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ВВЕДЕНИЕ

Север С С С Р —-огромная территория, на которой расположены 
крупнейшие нефтегазоносные районы страны. Здесь в настоящее вре
мя проводятся геологические съемки и поисково-разведочные работы, 
требующие всестороннего изучения мезозойских, в частности волжских, 
морских отложений, широко развитых на этой территории. В аж ная 
роль принадлежит фораминиферам, которые благодаря своему массо
вому и почти повсеместному нахождению приобретают особую ценность 
для стратиграфического расчленения и корреляции отложений в рай 
онах бурения.

Волжские отложения интересны еще и тем, что время их накопле
ния явилось заключительным этапом истории юрского морского бас
сейна. Изучение волжских фораминифер поэтому будет способствовать 
решению некоторых теоретических проблем палеонтологии и страти
графии, в частности проблем изменения фауны на рубеже 
юрского и мелового периодов и возникновения и развития фауны 
последнего. Большой интерес представляет выяснение биогеографиче- 
ского значения фораминифер, а такж е развитие этой группы простей
ших на отдельных участках юрского бореального бассейна. С реше
нием этих проблем связаны важные в практическом отношении вопро
сы корреляции разрезов различных зоогеографических областей и 
провинций.

М атериалом для исследования послужили коллекции форамини
фер из волжских отложений районов севера Сибири — Зауралья ,  
Усть-Енисейского района, Таймырской низменности (бассейны рек 
Хеты, Боярки, п-ов П ахса) ,  побережья Северного Таймыра и европей
ской части СССР (Русская равнина). Кроме того, изучены комплексы 
Среднего Поволжья, Подмосковья и Печорского бассейна (рис. 1). 
Коллекции составлены по сборам автора (Зауралье, п-ов Пахса, 
Среднее Поволжье, Подмосковье) и других исследователей (всего 
около 2000 образцов). Так, сборы образцов из волжских отложений 
в некоторых районах Таймыра любезно предоставлены автору 
В. А. Басовым (Н И И Г А ); Приполярного З а у р ал ья  — В. А. Захаровым 
(СО АН С СС Р), а коллекции волжских фораминифер из Печорского 
бассейна — Г. Н. Недешовой (МГУ) и J1. А. Сороковик (В Н И Г Р И );  
из Приполярного Зау р ал ья  — В. И. Романовой (В С ЕГЕИ ). Сборы 
образцов сопровождались послойным описанием разрезов обнажений 
и буровых скважин.

Во время проведения Первого коллоквиума по микрофауне З а 
падной Сибири (Тюмень, 1967 г.) автор ознакомился с коллекциями
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Рис. J. Схема районов исследования форямнппфер волжского века,
о — по данным автора; б — по данным других исследователей; 1—4 — Среднее Поволжье ( /  — реки Волга и Кашпнровка, 2 — Волга, дер. Городище. 3 — П одмо
сковье, 4 — Костромская область); 5 — Печорский бассейн (реки Колва, Нижняя и Средняя Печора); 6 — Приполярное Зауралье (бассейн р. Северной Сосьвы); 
7 — Северное Зауралье (бассейн р. Конды); 5—10 — Полярное Зауралье (бассейн р. ПолуЙ и побережье Обской губы); / / — Усть-Енисейский район (Сухо-Ду- 
динская разведочная площадь. Долганское поднятие); 12, 13 — Таймырская низменность (12 — реки Хета, Правая и Левая Боярка; 13 — р. Дябака-Тари, ручей 

Голубой); 14 — Северный Таймыр (р. Каменная, ручей Н адеж да); 15, 16 — Лнабарский район (15 — п-ов Нордвик, 16 — п-on Пахса).



мезозойских фораминифер других исследователей Сибири: Л. Г. Дайн,
В. Ф. Козыревой, В. И. Романовой, В. И. Левиной, Ф. С. Путри, 
К. Е. Тылкиной, Н. В. Шаровской, Н. А. Белоусовой, В. В. Комисса- 
ренко.

В книге приняты система фораминифер, терминология и методика 
измерения раковин, изложенные в «Основах палеонтологии» (1959). 
Н азвание семейства Nodosariidae, а такж е самостоятельность родов 
Astacolus, M arginulinopsis  и Vaginulinopsis  даются согласно послед
ним данным Л еблика и Тэппен (Loeblich, Таррап, 1964). Номера обна
жений и слоев опорного и сводного разрезов, приведенные при описа
нии видов, соответствуют нумерации в работах В. Н. Сакса, В. А. Б а 
сова и др. (1969) и Е. Ф. Ивановой (1967 а, б).

Работа выполнена в лаборатории микропалеонтологии Института 
геологии и геофизики СО АН СССР под руководством А. В. Фурсенко.

В процессе работы над монографией автор обращался за советами 
и консультациями ко многим специалистам. Особенно ценные указания 
получены от чл.-корр. АН СССР В. Н. Сакса как по биогеографии, 
так  и по стратиграфии отложений верхней юры. Автор пользовался 
так ж е  консультациями д-ра геол.-мин. наук О. В. Юферева и кандида
тов геол.-мин. наук А. В. Гольберта, В. А. Захарова  и В. И. Гудиной. 
Всем этим исследователям, а такж е лицам, предоставившим возмож 
ность ознакомиться с необходимым коллекционным материалом, автор 
вы раж ает  глубокую признательность.

Лабораторную обработку образцов проводили Г. И. Базды рева и 
Л. Г. Мартынец. Фотографии выполнены В. Ф. Горкуновым, ретушь 
фотографий — В. А. Виноградовой, чертежные работы — Н. Н. А лек
сандровой, Л. С. Гудкиной, Г. П. Карандашевой. Рисунки внутреннего 
строения сделаны автором. Зарисовка внутреннего строения произво
дилась в иммерсионной жидкости или в шлифе под микроскопом типа 
МБИ-3. Зарисовка шлифа (в таблицах) заштрихована.

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

В настоящее время можно считать общепризнанным, что досто
верные палеобиогеографические построения возможны только на основе 
сопоставления и анализа географического размещения всех или почти 
всех основных групп фауны и флоры. Д л я  исследуемой территории и 
рассматриваемого отрезка времени уже имеются выполненные с той 
или иной полнотой палеобиогеографические реконструкции по аммони
там (Месежников, 1963, 1970; Сакс, Месежников, Шульгина, 1968 а, б; 
Шульгина, 1966), белемнитам (Сакс, Н альняева, 1964, 1966, 1968), 
пелециподам (Захаров, 1966, 1968, 1970), брахиоподам (Дагис, 1968), фо- 
раминиферам (Иванова, 1969, 1971) и комплексу этих групп фаун (Сакс, 
Ш ульгина и др., 1971), а такж е  по флоре древней суши (Вахрамеев, 
1964). Ценные для палеобиогеографии сведения содержатся такж е в 
работе В. М. Синицына (.1966), в исследовании группы авторов, посвя
щенном палеоландшафтам Западной Сибири (Гольберт, М аркова и др.,
1968), и в статье, касающейся методики составления палеобиогеографи
ческих карт (Вахрамеев, Крымгольц и др., 1970). Основой для палео
биогеографических построений могут послужить такж е региональные, 
провинциальные и планетарные палеогеографические и литолого-фа- 
циадьные схемы и карты, в частности «Атлас литолого-палеогеографи- 
ческих карт СССР. Ю рская система» (1968).

Вместе с тем такая  в аж н ая  и распространенная группа бентосных 
морских организмов, как фораминиферы, оставалась вне поля зрения 
исследователей. Н астоящ ая работа предназначена в какой-то мере 
восполнить этот пробел.
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Решение поставленной задачи потребовало рассмотрения некото
рых частных вопросов и прежде всего выяснения распространения 
волжских отложений на исследуемой территории и изучения сообществ 
фораминифер в ряде районов Севера СССР. Д ля  сравнения комплексов 
фораминифер Севера СССР с таковыми в более низких широтах по
требовалось изучить их и на территории некоторых районов Русской 
равнины (Среднее Повольже, Подмосковье, Печорский бассейн).

Собственно палеобиогеографические исследования заключались в 
яостроении ареалов видов, родов и семейств, выявления и оценке сте
пени сходства и различия комплексов фораминифер, в выделении био- 
географических категорий — областей, провинций и округов по фауне 
фораминифер и, наконец, в выявлении путей миграции и закономер
ностей расселения фораминифер.

Северные районы, расположенные к востоку от Таймырской низ
менности (низовье р. Лены, острова Советской Арктики), ввиду слабой 
изученности в них волжских отложений и скудности палеонтологическо
го м атериала в данной работе не рассматриваются.

Изучение сообществ волжских фораминифер в целях определения 
их географического распространения'в бассейнах севера Сибири и евро
пейской части С СС Р производилось по коллекциям, собранным авто
ром и другими исследователями в местонахождениях, совокупности 
которых образуют следующие основные районы: Среднее Поволжье, 
Печорский бассейн, Зауралье, Усть-Енисейский район, север Ц ентраль
ной Сибири. Районы эти охватывают практически всю акваторию 
волжских бассейнов севера Сибири и европейской части СССР. Авто
ром, следовательно, прежде всего была проделана работа по опреде
лению коллекций. При этом оказалось необходимым произвести 
монографическое изучение и описание представителей нескольких 
семейств фораминифер, в частности такой многочисленной и слабо 
разработанной группы, как лентикулинины. Состояние изученности 
всего сообщества фораминифер в некоторых районах оказалось недо
статочным для сопоставления комплексов и отдельных видов таких 
удаленных друг от друга районов, как  Среднее Поволжье, Зауралье  
и север Центральной Сибири. Это относится, например, к сообществам 
фораминифер из средне- и верхневолжских отложений севера Ц ент
ральной Сибири, комплексы которых, по сути дела, выделяются и 
описываются с такой полнотой впервые. В остальных случаях автор 
опирался на монографические описания отдельных видов фораминифер 
у ранее работавших в этой области исследователей — Л. Г. Д айн  (1934, 
1948), Е. В. М ятлюк (1939 а, б), А. В. Фурсенко и Е. Н. Поленовой 
(1950), Н. В. Ш аровской (1961, 1966, 1968), К. И. Кузнецовой (1960 б, 
1961 а, б, 1962 а, б, 1965), В. А. Басова (1967, 1968), Ф. С. Путри, (1970, 
1971), а такж е на свои (Иванова, 1967 а, б, 1970 а, 1972).

Монографическое исследование сопровождалось изучением морфо
логии, внутреннего строения всех раковин каждого вида, структуры их 
стенок, а такж е  фотографированием микрообъектов и- зарисовками 
фрагментов внутреннего строения раковин. Д ля  характеристики внут
ривидовой изменчивости проводилось большое количество измерений. 
Определялось число камер, их размеры, толщина стенок, размеры на
чальных камер и т. п. Объекты изучались в иммерсионных жидкостях 
и в пришлифовках. Были выяснены типичные и отличительные особенно
сти видов, проведено сравнение их с представителями близких или 
родственных видов в других местонахождениях, а такж е  в более древ
них отложениях, вплоть до нижнеюрских, и в отложениях нижнего ме
ла, особенно берриаса и валанжина.
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Эта работа обеспечила достаточно правильное и единообразное 
понимание видов фораминифер в каждом рассматриваемом районе.

Д л я  каждого комплекса из того или иного района по зонам и 
подъярусам, помимо качественной характеристики (систематический 
состав), обязательно производился анализ количественного соотноше
ния видов, родов, семейств в комплексах и соотношения представителей 
групп агглютинирующих и секреционных фораминифер.

Схемы ареалов были построены вначале для отдельных видов, 
составляющих основной фон в комплексах каждого подъяруса во л ж 
ского яруса, без учета различий численности по площади их ареалов. 
Д л я  этого на карту наносились все точки нахождения того или иного 
вида. Границы ареалов проводились по точкам, в которых хотя бы раз 
были встречены соответствующие виды, а интерполяция данных в про
межуточных между опорными районами — в соответствии с разм ещ е
нием фациальных зон. Н а  основе схем ареалов видов построены обоб
щающие карты ареалов совокупности видов с одинаковыми и однотип
ными ареалами, а такж е  ареалов родов и семейств.

В палеобиогеографическом исследовании автор руководствовался 
в основном принципами биогеографии и критериями выделения биогео- 
графических категорий, разработанными Е. Ф. Гурьяновой (1957,
1962). Эти основные положения наряду с данными геологии и палео
географии могут быть использованы и при районировании древних 
морских бассейнов (Иванова, 1971). Кроме критериев современной 
биогеографии (ранг и степень эндемизма) автор использовал дополни
тельный критерий, отражающий степень сходства и различия между 
комплексами различных районов, — коэффициент общности. Коэффи
циент общности микрофаунистических комплексов (К СУ есть отношение 
количества семейств, родов и видов, общих для сравниваемых районов, 
ко всему их числу в комплексах. Чем больше величина коэффициента, 
тем выше степень сходства комплексов в сравниваемых районах. 
Этот показатель, отражаю щий качественные различия комплексов 
вплоть до видов, вобрал в себя тот важный критерий биогеографии, на 
который указывает Е. Ф. Гурьянова, а именно отсутствие в том или 
ином районе систематических единиц крупного ранга (семейств, ро
дов). Палеозоогеографические выводы основываются такж е на анали
зе ареалов видов, родов и семейств и на данных палеогеографии (ге
ографическое размещение суши и моря, фаций, климатических зон и 
т. п.). Наконец, при палеозоогеографическом районировании учитыва
лись результаты подобных ж е  исследований по другим группам иско
паемых.

Постановка данного исследования стала возможной лишь на опре
деленном уровне общей геологической изученности волжских отлож е
ний рассматриваемого региона, когда весь огромный материал геоло
гических наблюдений и исследований был систематизирован и обобщен 
в ряде крупных сводок и монографий, отражен на геологических, ли- 
толого-фациальных и литолого-палеогеографических картах. Эти ис
точники послужили надежной основой и дали обильный материал д ля  
наших исследований. Назовем прежде всего работы коллективов авто
ров и . отдельных ученых, посвященные геологическому строению мезо
зойских отложений севера Русской равнины, Западной и Центральной 
Сибири. Это работы Н. Т. Сазонова (1957), П. А. Герасимова, 
Е. Е. Мигачевой и др. (1962), В. Н. Соколова (1960), В. Н. Сакса и 
3. 3. Ронкиной (1957), В. Н. Сакса и др. (1959, 1963), А. В. Гольбер- 
та, Л. Г. Марковой и др. (1968), книга «Геологическое строение и пер-

1 Communio  (лат.) — общность.
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спективы нефтегазоносности Западно-Сибирской низменности» (1958), 
статья В. А. Л идера (1964).

Начиная со второй половины прошлого столетия геологические 
исследования сопровождались сбором палеонтологических коллекций 
При этом основное внимание обращалось на фауну головоногих мол
люсков как основную группу для зональной стратиграфии морских от
ложений вообще и поздней юры в частности.

Исследования фораминифер были начаты гораздо позднее. Фора- 
миниферы волжского яруса из отложений Русской равнины стал и  изу
чаться в 30-е годы нашего столетия, а на обширной территории Сиби
ри — в конце 40-х и начале 50-х годов, т. е. в те годы, когда р азв ер н у 
лись тематические исследования, направленные на изучение страти
графии, фаций и палеонтологической характеристики юрских о тлож е
ний отдельных районов СССР. Таким образом, прошло довольно 
много времени с момента описания первых видов позднеюрских ф орам и
нифер, среди которых есть виды волжского яруса с территории Рус
ской равнины и севера Центральной Сибири (Дайн, 1934; К азанцев, 
1934; Мятлюк, 1939 а, б, 1947; Василенко, 1951). Достаточно полно ис
тория развития волжских фораминифер из отложений Русской плат
формы приведена в работе К. И. Кузнецовой (1965).

Более поздние работы по северу Центральной Сибири п ринадле
ж ат  А. А. Герке (1957), Н. В. Ш аровской (1961, 1966, 1968), Н. В. Ша- 
ровской и В. А. Басову (1961), В. А. Басову и др. (1965, 1970), 
Е. Ф. Ивановой (1967а, б, 1968, 1969, 1970 а, б).

В конце 40-х годов в связи с разведочным и поисковым бурением 
на нефть и газ на территории Западно-Сибирской равнины разверну
лись работы по изучению фораминифер в стратиграфических целях. 
Несмотря на то многое, что сделано в отношении определения видов 
позднеюрских фораминифер и их комплексов, имеется пока очень мало 
публикаций как по вопросам стратиграфии, так и по вопросам систе
матики этой группы простейших. Первые сведения с описанием не
скольких видов позднеюрских и раннемеловых фораминифер с распре
делением их в разрезе изложены в работах В. С. Заспеловой (1948) и 
позднее В. Ф. Козыревой (1957 а, б, 1961). В основном же 
результаты микрофаунистических исследований отражены в работах 
по стратиграфии верхнеюрских отложений (Романова, 1964). Н еобхо
димо отметить обобщающую работу В. Н. Сакса, 3. 3. Ронкиной и др. 
(1963). Систематизация и увязка данных по микрофауне с данными 
по другим группам фауны из позднеюрских отложений была осущест
влена на межведомственных совещаниях по разработке стратиграф и
ческих схем (по Северо-Востоку СССР — 1957 г., по Западно-С ибир
ской низменности — 1960 г.). Несмотря на положительные результаты 
этих совещаний, изучение фораминифер носило еще предварительный 
характер.

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

В середине 60-х годов началось обобщение большого коллекцион
ного материала по позднеюрским фораминиферам. Л. Г. Дайн, изучав
шая фораминиферы из обнажений и разрезов, вскрытых скважинами 
в районах Полярного и Приполярного Зауралья ,  установила характер
ные комплексы фораминифер в волжском ярусе, которые названы со 
ответствующими видами-индексами. Д л я  Приполярного Зау р ал ья  вы
делены (снизу ввер х ) : комплекс с Reinholdella  voliaensis, относящийся 
к зонам Eosphinctoceras m agnum , Subdichotomoceras subcrassum  и
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P ectina ti tes  lideri (нижний подъярус); комплекс с Saracenaria pravos-  
lavlevi, приуроченный к зоне Pavlovia iatriensis; комплекс с Lenticulina  
infravolgensis, P lanularia subhumilis,  охватывающий зоны Dorsoptani- 
te s  ilovaiskii, Dorsoplanites m ax im us  и Crendonites  sp.; комплекс с L e n 
ticulina sosvaensis,  приуроченный к зонам Laugeites groenlandicus  и Lau- 
geites  (?) vogulicus  (средний подъярус). Этим комплексам в П о л яр 
ном Зауралье  соответствуют следующие: Reinholdella  voliaensis, Atn- 
mobaculites haplophragmioides, Spiroplectam m ina  ex gr. vicinalis и Do- 
rothia tortuosa. Комплекс с A m m odiscus  veteranus  и Haplophragmoides  
volossatovi  обнаружен в отложениях верхневолжского подъяруса (зо 
ны Kachpurites fu lgens  и Craspedites okensis)  Полярного Зауралья . 
Э та  схема в дальнейшем постоянно уточнялась (Басов, 1968; Левина,
1968). Одновременно под руководством Л. Г. Д айн микропалеонтоло
гами Новосибирского и Тюменского территориальных геологических 
управлений обрабатывались отдельные группы фораминифер из верх
неюрских отложений Западной Сибири. Результаты этой монографи
ческой обработки вошли в стратиграфические сводки и подготовлены 
к опубликованию. Безусловно, эта работа — существенный вклад в 
изучение позднеюрских фораминифер Сибири. Она позволила уточнить 
стратиграфический объем выделенных по фораминиферам слоев и 
внести соответствующие дополнения в стратиграфическую схему 
1960 г. («Решения и труды Межведомственного совещания...», 1969).

Работа по стратиграфии и корреляции разрезов верхнеюрских от
ложений севера Центральной Сибири (включая Усть-Енисейский рай 
он) с описанием многих видов фораминифер была проведена в 1964 г.
А. А. Герке и Н. В. Шаровской. Эта интересная работа, к сожалению, 
не опубликована и осталась малодоступной для специалистов. Н а зв а н 
ные исследователи выделили в волжском ярусе слои с характерными 
комплексами фораминифер. Это слои с Am m obacu lites  haplophragm i
oides  (Усть-Енисейский и Турухан-Ермаковский районы) и Trocham-  
m ina  septentrionalis  (п-ова Нордвик, Пахса, Усть-Енисейский район), 
охватывающие нижний и средний подъярусы волжского яруса (исклю
чая зону Eosphinctoceras magnum)-,  слои с известковыми фораминифе- 
рами (бассейны рек Хеты и Уджи); слои с Haplophragmoides emeljan-  
zev i  и A m m odiscus  veteranus  (в большинстве районов), приуроченные 
к верхнему подъярусу волжского яруса и нижней части берриасского 
яруса (Ш аровская, 1966).

Период интенсивного изучения верхнеюрских отложений севера 
Центральной Сибири начался с 1961 г. Исследование разрезов верхней 
юры с послойным отбором всех групп фауны продолжается в этом 
регионе и в настоящее время под руководством В. Н. Сакса. С обран
ный за последние годы большой палеонтологический материал изуча
ется различными специалистами: аммониты — Н. И. Шульгиной и 
М. С. Месежниковым, белемниты — В. Н. Саксом и Т. И. Нальияевой, 
двустворчатые моллюски и следы жизни — В. А. Захаровым, брахио- 
поды — А. С. Дагисом, фораминиферы — В. А. Басовым и автором .на
стоящей работы. Такое комплексное исследование позволило детально 
разработать  стратиграфию верхней юры и нижнего мела Хатангской 
впадины1 и Северного Таймыра и точно установить приуроченность 
видов всех групп организмов, в том числе и фораминифер, к опреде
ленным зонам. Результаты палеонтологических исследований освеще
ны как в отдельных публикациях упомянутых авторов, так и в обоб
щающих работах (Сакс, Басов и др., 1965, 1969). М атериалы о позд
неюрских фораминиферах приведены такж е в работах В. А. Басова

1 В дальнейшем мы будем пользоваться физико-географическим термином — Тай
мырская низменность.
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(1967, 1968, 1969), В. А. Басова и др. (1965, 1970), Е. Ф. И вановок 
(1967а, б, 1968, 1969, 1970 а, б).

Систематизация и увязка микрофаунистических данных была про
ведена Всесоюзным коллоквиумом по микрофауне мезозоя и М еж ве
домственным совещанием по стратиграфии отложений мезозоя З а п а д 
ной Сибири, проходившим в 1967 г. в Тюмени. В итоге совещания была 
выработана унифицированная стратиграфическая схема, в которой 
учтена фауна фораминифер. Это совещание показало, что обработан 
огромный материал по фораминиферам, позволивший стратифициро
вать разрезы верхнеюрских отложений по характерным комплексам 
фораминифер в тех районах, где остатки головоногих скудны или от
сутствуют вовсе («Решения и труды Межведомственного совещания...»,
1969).

В исследованиях этого периода фораминиферы как важ н ая  группа 
микроорганизмов использовались в основном для стратиграфии и кор
реляции разрезов. Работы, в которых бентосные фораминиферы при
менялись бы для зоогеографического районирования, практически от
сутствуют. П равда, некоторые элементы палеозоогеографии есть в 
работах К. И. Кузнецовой (1965). К. И. Кузнецова, исследовавшая 
группу маргинулин из волжских отложений европейской части Совет
ского Союза и Польши, для некоторых видов привела схематические 
карты распространения и численности популяций. Сравнительное изу
чение фораминифер бассейнов Западной и Центральной Сибири, Сред
не-Русского и Западно-Европейского морей позволило В. И. Левиной 
(1968) выяснить пути миграции фораминифер и возможные связи З а 
падно-Сибирского бассейна с соседними морями. Д л я  запада  З а п а д 
ной Сибири ею установлены три палеозоогеографических района, ко
торые отличаются на протяжении почти всей поздней юры определен
ным систематическим составом.



КРАТКИЙ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
ВОЛЖ СКИХ ОТЛОЖЕНИЙ СССР

/

Отложения волжского яруса широко распространены на террито
рии Северной Сибири. Выходы их известны в бассейнах рек Хета, Л е 
вая и П равая  Боярка, Д ябака-Т ари  и на п-ове Пахса (Таймырская 
низменность), по рекам Каменная (Северный Таймыр)', Анабар и 
Лена, а такж е вблизи восточного склона Приполярного Урала. В этих 
ж е районах и на обширной территории Западно-Сибирской равнины 
подобные отложения вскрыты буровыми скважинами. Отложения име
ют достаточно четкую палеонтологическую характеристику. По ам мо
нитам они подразделяются на ряд зон (табл. 1), которые соответст
вуют определенным аммонитовым зонам стратотипического разреза  
волжского яруса на Русской равнине. Н а Северо-Востоке СССР ред
кость находок аммонитов не позволяет уверенно выделить волжский 
ярус.

Стратиграфия отложений волжского яруса в настоящее время 
разработана достаточно детально для Таймырской низменности, С е
верного Таймыра и Приполярного Урала. Д анны е эти изложены в 
публикациях Н. П. Михайлова (1957), В. Н. Сакса (1962), В. Н. Сакса, 
М. С. Месежникова и М. И Шульгиной (1968а, б), В. Н. Сакса и др. 
(1959, 1963, 1965, 1969), В. А. Басова, В. А. Захарова  и др. (1965), 
М. С. Месежникова (1959, 1960, 1963), М. С. Месежникова и С. Г. Га- 
леркиной (1962), М. С. Месежникова и Н. И. Шульгиной (1961). Н а 
иболее полно разрез волжских отложений представлен на П риполяр
ном Урале, где М. С. Месежников (1959, 1960, 1963) по аммонитам 
устанавливает 11 зон. Достаточно полную палеонтологическую х ар ак
теристику волжские отложения имеют и в Таймырской низменности 
(в Хатангской впадине), где выделено 1Q зон (Сакс и др., 1963, 1965, 
1969; Сакс, Месежников, Шульгина, 1968 6).

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

В задачу автора настоящей работы не входила разработка вопро
сов стратиграфии волжских отложений рассматриваемых районов. П о 
этому на распространении и стратиграфии отложений волжского яруса 
на территории севера Сибири, северных и восточных районов европей
ской части СССР и их палеонтологической характеристике мы остано
вимся лишь в самом общем виде.

Изложение материала по Сибири дается в соответствии со стр а
тиграфической схемой, принятой в работах В. Н. Сакса и др. (1963, 
1965, 1969), В. Н. Сакса, М. С. Месежникова и Н. И. Шульгиной 
(1968 а, б), М. С. Месежникова (1963), по европейской части СССР — 
в работе П. А. Герасимова и Н. П. Михайлова (1966).
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Зональное расчленение волжского яруса Сибири (по Саксу, Месежникову и Шульгиной, 1968 б .) Т а б л и ц а  1
П

од
ъ-

 
. 

Я
ру

с Русская
равнина

Приполярный
Урал

Усть-Енисейский
район Бассейн p. Хатанги

Северный
Таймыр

Бассейн p. Лены 
(Биджисв, Михаи

лов, 1966)

S
йCmг>ffi

Craspedites
nodiger

?
Chetaites chetae 
Craspedites 

taimyrensis

Craspedites (?) 

sp. indet.

Craspedites
subditus

Craspedites
subditus )<Ъ CO

^  СCO 5

8  °  
6

Craspedites 
orlginalis 

Craspedites 
okensis 

Virgatosphinc- 
tes exoti- 
cus

Kachpurites
fulgens

Kachpurites
fulgens

1 
С

ре
дн

ий

Epivirgatites

nikitini

Laugeites (?) 
vogulicus Laugeites (?) 

sp.

E
pi

vi
rg

at
it

es
va

ri
ab

ili
s Laugeites

vogulicus
Laugeites

groenlandicus

Dorsoplanites
Laugeites

groenlqndicus
Laugeites

groenlandicus

V
ir

ga
tit

es
vi

rg
at

us V. rosanovi Crendonites sp. Dorsoplanites
sachsi

D
or

so
pl

a
ni

te
s 

pa
n-

 
4i 

de
ri

fo
rm

is
 

§ IS l

Dorsoplani
tes m aximus

V. virgatus
Dorsoplanites

maxim us
Dorsoplanites

sp.

Dorsoplanites
maxim us

Dorsoplanites
maximus

D
or

so
pl

an
ite

s
pa

nd
er

i

Zaraiskites
zaraiskensis

Dorsoplanites
ilovaiskii

Dorsoplanites
ilovaiskii

Dorsoplanites 
ilovaiskii (?)

Dorsoplani
tes sp.

Pavlovia

pavlovi

P
av

lo
vi

a
ia

tr
ie

ns
is S tra jevskya

strajevskyi
Pavlovia

iatriensis
? ? Pavlovia

iatriensis

Н
иж

ни
й

Subplanites
pseudoscythicus

Pectinatites
lideri

Subplanites (?) 
rotor

Pectinatites
pectinatus ?

Subplanites 1 

sokolovi

Subplanites
sokolovi

Subdichotomoceras
subcrassum

?

Subdichotomoceras
subcrassum

Subplanites
klim ovi

Eosphinctoceras
m agnum

Eosphinctoceras
m agnum



н и ж н и и  п о д ъ я р у с  в о л ж с к о г о  ЯРУСА

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

Зона Subplcinites k lim ovi  — глина темно-серая, извесгковистая, с 
прослоями битуминозных разностей, содерж ащ ая раковины Sub p la n i
tes klim ovi  (Ilov. et F lor.) ,  Gravesia  cf. g igas  (Orb.) и др. Мощность 
зоны 4,3 м. Комплекс фораминифер богатый и состоит в основном из 
представителей эпистоминид, цератобулиминид, среди которых много 
видов, общих с видами позднего кимериджа (табл. 2).

Зона Subplanites  sokolovi  — глина черная, известковистая (мощ 
ность 1 м), содерж ащ ая Subplanites  sokolovi  (Ilov. et Flor.), S. pavida  
(Ilov. et Flor.), C ylindroteuthis porrecta  и богатый комплекс форамини
фер, в котором господствуют представители цератобулиминид и но- 
дозариид.

Зона Subplanites  pseudoscythicus  — глина темно-серая, известко
вистая, переслаивающ аяся с мергелем (мощность 1,6 м), включает р а 
ковины Subplanites  pseudoscythicus  (Ilov. et F lor.) ,  S. schaschkovae  
(Ilov. et Flor.), Lagonibelus gorodischensis  (Gust.) и др. В этих отло
жениях обнаружен комплекс фораминифер, состоящий из нодозариид 
и в меньшей степени из цератобулиминид и литуолид. Комплексы упо
мянутых трех зон входят в состав слоев с Lenticulina undosa  и Planu-  
laria mariae  (Кузнецова, 1969)1.

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

С е в е р  З а п а д н о й  С и б и р и .  Отложения нижнего подъяруса 
наиболее полно представлены в Приполярном Зауралье  по рекам Ят- 
рия, Лопсия, Толья и Н яйс (бассейн р. Северной Сосьвы). Они вы ра
жены глинами алевритовыми или алевритами глинистыми, зеленовато
серыми, известковистыми, с прослоями и стяжения.ми известняка. 
М. С. Месежников (Месежников, 1963; Сакс, Месежников, Шульгина, 
1968 6) выделяет три зоны (снизу вверх).

Зона Eosphinctoceras m a g n u m  (мощность 2—6 м) включает Eos- 
phinctoceras m a g n u m  Mesezhn., E. gracilicosta tum  Mesezhn., E. gravesi-  
forme  Mesezhn. и др. Часты белемниты и двустворки. Комплекс ф о р а
минифер бедный, состоит из представителей цератобулиминид (Rein-  
holdella (P .)2 voliaensis  D a in ) ,  нодозариид, в меньшей степени аммо- 
дисцид (см. табл. 2).

Зона Subdichotomoceras subcrassum  (мощность 4—8 м) фиксиру
ется в разрезах по Лопсии, Толье и Ятрии. И з отложений этой зоны 
определены аммониты Subdichotomoceras michailovi  Mesezhn., S. (S .)  
irregulare  Mesezhn. и др. Единичные фораминиферы из обнажения на 
р. Толье представлены нодозариидами (роды Nodosaria, Lenticulina, 
M arginulina, Saracenaria)  и аммодисцидами (род G lom ospirella).

Зона Pectinatites lideri (мощность 5— 10 м) содержит Pectinatites  
(P .)  aff. pyriticus  Neav., P. (P.)  sp., P. (K eratin ites) lideri Mesezhn., 
P. ( K )  aff. devillei Lor. и других, а такж е белемниты и бухии. Комп
лекс фораминифер состоит из представителей нодозариид, литуолид, 
текстуляриид и трохамминид. Отложения этой зоны вскрыты буровы-

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

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

Русская равнина Приполярное Зауралье

я (по Кузнецовой, 1965, 1969, с использованием <q (по данным автора; .Решения и труды
оm данных Дайн, 1970) ОСП Межисд. сонещания...', 1УГ>9)

3 Arnmobaculites haplophragmioides, Gaudryi- Haplophragmoid.es sp .

Ui па  sp ., Glomospirella gordialis porcelanea,
%о«о Lenticulina ornatissim a, L. infravolgensis,
о

Astacolus a ff . comptula, M arginulinopsis С!
«5
Q. embaensis, Saracenaria pravoslavlevi,

to M arginulina nupera, M. striatocostata, «о

5 Lingulina nodosaria, Discorbis balanifor- а

-o tnis, Epistom ina biumbonata, Pseudola-
С-W»

3
CO marckina polonica С!,

■
Lenticulina infravolgensis, L. hyalina,

53«о Reinholdella (P .) voliaensis, Re-

- L. hoplites, L. m uensteri, L. oligostegia.
«о
*3к. curvoides stschekuriensis, Len

a
о Astacolus  a ff . comptula, Planularia pol- «Сэ

3 ticulina gregaria, L. postsolita,
о
О jenovae, Saracenaria pravoslavlevi, M ar

со
со L. ex gr. ilovaiskii, Citharina

to
ginulina striatocostata, M. formosa, M.

<3
«и ex gr. discors, Spiroplectam-

*5 mollis, M. robusta, Discorbis balaniformis, Оg mina vicinalis, M arginulina  ex

*5. H oeglundina praereticulata, Pseudola- О
О gr. striatocostata

3
CO marckina polonica •у;

3Со

Arnmobaculites haplophragmioides, A. a ff.

elenae, A. subaqualis, Lenticulina in fra £
о
о volgensis, M arginulinopsis embaensis. 3

с
.§ Saracenaria pravoslavlevi, M arginulina

tУ) 
<3с

*0 buskensis, M. cephalotes, M. kasahstani- «0

*c ca, Citharinella uhligi, Citharina rari- аV.

X costata, C. recta, C. paucistriata, H oeg О

•o
3

CO lundina alveolata, H. praereticulata, •S

Epistom ina bium bonata, Pseudolamarcki- Си
со
О

na polonica, M ironovella m jatliukae <4

ми скважинами в некоторых районах Приполярного, Полярного и Се
верного Зауралья ,  но содержат весьма редкие аммониты Pectinatites  
sp. (профиль С аранпауль — Щ екурья, скважина 5 и Таборьинская сква
жина 1-Р). Комплекс фораминифер, в составе которого присутствуют 
представители цератобулиминид (Reinholdella  (P .)  voliaensis  Dain) и 
элементы позднекимериджской фауны, обычно остается постоянным во 
всем подъярусе.

В Усть-Енисейском районе отложения нижнего подъяруса пред
ставлены глинами и алевролитами с Subplan iies  (?) rotor Bodyl., Pachy-  
teuthis  ingens  Krimh., P. cf. insignis  Sachs et Naln., Buchia  ex gr.
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m osquensis  (Buch) (определения Бодылевского в работе Сакса, Ронки- 
ной, 1957). В этих отложениях обнаружен очень обедненный комплекс 
агглютинирующих фораминифер с Am m obaculites  m inu tiss im us  Scha- 
rov.

С е в е р  Ц е н т р а л ь н о й  С и б и р и .  В Таймырской низменности 
отложения зон Eosphinctoceras m a g n u m  и Subdichotomoceras subcras
s u m  неизвестны в коренном залегании. Н а р. Хете (урочище Гаврили- 
но Улово) на бечевнике найдены конкреции известковистого песчаника 
с Eosphinctoceras  cf. gracilecosta tum  Mesezhn., E. sp. Subdichotom oce
ras grande  Mesezhn., 5 .  cf. michailovi  Mesezhn. Фауна аммонитов у к а 
зывает на вторую зону и, возможно, на нижнюю зону Приполярного 
З а у р ал ья  (Месежников, 1963). Фораминиферы не обнаружены.

Зона Pectinatites pec tina tus  представлена алевритами песчанисты
ми, содержащими конкреции известковистого песчаника мощностью 
2,6 м, которые обнажаются на левом берегу р. Боярки. В конкрециях 
обнаружены аммониты, белемниты: Pectinatites (Keratin ites) fallax  
Mesezhn., Pavlovia  aff. lydianites  (Bukhm.), Lagonibelus (L .) sibiricus  
Sachs et Naln. и другие, а такж е двустворки и гастроподы. В конкре
циях на р. Хете (Гаврилино Улово) найдены аммониты Pectinatites  ex 
•gr. bivius  Bukhm.. P. (K eratin ites) fa llax  Mesezhn., P. (K.)  aff. g ro en 
landicus  Spath., P. (K-) sp. Представители Pectinatites  встречаются в 
одновозрастных зонах Приполярного Зауралья ,  Русской равнины и С е
веро-Западной Европы (Сакс, Басов и др., 1969).

В низовье Лены нижневолжские отложения зоны Subplanites  so 
ko lovi  трансгрессивно за'легают на отложениях бата и келловея (Бид- 
жиев, Михайлов, 1966). Они, по данным этих авторов, представлены 
темными глинами, чередующимися с серыми песками, содержат про
слои песчаников и известняков (мощность 50—60 м), которые вверх 
по разрезу сменяются темными глинами и алевролитами с линзами 
песков (мощность 45— 50 м). Отложения содержат остатки Subplanites .  
cf. sokolovi  ( Ilov. et F lor.) ,  5 .  aff. pavida  (Ilov. et Flor.) ,  Pachyteuthis  
m amillaris  (Eichw.) и т. п. Фораминиферы не известны.

Н а  Северо-Востоке СССР отложения нижнего подъяруса фикси
руются по находкам Subplan ites  cf. sokolovi  и Buchia mosquensis  
(Buch) в вулканогенно-осадочной толще Пенжинской губы и в песча
никах хребта Полоусного (Сакс, Ронкина и др., 1963). Фораминиферы 
не известны.

СРЕДНИЙ ПОДЪЯРУС ВОЛЖСКОГО ЯРУСА
*

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

Р у с с к а я  р а в н и н а .  Н а Русской равнине (дер. Городище) 
средний подъярус включает три зоны.

