1 - 100 

. каргин-
скиА 

4 

1- 10 
1- 2 40 

5- 180 
1- 550 

1- 480 

1 5- 1 440 
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П р о д о лж ен и е  т а б п .  4 

1 

33 
34 
35 

36 
3 7 

38 
39 
40 
41 

42 

4 3  
4 4  
4 5  
46 
47 

48 

49 
50 
5 1 
5 2  

5 3  
5 4  
55 
5 6  
5 7  

5 8  
59 

60 
6i 
6 2 

6 3  
6 4 
6 5  

66 
6 7  
68 
69 
70 

94 

2 

Cassandra inflata ( Gudina) 
Ciblcides rotundatus S tshedrina 
Cribroelphidium subarcticum 

( Cushman) 
Cribroelphidium granatum ( Gudina) 
Elphidiella arctica ( Parker et Jo-

nes) 
Trifarina fluens Todd 
Haynesina or blcularis ( B rady) 
Protelphidium parvum Gudina 
Planocassidulina norcrossi 

( Cushman) 
Cribroelphidium goesi goesi 

( Stshed.) 
. 

B uccella frigida ( C ushman) 
Asterellina pulchella ( Parker} 
Toddinella lenticularis ( Gudina) 
B uccella wrihgtii ( B rady} 
Fissurina marginata ( Walker et 

B pys) 
B uccella hannai arctica Voloshi-

nova. 
B uccella troitzkyi Gudina 
Cassidulina reniformis ( Norvang) 
Islandiella islandica ( Norvang) 
S tainforthia loeЬlichi ( Feyling -

Hanssen) 
Cribrononion obscurus Gudirta 
Oolina melo d'Orblgny 
Cribrononion incertus ( Williamson) 
Patellina corrugata Williamson 
Lagena apiopleura Loeblich et 

Tappan 
Nonionellina labradorica ( Dawson) 
Haynesirta asterotuberculata 

( Voorth.) . ., 
Elphidiella groenlandica ( С ushman) 
Quinqueloculina longa G udina 
Pseudopolymorphina novangliae 

( Cushman) 
Discorbls deplanatus Gudina 
B uccella inusitata Andersen 
Globulina glacialis Cushman et 
Ozawa 
Miliolinella subrotщ1da ( Montagu) 
Alabaminoides mitis ( Gudina) 
Elphidiella tumida Gudina 
Pyrgo williamsoni ( Silvestri) 
Pateoris circularis В ronnimann 

з 

1- 200 
1- 10 

1- 50 
1- 50 

1- 50 
1- 10 
1- 500 
1-500 

1- 10 

1- 100 
1- 10 
1- 20 
1- 10 
1- 1 0  

1- 10 

1- 10 
1- 5 0  
1- 100 
1- 10 

1- 100 
1- 10 
1- 20 
1- 100 
1- 10 

1- 10 
1- 10 

1- 500 
1- 20 
1- 1 40 

1- 1 0  
1- 20 
1- 100 

1- 20 
1- 5 
1- 10· 
1- 10 
1- 10 
1- 10 

4 

1- 360 
1- 310 

1- 2 80 
1- 2 40 

1-·1 75 
1- 1 2 0  
1- 115 
1- 1 40 

1- 70 

1- 50 
1- 45 
1- 4 5  
1- 40 
1- 3 5  

1- 3 5  

1- 30 
1- 2 5  
1- 20 
1- 20 

1- 2 0  
1- 20 
1- 20 
1- 20 
1- 20 

1- 20 
1- 1 5  

1- 20 
1 - 10 
1- 10 

1- 1 0  
1- 10 
1- 10 

1- 10 
1- 10 
1- 10 
1- 5 
1- 5 
1- 5 



О к о н ч а н и е  т а б л . 4 

7 1  

7 2  
7 3  

7 4  
7 5 

7 6  
7 7  
7 8  
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
8-7 
88 
89 
90 
91 
92 
9 3  
9 4  
9 5  

9 6  
9 7  

9 8  
9 9  

100 
1 0 1  
1 0 2  
103 

1 0 �  
105 
106 
107 
10 8 
109 
110 
1 1 1  

2 

SaJ 3 

Tapanella arctica Gudina et 
dova 1- 10 

C yclogira involvens ( Reuss) 
Dentalina baggi Galloway et Wis-

бler 
Oalina williamsoni ( Alcock) 

· Retroelphidium ех. gr. boreale 
( Nuzhd.) 

