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В книге обобщены сведения о пермских и нижнемезозойских фора- 
миниферах нефтеносных районов крайнего севера Центральной Сибири, 
имеющие первостепенное значение для расчленения и сопоставления 
геологических разрезов, особенно при бурении сквайшн.

В биостратиграфическом очерке дается подробная характеристика 
комплексов фораминифер, приуроченных к различным частям разрезов, 
рассматриваются особенности комплексов каждого горизонта и изме
нения их состава во времени и пространстве в связи со сменой условий 
обитания. Приводятся схемы расчленения и сопоставления разрезов. 
На основе использования сравнительных данных о составе и распреде
лении фораминифер в других провинциях высказываются соображения 
о происхождении и развитии местной фауны и делаются выводы о воз
расте горизонтов.

Биостратиграфический очерк сопровождается монографическим 
описанием 19 родов и свыше ста видов и разновидностей фораминифер, 
а также атласом палеонтологических таблиц с изображениями всех изу
ченных форм, из которых многие являются новыми видами или разно
видностями.

Монография представляет интерес не только для палеонтологов 
и геологов-стратиграфов, изучающих микрофауну в целях корреляции 
но и для более широкого круга специалистов, так как в ней впервые 
описывается своеобразная фауна еще не изученной провинции.



ВВЕДЕНИЕ
Нефтеразведочные и геологические работы, производимые в раз

личных областях нашей страны и в частности получившие широкий 
размах на обширных территориях сибирского Заполярья, требуют исполь
зования комплексной методики исследования для сопоставления разрезов 
и разработки обоснованных стратиграфических схем. Важнейшее место 
среди применяемых для этого методов занимает изучение ископаемых 
фораминифер, которое во многих случаях дает возможность производить 
весьма детальную корреляцию отложений и разрешать сложные вопросы 
стратиграфии.

Особый интерес представляют сведения о фораминиферах верхнего 
палеозоя и нижнего мезозоя. На севере Центральной Сибири к пермским 
отложениям приурочены крупнейшие месторождения каменного угля; 
преимущественно на поиски пермской и триасовой нефти направлены 
нефтеразведочные работы. Покрывающие слои лейаса, отображающие 
глубинные структуры, вскрываются многими разведочными скважинами, 
и на значительных территориях (в том числе алмазоносных) прослежи
ваются в естественных обнажениях. Существенно, что пермские отложе
ния Северной Сибири относительно бедны другими характерными пале
онтологическими остатками, что часто весьма затрудняет сопоставление 
пермских осадочных толщ.

Естественно, что корреляция верхнего палеозоя и мезозоя по харак
терным комплексам фораминифер, которые встречаются сравнительно 
часто, находит на севере Центральной Сибири широкое применение. 
Практика предыдущих лет с достаточной очевидностью показала, какие 
важные результаты дают эти работы.

Мё>кду тем, имеющиеся данные о фораминиферах указанных отложе
ний севера Центральной Сибири опубликованы лишь частично и не обоб
щены. Критический пересмотр и обобщение сведений о них имеет большое 
значение для дальнейших геологических исследований. Такого рода ра
бота тем более важна, что в соседних районах ископаемая микрофауна 
указанного возраста почти или совсем не исследована. Фораминиферы же 
триасовых и лейасовых отложений еще крайне слабо изучены на всей 
территории СССР (о триасовых фораминиферах мало данных и в мировой 
литературе).

Говоря об отложениях верхнего палеозоя — нижнего мезозоя как 
здесь, так и в дальнейшем автор подразумевает пермские, триасовые и 
лейасовые образования. Этот возрастной диапазон определяется двумя 
причинами. Во-первых, на севере Центральной Сибири фораминиферы 
указанного возраста наиболее детально и полно изучены. Во-вторых, 
именно этому времени отвечает особый этап развития фауны фораминифер.

Сведения о верхнепалеозойских и нижнемезозойских фораминиферах 
рассматриваемой территории имеются у многих авторов. В основном
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4 Введение

эти данные касаются двух обширных нефтеразведочных райо2^ “  Норд- 
викского (северная часть Анабаро-Хатангского междуречья) и 'Uj7855?* 
ского (бассейн р. Оленек); по лейасовым фораминиферам также Жиган- 
ского района и в гораздо меньшей степени Усть-Енисейского (отдельные 
находки лейасовой микрофауны).

Изучались, кроме того, некоторые материалы из пермских и триасо
вых отложений Восточного и Центрального Таймыра, приплатформенных 
разрезов перми и лейаса на Анабаро-Хатангском междуречье, пермских 
и лейасовых отложений низовьев р. Лены (Булкурская -антиклиналь, 
лейас Булунского района), пермских и триасовых отложений Северного 
Верхоянья (Хараулах, Орулган) и некоторых других мест, но сведения 
по ним относительно кратки, и монографическое описание микрофауны 
из этих местонахождений не производилось.

Пермские фораминиферы Нордвикского района наиболее подробно 
изучены А. А. Герке (1942—1952 гг.), обработавшим обширные материалы 
главным образом из двух северных участков района — Нордвикского 
(Урюнг-Тумусского) и Ильино-Кожевниковского, а также из первой 
скважины, пробуренной на Чайдах-Гуримисской структуре. Разрез перми 
на участке Сындаско в 1952 г. исследован Н. М. Кочетковой, а затем более 
углубленно — П. С. Вороновым [1957, 1958]. Сравнительно детальные 
сведения о пермских фораминиферах получены в 1946—1955 гг. Н. М. Ко
четковой и отчасти А. Г. Шлейфер и Г. Н. Пленкиной по Южно-Ти- 
гянскому и Чайдахскому участкам Нордвикского района, Н. М. Кочет
ковой по скважинам Чайдах-Гуримисского участка, А. А. Герке и 
Н. В. Шаровской по дополнительным материалам из скважин Нордвика, 
а также А. Г. Шлейфер и А. А. Герке по образцам из обнажений, распо
ложенных в южной приплатформенной части Анабаро-Хатангского 
междуречья.

Первые данные о триасовых и лейасовых фораминиферах Нордвик
ского района были опубликованы Е. В. Мятлюк [1939а].1 В дальнейшем 
(1943—1953 гг.) большинство исследований по фораминиферам триаса 
было произведено А. А. Герке, материалы по нижнетриасовым представи
телям обрабатывались также Н. М. Кочетковой. Лейасовые фораминиферы 
изучены А. А. Герке (1946—1953 гг.), А. Г. Шлейфер (1946—1951 гг.), 
а затем А. А. Герке и Г. П. Сосипатровой (1954—1956 гг.).

По Оленекскому району работы производились А. Г. Шлейфер (1952— 
1954 гг.), подробно исследовавшей как пермских, так и нижнемезозойских 
фораминифер по материалам из скважин обоих нефтеразведочных уча
стков этого района и отчасти по образцам из естественных обнажений.

Довольно подробные данные о составе и распределении фораминифер 
в лейасовых отложениях Жиганского района получены в 1957—1958 гг. 
О. М. Лев.

В разрезе Усть-Енисейского района Н, В. Шаровской найдено лишь 
небольшое количество лейасовых фораминифер. Все они принадлежат 
к видам, известным из других районов [Сакс и Ронкина, 1958].

Сведения о пермских, триасовых и лейасовых фораминиферах из 
других районов крайнего севера Центральной Сибири очень скудны. 
Из них наибольшего внимания заслуживают сообщения Е. П. Бочкова 
по составу и распределению фораминифер в пермских отложениях ни

1 Немногочисленные триасовые формы, описанные в этой работе, ошибочно были 
причленены к лейасовым.



Введение

зовьев р. Лены и А. А. Герке — по находкам пермской и триасовой ми
крофауны на Таймыре.

Некоторые результаты перечисленных исследований публиковались 
в работах разных авторов по геологическому строению и нефтегазонос
ное™ крайнего севера Сибири, а также в небольших специальных статьях, 
посвященных частным вопросам. Работ же, обобщающих весь накоплен
ный материал, не имеется, если не считать кратких докладов А. А. Герке 
на конференции по разработке стратиграфических схем для Сибири.

Общие главы настоящей работы, призванной возместить этот пробел, 
содержат обзор сравнительной литературы по верхнепалеозойским и ниж
немезозойским фораминцферам из других изученных областей, сжатые 
данные о составе и распределении фораминифер в пермских, триасовых 
и лейасовых отложениях рассматриваемой территории и основные биостра- 
тиг рафические выв оды.

Геологическое строение территории и стратиграфия развитых на ней 
отложений достаточно известны. Они рассматривались во многих опубли
кованных работах, в том числе и в обобщающих сводках, а потому мы не 
считали нужным на этом останавливаться.

Специальную часть книги составляют атлас палеонтологических 
таблиц и описания видов. В атласе изображены все изученные формы 
(свыше 230 видов и более 30 разновидностей), в тексте же описаны только 
представители саккамминид, гиперамминид, реофацид, аммодисцид, 
атаксофрагминид, корнуспирид, а также родов Protonodosaria, Nodosa- 
ria, Рseiidonodosaria и Dentalina из семейства лягенид. Описания осталь
ных изученных форм по техническим причинам не могли быть включены 
в настоящую книгу и будут даны в последующих работах.1

Кроме видов, изученных автором, в настоящей работе рассматри
вается значительное количество форм, описанных другими исследовате
лями, главным образом А. Г. Шлейфер, а также автором совместно 
с Г. П. Сосипатровой. Описания многих йз этих форм публикуются впер
вые с разрешения указанных лиц. При этом названия новых видов и 
разновидностей снабжаются обозначением sp. nov. или var. nov. с указа
нием фамилии их автора. Если же рассматривается вид, ранее известный, 
в сноске указывается, кем он изучен и описан на материалах из северных 
районов Центральной Сибири.

Естественно, что описания как ранее известных, так и новых видов, 
выполненные в различное время разными авторами, отличались друг от 
друга по своей полноте, общему построению и даже терминологии, а по
тому нуждались в некоторой переработке. К тому же, подготавливая ма
териал к печати, необходимо было учесть (особенно в разделах замечаний) 
опубликованные в последнее время новые работы по фораминиферам 
рассматриваемого возраста, а также по систематике подкласса. Пере
смотру и значительному дополнению подлежали также сведения о распро
странении видов, поскольку со времени составления многих описаний про
шло по нескольку лет, в течение которых получено много новых данных. 
Производя необходимую правку оригинальных описаний, мы все же 
стремились как можно меньше отступать от первоначального их содержа
ния, по крайней мере в разделе изложения видовых признаков.

При систематизации материала во многих случаях возникла необхо
димость пересмотра представлений о систематическом положении форм,

1 Для экономии места опущены также диагнозы некоторых представителей и 
приводятся лишь сведения об их распространении. Это сделано в тех случаях, когда 
не было нужды повторять недавно опубликованное описание.
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их родственных связях и объеме таксономических единиц родового и под
родового значения. К тому же на классификацию представителей ряда 
семейств в литературе высказывались различные новые взгляды. Поэтому 
мы сочли нужным дать не только видовые, но также родовые и подродо
вые описания, объем которых неодинаков. В тех случаях, когда не воз
никало существенных замечаний или сомнений, даны лишь краткие диаг
нозы, в основном взятые из имеющихся руководств. Но для некоторых 
родов пришлось дать более развернутые описания, снабженные критиче
скими заметками, а иногда и разбором различных мнений.

Для палеонтологических таблиц атласа использованы зарисовки, 
выполненные в разное время различными авторами, ссылки на которых 
даны в объяснениях к таблицам.

Около 200 штриховых рисунков внутреннего строения раковин под 
микроскопом взяты без изменения из оригинальных таблиц А. А. Герке, 
таблиц А. А. Герке и Г. П. Сосипатровой, в небольшом коли
честве — У А. Г. Щлейфер.

Остальные 1200 изображений (главным образом внешнего вида рако
вин) представляли собой карандашные рисунки (отчасти недостаточно 
хорошие тушевые), выполненные разными авторами при весьма различных 
увеличениях (свыше 20 масштабов) и в разной манере. Все эти рисунки 
заменены точечными изображениями в туши (пуантелью), изготовлен
ными К. Ф. Невской и в небольшой части — А. Н. Огневой по оригиналь
ным рисункам или их фотокопиям. Только в отдельных случаях А. Н. Ог
невой внесены дополнения и исправления по оригиналам раковин. Около 
полутора десятков зарисовок сделаны ею заново. Для ликвидации сильной 
разномасштабности использовано фотокопирование оригинальных рисун
ков с нужным изменением размеров. Ввиду больших различий в величине 
оригиналов выполнить все рисунки в одном масштабе не представилось 
возможным. В основном масштабы сведены к трем, из которых один 
(65 X) как бы является типовым, а два другие применяются по мере не
обходимости (чаще 100X). Некоторые отступления от этого стандарта 
все же пришлось оставить, но они в общем незначительны и едва ли за
труднят пользование таблицами.

Как в тексте, так и на таблицах распространения форм материал по
мещен в систематическом порядке. В пределах родов виды в основном 
расположены в такой последовательности, которая, на наш взгляд, лучше 
всего отражает естественные их группировки и родственные связи. Все же 
в ряде случаев не удалось избежать чисто условного порядка, так как пол
ностью свести к одному ряду сложные разветвления эволюционного древа 
не представляется возможным.

В палеонтологических таблицах в основном принят тот же порядок. 
Но, поскольку рисунки внутреннего строения, сделанные под биологиче
ским микроскопом, отличаются по своему характеру и по масштабам от 
зарисовок, выполненных под бинокуляром, первые изображения скомпа- 
нованы отдельно от вторых на особых таблицах. Эти таблицы переме
жаются с остальными таким образом, что изображения внутреннего 
строения, как правило, следуют за рисунками внешнего вида тех же форм. 
Немногочисленные фотографии шлифов агглютинированных раковин 
даны на двух таблицах в конце атласа.