Зона Dorsoplanites panderi  с подзонами Pavlov ia  pavlovi  и Zarais-  
kites zaraiskensis  представлена глиной темно-серой, сланцеватой, биту
минозной, переслаивающейся с глиной светло-серой, известковистой, 
включающей ходы червей и мелкие пелециподы (мощность 9,8 м). 
В глинах масса аммонитов и белемнлтов: Zaraiskites  scythicus  
(Vischn.), Z. quenstedti  (Rouil et Vos.), Pavlov ia  pavlovi  (Mich.), Dor
soplanites panderi  (Orb.) и т. д. (Герасимов, Михайлов, 1966). В отло
жениях этой зоны содержится богатый комплекс фораминифер, выде
ленный в слои Lenticulina ornatissima  и Saracenaria kasanzevi  (Кузне
цова, 1969) (табл. 3).

2 Е. Ф. Иванова 17



В Печорском бассейне отложения зоны Dorsoplanites panderi 
представлены глиной серой или темно-серой, карбонатной, песчанистой 
и алевритистой с остатками Dorsoplanites  sp. (мощность 85,5 м). Ком
плекс фораминифер состоит из секреционных (сем. Nodosariidae) и 
агглютинирующих форм (сем. Ammodiscidae, L ituolidae).

Зона Virgatites virgatus  состоит из двух подзон (снизу ввер х ) : Vir
gatites v irgatus  (s. str.) и Virgatites rosanovi. Отложения этой зоны 
развиты в европейской части Советского Союза несколько меньше, чем 
отложения предыдущей. Наибольшей мощности песчано-глинистые от
ложения зоны достигают в западной части Прикаспийской впадины 
(140 м). В Среднем Поволжье (дер. Городище) эта часть разреза 
представлена фосфоритовым конгломератом и тонким прослоем глау
конитового песка (мощность 1 м) с Virgatites v irgatus  (Buch), V. pal- 
lasi (Mich.), V. pusillus  (Mich.). Lagonibelus volgensis  (Orb.) и с очень 
бедным сообществом фораминифер, состоящим из Lenticulina panderosa  
Mjatliuk.

Зона Epivirgatites  nikitini, венчающая разрез среднего подъяруса 
на Русской равнине, содержит грубообломочные породы малой мощ
ности (редко больше 1 м). В это время отчетливо проявилось сокра
щение площади морского бассейна и начало регрессии. В Среднем 
Поволжье (дер. Городище) эта часть разреза характеризуется песча
ником известковистым с многочисленными раковинами Epivirgatites  
nikitini  (Mich.), Е. bipliciformis  (Nik.), Lomonossovella  lomonossovi 
(Vischn.) и др. Комплекс фораминифер выражен обедненным составом 
нодозариид (слои с Lenticulina o l ig o s teg ia ) .

Д л я  Печорского бассейна существуют несколько разноречивые 
данные о присутствии отложений зон Virgatites virgatus  и Epivirgatites  
nikitini.  По мнению К- И. Кузнецовой (1965), отложения этих зон не 
установлены в разрезах, вскрытых скважинами от Усть-Цильмы на 
юге до Нарьян-М ара на севере. В обнажениях на р. И жме В. И. Бо- 
дылевским (1963) в 10— 12-метровом слое глины определены Epivir
gati tes  cf. lahuseni  Nik., Lagonibelus volgensis  (Orb.), Buchia  russien-  
sis  (Pavl.)  и пр. Зона Virgatites virgatus,  по мнению В. И. Бодылевско- 
го, присутствует, но не охарактеризована аммонитами.

С е в е р  З а п а д н о й  С и б и р и .  Достаточно полно представлен и 
детально расчленяется средневолжский подъярус в Приполярном 
Зауралье  (реки Ятрия, Толья, Лопсия — бассейн Северной Сосьвы). 
М. С. Месежниковым (Месежников, 1959, 1960; Сакс, Месежников, 
Ш ульгина 1968 а, б) здесь выделено шесть зон (см. табл. 1).

Зона P alvovia  iatriensis  включает две подзоны: Pavlovia  iatriensis  
и S tra jevskya  strajevskyi.  Зона представлена алевритами табачного 
цвета с известковистыми стяжениями (мощность 11 — 14 м), содерж а
щими много раковин аммонитов P avlovia  iatriensis  llov., P. turgens  
Ilov., P. cf. variabilis Spath., P. raricostata  llov. Фораминиферы пред
ставлены обедненным комплексом нодозариид и в*меньшей степени ли- 
туолид (р. Яны-Манья).

Зона Dorsoplanites ilovaiskii  представлена алевролитами с конкре
циями известковистого алевролита (мощность 3—5 м), в которых со
хранились раковины аммонитов (редкие) Dorsoplanites ilovaiskii M e
sezhn., D. ovalis  Mesezhn., D. antiquus  Spath, Pavlovia  aff. jubilans  
Spath., P. raricostata  llov., Stra jevsk iya  sp. и многочисленные двуствор
чатые моллюски. Фораминиферы представлены единичными раковина
ми родов Lenticulina  и Dentalina  (р. Ятрия).

Зона Dorsoplanites m ax im us  — алевриты с известковыми конкре
циями (мощность 7— 10 м), содержащие аммониты Dorsoplanites m a 
x im us  Spath, D. flavus  Spath, D. panderiformis  Michl. и др. Белемниты
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Т а б л и ц а  3

"мирская низменность

п-ов Морлвнк (по Illil- 
poocKofi, 1961, 1966)

зо
на

п-ов Пахса (по Басову, За- 
харопу, Ивановой и др., 

1970)

Зо
на

Северный Таймыр (по дан
ным автора)

'rochammina septentri 
onalis, Haplophrag- 
moides em eljanzevi, 
H. schleiferi, Tro- 
chammina cf. parvilo- 
culata, A m m odiscus 
veteranus, Recurvoides 
ex g r . obskiensis, Am - 
mobaculites ex g r. 
jontinensis, Lenticuli
na aff. subalata, L. 
aff. kasanzevi, Planu- 
laria pressula, Margi- 
nulina aff. formosa, 
M. zaspelovae, M. 
impropria, Conorboides 
sp.

H aplophragmoides em e
ljanzevi, H. aff. schlei- 
jeri, Am m odiscus za s
pelovae, Recurvoides 
ex g r . obskiensis, 
Glomospirella intrita, 
Amm obaculites ex  g r . 
fontinensis, Spirople- 
ctammina  aff. vicina- 
lis, Trochammina aff. 
rosaceajormis, Nodo  
saria pseudohispida  
Lenticulina raritas, L  
rostriformis, L. aff 
nivalis, Astacolus tai 
m yrensls, A. trigonius 
Planularia caerulensis 
P. pressula, M arginu  
lina impropria, M 
striatocostata, Denta 
lina arundinacea, Bo- 
jarkaella firm a, Cera- 
tobulimina  (?) sp .

Lenticulina nadezhdaen- 
sis, L. djabakaensis, 
Astacolus petricosus, 
A. sachsi, M arginuli- 
nopsis borealis borea
lis, M. chetae, Vagi- 
nulinopsis golberti, 
Planularia furssenkoi, 
P. guttaeform is, P. 
improvisa, P. bicosta- 
ta, P: caerulensis, 
M arginulina improp
ria, M. secta, M. sub- 
formosa, M. striato
costata. Dentalinoldes



Распределение фораминифер в средневолжских отложениях
Т а б л и ц а 3

Таймырская низменность
Приполярное Зауралье

Русская равнина (по Кузне Зона
(по данным автора; „Реше Полярное Зауралье (по ланпым автора; .Решения и труды Усть-Еиисеиский рлГюи

п-ов Пахса (по Басову, За- СеверниП Таймыр (по дан
Зоил цовой, 19ПГ), 19П9) ния 11 труды Межвед. сопе- Межвед. совещания...*, 1969) (но ШаронскоП, 1968) реки Хета и Поярка (по дшшмм n-nn Пордвпк (но 111,1- ным автора)

щаппи...*, 1969)
СCO

та
Оn

апто()п) роиской, 1961, 19G6) «4
5n

хароиу, Ивановой и др., 
1970)

CO

Leiticulina  m o s q u e n s is . Len iicu lina  so sva e n s is , D orothia to rtuosa , S p iro p lec ta m m ln a  v ic ina lis, M a rg inu linopsis chelae, P la n u  Н aplophragm oides em e
L. o lig o s teg ia , L . w e- L. ex  g r .  n a d ezhdaen- A m m o d iscu s g ig a n te u s , A m m o b a cu lites  subaqualis, laria g u tta e fo rm is , P. fu rs- lja n zev i, Н. aff. sch le i
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Печорском бассейне отложения зоны Dorsoplanites panderi
л и



встречаются редко, но двустворчатые моллюски многочисленны.. Фо
раминиферы представлены единичными раковинами Haplophragmoides  
sp. и Vaginulina  sp. Перечисленным трем зонам соответствуют слои с 
Lenticulina ornatissima, Saracenaria pravoslavlevi, Citharina raricostata. 
В Полярном Зауралье  отложения дорзопланитовых зон содержат ком
плекс со Spiroplectam m ina vicinalis, Arnmobaculites  ex gr. haplophrag
mioides  («Решения и труды Межведомственного совещания...», 1969).

Зона Crendonites  sp.— алевриты мощностью 3—6 м с обедненной 
фауной аммонитов Crendonites subleslie  Mesezhn., С. cf. subregularis  
Spath., D orsoplanitinae, белемнитов и брахиопод (Сакс, Ронкина и др.,
1963). Фораминиферы не установлены.

Зона Laugeites  groenlandicus  — алевриты мощностью 5—6 м с 
горизонтами крупных известковистых конкреций, в которых часто 
встречаются аммониты Laugeites groenlandicus  Spath, L. borealis M e
sezhn., L. p lanus  Mesezhn., L. lamberti  Ilov. и другие, белемниты, дву
створчатые моллюски и редкие брахиоподы.

Зона Laugeites  (?) vogulicus  — алевриты рыхлые мощностью 
4—8 м с включениями известковистых конкреций и редкими остатками 
аммонитов Laugeites  (?) vogulicus  llov. Двустворчатые моллюски про
долж аю т встречаться в большом количестве. Фораминиферы опреде
лены из отложений обеих последних зон Приполярного Зауралья  и 
представлены комплексом секреционных и агглютинирующих форм, 
выделенных в слои с Lenticulina sosvaensis.  Отложения Полярного 
Зауралья  содержат комплекс с A m m odiscus  g iganteus, Dorothia tor- 
tuosa  и т. д. («Решения и труды Межведомственного совещания...»,
1969).

В южных районах Западно-Сибирской равнины отложения сред
неволжского подъяруса представлены глинисто-алевритовыми пачками 
и установлены по единичным находкам Dorsoplanites  spp. (села Боль- 
шеречье, М алиновка, П арабель, ст. Татарская) и Zaraiskites  sp. indet-. 
(Новологиновская скважина; Климова, 1961; Климова, Турбина, 1961). 
В разрезах некоторых скважин в этих отложениях выявлен комплекс 
в основном агглютинирующих фораминифер (Козырева, 1957 а, б, 
1961; М атвеевская, Иванова, I960).

В Усть-Енисейском районе средний подъярус выделен п толще 
глинисто-алевролитовых пород, вскрытых скважинами 1-Р, 10-Р на 
Малохетской площади. Общая мощность около 60 м. Из микрофауны 
известны Dorsoplanites  sp., Laugeites  (?) sp. indet., Dorsoplanites  
( Laugeites)  sp. indet., Buchia m osquensis  (Buch) (Сакс, Ронкина, 
1957; Сакс, Ронкина и др., 1963). Эти остатки аммонитов позволили 
выделить слои с Dorsoplanites  sp. и Laugeites  (?) sp., которые сопо
ставляются с соответствующими зонами Приполярного У рала и Р ус
ской равнины (см. табл. 1). Обнаружен относительно богатый комп
лекс фораминифер, который, судя по общим элементам с комплексом 
зоны Epivirgatites  variabilis Таймырской низменности (п-ов П ахса),  
скорее всего приурочен к верхам средневолжского подъяруса 
(см. табл. 3).

В Турухан-Елогуйском районе отложения средневолжского подъя
руса выражены преимущественно песчаными разностями и датируют
ся по находкам аммонитов Dorsoplanites  sp., Epivirgatites  sp. и Buchia  
ex gr. m osquensis  (Buch) (С. П. Булынникова, А. А. Булынникова, 1966). 
К этим отложениям приурочены многочисленные фораминиферы, среди 
которых преобладают представители аммодисцид, в меньшей степени 
встречены трохамминиды и единичные нодозарииды (Булынникова,
1962). Выделен комплекс с A m m odiscus  zaspelovae,  а выше — с Р1а- 
nularia subhum ilis  и Saracenaria pravoslavlevi.
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С е в е р  Ц е н т р а л ь н о й  С и б и р и .  В пределах Таймырской 
низменности средневолжский подъярус установлен в ее северной части 
на р. Д ябака-Т ари  (верхний приток р. Верхней Таймыры). Р азрез  
сложен зеленовато-бурыми алевритами и лептохлоритовыми песчани
ками (с прослоями и караваям и известковистых песчаников) и вклю
чает четыре зоны (Сакс, Басов и др., 1965, 1969).

Зона Dorsoplanites ilovaiskii — нижняя часть разреза (мощность 
12,5 м); здесь обнаружены Dorsoplanites  ex gr. ilovaiskii  Mesezhn.,
D. ex gr. m axim us  Spath, D. cf. f lavus  Spath  и т. п., а такж е обеднен
ный комплекс фораминифер, состоящий из нодозариид (см. табл. 3).

Зона Dorsoplanites m ax im us  — перекрывающие слои мощностью 
20 м, содержащие Dorsoplanites m ax im us  Spath, D. cf. crassus  Spath,
D. cf. m axim us  и другие формы, а такж е белемниты. Эти слои вклю
чают характерный комплекс секреционных фораминифер (в основном 
нодозарииды) (см. табл. 3).

Зона Dorsoplanites sachsi  — предгорья хребта Бы рранга (р. Д яба-  
ка-Тари), выше алевритов с D. m axim us  Spath. Здесь встречены ам 
мониты рода Taimyrosphinctes (Т. trikraniformoides  Mesezhn., Т. ех- 
centricus  Mesezhn., Т. elegans  Mesezhn.) и многочисленные Dorsopla
nites,  среди которых найдены формы, близкие к D. molodonensis  
Michlv. (Сакс, Месежников, Шульгина, 1968 б; Месежников, 1970). 
Охарактеризовать зону фораминиферами пока затруднительно.

Зона E pivirgatites  variabilis  обнаружена в опорном разрезе Т ай 
мырской низменности, детально изученном группой исследователей под 
руководством В. Н. Сакса (Сакс, Басов и др., 1969). Зона выражена 
зеленовато-серыми песчанистыми лептохлоритовыми алевритами с 
конкрециями известковистых алевролитов и ж елваками фосфоритоз. 
Отложения этой зоны (слои XIX— XX опорного разреза) выходят на 
поверхность у южного края Таймырской низменности на реках Левой 
и Правой Боярке и на р. Маймече. Они залегают с размывом на слоях 
с Pectinatitus pectinatus  (нижний подъярус). Н а Маймече отложения 
зоны представлены лептохлоритовыми песчаниками мощностью 6,4 м. 
Породы зоны содержат остатки аммонитов Epivirgatites  variabilis 
Schulg., Е. aff. bipliciformis  (Nik.), Virgatosphinctes bicostatus  Schulg., 
V. cf. tenuicostatus  Schulg., V. sp., белемниты и двустворчатые моллю
ски, много гастропод и малочисленные фораминиферы, в основном 
нодозарииды (см. табл. 3). Эти отложения обнажаются такж е в бас
сейне р. Д ябака-Т ари  (ручей Голубой) и фиксируются по находкам 
аммонитов рода Epivirgatites  и Laugeites  ex gr. s tschurovskii  Nik., L. 
(?) ex gr. vogulicus  Ilov. и др. Комплекс фораминифер бедный, состо
ит из представителей нодозариид и единичных цератобулиминид. М ощ
ность зоны 20 м.

В восточной части Таймырской низменности отложения зоны E pi
virgatites variabilis  выходят на поверхность на п-ове Пахса. Здесь от
ложения представлены глиной (мощность 6 м) темно:серой, оскольча- 
то й , . с прослоем известковистых конкреций, в которых найден E piv ir
ga ti tes  (?) variabilis  Schulg., белемниты, частые Buchia mosquensis  
(Buch) и редкие Pleurotomaria  sp. Среди фораминифер преобладают 
агглютинированные раковины литуолид, в комплексе с которыми об
наружены разнообразные нодозарииды (комплекс с Dorothia tortuosa, 
по Басову, Захарову  и др., 1970). Н а п-ове Нордвик скважинами 
вскрыты глины темные и голубовато-серые (мощность 7— 62 м) с про
слоями и конкрециями известняков, не содержащие остатков макро
фауны. Комплекс агглютинирующих и секреционных фораминифер 
приурочен к описываемой зоне в Усть-Енисейском районе и на п-ове 
П ахса (см. табл. 3).
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Отложения средневолжского подъяруса выходят на поверхность и 
на Северном Таймыре в бассейне р. Ленинградской (р. К аменная),  
мощность их 86—95 м (Басов, Захаров и др., 1965).

Зона Dorsoplanites ilovaiskii  установлена нечетко. К этой зоне 
отнесены пески мелко- и среднезернистые, местами косослоистые с 
линзами известковистого песчаника, тонкими прослоями галечника или 
включениями рассеянной гальки. Пески залегаю т на черных сланцах 
силура. В породах содержатся двустворчатые моллюски Liostrea ргае- 
anabarensis  Zakh., Buchia  ex gr. russiensis  (Pavl.)  и другие, белемни
ты Cylindroteuthis  sp., неопределимые агглютинирующие и малочис
ленные секреционные фораминиферы.

Зона Dorsoplanites m ax im us  — песок зеленовато- и темно-серый, 
мелко- и среднезернистый, местами глинистый, слюдистый горизон
тально- и косослоистый, иногда гравелистый или с линзами известко- 
вистых песчаников. Песок переслаивается с песчаником мелко- и сред
незернистым, известковистым. Эти отложения включают раковины 
аммонитов Dorsoplanites m ax im us  Spath, D. ex gr. m axim us, D. ex gr. 
panderiformis  Michl., двустворчатых моллюсков Buchia russiensis  
(P av l .) ,  B. gracilis  (Pavl.) и других, обильные теребратулиды. Х арак

терный комплекс фораминифер представлен нодозариидами, полимор- 
финидами и цератобулиминидами (см. табл. 3).

В низовье Лены отложения средневолжского подъяруса широко 
развиты и залегаю т на эродированной поверхности пород бата и кел- 
ловея. Р азрез  представлен желтыми песками и песчаниками с про- 
пластками и линзами глин и алевролитов (мощность 50—65 м) н под
разделяется на три зоны (Биджиев, Михайлов, 1966).

Зона Pavlovia  iatriensis  устанавливается по находке в осыпи Pav- 
lovia hypophantica  Ilov., emend.  Michlv.

Зона Dorsoplanites panderiformis  включает две подзоны: Dorsop
lanites  spp. (нижняя) и Dorsoplanites m ax im us  (верхняя). Песчаные 
породы мощностью 40—50 м содержат Dorsoplanites panderiformis  
Michlv., D. gracilis  Spath, D. sibiriakovi Michlv., D. m ax im us  Spath  и др.

Зона Dorsoplanites sachsi  — верхняя часть разреза (мощность 
40—50 м), в которой обнаружены Dorsoplanites gracilis  Spath, D. 
sachsi Michlv., D. molodonensis  Michlv.

Зона Laugeites  groenlandicus  — глина темно-серая с пластами и 
линзами известняков и песчаников (мощность 10— 15 м), с редкими 
Laugeites  ex gr. groenlandicus  Spath, с белемнитами и двустворчаты
ми моллюсками.

К востоку от Лены находки аммонитов, устанавливающих наличие 
отложений среднего подъяруса, неизвестны. Н а Земле Франца Иосифа 
отложения этой зоны содержат комплекс агглютинирующих форамини
фер с Trochammina septentrionalis  Scharov. (Басов, 1968).

Валуны с Dorsoplanites  aff. panderi  Orb., Buchia mosquensis  
(Buch), Lagonibelus m agnificus  Orb., L. volgensis  (Orb.) известны на 
Новой Земле (Дибнер, 1962; Сакс, Ронкина и др., 1963). Н а Ш пиц
бергене темно-серые глины и песчаники с Dorsoplanites  aff. panderi  
Orb., Buchia rugosa  (Fisch.), B. russiensis  (Pavl.)  и т. п. содержат комп
лекс агглютинирующих фораминифер с A m m odiscus  veteranus  и Тго- 
chamina rosacea (Сакс, Ронкина и др., 1963; Басов, 1968).

ВЕРХНИЙ ПОДЪЯРУС волжского ЯРУСА

Отложения верхневолжского подъяруса достаточно широко развиты 
на территории европейской части СССР и особенно на севере Сибири.
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Р у с с к а я  р а в н и н а .  Здесь верхневолжские отложения пред
ставлены мелководными или прибрежными терригенными породами, в 
которых по аммонитам выделены три зоны (снизу вверх).

Зона Kachpurites  fu lgens  в Среднем Поволжье у с. Кашпировки 
представлена алевритами темно-серыми с Kachpurites fu lgens  T rautsch 
и массой белемнитов (мощность 0,6—0,7 м). Комплекс фораминифер 
включает исключительно нодозарииды. В юго-западной части Москов
ской синеклизы это  мелкозернистые глауконитовые пески мощностью 
1,5—5 м с фосфоритовыми конкрециями. Они содержат своеобразный 
комплекс фораминифер, в котором присутствуют представители се
мейства P lacopsi l in idae  (Кузнецова, 1965).

Зона Craspedites  subditus  — песчаник рыхлый, глауконитовый в 
разрезе у дер. Городище (Среднее Поволжье), мощностью 0,8— 1 м, 
с раковинами Craspedites  subditus  (T rau t.) ,  С. okensis  (Orb.), Gar- 
niericeras ca tenu la tum  (Fisch.) и другими, белемнитами и массой бу- 
хий. Комплекс фораминифер состоит почти полностью из нодозариид 
(табл. 4).

У с. К аш пировки известковистые песчаники с прослоями мене." 
плотных разностей (мощность до 2,6 м) содержат массу Craspedites  
subditus  (T rau t .) ,  белемнитов и бухий, а такж е комплекс форамини
фер, в котором господствует Lenticulina aquitonica  (Mjatl.) В Под- 
московье отлож ения этой зоны предстэвлены глзукоиитовыми пбскя~ 
ми, песчаниками и грубозернистыми кварцевыми песками без глауко
нита (мощность 0,7—5 м). В Саратовской области известковистые 
песчаники и глауконитовые пески включают фауну двух зон: K achpu
rites fu lgens  и Craspedites  subditus.

Зона C rasped ites  nodiger  у с. Кашпировки (Среднее Поволжье) 
выражена песчаником темновато-серым (мощность 1,5 м), содерж а
щим многочисленные раковины Craspedites nodiger  (Eichw.) и бухий, 
но комплекс ф ораминифер беден и состоит, по данным автора, из не
скольких видов нодозариид. В разрезе у дер. Городище слой песчани
ка известковистого (мощность 0,15 м) с фосфоритовыми конкрециями 
сохранился в немногих местах. Он включает раковины Craspedites mil- 
kivensis  (S tro m .) ,  c - kachpuricus  (Traut.) и др. В Московской области 
осадки этой зон ы  более грубые — пески с галькой кварца, кварцевые 
пески с конкрециями фосфоритового песчаника (мощность 30 м). П о
добные отлож ения развиты в Рязанской и Костромской областях 
(Кузнецова, 1965; Герасимов, Михайлов, 1966).

В Печорском бассейне верхневолжские отложения пока уверенно 
не установлены.

С е в е р  З а п а д н о й  С и б и р и .  Н а Приполярном Урале 
М. С. М есежниковым (1959) описана пачка пород мощностью 4— 15 м 
с Kachpurites cf. sub fu lgens  Nik., К. fu lgens  (T rau t.) ,  Craspedites oken
sis Orb., A cro teu th is  lateralis Phil 1. и др. (Сакс, Ронкина и др., 1963). 
Находки аммонитов позволили выделить две зоны: Kachpurites fu lgens  
и Craspedites su b d i tu s .  Отложения зоны Craspedites nodiger  в изучен
ных разрезах отсутствуют. Фораминиферы не установлены.

Отложения верхневолжского подъяруса вскрыты многочисленными 
скважинами на территории западной части Западно-Сибирской р ав 
нины от бассейна р. Полуй на севере до г. Тюмени на юге. Они извест
ны также в ю ж ны х и восточных ее районах. Отложения выражены 
глинами алевритистыми, почти черными, с прослоями битуминозных 
разностей, ам монитами почти не охарактеризованы, но содержат ти
пичный ком плекс фораминифер с A m m odiscus  veteranus  и Haplo- 
phragmoides vo lossa tovi.  Н ад  слоями с этим комплексом микрофауны 
в скважинах Зареченской площади (86-Р  и 9 2 -Р )  встречен Craspedites
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sp. и в Колпашеве — Kachpurites  cf. subfu lgens  (Сакс, Ронкина и др.,
1963), что позволяет датировать отложения в пределах двух назван
ных для У рала зон.

В Усть-Енисейском районе верхневолжский подъярус представлен 
глинами темно-серыми или зеленовато-серыми (общая мощность 
150 м), в которых присутствуют Taimyroceras laevigatum  Bodyl., Т. nii- 
ga  Bodyl., Bucliia ex gr. fischiriana  (Orb.) и другие палеонтологические 
ископаемые. Отложения содержат сравнительно богатый комплекс ф о
раминифер, в котором преобладают агглютинированные раковины 
гаплофрагмоидесов и аммодискусов (Сакс и др., 1963, и табл. 4).

С е в е р  Ц е н т р а л ь н о й  С и б и р и .  Наиболее полный разрез 
отложений верхневолжского подъяруса на севере Сибири установлен у 
западной окраины Таймырской низменности на реках Хете и Левой и 
Правой Боярке. Этот разрез служит опорным для всего региона. В со
ставе подъяруса выделены три зоны.

Зона Craspedites okensis  включает подзоны (снизу вверх): Virga- 
tosphinctes exoticus, Craspedites okensis  s. str. и Craspedites originalis  
(Сакс, Басов и др., 1969).

Отложения зоны в опорном разрезе представлены лептохлоритовы- 
ми алевролитами и глинистыми алевритами видимой мощностью 16 м. 
К этим осадкам приурочен достаточно богатый комплекс фораминифер 
с Haplophragmoides em eljanzevi, Trochammina  ex gr. rosacea, M arg inu
lina subformosa, Lenticulina ronkinae  (см. табл. 4).

Зона Craspedites ta im yrensis  представлена алевритами и алевроли
тами мощностью 23,5 м на р. Хете с многочисленными Craspedites ta im y
rensis  Bodyl., С. laevigatus  Bodyl., редкими Craspedites planus  Schulg., 
Virgatosphinctes exoticus  Schulg. и т. п., а такж е  белемнитами и дву
створчатыми моллюсками. Комплекс фораминифер состоит в основном 
из нодозариид, выделенных В. А. Басовым (1968) в комплекс с Nodo- 
saria invidiosa, Guttu lina  ex gr. dogieli, M arginulina zaspelovae  
(см. табл. 4). Отложения этой зоны установлены и на р. Д яб ак а -Т а 
ри, где вместе с Taimyroceras  sp. найден Craspedites pseudonodiger  
Schulg.

Зона Chetaites chetae включает лептохлоритовые известковистые 
алевролиты (мощность 0,5 м), прослеживающиеся на р. Хете. Среди 
многочисленных аммонитов преобладают Chetaites chetae Schulg, реже 
встречены Virgatosphinctes tenuicostatus  Schulg., Craspedites (T a im yro 
ceras) s ingularis  Schulg. и др. Обнаружены белемниты и двустворки. 
Фораминифер в породах этой зоны нет.

Н а п-ове Пахса отложения верхневолжского подъяруса о б н аж а
ются у мыса Урдюк-Хая. Они представлены глинами темно-серыми, 
неравномерно переслаивающимися с зеленовато-серыми разностями и 
содержат прослои конкреций известковистых глинистых пород (мощ 
ность 12,4 м). В глинах и конкрециях найдены аммониты, белемниты, 
двустворки, ракообразные, агглютинирующие и секреционные форами
ниферы (Басов, Захаров  и др., 1970).

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

Зона Craspedites ta imyrensis  — глина аргиллитоподобная, иногда 
алевритистая, темно-серая, включающая конкреции (мощность 4,2 м). 
Встречены Craspedites (Taimyroceras?) canadensis canadensis  Jeletz.,
С. (Т. ?) canadensis pseudosubditus  Jeletz., белемниты и пектиниды.
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Распределение фораминифер

Зона
Русская равнина 
(по Кузнецовой, 

1965, 1969)
Зона

Приполярное и;Полярное 
Зауралье (по данным 

автора и .Решения и тру
ди М ежвед. совеща

ния...*, 1969)

Зона
Усть-Енисейский район 
(по Шаровской, 19(>8)

аta.-си
!<

Lenticulina muenste- 
ri, Lenticulina  aff. 
oligostegia, M ar
ginulina robusta

Lenticulina aquiloni- 
ca, L. panaerosa,
L. oligostegia, L. 
media, L. biexca- 
vata, L. muenste- 
ri, Saracenaria  
alfa, M arginulina  
robusta, M. stria
tocostata, M. pseu- 
dolinearis, M. for- 
mosa, Ram ulina  
nodosarioides, Spi 
rofrondicularia 

rhabdogonoides, 
Dentalina deflexa

Placopsilina  sp., M ar
ginulina  aff. ro
busta, Citharina 
sp.

a
сО

A m m odiscus vetera- 
nus, Haplophrag- 
moides volossato  
vi, H. em eljanzeni, 
H. schleiferi, Am- 
m obaculites scha- 
rovskajae, Recurvo- 
ides ex gr. obskien- 
sis, Trochammina  
rosacea, T. konda- 
ensis, T. m isinovi, 
M arginulina robus
ta, Л1. striatocosta
ta, M. glabra, Len
ticulina  sp.

A m m odiscus vetera- 
nus, Haplophrag- 
m oides volossato- 
vi, H. em eljanzevi, 
H. schleiferi, Re- 
curvoides obskien- 
sis, Trochammina  
rosacea, M arginu
lina glabroides, M. 
gracilissim a, M . 
striatocostata



Т а б л и ц а  4
в верхневолжских отложениях

Зона

Таймырская низменность

реки Хета и Боярка 
(по данным автора)

п-ов Ноодвик (по Ша- 
ровскон, 1966)

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

H aplophragmoides ете- 
Ijanzevi, Н. schleiferi, 
Н. volossatovi, Тго- 
chammina septentrio- 
nalis, Gnt’r i r u i n (?) 
ex gr. gerkei, M argi- 
nulina subform osa, M. 
vermis, Lenticulina  
raritas, Eoguitulina  
sp.

о

•e
Q.

Lenticulina rostriformis. 
L. raritas, L. xeniae, 
L. digitate, L. makar 
jevae, M arginulinopsis 
borealis borealis, Sa- 
racenaria visa, Pseu 
donodosaria insueta 
Nodosaria invidiosa, 
Bojarkaella firm a  
M arginulina im prop
ria, M. integra, M. za- 
spelovae, M. striato- 
costata, Guttulina  ex 
gr. dogieli_________

to

Q.-S«О Ьд
О о

Lenticulina ronkinae, L 
rostriform is, L. pseu- 
doarctica, Astacolus 
suspectus, A . taimy- 
rensis, M arginulinop
sis chetae, M arginuli
na integra

abe

M arginulina impropria, 
M. integra, M. subfor 
mosa, M. transm utata, 
M. glabroides, M. 
striatocostata, Sarace- 
naria bassovi, Geinitzi- 
nita arctocretacea in- 
tercolaris, Lenticulina  
ronkinae, M arginuli
nopsis chetae, A m m o
discus veteranus

Globulina chetaensis 
chetaensis, A m m odis  
cus veteranus, H aplo
phragmoides eme- 
Ijanzevi, Amm obaculi- 
tes khatangensis, R e
curvoides ex gr. ob
skiensis, Trochammina 
rosacea, M arginulina  
glabroides, M. in teg 
ra, Astacolus taimy- 
rensis, A. trigonius

Am m odiscus vetera
nus, Haplophrag  
moides emeljanze- 
vi, H. schleiferi, 
Am m obaculites ex 
gr. fontinensis, R e
curvoides obskien  
sis, Trochammina  
cf. parviloculata, 
Gaudryina sp., 
Lenticulina  aff. ka 
sanzevi, L. sossi 
patrovae, L. modi- 
ca, L. aff. novella, 
Astacolus tigjanen- 
sis, Planularia  
pressula, M arginu  
lina aff. formosa, 
M. zaspelovae, M. 
ex gr. strlatocosta- 
ta, M. gracilissima

Haplophragmoides 
pm eljam evi, H. schlei
feri, H. fim briatus, 
Am m odiscus vetera
nus, Trochammina  ex 
gr. rosaceaformis, 
Orientalia (?) baccu- 
la, M arginulina sub
formosa, Planularia  
pressula, Lenticulina  
sossipatrovae, L , mo- 
dica

Haplophragmoides eme- 
Ijanzevi, H. schleiferi, 
H. volossatovi, A m m o
discus veteranus, R e
curvoides aff. obskien
sis, Trochammina  aff. 
septentrionalis, T. par
viloculata, Gaudryina 
gerkei (?), Lenticulina  
aff. novella, L. aff. 
^onkinae, Planularia 
pressula, M arginulina  
vermis, M. aff. im 
propria, G einitzinita  
arctocretacea interco- 
laris, H yperamm ina  
aff. aptica



Фораминиферы представлены аммодисцидами, литуолидами и нодо- 
зариидами.

Зона Chetaites chetae — глина тонкоплитчатая, тонкослоистая 
темно-серая, содерж ащ ая Phylloceras (?)  sp., Buchia ex gr. volgensis  
Lah. К осыпи приурочены находки Chetaites  cf. chetae Schulg., Chetaites  
sp., Craspedites  cf. okensis  Orb. Среди фораминифер присутствуют те же 
представители, что и в отложениях предыдущих зон (см. табл. 4). 
В пределах указанных трех зон выделен комплекс с H aplophragmoides  
em eljanzevi, Trochammina rosacea, T. septentrionalis  (Басов, Захаров  
и др., 1970).

Н а п-ове Нордвик глинистые отложения верхневолжского подъяру
са мощностью 14—47 м вскрыты рядом скважин и содержат комплекс 
фораминифер, в основном идентичный комплексу п-ова Пахса 
(см. табл. 4).

Н а Северном Таймыре верхневолжские отложения не сохранились, 
видимо, из-за последующих размывов (Сакс, Ронкина и др., 1963).

Отложения верхневолжского подъяруса фиксируются на р. Анабар 
и ее притоках. Это — гравелиты, глауконитовые песчаники и алевро
литы мощностью 5 м с белемнитами Lagonibelus (L .) elongatus  
(B liithg .) , Pachyteu th is  (P .) subrectangulata  (Bliithg.) и др. и аммони
тами Laugeites (?) udschensis  Schulg.

В низовьях рек Оленек и Лена, по мнению некоторых исследовате
лей (Сакс, Ронкина и др., 1963), горизонт аргиллитов (мощность 12 м) 
с Craspedites (?) sp. indet., С. (Paracraspedites?)  sp. indet., Phylloceras  
sp., Lagonibelus  aff. superelongatus  (B liithg), Buchia volgensis  (Lah.) 
и т. п. может относиться к верхневолжскому подъярусу. В этом же 
районе А. А. Герке и Н. В. Ш аровской обнаружены единичные A m m o 
discus veteranus  Kos., Haplophragmoides em eljanzevi  Schl. и Trocham m i
na rosacea Zasp.

Верхневолжские отложения развиты на р. Лене, в бассейнах рек 
Молодо и Усунку. Они известны на Новой Земле и, возможно, на Земле 
Ф ранца-И осифа. Н а Северо-Востоке С СС Р верхневолжских аммонитов 
почти нет.

Таким образом, отложения волжского яруса достаточно широко 
распространены на Севере СССР. Разрезы  этих отложений не везде 
полные, что обусловлено, видимо, последующими размывами. Н иж не
волжские и низы средневолжских отложений наиболее полно представ
лены на Русской равнине. Верхневолжские, а такж е средняя и верх
няя части средневолжских отложений более полно сохранились на 
севере Центральной Сибири — в Таймырской низменности. Все части 
указанных разрезов в большинстве случаев охарактеризованы палеон
тологическими остатками, в том числе аммонитами, позволившими 
расчленить отложения на зоны.



ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФОРАМИНИФЕР  
В БОРЕАЛЬНЫ Х БАССЕЙНАХ СССР  

В КОНЦЕ ПОЗДНЕЙ ЮРЫ — НАЧАЛЕ МЕЛА

Изучение фауны и флоры прошлого на границах геологических 
периодов и веков всегда представляло интерес для палеонтологов. 
В последнее 20-летие начали появляться работы, в которых исследо
ватели пытаются подойти к решению эгого вопроса путем изучения 
простейших. В этом отношении показательны работы А. В. Фурсенко 
(1949, 1958), в которых рассматривается развитие фораминифер на 
границе юры и мела. К. И. Кузнецова (1965) выяснила характер 
нижней границы волжского яруса и изменений в составе фораминифер 
с наступлением волжского века па Русской равнине. Автор (Иванова, 
1968) и В. А. Басов (1968) проследили изменения состава форамини
фер в течение волжского и берриасского веков для Хатангской впади
ны, Северного Таймыра и Арктических островов.

Комплексы фораминифер конца .поздней юры, безусловно, сохра
няли следы влияния фауны предшествующих геологических эпох и в то 
же время служили отправным моментом в эволюции фауны мелового 
периода. Волжский и берриасский века, находящиеся на границе двух 
геологических периодов, были теми этапами в истории фораминифер, 
когда заверш алось развитие более древних их представителей и по
явились новые элементы, положившие начало будущим сообществам 
данной группы микрофауны. Отложения этого возраста, следователь
но,— весьма благоприятный объект для такого рода исследования. При 
этом его значимость неизмеримо возрастает, если изменения фауны 
Удается наблюдать на обширной территории, охватывающей несколько 
биогеографических провинций, а тем более областей. Накопленный п а 
леонтологический материал дает возможность в настоящей работе про
следить изменения комплексов фораминифер на границе юры и мела 
для всего севера Сибири и европейской части СССР.