Glabratella coniformis Levtchuk 
Lagena laevis { Montagu) 
Discorbls punctulatus ( d10rblgny) 
Fissurina orblgnyana S eguenza 
Fissurina danica ( Madsen) 
Guttulina lactea ( Walker et Jac ob) 
Lagena semilineata Wright 
Lagena foveolata R euss 
D entalina paupearata d10rblgny 
Globulina inaequalis Reuss 
Oolina caudigera ( Wiesner) 
Ciblcides klenovae D igas 
Triloculina sublricarinata G·udina 
B uccella acutata G·udina 
Cassandra grandis Troitskaja 
Lagena sulcata Walker et Jacob 
D entalina ittai LoeЫich et Ta_ppan 
B uliminella elegantissima d10rblgny 
B olivina ps eudopunctata Hoeglund 
Oolina lineatopunctata Heron -Al-

len et Earland 
Oolina lineata ( Williamson) 
Oolina trigonolaevigata B alkwill et 

Millett 
Sigmomorphina undulosa Terquem 
Trochammina rotaliformis Wright 
Fis surina diaphana ( B uchner) 
Proteonella atlantica { С ushman) 
Trochammina inflato. ( Montagu) 
Rotaliammina ех. gr. ochracea { \Vil-

liamson) 

1- 50 

1- 2 

Eggerella advena C ushman 
Globlgerina b ulloid�p d'O rblgny 
Globlgerina pachyderma { Ehrenberg) 
Acarinina umbilicata Gudina 
Fissurina sp. 
Parafissurina sp. 
Uvigerina sp. 
Haplophragmoides sp. 

1- 5 
1- 3 

1- 5 
1- 20 

1- 9 60 
1- 50 
1..., 20 
1- 10 
1- 10 
1- 10 
1- 5 
1- 2 
1- 2 
1- 5 
1- 5 
1- 5 
1- 5 
1- 5 
1- 5 
1- 5 
1- 2 
1- 5 
1- 5 
1- 5 

1- 6 
1- 2 

1- 2 
1- 5 
1- 200 
1- 5 
1- 10 
1- 200 

1- 20 
1- 40 
1- 2 
1- 5 
1- 2 
1- 2 
1- 2 
1- 2 
1- 2 

П р  и м  е ч а н и е .  Uифрами указано количество экэемппяров на 100 г сухой 
породы. 
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3. Более поздняя часть карП1Нского ко111J1лекса фораw.инифер соответ
ствует времени липовско-новоселовского потепления. Число видов по срав
нению с предыдущей тепловодной ассоциацией уменьшается, преобладают 
холодноводные формы, хотя содержание тепловодных еще значительно. При
донные температуры воды более низкие, глубины в пределах верхней суб1D1-
тора1D1 . 

Итак, в результате проведенного исследования установлены существен-
, ные раэпичия в таксономическом составе казанцевского и каргинского ко1vm

nексов (табл. 4 ) ,  которые позволяют · судить. об их папеоэкоnогических раз
личиях. Самым BaJIOIЫM является то, что тоЛько в каргинском комплексе, в 
самой его тепловодной мапохетской ассоциации присутствуюr луэwrанские 
и бореапьно-пузитанские формы, в то время как в каэв.нцевском комплексе 
известны только ед11ИИчные экземпляры бореапьно-пузитанского -вliда Ret
roelph.idium excavatum ( Terquem) , который в более моподом каргин
ском компnексе на севере СибКри обнаружен также в. небопьшом количест
ве. Этот вид, по-видимому, характеризует какие-то определенные условия 
обитания и особенности фациапьной обстановки. 

Доказательством разиовозрастности рассматриваемых комплексов явля
ется· также то, что по смене ассоШ1аций в каждом из них прослеживается 
закономерная направленность изменения состава и структуры, отражающая 
развитие бассейна от начапьного этапа трансгрессии к максимуМ)r и регрес
сии. Ассоциации фораминифер во время максимума трансгрессии · и регрес
сии в обоих ·бассейнах межледникового типа. Казанцевскому комплексу на 
севере · Сибири соответствует кейнмусюрский (микупинский) в европейской 
части СССР и земский в Западной Европе, Этапы развития каргинского 
комплекса аналогичны таковым на Копьском полуострове (Гудина, Евэеров, 
197 3 ) .  Подобные же комплексы известны и на Баффиновой Земле ( Fey
ling - Hanssen, 19 76) , на северной Земле (Арсланов и др., 1980 ) .  
Современные аналоги самой тепловодной каргинской ассоциации форамини-

. фер известны в юго-эаПадной части Баренцева и северо-восточной части 
Норвежсiкого морей, где в результате влияния атлантических водных масс 
придонная температура воды не бывает ниже 5оС·, Находки тахого тепло
водного ·комплекса фораминифер на .Таймыре дают возможность предпоnа - · 
гат� проникновение в каргинское время cpaвmrrenьнo теплых и соленых 
водНJ>IХ масс DO Таймыра. . 

Морские отложения, как видно из иэпожеююго, встречаются по пло
щади спорадиЧески, обычно в местах, менее· подверженных ледниковой эк
зарации. Фаuиапьный и экологичесКий анализ показал, что боnьшинство 
этих отложений находятся in situ. Набmодается закономерная смена · 
ассоциаций фораминифер от относительно глубоководных в пределах субlDl
торали ( 50-100 м) к более мелководным. ( 50-20 м_ и менее) ,  Фациапь 
ная неоднородность и закономерная смена фаций в пространстве как в ка
эанцевском, так и в каргинском горизонте позволяет считать их в изучен
НЪIХ разрезах коренными вЬ�ходами отложений разновозрастнь�х трансгрес -
сий на приморских равнинах. 