В подготовке настоящей книги, особенно при оформлении атласа 
палеонтологических таблиц, существенную помощь [автору оказала 
В. Н. Степанова.



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПЕРМСКИМ 
И НИЖНЕМЕЗОЗОЙСКИМ ФОРАМИНИФЕРАМ

В пределах СССР фораминиферы триасовых и лейасовых отложений 
изучены еще весьма слабо. Несколько лучше известны «мелкие» форами
ниферы пермского периода, но и по ним сведения весьма ограниченны 
(«крупных» пермских представителей из сем. Fusulinidae мы в настоящей 
работе не касаемся, поскольку на арктических территориях Центральной 
Сибири они не найдены).

Данные о фораминиферах рассматриваемого возраста, приводимые 
зарубежными исследователями, весьма неравноценны. Лейасовые форами- 
циферы изучены сравнительно хорошо, пермские — значительно хуже, 
а по триасовым имеются лишь отрывочные и весьма неполные материалы.

По «мелким» фораминиферам пермских отложений территории СССР 
первые, очень ограниченные сведения можно найти в труде А. В. Нечаева 
[1894], где описано всего несколько форм, большей частью под знаком 
вопроса.

Значительно позднее В. А. Чердынцев исследовал микрофауну ка
занского яруса Прикамья и некоторых других мест Заволжья. Его первая 
работа [1914], посвященная описанию мелких фораминифер, имеет очень 
большое значение и до сих пор остается одной из основных монографий 
по пермским фораминиферам СССР. К сожалению, сейчас она уже не
сколько устарела, так как в описаниях не приводится ряд существенных 
признаков, а изображения очень мелки и не позволяют рассмотреть де
тали.

Впоследствии этот же автор [1937] привел более подробные и обшир
ные сведения о географическом и стратиграфическом распространении 
описанных им видов, а Н. А. Волошинова и Н. Н. Субботина [1948] до
полнили эти сведения результатами своих исследований по казанскому 
ярусу Бугурусланского нефтеносного района (с использованием данных 
Л. Г. Дайн по Илецкому району).

В последние годы фораминиферы из казанских отложений восточных 
и северных районов Русской платформы изучаются К. В. Миклухо-Мак
лай. Опубликованная ею работа по верхнепермским фораминиферам 
Северного Кагказа [1954] имеет для нас лишь относительный интерес, 
так как касается фауны иной зоогеографической области, однако среди 
многочисленных видов мелких фораминифер, рассматриваемых в этой 
монографии, все же есть формы, близкие к распространенным в Северной 
Сибири. Работы К. В. Миклухо-Маклай особенно ценны потому, что в них 
приводятся данные как о внешнем, так и внутреннем строении раковины 
(хотя и без особых подробностей).

Существенные сведения о распространении мелких фораминифер 
в отложениях нижнеказанского подъяруса Западной Башкирии имеются



8 Сравнительный обзор литературы

в статье Н. М. Кочетковой, в основном посвященной пермским острако- 
дам [1959].

Остальные из интересующих нас исследований по Заволжью и При- 
уралью касаются главным образом низов нижней перми и верхнего кар
бона. Из них особенно существенны работы О. А. Липиной [1949а, 
19496], а также указания Л. П. Гроздиловой (1946) по мелким форамини- 
ферам Башкирии, Д. М. Раузер-Черноусовой и С. Ф. Щербович (1946 г.), 
Д. М. Раузер-Черноусовой [1949а] по Пермскому Приуралью. Небольшое 
количество форм описано из нижней перми Ишимбаевского района 
И. С. Сулеймановым [1949]. К сожалению, все эти работы охватывают 
по пермским отложениям только сакмарский ярус, артинский ярус и ча
стично — самые низы кунгурского. Сведения о составе фораминифер 
в филипповских мергелях кунгура Пермского Приуралья изложены 
в статье П. А. Софроницкого и Bf П. Золотовой [1957].

Ценные данные о верхнекаменноугольных и пермских мелких форами- 
ниферах Актюбинского района получены Л. Г. Дайн. О пермских форами- 
ниферах Советской Прибалтики некоторые сведения содержатся в работе 
Е. М. Люткевича, Д. Л. Степанова и В. Г. Тризны [1953].

Специальный интерес представляют немногочисленные исследования 
по пермским фораминиферам северных областей СССР. Д. М. Раузер-Чер- 
ноусова в 1946 г. обработала материалы из Печорского края и Тимана 
но мелким фораминиферам верхов карбона (?) и нижней перми, до низов 
кунгурского яруса включительно. А. Д. Миклухо-Маклай в 1948 г. изу
чил ряд видов мелких фораминифер из верхнепермских отложений цен
тральной части хребта Гыдан (бассейн р. Гижига). Позднее тот же автор 
дополнил эти материалы еще несколькими описаниями форм из верхне- 
пермских отложений бассейна р. Омолон (некоторые из них опубликованы 
в работе А. С. Каширцева [1959]), а также привел краткие сведения о со
ставе и распределении фораминифер в разрезе пермских и карбоновых от
ложений Северо-Восточной Сибири. Существенно, что в верхней перми 
автор выделяет два горизонта с различными комплексами фораминифер, 
из которых нижний относит к казанскому ярусу, а верхний — к татар
скому. Более подробные фактические данные А. Д. Миклухо-Маклая 
о составе фораминифер в разрезе пермских отложений Омолоно-Гижиган- 
ского района имеются в статье В. М. Заводовского [1959].

Большинство остальных работ А. Д. Миклухо-Маклая, в которых 
имеются упоминания о мелких пермских фораминиферах, касаются уже 
не северных платформенных бассейнов, а области Тетиса, сильно отличаю
щейся по составу фауны.

. Небольшое количество мелких фораминифер из нижней перми Печор
ского края и Пай-Хоя перечисляют О. Л. Эйнор (1946 г.), В. И. Устриц- 
кий [1958], М. Г. Миронова и Д. Л. Степанов [1957].

Из приведенного очень краткого обзора видно, что изучение «мелких» 
пермских фораминифер СССР в сущности еще только начинается. Полнее 
всего изучен казанский ярус востока Европейской части СССР и нижняя 
пермь той же местности, до низов кунгура включительно. По остальной 
территории СССР, в частности по северным областям, сведений крайне 
мало, причем и они касаются районов, сильно удаленных от крайнего 
севера Центральной Сибири.

Важные общие данные о составе пермских фораминифер, их характер
ных особенностях, стратиграфическом значении, происхождении и эволю
ции, а также различных фаун разных провинций имеются в работах 
А. В. Фурсенко об основных этапах развития фораминифер [1950, 1958],
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Д. М. Раузер-Черноусовой и Е. А. Рейтлингер о развитии фораминифер 
в палеозойское время [1957], А. Д. Миклухо-Маклая по зоогеографиче- 
скому районированию морской перми [1955] и систематике палеозойских 
фораминифер [1956], а также в статье К. В. Миклухо-Маклай о филоге
нии и стратиграфическом значении палеозойских лягенид [1958]. К со
жалению, в двух последних работах есть неточности и, по меньшей мере, 
спорные, а на наш взгляд, просто ошибочные положения.

Из иностранной европейской литературы о пермских фораминиферах 
для нас имеют значение работы по микрофауне из цехштейна Германии и 
отчасти — магнезиальных известняков Англии. Не касаясь старинных 
исследований, которые в значительной мере уже потеряли свое значение, 
упомянем сводную монографию Г. Брэди [Brady, 1876], которая в на
стоящее время тоже сильно устарела, но все же содержит целый ряд 
нужных сведений, затем работы Е. Шпанделя [Spandel, 1898], Э. Бранда 
[Brand, 1937] и Р. Паальцова [Paalzow, 1935] по цехштейну Германии. 
Последний автор производил свои исследования сравнительно недавно 
и описал большое количество видов, среди которых есть много сходных 
с распространенными в казанском ярусе СССР; однако его работа страдает 
рядом недостатков и прежде всего тем, что внутреннее строение форм 
осталось автором неизученным.

Второй областью, откуда описана микрофауна, отчасти сходная 
с пермской микрофауной Северной Сибири, является область распростра
нения верхнекарбонового и пермского платформенных бассейнов США 
(штаты Техас, Оклахома, Канзас, Мичиган). По ней имеется ряд работ 
Д. Кешмэна и Д. Уотерса, большей частью совместных [Cushman and 
Waters, 1927—1930], Б. Харлтона [Harlton, 1927—1933], Е. Пламмер 
[Plummer, 1930, 1945] и др. Наибольшее количество видов описано пер
выми двумя авторами, но более интересны работы Е. Пламмер (особен
но вторая), хотя они относятся к карбону. Вообще из этих местностей пре
имущественно известна верхнекарбоновая (пенсильванская) микрофауна, 
но описано также некоторое количество нижнепермских форм.

Третья интересующая нас область охватывает Австралию и Тасма
нию, где имеются мощные толщи терригенных осадков, образовавшихся 
в относительно холодноводных бассейнах верхнего карбона и перми. 
«Мелкие» фораминиферы из названных отложений исследованы Ф. Чэп
мэном, У. Хаучиным, У. Парром, И. Креспин и др. Работы этих авторов, 
нередко публиковавшиеся под двумя-тремя фамилиями, приведены 
в списке литературы. Особую ценность представляет недавно вышедшая 
в свет сводная обобщающая монография И. Креспин [Crespin, 1958] по 
пермским фораминиферам Австралии, в которой даны описания всех ра
нее выделенных видов и большого количества новых форм, в том числе 
новых родов, а также приводятся наиболее полные данные о распростра
нении форм и возрасте исследованных отложений. Можно лишь пожалеть, 
что описания видов слишком кратки и в большинстве случаев не содер
жат таких важных сведений, как степень уплощенности раковин, не го
воря уже об их внутреннем строении. Это тем более досадно, что среди 
австралийских пермских представителей есть виды, весьма близкие к се
веросибирским, и вообще фауна фораминифер этих двух провинций имеет 
очень много общего.

Следует еще упомянуть индекс пермских беспозвоночных, соста
вленный К. Брэнсоном [Branson, 1948], который оказывал суще
ственную помощь в работе, но в настоящее время уже значительна 
устарел.
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Триасовые форамиыиферы настолько мало изучены, что на имею
щихся работах следует остановиться подробнее.

Л. Д. Кипарисова [1947] в атласе руководящих ископаемых упоми
нала о наличии большого количества фораминифер в мергелистых изве
стняках нижнего триаса Армении, красных песчанистых известняках 
верхнего нория или рэта на Передовом хребте Северного Кавказа и детри- 
тусовых известняках карнийского яруса на Памире (Ак-Таш).

В 1949 г. вышла из печати небольшая статья А. Д. Миклухо-Маклая 
о генетических взаимоотношениях между фораминиферами палеозоя и 
мезозоя. Автор отмечает весьма слабую изученность фораминифер триаса 
(в частности, — отсутствие специальных исследований на территории 
Советского Союза), вследствие чего корни мезозойской фауны форамини
фер остаются неясными; создается ложное представление о разрыве 
между палеозойскими и мезозойскими комплексами и возникают ошибоч
ные взгляды на происхождение ряда мезо-кайнозойских семейств.

Использовав сведения из общих сводок по фораминиферам Д. Кеш- 
мэна, Д. Геллоуэя и М. Глесснера и дополнив их своими личными наблю
дениями, А. Д. Миклухо-Маклай приводит таблицу родового состава 
триасовой фауны фораминифер со сравнительными данными о стратигра
фическом распространении этих родов в палеозое, мезозое и кайнозое. 
Автор сообщает о нахождении им в триасовых отложениях Кавказа пред
ставителей родов Palaeotextularia, Endothyra, Tetrataxis и Robuloides, 
считавшихся палеозойскими, и вместе с тем указывает на то, что им 
и К. В. Миклухо-Маклай в пермских отложениях найдены многочисленные 
представители лягенид, весьма близкие к мезозойским. В результате 
А. Д. Миклухо-Маклай приходит к выводу о том, что мезозойская фауна 
фораминифер тесно связана через триасовую с палеозойской, а триасовые 
комплексы несомненно окажутся значительно богаче, чем сейчас пред
ставляется.

К сожалению, сведения этого автора о родовом составе триасовых 
фораминифер весьма неполны, так как ему, видимо, не были известны 
некоторые важные работы, в частности, по фораминиферам карнийского 
яруса Венгрии и Австрии. Кроме того, после статьи А. Д. Миклухо- 
Маклая появились новые исследования по триасовым фораминиферам 
Аляски и Европы.

В 1952 г. А. Д. Миклухо-Маклаем опубликованы несколько более 
подробные данные о фораминиферах, найденных им в норийских известня
ках Северного Кавказа (бассейны рр. Малой Лабы и Белой). Перечис
ляются роды Ophthalmidium, Spirophthalmidium, Nodosaria, Dentalina (?), 
jFrondicularia, Robuloides, Tetrataxis и Cristellaria. Автором изучены три 
различных комплекса: 1) в мелководных почти черных брахиоподовых 
известняках нижнего — среднего нория микрофауна оказалась состоящей 
из массивных нодозарий палеозойского типа, тетратаксисов и офтальмиди- 
умов, тоже сходных с пермскими; 2) в более глубоководных аммонитовых 
известняках того же возраста обнаружены преимущественно лягениды, 
большинство которых имеет мезозойский облик, но встречающиеся здесь 
же офтальмидииды едва ли отличаются от пермских; 3) в рйфогенных 
известняках верхнего нория численно резко преобладали офтальмидиумы 
и спирофтальмидиумы, реже встречались лягениды и тетратаксисы. 
Ни видовых определений, ни описаний форм А. Д. Миклухо-Маклай не 
лриводит.