Фораминиферы волжского яруса довольно полно представлены в 
стратотипическом разрезе у дер. Городище в Среднем Поволжье. 
Автор имел возможность изучить этот разрез в 1966 н 1967 гг. и по
слойно отобрать образцы пород. Выделенные комплексы форамини
фер позволили провести сравнительные исследования их с комплек
сами севера Сибири как в отношении систематического состава, так 
и в палеобиогеографическом аспекте. Изучение комплексов Русской 
равнины дало возможность такж е внести некоторые дополнения и 
коррективы в списки систематического состава фораминифер. В основ
ном же для Русской равнины автор пользовался данными А. В. Ф ур
сенко и Е. Н. Поленовой (1950), Л. Г. Дайн (1934, 1948), Е. В. Мятлюк 
(1939 а) ,  К. И. Кузнецовой (1965).

Анализ систематического состава сообщества волжских форам и
нифер показал, что оно состоит из представителей 14 семейств, кото-
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рые включают 44 рода и 130— 140 видов на Русской равнине, 9 семейств,. 
36 родов и 130— 135 видов в З ау р ал ье  и 10 семейств, 38 родов и около- 
100 видов на севере Центральной Сибири.

Наибольшим развитием как в европейской части Советского Союза, 
так и на севере Западной (Зауралье) и Центральной Сибири пользуется 
семейство Nodosariidae. Это семейство представлено 20 родами и более 
чем 100 видами на Русской равнине, 19 родами и 80 видами в Зауралье, 
18 родами и более чем 60 видами на севере Центральной Сибири. С ле
дующее семейство по числу родов на Русской равнине и на севере 
Центральной Сибири — Polym orphin idae (5 родов). Однако на Русской 
равнине по количеству видов в комплексе второе место принадлежит 
семейству Lituolidae — 5 родов и 17 видов (Кузнецова, 1965). Н а се
вере Центральной Сибири по количеству экземпляров в составе попу
ляций видов выделяется семейство Ammodiscidae, род A m m odiscus  и 
семейство Lituolidae, род Haplophragm oides;  на Русской равнине — 
семейство Epistominidae, роды Epistom ina , Mironovella  и Hoeglundina.  
В Сибирском Зауралье  второе место по числу родов в комплексе фо
раминифер принадлежит литуолидам (4 рода).  Остальные семейства 
представлены малым числом и родов (1— 3) и видов (1—4).

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

Первый этап охватывает поздний кимеридж и ранневолжское вре
мя. Н а Русской равнине это — время развития эпистоминид и церато
булиминид на фоне расцвета нодозариид (Кузнецова, 1965). Родовой- 
и видовой составы этих основных групп, за исключением некоторых 
нодозариид, для позднего кимериджа и начала волжского века были 
очень близки. Н а рубеже кимериджского и волжского веков видовой 
состав родов Lenticulina, Marginulina, Saracenaria  и других заметно 
обновился.

В Зауралье  наблюдается подобная же картина. В ранневолжское 
время, как и в позднем кимеридже, продолжают свое развитие пред
ставители цератобулиминид и нодозариид. Эпистоминиды в этом ре
гионе в волжских отложениях отсутствуют. Но в ранневолжском сооб
ществе Зау р ал ья  наряду с кимериджскими видами цератобулиминид 
и нодозариид получили развитие новые виды: Reinholdella  (P .) voliaen
sis Dain, Lenticulina pusula  E. Ivan., L. essica  P u tr ja ,  L. graphica Putrja,  
L. pungensis  E. Ivan, и др. Обновился такж е состав маргинулин, аста- 
колюсов, вагинулинопсисов, появились новые виды рода Dainitella, 
установленного Ф. С. Путрей (1970,1971). Появление новых видов 
прослеживается и в составе агглютинирующих фораминифер: тро- 
хамминид, литуолид.

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

Второй этап в развитии фораминифер охватывал средневолжское 
время. Н ачало  этого этапа на Русской равнине ознаменовалось весьма 
резкими изменениями в составе комплексов фораминифер. В это время 
значительно возрастают разнообразие состава и численность популя
ций фораминифер, особенно нодозариид, которые доминируют в сооб
ществе средневолжских фораминифер и переживают свой расцвет в 
зоне Dorsoplanites panderi  (Кузнецова, 1965). Нодозарииды в этой 
зоне представлены 19 родами и многочисленны по количеству видов и.
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экземпляров. Разнообразие их сохраняется и в зоне Virgatites virgatus, 
заметно уменьшаясь в зоне E pivirgatites  nikitini  (рис. 2, 3). Среди 
средневолжских нодозариид и полиморфинид появляются представи
тели родов Geinitzinita, Frondicularia  (?), Spirofrondicularia, Paleopo- 
lymorphina,  которые не встречаются в отложениях кимериджа и нижне
волжского подъяруса. К средневолжскому времени приурочено появле
ние и некоторых аммодисцид (роды A m m odiscus , Glomospirella),  атак- 
софрагмиид (род Gaudryina).  Одновременно появляются новые виды 
родов Triplasia  и Elabellammina, Quinqueloculina, S igm oilina , Nubeculi-  
nella, Spirillina  и Conicospirillina.  Представители этих родов на Русской 
равнине прекращают свое существование в конце средневолжского вре
мени. Л а  рубеже ранне- и средневолжского времени резко сокращаются 
виды эпистоминид и цератобулиминид.

В Зауралье  на границе ранне- и средневолжского времени такж е 
происходят существенные изменения в составе фораминифер, но они 
менее значительны, чем в тот же период на Русской равнине, и каса 
ются в основном видов. Однако здесь такж е исчезают цератобулимини- 
ды и возникают новые виды аммодисцид — A m m odiscus  zaspelovac  
Kos., A. veteranus  Kos., A m m overte l la  sincera  Dain и литуолид — H a p 
lophragmoides em eljanzevi  Schl., H aplophragm ium  e longatum  Dain (по
следний приурочен в основном к верхней части среднего подъяруса). 
В начале средневолжского времени среди атаксофрагмиид появляется 
представитель рода Dorothia  — D. tortuosa  Dain, et Komiss., достига
ющий расцвета во время "Laugeites groenlandicus” и ”L. (?) vogulicus" . 
В составе трохамминид установлен новый вид Trochammina septentriona-  
l is  Scharov., распространенный в восточной части Полярного Зауралья  
и в некоторых районах севера Центральной Сибири (п-ова Нордвик и 
П ах са) ,  переживший свой расцвет, вероятно, в конце средневолжского 
времени, а такж е  Trochammina subneocomiana  Levina. По разнообразию 
видов преобладающими в сообществе средневолжских фораминифер 
З а у р ал ья  остаются нодозарииды. Они, как и на Русской равнине, пред
ставлены 19 родами. Значительным числом видов отличается род L en ti
culina, меньшим M arginulina;  остальные роды имеют в составе неболь
шое число видов и экземпляров (рис. 4, 5). В средневолжское время 
нодозарииды обновляют свой состав. Появляются новые виды: L enticu
lina sosvaensis  Dain, L. intermedia  P u tr ja ,  L. tanatchovae  Pu tr ja ,  
L. schaimica  (P u tr ja ) ,  L. raritas  E. Ivan., Planularia m ulym jaensis  
P u tr ja ,  P. improvisa  E. Ivan. sp. nov.

Н а севере Центральной Сибири средневолжский этап в развитии 
фораминифер более отчетливо выражен в пределах Таймырской низ
менности и на Северном Таймыре. Это время ознаменовалось разви
тием семейства Nodosariidae (15 родов), особенно родов Marginulina,  
Astacolus  и Planularia,  в меньшей степени Lenticulina  и M arginu linopsis . 
Остальные роды представлены единичными видами (рис. 6, 7). Н одо
зарииды выражены почти исключительно местными видами. Очень 
интересны как элемент в сообществе фораминифер Северного Таймы 
ра виды рода Sigm om orphina: S .  taimyrica  Е. Ivan., 5 . folliformis
Е. Ivan., приуроченные к отложениям зоны Dorsoplanites m axim us.  
Представители этого рода встречены в СССР только в отложениях 
данного района, а за пределами СССР — в верхнем бононе Польши 
(Bielecka, Pozaryski, 1954; Groiss, 1963). Сообществу нодозариид в 
начале и середине средневолжского времени (зоны Dorsoplanites  
ilovaiskii, D. maximus, D. sachsi)  сопутствуют редкие литуолиды (род 
H aplophragm oides),  аммодисциды (роды A m m odiscus  и Glomospirella),  
трохамминиды (род Trochammina.). В конце средневолжского времени 
(время "Epivirgatites  variabilis")  в Таймырской низменности не най-



// .-.*./// VII

Рис. 2. Схема вертикального и количественного распределения семейств
Условные обозначение

I — Astrorizidnc; /  — H yperam m ina; II — Reophacidae; /  — Reophax; I I I — Ammodiscidae: /  — Glom
2 — R ecurvoides, 3 — A rnm obaculites, 4 — H aplophragm ium , 5 — Flabellam m ina, 6 — T riplasia; V —
/ — G audryina, 2 — V erneuilinoides, 3 — Dorothia, 4 — Verneuilina, 5 — O rien talia  (? ) , 6 — Tritaxia  
adra tin a , 4 — P seudonodosaria , 5 — Lagena, 6 — G einitzin ita , 7 — Lingulina, 8 — F rondicularia (? ) , 9 
ginu lina, 15 — Saracenaria. 16 — D entalina, 17 — D entalin oides, 18 — C itharinella , 19 — V aginulina  ̂
dicularia, 2 — G uttu lina, 3 — E oguttu lina, 4 — Globulina, 5 — P aleopolym orphina, 6 — R am ulina, 7 — 
dae: /  — E pistom ina, 2 — H oeglundina, 3 — M ironovella; XIII — Ceratobuiim inidae: /  — Reinholdella,. 
ridae: / — C ornuspira; XV — M iliolidae: 1 — Q uinqueloculina; 2 — S igm oilina ; XVI — Nubeculariidae: 
Римские цифры обозначают семейства, арабские — роды. Граннцы меж ду этапами на рис. 2, 4.

дены представители родов Tristix, Saracenaria  и Citharina, зато появля
ется представитель рода Epistomina,  который не встречен в каком-либо 
районе севера Сибири и, видимо, является иммигрантом из восточно
европейских морей. В восточной части Таймырской низменности (п-ова 

, Нордвик и П ахса) ,  а такж е в Усть-Енисейском районе в комплексах 
фораминифер преобладают агглютинированные раковины литуолид, 
трохамминид, в меньшей степени аммодисцид. Агглютинирующие 
фораминиферы не отличаются видовым разнообразием, но обладают 
численным преимуществом. Можно отметить Haplophragmoides  
em eljanzevi  Schl., Я . volossatovi  Scharov, H. schleiferi Scharov. (часто 
немногочислен), Recurvoides  ex gr. obskiensis  Roman., Arnmobaculites  
labythnangensis  Dain  (внекоторых разрезах  многочислен), Trochammina  
septentrionalis  Scharov. Нодозарииды в указанных районах имели под-
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и родов фораминифер в отложениях волжского яруса Русской равнины, 
к рис. 2—7:
ospirella , 2 — A m m odiscus, 3 — A m m overte lla , 4 — Tolypam m ina; IV — Lituolidae: 1 — H aplophragm oides,. 
Textulariidae: 1 — Spiroplectam m ina; VI — Trochaminidae: /  — Trochammina; VII — Ataxophragm iidae: 
('/); VIII — Placopsilinidae: I — P lacopsilina; IX — Nodosariidae: 1 — N odosaria, 2 — Tristix, 3 — Qu- 
— Lenticu lina, 10 — A stacolu s, 11 — M argin u linopsis, 12 — V aginulinopsis, 13 — Planularia, 14 — M ar- 
20 — Citharina, 21 — Tribrachia, 22 — B ojarkaella , 2 3 — D ain itella ; X — Polym orphm idae: 1 — Spirofron - 
P araden talin a , 8 — Sigm om orphina, 9 — B ullopora; XI — Discorbidae: /  — u is c o rb is ; XII — Epistom innl- 
2 — C eratobulim ina (? ) , 3 — C eratocancris, 4 — C onorboides, 5 — P seudolam arck ina ; XIV — Cornuspi- 
1 — N ubeculinella; XVII — Soirillin idae: /  — Spirillina.
6 соответствуют уел. обозн. рис. 8. М асштаб графиков: 1 мм — один род (или вид).

чиненное значение, число их видов и даж е  родов сократилось в конце 
средневолжского времени.

В целом, как и в Зауралье , изменения состава фораминифер на 
границе ранне- и средневолжского времени не столь значительны, к ак  
на Русской равнине.

Третий этап в развитии фораминифер соответствует поздневолж
скому времени. Совсем недавно, как известно, этот подъярус выделялся 
как самостоятельный верхний волжский ярус ввиду своеобразия фауны 
моллюсков. Одно это уже позволяет говорить об определенном и в а ж 
ном, отличном от предыдущих этапе в развитии органического мира. 
В сообществе фораминифер Русской равнины существенные изменения 
отмечаются почти во всех группах фораминифер. Эти изменения, 
однако, как отмечает К- И. Кузнецова (1965), произошли не вследст-

31



§

| s
J*

I
I

4i
Q.

З о н а

C rasped i te s  
n od iger

C raspea i te s  
su b d itu s

K achpu rites
fu lgens

E p iv ir g a ti te s
n ik i t in i

!§
iS0'

V irg a tite s
rosanout

V irg a tite s
v irg a tu s

Z a ra isk ites
zara isken sis

P av lo v ia
p a v lo v i

Subplanites 
pseudoscyth i cus

S u bplan ites
so k o lo v i

S u b p la n ites
klim ovi

Vi rga tox ioceras  
fa lla x

6

x
X
X

X

7

IV

ill

r

*

i

III IV V VI VII VIII /X X XI XII XIII

Puc. 3. Схема вертикального и количественного распределения семейств фораминифер 
в отложениях .волжского яруса Русской равнины.

вие возникновения новых компонентов, а главным образом в резуль
тате очень резкого обеднения ранее существовавших сообществ. 
Изменения затронули даж е  такую процветавшую ранее группу ф о р а
минифер, как нодозарииды, которые представлены теперь только 9 
родами и небольшим числом видов и экземпляров. Представители т а 
ких родов, как  Pseudonodosaria, Geinitzinita, Lingulina, Frondicularia, 
Vaginulinopsis, Planularia, Citharinella, неизвестны в верхневолжских 
отложениях Русской равнины. Представители родов аммодисцид и 
литуолид исчезли уж е в конце средневолжского времени (”E piv irga ti
tes nikitin i”), не достигнув начала поздневолжского. Вместе с тем 
К- И. Кузнецова (1965) отмечает и появление нового элемента в сооб
ществе фораминифер поздневолжского времени — Placopsilina  sp. из 
семейства P lacopsilin idae (см. рис. 2, 3).
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Puc. 5. Схема вертикального и количественного распределения 
семейств фораминифер в отложениях волжского яруса 

Зауралья

Причину качественного и количественного обеднения сообщества 
фораминифер Русской равнины К- И. Кузнецова усматривает в изме
нениях условий обитания фауны вследствие регрессии бореаль- 
ного моря в конце поздней юры. Что это не связано с эволюционными 
изменениями в развитии фораминифер, подтверждает и тот факт, что 
представители некоторых групп, существовавших в ранне- и средне
волжское время, вновь появляются в раннем мелу.

Весьма существенные изменения в комплексах фораминифер позд
неволжского времени произошли и в Зауралье. Здесь в этот период 
отмечаются только представители трех семейств фораминифер: ам мо
д исцид— A m m odiscus  veteranus  Kos., литуолид — Haplophragmoides
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Рис. 6. Схема вертикального и количественного распределения семейств и родов фораминифер в отложениях волжского яруса
севера Центральной Сибири.
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нифер в отложениях волжского яруса севера Центральной Сибири.

volossatovi  Scharov. и трохамминид — Trochammina m isinovi  Levina, 
Т. kondaensis  Levina (см. рис. 4, 5).

Н а  границе средне- и поздневолжского времени существенно 
обновляется состав фораминифер и в комплексах севера Центральной 
Сибири. Необходимо отметить, что комплекс фораминифер поздне
волжского времени в южной части Таймырской низменности отличал
ся преобладанием и разнообразием нодозариид, которые достигли отно
сительного расцвета во время "Craspedites ta im yrensis” (см. рис. 6, 7). 
Нодозарииды представлены 14 родами и примерно 50 видами. Здесь 
опять обнаружены роды Tristix, Saracenaria, Citharina. В конце во л ж 
ского века (время ’’Craspedites ta im yrensis”)  впервые появляются пред
ставители родов Pseudonodosaria  и Lagena.  Возникают новые виды лен-
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тикулин — Lenticulina ronkinae  Bass., L. rostriformis  E. Ivan., L. xeniae
F. Ivan., астаколюсов — A staco lus  declavatus  Bass., сараценарий — 
Saracenaria bassovi  E. Ivan, и т. д. Среди полиморфинид в этом 
районе тоже появились новые виды: Eoguttu lina  sp., Globulina chetaen- 
sis chetaensis  Bass., среди цератобулиминид — Ceratobulimina  (?) 
prudens  Bass.

В комплексах других районов преобладают агглютинирующие фо
раминиферы. Литуолиды, представленные 3 родами и 6 видами с боль
шим количеством экземпляров, создают основной фон в комплексах 
фораминифер севера Центральной Сибири. Они распространены в во
сточной части Таймырской низменности (п-ова Пахса и Нордвик) и в 
Усть-Енисейском районе. П родолж аю т развиваться аммодисциды, при
чем в их составе появляется новый компонент — представители родов 
Tolypammina, Reophax  (Усть-Енисейский район), Orientalia  (?). Тро- 
хамминиды и литуолиды существуют, однако, без нового видообразо
вания. Нодозарииды в этих районах представлены небольшим числом 
видов и экземпляров.

В целом для севера Центральной Сибири, как и в Зауралье  и на 
Русской равнине, поздневолжское время ознаменовалось угнетением 
секреционных фораминифер, особенно нодозариид, и господством 
агглютинирующих форм. Это явление, следовательно, можно рас
сматривать не как чисто местное, экологическое, а как  результат 
ухудшения условий обитания в пределах почти всего исследуемого 
региона. В этом случае мы, несомненно, можем констатировать важный 
этап в истории развития фауны фораминифер. Н ачало  его на севере 
Центральной Сибири н в Зау р ал ье  ознаменовалось наиболее существен
ными изменениями в составе микрофаунистических комплексов.

Четвертый этап в развитии фораминифер соответствует берриас- 
скому веку. Отложения конца поздней юры и начала раннего мела на 
Русской равнине, по данным А. В. Фурсенко (1949), характеризуются 
фауной фораминифер, в состав которой входят одни и те ж е  семейства 
и роды. Отличия касаются только видового состава.

Несколько иную картину мы имеем в Зауралье. Развитие форами
нифер раннемелового времени и здесь опирается на фауну поздней 
юры, поэтому некоторые крупные таксономические группы сохраняют 
общность родового и видового составов. Наибольшее распространение 
по числу особей в раннемеловом (берриасском) сообществе форамини
фер, как и в поздневолжском, сохраняют агглютинирующие форамини
феры: литуолиды — роды Haplophragmoides, Recurvoides, A m m o b a 
culites и трохамминиды — род Trochammina. Н аряду  с этим, берриас- 
ский этап характеризуется появлением новых атаксофрагмиид — рода 
Tritaxia,  не встречающегося в поздней юре. Следует так ж е  отметить 
появление нового вида цератобулиминид — Reinholdella  tatarica 
(Roman.).

Н а севере Центральной Сибири, как и в Зауралье , наступление 
берриасского века ознаменовалось изменением систематического со
става фораминифер менее значительным, чем на границе средне- и 
поздневолжского времени. В комплексах берриасского века сущест
вуют те ж е виды, что и в комплексах поздневолжского времени. Это в 
основном виды родов A m m odiscus, Haplophragmoides, Recurvoides, 
Trochammina, M arginulina.  П родолжаю т свое развитие фораминиферы 
с агглютинированной стенкой: аммодисциды — род A m m odiscus  и Glo- 
mospirella; литуолиды — род Haplophragmoides, Recurvoides  и A m m o 
baculites  и трохамминиды — род Trochammina.  Причем литуолиды по 
числу особей занимают большой процент в комплексе фораминифер 
восточной части Таймырской низменности (п-ова Пахса и Нордвик)
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Рис. 8. Основные этапы развития фораминифер в конце поздней 
юры и начале мела.

I — рубежи наиболее* существенных изменений; 2 — рубежи достаточно р ез
ких изменении; 3 — рубежи еранннтельио небольших изменений.

и в Усть-Енисейском районе, хотя по составу видов они менее разнооб
разны, чем секреционные фораминиферы, принадлежащие в основном 
семейству Nodosariidae.

Вместе с тем в раннем берриасе произошло обеднение состава 
одного из распространенных семейств — Nodosariidae. Представители 
родов Tristix, Pseudonodosaria, Frondicularia, Planularia, Citharina  
неизвестны в комплексах этого возраста, но они появляются в позднем 
берриасе. Другие роды (см. рис. 6) сокращаются в количественном 
отношении и представлены единичными видами (за исключением родов 
Lenticulina  и M arginu lina).

Таким образом, прослеживая развитие фораминифер в конце позд
ней юры и в начале мела на территории европейской части СССР и 
севера Сибири, можно констатировать четыре основных этапа в разви
тии этой группы простейших. Первый из них охватывал поздний 
кимеридж и ранневолжское время, второй — средневолжское, третий — 
поздневолЖское время и четвертый — берриасский век. При этом 
наиболее резкие изменения в составе фораминифер по всему северу 
Сибири имели место па границе средне- и верхпеволжского времени, 
а менее существенные — на границе ранне- и средневолжского време
ни, а такж е на рубеже юры и мела. Н а Русской равнине наибо
лее значительные изменения отмечаются на границе ранне- и средне
волжского времени и менее резкие — на рубеже средне- и поздневолж
ского времени. Следовательно, наиболее существенные изменения в 
фауне фораминифер произошли неодновременно п на Русской равнине 
раньше, чем в Сибири (рис. 8).

Следует отметить, что некоторые изменения видового соста
ва фораминифер приурочены такж е и к границам зон. Отдельные виды 
ограничены в своем распространении одной или двумя и очень редко
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тремя (широко распространенные виды) зонами. В результате этого 
все подъярусы и почти каж д ая  из зон, выделенных на Русской равнине 
и на севере Сибири, охарактеризованы определенным комплексом мик
рофауны. Исключение составляют зоны Kachpurites fu lgens  и Craspe
dites nodiger  (верхний подъярус) на Русской равнине, которые не 
имеют четкой микрофаунистической характеристики из-за обедненного 
состава фораминифер. Н а севере Центральной Сибири, начиная со 
среднего подъяруса волжского яруса, каж дая  зона (за исключением 
Chetaites chetae) имеет достаточно четкую микрофаунистическую х а
рактеристику. Н а табл. 2—4, отображающих состав комплексов ф ора
минифер каждой зоны волжского яруса, это очень хорошо видно. 
Потому нет необходимости особо останавливаться на рассмотрении 
комплексов, мы просто отсылаем читателя к этим таблицам. Отметим 
лишь, что наиболее характерные виды фораминифер в таблицах поме
щены в начале каждого списка. Приведенные комплексы включают 
виды как узкого, так и широкого стратиграфического распространения. 
Последние тем не менее, встречаясь в сочетании с другими видами, 
образуют ассоциации, характерные для соответствующей части р аз

реза,



ГЕОГРАФ ИЧЕСКОЕ РАЗМ ЕЩ ЕНИЕ КОМПЛЕКСОВ  
ФОРАМИНИФЕР В ВОЛЖ СКОМ ВЕКЕ

Новейшие палеогеографические реконструкции территории С С С Р  
для  юрского периода отображены в «Атласе литолого-палеогеографи- 
ческих карт СССР. Ю рская система» (1968), а такж е  в обстоятельном 
исследовании палеоландшафтных обстановок Западной Сибири 
(Гольберт, М аркова и др., 1968). Согласно этим источникам, поздне
юрская эпоха ознаменовалась крупнейшей морской трансгрессией, ко
торая  охватила обширные районы Русской равнины, почти всю З а 
падную Сибирь, а такж е  север Центральной и Восточной Сибири. Это 
привело к образованию в волжское время на территории Евразии обшир
ных эпиконтинентальных морских бассейнов, в той или иной мере 
сообщавшихся между собой, с океанами и открытых в сторону юрского 
Полярного бассейна, располагавшегося на территории современной 
Арктики. Моря Русской равнины отделялись от огромного Западно- 
Сибирского эпиконтинентального бассейна сравнительно узким участ
ком суши — палео-Уралом, который, по мнению некоторых исследова
телей, в то время представлял собой гряду невысоких холмов с абсо
лютными отметками не более 500 м (Гольберт, М аркова и др., 1968). 
Пологохолмистые равнины располагались на севере Сибирской и 
Русской равнин. Н а  крайнем севере Центральной Сибири складчатые 
сооружения Таймыра выступали в виде острова, отделенного от м а
терика Таймырским морским бассейном. Вдоль побережий существо
вали широкие зоны морского мелководья. В центральной части З а п а д 
ной Сибири бассейн был относительно- глубоководным; моря ‘Русской 
равнины — мелководными.

Все это были бореальные, сравнительно тепловодные бассейны, 
развивавшиеся в обстановке теплого (близкого к современному суб
тропическому) и влажного климата. Морские бассейны были населены 
своеобразной фауной. Под влиянием изменений среды как биотической, 
так и абиотической в бассейнах происходили сложные процессы мигра
ции организмов, перераспределения их ареалов, а связи между отдель
ными частями эпиконтинентальных морей и между самими морями с 
течением времени претерпевали существенные изменения.

Выявление географического размещения комплексов фораминифер 
в этих бореальных бассейнах позволит получить данные, интересные 
для палеозоогеографических построений. Обзор комплексов форамини
фер произведен по подъярусам.
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Н И ЖН И Й  ПОДЪЯРУС в о л ж с к о г о  я р у с а

Р у с с к а я  р а в н и н а .  В морском бассейне на территории Русской 
равнины начало волжского века было временем развития эпистоминид 
и цератобулиминид, представители которых характерны и для позднего 
кимериджа. Это H oeglundina alveolata  (M jatl.) ,  Н. praer.eticulata 
(Mjatl.)- M ironovella  m jatliukae  Dain, Epistom ina  bium bonata  Mjatl., 
Pseudolam arckina polonica  (Biel, et Pozar.)  (Кузнецова, 1965). Нодо- 
зарииды отличались разнообразием и многочисленностью, а такж е 
оригинальностью видового состава. Возникают и развиваются новые 
виды лентикулин, маргинулин и сараценарий.

Нет необходимости останавливаться подробно на особенностях 
микрофаунистических сообществ в волжском веке на Русской равнине, 
которые достаточно полно изложены в работе К. И. Кузнецовой (1965), 
но все-таки приведем характерные виды для каждой из зон. Более 
полные данные о видовом составе даны в табл. 2.

В отложениях зоны Subplan ites  k lim ovi  ‘в Поволжье отмечены 
Am m obaculites  aff. elenae  Dain, A. subaequalis  Mjatl., M arginulina  ceph- 
alotes  Reuss, Citharina recta  (R euss) ,  C. paucistriata  (R euss) ,  Pseudo
lamarckina polonica  (Biel, et P o zar .) ,  Hoeglundina alveolata  (Mjatl.),. 
H. praereticulata  (M jatl.) ,  Epistom ina  biumbonata  Mjatl., Mironovella  
m jatliukae  Dain. В верхней части этой зоны нодозарииды становятся 
более многочисленными, появляются новые виды: Varginulinopsis  
embaensis  (Furss. et Pol.),  M arginu lina  buskensis  Biel, et Pozar., 
M. kasahstanica  Kasanzev, Citharinella uhligi (Furss. et Pol.) 
и Т. Д .

Зона Subplan ites  sokolovi  характеризуется богатым комплексом 
фораминифер, в составе которого присутствуют такие виды, как 
Lenticulina in fravolgensis  (Furss .  et Poll.),  L. hyalina  (M jatl.) ,  
L. aff. comptula  (Schw ager) ,  L. aff. oligostegia  (R euss),  Planularia  pole- 
novae  K. Kuzn., M arginulina  mollis  K. Kuzn., P seudolamarckina poloni
ca (Biel, et P ozar .) .

В верхах нижневолжского подъяруса в известковых глинах с 
Subplanites  pseudoscythicus  (llov. et Flor.) в Среднем Поволжье (у 
дер. Городище) обнаружены все еще многочисленные P seudolam arcki
na polonica, E p is tom ina  biumbonata, M ironovella  mjatliukae;  среди но
дозариид преобладают маргинулины, часто встречаются плануларии и 
сараценарии. Основные виды комплекса — Glomospirella porcellanea  
(Furss. et Pol.),  Lenticulina ornatiss im a  (Furss. et Pol.),  L. aff. com ptu
la, L. dofleini  (K asanzev),  Saracenaria pravoslavlevi  Furss. et Pol., M ar
ginulina  nupera  K- Kuzn., M. stria tocostata  Reuss, Gaudryina  sp.

С е в е р  З а п а д н о й  С и б и р и .  В Приполярном Зауралье  (бассейн 
р. Северной Сосьвы) в отложениях зон Eosphinctoceras m a g n u m  и S u b 
dichotomoceras subcrassum  обнаружено сообщество преимущественно 
секреционных фораминифер рода Reinholdella (Pseudolam arckina),  
представители которого существовали еще в верхнем кимеридже. По 
исследованиям JT. Г. Д айн в 1964 г. и по материалам автора, для ниж 
неволжского подъяруса характерен вид Reinholdella (Pseudolam arcki
na) voliaensis  Dain («Решения и труды Межведомственного совещ а
ния...», 1969).

В зоне Eosphinctoceras m a g n u m  в бассейне р. Ятрии (сборы
В. А. Захарова  в 1966 г.) обнаружен небогатый комплекс форамини
фер, состоящий из Reinholdella  voliaensis  (преобладает), новых видов 
лентикулин, Vaginulinopsis  sp., M arginu lina  pyram idalis  Koch, Sara
cenaria  aff. subsu ta  Beljaevskaja , Glomospirella  sp., Recurvoides  sp., 
H aplophragmoides  sp. В зоне Subdichotomoceras subcrassum  на
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р. Толье встречен очень бедный комплекс фораминифер: Nodosaria  
grossulariformis  Bass., Marginulina  ex gr. striatocostata  Reuss, L enticu
lina m esezhnikovi  (Dain), Saracenaria  aff. subsuta, Frondicularia  sp., 
Glomospirella  sp. (определения автора). Виды представлены единич
ными экземплярами. В глинисго-алевролитовых отложениях, вскрытых 
скважинами в бассейне р. Северной Сосьвы, вместе с Pectinatites  sp. и 
Reinholdella (P.) voliaensis  встречены нодозарииды Lenticulina gregaria  
Putrja, L. graphica  Pu tr ja ,  L. pustula  E. Ivan., L. aff. iatriensis  Dain, 
Astacolus  ex gr. ilovaiskii  Furss., /4s. generalis  Pu tr ja ,  M arginulinopsis  
primaeformis  (M jatl .) ,  Planularia  sp., M arginulina condaica  P u tr ja ,  
M. striatocostata  Reuss, M. impropria  Bass., M. kasahstanica  Kasanz., 
Saracenaria  eloguica  Bulynn., Citharina brevis  Furss. et Pol., С ex gr. 
discors (Koch.), Dentalina  sp.; полиморфиниды G uttulina  ex gr. dogieli  
Dain. Enantiom orphina  sp. и др.

Среди агглютинирующих фораминифер присутствуют виды се
мейств Lituolidae: Haplophragmoides  sp., Arnmobaculites  cf. haplophrag
mioides  Furss. et Pol., A. aff. labythnangensis  Dain, Recurvoides stsche- 
kuriensis  Dain; Textulariidae: Spiroplectam mina vicinalis Dain; Trocham- 
minidae: Trocham m ina  cf. annae  Levina, T. ex. g r . '  kum aensis  Levina 
(профиль С аранпауль — Щекурья, скважина 5, глубнна 86—95 м; Ля- 
пинская скважина 150-Р, глубина 1384— 1390,6 м).

В Северном Зауралье  из слоев с Pectinatites  sp. (Таборьинская 
скважина 1-Р, глубина 1233,2— 1240 м) извлечен комплекс форамини
фер, в котором найдены Saracenaria pravoslavlev i  Furss. et Pol., L en ti
culina tanatchovae  P u tr ja ,  L. inflatiformis  Dain, Lingulina  sp., M arg i
nulina  cf. formosa  Mjatl., M. polenovae  K. Kuzn., Citharina  cf. flabelloi- 
des (Terq.), C. aff. discors (Koch.), Globulina  sp., G uttulina  sp., H a p 
lophragmoides canuiformis  Dain, Arnmobaculites  sp., Verneuilinoides 
postgraciosus  Komiss. и др. В отложениях, вскрытых Половинкинской 
скважиной 100-Р (глубина 1882,45— 1892,95 м), содержится комплекс 
фораминифер, представленный нодозариидами Lenticulina essica  
P u tr ja ,  L. aff. sosvaensis  Dain, L. aff. spectata  P u tr ja ,  Astacolus rarus 
P u tr ja ,  A. devius  P u tr ja ,  A. aff. identatus  P u tr ja ,  A.  aff. kasanzev i  
Furss. et Pol., M arginulinopsis  sp. (aff. chetae Bass .) ,  M. gankinoensis  
P u tr ja ,  Planularia improvisa  sp. nov., M arginulina  complacida  P u tr ja ,  
M. impropria  Bass., M. aff. subformosa  Bass., M. pyram idalis  (Koch.), 
M. zaspelovae  Roman., M. robusta  Reuss, Ichtyolaria tjum enika  Tylkina, 
Nodosaria pseudohispida  Gerke, Bojarkaella  firma  Bass., Vaginulina  
angusta  P u tr ja ,  Geinitzinita  ex gr. nodulosa  (Furss. et Pol.),  Tristix  
aff. temirica  (D a in),  Dainitella explanata  P u tr ja ,  D. perrarum  P u tr ja ,  
Globulina  sp.

Из агглютинирующих фораминифер следует отметить Spirop lectam 
m ina  vicinalis Dain, Arnmobaculites  ex. gr. haplophragmioides  Furss. et 
Pol., Recurvoides stschekuriensis, H aplophragm ium  e longatu lum  Dain. 
В данном комплексе по разнообразию и количеству видов преобла
дают раковины нодозариид.

В районе Полярного Зауралья  в нижневолжском подъярусе отме
чается иной по своему характеру комплекс, состоящий из Spiroplectam 
m in a  vicinalis Dain, Haplophragmoides  sp., Arnmobaculites  sp., Tro
cham mina  sp. (ex gr. neocomiana  M ja tl .) ,  Lenticulina  sp., Geinitzinita  
ex gr. nodulosa  Furss. et Pol., Globulina  sp., Reinholdella (P.) voliaen
sis Dain.

В Усть-Енисейском районе на северо-востоке Западно-Сибирской 
равнины Н. В. Шаровской (1968) установлено очень обедненное сооб
щество агглютинирующих фораминифер, представленное Amm obaculi-  
tes m inu tiss im us  Scharov.
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С е в е р  Ц е н т р а л ь н о й  С и б и р и .  В пределах Таймырской низ
менности (бассейны рек Хета, Боярка, Д ябака-Тари , на п-овах Норд- 
вик, П ахса) ,  а такж е на Северном Таймыре нижневолжские форамини- 
феры не обнаружены.

СРЕДНИЙ ПОДЪЯРУС в о л ж с к о г о  ЯРУСА

Р у с с к а я  р а в н и н а .  В этом регионе на время ”Dorsoplanites  
panderi” приходится максимальное развитие бореальной трансгрессии. 
Поэтому отложения названной зоны пользуются наиболее широким 
распространением (Кузнецова, 1965).

В отложениях зоны Dorsoplanites panderi  встречен комплекс ф о р а
минифер, в котором виды с агглютинированной раковиной — Am m oba-  
culites haplophragmioides  Furss.  et Pol., A. subaequalis  Mjatl., H a p 
lophragmoides volgensis  Mjatl., Triplasia elegans  (M jatl.) ,  Glomospi
rella porcelanea  (Furss. et P o l . ) — преобладали в нижней части зоны. 
В верхней части этой зоны отмечены исключительно секреционные р а 
ковины нодозариид, среди которых доминировали маргинулины, сара- 
ценарии, астаколюсы и лентикулины. К наиболее характерным относят
ся Lenticulina infravolgensis  (Furss.  et Pol.),  L. ornatissim a  (Furss. et 
Pol.),  A stacolus  kasanzev i  (Furss. et Pol.), L. m uensteri  (Roem.), Sara- 
cenaria pravoslavlevi  Furss. et Pol., S. m irabilissima  Furss. et Pol., No- 
dosaria tubifera  Reuss.

В Печорском бассейне (среднее течение Печоры) в зоне Dorsopla
nites panderi  известен комплекс фораминифер, отличающийся богатым 
и разнообразным составом. Агглютинированные раковины принадле
ж ат  видам A m m odiscus  g ig a n teu s  Mjatl.. Glomospirella porcellanea  
(Furss. et Pol.),  Haplophragmoides infracretaceous  Mjatl., H. volgensis  
Mjatl., Am m obaculites  haplophragmioides, A . in fravolgensis  Mjatl., A.  
subaequalis  M jatl.  (Кузнецова, 1965). Небезынтересно отметить, что 
в отложениях этой зоны присутствуют Dorothia tortuosa  Dain et Ко- 
miss., Spiroplectam m ina vicinalis  Dain, H aplophragm oides em eljanzevi  
Schl., Trochamm ina  aff. rosacea  Zasp. (определение Л. Сороковик, 
В Н И Г Р И ).  Эти виды зафиксированы такж е в средневолжских отло
жениях Приполярного и Полярного Зауралья , Усть-Енисейского рай 
она (кроме D. tortuosa),  а Н. em eljanzevi  прослеживается до Анабар- 
ского района (п-ов П ахса).

Сообщество секреционных фораминифер представлено видами, 
идентичными видам более южных районов Русской равнины: L en ti
culina biexcavata  (M jatl .) ,  L. m uensteri  Roem., L. infravolgensis, L. 
kaschpurica  (M jatl.) ,  L. panderosa  Mjatl., Vaginulinopsis  embaensis  
(Furss. et Pol.),  Planularia polenovae  K- Kuzn., Citharinella uhligi 
(Furss. et Pol.) и т. д. (Кузнецова, 1965).