* * * 

В резуnьтате детального изучения бентосных фораминифер из верхне -

плейстоценовьIХ отложений .севера Сибири ·подтвердипось существованИе в 

позднем плейстоцене на этой территории двух- каэанцевского и каргюiского -

комплексов, с�етствуюших одноименным трансгрессиям, приведены дока

зательства в пользу их раэновоэрастности. Комплексы фораминифер в цепом 
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относятся к межпедliиковому типу. 1:3 каждом из них по систематическому 

составу и структуре удалось вьшелить ассоциации фораrvq�нифер, соответст

вующие этапам развития одноименных транСГ""Р.Ссий от начала до максимУ

ма и регрессии. Кроме того, в ассоциациях, характеризующих максимумы 

казанцевской и каргинской трансгрессий, выделены глубоководные и мелко

водные их фациальные разновидности. На основании изученных комплексов 

фораминифер, ассоциаций и их разновидностей проведено сравнение условий 

их обитания на территории севера Сибири. Установлено, что казанцевский 

бассейн занимал довольно обширную территорию, но, судя по комплексам 

фораминифер, был довольно мелководным. Наиболее глубоководным в пре

делах сублиторали в максимум развития трансгрессии был он в западной 

. части Таймырской низменности ( бассейн р. Пясина ) ,  в центральной части 

п-ова Гьшан ( бассейн р. Танама) и· в бассейне р. Ленинградской на севе

ро-восточной оконечности п-ова Таймыр, В остальных районах севера С�

бири это мелководнъrй, хорошо прогреваемый бассейн. Каргинский же бас -

сейн, по-видимому, был более ограничен по площади и, судя по находкам 

·фораминифер, зачастую повторял контуры современной береговой линии. Кро

ме того, вероятно, во время мапохетского потепления море заполняло мно

гие пониженные территории (бассейны рек Таймыра, Гольцовая; возможно, 

заливалась каргикским морем и значительная территория восточ.ной части 
Северо-Сибирской низменности) .  После коношельского похолодания во вре
мя липовско-новоселовского потепления акватория каргинского моря замет
но сократилась. Ассоциации фораминифер, ,соответствующие этому этапу, 
известны на очень ограниченной территории севера Сибири. 
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ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ТАБiIИUЫ 

Т а б л и ц а  1 

Фиг. 1, 2. . Fissurina danica ( Madsen) , с. 1 7. 

1 - гипотJUI № 6 22/1, п-ов Таймыр, р. Н. Таймыра, обн. ТХ-3 2, абс. 
отм. 17 ,5 м: а - вид сбоку, б - вид с устьевой стороны, в - вид с апи
кального конца, х135 ; 2 - гипотип № 6 22/2, п-ов Таймыр, р. Траут 
феттер, обн. ОТ-3, абс. отм. 15,О м :  а - вид сбоку, х165, б - вид 
сбоку, вilдна эJrrОСолениев&я трубка, x l lO. 

Фиг. 3 - 5. Fissurina diaphana ( B uchner) , х 1 80 ,  с. 1 8 . 
3 - гипотип № 6 22/3, n-ов Таймыр, р. Н. Таймыра, обн. ТХ-32, абс. 
отм. 19,5 м :  а - вид сбоку, б - вид с уСJЪевой стороны; 4 - гипотиn 
№ 6 22/4, местонахождение то же, вид сбоку; 5 · - гипотип № 6 22/5, . 
местонахождение то же : а - вид сбоку, б - вид сбоку , . видна энтосоле
ниев� трубка, х160. 

Фиг. 6, 7. Discorbls deplanatus Gudina, с. 1 9. 
6 - гипотип № 6 22/6, п-ов Таймыр, р. Гопьцовая, обн. 308, абс. отм. 

. 35,О м :  а - вид со спинной стороны, х1 20, б - вид с брюшной сторо
ны, х135, в - пупочная облаС'JЪ, гранупяция, х330 ; 7 - ГИПОТIПI 
№ 6 22/7, п-ов ТайМыр, р. Н. Таймыра, обн. ТХ-3 2, абс. отм. 20, 7 м: 
а - вид с брюшной стороны, х135, б - пупочная область, грануляция, 
хззо . 

Т а б л и ц а  2 

Фиг. 1. Discorbls punctU!atus ( d'Orblgny) , xlOO , с. 20. 

Гипотип №,6 22/8, п-ов Таймыр, р. Н. Таймыра, обн. ТХ-3 2, абс. отм. 
20, 5  �: а - вид со спинной СТ9()Оны, б - вид с брюшной стороны, в -
вид с периферического края, г - фрагмент пористости стенки камеры 
на спинной стороне, х900. 