Упоминания о наличии песчаных фораминифер в нижнетриасовых от
ложениях (в частности, в тананыкской и богдинской свитах) имеются
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в работах последних лет по стратиграфии Донбасса и юго-восточных окраин 
Русской платформы [Демин, 1958; Рыков, 1955].

Иностранная литература по фораминиферам триаса в значительной 
своей части относится ко второй половине прошлого столетия. Имеющиеся 
в этих работах сведения, в том числе родовые определения и описания 
видов, сильно устарели, нередко требуют переработки или могут быть 
использованы лишь частично.

Большинство исследований касается альпийского триаса Австрии 
и отчасти Италии, главным образом карнийских отложений и в меньшей 
степени — рэта и верхов ладинского яруса.

К этим работам относятся исследования К. Швагера [Schwager, 
1864] по рэту Тироля, А. Рейсса [Reuss, 1868] и К. Гюмбеля [Gumbel, 
1869] по карнийскому ярусу и верхам ладинского яруса австрийских 
Альп (слои Райбль и Сен Кассиан) и Э. Мариани [Mariani, 1893] по отло
жениям того же возраста в Итальянских Альпах (слои Райбль и Венген), 
содержащие в общей сложности около 60 описаний форм. К этому можно 
добавить данные К. Петерса (1863 г.) по фораминиферам дахштейновых 
известняков, позднее оспаривавшиеся Е. Киттлем, а также две краткие 
заметки Ф. Зандбергера о нахождении триасовых фораминифер [Sand- 
berger, 1868а, 18686]. Из форм, описанных в перечисленных работах, 
некоторые определены только до рода, большинство отождествляется 
(и притом без достаточных оснований) с видами, распространенными 
в более молодых отложениях (в том числе меловых и третичных) и 18 опи
сывается в качестве новых видов. Видовые описания в работах двух 
первых авторов иллюстрируются неплохими для того времени рисун
ками и в основном сохраняют и сейчас свое значение, но требуют суще
ственных дополнений. С работой же Э. Мариани мы имели возможность 
познакомиться только по ссылкам и замечаниям других авторов.

Из более новых работ по альпийскому верхнему триасу в статье 
А. Хейнриха [Heinrich, 1913] упоминается около 16 форм, обнаружен
ных в среднекарнийских известняках Австрийских Альп, из которых 
только некоторые определены до вида. Замечания о них не лишены инте
реса, но имеют довольно общий характер, а некоторые указания тре
буют проверки (в частности, сведения о массовом нахождении в шлифах 
сечений глобигерин). Описаний видов автор не приводит. Имеются также 
две заметки Г. Галленштейна [Gallenstein, 1915, 1917] о находках много
численных милиолид и некоторых других фораминифер в карнийском 
лрусе Каринтии.

Значительно большую ценность представляют работы Г. Маршала 
[Marschall, 1941] и А. Либуса [Liebus, 1942], посвященные описанию 
богатого комплекса фораминифер, найденного Г. Галленштейном в кар
нийском мергеле близ Клагенфурта в Каринтии (Австрия). Этими авто
рами описано 67 видов фораминифер (по раковинам, выделенным из 
породы), из которых 9 рассматриваются в качестве новых, а остальные 
отождествляются с описанными ранее преимущественно из лейаса, 
отчасти из триаса и перми. Приводится довольно много сравнений с близ
кими формами, но сами описания у Г. Маршала, изучившего большую 
часть материала, чрезвычайно кратки, причем многие важные признаки 
остаются неясными. По существу описываются скорее экземпляры, чем 
виды, что, вероятно, объясняется главным образом малым числом най
денных остатков, иногда представляющих собой лишь обломки. Эти 
недостатки усугубляются тем, что Г. Маршал не дает изображений видов, 
кроме нескольких схематических рисунков. Описания А. Либуса
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значительно подробнее, причем частично им изучено и внутреннее строение- 
раковин в проходящем свете. К сожалению, описания иллюстрированы 
фотографиями очень мелкого масштаба и только отчасти снабжены рисун
ками в тексте. В работах также имеются замечания об общем характере 
фауны и о некоторых родах спорного систематического положения. 
Г. Маршал приводит, кроме того, довольно подробный обзор литературы.

Некоторые сведения о фораминиферах альпийского триаса имеются 
в работе А. Вирца [Wirz, 1945], в которой изложены замечания М. Рей- 
хеля о сечениях фораминифер, обнаруженных в шлифах известняков 
ладинского яруса на Monte san Giorgio.

Новые данные о нахождении фораминифер (в частности, многочислен
ных орбулин) в венгерских дахштейновых известняках и переслаиваю
щихся с ними глинах приводит Л. Майзон [Majzon, 1954а, 19546], при
чем им описывается род Triasina, известный пока только из триаса. 
Р. Оберхаузер [Oberhauser, 1957] и М. Кирхмайер [Kirchmayer, 1957J 
сообщают о находках в верхнем триасе Австрийских Альп трохолин, 
инволютин и некоторых других форм, причем описывают семь новых 
видов и разновидностей, а Б. Плёхигер и Р. Оберхаузер [Plochinger 
und Oberhauser, 1956] приводят перечень видов, найденных в рэт— лейасе 
близ Зальцбурга.

Внеальпийского триаса Европы касаются работы И. Борнемана 
[Bornemann, 1885], определившего четыре вида фораминифер из извест
няков среднего триаса Тюрингии, Ф. Зандбергера [Sandberger, 1890], 
перечислившего на основании определений других авторов находки 
микрофауны в отложениях среднего триаса Баварии, и Ф. Чэпмэна 
[Chapman, 1895], описавшего 26 видов, в том числе 9 новых, из рэта 
юго-западной Англии. По-видимому, не все описанные в последней работе 
формы действительно являются новыми видами.

По известнякам среднего триаса Баварии опубликованы также еще 
две близкие по содержанию работы Г. Кирхнера [Kirchner, 1924, 1925]г 
в которых дважды даны описания 11 видов, в том числе одного нового. 
Таблица изображений фораминифер приводится только в первой, более 
полной работе.

Изображения нескольких видов фораминифер, сопровождаемые крат
кими диагнозами, дает М. Шмидт [Schmidt, 1928] в работе, посвященной 
триасовой фауне и флоре Германии. Большинство их (кроме одного вида 
гипераммин) ранее были описаны в упомянутых выше трудах.

Из триаса Венгрии Е. Вадачем [Vadasz, 1911] описана богатая фауна 
фораминифер, состоящая из 66 видов, из которых 4 являются новыми, 
однако ознакомление со списком видов, а также с их изображениями и 
описаниями заставляет предполагать, что многие формы являются третич
ными и ошибочно отнесены к триасу. Этот вопрос обсуждался в литера
туре [Schubert, 1911; Vadasz, 1933], причем сам Е. Вадач пришел к вы
воду о том, что некоторые исследованные им материалы были засорены 
третичной фауной, вследствие чего 11 видов необходимо исключить из 
списка. Этим вопрос едва ли исчерпывается, так как нахождение в триасе 
по меньшей мере еще 14 видов представляется невероятным. В то же 
время другие указанные Е. Вадачем находки, по-видимому, достоверны.

Значительный интерес имеет довольно большая работа Э. Кристан 
[Kristan, 1957] по корнуспиридам, офтальмидиидам и тетратаксинам из 
рэта нижней Австрии, в которой даются описания 21 вида (из них 16 но
вых), принадлежащих к 6 ранее известным и 5 новым родам. Заслуживает 
внимания нахождение в верхнем триасе по преимуществу палеозойских
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родов Tetrataxis и Orthovertella, а также родов, распространенных глав
ным образом начина^ с юры — Trocholina и Spirophthalmidium. Весьма 
существенны подробные замечания автора об инволютинах.

В двух польских работах — В. Белецкой [Bielecka, 1956] и О. Стык 
[Styk, 1958] приводятся сведения о немногочисленных находках фора
минифер в триасе Краковского района и Свентокшиских гор, причем 
во второй статье даны изображения и краткие диагнозы двух видов.

Ж. Ороз [Aurouze, 1957] сообщает о нахождении Hemigordius (?) 
в триасе Лотарингии, а Ш. Глинцбёкель [Glintzbockel, 1956] — о трохо- 
линах из триаса Туниса.

По Австралии еще в начале текущего столетия была опубликована 
статья Ф. Чэпмэна [Chapman, 1909], в которой он описал семь форм фора- 
минифер, в том числе три новых вида из рэт-лейаса. Материал был пред
ставлен преимущественно ядрами плохой сохранности, а потому даже 
родовые определения иногда сомнительны.

Особого внимания заслуживает сравнительно недавно появившаяся 
монография Е. Тэппен [Таррап, 1951] по фораминиферам, найденным 
в верхнем триасе Северо-Западной Аляски. В ней даны описания 26 но
вых видов, принадлежащих к 16 родам, из которых один также является 
новым. Среди описанных форм есть близкие к распространенным на край
нем севере Сибири.

К этому обзору сведений о триасовых фораминиферах следует доба
вить, что В. А. Басовым произведены определения нескольких видов 
из карнийских и норийских (?) отложений Земли Франца-Иосифа, 
а Г. П. Сосипатровой исследован небольшой, но интересный материал из 
триасовых отложений Кавказа и Красного плеса Карпат. Эти данные 
тоже намй использованы в качестве сравнительных.

По лейасовым фораминиферам СССР первой работой является (если 
не считать исследований, непосредственно касающихся рассматриваемой 
нами территории) статья Е. В. Мамонтовой о находках микрофауны 
в тоарских отложениях Кавказа [1949]. В этой работе приводятся 
44 формы, относящиеся преимущественно к лягенидам, из которых около 
трети являются новыми. Описания найденных форм еще в 1948 г. были 
даны тем же автором в кандидатской диссертации, а опубликованы зна
чительно позднее [1957].

В 1956 г. вышла из печати вторая работа Е. В. Мамонтовой, в кото
рой по дополнительным материалам из тоарских, а также нижнеаален- 
ских отложений Кавказа описывается 25 видов фораминифер. Из них 
17 видов найдено в тоарских отложениях, остальные — в аалене.

Существенные сведения о составе фораминифер в среднелейасовых 
отложениях Северного Кавказа недавно приведены Е. А. Гофман [1959]. 
Ею перечисляется свыше 30 видов, известных в литературе, и упоми
нается о присутствии большого количества новых видов.

Судя по перечисленным материалам, фауна лейасовых фораминифер 
Кавказа, хотя и имеет много общего с западно-европейской фауной, 
по своему видовому составу все же очень своеобразна. Общее сходство 
наблюдается и с лейасовой фауной Северной Сибири, но видовой состав 
существенно иной.

К сожалению, видовые описания Е. В. Мамонтовой довольно кратки, 
подчас лишены ряда существенных подробностей, причем внутреннее 
строение раковин автором не изучалось.

Сообщения о наличии песчаных фораминифер в тоарских отложениях 
Днепровско-Донецкой впадины и Донбасса, а также лягенид и ряда
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представителей эпистоминид в покрывающих нижнеааленских отложе
ниях имеются в статье И. М. Ямниченко, О. К. Каптаренко-Черноусо- 
вой и Т. А. Ткаченко [1951], в работе О. К. Каптаренко-Черноусовой 
[1956] и в Решениях Всесоюзного совещания по разработке унифициро
ванной схемы стратиграфии мезозоя Русской платформы [1955] (в послед
нем случае — с ошибками). В более поздней работе О. К. Каптаренко- 
Черноусовой по юрским фораминиферам Днепровско-Донецкой впадины 
[1959] приведены краткие описания 12 видов песчаных фораминифер 
из тоара (а также 6 видов эпистоминид из нижнего аалена). Среди описан
ных верхнелейасовых аммодискусов и трохаммин есть формы, близкие 
к распространенным на севере Сибири. О находках лягенид, офтальми- 
диид и некоторых других известковых фораминифер в лейасовых отло
жениях западной части Причерноморской впадины (возраст этих отло
жений точнее не установлен) сообщает П. М. Сухаревич [1956]. Неболь
шое количество названий фораминифер (частью лишь родовых) приведена 
для тоара и аалена в статьях Б. П. Стерлина, Н. Т. Сазонова, Е. Е. Ми- 
гачевой [1958], вошедших в Труды научной конференции по стратигра
фии мезозойских и палеогеновых отложений Нижнего Поволжья и смеж
ных областей. По фораминиферам аалена (целиком относимого нами 
уже к средней юре) сведения имеются в более ранней статье Б. П. Стер
лина [1950] по Северному Кавказу. Некоторые данные можно почерпнуть 
в работах Г. X. Гофман по Дагестану [1953, 1956], В. Е. Хайна, 
А. Н. Шарданова и Н. М. Касимовой по Азербайджанской ССР [19551 
и некоторых других статьях, посвященных средней юре.

Зарубежная литература по лейасовым фораминиферам довольна 
велика.

Ряду широко распространенных лейасовых видов дал наименование 
А. Орбиньи [Orbigny, 1849] по материалам из среднего лейаса Франции, 
но автор йе привел их изображений и сколько-нибудь подробных харак
теристик. Впоследствии эти виды фигурировали в работах многих иссле
дователей и часто понимались неверно вследствие того, что были неудачна 
изображены и описаны О. Терквемом [Terquem, 1858—1866]. В 1936 г. 
У. Мэкфедиен изучил большинство оригиналов А. Орбиньи, дал хорошие 
изображения и тем самым восстановил правильное понимание этих видов.