В бассейне р. Колвы (скв. 11) нами изучен комплекс исключитель
но секреционных фораминифер, который приводится достаточно полно. 
Следует отметить, что данный комплекс состоит из мелких раковин 
различных представителей нодозариид (за исключением немногих ви
дов лентикулин). В составе нодозариид преобладают M arginulina  го- 
busta  Reuss, М. formosa  Mjatl., М. striatocostata  Reuss, а такж е L en ti
culina ko lvensis  sp. nov. Кроме этих видов присутствуют Nodosaria  
grossulariform is  Bass.*, N. osynkiensis  (M jatl.) ,  Lenticulina dofleini  
(Kasanz.), L. aff. brueckm anni  (M jatl .) ,  Astacolus tr igonius  Bass.*, A. 
ta imyrensis  Bass.*, Planularia polenovae  K. Kuzn., P. improvisa  sp. nov.*, 
Pseudonodosaria tu tkow skii  (M jatl .) ,  Tristix cuneatus  sp. nov., M arg inu
lina mollis  K. Kuzn., M. exilis (Reuss), M. zaspelovae  Roman., M.
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kasahstanica  Kasanz., M. cephalotes  (Reuss), G einitzinita nodulosa  
(Furss, et Pol.),  Marginulinopsis borealis borealis E. Ivan.*, Saracenaria  
aff. pravoslavlevi  Furss. et. Pol., Bojarkella firma  Bass.*, Nodosaria  
pseudohispida  Gerke*, Lagena  ex gr. sulcata  (Walker et Jacob.), Lingu-  
lina nedioschevae  sp. nov. Перечисленные виды обнаружены в неболь
шом числе экземпляров. Среди них присутствуют виды, характерные 
для средневолжских отложений как Печорского бассейна, так и севера 
Центральной Сибири (отмечены звездочкой).

В зоне Virgatites virgatus  Среднего П оволжья (дер. Городище) 
встречены только Lenticulina panderosa  Mjatl., L. m uensteri  Roem., 
Vaginulinopsis  aff. embaensis  (Furss. et Pol.).  Наиболее богатый комп
лекс фораминифер в этой зоне выявлен в Прикаспийской впадине 
(Фурсенко, Поленова, 1950; Кузнецова, 1965, 1969).

В отложениях зоны E pivirgatites  nikitini  Среднего Поволжья обна
ружен обедненный комплекс фораминифер: Lenticulina panderosa  
Mjatl., L. aff. uralica (M jatl.) ,  M arginulina  str iatocostata  Reuss, M. 
robusta  Reuss, M. formosa  Mjatl., Saracenaria al fa K- Kuzn., Tristix  
temirica  (D ain), Nodosaria cuspidata  Kubler et Zwingli, N. tubifera  
Reuss, Planularia  spp., Dentalina  spp.

Из глауконитовых песков Подмосковья (Лопатинский рудник близ 
г. Воскресенска) К. И. Кузнецовой (1965) определен комплекс ф ора
минифер, состоящий из Lenticulina m osquensis  К. Kuzn., L. w ega  К. 
Kuzn., Vaginulinopsis  aff. media  (Furss.  et Pol.),  M arginulina  robusta. 
M. striatocostata, M. gracilissim a  (R euss) ,  Saracenaria alfa,  C itharina  
aff. brevis  (Furss. et Pol.),  Tristix temirica  (Dain) и др.

С е в е р  З а п а д н о й  С и б и р и .  Вблизи Полярного У рала (С але
хардский район, Полярное Зауралье)  в осадках среднего подъяруса 
волжского яруса обнаружены фораминиферы в основном с агглютини
рованной раковиной из семейств Ammodiscidae, Lituolidae и Trocham - 
minidae. Каждое из этих семейств представлено одним-двумя родами,, 
а последнее — одним видом с большим числом экземпляров. Встрече
ны Am m odiscus  veteranus  Kos., Haplophragmoides em eljanzevi  Schl. и 
масса Trochammina septentrionalis  Scharov. Нодозарииды развиты очень 
слабо и представлены только единичными Lenticulina  ex gr. m inuscu-  
laria P u tr ja ,  L. aff kulachm etovi  Pu tr ja . ,  Planularia pressula  Schl., 
Astacolus  sp., M arginulina str iatocostata  Reuss, M. zaspelovae  Roman., 
M. Integra  Bass. В отложениях, вскрытых скважинами на левом берегу 
р. Оби (ст. Лабытнанги), по данным Л. Г. Дайн, изучавшей в 1964 г. 
разрезы скважин, главенствующая роль принадлежит агглютиниру
ющим фораминиферам. В большом количестве здесь присутствуют Spi-  
roplectam m ina vicinalis Dain (сем. T ex tu la r i id ae ) , Reophax adap ta tus  
Dain (сем. R eophacidae), H aplophragm oides  sp., A m m obacu lites  ex gr. 
haplophragmioides  Furss. et Pol., A ex gr. in fravolgensis  M jatl.  (сем. 
L ituolidae), Dorothia tortuosa  Dain et Komiss. (сем. A tax ophragm iidae) . 
Из нодозариид в небольшом количестве найдены Saracenaria  ex gr. 
pravoslavlevi  Furss. et Pol., M arginu lina  ex gr. striatocostata  Reuss; из 
цератобулиминид — Reinholdella (Pseudolam arckina)  aff. petaloidea  
Zaspelova. Основной фон этого комплекса видов составляют Spirop-  
lectam m ina vicinalis и Am m obaculites  ex gr. haplophragmioides. Комп
лексы с Trochammina septentrionalis  и со Spiroplectam m ina vicinalis  и 
Am m obaculites  ex gr. haplophragmioides  приурочены к местным аммо- 
нитовым зонам (снизу вверх): Pavlovia  iatriensis, Dorsoplanites ilovai
skii, Dorsoplanites m ax im us  и Crandonites  spp.

В верхах средневолжского подъяруса в Г1олярном З ау р ал ье  (зоны 
Laugeites groenlandicus  и Laugeites  (?) vogulicus ) в сообществе про
долж аю т господствовать агглютинирующие фораминиферы. В массовом
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количестве JI. Г. Д айн отмечает Dorothia  tortuosa, A m m o d iscu s  g ig a n -  
teus  M jatl.  (сем. A m m odiscidae), H ap lo p h ra g m o id es  vo lgen sis  Mjatl., 
R ecu rvo ides  sp.. Arnm obaculites subaequalis  Mjatl., A. aff. in fravo lgensis  
M jatl.,  A. la b y th n an gen s is  Dain, H aploph ragm iu m  e longa tu lum  Dain 
(сем. Lituolidae), S p iro p lec ta m m in a  parav ic in a lis  (сем. Textulariidae) 
(«Решения и труды Межведомственного совещания...», 1969). П ред

ставители нодозариид практически отсутствуют (отмечается только 
L a g e n a  aff. su lca ta  (W alker et Jaco b )) .

В Приполярном Зау р ал ье  (бассейн р. Северной Сосьвы) отлож е
ния среднего подъяруса, выходящие на поверхность по рекам Ятрии и 
Толье (сборы В. А. З ах ар о в а) ,  к сожалению, не содержат форамини
фер. Но Л. Г. Д айн в 1959 г. в отложениях на р. Яны-Манье (зона 
P a v lo v ia  ia tr iensis)  обнаружены нодозарииды Saracenaria  p r a v o s la v 
lev i  Furss. et Pol., L. aff. h opli tes  (Wisn.), L. sp., Planularia, aff. subhu-  
m ilis  Furss.,  Citharina ra r ico s ta ta  (Furss. et Pol.), M arginu lina  aff. ro 
bu s ta  Reuss, N odosaria  sp., D en ta lin a  sp. Из агглютинирующих форм 
присутствуют A m m o ver te l la  s incera  Dain, H a ploph ragm oides  aff. v o lg e n 
s is  M jatl.  По p. Ятрии в отложениях зоны D orsop lan ite s  i lova isk ii  
встречены Lenticulina  cf. orn a tis s im a  (Furss. et Pol.),  L. sp. и D en ta l i 
na  sp., а в слоях с D orsop lan ite s  m axim us  — единичные H aplop h ra g m o i
d e s  sp. и Vaginulina  sp.

К. востоку от p. Ляпин комплекс фораминифер, относящийся к трем 
упомянутым выше зонам, отмечен в кернах многочисленных скважин 
в северо-западных районах Западно-Сибирской равнины (Чуэльско- 
Игримский, Сартыньинский и Пунгинско-Шухтунгортский). Комплекс, 
по данным В. И. Левиной (1968), состоит из разнообразных представи
телей нодозариид: N odosaria  pseu doh isp ida  Gerke, N. sem iorna ta  Furss. 
et Pol., G ein itz in ita  aff. n odulosa  (Furss. et Pol.) ,  Tristix  aff. 
te tn irica  (D a in ) , .Citharinella  aff. uhligi (Furss. et Pol.) ,  C itharina  ex gr. 
r a r ic o s ta ta  (Furss. et Pol.) ,  M argin u lin a  po len ovae  K- Kuzn., M. cf. 
form osa  Mjatl., M. s tr ia to c o s ta ta  Reuss, M arg in u lin ops is  sp., Lenticulina  
ex gr. h oplites  Wisn., L. aff. s trom beck i  (Reuss), L. aff. ostan inae  P u tr ja ,  
L. aff. p an derosa  Mjatl., L. aff. in itabilis  (Zasp.), P lanularia  p ressu la  
Schl., Saracen aria  p r a v o s la v le v i  и др. Среди агглютинирующих ф о р а
минифер встречены Sp iro p lec ta m m in a  v icinalis  Dain, Arnm obaculites  
h ap loph ra g m io id es  Furss. et Pol., A. aff. laby th n a n g en s is  Dain, R ecu rvo i
des  sp., H a p loph ragm oides  sp., Trocham m ina annae  Levina, T. kum aen-  
s is  Levina.

В верхах средневолжского подъяруса (слои с L au ge ite s  sp. на 
р. Яны -М анье)1 комплекс нодозариид обогащается новыми элементами: 
Lenticu lina  so sva en s is  Dain, L. ex gr. nadezh daen sis  E. Ivan., L. aff. si-  
birensis  (Kos), L. sp., A sta co lu s  r javk inoensis  (Kos.), A. ex gr. nobilissi-  
m u s  Gerke et Scharov., V aginu linopsis  vu lg a tu s  porec tu s  Pu tr ia ,  P la n u 
laria furssenkoi  E. Ivan., P. aff. bicos ta ta  E. Ivan., P. m u lym jaen s is  
P u tr ja ,  P. ex gr. p ressu la  Schl., P. ex gr. sep ten tr ion a lis  Gerke et S ch a 
rov., M arginu lina  aff., form osa  Mjatl., M. aff. kon daen sis  Pu tr ja ,  C ithari
nella  sp., Citharina  aff. nablium  E. Ivan., N odosaria  p seudoh isp ida  
Gerke, Vaginulina  sp., L in gu lin opsis  sp., Guttu lina  ex gr. dogie l i  Dain, 
E og u ttu l in a  ex gr. bilocularis  (Terquem), Globulina  sp.

В данном сообществе преобладают Lenticu lina  so sva en s is  Dain, 
остальные виды представлены небольшим числом экземпляров.

В среднем течении р. Северной Сосьвы (Ляпинская скважина 150-Р) 
кроме секреционных фораминифер, которые остаются преобладающи
ми по количеству видов, присутствуют агглютинирующие фораминифе-

1 М атериал по р. Яны-Манье автору любезно предоставила В. И. Романова.
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ры семейств Ammodiscidae: A m m odiscu s  za sp e lo v a e  Kos., A. g ig a n te u s  
Mjatl., A m m o v e r te l la  sincera  Dain; Lituolidae: R ecu rvo ides  stschekurien-  
s is  Dain, R. ex. gr. obsk iensis  Dain, A m m o b a cu li te s  cf. h a p loph ragm io ides  
Furss. et Pol., H aplo p h ra g m iu m  e lon ga tu lu m  Dain; Textularidae: Spiro-  
plec ta m m in a  v icinalis  Dain; Trochamminidae: Trocham m ina su bneocom i-  
ana  Levina, T. kondaensis  Levina, T. rosacea  Zasp. Доминируют в д ан 
ном сообществе H a p loph ragm iu m  e longa tu lum , R ecu rvo ides  ex gr. o bsk i
ensis, S p iro p lec ta m m in a  vicinalis. Остальные виды представлены не
большим числом экземпляров (2— 16). В числе единичных раковин 
встречаются G lom osp ire lla  sp. и Reophax  spp.

В пределах Северного Зауралья , в Ш аимском районе (Половин- 
кинская скважина 100-Р, глубина 1871, 55— 1875 м), определен комп
лекс фораминифер, в котором преобладают разнообразные нодозарии
ды. Здесь, по данным автора, достаточно хорошо представлены виды 
Lenticu lina  schaim ica  (P u tr ja ) ,  L. ess ica  Pu tr ja* ,  L. g raph ica  P u tr ja ,  
L. raritas  E. Ivan., P lan u lar ia  adu lta  P u tr ja ,  M arg in u lin opsis  gankinoen-  
s is  Pu tr ja* , V aginu linopsis  dorsoconvexus  P u tr ja ,  Saracenaria  p ro la ta  K- 
Kuzn. Виды N odosar ia  aff. pseu doh isp ida  Gerke, Lenticulina p u s tu la  E. 
Ivan., L. pu n g en s is  E. Lvan., A sta co lu s  m esezh n ikov i  Dain*, A. rarus  
P u tr ja ,  A. sp., P lanu lar ia  aff. im prov isa  sp. nov., M arginu lina  robusta  
Reuss, M. s tr ia to co s ta ta  Reuss., M. p yra m id a l is  (Koch), M. com plac ida  
P u tr ja ,  M. a sp eru la ta  P u tr ja ,  S aracenaria  aff. eloguica  Bulynn.*, S. aff. 
v isa  Bass., Citharinella  ex gr. uhligi Furss. et Pol., Ichtyolaria  tjum enika  
Tylkina, D enta lina  sp., V aginulina infida  P u tr ja ,  D ain ite l la  exp lan a ta  
P u tr ja  и другие присутствуют единично или в пределе десятка экземп
ляров. Среди агглютинирующих форм преобладают A m m obacu li te s  aff. 
hap loph ragm io ides  Furss. et Pol., в малом количестве встречены Resur-  
voides s tschekuriensis ,  H ap loph ragm oides  sp. и единичные раковины 
H a p loph ragm iu m  e lon ga tu lu m  Dain, S p iro p lec ta m m in a  vicinalis  Dain и 
D oroth ia  tor tuosa  D ain  et Komiss.

По своему составу этот комплекс скорее всего соответствует зонам 
P a v lo v ia  ia triensis , D orsop lan ite s  i lovaiskii, D orsop lan ite s  m axim us  и 
C rendonites  sp. Он содержит виды (отмечены звездочкой), которые 
появились в верхах нижнего или в верхнем кимеридже, а такж е виды 
нижневолжского подъяруса.

В Усть-Енисейском районе в отложениях с немногочисленными 
остатками моллюсков D orsop lan ite s  sp., L au ge ite s  (?) sp. indet., Buchia  
m osquensis  (Buch) H. В. Шаровской (1968) был изучен комплекс ф о
раминифер, в котором преобладали агглютинированные раковины 
A m m o d iscu s  ve teranus  Kos.*, A. za sp e lo v a e  Kos.*, H aploph ragm oides  
em e lja n zev i  Schl.*, H. vo lo ssa to v i  Scharov., A m m obacu li te s  laby thnan-  
g en s is  Dain*. В небольшом количестве присутствуют H a p lo p h ra g m o i
d es  schleiferi  Scharov.*, R ecurvo ides  ex gr. obskiensis  Roman.*, S p iro p 
lec tam m ina  v ic inalis  Dain, Trocham m ina rosacea  Zasp.* В единичных 
экземплярах встречены нодозарииды M argin u lin a  form osa  Mjatl., М. 
aff. s tr ia to c o s ta ta  Reuss*, M. robusta  Reuss*, Lenticulina d ja bakaen s is
E. Ivan, и др. Виды, отмеченные звездочкой, установлены в одновозра
стных отложениях в Анабарском районе Центральной Сибири (п-ов 
П ахса).

С е в е р  Ц е н т р а л ь н о й  С и б и р и .  Отложения среднего подъя
руса в Таймырской низменности (р. Д ябака-Т ари) содерж ат секре- 
ционные раковины фораминифер семейства Nodosariidae (17 родов). 
Наиболее развиты в его составе роды M arginulina . A s ta co lu s  и P la 
nularia, меньше M arg in u lin opsis  и D enta lina . Роды Saracenaria , Citha-  
rina, Nodosaria , Tristix, Geinitzinita , Frondicularia, Lagena, D entalinoi-  
des  представлены единичными видами. Из цератобулиминид присут
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ствует род Reinholdella .  Н аряду  с секреционными фораминиферами 
существовало и сообщество агглютинированных форм из семейств: 
Lituolidae — род H aploph ragm oides;  Ammodiscidae — роды A m m o d is 
cus и G lom ospira;  Trocham m inidae — род Trochammina, которые отме
чены в Таймырской низменности в верхах средневолжского времени 
(зона E p iv irg a t i te s  v a r ia b i l i s ) . Каждый род представлен небольшим 
числом особей каждого вида, за  исключением родов Lenticu lina  и M a r
g inulina.  Виды в своем большинстве новые и встречены только в пре
делах Таймырской низменности и Северного Таймыра (Иванова, 
1967 а, б).

В отложениях зоны D orso p la n ite s  ilovaisk ii  комплекс фораминифер 
выражен небольшим количеством нодозариид. Основной фон комплек
са — вид Lenticu lina  d ja bakaen s is  Е. Ivan., которому сопутствуют L en
ticulina  aff. rar i tes  Е. Ivan., A sta co lu s  spp., M arg in u lin ops is  chetae  
Bass., M arg in u lin a  aff. g la b ro id es  Gerke, M. ex gr. in teg ra  Bass., P la n u 
laria  ex gr. g u tta e fo rm is  E. Ivan., P lan u laria  caerulensis  E. Ivan, и дру
гие виды, представленные единичными экземплярами. Отложения зоны 
D orso p la n ite s  m axim us  в бассейне р. Д ябака-Т ари  характеризуются 
более богатым комплексом фораминифер, представленным в основном 
нодозариидами (12 родов): N od o sa r ia  pseu doh isp ida  Gerke, N odosaria  
aff. incom es  Schl., Lenticulina d jabakaensis ,  L. aff. xeriiae E. Ivan., L. 
aff. pseu doarc tica  E. Ivan., A sta co lu s  tr igonius  Bass., A. pum ilus  sp. 
nov., M arg in u lin ops is  borealis  borealis  E. Ivan., M. chetae  Bass., V agi
nulinopsis  g o lb er t i  sp. nov., M arg in u lin a  s tr ia to co s ta ta  Reuss, M. z a s p e 
lovae  Roman., D enta lino ides  spp. (обломки), C itharina  ex gr. nablium  
E. Ivan., P lan u lar ia  gu t ta e fo rm is  E. Ivan., P. caerulensis, P. sp., Vagi-  
nulina  sp. Среди них преобладает вид Lenticulina d jabakaen sis ,  кото
рый существовал в отложениях зоны D orsop lan ites  i lova isk ii .  П оявля
ются представители родов V aginu linopsis  и D entalinoides,  которые не 
встречены в южной части Таймырской низменности. Из полиморфинид 
отмечен G lobulina chetaensis  che taensis  Bass., из цератобулиминид — 
R einholdella  ex. gr. vo liaensis  Dain. Агглютинирующие фораминиферы 
почти отсутствуют (есть только единичные H a p lo p h ra g m o id es  sp.).

В верхах средневолжского подъяруса (зона E p iv irg a t i te s  var iab i
lis)  сообщество фораминифер очень бедное и состоит из видов, кото
рые стали развиваться в конце ранневолжского или в средневолжское 
время. Это в основном немногочисленные представители нодозариид: 
Lenticulina d jaba k a en s is  Е. Ivan., A sta co lu s  aff. tr igon ius  Bass., P lan u 
laria gu t ta e fo rm is  E. Ivan., P lanular ia  furssenkoi  E. Ivan.; единичные 
цератобулиминиды — C era tobulim ina  (?) ex gr. prudens  Bass., из эпи- 
стоминид E pis to m in a  sp.

В Анабарском районе, на п-ове Пахса, в отложениях зоны E p iv ir 
g a t i te s  variab ilis  обнаружен комплекс агглютинирующих форм, в зн а 
чительном числе встречен R ecu rvo ides  ex gr. obsk iensis  Roman., в мень
шем количестве H ap lo p h ra g m o id es  em e lja n zev i  Schl., H a p lo p h ra g m o i
des  schleiferi  Scharov., A m m o b a cu li te s  ex gr. fon tinensis  (Terquem), A. 
aff. laby th n an gen s is  Dain, S p iro p lec ta m m ln a  aff. vicinalis  Dain, Trocham 
m ina rosacea  Zasp., D orothia  to r tu osa  Dain et Komiss., Verneuilina  aff. 
sep ten tr ion a lis  Scharov., A m m o d isc u s  za sp e lo va e  Kos., G lom ospire lla  
sp. H yp era m m in a  aff. aptica  Dain. Сообщество секреционных форами- 
пифер (сем. Nodosariidae) отличается видовым разнообразием, но 
бедностью в количественном отношении. Преобладаю т представители 
родов N odosaria: N. pseu doh isp ida  Gerke*, N. aff. scy th icu s  Furss. et 
Pol., N. incom es  Schl.; Astaco lus:  A. tr igon ius  Bass.*; M arginulina: M- 
im propria  Bass.*; M. s tr is to c o s ta ta  Reuss*.; Planularia:  P. pressu la  
Schl. Кроме упомянутых видов в меньшем количестве (1 15 экз.)
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встречены G ein itz in ita  arctocre tacea  arctocretacea  Gerke*, Lenticulina  
rar i tas  E. Ivan.*, L, soss ipa trovae  Gerke et E. Ivan.*, L. aff. rostr iform is  
E. Ivan.*, L. n iva lis  Schl., L. aff. m odica  Scharov., A sta co lu s  aff. bojar-  
k a en s is  Bass.*, M arginulinopsis  borealis  borealis  E. Ivan.*, P lanular ia  
caeru len sis  E. Ivan.*, M arginulina  p yra m id a l is  (Koch)*, M, in tegra  
Bass.*, M. aff. zaspe lovae  Roman.*, D entalina  arundinacea  sp. nov.*, 
D en ta lin a  ex gr. gracilis  (Orb.), B ojarkae lla  firm a  Bass.*, Saracenaria  
aff. eloguica  Bylynn., Saracenaria  ex gr. p ra v o s la v le v i  Furss. et Pol., 
P a ra d en ta l in a  sp., Globulina chetaensis  chetaensis  Bass.*, Ceratobuli-  
m in a  sp. (Басов, Захаров и др., 1970). В комплексе секреционных форм 
содерж атся виды (отмечены звездочкой), встреченные в средне- и 
верхневолжском сообществах Таймырской низменности (зоны D o rso p 
lan ites  m axim us, C raspedites  okensis  и C rasped ite s  ta im y r e n s is ) .

В Нордвикском районе, по данным А. А. Герке и Н. В. Ш аровской 
(Ш аровская, 1961), в темных и голубовато-серых глинах обнаружены 

сильно деформированные агглютинирующие фораминиферы, среди 
которых преобладает своеобразный вид — Trocham m ina sep ten tr ion a lis  
Scharov. В большом количестве встречены H ap lo p h ra g m o id es  em elja n 
z e v i  Schl., Н. schleiferi  Scharov., Trocham m ina  cf. p a rv ilocu la ta  Gerke 
■et Scharov., A m m odiscu s  ve teranus  Kos. В небольшом числе присут
ствуют R ecu rvo ides  aff. obsk iensis  Roman., A m m obacu li te s  ex gr. fon- 
l in en s is  (Terquem), H yperam m in a  sp., G lom ospire lla  ex gr. g au lth in a  
(Berth.), Verneuilina sep ten tr ion a lis  Scharov. В основании слоев упо
мянутые исследователи отмечают разнообразие секреционных форами
нифер, представленных в основном нодозариидами M arg in u lin a  aff. 
form osa  Mjatl., M. aff. s tr ia to c o s ta ta  Reuss, M. aff. robusta  Reuss, M. 
za sp e lo v a e  Roman., Vaginulinopsis  em baen sis  (Furss. et Pol.)* , A s ta c o 
lus k a sa n zev i  Furss.  et Pol.*, Lenticu lina  aff. su b a la ta  (R euss),  P la n u 
la r ia  p re ssu la  Schl., Saracenaria  p r a v o s la v le v i  Furss.  et Pol.*, Conorboi-  
des  (?) sp. Отмеченные звездочкой виды при детальном изучении, по 
всей вероятности, не будут идентичны видам из отложений волжского 
яруса Русской равнины, но могут относиться к единой генетической 
группе.

Н а Северном Таймыре в отложениях зоны D orso p la n i tes  m axim us  
комплекс фораминифер представлен в основном нодозариидами: N o 
d o sa r ia  incom es  Schl. et Gerke, N. p seu doh isp ida  Gerke, Tristix  sp., L en 
ticulina d ja b a k a en s is  E. Ivan., L. n a dezh daen s is  E. Ivan., L. m ak a r jeva e  
E. Ivan., A sta co lu s  sachsi  E. Ivan., A. pe tr icosus  E. Ivan., M arg in u lin o p 
s is  chetae  Bass., M arginu lina  se c ta  Bass., M. s tr ia to c o s ta ta  Reuss, M. 
im p ro p r ia  Bass., M. subform osa  Bass., D en ta lin a  spp. (обломки), Citha- 
rina  nablium  E. Ivan., P lan u lar ia  im prov isa  sp. nov., P. caerulensis  E. 
Ivan., P. furssenko i  E. Ivan., P. gu t ta e fo rm is  E. Ivan., P. b ico s ta ta  E. 
Ivan, и др. В этом комплексе доминируют представители родов P la 
nularia, A staco lu s ,  Lenticulina  и M arginulina. Среди плануларий по
лучили развитие P lanu lar ia  b ico s ta ta  и P. furssenkoi. P lan u lar ia  im pro 
v isa  встречена в небольшом числе, но широко распространена (Север
ный Таймыр, Печорский бассейн и Северное Зауралье ) .  Planular ia  
g u ttaeform is ,  P. caerulensis  занимали очень малый процент в сообщест
ве. И з лентикулин хорошо представлены виды L. h adezh daen s is  и L. 
d ja bakaen s is  (с преобладанием асимметричных раковин в составе по
следнего вида) .  Род M arg in u lin a  очень обеднен в видовом и количест
венном отношениях.

Роды N odosaria ,  Tristix, G ein itz in ita , M arg inu linopsis ,  D entalina,  
Vaginulinopsis , Citharina, Vaginulina, D enta linoides ,  Frondicularia  (?) 
содержат в своем составе небольшое число особей. Из полиморфинид 
обнаружены Sigm o m o rp h in a  ta im yr ica  Е. Ivan., 5 . fo liiform is  Е. Ivan.,
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-S. ex gr. ta im yrica  E. Ivan., которые обитали только в бассейне Север
ного Таймыра. Из цератобулиминид известны единичные Reinholdella  
(P seu d o la m a rck in a )  lops iensis  Dain.

ВЕРХНИЙ ПОДЪЯРУС в о л ж с к о г о  ЯРУСА

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

В Среднем Поволжье (у с. Кашпировки) в отложениях зоны Kach-  
p u r i te s  fu lgen s  сообщество фораминифер представлено нодозариидами: 
L enticulina aquilonica  (M jatl.) ,  L. m uensteri  (Roem.), V aginulinopsis  
m edia  (Furss. et Pol.),  M argin u lin a  form osa  Mjatl., M. robusta  Reuss, 
M .  aff. planu lariform is  K. Kuzn., Saracenaria  a lfa  K- Kuzn., S. m irabilis-  
s im a  Furss. et Pol., D enta lina  aff. undorica  Mjatl., Tristix  tem irica  (D a
in), Tristix  sp., Citharina  sp., V aginulina  sp., N odosaria  h isp ida  (Reuss), 
P seu don odosar ia  aff. tu tk o w sk i i  (M jatl.) ,  L agen a  ex gr. su lca ta  (Walker 
et Jacob.). В Подмосковье в этой зоне К. И. Кузнецова (1965) отмеча
ет своеобразный состав комплекса фораминифер вследствие присутст
вия представителей семейства Placopsilin idae — P lacopsil ina  sp.

В Среднем Поволжье (дер. Городище) в отложениях зоны C ra s
p e d i te s  su bd itu s  комплекс фораминифер выражен почти исключительно 
нодозариидами. Это L enticu lina  aquilonica  (M jatl.) ,  L. p an derosa  
M jatl.,  L. m uensteri  (Roem.), V aginulinopsis  m ed ia  (Furss. et Pol.),  
M a rg in u lin a  robusta, M. pseu do lin earis  K. Kuzn., M. form osa  Mjatl., M. 
s tr ia to c o s ta ta  Reuss, S a racen ar ia  alfa  K. Kuzn., Spirofrondicu laria  
rhabdogon o ides  (C hapm an) и др.

У с. Кашпировки отложения зоны C rasped ite s  su bd itu s  (правые 
берега рек Волги и Кашпировки) содержат бедный комплекс форами- 
яифер, состоящий из нескольких видов нодозариид, среди которых 
преобладает Lenticulina aquilonica.  Виды L enticu lina  panderosa . T r is 
tix temirica, M arg inu lina  robusta , C itharina  aff. ra r icos ta ta  (Furss. et 
Pol.) встречены единично. В этом же районе в зоне C rasped ites  nodi-  
g e r  автором обнаружен очень обедненный комплекс фораминифер, 
состоящий из Lenticulina m uensteri ,  L. aquilonica, T ris tix  temirica, M a r 
g in u lin a  robusta , C itharina  aff. rar icosta ta .  Виды представлены немно
гочисленными экземплярами.

В Подмосковье в последней зоне встречены редкие раковины M a r
g in u lin a  ex gr. robusta  Reuss и M. sp.

С е в е р  З а п а д н о й  С и б и р и .  Н а некоторых участках П оляр
ного и Приполярного З а у р ал ья  условия были неблагоприятны для 
обитания секреционных фораминифер, но способствовали развитию ор
ганизмов с кремнистым скелетом — радиолярий D ic tyo m itra  sp., Spha-  
ero idea  sp., S tych o ca p sa  sp., а такж е  агглютинирующих фораминифер. 
Область распространения таких комплексов протягивается в виде у з 
кой полосы от бассейна р. Полуй на севере до г. Тюмени на юге (бас
сейн нижнего течения р. Северной Сосьвы, бассейн р. Конды, меж ду
речье рек Конды и Тавды). Однообразный комплекс фораминифер 
состоит из аммодисцид, литуолид и трохамминид, состав которых ог
раничен одним или четырьмя родами, но при большом числе экземпля
ров. Это виды A m m o d iscu s  ve teranus  Kos., H a p loph ragm oides  volossa-  
tov i  Scharov., H. e m e lja n zev i  Schl., R ecurvo ides  ex gr. obskiensis  Ro
man. В меньшем количестве и лишь в некоторых разрезах обнаружены 
H a p loph ragm oides  schleiferi Scharov., A rnm obaculites scharovska jae

4 E. Ф. И ванова
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масса n ^bythnangensis  Dain, H aploph ragm iu m  e lon ga tu lu m  Dain и 
T mi'sirioiraMMHH: Trocham m ina rosacea  Zasp., T. kondaensis  Levina,

" 1 Levina. Нодозарииды представлены единичными раковина-
r „_, &гПиЧпа robu s ta  Reuss, M. s tr ia to c o s ta ta  Reuss, M. g labro ides

В Y ^ culiatt ^
(TaimurocPrЬнисеиск ° м районе в отложениях, содержащих C rasped ite s  
нительно la e v iga tu s  Bodyl., С. (T .)  n iiga  Bodyl., обнаружен срав- 
отмечает к 0гатый комплекс фораминифер. Н. В. Ш аровская (1968) 
и A m m o d i s 1ичественное преобладание H aploph ragm oides  vo lo ssa to v i  
pmplinnrp?,:01!? v e ie ra n u s■ Кроме них определены H aploph ragm oides  
Schl Recu ?h l‘ (РедкоЬ H. schleiferi  Scharov, Orienta lia  (?) bacula  
(сем ' Troch^01̂ 65 eX ^ Г' ° ^ s^ iensts Roman, T rocham m ina rosacea  Zasp. 
волжском ^amminidae) ~  виды, которые существовали уже в средне- 
Nodosariida 0дъяРУсе- Секреционные раковины принадлежат семейству 
М ctrintnr* Это M arginu lina  g la b ro id es  Gerke, М. g ra c i l is s im a  Reuss, 
nrrtnrrotnr Sta*a  Reuss- M. verm is  Gerke, G einitz in ita  arctocre tacea

С е в е  Gerke-
п о дъ яр у са^  ^  6 H T P 3 Л Ь H 0 ^ C h 6 m P h- ® низах верхневолжского 
менности ' 3она C rasped ite s  oken sis)  на территории Таймырской низ- 
Ф Остановлены сообщества секреционных и агглютинирующих
товых о Именно такой комплекс обнаружен в глинисто-алеври- 
отличаюТЛ0>Кениях на Реках Хете и Боярке. Секреционные формы 
но vc  ̂ ^ льшим видовым разнообразием, чем агглютинирующие.
, последним в количественном отношении. В сообществе

Ф р  минифер П0. ПрежнеМу продолжаю т развиваться нодозарииды.
3° Не обнаружены виды, появившиеся в середине или в верхах 

р д ОЛ)Кского подъяруса и продолжавш ие существовать в верхне
г о  C°K(kM и в берриасе: G ein itz in ita  arc tocre tacea  intercola-  

i иетке M arginulinopsis  chetae  Bass., M argin u lin a  za sp e lo v a e  Ro- 
p ar!'’ , , ulina chetaensis  chetaensis  Bass.; N odosaria  incom es  Schl. et 

е,г е’,рч' Pseudohispida  Gerke, Lenticu lina  pseu doarc tica  E. Ivan., A sta -  
co us; ( . )  suSpectus g ass д  ta im yren s is  Bass., A. tr igonius  Bass., Mar-  
gin u  ina ЩрГОр Г1а Bass., M. in tegra  Bass., M. p yra m id a l is  (Koch), M. 
Y ta oĉ a  Reuss, D enta lina  ex gr. grac il is  (Orb.); из литуолид — 
A m m odiscus  ve teranus  Kos.

ДУет отмехить виды, которые характерны только для верхне
волжского подъяруса (зона C rasped ite s  okensis):  A m m o b a cu li te s  kha-  
tan gen s is  p iv a n . (сем. L ituolidae), Lenticulina ronkinae  Bass. (сем. 
N o a o s a r i i d a e)

Встречены виды, появившиеся в зоне C rasped ite s  okensis  и сущест
вовавшие 6 зоне C rasped ites  ta im yren sis .  К таким видам относятся 
N o a o s a n a  g ro ssu iar ifo rm is Bass., N. pseu doh isp ida  Gerke, Lenticulina  
rostr iform is  £  ]v a n  ̂ ^  raritas  E. Ivan., L. xeniae  E. Ivan., L. d ig i ta te  
sp. nov., A s(aco ius d eca lva tu s  Bass., Saracenaria  b a ssov i  E. Ivan., Mar-
ginu lina  Р У г а гп ^ а ^  (Koch), M. tra n sm u ta ta  Bass., M. su bform osa  Bass.,. 
Citharina  ex gr b fev is  (Furss et Pol }

b  верхдх верхневолжского подъяруса (зона C rasped ite s  ta im yren-  
SIS)  услов^^ обитания организмов в Таймырской низменности, видимо, 
не п р ет е р п е н  сущ ественных изменений. В составе комплекса форами
нифер присутствуюх в большинстве своем виды, получившие развитие 
в низах верХневолжского или даж е  еще в средневолжском подъярусе.

а Р**ДУ с Видами, перешедшими из зоны C rasped ite s  okensis, встрече
ны формы, Которые вносят элемент своеобразия в микрофаунистиче- 
скии комп^екс зоны C rasped ites  ta im yrensis .  Это N odosaria  invid iosa  
Bass., L e n t icun na rarites, L. rostr iform is , L. xeniae, L. d ig ira le  sp. nov., 
M arginuliriQpSis borealis  borealis  E. Ivan., Saracenaria  v isa  Bass., Pseu-
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don odosaria  insueta  Bass., Globulina  ex gr. dog ie l i  Dain. В указанной 
зоне появляются такж е представители нового вида B ojarkae lla  firma, 
установленного В. А. Басовым (1968). Они переходят границу верхней 
юры и встречаются в отложениях берриаса. В большом количестве отме
чены и встречавшиеся ранее N odosaria  g rassu la r ifo rm is  Bass., M a rg in u 
lina im propria  Bass,.Af. in tegra  Bass., M. s tr ia to c o s ta ta  Reuss, M. z a s 
p e lo va e  Roman.

Из зоны Cheta ites  chetae  образцы не отбирались и не изучались.
В Анабарском районе (п-ов Пахса) в глинистых породах обнару

жен комплекс агглютинирующих фораминифер, по видовому составу 
близкий или аналогичный верхневолжскому и средневолжскому комп
лексам Усть-Енисейского района и п-ова Нордвик. В верхневолжском 
сообществе фораминифер п-ова Пахса преобладают представители 
семейств Ammodiscidae — A m m o d iscu s  ve teranus  Kos. и Lituolidae — 
H aplo p h ra g m o id es  em e lja n zev i  Schl., H a p loph ragm oides  schleiferi S cha
rov., H a p loph ragm oides  v o lo ssa to v i  Scharov., R ecu rvo ides  ex gr. o b sk i
ensis  Roman, и A m m obacu li te s  sp. Здесь встречены такж е представите
ли семейств Trocham m inidae — Trocham m ina sep ten tr ion a lis  Scharov., 
T. rosacea  Zaspel., T. ex gr. rosaceaform is  Roman, и Ataxophragm i- 
idae — G audry ina  gerke i  (V ass.).  Присутствуют единичные раковины 
G lom osp ire lla  ex gr. g a u lt in a  (Berthelen) (сем. Ammodiscidae), а из 
сем. A strorizidae — H yp era m m in a  aff. aptica  Dain (см. табл. 4).

Сообщество секреционных фораминифер почти полностью состоит 
из нодозариид (12 видов), каждый вид которых представлен неболь
шим (от 1 до 20) числом раковин G ein itz in ita  a rc tocre tacea  in tercolaris  
Gerke, Lenticu lina  aff. n ove lla  (V ass.),  L. aff. ronkinae  Bass., Planular ia  
p ressu la  Schl., M arginu lina  aff. verm is  Gerke, M. aff. im propria  Bass, 
(зона C ra sp ed i te s  okensis) .  В зоне C rasped ites  ta im yren s is  появляются 
Lenticu lina  so ss ip a tro v a e  Gerke et E. Ivan., L. m odica  Scharov., в зоне 
C heta ites  chetae  (?) — L. rar i ta s  (единично), E og u ttu l in a  sp.

Как видно из приведенного списка нодозариид, большинство ви
дов этой группы встречено и в средневолжских отложениях рассмат
риваемого района. Пожалуй, новым элементом является присутствие 
среди полиморфинид E o gu ttu lin a  sp. и P araden ta lin a  sp.