Фиг. 2-5. Glabratella c oniformis Levtchuk, sp.nov., . с. 21 . 
2 - гопотип № 6 22/9 : а - вид со сmоiной стороны, б - вид с брюшной 
стороны, в - вид с периферического. Края, xlOO; 3 - nаратип № 6 22/1,Q 
а - вид со CПIDDIOA стороны, б - вид с брюшной стороны, в - ·вид с пе
рифер1111еского края, xlOO; 4 - nвратип № 6 22/1 1, ВJЩ с брюшной сто-

, роны, х180; 5 - паратип №6 22/12, вид со СПIDIНОЙ стороны, х145. 
Авабарский запив, скв. 6 7, гп. 16, 2 м. 
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Фиг. 6 .  B uccella wrightii ( B rady) , с .  Z!. 
6 - гипотип № 6 22/13, п-ов Таймыр, р. Широкая, обн. 7 1 ,  абс. отм. 
1 13,0 м: а - вид со спинной стороны, х75, б - вид с брюшной сторо
ны, xl lO, а - фрагмент раковины, швы с доnопиитеnьными устьями , · 
х220. 

Т а б л и ц а  3 ' 

Фиг. 1. B uccella wrightii ( B rady) , с. 22. 
Гипотип № 6 22/14, п-ов Таймыр, р. Н. Таймыра, обн. ТХ-32, абс. отм. 
19,5 м :  а - вид с брюшной стороны, х165,  б - фрагмент раковины, 
швы с допоmmтепьиыми устьями, х3 30. 

Фиг. 2 -4. Asterellina pulchella ( Parker) , с. 23. 
2 - гипотип № 6 22/15,  n-ов Таймыр, р. Каменная, обн. 373, абс. 
отм. 13 2,О м: а - вид со спинной стороны, б - вид с брюшной сторо 
ны, в - вид с периферического края, х180; 3 - гипотип № 6 22/16 , 
местонахождение то же: а - вид со спинной стороны, б - вид с брюш -

ной стороны, в - вид с периферического края, х220 ; 4 - гипотип 
№ 6 22/1 7 ,  Анабарский запив, скв. 6 7, гл 16,  2 м, вид с брюшной сто
роны, х220. 

Фиг. 5 -- 7. Astrononion gallowayi LoeЬlich et Tappan, с. 24. 

5 - гипотип № 6 22/.1,8, п-ов Таймыр, р. Н. Таймыра, обн. ТХ-3 2, абс. 
отм. 20,7 м: а - вид сбоку, х120, б - фрагмент раковЮiы с допопии - · 
теnьными камерами, пористость, х2ЗО; q - гипотип № 6 22/ 19,  место
нахожденJiе то же, абс. отм. 50,О м : а - вид сбоку, xlOO, б - фраг 
мент раковины с допопиитепьными .к:амерами , пористость, х200 ; 7 -
гипотшi № 6 22/20, п-ов 1'8ймыр, р. КамеШiая, обн. 70, абс. отм.

. 

49,5 м, вид сбоку, мегасферичес.к:ая особь, xl 20. 

Т а б л и ц а  4 

Фиг. 1 ,  2. Cribrononion obscurus G udina, с • . 25. 

1 - гипотип № 6 22121 , п-ов ТЩ!мыр, р. Траутфеттер, обн. СfГ-3, аб.с. 
отм. 15,О м: а - вид сбоку, х60, б - фрагмент раковины с гранулsuiией 
на швах, х145; 2 - гипотип № 6 22/22, местонахождение то же : а -

вид сбоку, х60, б - фрагмент раковины с грануляцией в пупочной об
л�сти и на швах, х135. 

Фиг. З,  4. 'l'oddinella ustulata { тod'ct) , с. 42. 

З - топотип 5 28 / 1 ,  Северная АJIБска, свита картер-крИJt: а - вид · сбо
ку, б -вид с периферического края, х90, в - фрагмент раковины, х270; 
� - топотип № в ·2212з, местонахождение то же, вид сбоку. 

Фиг. 5. 'l'oddinella lenticularis ( G udina) , с. 42. 

Гипотип № 6 1 1/13, п-ов Таймыр, р. Шренк, обн. ТХ-73,, абс. отм. 
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32, 7: а - вид сбоку, б - вид с периферического края, xl lO, в - фраг
мент шва и Пористости рако.вины, х 1 100 • .  

Т а б л и ц а  5 

Фиг. 1 .  Elphidium crispum ( Linne) 
ЭкземплЯр № 6 1 1/ 1  ( ш.'1иф) ,  Молдавия, с. Валены, скв. 4, нит. 5 23,8-
5 25 ,  7 м, миоцен, Спиральный канал, х1 20. 

Фиг. 2. Canalifera fa'x ( Nicol } 
Экземпляр № 6 1 1/2 ( шлиф) , Охотское море, зап. Измены, ст. 801, 

гл. 8,0 м, еовременный. Спиральный канал, х140. 

Фиг. 3. Retroelphidium boreale ( G·udina) 
Экземпляр № 6 1 1/3 ( шлиф ) ,  п-оs Таймыр, р. Каменная, обн. 3 7 3, абс. 
вые. 131,2 м, ПОЭD.Неплейстоценовый. Спиральный канал, х1 20. 

Фиг. 4. Cribroelphidium goesi goesi S tshedril')a 

Экземпляр № 6 1 1/4 ( шлиф) , Таймырская низменность, Северо-Аерылах
ская п11ошадь, скв. 107, гл. 1 9 1 ,О м, среднеплейстоценовый. Спираль
ный канал, х120. 