Весьма важными являются работы О. Терквема [Terquem, 1858— 
1866], О. Терквема и Ж. Бертелэна [Terquem et Berthelin, 1875], а также 
Ж. Бертелэна [Berthelin, 1879] по лейасовым фораминиферам Франции. 
Первая из них касается всех трех подотделов лейаса, две другие — зоны 
margaritatus среднего лейаса. В этих работах, особенно в первой, которая 
представляет собой серию из шести мемуаров, описано очень большое 
количество форм и даны сведения об их распространении. К сожалению, 
изображения видов в двух первых работах весьма схематичны и подчас 
неправильно отображают действительность, а описания нередко слишком 
кратки. Это обстоятельство весьма затрудняет сравнение изучаемых 
форм с описанными видами и вносит много путаницы в дальнейшие иссле
дования, хотя последующие авторы неоднократно пытались восстановить 
истину. Все же первый труд О. Терквема выгодно отличается от последую
щих его работ большей определенностью представлений о видах. Несом
ненно, что ряд форм, описанных О. Терквемом в 1858—1866 гг. по еди
ничным экземплярам, следует объединить друг с другом, но это легче 
исправимый недостаток, чем излишне широкое понимание видов, какога 
стал придерживаться О. Терквем в более поздних работах, так как в по
14
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следнем случае виды теряют свою определенность и, что особенно важно, 
утрачивают свое стратиграфическое значение.

Еще более существенны для познания лейасовых фораминифер 
Европы работы по лейасу Германии. Довольно большое количество важ
ных для стратиграфии видов из среднего лейаса описано в работе И. Бор- 
немана [Bornemann, 1854], заслуживающей большого внимания. По 
кристелляриям и фрондикуляриям важны работы О. Бурбаха [Bur- 
bach, 1886] и Ф. Дрейера [Dreyer, 1888] (средний лейас 6). Имеется 
много заметок, статей и небольших работ различных авторов. Перечис
лять их нет возможности и надобности, тем более, что значительная их 
часть перекрыта более крупными исследованиями, на которых и следует 
остановиться.

Две большие работы — Т. Шика [Schick, 1903] и А. Исслера [Issler, 
1908] — касаются всей толщи лейасовых отложений Швабии. Первая 
работа имеет тот интерес, что автор уделяет много внимания общим во
просам изменчивости фораминифер, их родственным связям, особенностям 
родов и соотношению их друг с другом. Что же касается видовых описа
ний и сведений о распространении видов, то они имеют весьма ограни
ченное значение вследствие того, что автор понимает виды чрезвычайно 
широко, объединяя в синонимике одного вида множество известных в ли
тературе форм, описанных из различных отложений. Поскольку при этом 
дается лишь краткое описание такого сборного вида и не выделяются 
разновидности, представления о видах расплываются и теряют свою 
конкретность, а кропотливо собранные сведения об их распространении 
мало пригодны для использования.

Значительно более подробные описания даны в работе А. Исслера, 
причем особенно ценно, что при рассмотрении тех видов, которые впервые 
были описаны в старых, труднодоступных работах, автор обращается 
к первоисточникам и приводит из. них выдержки и копии изображений. 
Все же представления об объеме Ьидов у А. Исслера подчас почти столь 
же своеобразны, как у Т. Шика. Как можно видеть из многочисленных 
изображений, иногда в один вид объединяются формы, весьма сильна 
отличающиеся друг от друга. Это неоднократно отмечалось последующими 
авторами. Отчасти этот недостаток скрадывается обилием довольно хо
рошо выполненных фотографий, но, к сожалению, на них дается только 
вид раковин сбоку в проходящо^ свете.

Пожалуй, наибольшее значение для всех дальнейших исследований 
имеет работа А. Франке [Franke, 1936]. На основании пересмотра обшир
ных материалов по лейасовым фораминиферам Германии автор дает 
многочисленные и тщательные описания видов как ранее известных» 
так и новых, таблицы для их определения и сравнительно хорошо выпол
ненные изображения. Нам кажется, что представления об объеме видов 
у А. Франке в общем наиболее соответствуют реальной действительности» 
хотя некоторые формы, может быть, следовало бы объединить друг с другом 
или рассматривать в качестве разновидностей, а не самостоятельных видов.

На большом материале, но происходящем из отдельных районов» 
основаны и две последующие работы — Г. Бартенштейна и Э. Бранда 
[Bartenstein und Brand, 1937] по северо-западной Германии и К. Френт- 
цена [Frentzen, 1941] по юго-западной части Бадена. Обе они касаются 
не только всего лейаса, но и вышележащих отложений юры — доггера 
и частично мальма. Особенно существенно, что в них детально рассматри
вается распределение фораминифер по разрезу и дается общая картина 
изменения фауны во времени. Видовые же описания имеются только для
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части видов, в первом случае для большинства, во втором — только для 
немногих. Подробности в описаниях обычно отсутствуют, но существенно, 
что работа Г. Бартенштейна и Э. Бранда иллюстрирована многочислен
ными фотографиями раковин, которые в ряде случаев дают возможность 
получить представление о наиболее важных признаках видов и их измен
чивости. К сожалению, эти фотографии отображают только наружный 
вид раковин с боковой стороны, что не позволяет полностью восстановить 
их облик, а тем более внутреннее строение.

Некоторое количество фораминифер из лейасовых отложений Швей
царии описывается в старой, но важной работе И. Кюблера и Г. Цвингли 
[Kubler and Zwingli, 1870]. Описания этих авторов настолько кратки, 
что почти лишены значения, зарисовки же сделаны в проходящем свете под 
микроскопом. Они ценны тем, что показывают внутреннее строение форм, 
но внешний их вид восстановить не всегда легко, а подчас и невозможно.

По лейасовым фораминиферам Англии имеется несколько старых 
работ, относящихся ко второй половине прошлого столетия [Jones and 
Parker, 1860; Brady, 1864, 1867; Tate and Blake, 1876; Crick and Sherborn, 
1891 г. и др.]. Нам удалось ознакомиться только с некоторыми из 
них. Судя по более поздним работам, это едва ли является существенным 
пробелом.

В 1941 г. опубликована большая и обстоятельная работа У. Мэк- 
федиена по фораминиферам зоны davoei среднего лейаса южного побе
режья Англии (по английскому делению — верхи нижнего лейаса).

Автор использовал также сравнительные материалы из других отло
жений лейаса, а по некоторым описанным ранее видам, природа которых 
вызывала сомнения, изучил оригиналы и голотипы. Виды У. Мэкфедиен 
понимает, по нашему мнению, слишком широко, а потому и характери
стики видовых признаков в его описаниях обычно довольно общи; однако 
во многих случаях он подробно рассматривает изменчивость видов и 
особенности включенных в синонимику форм, стремясь выяснить их 
взаимоотношения. Это до некоторой степени позволяет спасти описанные 
ранее формы от потери индивидуальности. В некоторых случаях автор 
и сам идет по такому пути, рассматривая отдельные формы как разно
видности.

К этой же английской школе относятся несколько менее обстоятель
ные работы Т. Барнарда [Barnard, 1950а, 19506] по «нижнему» (в нашем 
понимании — нижнему и среднему) лейасу Южной Апглии и по верх
нему лейасу Юго-Восточной Англии. Обе работы содержат большое коли
чество довольно кратких видовых описаний. Они иллюстрированы не
сколько схематизированными рисунками, отражающими внешнее и, 
отчасти, внутреннее строение форм. Во второй работе имеются и фото
графии раковин. Значительный интерес представляют подробные заме
чания автора о направлениях и широте изменчивости некоторых видовых 
групп лягенид. *

В особой статье Т. Барнард [Barnard, 1950в] разбирает вопрос 
о стратиграфическом значении лейасовых фораминифер, причем нахо
дит значительное сходство в распространении форм в лейасовых отложе
ниях Англии с тем, что наблюдается в германских разрезах.

Большой интерес представляют исследования Т. Барнарда по лейасо
вым лингулинам и фрондикуляриям Англии [Barnard, 1956, 1957], в ко
торых он подробно рассматривает изменчивость во времени некоторых 
крупных видовых групп. Большое количество форм, из которых многие, 
по-видимому, соответствуют ранее описанным самостоятельным видам,
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объединяются им в единые «плексусы» и выделяются лишь под буквен
ными обозначениями. Построения автора хотя и спорны, но существенны 
как попытка использовать высокую пластичность и закономерности 
развития некоторых групп лягенид для детальной стратиграфии.

Менее углубленный характер имеет статья того же автора [Bar
nard, 1959] по песчаным фораминиферам из лейасовых отложений Англии.

Значительное влияние английской школы ощущается и в недавно 
опубликованной крупной монографии А. Нёрванга по лейасовым фора
миниферам Дании [Norvang, 1957], снабженной многочисленными изобра
жениями. Большое внимание уделяется в ней вопросам классификации 
и изменчивости изученных представителей, направлениям развития 
отдельных групп. При этом за конкретные филогенезы автором прини
маются построенные им генетические схемы, явно ломающие представле
ния о естественности родов лягенид.

Лейасовые фораминиферы Северной Америки до последнего времени 
не были изучены. В 1955 г. вышла в свет монография Е. Тэппен по фора
миниферам из юрских (главным образом лейасовых) отложений Северо- 
Западной Аляски, представляющая для сравнения с фауной Северной 
Сибири исключительный интерес.1 По составу и распределению фауны 
фораминифер лейасовые отложения Аляски во многом сходны с фауной 
крайнего севера Сибири. Из лейаса Е. Тэппен описала 87 видов, часть 
которых известна из отложений Западной Европы, часть представляет 
собой новые виды. Видовые описания, к сожалению, страдают обычной 
для американских авторов краткостью, даже схематичностью. Преиму
щественно это касается основной части описания — характеристики 
признаков вида; внутреннее строение раковин не изучалось, об измен
чивости говорится мало, хотя упоминается о ней часто, причем автор 
особо подчеркивает необходимость ее изучения. В замечаниях к описа
ниям автор высказывает много ценных соображений об описанных в лите
ратуре тождественных и близких формах. Большую ценность предста
вляют хорошо выполненные изображения раковин. Для большинства 
видов приводится по нескольку, иногда помногу изображений. Это по
зволяет получить довольно полное представление о видах и их измен
чивости, в том числе и о таких формах, которые до сих пор были описаны 
и изображены только в старых работах, не отвечающих современным 
требованиям.

Поскольку лейасовая фауна фораминифер содержит элементы, общие 
со средне- и даже верхнеюрской, использовалась литература и по этим 
отложениям. Рассмотрение ее не входит в наши задачи. Заметим только, 
что фораминиферы среднеюрских отложений СССР изучены хотя и лучше 
лейасовых, но еще совершенно недостаточно.

1 Отдельные виды фораминифер из лейаса Аляски были описаны Лебличем 
и Тэппен еще в 1953 г.



СОСТАВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРАМИНИФЕР 

ПЕРМСКИЕ ФОРАМИНИФЕРЫ

Материалы по пермским фораминиферам исследовались из различных 
районов севера Центральной Сибири (рис. 1). Наиболее подробные данные 
имеются по Нордвикскому району, где по образцам керна изучены раз
резы многих буровых скважин, пробуренных на Нордвике, Тигяно- 
Анабарской антиклинали (Чайдахский, Чайдах-Гуримисский, Южно-Ти- 
гянский участки), Ильино-Кожевниковском участке ивСындаско (рис. 2). 
По этому району исследовано свыше 5000 образцов пород, причем наи
более подробно и полно освещены разрезы Ильино-Кожевниковского 
и Южно-Тигянского участков, а также единственной глубокой скважины 
Сындаско.

Менее значительный, но все же обширный материал (около 500 об
разцов) обработан из буровых скважин и некоторых обнажений Оле- 
некского района (главным образом Усть-Оленекский и Пур-Оленекский 
участки, а также междуречье Пур-Хастах и естественные выходы к северу 
от кряжа Прончищева). По остальным изученным разрезам Северной 
Сибири исследовано значительно меньшее количество образцов пород, 
и данные часто отрывочны. Относительно более подробные сведения 
имеются по разрезу западного крыла Булкурской антиклинали в ни
зовьях р. Лены (около 90 образцов). Кроме того, изучался материал из 
обнажений на мысе Цветкова (Восточный Таймыр), в районе среднего 
течения р. Попигай, на левобережье р. Анабар, в Хараулахском хребте 
и в некоторых других местах.

Пермские отложения рассматриваемой территории, представленные 
мощными толщами песчано-глинистых, местами угленосных осадков и 
в большинстве* случаев весьма бедные макрофауной, содержат довольно 
многочисленные фораминиферы. Они приурочены к отдельным прослоям 
или пачкам морских и лагунных осадков и представлены исключительно 
«мелкими» фораминиферами. Так называемые «крупные» фораминиферы 
из сем. Fusulinidae, столь характерные для карбонатных отложений 
верхнего палеозоя более южных и восточных районов, здесь не встре
чаются.

Состав и распределение пермских фораминифер края представлены 
на табл. 1. Как видно из этой таблицы, комплексы фораминифер сравни
тельно богаты видами, но состоят из немногих семейств и родов. Не го
воря о фузулинидах, отсутствуют многие группы мелких фораминифер, 
распространенные в пермских отложениях других областей, как напри
мер, эндотиры, брэдиины, глобивальвулины, тетратаксисы и все палео- 
текстулярииды. Около 95 найденных видов относятся к 24 родам и 
7 семействам.



1 — Усть-Енисейский район (Малохетская площадь); 2 — р. Встречная при впадении в р. Траутфеттер (фораминиферы туру- 
зовской свиты); 3 — район мыса Цвёткова; 4 — Нордвикский район; 5 — район среднего течения р. Попигай; 6 — левобе
режье р. Анабара (приплатформенные разрезы); О л е н е  н е к и й  р а й о н :  7 — Анабаро-Оленекское междуречье севернее 
кряжа Прончищева, 8 — междуречье Пур-Хастах, 9 — Усть-Оленекский участок (Улахан-Юрях); 10 — Пур-Оленекский 
участок (Тюмяти) ; 11 — низовья р. Лены (западное крыло Булкурской антиклинали); 12 — Хараулах; 13 — Булунский р-н;

14 — ЗКиганский р-н.
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В комплексах присутствуют как агглютинированные («песчаные») 
фораминиферы, так и известковые, причем в одних случаях преобладают 
первые, а в других — вторые. В общем песчаные фораминиферы много
численнее и разнообразнее в нижних горизонтах разреза, а расцвет извест
ковых падает на начало верхнепермской эпохи.