В Нордвикском районе А. А. Герке и Н. В. Ш аровской в 1964 г. 
установлен небогатый комплекс фораминифер, относящийся к верхам 
верхневолжского подъяруса и близкий по составу к средневолжскому 
с T rocham m ina sep ten tr iona lis .  Здесь продолжают существовать те же 
виды нодозариид: M argin u lin a  aff. form osa  Mjatl., M. g ra c i l is s im a  
Reuss, M. za sp e lo v a e  Roman., M. ex gr. s tr ia to co s ta ta  Reuss., L enticu 
lina k a sa n ze v i  Furss. et Pol., L. m odica  Scharov., L. aff. nove lla  (V ass.),  
Planular ia  p re ssu la  Schl., Saracen ar ia  e legans  Schl., Saracenaria  ex gr. 
p ra v o s la v le v i  Furss. et Pol., появляется Lenticulina so s s ip a tro v a e  Gerke 
et E. Ivan. Из агглютинирующих форм в довольно большом количестве 
присутствуют A m m o d iscu s  ve teran u s  Kos., иногда R ecu rvo ides  obsk ien 
sis  Roman., редко H a p loph ragm oides  e m e lja n zev i  Schl., единично 
H a p loph ragm oides  schleiferi  Scharov., A m m o b a cu li te s  ex gr. fon tinensis  
(Terquem), Trocham m ina  sp. н много G audryina  sp., H yperam m in a  sp. 
(обычно).

* *

Анализ географического размещения фораминифер в волжских 
отложениях изученных районов позволяет сделать некоторые выводы.

Как видно из табл. 5, в отложениях нижневолжского подъяруса 
на Русской равнине и в районах Северо-Западной Сибири (Зауралье)
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Распространение семейств фораминифер в районах исследований
Т а б л и ц а

CCMCl'iCTQO

Север Западной Сибири

&«ОГО

Нижпеволжский подъярус

Север Западной Сибири Север Центральной Сибири

Таймырская низмен
ность

Средневолжский подъярус

Север Западной Сибири Север Централь
ной Сибири

Таймырская
низменность

Верхневолжскнй подъярус

Astrorhizidae
Reophacidae 4
Ammodiscidae 4 +
Lituolidae . + + 4 ■f
Textulariidae + 4 4 T
Trochamminidae + 4 +
Ataxophragm iidae 4
Placopsilinidae
Nubeculariidae ■> t  •
Nodosariidae 4- + 4 +
Polym orphinidae + + + +
Discorbidae +
Epistominidae j-
Ceratobulim inidae + + + +
Miliolidae . . . . +  ?
Spirillinidae . . . . 4 ?

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+

4 +
4 +
+ 4 + 4 4
4 + 4 4 4 4 4
4 4 4 4 +
+ 4 + 4 -L

4 + + 4

+ j - + +- 4 4- 4
+ 4 4 + + 4 +

+
+ 4 + +

+
+

+

+

_г
4

+

4 4 + + -J- 4
4- 4 + -f + 4-

4 + 4 4- 4 4
+

4- 4- + + + 4
4- +

4

4
-ь

+

+
+

Примечание- +  обозначает присутствие представителе!! семеПств.



встречаются представители 14 семейств: Ammodiscidae, Lituolidae, 
Textulariidae, Nodosariidae, Polymorphinidae, Discorbidae, Epistomini- 
dae, Reophacidae, Trochamminidae, Ceratobuliminidae. A taxophragmi- 
idae, Miliolidae, Nubeculariidae и Spirillinidae. Но семейства Episto- 
minidae, Discorbidae, Miliolidae, Nubeculariidae и Spirillinidae уста
новлены только на Русской равнине, а представители семейств Reo
phacidae и Trocham m inidae свойственны только районам Зауралья  
(Иванова, 1971).

В бассейне рек Хеты и Боярки фораминиферы в отложениях ниж 
неволжского подъяруса не найдены.

Число родов, представители которых присутствуют в нижневолж
ских отложениях Русской равнины, достигает 31, а в районах З а 
у р а л ь я — 32. Причем представители 9 родов — Gaudryina, Lingulina,  
Falsopalm ula , Tribrachia, E ogu ttu lina , Ramulina, D iscorbis , Epistom ina,  
M ironove lla  — встречены только на Русской равнине, а 8 родов — R e
curvoides, H aplophragm ium , Trochammina, G einitzin ita , Frondicularia  
(?), Bojarkaella , D ainite lla , G lobulina  — только в районах Зауралья . 
Наименьшее число родов (всего 1) присутствует в Усть-Енисейском 
районе.

Еще большее своеобразие характерно для видового состава ф ора
минифер в каждом из этих районов.

В нижневолжсКнх отложениях Русской равнины и Зауралья  до
статочно отчетливо выступает преобладание в сообществах нодозариид 
(см. рис. 9, 10, 11). Видовым разнообразием в этих районах отличают
ся роды L enticulina  и M arginulina ,  причем в каждом из районов почти 
нет общих видов. Сообщество лентикулин в Зау р ал ье  отличается 
большим разнообразием — 16 видов против 6 на Русской равнине, но 
меньшим количественным содержанием особей каждого вида. Общие 
виды, по данным Ф. С. Путри,— A staco lu s  k a sa n ze v i  (Furss. et Pol.),  
Lenticulina crass isep ta  (K asanzev.) .  Число видов маргинулин (7) оди
наково для бассейнов обоих регионов. Общие виды — M arginu lina  
s tr ia to c o s ta ta  Reuss, М. robusta  Reuss, M. form osa  Mjatl. Представите
ли остальных родов нодозариид имеют по 1—3 вида в своем составе, 
в основном эндемичных для того и другого региона.

Существенным отличием является и то, что в ранневолжском бас
сейне европейской части Советского Союза продолжаю т развитие 
представители эпистоминид, цератобулиминид, некоторых литуолид л 
нодозариид, известные еще в позднем кимеридже. О бращ ает на себя 
внимание и тот факт, что не только видовой, но и родовой состав их 
общий для позднего кимериджа и низов волжского яруса. К таким 
видам относятся H oeglundina  a lveo la ta  Mjatl., Н. praere ticu la ta  Mjatl., 
E pis tom in a  b ium bonata  Mjatl., M ironove lla  m ja tl iu kae  Dain, Pseudola-  
m arck ina  polon ica  (Biel, et P ozar .) ,  A m m o b a cu li te s  hap lophragm io ides  
Furss. et Pol., Lenticulina in fravo lgen s is  Furss. et Pol., L. orna tiss im a  
Furss. et Pol., V aginulinopsis  em baen sis  (Furss. et Pol.),  V. m edia  
(Furss. et Pol.) ,  Planular ia  m u lt ico s ta ta  K. Kuzn., Saracen aria  p r a v o s 
la v lev i  Furss. et Pol., 5 . pro la ta  K. Kuzn., M argin u lin a  s tr ia tocosta ta ,  
C itharina ra r icos ta ta  (Furss. et Pol.) .  Следует отметить, что предста
вители эпистоминид не заселяли бассейны Западной Сибири. Церато- 
булиминиды содержат виды, эндемичные как для З а у р ал ья  — Reinhol-  
della  (P seu d o la m a rck in a )  vo liaensis  Dain, появившийся, по-видимому, 
в позднем кимеридже, так и для европейской части СССР — P se u d o 
lam arckina  polon ica  (Biel, et P ozar .) .

Агглютинирующие фораминиферы составляют 10% в комплексе 
Русской равнины и представлены единичными видами аммодисцид, 
литуолид и атаксофрагмиид. Небольшое количество (15— 16%) агглю-
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тинированпых раковин содержится и в нижневолжских отложениях 
Зауралья . Общим видом, или видом единой генетической группы, яв 
ляется A m m o b a cu li te s  hap loph ragm io ides  Furss. et Pol. Остальные 
агглютинирующие фораминиферы как на Русской равнине, так и в 
Зауралье представлены эндемичными видами.

Таким образом, микрофауна нижневолжских отложений Зауралья  
существенно отличается от таковой на Русской равнине. Различие з а 
ключается в присутствии представителей определенных семейств и ро
дов только на Русской равнине и только в Зауралье.

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

Из 14 семейств, встреченных в нижневолжских отложениях на Р ус
ской равнине, в Зау р ал ье  и Усть-Енисейском районе 6 семейств общие 
для Русской равнины и Зауралья  и только одно — для Русской равни
ны, Зауралья  и Усть-Енисейского района (см. табл. 6). Коэффициент 
общности — на уровне семейства; следовательно, наибольший для Рус
ской равнины и Зау р ал ья  — 0,43 и наименьший для Усть-Енисейского 
района — 0,22. В то ж е время из 42 родов, имеющихся на Русской р ав 
нине и в Зауралье , 21 род является общим (К с — 0,5), а один род, 
установленный в Усть-Енисейском районе,— общий с Русской равниной 
и Зауральем  (К с — 0,03). Еще большие различия наблюдаются на уров
не видов: из всего числа видов (121), встречающихся на Русской равни
не и в Зауралье, 8 являются общими. Коэффициент общности очень мал 
и равен 0,06. Эндемизм видов равен 51% на Русской равнине и 43,3% в 
З ауралье  {см. табл. 7).

Все это указывает на существенно различные условия обитания 
фораминифер в бассейнах рассматриваемых районов, определившие 
их изоляцию и невозможность широкого обмена фаунами м еж 
ду морями европейской части СССР и севера Сибири. Вместе 
с тем присутствие в морях Среднего П оволж ья и Зау р ал ья  небольшого 
числа общих видов подтверждает, что связи между этими бассейнами 
все ж е  существовали и были достаточно короткими, но не обеспечива
ли массовой миграции бентосных организмов. Забегая  несколько впе
ред, скажем, что в средневолжское время общность фаун Поволжья и 
Зауралья  станет еще меньше, несмотря на выравнивание физико-геог
рафических условий на севере Западной и Центральной Сибири. Это 
можно объяснить нарушением непосредственной связи между морями 
Русской равнины и Зауралья .

Следует отметить, что ранневолжское время ознаменовалось массо
вым проникновением западноевропейских форм головоногих моллю
сков (Сакс, Месежников, Шульгина, 1968 6; Шульгина, 1966) в сибир
ские бассейны, что свидетельствует о возникновении широких связей 
между бассейнами европейской части СССР и Сибири. Однако необ
ходимо указать  на то обстоятельство, что головоногие моллюски — 
нектонные организмы, в какой-то степени автономные от фаций и спо
собные к дальней миграции, тогда как  бентосные фораминиферы весь
ма ограничены в своей миграции. Выводы, полученные в отношении 
моллюсков, таким образом, не противоречат нашим данным.

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

В конце ранневолжского времени Зауральский бассейн, видимо, 
достаточно отчетливо обособляется от европейских морей, на что у к а 
зывает появление в нем большого числа новых местных видов..
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В средневолжских комплексах фораминифер Русской равнины 
присутствуют представители 12 семейств, Западной Сибири — 9, севе
ра Центральной С ибири— 10. Семейства Discorbidae, Miliolidae, Nu- 
beculariidae, Spir i l l in idae  свойственны только первому, семейство Re- 
ophacidae — только второму, а семейство A s tro r iz id ae— только треть
ему региону (см. табл. 5). Число родов на Русской равнине (Среднее 
П о в о л ж ь е )— 33, в Зауралье  — 32, на севере Центральной С ибири—35. 
Причем представители 6 родов: Lingulina, Sp irofrondicularia , Ram ulina,  
Quinqueloculina, S ig m o il in a  и Discorbis ,  встречавшиеся в бассейне Р у с
ской равнины, не получили развития в Зауралье. В свою очередь, Reo-  
phax, H aplophragm ium , Trochammina, Vaginulina, D ainite lla ,  обитавшие 
в Зауралье , отсутствовали на Русской равнине.

В видовых сообществах фораминифер средневолжских отложений 
Русской равнины и Зауралья  по-прежнему господствуют нодозарииды. 
Н а  Русской равнине богатым количественным содержанием и видовым 
разнообразием отличаются роды Lenticulina  и M arginulina ,  имеющие в 
составе по 12— 13 видов. Менее разнообразны плануларии, хотя все- 
таки представлены 5—6 видами, сараценарии — 3—4, цитарины — 
3—4. Остальные роды немногочисленны по числу видов и экземпляров.

В отложениях Зау р ал ья  нодозарииды более разнообразны в отно
шении видов, но бедны по количеству экземпляров в  популяциях к а ж 
дого вида. В комплексе превалируют представители рода Lenticulina,  
имеющие в составе до 12— 14 видов. Род планулария включает 5—6 
видов, род маргинулина — 4—5, астаколюс — 3—4, вагинулинопсис — 
3—4. В большинстве случаев все они обеднены количественно. Осталь
ные роды представлены малым числом видов и экземпляров.

Сообщество нодозариид Русской равнины и Зау р ал ья  содержит 
незначительное количество (9— 11%) общих видов. К ним относятся 
Saracen ar ia  p ra v o s la v le v i  Furss. et Pol., 5. pro la ta  K. Kuzn., M a rg in u li
na robusta  Reuss, M. s tr ia to c o s ta ta  Reuss, M. form osa  Mjatl., Lenticu 
lina dofle in i  (K asanzev).  Остальные виды нодозариид эндемичные как 
для отложений этой части Русской равнины, так  и для Зауралья .  
К числу эндемичных видов в комплексах Зау р ал ья  относятся L enticu 
lina so sv a e n s is  Dain, L. p u s tu la  E. Ivan., V aginu linopsis  vu lg a tu s  por-  
rec tus  P u tr ja ,  P lanularia  m u lym jen s is  P u tr ja ,  M arg in u lin a  kondaika  
P u tr ja ,  M. com placida  P u tr ja  и др. Видовой эндемизм нодозариид для 
этих районов достаточно высок — около 90%.

Агглютинирующие фораминиферы в средневолжском комплексе 
Русской равнины составляют 10,2% (дер. Городище) и представлены 
единичными видами аммодисцид и литуолид. Видовое разнообразие и 
количественное обогащение песчаных фораминифер отмечает Л. А. Со- 
роковик (В Н И Г Р И ) в некоторых разрезах Печорского бассейна (зона 
D orsop lan ite s  p a n d er i) .  Следует отметить, что там  в комплексе агглю
тинирующих фораминифер присутствуют виды аммодисцид, литуолид, 
текстуляриид, атаксофрагмиид, которые обитали в Зауральском б ас
сейне. К этим видам относятся A m m odiscu s  g ig a n te u s  Mjatl., А т т о-  
baculites h ap lophragm io ides  Furss.  et Pol., A. in fravo lgen s is  Mjatl., A. 
subaequalis  Mjatl., а такж е  D oroth ia  tor tuosa  Dain, et Komiss., S p iro p 
lec tam m ina  v icinalis  Dain, H a p loph ragm oides  e m e lja n ze v i  Schl. Из 14 
видов, присутствующих в комплексе Печорского бассейна, 7 видов, т. е. 
50% от числа агглютинирующих фораминифер, или 12% от об
щего числа видов, являются общими с видами Зауралья .  Этот ^инте
ресный факт говорит о более широкой связи Печорского бассейна и 
З ауралья  в начале средневолжского времени.

Сравнение сообществ фораминифер Среднего П оволжья и З а 
уралья, выраженное коэффициентами общности, выглядит следующим

55



образом: К с семейств равен 0,53, родов — 0,48, видов — 0,08; процент 
эндемичных видов в Поволжье составляет 40, в Зауралье  — 36,3. Эти 
данные свидетельствуют о том, что сходство фаун этих районов в сред
неволжское время остается примерно на том же уровне, что и в 
ранневолжское. Некоторое уменьшение степени эндемизма видов в сред
неволжское время указывает на расширение обмена фаунами этих бас
сейнов в связи с выравниванием условий обитания (см. табл. 6, 7).

Еще большее сходство отмечается для комплексов средневолж
ского подъяруса Печорского бассейна и Зауралья . Коэффициенты 
общности для семейств, родов и видов приобретают значения соответ
ственно 0,77; 0,61; 0,12. Такая высокая степень сходства комплексов 
фиксируется только для этих двух районов и объясняется значитель
ным сходством условий обитания фораминифер и широким обменом 
фаунами между этими смежными морями.

В средневолжских отложениях Усть-Енисейского района Западной 
и севера Центральной Сибири обнаружены представители 10 семейств: 
Ammodiscidae, Lituolidae, Textulariidae, Nodosariidae, PIym orphin idaer 
Epistominidae, Ceratobuliminidae, Trochamminidae, A taxophragm iidae 
и Astrorhizidae. Причем единичные раковины E pis to m in a  sp. в отлож е
ниях зоны E p iv irg a t i te s  variab ilis  (северная часть Таймырской низмен
ности) доказываю т проникновение представителей эпистоминид далеко' 
на север. К сожалению, они встречены только в одном разрезе р. Д я- 
бака-Тари, поэтому проследить их распространение на севере Сибири 
не представляется возможным. Агглютинирующие фораминиферы се
мейства Reophacidae, имеющиеся в комплексах Зауралья ,  отсутствуют 
в комплексах Центральной Сибири. Представители ж е  семейств Re
ophacidae, A taxophragm iidae и A strorhiz idae не обнаружены в средне
волжских отложениях Усть-Енисейского района (см. табл. 5).

Наибольшим родовым и видовым разнообразием в комплексах 
севера Центральной Сибири пользуется семейство Nodosariidae. В его 
составе в средневолжских комплексах рек Хеты и Боярки присутству
ют представители 15 родов, Северного Т а й м ы р а— 12, п-овов Нордвик 
и П а х с а — 11. Раковины рода Dentalinoid.es  обнаружены только в ком
плексе Таймырской низменности и Северного Таймыра, Q u adra tin a  — 
на п-ове Нордвик. В средневолжском комплексе Таймырской низмен
ности и Северного Таймыра не встречено сараценарий и фрондикуля- 
рий. Остальной родовой состав общий как для европейской части Со
ветского Союза, так и для Сибири. Род лентикулина, который отличал
ся видовым разнообразием в отложениях Русской равнины и Зауралья ,  
в отложениях севера Центральной Сибири представлен всего 4— 5 
видами. Исключение составляет район п-ова Пахса, где число видов в 
составе этого рода увеличивается до И — 12, хотя они и встречены в 
небольшом количестве экземпляров. Род  M arg in u lin a  имеет в своем 
составе 3—4 вида, почти столько же, сколько и в Зауралье . Остальные 
роды нодозариид представлены 1—2 видами.

Д л я  средневолжского комплекса нодозариид Таймырской низмен
ности и Северного Таймыра характерно присутствие таких эндемичных 
видов, как Lenticu lina  d ja b a k a en s is  Е. Ivan., L. n a dezh daen s is  
E. Ivan.*, A sta co lu s  pe tr icosus  E. Ivan.*, A. sachsi  E. Ivan.*, M a rg in u lin o p 
s is  chetae  Bass., P lan u lar ia  gu t ta e fo rm is  E. Ivan., P. b ico s ta ta  E. Ivan.* 
и др. (звездочкой обозначены виды, обнаруженные только на Север
ном Таймыре). Н аряду  с эндемичными видами в этом районе необхо
димо отметить виды, общие (или единой генетической группы) с ви
дами из отложений Зауралья . Это P lan u lar ia  furssenkoi  Е. Ivan., P. 
im prov isa  sp. nov., P. aff. b icos ta ta  E. Ivan., Citharina  aff. n a b liu m  
E. Ivan., M arg in u lin a  in tegra  Bass — около 10%' от общего числа видов.
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Весьма примечательно, что в комплексе секреционных форамини
фер средневолжского подъяруса Северного Таймыра среди полимор- 
финид присутствуют представители рода S igm o n io rp h in a : S. ta im yrica  
Е. Ivan., 5 .  foliiformis  Е. Ivan., которые неизвестны в волжских отло
жениях европейской части СССР и Сибири. Наличие этих видов поли- 
морфинид указывает на своеобразные условия обитания фораминифер 
в заливе Северного Таймыра (возможно, на некоторое опреснение).

Агглютинирующие фораминиферы севера Центральной Сибири, 
включающие 6 семейств (см. табл. 5), характеризуются неравномер
ным распределением в пространстве и во времени. В средневолжских 
отложениях бассейна рек Хеты и Боярки обнаружены единичные р а 
ковины литуолид — H ap lo p h ra g m o id es  sp., на Северном Таймыре аг
глютинирующие фораминиферы отсутствуют. Сообщества агглютиниру
ющих фораминифер п-овов Нордвик и Пахса, а такж е  Усть-Енисейского 
района и севера Западной Сибири приурочены к отложениям верхов 
средневолжского подъяруса. Они лишены родового и видового разно
образия, но представлены большим числом экземпляров. В составе 
литуолид — 3 рода и 6 видов, аммодисцид — 2 рода и 4 вида, тексту- 
л я р и д — 1 род и 1 вид, трохам м инид— 1 род и 1—2 вида, атаксофраг- 
миид — 2 рода и 2 вида. По количеству экземпляров в видовом сооб
ществе Анабарского района выделяются представители родов R ecur
vo ides  (п-ов П ахса) и H a p lo p h ra g m o id es  (п-ов Нордвик), которые 
обитали и в Усть-Енисейском районе. Виды агглютинирующих форами
нифер в упомянутых районах идентичные или относятся к единой ге
нетической группе.

Виды, эндемичные для всех этих районов, почти отсутствуют. Сре
ди них можно назвать G lom osp ire l la  sp. в отложениях зоны E p iv ir g a 
ti tes  var iab ilis  п-ова П ахса и T rocham m ina  cf. p a rv i lo cu la ta  Gerke et 
Scharov. в одновозрастных отложениях Усть-Енисейского района.

В средневолжских комплексах агглютинирующих фораминифер на 
севере Центральной Сибири присутствуют виды, идентичные видам в 
комплексах Зауралья . К общим видам относятся A m m o d iscu s  ve te ra 
nus  Kos., A m m o b a cu li te s  la b y th n a n g en s is  Dain, H a p lo p h ra g m o id es  em el
ja n ze v i  Schl., H. schleiferi  Scharov., R ecurvo ides  ex gr. obskiensis  Ro
man., S p iro p lec ta m m in a  v ic inalis  Dain, т. e. 40% видов агглютинирую
щих фораминифер от всего их числа. Названные виды являются об
щими для верхов средневолжского подъяруса всего севера Сибири. 
Сходство комплексов этих близлежащих районов совершенно очевидно.

Таким образом, в средневолжское время наибольшая степень 
сходства обнаруживается между комплексами Печорского бассейна, 
Зауралья  и севера Центральной Сибири. Коэффициенты общности для 
этих районов характеризуются следующими величинами: на уровне 
семейств — 0,77, родов — 0,61, видов — 0,12 для Печорского бассейна 
и Зауралья  (наибольшая степень сходства) и соответственно 0,72; 
0,57; 0,1 для Зауралья  и севера Центральной Сибири (табл. 6). Сред
неволжские комплексы Среднего П оволжья существенно отличаются 
от одновозрастных комплексов как Печорского бассейна (Кс 0,46; 
0,5; 0,3), так  и Зауралья  (К с — 0,53; 0,48; 0,08) и особенно севера 
Центральной Сибири ( К с —0,5; 0,4; 0,05, наименьшее сходство).

Следовательно, наибольшее сходство наблюдается между комплек
сами северных районов европейской части СССР и Сибири, образую 
щих широтную северную зону (Печорский бассейн, Зауралье, север 
Центральной Сибири), а наибольшие различия — между комплексами 
этой зоны и более южными районами Русской равнины.^ Эти различия, 
очевидно, обусловлены главным образом климатической зональностью 
того времени.
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' Т а б л и ц а  6

Сопоставление коэффициентов общности фораминифер отдельных районов

В о л ж с к и й я р у с

нижний подъярус средний подъярус верхний подъярус

Сравниваемые районы семейства роды виды семейства роды виды семейства роды виды

О
CJа об

щ
ие кс о

ZJоS об
щ

ие кс оUС»и(С об
щ

ие

к с
о(_о
( jя об

щ
ие кс

оLa
оа об

щ
ие

Кс
о
9J

ё об
щ

ие кс
оиО)ов об

щ
ие

«с
о
Z)Оа об

щ
ие кс оC_i<11Ов об

щ
ие

к с

Среднее Поволжье — 
Печорский бассейн 13 6 0,46 ■44 22 0,50 116 35 0,30

Среднее Поволжье — 
Зауралье 14 о 0,43 42 21 0,50 120 8 0, 0G 13 7 0,53 43 21 0,48 120 10 0,08 6 1 0,15 22 2 0,09 35 3 0,08

Среднее Поволжье — 1 
север Центральной 
Сибири 1 — 14 7 0,50 49 20 0,40 117 6 0,05 8 2 0,25 33 10 0,30 83 2 0,02

Печорский бассейн — 
Зауралье — - 9 7 0,77 37 25 0,61 121 15 0,12

Печорский бассейн —  
Усть-Енисейский 
район 9 7 0,77 31 10 0,32 72 6 0,08

Печорский бассейн —  
север Центральной 
Сибири 10 7 0,70 42 24 0,57 123 16 0,10

З ау р ал ье—  Усть-Енисен- 
скпй район 9

2
0/22 34 1 0,03 92 ? 9 7 0,77 32 10 0,31 83 11 0,14 5 4 0,80 17 5 0,30 34 7 0,20

Зауралье — север Цент
ральной Сибири 11 8 0,72 42 24 0,57 134 20 0,10 8 4 0,50 41 8 0,19 83 6 0,07

Усть-Енисейский район — 
север Центральной 
Сибири 10 7 0,70 33 11 0,33 82 14 0,17 8 5 0,62 32 10 0,31 83 13 0,15



Эндемизм видов
Т а б л и ц а  7

Волжский ярус

Ш1ЖШ!Н под ьярус средний поп>ирус верхний  подъярус

Район
всего
видов

эн д е
мичные

% ви
дового 
энде
мизма

всего
видов

энде
мичные

% ви
дового 
энде
мизма

всего
видов

энде
мичные

X ви
дового 
энде
мизма

Русская равнина
Среднее Поволжье 41 21 51 50 2 0 4 0 .1 8 1 5 , 5
Печорский бассейн — — — 41 9 2 1 , 9 — — —

Север Западной Сибири 
Зауралье (П оляр
ное, Приполярное, 
Северное) . . 9 0 3 9 4 3 . 3 66 24 3 6 , 3 17 9 1 1 ,7

Устъ-Енисейский 2 J ? 17 5 3 0 17 0 0

■Север Центральной Си
бири
реки Хета и Б ояр
ка ..................... 29 14 48 44 16 3 6 ,3
п-ова П ахса и 
Нордвик . . . _ _ 53 21 3 9 , 6 31 7 2 2 ,5
Северным Таймыр — ---- 26 12 4 6 — ■ — —

Вместе с тем существуют различия и между комплексами районов 
северной зоны в широтном направлении. При этом различие между 
комплексами отдельных районов возрастает с запада  на восток. Энде
мичные виды в Печорском бассейне составляют 21,9%, в Зауралье  — 
36,3, а в Центральной Сибири — 44,5% (табл. 7). Большое сходство 
средневолжских фораминифер Печорского бассейна и Зауралья  у ка
зывает на существование тесных связей между морями данных райо
нов. Через эти бассейны моря Северной Сибири сообщались со Сред- 
не-Русским морем и бассейнами Европы.

В верхневолжских отложениях Русской равнины присутствуют 
представители только 3 семейств, в Зауралье — 4, в Усть-Енисейском 
районе — 5, а на севере Центральной Сибири — 8 семейств. Причем 
представители семейства P lacopsilin idae обнаружены только на Рус
ской равнине (Подмосковье), а семейств Astrorhizidae, A taxophrag 
miidae и Ceratobulim inidae — на севере Центральной Сибири (см. 
табл. 5). В Печорском бассейне фораминиферы в отложениях верхне
волжского подъяруса пока уверенно не установлены.

В родовом составе такж е наблюдаются заметные различия. Н а 
Русской равнине известно 13 родов, в З а у р а л ь е — 11, в Усть-Енисей-. 
ском р ай о н е— 12, а на севере Центральной Сибири — 28 родов. При 
этом род P lacopsil in a  установлен только на Русской равнине; предста
вители родов H aplophragm ium , S p iro p lec ta m m in a  и Dorothia  встрече
ны в Зауралье , а роды Н yperam m in a , E ogu ttu lin a  и P araden ta lin a  — в 
комплексах севера Центральной Сибири.

В верхневолжских комплексах Русской равнины отмечается резкое 
обеднение видового состава и количества особей фораминифер по 
сравнению со средневолжскими. Нодозарииды, господствовавшие в ком
плексах средневолжских отложений, здесь представлены 13 родами 
и 23 видами. В их составе виды, появившиеся в нижне- и средневолж
ских отложениях Русской равнины. Роды Lenticulina  и M arginulina,  
отличающиеся разнообразием видов в средневолжском подъярусе, рез
ко сократили свой состав (до 2—5 видов).
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В поздневолжских комплексах фораминифер севера Центральной 
Сибири, в пределах Таймырской низменности, отмечены представители 
6 семейств 20 родов и 45 видов, из них 13 родов и 37 видов нодоза
риид, 2 рода и 2 вида полиморфинид, 2 рода и 2 вида цератобулими
нид, 1 род и 2 вида аммодисцид, 2 рода и 2 вида литуолид. Н аиболь
шим разнообразием видов, как видно из приведенных цифр, отлича
ется семейство Nodosariidae, в составе которого роду лентикулина при
надлежит 9 видов, маргинулина — 7, астаколюс — 4, нодозария — 4, 
маргинулинопсис — 3. Остальные роды имеют в составе 1—2 вида. 
Причем видовое разнообразие нодозариид наблюдается только в отло
жениях Таймырской низменности (р. Хета) и в меньшей степени в 
Анабарском районе (п-ов П ахса).  Выделяясь в качественном отноше
нии, нодозарииды уступают в количественном выражении аммодисци- 
дам, которые представлены видом A m m o d iscu s  ve teranus  Kos. Этот 
вид, а такж е H ap lo p h ra g m o id es  e m e lja n ze v i  Schl. и Н. v o lo ssa to v i  
Scharov. образуют основной фон в поздневолжских комплексах как 
Усть-Енисейского, так и Анабарского района, где они представлены 
большим числом экземпляров. Нодозарииды в этих районах развиты 
слабо и выражены 2 родами и 5 видами в первом, 5 родами и 13 ви
дами во втором. Близкий, почти идентичный состав агглютини
рующих фораминифер свойствен Усть-Енисейскому и Анабарскому 
районам, а такж е  Зауралью . В Зауралье , кроме упомянутых выше 
видов, в некоторых разрезах  присутствует масса трохаммин, представ
ленных 2—3 новыми видами, что вносит элемент своеобразия в комп
лексы данного региона.

Таким образом, в поздневолжское время наибольшее сходство' 
комплексов отмечается между Усть-Енисейским районом и З ауральем , 
а такж е севером Центральной Сибири и Усть-Енисейским районом. 
Коэффициенты общности для этих районов имеют величины: на уровне- 
семейств — 0,8, родов — 0,3, видов — 0,2 для Усть-Енисейского района 
и Зауралья  (наибольшая степень сходства) и соответственно 0,62;.. 
0,31; 0,15 для севера Центральной Сибири и Усть-Енисейского района*.

Поздневолжские комплексы Среднего П оволжья качественно от
личаются от комплексов Зау р ал ья  (Кс —0,15; 0,09; 0,08) и севера 
Центральной Сибири (Кс ■—0,25; 0,3; 0,02). В поздневолжское время, 
следовательно, наблюдается такая  ж е широтная зональность комп
лексов фораминифер, как и в средневолжское время: комплексы се
верной зоны обнаруживают наибольшее сходство между собой. Однов
ременно отмечаются достаточно четкие различия комплексов и в пре
делах северной зоны, особенно между районами Центральной Сибири 
и Зауралья . Значения коэффициентов общности в этом случае равны 
соответственно для семейств, родов и видов 0,5; 0,19; 0,07. Аналогич
ная картина наблюдается и в эндемизме видов (см. табл. 6, 7).

Отсутствие установленных комплексов поздневолжских форамини
фер в Печорском бассейне не позволяет провести сравнение с района
ми севера Сибири.

Качественные различия поздневолжских фораминифер Русской 
равнины и Северной Сибири указываю т на отсутствие удобных и ко
ротких связей между морями этих районов и значительную дифф ерен
циацию условий обитания на исследуемой территории.



ХАРАКТЕРИСТИКА АРЕА ЛОВ  
И В Е Р О Я Т Н Ы Е  ПУТИ Р А С С Е Л Е Н И Я  Ф О Р А М И Н И Ф Е Р

В основу типизации ареалов положены не только принципы клас
сификации, которую употребляют исследователи современных морей 
(Гурьянова, 1957), но и степень охвата ареалом изученной площади. 
Поэтому в данной работе употребляется бинарное наименование ар еа 
лов. Термины «сплошной», «разорванный» и «дисперсный» ареалы 
приняты у исследователей современных морей. Н азвания «всеобщий» 
и «точечный» употребляются впервые. ■ Об ограниченном распростра
нении видов (или групп) растений говорил А. И. Толмачев (1962).

Под всеобщим сплошным ареалом понимается относительно регу
лярн ая  встречаемость вида на соответствующих его природе место
обитаниях в пределах всей изученной площади, в данном случае на 
Русской равнине и севере Сибири. Всеобщий разорванный ареал — 
относительно нерегулярная встречаемость вида на исследуемой пло
щади. Всеобщий дисперсный ареал — встречаемость вида или группы 
видов в двух или нескольких изолированных, часто удаленных один 
от другого районах в пределах исследованной акватории или террито
рии. Под ограниченным ареалом понимается встречаемость вида в 
пределах отдельного, достаточно крупного участка исследуемой тер 
ритории (например, только Русской равнины или только Зау р ал ья ) .  
Точечный ареал — встречаемость вида в одном местонахождении.

Рассмотрим названные ареалы.
Всеобщим сплошным ареалом обладали представители семейств 

Ammodiscidae, Lituolidae, Textulariidae, Nodosariidae, Polym orphinidae 
(см. рис. 32) и родов A m m o d iscu s  Arnmobaculites, S p irop lec tam m in a ,  
Astaco lus ,  M arg inu linopsis ,  P lanularia ,  M arginulina, S aracen aria  и 
Citharina  (см. рис. 12), которые встречены в европейской части Союза 
и на севере Сибири в средневолжское время. Таким ж е  ареалом обла
дало очень малое число видов (3% от общего числа видов, учтенных 
при построении ареалов): S p iro p lec ta m m in a  vicinalis  Dain, M arg in u li
na s tr ia to c o s ta ta  Reuss, M. robu s ta  Reuss, M. form osa  M jatl.  В поздне
волжское время данный тип ареала  имел только вид M arginu lina  
s tr ia to co s ta ta .  В ранневолжское время этот тип ареала  установлен 
только для семейства Lituolidae.

Всеобщий разорванный ареал характерен для рода Lenticulina,  
представители которого встречены в средне- и поздневолжское время 
на территории Русской равнины, Зау р ал ья  и севера Центральной Си
бири. Этот ареал присущ только родам и не характерен для видов.

Всеобщий дисперсный ареал  установлен для рода V aginulinopsis ,  
представители которого обитали в средневолжских бассейнах Среднего
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Поволжья, Зауралья , северной части Таймырской низменности и Се
верного Таймыра (см. рис. 12). Этот тип ареала такж е свойствен ро
дам  и не характерен для видов.

Ограниченным сплошным ареалом в ранневйлжское время о б ла
дали семейства Nodosariidae, Polymorphinidae, Ceratobulim inidae и ро
ды A m m obacu lites ,  M arginulina , S aracen aria  и Reinholdella .  Ареалы 
этих семейств и родов располагались на территории Русской равнины 
и Зауралья  (см. рис. 9, 31). Тот ж е  ареал имели виды A m m o b a cu li te s  
hap loph ragm io ides  Furss. et Pol., M arg in u lin a  s tr ia to co s ta ta  Reuss, M. 
robu s ta  Reuss, M. form osa  Mjatl., S aracen ar ia  p ra v o s la v le v i  Furss.  et 
Pol. (см. рис. 10). В средневолжское время этот ареал заселяют виды 
A m m o d iscu s  g ig a n te u s  Mjatl., A m m o b a cu li te s  hap lophragm ioides,  S a r a 
cenaria p ro la ta  K. Kuzn., S. p ra v o s la v le v i  (см. рис. 15), а в поздневолж
ское время — M a rg in u lin a  robusta  (см. рис. 27).

В средневолжское время данный тип ареала имели семейства 
T rocham m inidae и A taxophragm iidae на территории севера Сибири 
(см. рис. 32). Таким ж е  ареалом тогда обладали роды H a p lo p h ra g m o i
des, R ecurvoides,  Trocham m ina  и D orothia . Ареалы их охватывали тер
риторию Печорского бассейна, Зауралья  и севера Центральной Сиби
ри. Таким же ареалом обладало небольшое число видов: H a p lo p h ra g 
m oides  e m e lja n zev i  Schl., Н. schleiferi  Scharov., Trocham m ina rosacea  
Zasp., D oroth ia  to r tu o sa  Dain et Komiss. (см рис. 13, 18). Несколько- 
иной по форме и географическому положению ареал , имели виды, 
обитавшие на территории Печорского бассейна, Полярного Зауралья  
и на севере Центральной Сибири. К таким видам относятся A sta co lu s  
tr igon ius  Bass., M arg in u lin ops is  borealis  borealis  E. Ivan., M argin u lin a  
z a sp e lo v a e  Roman., M. subform osa  Bass. (см. рис. 19). Виды, обитав
шие в средневолжском бассейне севера Сибири, имели ограниченный 
сплошной ареал на территории, включающей Зауралье, Усть-Енисей- 
ский район и Северный Таймыр. К ним принадлежат A m m o d iscu s  z a s 
p e lo va e  Kos., A. ve teranus  Kos., R ecu rvo ides  ex gr. obsk iensis  Roman., 
A m m o b a cu li te s  laby th n a n g en s is  Dain, P lan u lar ia  p ressu la  Schl., P. fu rs
senkoi  E. Ivan., P. b icos ta ta  E. Ivan., S aracen aria  e loguica  Bulynn. ( c m . 

рис. 17). В поздневолжское время этим же ареалом обладали роды 
A m m odiscu s , H aplophragm oides ,  R ecurvo ides ,  A m m obacu li tes ,  Trocham 
mina, а такж е виды A m m odiscu s  ve teranus, H ap loph ragm oides  e m e lja n 
z e v i  Schl., H. v o lo ssa to v i  Scharov., H. schleiferi Scharov., R ecurvo ides  
ex gr. obskiensis , Trocham m ina rosacea  Zasp., M arginu lina  za sp e lo v a e  
Roman, (см. рис. 26).