Фиг. 5. Elphidium crispum ( Linne) 
Экземпляр№ 6 1 1 / 5 (пришлнфовка), Молдавия , с. Валены, скв, 4 ,  инт. 523 ,.8-
5 25 ,  7 м, миоцен. Межсептапьная полость, х250. 

Фиг. 6. Canalifera fax ( Nicol) 
Экземпляр № 6 1 1/6,  ОхОтское море, зал. Измены, ст, 801, гл. 8,0 м, 
современный. Висячая септа и межсептапьная поnость, х180. 

Фиг. 7.  Toddinella ustulata ( Todd) 
�кземпляр № 6 1 1/ 7  ( шлиф ) ,  Северная Аляска, свита картер-крик: а -
поперечное сечение, xlOO, б - форамен, х200. 

Фиг. 8. Toddinella lenticularis ( G udina) 
• 1 

Экземпл� № 6 1 1/8 ( шлиф ) ,  п-ов Таймыр, р. Шренк, обн. ТХ-6 9, абс. 
вые.  4- 5 ,  Э .  Поперечное сечение, х 11 0. 

Фиг. 9, Elphidium crispum ( Linne) 
Экземпляр № 6 1 1/9 ( шлиф ) ,  Молдавия, с, Валены, скв. 4, нит. 5 23,,8-
5 25 ,  7 м, миоцен. Межсептальные полости, х65.  

Фиг. 10. · Canalifera fax ( N icol) 
Экземпляр № 6 1 1/ 10 ( шлиф) ,  Охотское море, зал. И змены, ст. 801, 
гл. 8,0 м, современный. Межсептальная полость, х250. 
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Т а б л и ц а  6 

Фиг. 1. Elphidium ех gr. craticulatцm Ficht�l et Moll 

Гиnотип № 5 18/124, Японское море, ст. 2641, гл. 302 м, современ
ный: а - вид сбоку, х60, б, в - фрагменты швов с межсептальными мо
стиками и фоссеттами, х400 , 800 .  

Фиг. 2. Elphidium advenum depressulum ( C ushman) 

Гипотип № 6 1 1/ 15 ,  Охотское море, зал. Измены, ст. 801, гп. 8,О м, 
современный: а - вид сбоку, х60, б- фрагмент раковины, х180, в 
фрагмент шва с межсептапьными мостиками и фоссеттами, х660. 

Фиг. З. ·Elphidium jensene ( C ushman) , xlOO 
Гипотиn № 6 22/24, Охотское море, зап. Измены, ст. 801, гл. 8 ,0 м, 
современный, вид сбоку. 

Фиг. 4 .  Elphidium crispum ( Linne) , х90 

Экземпляр № 6 1 1/5 ( пришпифовка) ,  Моriдавия, с. Валены, скв. 4, инт. 
5 23,8 - 5 25,  7 м, миоцен, продольное сечение. 

Фиг, 5, 6,  Canalifera fax ( Nicol) 
5 - гиnотип № · 6 1 1/16, Охотское море, зап. Измены, ст. 801, 
гп. 8,0 м, современный: а· - вид сбоку, х65 ,  б - фрагмент шва с сеп
т8.пьными мостиками и фQссеттаМи, х720; 6 - гиnотиn № 6 1 1/10, 
местонахождение то же, вид с периферического края, х65,  

Фиг. 7,  Canalifera fax ( Nicol) , х270 

Экземпляр № 6 1 1/ 1 2, фрагмент муляжа МЯJ'КОГО тела с ретраnьными 
отростками Ш1топпазмы. 

Т а б п и ц а' 7 

Фиг. 1 - 3. Reh'oelphidium anabarense Levtchuk et 
na, с • .  27. 

Gudi-

1 - голотип № 6 23/5, микросферическая особь, море Лаптевых, Ана
барский запив, скв. 54, гп. 16,О м: а - вид сбоку, б - вид с перифе
рического края, xlOO, в - фрагмент пупочной области без шишки, сеп
тапьные мостихи и фоссетты, х180, г - ,фрагменты раковины с порис
тостью стенки, ·х200; 2 - паратиn № 6 23/6, мегасферическая особь, 
местонахождение то же: а - вид сбоку, . б - вид с периферического края, 
xlOO; 3 - паратип № 6 23/7, мегасферическая особь, местонахождение 
то же, вид сбоку, х230, 

Фиг, 4,5. Retroelp,hidiцm atlanticum ( Gudina) , х 9 0 ,  с. 28 . 

П-ов Таймыр, р. Н. Таймыра, обн. ТХ-32, абс. отм. 14,5 м: а - вид 
сбоку, б - вид с периферического края; 4 - гипотнп № 6 22/25 - мик
росферическая особь; 5 - гиnотип № 6 22/ 26 - мегасферическая особь. 
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Фиг. 6,7 . Retroelphidium boreale ( Nuzhdina) , х'б5, с. 30. 

П-ов Таймыр, р. Каменная, обн� 671,, абс. отм. 107 ,О м: а - вид сбо
ку, б - вид с периферического края; 6 - гипотип № 6 22/27 - микро
сферичес�ая особь; 7 - Гипотип № 6 22/ 28 - мегасферическая особь. 