В наиболее богатых комплексах качественно и количественно пре
обладают известковые фораминиферы, в частности, представители

Рис. 2. Схематическая обзорная карта Нордвикского района с указанием разведоч
ных площадей, по разрезам которых производились микропалеонтологические иссле

дования.
Разведочные площади (участки) района:

j — Нордвик (Урюнг-Тумус); 2 — Чайдахский (Тигяно-Чайдахский) участок; з — Чайдах-Гури- 
мисский учасгок; И л ь и н о - К о ж е в н и к о в с к и й  у ч а с т о к :  4 — мыс Илья, 5 — сопка 
Кожевникова; Ю ж н ы й  Т и г я н :  б — Западная площадь, 7 — Восточная площадь; 8 — Сын-

даско.

сем. Lagenidae. Из них богато представлены роды, имеющие однорядную 
прямую раковину — нодозарии, фрондикулярии и иногда ректогланду- 
лины. Особенно характерны для пермских отложений края сравнительно 
узкие и слабо или умеренно уплощенные фрондикулярии, которые здесь 
весьма изменчивы и образуют много близких, нередко плохо обособив
шихся форм, соединенных между собой переходами. Вместе с тем бро
сается в глаза бедность лингулинами и отсутствие типичных гейнитцин, 
столь типичных для пермской фауны других областей (подробнее об этом 
сказано в специальной части). Весьма интересно присутствие трех видов 
рода Tristix, характеризующегося трехгранной раковиной, которого 
до последнего времени не находили в столь древних отложениях (после 
исследований в Арктике К. В. Миклухо-Маклай обнаружила его в казан
ском ярусе Русской платформы), одного вида рода Falsopalmula и рода 
Lingulinella, впервые описанного из пермских отложений Нордвикского 
района. Изогнутые билатерально-симметричные раковины денталин сра
внительно редки, из спирально свернутых форм известна лишь одна 
Lenticulina (Astacolus) permiana (G е г к е), у которой камеры располо
жены по сильно раскручивающейся оси.

Кроме лягенид, из известковых фораминифер найдены четыре пред
ставителя семейства корнуспирид (три формы корнуспир и одна ортовер- 
телла) и один вид (Eoguttulina (?) permiana V o r  о п о у), относящийся
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к полиморфинидам, которые в других областях известны лишь начиная 
с триаса.

Из песчаных фораминифер наиболее часты мелкие спирально сверну
тые Ammodiscus (преимущественно один вид), мешковидные саккаммины 
(четыре вида), различные представители вытянутых трубковидных гипе- 
рамминид (Hyperammina и Hyperamminoides), а также сходная с ними 
Earlandia, у которой, однако, стенка состоит из секреционных карбонат
ных зерен, и иногда однорядные раковины реофацид (три вида рода 
Re'ophax). В некоторых слоях песчаные фораминиферы резко преобладают.

Интересно то, что агглютинированные фораминиферы представлены 
главным образом примитивными родами, у которых раковина либо совсем 
не подразделена на камеры, либо состоит из начальной камеры и длин
ного неподразделенного отдела. Из более высоко организованных форм 
с многокамерной раковиной известны лишь реофациды (тоже сравни
тельно примитивные) и единичные трохаммины (?) плохой сохранности.

По крайней мере в некоторых горизонтах пермских отложений края 
фораминиферы находят благоприятные условия для своего развития. 
Они бывают довольно разнообразны, присутствуют в большом числе, 
причем многие формы достигают значительных размеров, так что без 
труда различимы невооруженным глазом. Некоторые нодозарии, фрон- 
дикулярии, ректогландулины и саккаммины достигают в длину 2—3, 
а то и 4 мм, а представители рода Hyperamminoides бывают в длину даже 
больше 5 мм.

Изучение состава фораминифер с несомненностью указывает на их 
пермский возраст, но вместе с тем они очень своеобразны. Только около 
20 видов полностью или по своим главным признакам отождествляются 
с видами, ранее описанными из других областей. Остальные формы впер
вые найдены на севере Центральной Сибири и описаны в качестве новых 
видов в предыдущих работах по пермским отложениям рассматриваемой 
территории или в настоящей работе. Из них некоторые близки к формам, 
известным из пермских, а также верхнекарбоновых отложений других 
местностей, остальные же только отдаленно им родственны.

Отсутствие сколько-нибудь подробных сравнительных данных по 
соседним областям заставляет сопоставлять эту своеобразную фауну 
фораминифер со значительно отличающимися фаунами удаленных мест
ностей — главным образом Заволжья, Приуралья, а также Западной 
Европы, Северной Америки и Австралии.

Нужно сказать, что определение «мелких» палеозойских форамини
фер и сравнение их с известными видами чрезвычайно затрудняется тем, 
что видовые описания недостаточно полны. Во многих иностранных 
работах (особенно в старых, а также у Д. Кёшмэна и Д. Уотерса) описа
ния настолько кратки, что при современных требованиях не отвечают 
своему назначению. Очень часто в них отражены только внешние при
знаки видов, а важнейшие особенности внутреннего строения не указы
ваются. Разбору родственных связей и путей эволюции групп редко 
уделяется должное внимание. В этом отношении выгодно выделяются 
отечественные работы, в особенности последних лет, отличающиеся 

ч гораздо большей углубленностью. Метод изучения раковин мелких 
фораминифер в шлифах, широко применяющийся русскими исследова
телями, позволил выявить весьма существенные систематические при
знаки, наметить некоторые направления эволюции и выделить ряд видов, 
имеющих большое стратиграфическое значение. К сожалению, такие иссле
дования редко сопровождаются описанием внешнего облика раковин.
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Это объясняется отчасти трудностью их выделения из твердых пород, 
но отчасти и недооценкой авторами важности внешних признаков.

Весьма существенно еще одно обстоятельство. Сообразно с наиболее 
распространенной методикой изучения палеозойских фораминифер в шли
фах в пределах СССР до сих пор исследовались почти исключительно 
твердые палеозойские породы — главным образом известняки, реже — 
песчаники. Даже в тех случаях, когда изучаемые толщи сложены преиму
щественно глинисто-алевритовыми породами или содержат значительное 
количество глинистых прослоев, для исследования фораминифер обычно 
избираются прослои известняков или мергелей, реже— плотных песчаников. 
По этой причине и в связи с широким распространением в морском палео
зое карбонатных отложений микрофауна морских глинистых осадков 
палеозоя СССР остается почти неизученной. Северосибирские же разрезы 
перми сложены терригенными отложениями, и микрофауна в них при
урочена преимущественно к глинистым или алевритово-глинистым поро
дам. Может быть, отчасти поэтому северосибирская микрофауна представ
ляется сейчас столь своеобразной, причем некоторые виды имеют больше 
сходства с американскими и даже австралийскими (где материалы 
имелись из песчано-глинистых осадков), чем с русскими и европейскими.

Материал из северосибирских разрезов представляет очень большую 
ценность в том отношении, что дает возможность хорошо изучить внешние 
признаки форм и внутреннее их строение и, таким образом, объеди
нить две различные методики, столь редко совмещающиеся друг с другом.

Извлечение фораминифер из пород сравнительно легко достигается 
обычными способами — кипячением в воде механически раздробленных 
образцов и последующей отмывкой. Выделенные из породы раковины 
нередко имеют очень хорошую сохранность. Важно, что полости их часто 
заполнены прозрачным кальцитом, благодаря чему внутреннее строение 
ряда форм можно изучать в проходящем свете в капле глицерина или 
ксилола. Для исследования же менее прозрачных или более сложных 
раковин, а также для того, чтобы установить структуру стенки, изгота
вливались из выделенных раковин тонкие ориентированные шлифы, 
которые просматривались под биологическим и поляризационным микро
скопами.

Однако в некоторых горизонтах разреза сохранность объектов ста
новится хуже, иногда первоначальная форма раковин нарушается силь
ной деформацией, а стенка видоизменяется или перекристаллизовывается. 
Особенно сильно деформированными бывают агглютинированные (песча
ные) фораминиферы, что весьма затрудняет определение некоторых 
видов. Крупные, сильно вытянутые формы как песчаных, так и известко
вых фораминифер в отмытом осадке обычно присутствуют только в виде 
обломков; иногда целые раковины таких видов удается отпрепарировать 
иглой до обработки образцов, но часто и в ненарушенной породе они пред
ставлены только обломками.

Распределение фораминифер в пермских отложениях края весьма 
неравномерно. В одних разрезах они сравнительно редки и приурочены 
только к отдельным прослоям, в других — многочисленнее, разнообраз
нее и содержатся в толщах более значительной мощности. Однако во всех 
случаях даже в самых богатых разрезах фораминиферы концентрируются 
лишь в отдельных слоях или пачках, между которыми они почти или 
совсем не встречаются.

Изучение органических остатков, литологии разрезов и геохимиче
ских особенностей приводит к выводу о том, что в краевых частях перм
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ского бассейна, занимавших рассматриваемую территорию, в общем гос
подствовали условия среды, значительно уклонявшиеся от нормального 
морского режима (неглубокие водные пространства с ненормальной, 
чаще повышенной, реже пониженной соленостью, временами превра
щавшиеся в прибрежные озера и болота). В разрезах лагунные и морские 
фации часто сменяются континентальными, иногда угленосными, которые 
в нижнепермскую эпоху, а также в поздне-верхнепермское время местами 
преобладали.

Горизонты, охарактеризованные фораминиферами, отвечают отно
сительно кратким периодам наступления оптимальных условий для 
развития морской донной фауны, т. е. периодам морских трансгрессий. 
По крайней мере часть этих трансгрессий находит свое отражение 
не только в зоне передового прогиба, но и на северной окраине плат
формы. Этим и определяется региональное значение выделенных гори
зонтов, причем можно предполагать, что некоторые из них будут просле
живаться значительно шире, чем это сейчас установлено. Существенно, 
что наступание моря, как правило, происходило быстро, так что на раз
ные участки территории морские воды проникали почти одновременно, 
а регрессии были медленны и постепенны. Вследствие этого подошвы 
охарактеризованных фораминиферами слоев более отчетливы и наиболее 
пригодны для точного сопоставления разрезов, тогда как их верхние 
границы нередко расплывчаты и трудноуловимы, причем комплексы 
фораминифер беднеют и исчезают в одних разрезах раньше, чем в других. 
Отчасти этим обстоятельством, а не только действительными различиями 
скорости накопления осадков, объясняется изменение мощностей гори
зонтов, охарактеризованных фораминиферами.

Детали распределения фораминифер в пределах отдельных гори
зонтов контролируются сменой одних пород другими. Обычно форамини
феры более многочисленны в алевропелитах и часто (но не всегда) — 
в аргиллитах, гораздо реже бывают обильны в глинистых плохо отсорти
рованных алевролитах с примесью песчаной фракции. Отсортированные 
песчаники и более чистые алевролиты в огромном большинстве случаев 
совсем лишены микрофауны, даже если они встречаются в виде прослоев 
среди богатых микрофауной слоев. Карбонатные прослои в большинстве 
изученных разрезов почти отсутствуют. Только сакмарские форамини
феры найдены в прослое известняка.

Наиболее древний комплекс пермских фораминифер обнаружен 
в траутфеттерской (турузовской) свите Центрального Таймыра (в обна
жениях по р. Встречной при впадении в р. Траутфеттер). Форамини
феры содержатся в прослое известняка с Chonetes pseudotrapezoidalis М i- 
1 о г., Plicatifera stuckenbergiana (К г о t.), Rhynchopora sp., М artinia 
ex gr. corculum Ku t . ,  Spiriferella praesaranae S t e p. и единичными чле
никами криноидей (сборы Г. А. Закржевского, 1954 г., обр. № 415-3, 
определения В. И. Устрицкого) и изучены только в шлифах.

Как видно из соответствующей графы табл. 1, здесь найдены следую
щие формы (более многочисленные отмечены звездочками):

* Protonodosaria rauserae G е г k е, nom nov.
» aff. proceraformis (G е г k е )

* Protonodosaria praecursor (R a u s e г)
» ? ex gr. clavatoides (R a u s e r et S c h e r b.)

Nodosaria aff. krotovi T s c ' h e r  d.
* Nodosaria (?) sp. sp. — неопределимые сечения 

Dentalina cf. labiata S p a n d e 1?
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Хотя этот комплекс состоит из видов, известных в Пермском и Баш
кирском Приуралье преимущественно из артинских и отчасти и кунгур- 
ских отложений или из форм, близких к таким видам, его принадлеж
ность к сакмарскому ярусу достаточно убедительно устанавливается по 
совместно встречающимся брахиоподам [Устрицкий, 1955]. Заслуживает 
внимания, что сходный (но более богатый) комплекс фораминифер обна
ружен автором настоящей работы в мергелистом горизонте Пай-Хоя, 
который, по данным В. И. Устрицкого, также имеет сакмарский возраст. 
Вместе с тем следует иметь в виду, что в обоих случаях определения фора
минифер произведены по случайным сечениям довольно сильно минера
лизованных раковин, а потому могут быть неточными.