Виды обитавшие в средневолжском бассейне Русской равнины, 
такж е характеризовались ограниченным сплошным ареалом. К ним 
относятся Lenticu lina  in fravo lgensis  Furss.  et Pol., L. dofle ini  Kasanz., 
L. pan derosa  (M jatl .) ,  S aracenaria  al fa K. Kuzn., 5. m irab il is s im a  Furss. 
et. Pol., V aginu linopsis  em baensis  (Furss. et Pol.),  Planular ia  po len o
vae  K. Kuzn., P. m u lt ico s ta ta  K. Kuzn., M argin u lin a  g ra c i l is s im a  Reuss, 
M. kasah s tan ica  Kasanz., M . exilis  K. Kuzn., M. nupera  K. Kuzn., M.  
pseudolinearis  K. Kuzn., M. cephalotes  (Reuss), Citharina rar icos ta ta  
(Furss. et Pol.) (см. рис. 16).

Ограниченный разорванный ареал на территории Русской равни
ны и Зауралья  в ранневолжское время наблюдался у некоторых родов 
семейства Nodosariidae: Planularia, Lenticulina, A stacolus,  M arg in u li
nopsis , C itharina  (см. рис. 9). В средне- и поздневолжское время этот 
ареал сохранил только род M arg in u lin ops is  (см. рис. 24). Данный ареал 
не характерен для видов фораминифер волжского века.

Ограниченный дисперсный ареал имели семейства Reophacidae 
Astrorisidae и Discorbidae. Он такж е характерен для значительного
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числа видов средне- и поздневолжского времени и небольшого числа 
ранневолжских (48% от числа учтенных видов). Такой ареал типичен 
именно для видов; и только роды E pistom ina, Hoeglundina,^ S p irop lec 
tammina, R ecu rvo ides  в ранневолжское время, род H aploph ragm iu m  в 
средневолжское время и роды H aploph ragm iu m , A s ta co lu s  в поздне
волжское время имели ограниченный дисперсный ареал (см. рис 9 
13, 24).

Этот тип ареала имел различную форму и со временем менял 
географическое положение для различных видов. В ранневолжском 
бассейне Среднего П оволжья ограниченный дисперсный ареал был 
присущ видам H oeglundina  a lu eo la ta  (M jatl.) ,  Н. praere ticu la ta  
(M jatl.) ,  E pis to m in a  b ium bonata  (M jatl.) ,  Planular ia  po lenovae  
K. Kuzn., Pseu do lam arck in a  po lon ica  (Biel, et Pozar.)  (см. рис. 11). 
В средневолжское время такой ареал, ограниченный Средним Поволжьем 
и Подмосковьем, имели Lenticulina o rn a tiss im a  (Furss. et Pol.),  V agi
nulinopsis  m ed ia  (Furss. et Pol.) ,  C itharina in tum escens  (Reuss), C. 
discors  Koch., C. brevis  (Furss. et Pol.) ,  M arginu lina  buskensis  K. Kuzn. 
(см. рис. 22). В поздневолжское время ограниченный дисперсный ареал 
был характерен для Lenticulina aquilon ica  Mjatl., L. pa n d ero sa  (M jatl.) ,  
L. m uenster i  (Roem)., Saracen aria  al fa K. Kuzn., M arg in u lin a  form osa  
Mjatl. (см. рис. 29). Ограниченный дисперсный ареал на территории 
З ауралья  в ранневолжское время имели виды R ecu rvo ides  s tschekurien - 
s is  Dain, S p iro p lec ta m m in a  vicinalis  Dain., Lenticulina p u s tu la  E. Ivan.*, 
L. graph ica  Pu tr ja* , L. pu n gen s is  E. Ivan.*, A sta co lu s  rarus  Pu tr ja* , Sa-  
racenaria e logu ica  Bulynn, M arg in u lin a  pyra m id a l is  (Koch), M. konda-  
ensis  Pu tr ja* ,  R einholdella  (P seu d o la m a rck in a )  vo liaensis  Dain 
(см. рис. 11).

В средневолжское время этот ж е  ареал сохранили некоторые ранне
волжские виды (отмечены звездочкой), а такж е средневолжские: 
H a p loph ragm iu m  elon ga tu lu m  Dain, Trocham m ina ku m aen sis  Levina, 
T. annae  Levina, Lenticulina so sv a e n s is  Dain, L. essica  Pu tr ja ,  L. 
schaim ica  (P u t r ja ) ,  A sta co lu s  rarus  P u tr ia ,  M arg in u lin ops is  gankinoensis  
P utr ja ,  V aginulinopsis  flac id iform is  P u tr ja ,  Planular ia  m u lym jaen s is  
Putr ia ,  C itharina nablium  E. Ivan. (см. рис. 20).

В поздневолжское время число видов с ограниченным дисперсным 
ареалом сокращается. Им обладали только A rnm obaculites laby th n an 
g en s is  Dain, A. sch arovska jae  Bulynn., H aploph ragm iu m  elonga tu lum  
Dain, Trocham m ina m is in ov i  Levina, T. kondaensis  Levina (см. рис. 28).

Ограниченный дисперсный ареал  в пределах севера Центральной 
Сибири и Усть-Енисейского района имел средневолжский вид Lenticu
lina d jaba k a en s is  Е. Ivan. Виды Lenticu lina  m ak a r jeva e  Е. Ivan., V agi
nulinopsis  go lb er t i  sp. nov., P lan u lar ia  caerulensis  E. Ivan., P. g u ttae -  
form is  E. Ivan, обладали несколько сокращенным по площади ареалом 
(см. рис. 21). Очень близкий ареал, ограниченный Таймырской низмен
ностью и Усть-Енисейским районом, имели верхневолжские виды 
Lenticulina ronkinae  Bass., M argin u lin a  subform osa  Bass, и A staco lu s  
tr igonius  Bass. (см. рис. 29).

Ограниченный дисперсный ареал в пределах Северного Таймыра, 
свойствен средневолжским представителям полиморфинид — Sigm om or-  
phina ta im yrica  Е. Ivan, и нодозариид — A staco lus  sachsi  Е. Ivan., А.  
pe tr icosu s  Е. Ivan. (см. рйс. 22). Такой ж е  ареал, ограниченный преде
лами Таймырской низменности, имели A sta co lu s  pum ilus  sp. noy. 
(см. рис. 22) и верхневолжские представители нодозариид: M a rg in u li
na im propria  Bass., М. p yra m id a l is  (Koch), A sta co lu s  d eca lva lu s  Bass., 
Lenticulina so ss ip a tro v a e  Gerke et E. Ivan., L. rar itas  E. Ivan., L. nove lla  
(Bass.),  Saracenaria  e loguica  Bulynn. (см. рис. 30).
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Более суженным ограниченным дисперсным ареалом в южной ч а 
сти Таймырской низменности обладали верхневолжские виды S a ra c e 
n ar ia  v isa  Bass., 5 . b a sso v i  E. Ivan., M arg in u lin opsis  borealis  borealis  
E. Ivan., A sta co lu s  su spec tu s  Bass., Lenticulina ros tr iform is  E. Ivan., 
L. pseudoarclica  E. Ivan., L. xeniae  E. Ivan., L. d ig i ta le  sp. nov., M a r g i
nu lin a  tra n sm u ta ta  Bass., M arg in u lin opsis  chetae  Bass. (см. рис. 28). 
Trocham m ina sep ten tr ion a lis  Scharov. имела этот же ареал, ограничен
ный Полярным Зауральем  и восточной частью Таймырской низменно
сти, как в средне-, так  и в поздневолжское время (см. рис. 20, 28).

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

В ранневолжское время названный ареал был характерен для 
обитавших в Среднем Поволжье M argin u lin a  m olis  К. Kuzn., М. cepha- 
lo tes  (R euss),  М. nupera  К. Kuzn., M. buskensis  К. Kuzn., Lenticulina  
in fra vo lg en s is  Furss. et Pol., L. o rn a t iss im a  Furss. et Pol., A sta co lu s  sp., 
Vaginulinopsis  em baen sis  (Furss. et Pol.) ,  Citharina recta  (R euss),  C. 
p au c icos ta ta  (R euss),  C. rar icos ta ta  (Furss. et Pol.).  В средневолжское 
время данный ареал имели A sta co lu s  sp. и V aginulinopsis  sp.

В ранневолжское время виды, обитавшие в различных частях бас
сейна в Зауралье, такж е  обладали точечными ареалами. К таким видам 
относятся Trocham m ina kum aensis  Levina, A sta co lu s  dev iu s  Bass., 
P lanu lar ia  im p ro v isa  sp. nov., M arg in u lin a  com placida  P u tr ja .  В сред
неволжское время этот ареал сохранили M arginu lina  com plac ida  и 
L enticu lina  g raph ica  P u tr ja ,  в верхневолжское — Lenticulina p u s tu la  
E. Ivan.

В средневолжское время точечный ареал был свойствен видам, 
обитавшим на севере Центральной Сибири,— Sigm o m o rp h in a  fo liiform is  
Е. Ivan., R einholde lla  lopsiensis  Dain (Северный Таймыр); в Печорском 
б ассей не— L enticu lina  ko lven sis  sp. nov. В поздневолжское время то
чечным ареалом облад;али виды Lenticu lina  m ak a r jeva e  Е. Ivan., P la n u 
laria  p ressu la  Schl., R einholdella  aff. vo liaen sis  Dain (p. Хета, п-ов П ахса).

Таким образом, для ранневолжского времени характерен ограни
ченный тип ареалов. Ограниченными сплошными ареалами обладали 
семейства Nodosariidae, Polym orphinidae и Ceratobulim inidae 
(см. рис. 31). Такие же ареалы были присущи родам Am m obacu lites ,  
M arginulina, Saracenaria , R e inholdella  (см. рис. 9). Семейства Am m o
discidae, Trochamminidae, Textulariidae, Discorbidae и Epistominidae 
имели ограниченные дисперсные ареалы, которые были свойственны 
и родам Sp irop lec tam m in a , D iscorbis , H oeglundina, E pis tom ina , R ecur
voides.  Точечным ареалом характеризуется род H aploph ragm oides .

В средневолжское время некоторые семейства, роды и д аж е  виды 
приобрели всеобщий сплошной ареал. Ареалы этого типа имели семей
ства Ammodiscidae, Lituolidae, Textulariidae, Nodosariidae, Polym orphi
nidae; роды A m m odiscu s , A m m obacu li tes ,  S p irop lec tam m ina , A staco lus,  
M arginulinopsis ,  P lanularia , M arginulina, Saracenaria , Citharina;  виды 
S p iro p lec ta m m in a  vicinalis  Dain, M arg in u lin a  s tr ia to c o s ta ta  Reuss, M. 
robusta  Reuss, M. form osa  M jatl. (см. рис. 12, 14, 32).

В поздневолжское время всеобщим сплошным ареалом обладало 
только семейство N odosariidae — род M arg in u lin a  и вид М. s t r ia to 
cos ta ta  Reuss (см. рис. 23, 25, 33).

Всеобщий разорванный ареал имело семейство Polym orphinidae 
и род Lenticulina  (сем. Nodosariidae) (см. рис. 23, 33); всеобщий дис
персный ареал — род Vaginulinopsis  (см. рис. 12). ■

Ограниченный сплошной ареал был свойствен семействам Trocham-
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Рис. 9. Распространение некоторых родов фораминифер. Ранневолжское время.
/  — суш а; 2 — верхняя суилптораль (глубина 50—100 м); 3 — ниж няя гублнтораль (глубина 100—200 м): 4 — центральная часть бассейна (более глубоководная, 
глубина 200—500 м). А реалы . 5 — всеобщий: Ammobaculites; 6 — ограниченный разорванны й: Lenticulina. Astnculus, M arginulinopsis, Planularia, Citharina; 
7, « — ограниченный дисперсный: Hoeglundina, Epistomina, Spiroplectammina, Recurvoides; 9—11 — точечный: ( / /  — Haplophragmoides); 12 — ограниченный сплошной:

Marginulina, Saracenaria, Reinholdella, Ammobaculites.



Рис. 10. Распространение некоторых видов фораминифер. Ранневолжское время.
I — M arginulina striatocostata; 2 — М. robusta; 3 — М. formosa; 4 — Saracenaria pravoslavlevi; 5 —Arnmobaculites haplophragmioides;

6 — гран иц у  ареалов («  — установленная, б — п редп олагаем ая),



Рис. 11. Распространение некоторых видов фораминифер. Ранневолжское время.
7 — Lenticulina pustuta; 2 — L. graphica; 3 — L. pungensis; 4 — Astacolus rarus; 5 — Planularia polenovae; 6 — Saracenaria eloguica; 7 — S. aff. su6 5 u /a ; 0 — Margi
nulina pyramidalis; 9 — M. kondaensis; JO — Citharina ex кг. brevis; / I  — Pseudolamarckina polonica; 12 — Recurvoides aff. disputabilis; 13 — R. stschekuriensis;

14 Spiroplectammina vicinalis;  /5  —  Hoeglundina alveolata; 16 — H. praereticulata; \7  —  Reinholdella voliaensis; Id — Epistomina biumbonata; 19 —  границы ареалов



Рис. 12. Распространение некоторых родов фораминифер. Средневолжское время.
А реалы, /  — всеобщий сплошной: Ammodiscus, Arnmobaculites, Spiroplectammina, Astacolus, M arginulinopsis, Planularia, 
Marginulina, Saracenaria, Citharina; 2 — всеобщий разорванны й: Lenticulina ; 3 — всеобщий дисперсный; Vaginulinopsis.



Рис. 13. Распространение некоторых родов фораминифер. Средневолжское время.
А реалы. /  — ограниченный сплошной: Haplophragmoides, Recurvoides, Trochammina, Doroihia; 2 — ограниченный дисперсный: 

Haplophragmium; 3, 4 — точечный: Sigmomorphina, Epistomina.
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Рис. 14. Распространение некоторых видов фораминифер. Средневолжское время.
/  — Spiroplectammina vicinalis; 2 — M arginulina striatocostata; 3 — M. robusta; 4 — M. formosa; б — граница ареалов.



Рис. 15. Распространение некоторых видов фораминифер. Среднееолжское время.
I — Ammodiscus giganieus; 2 — Ammobaculites haplophragmioides; 3 — Saracenaria prolata; 4 — S. pravoslavlevi; 5 — граница ареалов,



Рис. 16. Распространение некоторых видов фораминифер. Средневолжское время.
^.77 Lenticulina infravolgensis; 2 — L. dofleini; 3 — L. panderosa; 4 — Vaginulinopsis embaensis; 5 — Planularia palenovae; 6 — P. multicostata; 7 — M arginulina gra- 
Ciltssima; 8 — M. kasahstanica; 9 — M. exilis;  /0 — №. nupera; /У — M. pseudolinearis; 12 — M. cephalotes; 13 — Saracenaria alfa;  14 — 5 . mlraoilissima: 15 — Citharina

raricostata; 16 —• граница ареалов,



Рис. 17. Распространение некоторых видов фораминифер. Средневолжское время.
1 •^A m m odiscus zaspelovae; 2 г - A. veteranus; 3 — Recurvoides ex  gr. obskiensis; 4 — Ammobaculites labythnangensis; 5 — Planularia pressula; 6 •— P, furssenkoi;

7 — P. bicostata; Я — Saracenaria eloguica; 9 — граница ареалов,
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Рис. 18. Распространение некоторых видов фораминифер. Средневолжское время.
1 — Haplophragmoides emeljanzevi; 2 — Н. schleiferi; 3 — Trochammina rosacea; 4 — Dorothia tortuosa; 5 — граница ареалов.



Рис. 19. Распространение некоторых видов фораминифер. Средневолжское время.
I — 'Astacolus trigonius; 2 — M arginulinopsis borealis borealis; 3 — M arginulina zaspelovae; 4 — M. subformosa; 5 — граница ареалов.
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Рис. 20. Распространение некоторых видов фораминифер. Средневолжское время.
1 — Recurvoides stschekuriensis; 2 — Haplophragmium elongatulum; 3 — Trochammina kumaensis; 4 — T. annae; 5 — Lenticulina pustula; 6 — L. sosvaensis; 7 — L. essica; 
I  — £ . pungensis; Я — L. schaimica; 10 — Astacolus rarus; II  — M arginulinopsis gankinoensis; 12 — Vaginulinopsis flacidilormis; 13 — Planularia m ulym jaensis; 

)4 — M arginulina kondaer\s(s; 15 — Citharinq паЬЦит; 16 — Trochammina septentrionalis; 17 — границы  ареалов.



Рис. 21. Распространение некоторых видов фораминифер. Средневолжское время.
/  — Lenticulina djabakaensis; 2 — 1. maftarjevae; 3 — Vaginulinopsis golberti; 4 — Planularia caerulensis; 5 — P. guttaeformis; 6 — границы ареалов.
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___  Рис . 22. Распространение некоторых видов фораминифер. Средпеволжское время.
I  — Sigmomorphina taimyrica; 2 — Astacolus sachsi; 3 — A. petricosus; 4 — A. pumiius; 5 — Varginulinopsis media; 6 — Lenticulina ornatissimai 7 — Citharina Intu -

m escens;8  — C. brevis; 9 — C. discors; 10 — Marginulina buskensis; Д  — границы ареалов.



Рис. 23. Распространение некоторых родов фораминифер. Поздневолжское время.
Ареалы. 1 — всеобщ ий сплошной: Marginulina; 2 — всеобщий разорванны й: Lenticulina ,
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Рис. 24. Распространение некоторых родов фораминифер. Поздневолжское время.
А реалы. 1 — ограниченный сплошной: Ammodiscus, Haplophragmoides, Recurvoides, Trochammina, Ammobaculiies;

2 — ограниченный разорванны й: M arginulinopsis; 3, -/ — ограниченный дисперсный; Haplophragmium, Astacolus; 5 — точечный: Reinholdella.
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Рис. 25. Распространение M arginulina stria tocosta ta . Поздневолжское время.
/  — граница ареала; 2 — данный вид.



Рис. 26. Распространение некоторых видов фораминифер. Поздневолжское время.
/  — Ammodiscus veteranus; 2 — Haplophragmoides emeljanzevi; 3 — H. volossatovi; 4 — H. schleiferi; 5 — Recurvoides ex g r. obskiensis; 6 — Trochammina rosacea;

7 — M arginulina zaspelovae; Я — граница ареалов.



Рис. 27. Распространение M arginulina robusta. Поздневолжское время, 
i  — граница ареала; 2 — данный вид,
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Рис. 28. Распространение некоторых видов фораминифер. Поздневолжское время.
1 — Am m obaculites labythangensis; 2 — A. scharovskajae; 3 — Haplophragmium elongatulum; 4 — Trochammina misinovi; 5 — T. kondaensis; 6 — T. septentrionalis; 

7 — Saracenaria visa; 8 — S. bassovi; 9 — M arginulinopsis borealis borealis; 10 — M. chetae; 11 — M arginulina transmutata; /2  — Lenticulina rostriformis;
13 — L. pseudoarctica; 14 — L. xeniae; 15 — L. digitate; 16 — Astacolus suspectus; 17 — границы ареалов.



Рис. 29. Распространение некоторых видов фораминифер. Поздневолжское время.
/  — Lenticulina ronkinae; 2 — L, aquilonica; 3 — L. panderosa; 4 — L. muensleri; 5 — Astacolus trigonius; 6 — M arginulina subformosa ;  7 — M. formosa;

8 — границы ареалов.
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Рис. 30. Распространение некоторых видов фораминифер. Поздневолжское время.
1 — M arginulina impropria; 2 — М. pyramidalis; 3 — Astacolus decalvatus; 4 — Lenticulina sossipatrovae; 5 — L. raritas; 6 — L. novella; 7 — Saracenaria eloguica;

8 — граница ареалов.



Рис. 31. Распространение некоторых семейств фораминифер. Ранневолжское время.
А реалы, 1 —■ всеобщий сплошной: L ituo lidae; 2—4 — ограниченный сплошной: N odosariidae, P o lym orph in idae, C eratobu lim ln idae : 

3—5 — ограниченный дисперсный: T rocham m lnidae, D lscorbldae, E p lstom ln ldae, A m m odiscldae.
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Рис. 32. Распространение некоторых семейств фораминифер. Средневолжское время.
А реалы. /  — всеобщ ий сплошной: A m m odiscidae, L ituo lidae, T ex tu la riid ae , N odosariidae, Po lym orph in idae;

? — ограниченны й сплошной: T rocham m in idae, A taxophragm lldae; 3—5 — ограниченный дисперсный (3 — R eophacidae; 4 — A stro riz idae ; 5 — D iscorb idae).



Рис. 33. Распространение некоторых семейств фораминифер. Поздневолжское время.
Ареалы, / — всеобщий сплошной: N odosariidae; 2 — всеобщий разорванны й: Po lym orph in idae; 3 — ограниченный сплошной: A m m odiscidae, L ituolidae, T rocham m inidae;

4 — ограниченный дисперсный: P lacopsilin idae
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m inidae  и Ataxophragm iidae. Этот ж е ареал имели роды H a p lo p h ra g m o i
des ,  R ecu rvo ides , Trochammina, D oro th ia  (см. рис. 13, 32). Семействам 
Reophacidae, Astrorizidae, Discorbidae и Placopsilin idae свойствен огра
ниченный дисперсный ареал (см. рис. 33, 32), которым обладали роды 
Reophax, H yperam m in a , H aplophragm ium , Dis'corbis и A staco lu s .  Точеч
ный ареал имели только роды Sigm om orph in a , E p istom ina, Reinholdella  
и значительное число видов (см. рис. 13, 24).

В большинстве случаев (70%) виды имели ареалы, ограниченные 
территорией севера Сибири или какой-то ее частью. Некоторые из них 
(7—8% ) включали в свой ареал Печорский бассейн; 20—21% видов 
имел ареал, ограниченный территорией Русской равнины и Зауралья .  
Около 10%) видов обладало всеобщим сплошным ареалом. Все они, 
за  исключением M arginu lina  s tr ia to c o s ta ta  Reuss, приурочены к средне
волжским отложениям.

Ареалы семейств, родов и видов не оставались постоянными, они 
меняли свою площадь сокращ аясь в ранневолжское время, расш иря
ясь в средневолжское и вновь сокращ аясь в поздневолжское время.

Эндемичные виды имеют ограниченные дисперсные и точечные 
ареалы. Такими ареалами характеризуется большинство представите
лей нодозариид, которые являются более специализированными и по
этому приспособлены к существованию в весьма ограниченных усло
виях. Подобная закономерность прослежена на современных секре
ционных фораминиферах (Саидова, 1961).

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

П режде всего обращает на себя внимание отсутствие во всем 
ранневолжском бореальном бассейне всеобщих ареалов видов, родов 
и д аж е  семейств фораминифер, за исключением, возможно, семейства 
Lituolidae. Подобный факт указывает на достаточную дифф еренциа
цию фаун в ранневолжское время, слабые связи и обмен бентосными 
■формами между отдельными его морями, что, видимо, объясняется су
щественно отличными условиями среды обитания на различных участ
ках исследуемой территории. Вместе с тем совершенно очевидно, что 
ареалы многих семейств, родов и д аж е  видов охватывают одновременно 
и моря европейской части СССР, и западную, зауральскую, часть З а 
падно-Сибирского эпиконтинентального бассейна. Н аряду  с изложен
ными ранее материалами о сходстве и различии комплексов и степени 
видового эндемизма данное обстоятельство свидетельствует об опреде
ленной однородности условий обитаний в этих районах. Виды наиболее 
многочисленного и разнообразного семейства N odosariidae — M a rg in u 
lina s tr ia to c o s ta ta  Reuss, M. robu s ta  Reuss, M. form osa  Mjatl., S a ra cen a 
r ia  p r a v o s la v le v i  Furss.  et Pol. и представитель семейства Lituolidae — 
Arnm obaculites  hap loph ragm io ides  Furss.  et Pol. распространены повсе
местно на территории морей европейской части СССР, в Северном и 
Приполярном Зауралье , но отсутствуют в Полярном Зауралье  и Усть- 
Енисейском районе. Это обстоятельство указывает на то, что моря 
Русской равнины и Приполярного Зауралья ,  соединяясь севернее Пай- 
Хоя, в то ж е  время, видимо, были связаны более коротким путем, т. е. 
вероятно, на Приполярном Урале существовал тогда морской пролив, 
через который представители названных выше видов проникали на 
западную окраину Западно-Сибирского бассейна, минуя Полярно- 
Зауральский его участок. П равда, ранневолжские комплексы П оляр
ного З а у р ал ья  бедны и слабо изучены, поэтому представление 
об отсутствии там  упомянутых видов, возможно, не отвечает действи
тельности, хотя при определении комплексов пропустить такие широко 
распространенные виды кажется маловероятным. Если ж е  представле
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ние об отсутствии этих видов в Полярном З ау р ал ье  правильно, тогда 
единственный путь их расселения во всем ареале — пролив на Припо
лярном Урале. Этот пролив показан на прилагаемых схемах ареалов 
(см. рис. 9, 10, 31). О существовании пролива свидетельствует находка 
волжских белемнитов на современной абсолютной отметке 600 м, а 
такж е  то, что к самому восточному склону У рала нижневолжские 
отложения подходят в алевритовой и глинистой фации верхней субли
торали. П рибрежные отложения отсутствуют, они располагались где-то 
западнее, на самом Урале, где и предполагается пролив. О возможном 
существовании проливов, пересекавших Урал в кимеридже и ранне
волжском веке, говорил и В. Н. Сакс (1961 б).

В средневолжское время появились всеобщие сплошные ареалы 
видов, родов и семейств, охватывающие одновременно как бассейн 
Русской равнины, так и север Сибири. Наличие таких ареалов, вероят
но, говорит о некотором выравнивании условий обитания фаун. В то 
ж е  время преобладание видов с ограниченными ареалами и наимень
шая степень сходства комплексов фораминифер Среднего Поволжья 
с комплексами Печорского бассейна, Зауралья  и Центральной Сибири 
указываю т на отсутствие удобных связей между бореальными бассей
нами СССР. Данные ж е  о географическом расселении фораминифер 
в бассейнах средневолжского времени свидетельствуют о том, что, 
по-видимому, в это время морского пролива на Приполярном Урале не 
было.

Д л я  оценки степени сходства и различия комплексов фораминифер 
каждого из рассматриваемых районов использовались, как уже у к а 
зывалось выше, числовые показатели — коэффициенты общности. С р ав 
нивая значения коэффициентов общности и эндемизм видов, можно 
достаточно наглядно показать все множество различий между комп
лексами всех исследуемых районов. Е этих двух показателях отрази
лись два основных принципа биогеографического районирования, а 
именно наличие или отсутствие в комплексах тех или иных таксономиче
ских групп (семейств, родов, видов) и степень видового эндемизма.

Наиболее полным материалом для зоогеографического анализа мы 
располагали по комплексам средневолжского подъяруса.

Анализ систематического состава комплексов фораминифер 
(см. табл. 6, 7) позволил установить существенные различия между 
комплексами юга и юго-востока Русской равнины, севера Сибири, П е 
чорского бассейна (Иванова, 1971). Эти различия проявляются з 
отсутствии представителей семейств Milliolidae, Discorbidae, Nubecula- 
riidae в фауне фораминифер Сибири с. келловейского века (см. табл. 5). 
Отмечено такж е слабое развитие эпистоминид и спириллинид или 
отсутствие их в большей части акватории севера Сибири, что свидетель
ствует о нетипичности этих групп для фауны фораминифер Сибири. 
Следует отметить обедненность в количественном отношении комплек
сов Сибири, особенно в ранневолжское время и в начале средневолж
ского. В то же время в Печорском бассейне и в морях Западной и 
Центральной Сибири существовали представители таких семейств, как 
Reophacidae, Trochamminidae, Astrorhizidae, которых нет или очень м а 
ло в Средне-Русском море. Значения коэффициентов общности на уров
не семейств подразделяются на две группы: в первой Кс равен 
0,41-—0,5, во второй — 0,7—0,77 (см. табл. 6). Низкие з'начения Кс, 
т. е. наименьшее сходство комплексов, отмечаются для Среднего П о
волжья и Печорского бассейна, Среднего П оволжья и Зауралья , 
Среднего Поволжья и севера Центральной Сибири.

Близость систематического состава, т. е. высокие значения коэф
фициентов общности на уровне семейств (Кс — 0,7—0,77), родов и
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видов, отмечается между комплексами Печорского бассейна, Зауралья , 
Усть-Енисейского района и севера Центральной Сибири. Эндемизм 
видов в Среднем Поволжье — 40%, в Зауралье  — 36,3, Усть-Енисей
ском районе — 30%, на севере Центральной Сибири — 39,6—48%.

Таким образом, приведенные данные позволяют говорить о при
надлежности бассейнов Среднего Поволжья, или восточных и юго- 
восточных районов Русской равнины, с одной стороны, и морей севера 
Сибири и Печорского бассейна, с другой, к различным зоогеографиче- 
ским подразделениям крупного ранга — областям. Первые, по 
В. Н. Саксу, Н. И. Шульгиной и др. (1971), относятся к Бореально- 
Атлантической области, вторые — к Арктической.

Анализ значений коэффициентов общности, степени эндемизма 
видов, а такж е ареалов семейств, родов и видов в пределах Аркти
ческой области показал следующее. Максимальные значения коэффи
циентов общности (0,77; 0,61; 0,12), т. е. нибольшее сходство, наблю 
даются между комплексами Печорского бассейна и З ауралья ;  степень 
эндемизма видов в этих районах минимальная: 21,9 и 36%. Значения 
коэффициентов общности по родам и видам резко снижаются при 
сравнении комплексов Печорского бассейна с Усть-Енисейским рай 
оном; по семействам, родам и видам — при сравнейии Печорского бас
сейна с севером Центральной Сибири (см. табл. 6). Количество энде
мичных видов в восточной части области возрастает: в Усть-Енисей
ском районе — 30%; Таймырской низменности — 39,6—48, на Север
ном Таймыре — 46%. Средневолжские комплексы отдельных районов 
Центральной Сибири характеризуются еще большим сходством между 
собой, но все они отличны от комплексов Зау р ал ья  и Печорского б ас
сейна.

Изложенные данные указывают на обособление двух отличных 
одна от другой частей средневолжского бореального бассейна. Одна 
из них охватывала моря Печорского бассейна и Зауралья ,  а другая — 
весь север Центральной Сибири, включая Таймырскую низменность и 
Северный Таймыр. Усть-Енисейский район занимал как бы промежу
точное положение: по коэффициенту общности семейств он больше 
тяготел к Зауралью , но по значениям К с родов и видов — к районам 
севера Центральной Сибири.

В средневолжское время произошло заметное выравнивание фи
зико-географических условий на всей рассматриваемой территории. 
Так, например, повысились температуры морских вод, что объясняется 
общим потеплением климата (Тейс, Найдин, Сакс, 1968; Гольберт, 
М аркова и др., 1968; Захаров, 1966). В результате возникли извест
ные предпосылки к перераспределению ареалов. Эврифациальные виды, 
расселяясь в благоприятных для их обитания фациальных зонах, при
обретали всеобщие ареалы, распространяясь на всю исследуемую 
территорию. Это —Spiroplectam m ina vicinalis  Dain, M arginulina  s tr ia to 
costata  Reuss, M. robusta  Reuss, M. form osa  M jatl.  (см. рис. 14). А реа
лы названных видов при зоогеографических построениях из анализа 
исключались. Наиболее требовательные к условиям биотической и 
абиотической среды виды и в средневолжское время расселялись на 
ограниченных ареалах. Так, представители семейства Discorbidae 
обитали в основном только в морях Русской равнины; R eo p h ac id ae—■ 
в пределах Печорского и Зауральского бассейнов; Astrorhiz idae и не
которых Nodosariidae — в морях севера Центральной Сибири 
(см. рис. 21, 22, 32).

Таким образом, в средневолжское время совершенно отчетливо 
обособились две зоогеографические провинции в пределах Арктической 
области: Печорско-Уральская и Северо-Сибирская.
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Ареалы некоторых обитателей Северо-Сибирской провинции обыч
но охватывали и Усть-Енисейский район, а иногда и Зауралье 
(см. рис. 17, 21). Моря восточной и юго-восточной частей Русской 
равнины входили в состав Восточно-Европейской провинции Бореаль- 
но-Атлантической области (Сакс, Шульгина и др., 1971; Иванова, 
1971). Некоторые же виды расширили свои ареалы, но продолжали 
обитать в определенных частях акватории. Таковы, например, A m m o 
discus g igatiteus  Mjatl., Arnmobaculites haplophragmioides  Furss. et 
Pol., Saracenaria prolata  K. Kuzn., S. pravoslavlevi  Furss. et Pol., а р е а 
лы которых охватывали восточные и юго-восточные районы Русской 
равнины, Печорский бассейн и Зауралье  (см. рис. 15). Представители 
семейств Trochamminidae, A taxophragm iidae, Reophacidae, Astrorizi- 
dae — Trochammina rosacea Zasp., Dorothia tortuosa  Dain et Komiss., 
Reophax  sp., H yperam m ina  sp. и другие — имели ареалы, охватывающие 
север Русской равнины, Западной и Центральной Сибири (см. рис. 18). 
Некоторые представители нодозариид проникали в Печорский бассейн: 
A stacolus trigonius  Bass., M arginulinopsis  borealis borealis E. Ivan., 
M arginulina  zaspelovae  Roman., M. subformosa  Bass. (см. рис. 19).

Бассейны З ауралья  в средневолжское время служили, следова
тельно, как бы ареной экспансии то видов, расселявшихся из бассей
нов европейской части СССР, то из морей Центральной Сибири. Это, 
однако, только кажущееся явление. Н а самом деле в Зауральский 
морской бассейн проникали только европейские виды, а сам он в 
средневолжское время являлся областью энергичного видообразова
ния, из которой происходило расселение видов на северо-восток, что 
стало возможным благодаря потеплению морских вод. Это обстоятель
ство создает определенные затруднения при определении принадлеж 
ности Зауральского  бассейна к той или иной провинции Арктической 
области. Однако сходство систематического состава комплексов ф ора
минифер, т. е. значений коэффициентов общности, а такж е  эндемизм 
видов для Зау р ал ья  и Печорского бассейна более высокие, чем для 
Зау р ал ья  и морей севера Центральной Сибири. Отсюда правильнее 
относить Зауральский бассейн к Печорско-Уральской провинции. Ско
рее всего, он представлял собой восточную окраину Печорско-Ураль
ской провинции. Многочисленные виды семейств Nodosariidae, Lituoli
dae, Trocham m inidae в пределах Печорско-Уральской провинции имели 
ареалы, ограниченные только Зауральским или Печорским бассейном 
(см. рис. 20). Некоторые виды семейств N odosariidae и Polymorphini- 
dae ограничены в своем распространении только Таймырским или Ха- 
тангским бассейнами (см. рис. 22). В Усть-Енисейском бассейне 
обитали в основном агглютинирующие фораминиферы.

Принимая во внимание систематический состав комплексов ф ора
минифер, наличие видов, придающих своеобразие каждому из указан 
ных бассейнов, и ареалы видов, можно говорить о том, что названные 
выше участки бореальной акватории были, видимо, зоогеографически- 
ми подразделениями более низкого ранга — округами. Н а этом осно
вании Печорско-Уральская провинция подразделена на Печорский и 
Зауральский округа; Северо-Сибирская — на Таймырский, Хатанг- 
ский и Нижне-Енисейский округа (Иванова, 1971).

Недостаточное количество данных о составе фораминифер ранне
волжского времени в некоторых районах исследуемой акватории о гр а 
ничивает возможности анализа в таком плане, как  это сделано для 
средневолжского времени. Но, проводя аналогию со средневолжским 
временем и учитывая материалы о систематическом составе форами
нифер Русской равнины, в частности Среднего Поволжья, и Зауралья , 
отмечаем существенное различие между комплексами этих регионов
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(Кс Для семейств — 0,43; родов — 0,5; видов — 0,06). Эндемизм видов 
для Среднего Поволжья — 51%, Зау р ал ья  — 43,3%. Следовательно, 
уж е в ранневолжское время Средне-Русское море находилось в пре
делах Восточно-Европейской провинции Бореально-Атлантической об
ласти, а Печорский (?) и Зауральский бассейны — в пределах Печор
ско-Уральской провинции Арктической области. Не исключено, что 
тогда ж е возник и Зауральский округ.

В поздневолжское время, по данным палеотемператур, климат стал 
холоднее и температура морских вод понизилась, что усилило диф ф е
ренциацию условий обитания организмов, в том числе и микрофауны. 
Поэтому ареалы почти всех видов суживаются и локализуются боль
шей частью в бассейнах севера Центральной Сибири. В бассейнах 
П оволжья и Подмосковья Восточно-Европейской провинции обеднились 
комплексы фораминифер и появились прикрепленные представители се
мейства Placopsilin idae (Placopsilina  sp.). В Зауральском бассейне и 
морях севера Центральной Сибири господствовали агглютинирующие 
фораминиферы немногих видов: A m m odiscus  veteranus  Kos., H aploph
ragm oides em eljanzevi  Schl., H. volossatovi  Scharov., H. schleiferi 
Scharov., Trochammina rosacea Rom an (см. рис. 26). Различие фаун в 
поздневолжское время проявилось достаточно резко. Коэффициенты 
общности для семейств, родов и видов приобрели чрезвычайно низкие 
значения — соответственно 0,15; 0,09; 0,08 для Среднего Поволжья и 
Зауралья  и 0,25; 0,3; 0,02 для Среднего Поволжья и севера Ц ентраль
ной Сибири. Вместе с тем усилилась общность фауны фораминифер 
Зауралья , Усть-Енисейского района и Таймырской низменности 
(см. табл. 6, 7). Эти данные говорят о том, что моря Русской равнины 
продолжали оставаться в пределах Восточно-Европейской провинции 
Бореально-Атлантической области, а бассейны Сибири и, возможно, 
Печорский бассейн — в пределах Северо-Сибирской провинции Аркти
ческой области. Границы Северо-Сибирской провинции значительно 
расширились по сравнению со средневолжским временем. Анализ си
стематического состава комплексов фораминифер, размещение ар еа 
лов видов позволили определить различия в комплексах Зауралья  и 
севера Центральной Сибири. В бассейнах Центральной Сибири про
долж али обитать разнообразные секреционные фораминиферы на мел
ководье бассейнов Таймырской низменности. Комплексы их, однако, 
существенно обновились, среди них появилось много (36,3%) эндемич
ных видов (см. рис. 28, 29, 30). В холодных придонных водах ниж 
ней сублиторали обитали разнообразные представители агглютинирую
щих фораминифер (п-ова Нордвик и П ахса).  В Зауральском бассейне 
комплекс состоял из аммодисцид, литуолид и трохамминид. Кроме ви
дов, ареалы которых охватывали север Сибири, присутствовало боль
шое количество видов, особенно среди трохамминид, придающих 
своеобразие комплексу фораминифер З а у р ал ья  (см. рис. 26,28). У казан
ные различия комплексов Западной и Центральной Сибири дали воз
можность выделить в пределах Северо-Сибирской провинции З а у р а л ь 
ский и Енисейско-Хатангский округа (Иванова, 1971). Результаты, 
полученные при анализе географического размещения фораминифер, 
не противоречат данным по другим группам фауны, которые изложены 
в коллективной работе В. Н. Сакса, Н. И. Шульгиной и др. (1971).