Т а б л и ц а  8 

Фиг. 1, 2. Retr'oelphidium hyalinum .( B rodniewicz ) , 
х.100, с. 3 1 .  
П -ов Таймы:р, Северо-Сибирская низменность, р. Пура, обн. 4005, абс. 
отм. 30,О м: а - вид сбоку, б - вид с периферического края; 1 - гиnо
тип № 6 22/ 29 - микросферическая особь; 2 - гипотип № 6 22/30 -
мегасферическая особь. 

Фиг. 3,4. RetroelphidiЩn obesum ( Gudina) , х90 , с. 33. 
П-ов ТаймЬ�р, Сев�ибирская низменность, с". Ар-107 , г.п. 192 м: 
а - вид сбоку, б - виli с периферического края; 3 - гипотип № 6 22/31-
микросферическая осабь, в -. фрагмент раковш1ы - септ8ЛЬные мостики, 
фоссетты, nористост.i;;, х180; 4 - гипотип № 6 22/3 2 - мегасферичес-
кая особь. · '  

Фиг. 5,6.  Retroelpl)'idium propinqцum ( Gudiha) , х 100, с.  34.  
1 

П-ов Таймь�р, Северо-Сибирская низмеJJНОСТЬ, р •. Пура, обн. 4005, абс. 
отм. 3 2,О м: а �, вид сбоку, б - вид с периферического края; 5 - гипо
тип № 6 22/33 :� микросферическая особь, в - фрагмент раковины -пу
почная область с шишкой, Швы, септапьные мостики, сf'оссетты, х200; 
6 - гипотип № 6 22/34 - мегасферическая особь. 

Т а  б л и ц а  9 

Фиг. 1,2 . Retroelphidium atlanticum { Gudina) , х.70, с. 28. 
П-ов Таймь�р, р. Н. Таймыра, обн. ТХ-32, абс. отм. 14,5 м, внутрен
нее строение раковины (в иммерснонной жидхости ) :  1 - гнпотиn 
№ 622/35 - микросферИЧеская особь; 2 - гипотип № 6 22/36 - мега
сферическая особь. 

Фиг. 3,4. Retroelphidium boreale. { Nuzhdi�a) , х.100,  с. 30 .  
П -ов  Таймь�р, Северо-СибирскаЯ низменность, р. Агвпа, обн. 1 ,  абс. 
отм. 1 1 1  м, внутреннее строение раковины ( шлиф) : З - экземппяр 
№ 6 22/37 - микросферическая особь; 4 - экэемnпяр № 6 22/38 - мега
сферическая особь. 

Фиг. 5 ,6. Retroelphidium hyalinum { B rodniewicz ) , х70, с. 3 1 .  

П-ов Таймыр, Северо-СибирсJtа.Я ниэмевность, р. Пура, оби. 4005, абс. 
отм. 29,О м, внутреннее строение ракоВивы ( в  иммерсионной жидкости) : 
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5 � гипотип № 6 22/ 3 9 - микросферическая особь; 6 - гипотип 
№ 6 22/40 - мегасферическая особь. 

Фиг. 7,8. Retroelphidium obesum ( Gudina) , х 1 0 0 ,  с. З.3. 
Бассейн р. Енисея, скв. Б-7, гл. 126,0 м, внутреЮ1ее строение раковины 
(шлифы):  7 - ·экземпляр № 6 23/1 1 - микросфЕ!рическая особь; 8 - эк
земпляр № 6 23/12 - мегасферическая особь. 

Фиг. 9, 10. Haynesina magna Levtchuk, х70, с. 40. 

П-ов Таймыр, р. Широкая, обн. 71,  абс. от� 1 1 2,О м, внутреннее 
строение раковины (шлиф): 9 - экземпляр № 6 22/4 1 - мегасферичес
кая �обь; 10 - экземпляр № 6 22/4 2 - мегасферическ� особь. 

Фиг. 1 1-13. Haynesina orblcularis ( B rady) , х70, с. 4 1 .  

П-ов Таймыр, р .  Траутфеттер, обн. СУГ-3, абс. отм. 15,0 м, внутреннее 
строение раковины (шлифы) :  1 1 - экземпляр № 6 22/43 - мИкросфери 
ческая особь; 1 2,13 - экземпляры № 63 2/44,45 - мегасферическая 
особь. 

, 
Фиг. 1 4. Retroelphidium anabarense Levtchuk et Gudina, 

х 70, с. 27. 
Анабарский залив, схв. 54, гл, 26,0 м, внутреннее строение раковины 
( ш1?fФ) , экземпляр № 6 23/5 - микросферическая особь. 

Т а б л и ц а 10 

Фиг. 1 , 2  • .  C ribroelphidium goesi goesi ( Stshedrina ) ,  с. 36. 

П-ов Таймыр, Северо-Сибирская низменность, скв. Ар-107, гл. 1 92�0 м: 
1 - гипотип № 6 22/46, а -· вид сбоку, х60, б - фрам.,tент швов п03д 
ней части раковины с грануляцией на IПIX, х165; 2 - гипотип № 6 22/47,  
а - вид сбоку , х 7 5 , б - фрагмент поздней части раковины , х 14 5, 
в - фрагмент сеnтальных мостиКов, фоссетты, пористость стенки, х245. 