В остальных районах Северной Сибири слои с аналогичными ком
плексами фораминифер не обнаружены. В большинстве случаев в ниж
них горизонтах пермских отложений микрофауна, по-видимому, совсем 
отсутствует. Только в разрезе по западному крылу Булку рекой антикли
нали почти у самой подошвы перми в 40-метровой пачке аргиллитов 
Е. П. Бочковым найдены единичные остатки малохарактерных песчаных 
фораминифер (Hyperamminoides sp., Glomospira ex gr. gordialis ( P a r 
k e  r et J о n e s), Ammodiscus septentrionalis G e r k e, sp. nov., Ammo- 
discus sp.).

В наиболее полно изученном разрезе Нордвикского района (рис. 3) 
нижние две трети тустахской свиты не содержат фораминифер.1 Первое 
появление единичных остатков песчаных фораминифер наблюдается в ни
зах верхней трети тустахской свиты, над песчаным горизонтом XXIII, 
по номенклатуре М. К. Калинко [1959], т. е. приблизительно в 650 м 
от подошвы перми. В несколько большем количестве песчаные форамини- 
феры, представленные Saccammina arctica G е г k е, Н у per ammina borealis 
G e r k e ,  Ammodiscus septentrionalis G e r k e, sp. nov. и неопредели
мыми обломками, обнаружены в глинах, залегающих под горизонтом XXI. 
Выше наблюдаются прослои с более многочисленными гипераммини- 
дами (в частности Hyperammina borealis G e r k e  var. delicatula Ger ke) ,  
но таких прослоев еще очень немного.

В Оленекском районе этим частям нордвикского разреза (вероятнее 
всего, глинам между горизонтами XXI и XXII) соответствуют слои с ред
кими песчаными фораминиферами, встреченные А. Г. Щлейфер ниже 
«горизонта реофацид» в разрезах скважин Пур-Оленекского участка. 
В таком случае к перечню видов, появляющихся на этом участке разреза, 
следует добавить единичных Reophax compositus V o r o n o v  и R. gerkei 
V о г о n о v.

Более богатые комплексы фораминифер в Нордвикском районе 
(Нордвик, сопка Кожевникова) появляются в пачке пород очень неболь
шой мощности под песчаным горизонтом XV6, в самых низах нижнеко- 
жевниковской свиты, почти у самой ее подошвы (А. А. Герке и Н. В. Ша- 
ровская). Местоположение этого прослоя, а также расположение и 
мощность в разных разрезах вышележащих горизонтов, охарактеризо
ванных фораминиферами, показаны на схеме (рис. 3).

В рассматриваемом комплексе песчаные фораминиферы представлены 
уже несколькими видами и становятся сравнительно многочисленными. 
По-видимомуt -это — первый участок разреза, где Saccammina arctica 
G e r k e  присутствует уже в большом количестве, а гиперамминиды

1 Сведения о свитах, на которые принято расчленять пермские отложения, 
о положении свит в разрезах, их возрасте и мощности приведены на рис. 3.
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представлены не только Hyperammina borealis G е г к е, но и другими 
видами. В частности, здесь найдены остатки Hyperammina hirsuta G er ke,  
H. aff. bulbosa C u s h m a n  et W a t e r s  и Hyperamminoides proteus 
( C u s h m a n  et W a t e r s ) .  Вместе с песчаными фораминиферами 
встречаются единичные остатки известковых форм, большинство кото
рых имеет плохую сохранность или представляют собой обломки, а по
тому уверенное их определение часто невозможно. Насколько удалось 
установить, имеются остатки Protonodosaria proceraformis (G е г k е), 
Nodosaria incelebrata G е г k е, Frondicularia aff. minutissima P a a 1- 
z о w и, возможно, F. aff. inf lata G e r k e и F . hemiinflata G e r k e.

На Нордвике слои с фораминиферами в низах нижнекожевниковской 
свиты обнаружены в трех скважинах, а на сопке Кожевникова лишь 
в одном разрезе. В других районах аналоги этих слоев, по-видимому, 
не найдены.

В вышележащей части пермских отложений Северной Сибири выде
ляется до пяти горизонтов, охарактеризованных специфическими ком
плексами фораминифер. В процессе исследований эти горизонты полу
чили специальные названия и широко использовались для местной и ре
гиональной корреляции разрезов. Наилучшим образом они представлены и 
полнее всего изучены в Нордвикском районе, разрезы которого и следует 
принять за основу. Как видно из схемы (рис. 3), два нижних горизонта — 
песчаных фораминифер и гладких фрондикулярий — расположены здесь 
в нижнекожевниковской свите, а три следующие — разнообразных форами
нифер, крупных саккаммин и мелких саккаммин — в верхнекожевников- 
ской. В разрезах других районов изученной территории некоторым анало
гам этих горизонтов присваивались другие названия, что, по нашему 
мнению, не всегда вызывалось необходимостью.

Наиболее широкое региональное значение имеют два горизонта — 
горизонт песчаных фораминифер, расположенный в верхней половине 
нижней перми, и горизонт разнообразных фораминифер, приуроченный 
к низам верхнепермских отложений.

Г о р и з о н т  п е с ч а н ы х  ф о р а м и н и ф е р в  разрезах Норд- 
викского района прослеживается на расстоянии 20—100 м от подошвы 
нижнекожевниковской свиты, в области песчаных горизонтов XIV и XVa, 
по номенклатуре, предложенной М. К. Калинко [1959], и имеет мощность 
30—50 м. Для него характерны весьма своеобразные обедненные видами 
комплексы фораминифер, которые развились, по-видимому, в холодных 
умеренно глубоких водах тихого морского водоема, имевшего затруднен
ное сообщение с открытым морем. В комплексах преобладают сравни
тельно крупные песчаные фораминиферы, известковые же представлены 
немногими примитивными видами или совсем отсутствуют.

В более глубоководных разрезах Нордвика и Ильино-гКожевников- 
ского участка и отчасти на Тигяно-Анабарской антиклинали комплексы 
фораминифер содержатся в правильно слоистых аргиллитах и алевролитах 
и состоят преимущественно из гиперамминид различных видов 
Hyperammina и Hyperamminoides, а также крупных Saccammina arctica 
G е г к е. Трубчатые раковины гиперамминид достигают большой длины. 
Все формы имеют относительно мелкозернистую стенку, а преобладаю
щий элемент составляют такие раковины, которые построены даже из 
очень тонкого материала. Из гиперамминид наиболее характерны Hype
ramminoides proteus ( C u s h m a n  et W a t e r s), H . granulatus G e r k e. 
Hyperammina borealis G e r k e и H. aff. bulbosa C u s h m a n  e t  
W a t e r s.



восточный Таймыр 
мыс Ц веткова

Рис. 3. Схема расположения горизонтов с фораминиферами в разрезах терригенной толщи пермских 
отложений северной части Центральной Сибири. Составил А. А. Герке. 1959.
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l — горизонт мелких саккаммин; 2 —горизонт крупных саккаммин; г о р и з о н т  р а з н о 
о б р а з н ы х  ф о р а м и н и ф е р :  3 — слои с более богатой микрофауной; 4 — слои 
с более бедной микрофауной. 5 — нижняя бедная часть горизонта; г о р и з о н т  г л а д 
к и х  ф р о н д и к у л я р и й :  6 — слои с более богатой микрофауной; 7 — слои с более 
бедной микрофауной; 8— слои с переходной микрофауной; г о р и з о н т  п е с ч а н ы х  
ф о р а м и н и ф е р ;  9 — слои с более богатой микрофауной, 10 — слои с более бедной 
микрофауной; 11 — прослои с фораминиферами в низах нижнекожевниковской свиты (над 

ее подошвой); 12 — прослои с фораминиферами в верхней части тустахской свиты; 13 — переотложенные(?) форамини- 
феры, выше горизонта мелких саккаммин. Л и т о л о г и я :  14 — пески и песчаники; 15 — алевролиты, алевропелиты, 
аргиллиты, глины; 16 — изверженные породы (эффузии, интрузии, силлы, дайки); П  — пласты угля; 18 — конгло
мераты, брекчии, галька в породах; 19 — известняки; 20 — доломиты; 21 — эффузивы. П р о ч и е  о б о з н а ч е н и я :  
22 — размыв; 23 — перерыв в обнажениях; 24 — номера ритмов (в Пур-Оленекском разрезе — пачек); римские цифры — 
номера песчаных горизонтов в разрезах Нордвикского района.

Продолжение см. на стр. 28.

I 1300-
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Восточный Таймыр (мыс Цветкова) — разрез по И. С. Грамбергу, 1957. Положение подошвы 
Еерхней перми — по А. А. Герке, микрофауна — по А. А. Герке.

Нордвик (Урюнг-Тумус) — разрез по М. К. Калинко, 1955. Микрофауна по А. А. Герке, 
А. А. Герке и Н. В. Шаровской. Мыс Илья — сопка Кожевникова — разрез по М. К. Калинко, 
1955, микрофауна по А. А. Герке. Чайдах — разрез по М. К. Калинко, 1955 (с ис
правлениями). Микрофауна — по А. А. Герке (по материалам Н- М. Кочетковой и Г. Н. Пленки- 
ной). Чайдах-Гуримисский участок — разрез по М. К Калинко, 1955. Микрофауна по Н. М. Ко
четковой и А. А. Герке. Южный, Тигян — разрез по М. К. Калинко, 1955 (с исправлениями). 
Микрофауна — по А. Г. Шлейфер и Н. М. Кочетковой, с изменениями. Сындаско — разреэ по 
М. К. Калинко, 1955. Микрофауна — по П. В. Воронову, Н. М. Кочетковой.

Усть-Оленекский участок (Улахан-Юрях) — разрьз по Т. Н. Копыловой и В. Г. Корча
гину, 1959. Микрофауна — по А. Г. Шлейфер и М. Ф. Дугинец, с изменениями. Пур-Оленекский 
участок ( Тюмяти) — разрез по Т. Н. Копыловой и В. Г. Корчагину, 1959. Микрофауна по 
А. Г. Шлейфер, с изменениями. Попигай, — разрез по И. С. Грамбергу, 1952 (по материалам 
И. Е. Ширяева и М, К. Калинко). Микрофауна — по А. Г. Шлейфер, А. А. Герке. Низовья 
р Лены (зап. крыло Булкурской антиклинали) — разрез по Т. М. Емельянцеву и А. И. Крав
цовой, 1960. Микрофауна — по Е. П. Бочкову.

В некоторых образцах к песчаным фораминиферам в небольшом 
количестве примешиваются известковые фораминиферы, принадлежащие 
к родам Cornuspira, Frondicularia, Protonodosaria, Nodosaria и Recto- 
glandulina. В большинстве случаев это единичные или редкие находки 
и только Protonodosaria proceraformis (G е г к е) встречается чаще, в не
которых случаях в очень большом количестве. Существенно, что на Чай- 
дахском участке комплексы фораминифер, сохраняя в общем тот же ха
рактер, в отдельных прослоях содержат значительное количество рако
вины Reophax, представители которого на Нордвике и на Ильино-Кожев- 
никовском участке почти не найдены.

В более мелководных отложениях этого возраста на участке Сын
даско в нижних частях горизонта реофаксы становятся уже весьма много
численными, тогда как количество раковин Hyperamminoides, а также 
иротонодозарий резко сокращается (Н. М. Кочеткова; Воронов, 1958 г.).

Горизонт прослеживается и в еще более мелководных разрезах север
ной части Сибирской платформы, в которых преобладают лагунно-кон
тинентальные фации — в песчаниковой свите бассейна р. Попигай и 
в верхней половине нижней перми на Пур-Оленекском участке. В при- 
платформенных разрезах виды рода Reophax господствуют над осталь
ными, вследствие чего горизонт песчаных фораминифер получил в этих 
местах название горизонта реофацид (А. Г. Шлейфер, 1954 г.).

В Пур-Оленекских разрезах, по данным А. Г. Шлейфер, горизонт 
приурочен к пачке песчаников с редкими прослоями аргиллитов и алевро- 
пелитов и имеет мощность 30—40 м. В бассейне р. Попигай микрофауна 
этого горизонта, по данным И. С. Грамберга [19536, 1958], встречается 
в косослоистых мелкозернистых песках и песчаниках с растительным де
тритом. В обоих случаях микрофауна приурочена к прослоям более гли
нистых пород. По-видимому, наибольшего обеднения комплекс форамини
фер достигает в попигайском разрезе, где А. Г. Шлейфер обнаружены 
лишь многочисленные реофаксы и единичные обломки гиперамминид.

Несколько более богатая и разнообразная микрофауна горизонта 
песчаных фораминифер, по составу приближающаяся к той, которая 
известна из южных разрезов Нордвикского района, найдена Е. П. Боч
ковым в низовьях р. Лены на западном крыле Булкурской антиклинали. 
Здесь слои с фораминиферами приурочены к глинисто-алевритовым 
породам, имеют мощность около 20 м и расположены в низах верхней 
четверти нижнепермских отложений.

Бедные комплексы фораминифер, принадлежащие либо к этому гори
зонту, либо к расположенным выше слоям с переходной микрофауной, 
обнаружены Г. П. Сосипатровой в разрезах Хараулаха.
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Вероятно, к рассматриваемому горизонту относятся также находки 
редких песчаных фораминифер в низах очаповской свиты мыса Цвет
кова — в пачке песчано-глинистых пород первого ритма (по номенкла
туре И. С. Грамберга, 1960) со Spirifer trimuensis R u d., Kolymia cf. 
irregularis L i c h., Nuculana ex gr. bellistriata ( S t e v e n s )  и др.