Фораминиферы — группа в основном стенотермных, стенобатных и 
стеногалинных организмов. Поэтому при изменении гидрологических 
условий в неблагоприятную сторону происходит миграция форамини
фер в районы с необходимыми жизненными условиями. Благоприятные 
гидрологические условия способствуют расселению определенных видов 
на значительной площади, где сохраняются нужные параметры среды 
обитания. При этом, как указывает Е. Ф. Гурьянова (1962), распределе
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ние видов в пространстве подчиняется трем важнейшим географическим 
законам: закону широтной зональности Докучаева — Берга, закону вер
тикальной зональности, впервые установленному для моря Форбсом, 
и закону провинциальности Неуструева. Именно эти законы проявились 
в размещении комплексов фораминифер в бассейнах волжского века 
Севера СССР. Так, совершенно очевидна связь географического рассе
ления фораминифер с климатической зональностью того времени и при
уроченность их местообитаний к зонам морского мелководья в соответ
ствующих природных районах.

Из-за невозможности отделить виды от их местообитаний возник
новение и развитие микрофаунистических сообществ следует рассмат
ривать в зависимости от изменений палеогеографической об
становки, в частности от изменений акваторий древних морских бас
сейнов, а так ж е  в связи с эволюцией видов и возможностей обмена с 
другими фаунами. Формирование структуры микрофаунистических 
комплексов шло в полном соответствии с изменением этих факторов, 
способствовавших обмену фаунами между соседними или даж е  отдель
ными районами или, наоборот, вызывавших изоляцию фаун. Энергич
ный обмен фаунами ведет к усложнению их структуры, изоляция — к 
обособлению линий развития и выработке эндемизма. Основные 
же направления миграционных потоков определяются конкретной фи
зико-географической обстановкой. Н а нашем материале нетрудно убе
диться в том, что в ранне- и средневолжское время миграция проис
ходила главным образом из морей европейской части СССР на восток 
и северо-восток через широкий пролив между северной оконечностью 
древнего Пай-Хоя и островами, существовавшими на месте современ
ной Новой Земли. В ранневолжское время обмен фаунами между 
бассейнами Русской равнины и Зауралья  происходил такж е и через 
пролив на Приполярном Урале. Встречная миграция видов из Сибири 
на север европейской части С СС Р в ранне- и средневолжское время 
была очень слабой. Иное дело в поздневолжское время. Распростра
нение холодных вод к югу создало благоприятные предпосылки для 
миграции холодноводных микроорганизмов из бассейнов севера Ц ент
ральной Сибири в северные районы Зауралья .

Примером эмигрантов из морей Русской равнины в Зауралье  и 
далее на восток, вплоть до бассейнов севера Центральной Сибири, 
могут служить следующие виды и подвиды: Am m obaculites  haplophrag
mioides Furss. et Pol., A. subaequalis  Mjatl., A. infravolgensis  Mjatl., 
A m m odiscus g igan teus  Mjatl., Saracenaria pravoslavlevi  Furss. et Pol., 
S. prolata  K. Kuzn., 5. visa  Bass., M arginulina  formosa  Mjatl., M. str ia 
tocostata  Reuss, M. robusta  Reuss, M arginulinopsis  borealis borealis E. 
Ivan., Lenticulina ronkinae  Bass., Planularia bicostata  E. Ivan., Bojar-  
kaella firm a  Bass. (табл. 8). Некоторые из них, например M arginulina  
striatocostata, М. robusta, Saracenaria pravoslavlevi, S . prolata  и A m 
mobaculites haplophragmioides,  имевшие предшественников в кимеридже 
Средне-Русского моря, в волжском веке расселились довольно ши
роко в Восточно-Европейской провинции и проникли в Зауральский 
округ Печорско-Уральской провинции. Северо-Сибирской провинции 
M arginulina striatocostata  и М. robusta  достигли, вероятнее всего, в 
средневолжское время, где в иных гидрологических условиях, по-види- 
мому, дали начало новым видам (M arginulina integra  Bass., М. im p
ropria B ass) . ,  Расцвет эти два вида переживают в раннем мелу, рас
пространяясь в акватории всей Бореально-Атлантической области, что 
отмечает и А. В. Фурсенко (1949). Расселение упомянутых видов в 
кимериджский век и ранневолжское время осуществлялось, скорее 
всего, через пролив, пересекающий Приполярный Урал, а в средне-
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Распространение фораминифер в поздней юре и раннем мелу

В и д Зоогеогра-
фическаи
провинция

JaKff»| —
Кпг.

J.jV, Jav„ J .v , C r.B err

Arnmobaculites haplophragmioides B-E + +
П-У + + +

A. subaqualis B-E + +
П-У -f

A. infravolgensis B-E + +
П-У 4-

Ammodiscus giganteus B-E +
П-У +

Haplophragmoides emeljanzevi С-С + +
П-У +

H. schleiferi с-с +
П-У + +с-с +

H. volossatovi с-с 4-
Spiroplectammina vicinalis В-Е +

П-У + +с-с 4-

Trochammina rosacea П-У + 4- + 4-с-с +

Lenticulina nadezhdaensis с-с
L. ronkinae С-С +

Marginulinopsis borealis borealis с-с +

Planularia improvisa П-У + +с-с + + +

P. pressula П-У + +с-с +

P. bicostata П-У +с-с +
Marginulina striatocostata В-Е 4- 4- + + 4-

П-У 4- + 4-с-с 4- + +
M. robusta В-Е 4- + 4- +

П-У 4- + +с-с +

M. formosa В-Е + + +
П-У + +с-с +

M. zaspelovae П-У 4- ■> +с-с + + 4-
M. impropria с-с + + 4-
M. integra с-с + 4-
M. pyramidalis В-Е ■> ■> +

П-У + +с-с 4 4-



О к о н ч а н и е  табл. 8

В и д Зоогеогра-
фнческая
провинция

J 3Km,—
Km.

J,V . J,V., J 3V, C r,B err

Saracenaria pravoslavlevi В-Е
П-У

+ +
j -

~г
-1-

S. prolata В-Е
П-У

+ + +
+

S. eloguica П-У
С - С

+ + +
+

S., visa В-Е
П-У
С-С

+
+

+ +

Bojarkaella firma В-Е
П-У
С-С

+ +
+
+

+
+

Reinholdella voliaensis П-У
С-С

+ +
+

R. lopsiensis П-У
С-С

+ +
+

Примечание. В-Е —Восточно-Европейская провинция; П-У—Печорско-Уральская прооиицня; С-С — 
Северо-Спбирская провинция; + обозначает присутствие вида.

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

Более активная и массовая миграция определенных видов проис
ходила в пределах Северо-Сибирской и Печорско-Уральской провинций. 
Причем в средневолжское время преобладало направление миграции с 
юго-запада на северо-восток, из Зауральского округа в Северо-Таймыр- 
ский и Хатангский округа. Слабее выражена миграция в обратном на
правлении. В поздневолжское время усилилась миграция некоторых видов 
агглютинирующих фораминифер из Хатангского в Зауральский округ.

Так, виды Trochammina rosacea  Zasp., Planularia improvisa  E. 
Ivan., P. pressula  Schl., M arginu lina  zaspelovae  Roman, M. pyramidalis  
(Koch), Saracenaria eloguica  Bulynn., Reinholdella (P .) voliaensis  Dain, 
R. pseudorjasanensis  lopsiensis  Dain, либо появившиеся, либо имевшие 
предшественников в ранневолжское время или в кимеридже в З а 
уральском округе Печорско-Уральской провинции, в средневолжское 
время заселяли бассейны Печорского округа и Северо-Сибирской про
винции. В этой провинции некоторые виды, такие, как  M arginulina  
zaspelovae, М. pyramidalis, Trochammina rosacea, продолжают свое 
развитие и в поздневолжское и в раннемеловое (беррисс) время. П ри 
чем М. pyramidalis  в средневолжское время проникает в бассейн 
Русской равнины, где продолжает существовать и в неокоме, а в ран 
нем мелу этот вид расселяется в бассейнах Европы.

Spiroplectam m ina vicinalis Dain, имевший предшественников в 
оксфорде Зауралья ,  появился там в ранневолжское время. В средне
волжское время этот вид не только заселял территорию Зауральского
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округа, но и распространялся в северо-восточном и северо-западном 
направлениях, занимая акватории морей Северо-Сибирской и Восточ
но-Европейской провинций.

Haplophragmoides emeljanzevi Schl., Н. schleiferi Scharov.— близ
кие виды, появление которых в Северо-Сибирской провинции относится 
к началу средневолжского времени. Расцвет этих видов, судя по д ан 
ным Н. В. Ш аровской (1966), совпадает со средневолжским временем, 
когда они характеризуются массовостью популяций и начинают р ас
селяться на территории Печорско-Зауральской провинции. В поздне
волжское время указанные виды продолжают существовать в З а у р а л ь 
ском и Хатангском округах Северо-Сибирской провинции.

Haplophragmoides volossatovi Scharov., Н. em eljanzevi  и Н. schlei
feri, представители которого появляются, по данным Н. В. Ш аровской 
(1966), в поздневолжское время в Усть-Енисейском районе Хатангско- 
го округа, основное развитие получают в это же время, расселяясь на 
территории Зауральского округа.

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

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

Однако не следует полагать, что бассейны волжского века были 
изолированы от влияния западноевропейского моря. Эта связь установ
лена по таким группам организмов, как аммониты, белемниты и др. 
Присутствие же в средне- и верхневолжских отложениях Ш пицберге
на и Земли Франца-Иосифа фораминифер, виды которых тождествен
ны северосибирским, тоже указывает на связь с морями С еверо-Запад
ной Европы (Басов, 1968). Сравнительное изучение фораминифер из 
кимериджских и волжских отложений Англии и Русской платформы 
позволило К. И. Кузнецовой (1969) установить видовые ассоциации 
близкого состава, общие характерные виды и выделить слои с опре
деленными комплексами. В оксфорде Англии встречаются нодозарии
ды, виды которых близки к некоторым видам из отложений волжского 
яруса севера Сибири1. Все это подтверждает мысль о том, что основ
ные пути миграции волжской фауны на евроазиатском континенталь
ном шельфе были направлены с запада на восток. Не исключено, что 
расселение фауны фораминифер происходило в оксфордский и киме- 
риджский века из бассейна, располагавшегося, по данным В. А. Б асо 
ва (1969), в области современной Северной Атлантики, как  в моря 
Восточной Европы, так и в Арктику.

1 Коллекция фораминифер К. И. Кузнецовой из отложений Англии хранится в  
Геологическом институте Академии наук СССР.



ОПИСАНИЕ ВИДОВ

Общее число видов, встреченных в отложениях волжского яруса 
севера Сибири, достаточно велико — превышает 140. Среди них пре
обладают фораминиферы с известковистой раковиной, в основном но
дозарииды, большинство из которых описано.

Агглютинирующие фораминиферы составляют 35— 37% и относят
ся в основном к родам Reophax  Montfort, 1808; Hyperatnmina  Н. В. 
Brady, 1878; Glomospirella  P lum m er, 1945; A m m overte l la  Cushm an, 
1928; A m m odiscus  Reuss, 1861; Am m obaculites  Cushm an, 1910; H aplop
hragmoides  Cushman, 1910; Recurvoides  Earland , 1939; H aplophragm i
um  Reuss, 1860; Spiroplectam m ina  Cushman, 1927; Trochammina  Parker 
et Jones, 1859; Dorothia  P lum m er, 1931; Gaudryina  Orbigny, 1839; Ver- 
neuilina  Orbigny, 1840; Verneuilinoides  Loeblich et Tappan, 1949; Tro- 
chamminoides  Cushman, 1910. Д л я  них в основном произведены видо
вые определения.

Географическое распространение на изученной территории видов, 
установленных автором как в предыдущих (Иванова, 1967 а, б; 1970 
а, б), так и в настоящей работе, приведено в табл. 9 и на рис. 34.

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

О Т Р Я Д  LAGENIDA
НАДСЕМЕЙСТВО NODOSARIACЕАЕ EHRENBERG, 1838 

С Е М Е Й С Т В О  N O D O S A R IID A E  E H R E N B E R G , 1838 

П О Д С Е М Е Й С Т В О  L E N T IC U L IN IN A E  SIGAL, 1952

Род Lenticulina  Lamarck, 1804

Lenticulina: Lamarck, 1804, Ann. Mus., т. 5, стр. 186; Gallowey, 1933, стр. 236, 
табл. 21, фиг. 1, 2. Lenticulina (частично): Loeblich, Tappan, 1964, стр. 518—520, 
фиг. 406, 1; B artenstein, 1948, стр. 43— 44, табл. 1, табл. 2, фиг. 1 а—с; табл. 3, 
фиг. 1; табл. 4, фиг. 1; Pokorriy, т. 1, 1958, стр. 277, рис. 268; «Основы палеонтологии», 
т. 1, 1959, стр. 253, рис. 398—399, 400, 402.

Т и п  р о д а  — Lenticulites rotulata  Lamarck, 1804, стр. 186; Ф ран
ция, верхний мел (сенон).

1 При описании видов употребляются следующие буквенные обозначения: Л — 
Длина, Д  — большой диаметр, Д 1 — малый диаметр, Т — толщина, Ш — ширина, К 
число камер последнего оборота спирали, Ki — число камер в выпрямленной части ра
ковины.
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Рис. 34. распространение некоторых видов фораминифер в разрезах волжского яру
1 песок; 2 — песчаник: ,9— алеврит, алевролит: 4 — конкреции и линзы песчаника, алевролита 
нпстая; Н— 14 — количество видов фораминифер (Я — 1—3; 9 — до 10; / 0 — 10—20; / /  — 20—50; 12 —
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Распространение фораминифер на севере Сибири и Русской равнины, колич. экз. на
100 г навески породы
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Ammobaculites khatangensis 5
Lenticulina kolvensis* 15

L. d j a b a k a e n s i s .............................. 100 45 Eg.
L. r o n k i n a e ............................................. 20 Eg. 4
L. r o s t r i f o r m i s ...................................... 94 10
L. p s e u d o a rc tic a .................................... 23
L. p u s t u l a .............................................. 16
L. p u n g e n s i s ....................................... 5
L. r a r i t a s .............................................. 20 2
L. n a d e z h d a e n s i s ............................... 40
L. m a k a r j e v a e ...................................... 4 2
L. xeniae . . .............................. 13
L. d i g i t a t e * ............................................. 25
L. g u d i n a e ............................................. 16
Astacolus petricosus . . . . 20
A. p u m i l u s ............................................. 11
A. s a c h s i ................................ ....... 30
Marginulinopsis borealis borealis 25 1 4 Eg.
Vaginulinopsis golberti* . . . . 12
Planularia caerulensis 3 3 1
P. furssenkoi . . . 7 5 1
P. guttaeformis 6 13
P. bicostata* 11 Eg-
P. improvisa* 3 2 3
Saracenaria bassovi 15
Dentalina arundinacea* 11 15
Citharina nablium 6 5
Tristix cuneatus* 23
Lingulina nedioschevae* 8
Sigmomorphina foliiformis . 3
S. taimyrica . . . . 12

* Виды, впервые описанные в данной работе. Остальные опубликонапы аитором ранее.

Д и а г н о з .  Раковина спирально-плоскостная, инволютная или 
полуинволютная, округлого или овального очертания, в различной 
степени выпуклая. Периферический край округлый или килеватый, 
ровный, лопастный или угловатый. Устье лучистое, расположенное у 
спинного края последней камеры.

О п и с а н и е .  Раковина билатерально-симметричная. Боковые 
стороны в различной степени выпуклые, реже уплощенные. Отношение 
малого диаметра к толщине 1,1 : 1,5; 1 ,5 :2 ; 1,5:3, не больше. П ериф е
рический край в очертании ровный, иногда лопастный в* области по
следних камер наружного оборота, в сечении широкоокруглый до 
сжатого и килеватого. Поперечное сечение от линзовидного до прямо
угольно-овального. Камеры многочисленные, треугольные (в типич
ном случае), постепенно, иногда быстро увеличивающиеся в размере, 
больше в ширину, чем в высоту. Швы радиальные, прямые или изог
нутые, поверхностные выпуклые или вогнутые. Устье — лучистое, округ
лое, реже овальное отверстие, расположенное у оттянутого перифериче
ского конца последней камеры. Стенка секреционная, известковая, тон
копористая, прозрачная, полупрозрачная или матовая, однослойная 
или вторичномногослойная, радиальная различной толщины и сохран-
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ности. Причленение смежных камер простое, косое, черепицевидное и 
облекаю щ ее многослойное (реж е). Поверхность раковины гладкая ли
бо орнаментированная различными натечными или иными дополнитель
ными скелетными образованиями.

Отмечается диморфизм раковины, не всегда четко выраженный, 
связанный с циклом размножения. Микросферические раковины (В) 
обладают небольшой, обычно сферической начальной камерой, распо
ложенной в центре раковины. Спираль состоит из относительно мно
гочисленных камер, образующих 1,5—3 оборота и более. Раковины 
мегалосферическогр поколения (А) имеют более крупную начальную 
камеру и меньшее число камер в составе спирали, составляющих 1,5 
оборота или чуть более. Они не всегда отличаются размером от мик- 
росферических раковин.

С р а в н е н и е .  Представители описываемого рода по своим мор
фологическим признакам близки к родам Robulus, Planularia, A s taco 
lus и Saracenaria.  От представителей рода Robulus  лентикулины отли
чаются строением устья — отсутствием дополнительной медианной 
устьевой щели. От плануларий лентикулины отличаются овальным по
перечным сечением и меньшей степенью уплощенности (максимум 
3 : 1 ) ,  которая у плануларий достигает, по данным К. И. Кузнецовой 
(1960 б), соотношения 5 : 1 .  Затем  у плануларий имеется совершенно 

четкая дифференциация раковины на начальный спиральный и позд
ний развернутый отделы. Среди лентикулин встречаются формы с от
стающими от спирали 1—3 поздними камерами. Такие формы приобрета
ют сходство с представителями рода Astacolus.  Эти два рода сближает 
и тип строения спирали. Но лентикулины отличаются хорошо разви
той спиральной частью, состоящей от 1,5 до 3 и более оборотов, в то 
время как у астаколюсов спираль образована 1 — 1,3 оборота и доста
точно отчетливо развит выпрямленный отдел. Камеры, отстающие от 
спирали у лентикулин и образующие распрямленный отдел у астако
люсов, имеют различную форму и строение. У лентикулин отстающие 
камеры, которые, как правило, возникают на зрелой стадии развития, 
имеют строение и форму как  у предыдущих камер спирали с копьевид
ной септальной площадкой. У астаколюсов камеры выпрямленной ча
сти скорее широкие, чем высокие, с оттянутыми к спирали внутренни
ми концами. Поперечное сечение лентикулин — линзовидное или оваль- 
но-треугольное, у астаколюсов — удлиненно-овальное и редко округлен
но-треугольное. От представителей рода Saracenaria  лентикулин с 
отстающими от спирали камерами отличает поперечное сечение и зн а
чительно развития, медленно разворачиваю щ аяся спираль.

З а м е ч а н и я .  В течение всей истории развития фораминифер, 
в частности нодозариид, исследователи за основу разделения близких 
родов этого семейства принимали различные морфологические призна
ки. В результате границы и соотношения между генетически близкими 
родами определяются в работах различных авторов по-разному. На 
прилагаемых табл. 10 и 11 приведено сопоставление описаний рода 
Lenticulina  с изображением типового вида и изменение его объема в 
понимании различных авторов. Несмотря на то, что эти авторы приво
дят один и тот ж е  тип рода — Lenticulites rotulata  Lam arck  ( =  Lenticu
lina rotulata  Lam arck),  описания и изображения даются по-разному. 
Н а наш взгляд, более правильное описание (хотя и краткое) и изоб
ражение приведено Лебликом и Тэппен (Loeblich, Таррап, 1964).

В и д о в ы е  п р и з н а к и .  Видовые признаки лентикулин и их так 
сономическое значение в свое время рассматривала К. И. Кузнецова 
(1960а, 19616). К видовым признакам относятся следующие: 1) фор
ма раковины — характер периферического края, боковых сторон и пу-
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Т а б л и ц а  10
Объем рода Lenticulina (по данным различных авторов)

Авторы Род Подрод Тмп рола

Fr
an

ke
,

19
36

C
ri

st
el

la
ri

a 
L

am
ar

ck
, 1

80
4

Planularia
Saracenaria
Astacolus
Lenticulina
Robulus

G
la

es
sn

er
,

19
45

C
ri

st
el

la
ri

a 
L

am
ar

ck
,1

81
6

Lenticulina, 1804
Robulus
Astacolus

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

B
ar

te
ns

te
in

,
19

48

Le
nt

ic
ul

in
a 

L
am

ar
ck

, 
18

08

Lenticulina
Astacolus
Marginulinopsis
Vaginulinopsis

Robulus
Hemirobulina
Saracenaria
Planularia

A. crepidulus
M. densicostata Thalmann
V. inversa (Costa) var. carinata
(Silvestri)
R. cultratus 
H. arcuatula Stache 
S. italica Defrance 
P. auris Defrance

Se
ib

ol
d 

J. 
un

d 
E.

, 
19

55
, 

19
56

1
Le

nt
ic

ul
in

a 
L

am
ar

ck
, 1

80
4

Planularia
Astacolus
Saracenaria
Marginulinopsis

Po
ko

rn
y,

19
58

Le
nt

ic
ul

in
a 

L
am

ar
ck

, 
18

04

Lenticulina
Robulus
Astacolus
Marginulinopsis
Vaginulinopsis

Saracenaria
°lanularia

R. cultratus 
Nautilus crepidulus 
M. densicostata
Vaginulina soluta Silvestri var. 

carinata Silv.=M arginulina in* 
versa Costa 

S. italica 
P. auris

Ф
ур

се
нк

о 
• 

19
59

 
(с

м
. 

«О
сн

ов
ы 

па


ле
он

то
ло

ги
и»

)

Le
nt

ic
ul

in
a 

L
am

ar
ck

, 
18

04

Astacolus 
H emicristellaria 
Marginulinopsis 
Vaginulinopsis

•С ч- CJ со SO) 
•О

J  ц.
"5 «’.SЕтэЗ:я ^  
™ з  со 

? § 8
I I .

о

V) Сь.
о  о  > с
с/5*а «*<

с  о  
о,‘2з£

—г 
О iс  Vi- о 3 ’чг >

L. rotulata
A. crepidulatus Montf. =  Nautilus 

crepidulus F. et M.
M. densicostata 
Vaginulinopsis carinata

почной области; 2) характер спирали — инволютная, полуинволютная, 
эволютная; 3) число оборотов спирали; 4) количество камер в по
следнем обороте; 5) форма камер; 6) строение и форма септальчых 
швов; 7) характер орнаментации поверхности раковины; 8) макро-
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Т а б л и ц а  1)
Описание рода Lenticulina с изображением типового вида 

(по данным различных авторов)

Автор, го л ,
ТИПОВОЙ вид Изображение Описание

1 2 3

L
am

ar
ck

, 
18

04
 

(L
en

tic
ul

ite
s 

ro
tu

la
ta

 
L

am
ar

ck

Ф

Раковина инволютная, спиральная, чечевнце- 
обраэная (линзовидная), многокамерная, с 
изогнутым внешним краем, к центру двояко
выпуклая. Швы правильные, изогнутые, поверх
ностные, ворнутые (?), радиально вытянутые. 
Устье простое, вверху последней изогнутой ка
меры

C
us

hm
an

, 
19

33
 

Le
nt

ic
ul

in
a 

ro
tu

la
ta

 
L

am
ar

ck
, 

18
04

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

G
al

lo
w

ay
, 

19
33

 
Le

nt
ic

ul
in

a 
ro

tu
la

ta
 

L
am

ar
ck

, 
18

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

B
ar

te
ns

te
in

, 
19

48
 

Le
nt

ic
ul

in
a 

ro
tu

la
ta

 
L

am
ar

ck
, 

18
04

®>f /

Раковина инволютная, более или менее круг
лая, все камеры спирально-свернутые, боковые 
стороны сильно выпуклые в различной степе
ни. Устье круглое, простое или лучистое. Взрос
лые раковины (лейас и ниже) имеют простое 
устье, более молодые (лейас и выше) —  в ос
новном лучистое. Размеры до 5 мм. Девон 
(или старше) —  ныне

'

Po
ko

rn
y,

 
19

58
 

Le
nt

ic
ul

in
a 

ro
tu

la
ta

 
L

am
ar

ck
, 

18
04

ij

Раковина спирально-свернутая, инволютная. 
Первоначально круглое устье, которое свой
ственно генотипу, преобразуется в устьевую ка
меру с лучистым устьем, все лучи приблизи
тельно одинаковой длины. Триас, юра —  на
стоящее время,

10S



О к о н ч а н и е  табл. Ц,

1 2 3
Ф

ур
се

нк
о,

 
19

59
 

(с
м.

 
.О

сн
ов

ы
 

па
ле

он
то

ло
ги

и"
) 

Le
nt

ic
ul

in
a 

ro
tu

la
ta

 
L

am
ar

ck
, 

18
04

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

L
oe

bl
ic

h,
 

T
ap

pa
n,

 
19

64
 

Le
nt

ic
ul

in
a 

ro
tu

la
ta

 
L

am
ar

ck
, 

18
04

H !

Раковина спирально-плоскостная, свободная 
или редко слаботрохоидная, двояковыпуклая, 
линзовидная, периферия угловатая или киле- 
ватая; камеры постепенно увеличивающиеся в 
размере, скорее более широкие, чем высокие; 
швы радиальные, прямые или изогнутые, и 
углубленные, плоские или выпуклые; поверх
ность может быть различно орнаментирована 
тонкими или выпуклыми ребрами, шишками 
и л и  бугорочками; апертура лучистая, в  пери
ферическом углу. Триас — современный пе
риод, космополитная

структура стенки (сочленение смежных камер); 9) микроструктура 
стенки; 10) пористость стенки раковины.

Перечисленные признаки достаточно устойчиво выдерживаются в 
рамках изученных видов лентикулин. Насколько пористость стенки 
служит характерным и выдержанным видовым признаком для изучен
ных нами лентикулин, сказать трудно. Но было замечено, что у неко
торых лентикулин поры собраны в виде пучков в центральной части 
наружной стенки каждой камеры, у других поры пронизывают всю 
стенку каждой камеры (у видов с хорошо выраженным перифериче
ским краем). Подобное явление наблю дала К. И. Кузнецова (1961 б) 
у позднеюрских лентикулин из отложений Русской равнины.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  и г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
н и е .  Род  лентикулина — космополит, встречается повсеместно в отло
жениях мезозоя и кайнозоя, а такж е в осадках современных морей. 
Д ж . Кушман (Cushman, 1933) полагает, что возраст распространения 
представителей этого рода — от кембрия до настоящего времени; 
X. Бартенштейн (Bartenstein, 1948) ограничивает распространение ин
тервалом девон — современность; Д ж . Галлоуэй (Galloway, 1933) у к а 
зывает на пермь (сомнительно), триас — юру. По данным В. Покорно
го (Pokorny, 1958), «Основ палеонтологии» (1959) и А. Л еблика н  
X. Тэппен (Loeblich, T appan, 1964) вертикальное распространение рода 
Lenticulina  ограничено пределами триас — современность.
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Lenticu lina  p u s tu la  E. Ivan ova

Табл. II, фиг. 6, 7.

Lenticulina pustula: Иванова, 1972, стр. 4, фиг. 1

Г о л о т и п  №  250/60, колл. ИГиГ; Зап адн ая  Сибирь (Приполяр
ное Зау р ал ье ) ,  бассейн р. Северной Сосьвы, Щ екурья — Саранпауль, 
скв. 4, гл. 278,1—284 м. Паратип №  250/61, Ляпинская скв. 150, 
гл. 1388,1 — 1390,6 м, нижневолжский подъярус, зона Pectinatites lideri 
(слои с Pectinatites  sp.).

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

Р а з м е р ы ,  мм 

(экземпляры из бассейна р. Северной Сосьвы)
Т а 6 л п ц а II

фиг. 6 фпг. 7

д ................. 0,78 0,76
д. ................. 0,65 0,60т ........................ 0,35 0,33
К (последний оборот) 8 9
Д : Д. ................. 1,2 1,2Д,: Т ................................ 1,8 1,5

Lenticulina pungensis  Е. Ivanova

Табл. II, фиг. 1, 2; табл. III, фиг. 1; табл. VI, фиг. 4, 5 

Lenticulina pungensis: Иванова, 1972, стр. 1, фиг. 2

Г о л о т и п  №  250/55, колл. ИГиГ; Западн ая  Сибирь, бассейн 
р. Северной Сосьвы, Пунгинская скв. 212, гл. 1745,35— 1748,2 м, 
волжский ярус. Паратипы №  250/56, 250/57, местонахождение и воз
раст те же.

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

Р а з м е р ы ,  мм
(экземпляры из бассейна р. Северной Сосьвы)

Т абл. I I I , Табл. II. Т абл . I I .
фиг. 1 фнг. 1 фиг. 2

д . . 0,68 0,68 0,30
д. . 0,58 0,55 0,25
Т 0,31 0,30 0,15
к . . 10 10 7
Д : Д| 1,1 1,1 1,2
Д, : Т 1,8 1,8 1,6

Lenticulina kolvensis  Е. Ivanova sp. nov.
Табл. I, фиг. 1—6; табл. V, фиг. 6.

Вид назван по р. Колве.

Г о л о т и п  №  250/139, колл. ИГиГ; Печорский бассейн, р. Колва, 
скв. 11, гл. 133 м, волжский ярус (средний подъярус), зона Dorsopla
n ites  panderi.  Паратипы №  250/140, 250/141, 250/142, 250/143, 250/144, 
местонахождение и возраст те же.

М а т е р и а л .  10 раковин хорошей сохранности.
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О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, двусторонне симмет
ричная, состоящая из 1— 1,2 оборота. Периферический край сж ато
притупленный. Н ачальная камера сферическая, диаметром 99— 108 мк. 
Последующие камеры треугольные, равномерно увеличивающиеся по 
мере роста. Ширина камер превосходит высоту в 1,5—2 раза, у юных 
особей эти величины равны. Камеры с закругленными или заострен
ными внутренними окончаниями соединяются в пупочной области или 
вблизи нее. Последняя камера часто более выпуклая, особенно в об
ласти внутреннего конца у взрослых особей; у юных раковин этого не 
наблюдается. Септальная поверхность последней камеры слабовыпук
лая  или плоская, расширяющаяся и плавно изгибающаяся у осно
вания.

Септальные швы неширокие, поверхностные, соединяющиеся в пу
почной области. Последний шов благодаря выпуклости последней к а 
меры кажется вогнутым. Устье лучистое, иногда с более развитым л у 
чом, который спускается на септальную поверхность (см. табл. I, 
фиг. 2). Подобное наблюдается у взрослых раковин и не отмечено на 
ранних стадиях развития. Устье расположено у периферического конца 
последней камеры.

Стенка однослойная, ее толщина 22— 54 мк. Камеры причленяют- 
ся с помощью предшовных утолщений. Поверхность раковины гладкая , 
светлая, матовая или стекловатая.

Р а з м е р ы , мм
Т а б л и ц а I

Э кзем пляры  с
р. Колвы фиг. 1 Фиг. 2 фиг. 3 фиг. 4 фиг. 5 фиг. 6

д . 0,18—0,75 0,70 0,88 0,43 0,23 0,20 0,18
Дг . 0,15—0,68 0,58 0,68 0,33 0,18 0,15 0,13
т 0,10—0,45 0,33 0,45 0,20 0,13 0,10 0,13
к 7—9 8 8 7 5 4 3
д 'д . 1,2 — 1,4 1,4 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3
д , : Т . . 1,0 — 1,7 1,7 1,5 1,6 1,3 1,5 1,0

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

С р а в н е н и е .  Описываемый вид имеет сходство с Lenticulina  
rostriformis  Е. Ivan., известной из отложений волжского яруса Хатанг- 
ской впадины (Иванова, 1967 6). Их сближает форма раковины, осо
бенности септальной поверхности и швов, форма камер и толщина 
стенки. Новый вид отличается меньшими размерами раковины, боль
шей величиной начальной камеры — 99— 108 мк против 65—86 мк у 
L. rostriformis, несколько меньшим числом камер в последнем оборо
те, характером последней камеры, периферического края, плоской пу
почной областью и строением устья.

С Lenticulina pseudoarctica  Е. Ivan, из отложений берриаса Ха- 
тангской впадины (Иванова, 1970 а) данный вид сближает форма р а 
ковины, плоская пупочная область и поверхностные швы. Lenticulina  
kolvensis  sp. nov. отличается меньшим размером раковины, большей 
величиной начальной камеры, большей толщиной стенки, а такж е х а 
рактером устья и менее выпуклой раковиной.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Печорский бассейн, р. Колва, скв. 11, 
гл. 128— 133 м, средневолжский подъярус, зона Dorsoplanites panderi .
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Табл. II, фиг. 3—5; табл. VI, фиг. 1—3.
Название вида digitate (л ат .)— наперсток.

Г о л о т и п  №  250/51, колл. ИГиГ; Таймырская низменность, р. Хе- 
та, обн. 15, верхневолжский подъярус, зона Craspedites okensis.  П а р а 
типы №  250/52, 250/53, местонахождение и возраст те же.

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

костная, плотно свернутая, неравномерно выпуклая (отношение Д ] : Т 
равно 1,4— 2,1, обычно 1,5— 1,6) в основном в области последних к а 
мер. Периферический край ровный, сжато-приостренный; пупок не 
обособлен. Раковина состоит из 1— 1,3 оборота спирали. Спираль об
разована 7— 13 треугольными камерами. Последний оборот вклю
чает 7— 10 камер, из которых 3—4 последних заметно выпуклые и 
иногда выступают над поверхностью раковины. Внутренние окончания 
камер заострены и сходятся вблизи начальной камеры, в большинстве 
случаев прикрывая ее. Камеры достаточно, быстро расширяются, в
2 —3 раза  скорее, чем первые камеры последнего оборота, и слабо, но 
равномерно возрастают в высоту (в 1,3—2 раза по сравнению с пер
выми камерами). Н ачальная  камера сферическая, редко овальная, 
диаметром 65— 86 мк. Септальная поверхность последней камеры тре
угольная-, выпуклая, с небольшим изгибом у основания; ее высота 
0,2—0,33 мм. Швы очень тонкие, поверхностные, изогнутые вблизи 
спинного края. Последний шов очень слабо изогнут. Швы сходятся в 
центре раковины, смещенном к брюшной периферии, и иногда слива
ются. Устье лучистое, круглое, в периферическом углу последней 
камеры.

Стенка диагенетизированная, однослойная. Ее толщина 16—43 мк 
с  утолщением в предшовных участках.

Lenticulina d ig i ta te  E. Iv an ova  sp. nov.

Р а з м е р ы ,  мм 

Т а б л и ц а  II

Э кзем пляры
с р. Хеты фиг. 3 фиг. 4 фиг. 5

д . . 0,35—0,68 0,45 0,68 0,43
д , . . 0,25—0,50 0,35 0,51 0,35
т . . 0,15—0,30 0,20 0.28 0,20
к . . 7— 10 8 8 7
Д  :: Д ,' . . 1,1 — 1,4 1,3 1,3 1.2
Д , : Т . . 1,4 —2,1 1,8 1,8 1,7

И з м е н ч и в о с т ь .  Касается размеров раковины, высоты послед
него оборота (0,2—0,38 мм), степени выпуклости (Д i : Т =  1,4—2,1) и 
высоты последней камеры.

С р а в н е н и е .  Данный вид близок к Lenticulina xeniae  Е. Ivan, 
из верхневолжских отложений Хатангской впадины (Иванова, 1967 б) 
по форме и характеру камер, швов и по степени инволютности спира
ли. Отличается общими меньшими размерами, несколько большей вы 
пуклостью раковины, меньшей высотой последнего оборота и послед
ней камеры, особенностями соединения пупочных окончаний камер 
вблизи брюшной периферии, суженно-приостренным периферическим 
краем и выпуклой септальной поверхностью последней камеры, облада
ющей меньшей, чем у Lenticulina xeniae, высотой (0,2—0,33 против 0,23— 
0,48 мм).
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Р а с п р о с т  р а н е н и е. Таймырская низменность, р. Хета (Гаври- 
лово — Улово), обн. 15; руч. Букатый, обн. 18, 22, верхневолжский 
подъярус, зоны Craspedites okensis  и Craspedites ta im yrensis  (слои 
XXIV— XXV и 4—6 опорного разреза).

Р о д  Astacolus  Montfort, 1808

Т и п о в о й  в и д  Astacolus crepidulatus  Montfort, \S№  =  N autilus  
crepidulus  Fichtel et Moll, 1798, ’’Testacea microscopica” , стр. 107, 
табл. 9, фиг. 1, Современные.

Д и а г н о з .  «Раковина свободная, удлиненная, изогнутая, с ж а 
тая; камеры многочисленные, низкие, широкие, по мере роста слабо 
изгибающиеся по оси; швы косые, наиболее высокие на внешнем крае, 
изогнутые, прямые или с извилистыми краями; устье лучистое, кр ае
вое, в периферическом углу. Пермь — современные» (Loeblich T ap 
pan, 1964).

З а м е ч а н и я .  Д о  недавнего времени Astacolus  в качестве под- 
рода был включен в состав рода Lenticulina  (Pokorny, 1958; «Основы 
палеонтологии», т. 1, 1959; Фурсенко, 1969).

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

Изученный материал из верхнеюрских отложений севера Сибири 
показывает, что представители рода Astacolus,  развивающиеся на ран
них стадиях в спирально-плоскостном плане, образуют спираль в
1 — 1,2 оборота. Спираль может быть как инволютная, так и полуинво- 
лютная и эволютная. Последние камеры оборота, как правило, имеют 
тенденцию к развертыванию. Развернутый отдел всегда отчетливо 
развит у взрослых раковин. Камеры скорее расширенные, чем высокие. 
Спинной край в большинстве случаев изогнут. Стенка секреционная, 
известковая, однослойная; причленяются камеры предшовными утол
щениями.