Фиг. 3,4. C ribroelphidium granatum ( Gudina) , с. 35. 

3 - гипотиn № 6 1 1/21, р. Пинега, скв. 1 1 1 ,  абс. отм. 6 2,О м: а -
вид сбоку, х120, б - фрагмент раковины - неправильной формы сплош
ные септапьные мостики, фоссетты, гранупяция на швах, х200; 4 - ги
nотип № 6 22/48, п-ов Таймыр, р. Шренк, обн. ТХ-6 9, абс. отм. 64,9 м: 
а - вид _сбоку, х90, б - фрагмент раковины - спnошные сеnтапьные мос
тики, фоссеттъ1, х16 5. 

Т а б л и ц а  1 1  

Фиг. 1-3. Haynesina asterotuberculata ( Veorthuysen) , с, 3 9. 

I - гиnотиn № 608/1,  п-ов Таймыр, р. Шренк, обн. ·тх-73, абс. отм. 
3 2,'7 м: а - вид сбоку, х165, б - вид с периферического края, . х 180, 
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в - шов с допопнитепьным патероумбиl1ИХапьным устьем и грануляцией, 
xlOOO; 2 - гш10тип № 608/2, Зап. Сибирь, профиль Аэовы - Мужи, 
скв. 3, гп. 202,0 - 206,О м, форамен, х270; 3 - гипотип № 608/3, 
Нидерланды, р. Эем, скв. Амерсфоорт 1: а - вид'-сбоку, х1 20, б -фраг

. мент пупочной области и швов с допопнитепьными латероумб�ными 
устьями , х 27 О, в - фрагмент грануляции, эахрывающеА уС'IЪе, и по-
ристости стенки камеры, xlOOO. 

Фиг. 4. Haynesina magna Levtchuk, с. 40. 

Голоrип № 608/4, п-ов Таймыр, р, Каменная, обн. 671,  абс. вые. 
108 ,0 м: а - вид сбоку, х75,  б - вид с периферического края, х75, в
допопнитепьные патероумбипикапьные уС'IЪЯ И грануляция на швах. х600, 
г - строение одной из гранул, xlOOO, 

Т а б л и ц а  1 2  

Фиг. 1-3, Haynesina magna Levtchuk, с. 40. 

1 ... гипотип № 6 22/49, п-ов Таймыр, р. Широкая, обн. 71,  абс. вые. 
· 1 10,0 м: а - вид сбоку, · х60, б - вид е периферического �xpan, х60, 

в - грану11ЯЦИя в ·основании у�евой поверхности, х330, г - допоnни.;. 
тельные латероумбилихапьные уС'IЪя на швах и порИС'l'ОСТЬ стенки рако
вины, х 560; 2 - паратип № 608/5, местонахождение то же: а - вид 
сбоку, х75, б - вид е периферического храя, х75, в - допоnнитепьные 
латероумбиликапьные устья и грануляция на швах, xll lO; 3 - экземп 
ляр № 608/6, п-ов Гыдан, р. Лимбяяха, обн. 20/15, абс. вые. 1 7 ,5 м, 
межхамерная лакуна, xl 10. 

Т а б л и ц а .  13 

Фиг. 1. Haynesina �agna Levtchuk , с. 40. 
nаратип № 608/7, п-ов Гыдан, р. Лимбяяха, обн. 20/15, абс. 
вые. 17 ,5 м: а ..:. форамен, х90, б - фрагмент форамена и устье, свя
зывающее межхамерную лакуну е попОС'IЪю камеры, х265, в - устье , 
связывающее межхамерную лакуну е попостью камеры, х750. 

Фиг. 2-4. Haynesina orblcularis { B rady) , с. 4 1 .  

2 - гипотип № 608/8, п-ов Гьшан, р. Лимбяяха, оби. 20/15, абс. 
вые. 17,5 м: а - вид сбоку, xl lO, б - вид е Периферического храя , 
xllO, в - ·допопнитепьиое латероумбилихапьное уС'IЪе и фрагмент гра
нуляции на шве, х560; 3 - гипотип № 608/9, п-ов Таймыр, р. Траут
феттер, обн. ОТ-3, абс. вые. 15,О м: а - вид сбоку, xl lO, б - вид е 
периферического храя, xl lO, в - допопниепьное патероумбИl1ИХапьиое 
устье и фраГмент грануляции. на шве, х560; 4 - .гИпот.ип № 608/10, 

п-ов Таймыр, р. Б. Бапахня, обн. А-50, абс. вые. 36,4 м: а - форамеи, 
х120, б - межхамерная лакуна, уС'IЪе, связывающее межхамериую лаку
ну и попость камеры, форамен, · х265. 
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Т а б- л и ц а  14 

Фиг. 1-3, Haynesina orblcularis ( B rady) , с .  4 1 .  