Из 30—35 видов фораминифер, найденных в горизонте песчаных 
фораминифер, Hyperammina borealis G е г k е var. subtilensis V o r o 
n o v ,  Reophax gerkei V o r o n o v  var. parva V o r o n o v ,  R. compositus 
V o r o n o v  var. venusta V o r o n o v ,  Nodosaria aff. krotovi T s c h e r -  
d у n z e v совсем неизвестны из других горизонтов пермских отложений. 
Явно тяготеют к горизонту песчаных фораминифер все остальные пред
ставители рода Reophax и Hyperamminoides granulatus G е г к е (в преде
лах горизонта они многочисленны, за его пределами обнаружены только 
в виде единичных экземпляров, частью в нижележащих отложениях — 
у подошвы нижнекожевниковской свиты, частью в вышележащих слоях 
с переходной микрофауной). Очень характерны и Hyperammina aff. 
bulbosa C u s h m a n  et W a t e r s ,  Hyper amminoides proteus ( Gu s h -  
m a n  et W a t e r s )  и Protonodosaria proceraformis G e r k e, не заходя
щие выше слоев с переходной микрофауной нижней перми, а также ред
кая Nodosaria sp. № 1, которая, кроме горизонта песчаных фораминифер, 
найдена только в низах нижнекожевниковской свиты Нордвика.

Из других областей СССР подобные комплексы фораминифер неиз
вестны. Большинство гиперамминид (Нуper amminoides proteus ( C u s h 
m a n  et W a t e r s ) ,  H. ex gr. elegans ( C u s h m a n  et W a t e r s ) ,  
Hyperammina aff. bulbosa C u s h m a n  et W a t e r s  и др.) близки или 
тождественны видам, распространенным в верхнем карбоне Северной 
Америки. Значительная их роль в комплексах, свойственных относи
тельно глубоководным отложениям горизонта, придает его фауне древний 
облик. Однако было бы неправильно на основании этого относить горизонт 
к верхнему карбону. По-видимому, в изученных североамериканских 
разрезах подобные гиперамминиды неизвестны из пермских отложений 
лишь вследствие местных причин. В Австралии сходные, частью, может 
быть, тождественные виды в большом количестве встречаются в пермских 
отложениях, параллелизуемых, по мнению И. Креспин [Crespin, 1958], 
с артинским ярусом (Ну per amminoides elegans (С u s h m a n et W a
t e r s ) ,  к которому И. Креспин относит также раковины, весьма сход
ные с нашим Н . proteus, Н. hadzeli ( C r e s p i n ) ,  Н . acicula ( P a r  г), 
Hyperammina coleyi P а г г, H. fletcheri С г е s р i n, Н. fusta C r e s p i n  
и др.). Некоторые из этих форм в Австралии характерны и для аналогов 
кунгурского яруса. В разрезах Северной Сибири ряд видов гиперамми
нид, найденных в горизонте песчаных фораминифер, также встречается 
в вышележащих, заведомо пермских отложениях.

Для установления возраста горизонта наиболее существенно, что 
единственный многочисленный вид известковых фораминифер — Proto
nodosaria proceraformis (G erke)  — принадлежит к группе форм, довольно 
широко распространенной в пермских отложениях СССР и совсем неиз
вестной из карбона (группа Protonodosaria rauserae G е г k е =  Nodo
saria procera R a u s e г). Формы, наиболее близкие к Protonodosaria 
proceraformis (G e r k e ) ,  встречаются начиная с низов сакмарского яруса 
и кончая верхнеартинскими и нижнекунгурскими отложениями. При 
этом в сакмарском ярусе они редки и сопровождаются более примитив
ными формами, а расцвета достигают, по-видимому, в верхнеартинское 
время. Типичные Protonodosaria proceraformis, кроме разрезов Северной
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Сибири, известны из артинского яруса Пай-Хоя и из нижнепермских, 
по-видимому, артинских отложений Новой Земли.

Важно также, что в комплексе горизонта песчаных фораминифер 
в небольшом количестве присутствуют фрондикулярии и ректогланду- 
лины, появляющиеся, насколько известно, только начиная с перми, 
вероятнее всего, лишь с артинского века.1

Таким образом, горизонт песчаных фораминифер, по имеющимся 
данным, следует относить к нижней перми, точнее к артинскому ярусу 
(вероятно, к его верхам). Нижнекунгурский возраст горизонта возможен, 
но гораздо менее вероятен, так как в комплексе фораминифер резко пре
обладают примитивные относительно древние формы.

В вышележащих слоях, залегающих между рассмотренным горизон
том и следующим, на большинстве участков Нордвикского района, 
а также в Оленекском районе микрофауна очень редка или отсутствует. 
Лишь в отдельных прослоях обнаружено небольшое количество мало
характерных песчаных фораминифер, главным образом саккаммин и аммо- 
дискусов, и единичные трудноопределимые остатки известковых форм. 
Из них заслуживают внимания впервые появляющиеся Nodosaria krotovi 
T s c h e r d y n z e v  и Frondicularia (Frondicularia) amygdalejormis 
G e г k e, в основном распространенные в вышележащих горизонтах.

Только на Нордвикском участке (на п-ове Урюнг-Тумус) в этой части 
разреза в прослоях аргиллитов, залегающих между песчаниками и але
вролитами песчаного горизонта XIII (по номенклатуре М. К. Калинко 
L1959]), а также над ними и под ними найдены весьма богатые комплексы 
фораминифер. Эти слои урьрнг-тумусского разреза, которые по составу 
микрофауны и стратиграфическому уровню занимают промежуточное 
положение между горизонтом песчаных фораминифер и горизонтом 
гладких фрондикулярий, получили название с л о е в  с п е р е х о д 
н о й  м и к р о ф а у н о й .

Основное отличие найденных здесь комплексов от микрофауны ниже
лежащих толщ- состоит в том, что наряду с песчаными формами в них 
развиваются многочисленные и довольно разнообразные -известковые 
фораминиферы. Как видно из таблицы распределения видов, всего из
вестно около 30 форм, из которых около 10 имеют песчаную раковину, 
а остальные — известковую.

Песчаные фораминиферы по своей численности играют очень суще
ственную роль, особенно в низах пачки. Их состав весьма близок к тому, 
какой наблюдается в горизонте песчаных фораминифер. Известковые формы 
по числу видов разнообразнее песчаных, а в верхних прослоях преобла
дают и по количеству особей. Значительное развитие получают нодоза- 
риевидные формы, фрондикулярии и один вид денталин (Dentalina 
praenuntia G е г k е, sp. nov.), найдены и ректогландулины (единично).

Из нодозариевидных форм наиболее многочисленна Protonodosaria 
proceraformis (G е г к е), являющаяся столь характерным видом для 
горизонта песчаных фораминифер, но в этих слоях она представлена 
главным образом своеобразными особями (Protonodosaria aff. procera
formis (G е г к е), сильно уклоняющимися от типичных и, вероятно,

1 По данным И. Креспин [Crespin, 1958], четыре вида фрондикулярий и один 
вид ректогландулин в Восточной Австралии найдены в отложениях Cattle creek For
mation, параллелизуемых Д. Хилом с сакмарским ярусом. Поскольку другие случаи 
нахождения этих родов в столь древних осадках неизвестны, а установление точного 
возраста «пермокарбоновых» отложений Австралии нередко вызывает большие затруд
нения, мы считаем, что эти данные требуют подтверждения.
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принадлежащими к другой разновидности или даже к особому виду. 
Плохая сохранность пока не позволила их выделить под специальным 
названием. Из остальных нодозариевидных форм чаще других встреч 
чается нодозария, близкая к N. krotovi T s c h e r d y n z e v ,  но явно 
отличающаяся от последней.

Фрондикулярии представлены довольно большим числом видов, 
из которых, так же как и в вышерасположенном горизонте гладких 
фрондикулярий, сильно преобладают примитивные толстые формы со 
слабо изогнутыми камерами группы Frondicularia (Frondicularia) inf lata 
G e г k e и близких к ней видов, а также своеобразная очень толстая и 
крупная F . (Frondicularia) aff. pseudo triangular is G e r k e.

Как молодой элемент в рассмотренном комплексе особого внимания 
заслуживает Dentalina praenuntia G е г к е, обладающая многослойной 
стенкой и весьма близкая к верхнепермской D. kalinkoi G е г к е, и одна 
раковина Tristix sp. — представителя рода, в основном появляющегося 
лишь начиная с верхней перми.

Четыре из найденных форм: Protonodosaria aff. proceraformis 
(G е г k е), Dentalina praenuntia G e r k e, Frondicularia (Frondicularia) 
aff. inf lata G e r k e и F. (Frondicularia) aff. pseudotriangularis G e r k e 
известны только из слоев с переходной микрофауной и притом встре
чаются в них в большом количестве.

Как по общему облику, так и по видовому составу фауна форамини- 
фер рассматриваемых слоев имеет переходный характер, совмещая в себе 
черты, свойственные и горизонту песчаных фораминифер, и горизонту 
гладких фрондикулярий, причем она все же больше приближается 
к фауне последнего. Особенно это относится к комплексам из верхних 
прослоев, тогда как в нижней части пачки микрофауна еще очень сходна 
с характерной для горизонта песчаных фораминифер.

Основываясь на большой роли молодого элемента в комплексах, 
можно думать, что эти слои уже принадлежат к кунгурскому ярусу.

Вероятно, с этими переходными комплексами следует сопоставлять 
сравнительно небогатую микрофауну, найденную на Восточном Таймыре 
в разрезе мыса Цветкова, в верхней части очаповской свиты. Форамини
феры обнаружены в песчаном слое, перекрывающем пачку аргиллитов 
с прослоями алевролитов, которая слагает низы третьего ритма (по но
менклатуре И. С. Грамберга, 1960). Они изучены только по сечениям 
в шлифах, изготовленных из одного образца породы, и представлены 
следующими формами (более многочисленные отмечены звездочками).

Hyperammina sp.
** Protonodosaria proceraformis (G e г k e)
*Nodosaria sp. sp.
Dentalina praenuntia G e г k e
Frondicularia (Frondicularia) amygdaleformis G e г k e
Frondicularia (Frondicularia) sp. sp.
Rectoglandulina sp. (cf. borealis G e г k e)

Этот комплекс форм по наличию значительного количества типичных 
Protonodosaria proceraformis можно было бы отнести и к горизонту песча
ных фораминифер, но присутствие в нем Dentalina praenuntia, а также 
то обстоятельство, что фораминиферы представлены почти исключи
тельно известковыми формами, делают это маловероятным.

Г о р и з о н т  г л а д к и х  ф р о н д и к у л я р и й  в разрезах Нордвик- 
ского и Оленекского районов расположен в верхах нижнекожевниковской 
свиты. В Нордвикском районе он приурочен к пачке пород, залегающих
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между песчаными горизонтами XI6 и XII, .по номенклатуре М. К. Ка- 
линко [1959], т. е. к шестому ритму нижнекожевниковской свиты.

Типичные комплексы фораминифер содержатся преимущественно 
в неправильно слоистых алевропелитах с неравномерным распределением 
материала различной крупности и характеризуются преобладанием из- 
вестковистых форм, особенно фрондикулярий.

Эти комплексы, по-видимому, выработались в морском мелководье 
с довольно интенсивным движением вод и, возможно, несколько повы
шенной соленостью.

Песчаных фораминифер найдено до 13 видов, но они в большинстве 
случаев сравнительно редки и в общем играют подчиненную роль. Много
численнее других Ammodiscus septentrionalis G е г k е, sp. nov., Hyperam- 
mina borealis var. borealis G e r k e и иногда мелкие Saccammina parva 
G e r k e.

Из известковых фораминифер, которых насчитывается более 25 
форм, наибольшего развития достигают фрондикулярии, имеющие
гладкую, узкую и толстую раковину с округлым периферическим краем. 
В типичных комплексах особенно пышно развиваются представители 
одной примитивной группы крупных фрондикулярий Frondicularia (Fron- 
dicularia) inf lata G e r k e  и F. (Frondicularia) hemiinflata G e г k e, про
являющие повышенную изменчивость. Из остальных известковых фора
минифер чаще других встречаются Cornuspira megasphaerica G е г k е, 
Nodosaria krotovi T s c h e r d y n z e v ,  Frondicularia (Frondicularia) 
amygdalejormis G e г k e, F. (Frondicularia) prima G e r k e  и иногда 
лингулины из группы L. familiaris T s c h e r d y n z e v .  Характерно, 
что нодозарии в этом горизонте сравнительно малочисленны и почти 
всегда мелки.

Нужно сказать, что состав и богатство комплексов фораминифер 
в горизонте гладких фрондикулярий довольно непостоянны. Лучше всего 
горизонт представлен в разрезах Чайдахского и Ильино-Кожевников- 
ского участков Нордвикского района, хуже — на Южном Тигяне, где 
в некоторых разрезах найдена лишь малохарактерная микрофауна. Отчасти 
это, может быть, зависит от различной детальности исследований. В разрезе 
Сындасского участка, расположенного ближе к береговой линии перм
ского бассейна, комплексы фораминифер в горизонте гладких фрондику
лярий, по данным Н. М. Кочетковой и П. С. Воронова, сохраняют основ
ные характерные черты, но отличаются крайней малочисленностью Fron
dicularia inf lata G e r k e ,  столь типичной для комплексов из разрезов 
других участков. Значительно изменяется и мощность слоев, охарактери
зованных микрофауной, — от 50 м в Сындаско до 150 м на Чайдахском 
участке.

В Оленекском районе, по данным А. Г. Шлейфер, горизонт просле
живается как на Усть-Оленекском участке, где он имеет мощность около 
65 м, так и на севере Сибирской платформы — в пур-оленекском разрезе, 
где его мощность сокращается до 10 м или еще больше. На обоих участках 
района он приурочен к сравнительно мелководным отложениям, характе
ризующимся частой сменой песчаных и глинистых прослоев, волнистой 
слоистостью и наличием растительного детритуса. Обнаруженные ком
плексы сравнительно бедны видами, причем Frondicularia (Frondicularia) 
inf lata очень редка, а на Пур-Оленекском участке замещается очень близ
кой к ней F . (Frondicularia) jacutica S c h l e i f e r ,  sp. nov., которая 
в отдельных образцах бывает многочисленной.
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Судя по микрофауне, найденной в одном образце породы (обр. № 633, 
сборы Н. Е. Ширяева, 1948), этот горизонт, возможно, представлен и 
в районе среднего течения р. Попигай.