Формы, имеющие спиральный отдел и развернутую часть, встре
чаются и среди других родов: Lenticulina  Lamarck, M arginulinopsis  
A.  Silvestri, Vaginulinopsis  A. Silvestri, Planularia  Defrance, M a rg in u 
lina  Orbigny. Лентикулины, имеющие 1—3 отходящие от спирали к а 
меры, обладают хорошо развитой спиральной частью, состоящей из 
1,5—3 и более оборотов. Такая спираль только в зрелой и старческой 
стадии развития особи обнаруживает тенденцию к развертыванию. 
Раковины астаколюсов отличаются от раковин лентикулин степенью вы- 
тянутости, характеризующейся отношением длины к ширине (Л : Ш) в  
пределах 1,3—2,5 против 1— 1,5 у лентикулин. Представители астаколю 
сов отличаются от маргинулинопсисов скорее широкими, чем высокими 
камерами, удлиненно-овальным, редко овально-треугольным сечением, 
скошенными швами, наклоненными к брюшному краю, и более плав
ным переходом спирали к развернутому состоянию. От вагинулиноп- 
сисов раковины астаколюсов отличаются более развитой спиралью и 
более широкими камерами, скошенными швами (у вагинулинопсисов 
прямые или почти прямые швы), которые сильнее изогнуты у брю ш 
ного края. От плануларий представители астаколюсов отличаются 
большей степенью выпуклости (отношение ширины к толщине), кото
рая характеризуется отношением 2 : 1 против 3 :1  — 5 :1  у плануларий. 
От маргинулин астаколюсы отличаются более уплощенной раковиной, 
овальным поперечным сечением, скорее широкими, чем высокими, к а 
мерами, направленными к спирали, и скошенными швами.
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Табл. II, фиг. 8; табл. IV, фиг. 5, 6; табл. VIII,  фиг. 10.
Название вида pumilus (лат.) — карликовый.

Г о л о т и п  №  250/70, колл. ИГиГ; Таймырская низменность, р. Д я -  
бака-Тари, обн. 1, волжский ярус (средний подъярус), зона Dorsopla
nites m axim us.  Паратипы №  250/71, 250/72, местонахождение и возраст 
те же.

М а т е р и а л .  13 раковин удовлетворительной сохранности.
О п и с а н , и е .  Раковина сравнительно небольшая, вытянутая, 

с умеренно сжатыми боковыми сторонами. Периферический край ров
ный, закругленный. Спинной край изогнутый, брюшной — вогнутый 
или выпрямленный, короче спинного. Спираль эволютная, состоящая 
из 4—7 камер, образующих 0,3—0,7 оборота. Камеры треугольные, 
быстро расширяющиеся (0,05—0,35 мм) и слабо возрастающие в вы
соту (0,02—0,15 мм), заостренными или закругленными внутренними 
окончаниями они соприкасаются с начальной камерой. Н ачальная к а 
мера эллиптическая или субсферическая, диаметром 76— 86 мк и 97— 
108 мк. Выпрямленная часть состоит из 2—4 прямоугольных камер, 
слабо или заметно выпуклых (но не сильно), наклоненных к брюш
ному краю. Камеры несколько выше (0,10—0,15 мм), чем в спираль
ном отделе. Последняя камера у некоторых раковин более выпуклая, 
чем предыдущая, или вытянута у устьевого конца. Септальная поверх
ность выпуклая. Швы поверхностные, неширокие (0,5—0,11 мк), слабо 
расширяющиеся у спинного края. Иногда 1—2 последних шва слабо 
вытянуты у брюшного края и кажутся вогнутыми благодаря выпукло
сти камер. Ш вы слабоизогнутые в спиральной части и выпрямленные, 
косые в развернутой. Устье — округлое отверстие с признаками лучи
стости, расположенное в периферическом углу последней камеры. 
Стенка известковая, однослойная, преобразованная в процессе диаге
неза; ее толщина 11—32 мк. Наиболее изменены предшовные утолще
ния. Поверхность раковины гладкая, матовая или стекловатая.

A sta co lu s  pu m ilu s  E. Ivan ova  sp. nov.

Р а з м е р ы ,  мм

Л
Ш
Д
Д,т
к
к,
Л : 
III

Ш
Т

Э кзем пляры  с
Э кзем пляры  с 
р. Д яб ак а- Т абл . IV. Табл. II , Т абл. IV,

р. Хеты (5 шт.) Т ари (6 шт.) фиг. 5 фиг. в фиг. 6

0,38—0,48 0,40—0,70 0,48 0,45 0,43
0,20 0,23—0,35 0,28 0,23 0,23
0,20—0,30 0,25—0,50 0,33 0,30 0,28
0,13—0,23 0,18—0,38 0,23 0,23 0,20
0,13—0,18 0,18—0,25 0,20 0,18 0,18

5—7 4—8 6 5 5
1—2 2—3 2 2 2

1,9 —2,4 1,7 —2,5 1,7 1,9 1,8
1,1 — 1,5 1,0 — 1,4 1,4 1,2 1,2

И з м е н ч и в о с т ь .  Подвержены ей размеры раковины, степень 
уплощенности, ширина камер, степень выпуклости последних камер и 
диаметр начальной камеры. Д иаметр  начальной камеры в 76—86 мк 
характеризует особей микросферической генерации, которых в нашем 
материале насчитывается 7 раковин. Диаметр в 97— 108 мк указывает 
на наличие мегалосферических форм, которые отличаются от микро- 
сферических меньшим числом камер в составе спирали (4—5 против 
4—7). Раковины этих генераций по размерам почти одинаковы, за 
исключением одной раковины с р. Д ябака-Тари, которая заметно 
больше мегалосферических форм.
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С р а в н е н и е .  Представители данного вида имеют сходство с Ля- 
tacolus pediacus, описанным Тэппен (Таррап, 1955) из отложений н иж 
ней юры Северной Аляски. Они похожи по эллиптической или полу
овальной форме начальной камеры и, видимо, по их размерам (Т ар
рап, 1955, табл. 17, фиг. 2, 3, 5), по эволютной спирали, характеру 
швов, по широким, но невысоким камерам, изогнутому спинному краю 
и вогнутому или выпрямленному брюшному. Astacolus pum ilus  sp. nov. 
отличается меньшими размерами раковины, большей уплощенностью 
ее, меньшим общим числом камер. Следует отметить, что на изобра
женных Тэппен Astacolus  pediacus  хорошо заметна различная величи
на начальной камеры и различное количество камер в составе спира
ли, свидетельствующих, вероятно, о присутствии раковин микро- 
и мегалосферической генераций.

Astacolus pum ilus  sp. nov. по характеру спирали, камер и форме 
раковины, по степени уплощенности похож на A stacolus aphrastus  
Loeblich et Tappan (Loeblich, Таррап, 1950) из отложений оксфорда 
Южной Дакоты (Северная Америка). Отличается менее развитой вы
прямленной частью, прямоугольной формой камер в ней и отсутстви
ем киля на спинной периферии.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Таймырская низменность, р. Хета, обн. 15, 
верхневолжский подъярус, зона Craspedites taimyrensis;  р. Д ябака-  
Тари, обн. 1, средневолжский подъярус, зона Dorsoplanites m axim us.

Р о д  Vaginulinopsis  Silvestri, 1904

Vaginulinopsis golberti  E. Ivanova sp. nov.

Табл. IV, фиг. 1—4; табл. VIII,  фиг. 1—4.

Вид назван в честь исследователя мезозоя Сибири А. В. Гольберта.

Г о л о т и п  №  250/77, колл. ИГиГ; Северный Таймыр, бассейн 
р. Каменной, обн. 108, волжский ярус (средний подъярус), зона Dor
soplanites maximus.  Паратип №  250/78, обн. 103; паратип №  250/79, 
250/80, обн. 108; местонахождение и возраст те же.

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

сжатыми, но слабо и равномерно выпуклыми боковыми сторонами. П е
риферический край ровный, притупленно-округлый. Спинной край не
сколько изогнут у начальных камер спирали. Брюшной край широко
округлый, прямой, немного вогнутый или волнистый. Спираль имеет 
один оборот и состоит из 8— 10 камер у микросферических раковин и
3— 5 камер у мегалосферических генераций (А! и А2). Н ачальная  к а 
мера маленькая, диаметром 44 мк, сферическая у микросферических 
и крупная округлая или овальная с диаметром 99— 165 мк у- мегало
сферических раковин. Она расположена в центре спирали, ближе к 
брюшному краю у первых и у брюшного края у вторых. Последующие 
камеры треугольной формы, с заостренными внутренними окончания
ми, примыкающими к начальной камере и постепенно увеличивающие
ся в размерах, больше в ширину (0,08—0,25 мм) и слабее в высоту 
(0,04—0,1 мм). Хорошо развитая выпрямленная часть состоит из 4—7 
камер неправильно прямоугольной или треугольно-прямоугольной фор
мы, наклоненных к брюшному краю. Камеры широкие (0,28—0,43 мм) 
и низкие (0,08—0,28 мм). Последние выше, иногда заметно выпуклее, 
что обусловливает большую толщину раковины в верхней ее части. 
Септальная поверхность предпоследней или последней камеры (прав-
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да, сохраняется не всегда) выпуклая, овальная. Швы поверхностные, 
тонкие или неширокие (11—22 мк), слабо расширяются к устью, п ря
мые, радиальные в спиральной части и косые, приподнятые у спинной 
периферии в выпрямленной. У брюшного края они опущены в сторону 
спирали. Устье крупное, отчетливо сохранившееся у последних камер 
в виде круглого отверстия, окруженного лучиками, расположено в 
периферическом углу последней камеры. Стенка известковая, одно
слойная. Ее толщина 11—55 мк. Б ольш ая толщина стенки у выпрям
ленной части раковины в области спинного края. Смежные камеры 
причленяются по типу простого примыкания. Поверхность раковины 
гладкая, матовая или стекловатая.

Р а з м е р  ы, ми

Экземпляры с 
Северного 
Таймыра

Л ..........................0,65—1,13
Д  . . . . .  0,30—0,40
Д , ......................... 0,20—0,30
Ш .................... 0,28—0,38
Т ......................... 0,18—0,25
К .........................  3— 10
К, . . . .  4—7

Л : Ш .................... 1,9—3,4
Ш : Т .................... 1,2—1,6

Таблица IV

фиг. 1 фиг. 2 фиг. 3 фиг. 4
1,0 0,83 0,93 1,13
0,40 — — _
0,28 — —
0,33 0,28 0,30 0,33
0,25 0,23 0,20 0,23

10 5 4 3
5 4 7 7
3,0 2,9 3,1 3,4
1,3 1,2 1,5 1,4

И з м е н ч и в о с т ь .  Проявляется в колебаниях размеров раковины, 
числа камер в спиральной (3— 10) и развернутой (4— 7) частях и диа
метра начальной камеры. Эти изменения обусловлены наличием рако
вин трех различных генераций. Д иам етр  начальной камеры в 44 мк на
блюдается у микросферических особей В, в 77—99 мк — у мегалосфери- 
ческих особей А]. Раковины мегалосферической генерации Аг с овальной 
начальной камерой в 143— 165 мк более крупные, с трехкамерной спи
ральной частью, с параллельными спинным и брюшным краями и с ж а 
тыми боковыми сторонами. Камеры более плоские. Крупная начальная 
камера расположена между спинным и брюшным краями. У мегало- 
сферических раковин А! начальная камера округлая, расположена у 
брюшного края. Раковина слегка расширяется к устьевому концу, 
спираль образована 4—5 камерами. Брюшной край почти прямой или 
слабоволнистый. Камеры едва или заметно выпуклые.

С р а в н е н и е .  С Vaginulinopsis  acrulus  Tappan  (Tappan, 1951) 
из отложений верхнего триаса Северной Аляски данный вид можно 
сравнить по форме раковины, расширяющейся к устьевой части, поч
ти параллельным боковым сторонам, прямым швам, по низким и ши
роким камерам. Описываемый вид отличается большими общими р аз 
мерами раковины, притупленно-округлым периферическим краем, 
большим числом камер в составе спирали микросферической особи 
(8— 10 против 7) и мегалосферической (3—5 против 3; Таррап, 1951, 
табл. 3, фиг. 23), почти прямым или слабоволнистым брюшным краем, 
всегда поверхностными, тонкими или неширокими швами, более на
клоненными к брюшному краю и приподнятыми у спинного края, рас
положением начальной камеры у брюшного края.

Наблю дается некоторое сходство микросферической раковины 
рассматриваемого вида с Vaginulinopsis  spatu la tus  (Wisn.) из орна-
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товых глин келловея Польши (Wisniowski, 1890). Эти виды сравни
ваются по характеру расширяющейся к устьевой части раковины, 
почти параллельным спинному и брюшному краям, низким, но широ
ким наклоненным камерам и швам. Микросферическая раковина ново
го вида отличается хорошо развитой эволютной спиралью, большими 
размерами, видимо, более широкими камерами и высокой последней 
камерой. Детальное сопоставление двух видов провести трудно из-за 
краткого описания V. spa tu la tus  и изображения в одном боковом поло
жении.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северный Таймыр, р. Каменная, обн. 103,. 
108, 111, 121, средневолжский подъярус, зона Dorsoplanites m axim us.

Planularia bicostata  E. Ivanova sp. nov.
Табл. V, фиг. 10, 11.

Название вида bicostata (л ат .)— двуребристая.

Г о л о т и п  №  250/84, колл. ИГиГ; Северный Таймыр, р. Каменная,. 
Обн. 103, волжский ярус (средний подъярус), зона Dorsoplanites m a 
x im us .  П аратип №  250/85, местонахождение и возраст те же.

М а т е р и а л .  11 раковин удовлетворительной сохранности.
О п и с а н и е .  Раковина вытянутая, расширенная, со сжатыми бо

ковыми сторонами. Спинной край изогнут в различной степени, брюш
н о й — выпрямленный или вогнутый. Брюшной край расширенный, сл а
бовогнутый или плоский, обрамленный ребрышками — килями. Эво- 
лю тная спираль образована 5—8 камерами. Н ачальная камера сфе
рическая или чуть овальная, с диаметром 99— 110 мк, расположенная 
у брюшного края. Последующие камеры треугольной формы, доста
точно быстро расширяющиеся (до 0,55 мм), своими заостренными 
внутренними окончаниями примыкают к начальной камере. Выпрям
ленная часть состоит из 1—5 треугольных камер, внутренние концы 
которых оттянуты в сторону спирали. Камеры широкие (0,25—0,55 мм) ,  
но невысокие (0,13—0,25 мм). Последняя камера (часто разрушена) 
чуть выше предыдущей. Камеры как в спиральной, так и в выпрям
ленной части слабовыпуклые или плоские. Септальная поверхность 
плоская или выпуклая, продолговато-овальная. Швы неширокие, 
11— 12 мк, поверхностные или слабовыпуклые, в основном в выпрям
ленной части у брюшного края, где они сливаются с боковыми реб
ры ш кам и — килями. Более тонкие швы в спиральной части. Устье — 
круглое отверстие, тонколучистое, в виде крупного бугорка, располо
женное у спинного края последней камеры. Стенка известковая, одно
слойная, прозрачная или непрозрачная, измененная в процессе диагене
за. Ее толщина 22—27 мк, наибольшая у камер выпрямленной части с 
утолщением в предшовных участках. Поверхность раковины гладкая ,  
матовая.

Р а з м е р ы , мм
Экземпляры с Таблица V
Северного
Т аймыра фиг. 10 фиг. 11

Л 0,43— 1,13 0,85 0,85
ш 0,28—0,53 0,38 0,45
т 0,20—0,28 0,20 0.20
д 0,35—0,65 0,35 0.55
д , 0,23—0,48 0,28 0,35
к 5—8 6 7
к , 1—5 4 +  сломанная 2 +  сломанная

камера камера
Л : Ш 1,5—2,2 2,2 1,8
Ш : Т 1,4—2,3 1,9 2,2
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И з м е н ч и в о с т ь .  Подвержены ей размеры раковины, степень 
изогнутости спинного и брюшного краев, число камер в составе спира
ли (К =  5—8), степень уплощенности брюшного края от плоского до 
вогнутого; септальная поверхность может быть плоской и выпуклой, 
швы — поверхностными и слабовыпуклыми.

С р а в н е н и е .  Описанный вид можно сравнить с Planularia trica- 
rinella  (Reuss) из верхнего валанж ина Ф РГ (Reuss, 1862 (1863)). Их 
сближает форма раковины и камер, общее число камер и эволютпая 
спираль. Описываемый вид отличается большими размерами и тол
щиной, большим числом камер в составе спирали (5—8 против 5—6 у 
P. tricorinella) , отсутствием ребер у спинного края, расширенным 
брюшным краем с 2 ребрами и характером швов, которые незначи
тельно выпуклы у брюшного края в выпрямленной части раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северный Таймыр, р. Каменная, средне
волжский подъярус, зона Dorsoplanites m a x im u s ; Западн ая  Сибирь 
(Приполярное Зау р ал ье ) ,  бассейн р. Северной Сосьвы, средневолж
ский подъярус.

Planularia improvisa  Е. Ivanova sp. nov.

Табл. Ill,  фиг. 8— И; табл. VII,  фиг. 1—4.

Название вида improvisa (л ат .)— непредвиденная.

Г о л о т и п  №  250/117, колл. ИГиГ; Северный Таймыр, р. Камен
ная, обн. 121, волжский ярус (средний подъярус), зона Dorsoplanites  
m axim us.  П аратип №  250/120, местонахождение и возраст те же; п а 
ратип № 250/118, Западн ая  Сибирь (Северное З а у р а л ь е ) , с. Половинка, 
скв. 100-Р, гл. 1885,95— 1889 м, волжский ярус (средний подъярус); 
паратип №  250/119, Печорский бассейн (район р. Колвы), скв. 11, 
гл. 124,5 м, зона Dorsoplanites panderi.

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

3,1), расширяющаяся к устьевому концу. Брюшной край короче спин
ного, прямой или слабоволнистый (в очертании, по контуру);. Н ачаль
ные 3—4 камеры образуют спираль, последующие 4—6 составляют 
выпрямленный отдел. Н ачальная камера овальная, достаточно круп
ная, с диаметром 97— 130 мк. Остальные камеры спирали треугольные. 
В распрямленном отделе камеры низкие, расширяющиеся по мере 
роста, вытянутые, почти прямые, со слабозагнутыми брюшными кон
цами. Последняя камера по величине равна предыдущей, или чуть 
шире, или заметно уже. Ее ширина 0,35—0,4 мм, высота 0,1—0,13 мм. 
Септальная поверхность слабовыпуклая, с плавным изгибом к брюшному 
краю. Швы поверхностные, узкие (5— 11 мк), слабоизогнутые в спи
ральной части и выпрямленные в более поздней с небольшим изгибом 
у брюшного края. Они прямые у спинного края, с которым составля
ют угол 40—45°. Брюшной край округлый, несущий 2 тонких ребрыш
ка; спинной — заостренный, с узким килем по всей периферии.

Устье округлое, небольшое, расположено на оттянутом перифери
ческом конце последней камеры. Поверхность раковины покрыта тон
кими и невысокими ребрышками, косо направленными к спинному 
краю. На одной стороне раковины насчитывается 8— 12 ребрышек, 
прослеживающихся по всей длине. Некоторые из них не достигают 
устья или, сближаясь около начального конца раковины, перекрещи
ваются или соединяются. Устьевого конца достигают 4— 5 ребрышек. 
Стенка известковая, тонкая, ее толщина 11—27 мк.
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Р а з м е р ы ,  мм

Экземпляры с Экземпляры с Таблица III
Северного Северного
Тайм ыра Зауралья фиг. фиг. фиг. фиг.
(3 шт.) (3 шт.) 11 10 9 8

Л  . . . 0,55— 0,58 0,70— 0,90 0,63 0,58 0,70 0,55
ш  . . . 0 ,23— 0,25 0,25 0,25 0,23 0,25 0,25
Т . . . 0,10— 0,11 0,08— 0,10 0,10 0,10 0,08 0,11
к  . . . . . 3— 4 3— 4 3 3 4 4
к ,  . . - , 2—4 4—6 5 4 4 2
Л : Ш 2,2— 2,5 2,8— 3,8 2,5 2,5 2,5 2,2
Ш :Т  . . . . 2,3 2 ,5— 3,1 2,5 2,3 3,1 2,3

И з м е н ч и в о с т ь .  При достаточной устойчивости строения у д ан 
ного вида некоторая изменчивость наблюдается в размерах, числе к а 
мер в спиральном и распрямленном отделах, диаметре начальной к а 
меры (97— 130 мк), ширине последней камеры и числе ребрышек на 
поверхности раковины.

С р а в н е н и е .  Представителей данного вида можно сравнить с 
Planularia  multicostata,  описанной К. И. Кузнецовой (1960 6) из отло
жений среднего подъяруса волжского яруса Саратовского Поволжья 
(г. Б алаково).  Они похожи по характеру ребристости поверхности р а 
ковины, швов и форме камер, по наличию сильно развернутых форм. 
Описываемый вид четко отличается от Planularia m ulticosta ta  слабо
развитой спиралью (3—4 камеры), сжато-овальной вытянутой началь
ной камерой, ланцетовидной формой раковины, наличием киля на 
спинной периферии, поверхностными швами и большей толщиной стен
ки (11—27 мк против 6,9—8,3 мк). Раковины Planularia improvisa  sp. 
nov. благодаря характерной форме и косой ребристости поверхности 
хорошо распознаются среди других видов плануларий.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северный Таймыр, р. Каменная, средне
волжский подъярус, зона Dorsoplanites m axim us;  Северное Зауралье, 
с. Половинка, средневолжский подъярус; Печорский бассейн, р. Кол- 
ва, зона Dorsoplanites panderi.

* Р о д  D entalina  Orbigny, 1839

Dentalina arundinacea  E. Ivanova sp. nov.
Табл. Ill,  фиг. 5—7; табл. VIII,  фиг. 5—9

Название вида arundinacea (л ат .)— тростниковидная.

Г о л о т и п  №  250/96, колл. ИГиГ; Северный Таймыр, бассейн 
р. Каменной, обн. 103, волжский ярус (средний подъярус), зона Dor
soplanites m axim us.  Паратип №  250/128, местонахождение и возраст 
те же; паратип №  250/165, Таймырская низменность, р. Хета, оВн. 18, 
верхневслжский подъярус, зона Craspedites taimyrensis.

М а т е р и а л .  26 раковин, в основном представленных отдельными 
фрагментами.

О п и с а н и е .  Раковина сравнительно крупная, узкая и длинная^, 
почти не расширяющаяся, прямая или едва изогнутая. Брюшной край 
прямой, едва или заметно выпуклый, ровный, в конце иногда чуть вол
нистый. Спинной край вогнутый (слабо) или прямой, ровный. Основа
ние приостренное и снабжено коническим шипом, сдвинутым в сторону 
брк>шного края или расположенным в центре. Общее число камер 
трудно установить, но, видимо, не больше 10— 11. Н ачальная  камера 
крупная, снаружи достаточно высокая, шлемовидная и имеет удли
ненно-овальную или яйцевидную внутреннюю^ полость. Размеры н а 
чальной камеры сильно варьируют: наружный поперечник от 110 до
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154 мк, внутренний — от 66 до 110 мк, длина полости — от 88 д о  
121 мк. Последующие 5—8 камер удлиненно-яйцевидные, едва или з а 
метно скошенные, высокие, слабообъемлющие, с округлыми равно- 
или неравнобокими со спинного края полостями, образующие слит
ную цилиндрическую раковину. В ранней стадии раковины камеры 
более объемлющие. Вторая камера такого же размера, как  первая* 
с меньшей, иногда большей длиной (высотой) внутренней полости. 
Третья камера выше второй. Высота остальных камер постепенно уве
личивается и всегда больше ширины (примерно в 1,5 р аза ) .  Послед
няя камера не сохранилась. Предпоследняя имеет яйцевидную форму, 
явно скошенная, снаружи цилиндрическая, с оттянутым в виде трубоч
ки устьевым концом. Устье округлое, со слабой и тонкой лучистостью, 
расположено у спинного края. Ш вы тонкие, поверхностные, иногда 
в начале чуть скошены, затем перпендикулярные оси раковины. Стенка 
известковая, гладкая, полупрозрачная или матовая, двухслойная, тол
щиной 22—33 мк с увеличением до 55 мк в предшовных утолщениях.

Р а з м е р ы ,  мм
(экземпляры с Северного Таймыра, р. Каменная)

Табл. Табл. Табл. Табл. Табл. Табл.
III, V III, 111, V III. VIII, Ш .

фиг. 5 фиг. 6 фиг. 6 фиг. 6 фиг. 9 фиг. 7

1,23 1,55 1,33 0,90 1,18 1.75
0,20 0,20 0,23 0,23 0,23 0,23
6 9 7 6 7 9
6 ,i 7,7 5,7 3,8 5,1 7,6

И з м е н ч и в о с т ь .  Наличие фрагментов ранней части раковины 
с крупной начальной камерой (наружный поперечник 110— 134 мк) и 
менее крупной (наружный поперечник 110— 121 мк), возможно, сви
детельствует о наличии макро- и мегалосферических генераций. Веро
ятно, эти различия выражены и в количестве камер в составе ракови
ны, но утвердительно говорить об этом нельзя из-за отсутствия по
следних камер. Изменяются размеры раковины и степень развития 
шипа у начальной камеры. Остальные признаки вида относительно по
стоянны.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид сходен с D entalina ensis  Wis- 
niowski (Wisniowski, 1890) из келловейских глин Польши. Их сбли
ж ает цилиндрическая форма раковины, высокие ранние камеры (кро
ме второй) и наличие или отсутствие шипа у первой камеры. Dentalina  
arundinacea  sp. nov. отличается почти втрое большими размерами и 
поверхностными швами, перпендикулярными оси или едва скошенны
ми. От Dentalina ensis  Wisniowski, определенной Г. Бартенштейном и 
Э. Брандом (B artenste in , Brand, 1937) из доггера ФРГ, данный вид 
отличается большими размерами, более высокими начальными кам е
рами и почти перпендикулярными оси швами; от D. pseudocom m unis  
Franke (Franke, 1936) из отложений лейаса Ф РГ — большей величиной, 
ровным брюшным краем, вытянутым в виде трубочки устьевым кон
цом и более крупной овальной начальной камерой. Сходство наблю да
ется с Dentalina pseudocom m unis  Franke, описанной Е. Тэппен (Tap
pan, 1955) из отложений нижней юры Северной Аляски. Они похожи 
по слабо скошенным начальным швам и почти прямым в позднем от
деле, по ширине раковины и по высоким поздним камерам. Новый вид 
существенно отличается цилиндрической формой раковины, почти не 
расширяющейся к устьевому концу, более высокими начальными к а 
мерами (кроме второй) и характером устья, в виде тонкой трубочки 
расположенного у спинного края камеры (а не терминальное, как у 
D. pseudocom m unis  F ranke).
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Проводить более детальное сравнение со всеми упомятутыми ви
д ам и  трудно из-за краткости описаний и отсутствия изображений 
внутреннего строения.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северный Таймыр, бассейн р. Каменной 
(обн. 103, 108, 121), средневолжский подъярус, зона Dorsoplanites m a 

x im u s;  Анабарский район (п-ов П ахса),  зона Epivirgatites  variabilis, 
р. Хета, верхневолжский подъярус, зона Craspedites taimyrensis.

П О Д С Е М Е Й С Т В О  LAGEN1NAE SC H U L TZ E , 1854 

Р о д  Tristix  Macfadyen, 1941

Tristix cuneatus  E. Ivanova sp. nov.
Табл. V. фиг. 1—9; табл. VII,  фиг. 6—8, 10

Название вида cuneatus (л ат .)— клиновидный.

Г о л о т и п  №  250/122, колл. ИГиГ; Печорский бассейн, р. Колва, 
скв. 11, гл. 137,5 м, волжский ярус (средний подъярус), зона Dorsop
lanites panderi. П аратипы №  250/123, 250/125, 250/128, гл. 124,5 м; па
ратипы №  250/124, 250/126, 250/127, 250/129, гл. 133 м; местонахожде
ние и возраст те же.

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

- О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, однорядная, прямая, 
удлиненная, расширенная к дистальному концу. Ребра трехгранной 
раковины тонкие и приостренные. Раковина образована 3—8 несколько 
объемляющими камерами. Н ачальная камера округлая или овальная, с 
диаметром 55—88 мк у микросферических особей и 89— 121 м к у  раковин 
мегалосферической генерации. У микросферических особей вторая и 
третья камеры несколько шире, но ниже или равны по высоте н ачаль
ной. Последующие камеры, равномерно возрастающие в размерах, 
немного шире, чем выше, и относительно слабо- или очень слабо
выпуклые. Последняя камера, иногда предпоследняя, более выпуклая, 
с почти равной высотой и шириной (высота 0,13—0,21 мм; ширина 
0,13—0,23 мм). Ш вы узкие, вогнутые, с большей изогнутостью в сред
ней части раковины

Устье лучистое, представляет собой округлое отверстие, располо
женное в центре последней камеры. Стенка известковая, гладкая, тол
щиной 11—33 мк, с утолщением в предшовных участках. Камеры при- 
членяются с некоторым перекрытием.

Р а з м е р ы ,  мм 

Э кзем пляры  с Таблица V
р. Колвы фнг. 4 фиг. 3 фиг. 8 фиг. 1 фиг. 2 фиг. 5 фиг. 6 фиг. 7. фиг. 9

Л .....................  0,20—0,68 0,68 0,55 0,33 0,23 0,48 0,33 0,39 0,45* 0,23
Ш .....................  0,10—0,23 0,23 0,20 0,15 0,13 0,15 0,15 0,15 0,20 0,15
Ki .....................  2—8 8 7 3 3  6 4 5 5  2
Диаметр начальной 
камеры, мк: 

микросфериче-
ские особи . . 55—88 77 55 88 66 88 77 77 77 
мегалосфериче-
ские особи . 89— 121 121

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

С р а в н е н и е .  Представителей данного вида можно сравнить с 
Tristix temirica  (D ain),  описанным JI. Г. Дайн (1934) из отложений
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средневолжского подъяруса Темирского района, а такж е  А. В. Фур
сенко и Е. Н. Поленовой (1950) из средневолжских отложений При- 
индерья (зоны Dorsoplanites panderi  (верхи) и Virgatites v irgatus).  
Новый вид отличается от Tristix temirica  (Dain) отсутствием килей 
на ребрах, наличием шипика у начальной камеры и ее диаметрами, 
более вогнутыми швами, формой камер и их причленением, заметной, 
хотя и слабой выпуклостью камер и большей их высотой у микросфе
рических особей. С Tristix suprajurassica  (P aa lzow ),  определенным 
А. В. Фурсенко и Е. Н. Поленовой (1950) из средневолжских отложе
ний (зона Dorsoplanites panderi)  Эмбинской области (Индерское озе
ро), новый вид сближает форма раковины, вогнутость швов и иногда 
слабая выпуклость камер, наличие шипика у начальной камеры. Tristix  
cuneatus  sp. nov. отличается от Т. suprajurassica  (Paa lzow ) более узкой 
раковиной, слабо или почти не расширяющейся к устьевому концу, 
отсутствием килей на ребрах, формой камер и более изогнутыми ш ва
ми, меньшим диаметром начальной камеры у мегалосферических р а 
ковин и отсутствием шейки устья.

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

П О Д С Е М Е Й С Т В О  L IN G U L IN IN A E  L O E B LIC H  ET T A PP A N , 1961

Р о д  Lingulina  d ’Orbigny, 1826 
Lingu lina  nedioshevae E. Ivanova  sp. nov.

Табл. Ill,  фиг. 6—8; табл. VII, фиг. 5, 9.
Вид назван в честь палеоптолога Московского государственного университета 

Г. Н. Недешевой.

Г о л о т и п  №  250/131, колл. ИГиГ; Печорский бассейн, р. Колва, 
скв. 11, гл. 133 м, волжский ярус (средний подъярус), зона Dorsopla
nites panderi.  Паратип №  250/132, гл. 131,5 м, местонахождение и воз
раст те же.

М а т е р и а л .  8 раковин хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Раковина выпрямленная, чрезвычайно уплощенная, 

состоит из 5—8 камер. Н ачальная камера сферическая, с диаметром 
33 мк у микросферических особей и 77 мк у мегалосферических, очень 
(едва заметно) слабовыпуклая. Вторая камера по своей величине 
почти такая  же, как первая. Последующие камеры равномерно и посте
пенно увеличиваются как в высоту, так  и в ширину (0,02—0,13 мм), 
иногда ширина чуть превышает высоту. Последняя камера у некото
рых раковин немного выше предыдущей. Камеры уплощенные, реже 
очень слабовыпуклые у микросферических особей. Септальные швы 
отчетливые, неширокие, поверхностные или весьма слабовогнутые, 
изогнутые в сторону устья. Устье — овальное отверстие, расположенное 
в центре последней камеры. Стенка раковины тончайшая — от 3 до 
6 мк, прозрачная или полупрозрачная. Камеры причленяются путем 
простого примыкания. Поверхность покрыта нитевидными ребрышками 
в количестве до 10 на одной стороне.

Р а з м е р ы ,  мм

Экземпляры с Таблица III
р. Колвы фиг. 2 фиг. 4 фиг. 3

Л  . . 0,18— 0,35 0,35 0,30 0,30
ш  . . 0,08— 0,13 0,10 0,13 0,08
т  . . 0,03— 0,08 0,05 0,07 0,05
к, . 5— 8 8 5 7
Ш  : Т . 2 ,6 — 1,6 2,0 1.8 1,6
Л  : Ш . 2 ,2 — 2,7 3,5 2,3 з з
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И з м е н ч и в о с т ь .  Касается диаметра начальной камеры и числа 
камер в составе раковины, обусловленных наличием раковин микро- 
и мегалосферической генераций, характера швов (поверхностные или 
вогнутые), а такж е  размеров раковины.

С р а в н е н и е .  Представители данного вида сходны с Lingulina  
hathra  Loeblich et Tappan  (Loeblich, Tappan , 1950) из отложений кел- 
ловея Северной Америки по форме раковины у мегалосферических 
особей, характеру камер и швов, по тонкой орнаментации поверхности 
раковины. Описываемый вид отличается гораздо меньшими размерами, 
меньшим числом камер, формой раковины у микросферических особей 
и характером расположения устья непосредственно на поверхности 
последней камеры, а не на низком горлышке, как у Lingulina  hathra. 
Сравниваемые виды, возможно, принадлежат к единой генетической 
группе.

Можно отметить некоторое сходство микросферических раковин 
нового вида с Lingulina  rursa  Loeblich et T appan  (Loeblich, Tappan, 1950) 
из тех ж е  отложений келловея по характеру устья, уплощенности р а 
ковины, равномерному утолщению ее к устьевой части, видимо, очень 
маленькой начальной камере, характеру швов. Описываемый вид отли
чается меньшим числом камер в составе раковины, но большей их 
высотой, меньшей длиной и шириной раковины, тонкой орнаментацией 
е е  поверхности, наличием не только вогнутых, но и поверхностных 
швов.

От Lingu lina  charagmata  Loeblich et T appan  (Loeblich, Tappan, 
1950) новый вид отличается теми ж е  признаками, что и от L. rursa, а 
так ж е  менее расширенными, но более высокими камерами и поверхно
стными или слабовогнутыми швами.

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



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В отложениях волжского яруса бореальных бассейнов СССР почти 
повсеместно встречаются раковины фораминифер. Изучение их позво
лило отметить несколько этапов в развитии последних. Первый этап 
охватывал поздний кимеридж и ранневолжское время, второй — средне
волжское время; третий этап соответствовал поздневолжскому времени, 
четвертый — берриасу.

Наиболее резкие изменения в составе фораминифер на всем се
вере Сибири имели место на границе средне- и поздневолжского време
ни, а менее существенные — на границе ранне- и средневолжского 
времени, а так ж е  на рубеже юры и мела. Н а Русской платформе на* 
иболее значительные изменения отмечаются на границе ранне- и средне
волжского времени и меньшие — на границе средне- и поздневолжско
го времени. Таким образом, наиболее существенные изменения в фауне 
фораминифер произошли неодновременно, причем на Русской равнине 
раньше, чем в районах Сибири. Н а  границе кимериджа и волжского 
яруса, а такж е  юры и мела изменения были менее значительными и 
происходили в основном на уровне видов.

Анализ вертикального распространения видов, встреченных в отло
жениях волжского яруса Русской равнины и севера Сибири (всего 
140 видов), показал, что виды, вертикальное распространение которых 
ограничено подъярусом или его частью, более многочисленны (60 ви
дов), чем виды, охватывающие временной интервал двух подъярусов 
(37 видов), и значительно превышают число видов, существовавших во 
всем ярусе (6 видов). Присутствие довольно значительного числа 
видов (35), вертикальное распространение которых охватывало 
два яруса, объясняется тем, что часть из них появилась в 
кимериджский век, а часть продолж ала развитие в раннем мелу 
(берриасский век). Такие долгоживущие виды, распространенные в 
отложениях трех ярусов, в изученном материале единичны. Каждый из 
подъярусов и некоторые зоны характеризуются достаточно своеобраз
ным составом фораминифер, что помогает выделять их в разрезах  по 
микрофаунистическим комплексам.

Н аправление миграционных путей фораминифер определялось 
конкретной физико-географической обстановкой. В ранне- и средне
волжское время миграция происходила главным образом из морей 
европейской части СССР на восток и северо-восток через пролив меж
ду северной оконечностью Пай-Хоя и островами, существовавшими на 
месте Новой Земли. В ранневолжское время обмен фаунами между 
бассейнами Русской равнины и З а у р ал ья  шел, по-видимому, такж е и
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через пролив на Приполярном Урале. М играция видов из Сибири на 
север европейской части СССР в ранне- и средневолжское время про
явилась очень слабо. В поздневолжское время имела место миграция 
микроорганизмов с востока на запад  — из бассейнов севера Ц ентраль
ной Сибири в северные районы Зауралья .

Проведенные исследования географического размещения форами
нифер позволили установить наибольшую степень сходства форамини
фер севера Сибири и севера Русской равнины. Наибольшее различие 
выявлено между фораминиферами восточных и юго-восточных районов 
Русской равнины и севером Сибири, включая Печорский бассейн. Уста
новлено, что бентосные фораминиферы являются группой организмов, 
перспективной для зоогеографического районирования и палеозоогео- 
графическнх реконструкций. По данным изучения бентосных ф ора
минифер и других групп фауны, исследуемая акватория в 
волжский век охватывала две зоогеографические области: Бореально- 
Атлантическую и Арктическую. В составе первой выделена Восточно- 
Европейская, в составе второй — Печорско-Уральская и Северо-Сибир- 
ская провинции. Провинции, в свою очередь, подразделялись на более 
мелкие зоогеографические единицы — округа.

Большинство видов бентосных фораминифер, образующие те или 
иные характерные сообщества (комплексы), приурочены к определен
ным зоогеографическим округам и реже провинциям, поэтому корре
ляция отложений различных зоогеографических областей долж на про
водиться с большой осторожностью. Более достоверной она будет в 
пределах одной зоогеографической провинции, где различия в составе 
одновозрастных комплексов менее значительны.
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