1 - гипотип № 6 22/50, п-ов Таймыр, р. ШирокаЯ, обн. 7 1 ,  абс. вые. 
1 1 2,0 м: а - вид сбокУ, xl lO, б - вид с периферического края, xllO, 
в - допоmmтельные латероУмбиликальные устья и грануляции на _ швах, 
х220; 2 - гипотип № 6 22/5 1,  местонахождение то же: а - вид сбоку, 
xl lO, б - вид с периферического края, xl lO, в - грануляция на швах 
и в пупочной области, х560, г - грануляция на швах и пористость стен
ки раковины, х3700; 3 - экземпляр № 608/ 1 1 ,  п-ов Таймыр, р. Траут
феттер, обн. ОТ-3, абс. вые. 15,О м, блоковая структура стенки ракови
ны, х 5 220. 

Т а б л и ц а  15 

Фиг • . 1,2.  'I'rifarina fluens ( 'I'odd) , с. 4 3 .  
1 - гипотип № 6 22/57, п-ов Таймыр, р .  Шренк, обн. ТХ-7 1,  абс. отм. 
43;2 м: а - вид сбоку, xlOO, б - фрагмент стенки камеры ( ребрис 
тость и пористость) ,  х400; 2 - гипотип № 6 22/58, п-ов Таймыр, 
р. Каменная, обн. 70, абс. отм. 49,5 м: а - вид сбоку, xlOO, б, в -
вид с устьевой стороны ( б  - xlOO, в - х180 ) .  

Фиг. 3 .  Trifarina angulosa ( \'\'illiamson) , с. 44. 
Гипотип № 6 22/59, Енисейский Север, обн. Б-268, абс. отм. 34,0 м: 
а - вид сбоку, б - вид с устьевой стороны. 

Фиг. 4-7. C assidulina reniformis ( N orvang) , с. 44. 

4,5 - гипотипы № 6 22/60,6 1,  п-ое Таймыр, р. Каменная, обн. 26 1,  
абс. отм. 57,О м, вид сбску, х165; 6,7 - гипотипы № 6 22/6 2,63 , 
п-ов Таймыр, р. Шренк, обн. ТХ-73, абс. отм. 29,5 м: 6 - вид сбо�у. 
х1 20, 7 - вид с устьевой· стороны, х120. 

Фиг. 8-10 . Cassidulina subacцta ( G udina) , с. 46. 
П-ов Таймыр, р. Шренк, обн. ТХ-73, абс. отм. 29,5 м, вид сбоку: 8-
гипотип № 6 22/64, х165; 9. - гипотип № 6 22/65, х120; 10 - гипо
тип № 6 22/66, х120. 

т а  б л и ц а  16 

Фиг. 1. Elphidiella groenlandica ( Cushman) 
Гипотип № 6 22/67,  Енисейский Север, обн. С-204, абс. отм. 30,5 м: 
а - об!Шlй вид, х60, б - фр8гмент раковины, камера 'обломана и запол-
нена породой, х135. 

· 

Фиг. 2. Retroelphidium cf. boreale ( Nuzhdina) , х90 

Гипотип № 6 22/68, Енисейский Север, обн, С-284, абс, отм. 30,5 м, 
Вид сбоку, 

1 1 1  



Фиг. 3. C ribroelphidium cf. goesi ( Stshedrina) 

Гипотип № 6 22/69, Енисейский Север, обн, С-284, абс. отм. 30,5 м: 
а - вид сбоку, х60, б - фрагчеит раковины - зернистый ракооюmый ма
териал, обычно заполняющий пупочную область, разрушен, х 1 20 

Фиг. 4. Haynesina cf. orblcularis ( В rady) , х100 

Гипотип № 6 22/70, п-ов Таймыр, р. Марды�ассоха, обн. А-4 10, абс. 
отм. 43,О м, вид сбоку, раковина оката.на, скупьптура отсутствует. 

Фиг. 5. Cribrononion cf. obscurus Gudina, хбО 
Гипотип № 6 22/71,  Енисейский Север, обн, С-284, абс, отм. 31,5 м, 
обlШIЙ вид. 

Фиг. 6.  Elphidiella cf. groenlandica ( C ushman) 

ГипотJПJ № 6 22/72, п - ов Таймыр, оэ. Лабаз, обн. ИЛ-254, абс. отм. 
58,О м: а - вид сбоку, х60, б - фрагмент рвХовины, к�ера обломана 
и заполнена породой, xlOO. 

Фиг. 7. Ciblcides cf. rotundatus Stshedrina, х65 
ГипотJПJ № 6 22/73, Енисейский Север, оби. Б-276, абс. отм. 17,5 м. 

Фиг. 8. S tainforthis cf. loeblichi { F eyli�g- Hanssen) 
Гипотип № 622/74, р. Хатанга, пос. Новорыбиое, обн. И-28, абс. отм. 
13,0 м: а - обlШIЙ вид; xlOO, б - устье, эапоnнеииое породой, х330. 
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1 1 4  



1 1 5 
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1 1 6 
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1 1 9  
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1 20 



1 2 1  
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1 2 2 



1 2 3 



1 2 4  
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1 2 6 



1 2 7 



Таб.ииuа Iб 

1 2 8  
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