В противоположность этому, в низовьях р. Лены в разрезе западного 
крыла Булкурской антиклинали, довольно подробно исследованном 
Е. П. Бочковым по материалам Т. М. Емельянцева, никаких признаков 
горизонта гладких фрондикулярий не обнаружено. В этом разрезе гори
зонт песчаных фораминифер нижней перми сильно сближен с горизонтом 
разнообразных фораминифер верхней перми, и в разделяющей их толще 
мощностью около 65 м не найдено никакой микрофауны, кроме единич
ных неопределимых обломков известковых фораминифер. Возможно, что 
отсутствие охарактеризованных фораминиферами слоев горизонта глад
ких фрондикулярий связано с тем, что эта часть разреза здесь образова
лась в обстановке, неблагоприятной для развития и сохранения форами
нифер. Она сложена главным образом плотными кварцитовидными, часто 
косослоистыми песчаниками, венчающими собой регрессивную серию 
осадков сильно омелевшего нижнепермского моря.

Не обнаружены пока аналоги горизонта гладких фораминифер и 
в разрезах Таймыра.

Видов фораминифер, полностью приуроченных к рассматриваемому 
горизонту, неизвестно, кроме Frondicularia (Frondicularia) jacutica 
S с h 1 е i f е г, sp. nov., которая очень близка к F . (Frondicularia) in- 
flata G e г k e, имеющей более широкое вертикальное распространение. 
Преимущественно в этих же слоях встречаются Cornuspira megasphaerica 
G е г k е, Frondicularia (Frondicularia) inf lata G e г k e, F. (Frondicularia) 
amygdaleformis G e г k e, F . (Frondicularia) prima G e г k e и F. (Frondi
cularia) aff. minutissima S p a n d e 1.

Несмотря на почти полное отсутствие «руководящих» видов, состав 
фораминифер в горизонте гладких фрондикулярий достаточно характе
рен и значительно отличается от их состава в нижележащих толщах. 
Важно, что появляется некоторое количество видов, распространенных 
в горизонте разнообразных фораминифер верхней перми и ниже не встре
чавшихся. К ним принадлежат Earlandia minuta ( C u s h m a n  et W a
t e r  s), Nodosaria pseudoelabugae G e г k e, sp. nov., N. ex gr. noinskii 
T s c h e r d y n z e v ,  Lingulinella arctica G e г k e, Lingulinal aff. 
familiaris T s c h e r d y n z e v ,  F. (Frondicularia) gloria S c h l e i f e r ,  
sp. nov. и, по-видимому, F. (Frondicularia) kirkbiiformis G e r k e. Этот 
список относительно молодых форм можно было бы еще увеличить, если 
прибавить к нему виды, известные начиная со слоев с переходной микро- 
фауной, но распространенные преимущественно в горизонте разнообраз
ных фораминифер. Кроме того, П. С. Вороновым [1958], а также 
Н. М. Кочетковой приводились из разреза Сындаско единичные находки 
некоторых других форм, характерных для горизонта разнообразных 
фораминифер. Мы пока не принимаем их во внимание, так как часть опре
делений оказалась ошибочной, а остальные — основаны на остатках 
плохой сохранности и потому весьма сомнительны. В таблице распре
деления видов эти находки отмечены под знаком вопроса.

Вполне сходные комплексы фораминифер из других областей неиз
вестны. Относительно близкий комплекс был описан в 1946 г. Д. М. Рау- 
зер-Черноусовой из верхней части верхнепесчаниковой (талатинской) 
свиты Печорского края, т. е. из отложений, которые хотя и принято от
носить к верхам артинского яруса, но, по Д. М. Раузер-Черноусовой, 
В. И. Устрицкому, М. Г. Мироновой (1955) и другим, следует уже при-

3 Заказ 73.
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числить к кунгурскому ярусу. Сходство комплексов из верхнепесчанико
вой свиты и рассматриваемого горизонта выражается в значительной роли 
фрондикулярий (причем дреобладают крупные представители этого рода), 
в подчиненном значении большинства остальных фораминифер (в част
ности, нодозарий) и наличии среди фрондикулярий сходных видов, ко
торые по материалам из Печорского края, к сожалению, подробно еще 
не изучены.

Вместе с тем микрофауна из верхнепесчаниковой свиты имеет и суще
ственные отличия от северосибирской. Во-первых, в ней сильно разви
ваются пахифлойи, совершенно отсутствующие в северосибирских раз
резах, во-вторых, отличен видовой и отчасти родовой состав остальных 
фораминифер.

Комплексы фораминифер со значительным развитием толстых до
вольно крупных фрондикулярий обнаружены В. П. Золотовой [Софро
ницкий и Золотова, 1957] в нижнем — филипповском горизонте кунгур- 
ского яруса Пермского Прикамья. С работой В. П. Золотовой, в которой 
описаны найденные ею фораминиферы, автор не имел возможности позна
комиться, но, судя по фотографиям некоторых шлифов, в комплексах 
имеются формы, близкие к северосибирской Frondicularia (Frondicularia) 
inf lata G e г k e, особенно форма, названная В. П. Золотовой Frondicu
laria laticamerata. Возможно, она окажется тем же самым видом.

Некоторое, хотя и меньшее сходство наблюдается с микрофауной, 
описанной А. Д. Миклухо-Маклаем в 1948 г., а также в последующие 
годы [Каширцев, 1959] из верхнепермских отложений северо-востока Си
бири (коралловый горизонт по р. Гижиге в Гыданском хребте, верхняя 
пермь бассейна р. Омолон).*Из найденных видов Frondicularia tsaregrad- 
skii М i с 1 u с h о-М а с 1 а у и, возможно, F. orienta M i ' c l u c h o -  
М а с 1 а у также близки к F. (Frondicularia) inf lata G е г к е. Однако 
значительная роль в этом комплексе ректогландулин скорее сближает его 
с микрофауной горизонта разнообразных фораминифер. Наличие формы, 
близкой к F. (Frondicularia) inf lata, не противоречит этому, так как 
последняя и в описываемых разрезах далеко не полностью приурочена 
к горизонту гладких фрондикулярий, в частности встречается и в гори
зонте разнообразных фораминифер. Найдена она также в казанских от
ложениях Русской платформы [К. В. Миклухо-Маклай, 1956].

Возвращаясь к рассматриваемому горизонту северосибирских разре
зов, можно сказать, что наличие в нем многочисленных крупных фронди
кулярий, из которых многие виды являются общими с несомненной верхне
пермской микрофауной следующего горизонта, свидетельствуют о том, что 
возраст горизонта не древнее кунгурского или, в крайнем случае, — позд- 
неартинского.

В остальной части комплекса из горизонта гладких фрондикулярий 
также преобладает сравнительно молодой элемент. Присутствуют рек- 
тогландулины и в заметном количестве появляются высокоорганизованные 
нодозарии с устьевыми дудками и многослойной стенкой. Некоторые по
добной формы, в частности нодозарии с устьевой дудкой и пахифлойи, 
обладающие многослойной стенкой, в Европейской части СССР поя
вляются уже начиная с нижнекунгурского времени, но наиболее пышное 
развитие таких видов в различных пермских бассейнах наблюдается в ка
занский век.

Следовательно, микрофауна гори^рнта гладких фрондикулярий 
близка к верхнепермской и несомненно не древнее нижне- или даже сред- 
некунгурской. При этом, несмотря на свою близость к микрофауне
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следующего горизонта, она едва ли может иметь верхнепермский 
возраст.

Не касаясь пока данных о возрасте брахиопод и пелеципод, найден- 
ных в несколько более древних слоях таймырских разрезов, укажем на 
то, что фораминиферы горизонта гладких фрондикулярийдостаточно сильно 
отличаются от верхнепермских своеобразием комплекса и отсутствием 
многих форм (свыше тридцати), характерных для следующего горизонта. 
Особенно показательно, что в рассматриваемом комплексе преобладают 
примитивные толстые фрондикулярии с округлым краем и гладкой по
верхностью, а специализированные формы с килеватым или срезанным 
краем и развитой скульптурой почти отсутствуют. Нодозарии встречаются 
в сравнительно малом числе, далеко не достигая той численности и разно
образия, какие они приобретают в горизонте разнообразных фораминифер. 
В еще большей степени это относится к ректогландулинам — в рассмат
риваемых слоях они очень редки и не играют никакой роли в комплексах, 
тогда как для следующего горизонта весьма характерны.

Суммируя все сказанное, можно прийти к выводу о том, что горизонт 
гладких фрондикулярий следует относить к кунгурскому ярусу нижней 
перми, вероятно, к его верхней части. На других высказываниях П. С. Во
ронова и И. С. Грамберга мы остановимся несколько позже.

Г о р и з о н т  р а з н о о б р а з н ы х  ф о р а м и н и ф е р  дости
гает наибольшей мощности, прослеживается наиболее широко и содержит 
самую многочисленную микрофауну с пышным развитием различных 
лягенид и присутствием морских остракод. Совместно встречаются пеле- 
циподы, известные из казанского яруса или близкие к ним, а на Таймыре 
и на Хараулахе также казанские брахиоподы.

В разрезах Нордвикского и Оленекского районов он занимает ниж
нюю часть верхнекожевниковской свиты, в Нордвикском районе — так 
называемый пелециподовый горизонт и покрывающие его слои с песча
ными горизонтами X, IX и VIII, по номенклатуре М. К. Калинко [1959], 
т. е. три первые ритма и иногда низы четвертого. Подошва горизонта 
в общем совпадает с подошвой верхнекожевниковской свиты, но низы ето 
часто сильно обеднены микрофауной (кроме разреза Сындаско), а иногда 
и совсем ее не содержат. Богатые и характерные комплексы фораминифер 
обычно появляются на 15—20 м выше подошвы свиты и приурочены 
к пачке правильно слоистых морских глинистых осадков, залегающих 
ниже песчаного горизонта IX (и иногда над ним). Затем снова наблюдается 
постепенное обеднение комплексов фораминифер, связанное с обмелением, 
а потом и некоторым опреснением вод; только в разрезе Сындаско отме
чается второй максимум развития фораминифер близ верхних пределов 
горизонта. Общая мощность горизонта в Нордвикском районе достигает 
170—200 м, на Чайдахском участке — почти 250 м, но слои с массо
вым развитием фораминифер обычно составляют небольшую часть этой 
толщи.

В общем горизонт разнообразных фораминифер отвечает наибольшей 
морской трансгрессии. По данным А. Г. Шлейфер (1954 г.), он хорошо 
прослеживается и в разрезах Оленекского района. Мощность его в относи
тельно более глубоководном разрезе Усть-Оленекского участка, располо
женного в зоне прогиба, не полностью выяснена, но, судя по данным 
А. Г. Шлейфер и М. Ф. Дугинец, она не менее 200 м.

В низовьях р. Лены, на западном крыле Булкурской антиклинали, 
по данным Е. П. Бочкова, слои с комплексами фораминифер рассматри
ваемого горизонта имеют мощность около 60 м и приурочены к верхам

3*
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видимой толщи пермских отложений — к пачке глинистых алевролитов 
с прослоями аргиллитов и песчаников десятого ритма (по номенклатуре 
Т. М. Емельянцева и А. И. Кравцовой [I960]). Возможно, что верхи го
ризонта удалены предтриасовым размывом.

На севере Сибирской платформы горизонт прослежен А. Г. Шлейфер 
в разрезах скважин Пур-Оленекского участка (в девятой пачке пород, 
цо номенклатуре Т. М. Копыловой и В. Г. Корчагина, 1959 г.), но мощ
ность его здесь сокращается до 35—40 м. В платформенных разрезах фо- 
раминиферы этого горизонта найдены А. Г. Шлейфер также на между
речье Пур — Хастах, в низах угленосной свиты на левобережье р. Ана- 
бар и в районе среднего течения р. Попигай. В Попигайском районе, по 
данным А. Г. Шлейфер и А. А. Герке, обнаружены очень богатые видами, 
несомненно одновозрастные, но более мелководные комплексы форами
нифер с присутствием ряда своеобразных лягенид, не встречающихся в бо
лее глубоководных отложениях.

По отдельным образцам пород микрофауна горизонта разнообраз
ных фораминифер известна также из выходов пермских отложений север
нее кряжа Прончищева (А. Г. Шлейфер), Хараулахских гор (Г. П. Со- 
сидатроэа), Верхоянья в бассейне р. Алдан (А. А. Герке) и с мыса Цвет
кова на Восточном Таймыре. На мысе Цветкова, по данным А. А. Герке, 
исследовавшего материал И. С. Грамберга (сборы 1955 г.), форамини- 
феры этого горизонта содержатся в пачке аргиллитов, слагающих нижнюю 
половину скалистой свиты. Наиболее характерный комплекс обнаружен 
в середине первого ритма (по номенклатуре И. С. Грамберга, 1960), при
близительно в 90 м от подошвы свиты.

В типичных комплексах из горизонта разнообразных фораминифер 
обычно сильно преобладают известковые формы. Из 85 найденных видов 
и разновидностей фораминифер лишь 15 имеют агглютинированную рако
вину, а остальные являются известковыми. Среди последних фрондикуля- 
рии продолжают играть очень существенную роль и отличаются разнооб
разием. Имеются виды с сильно уплощенной листовидной раковиной, 
хорошо развитой ребристой скульптурой, уплощенным или срезанным 
периферическим краем и глубоко вогнутыми боковыми сторонами, а также 
ю острым периферическим килем. Характерной особенностью комплексов 
является развитие в них, наряду с фрондикуляриями, ректогландулин и 
особенно многочисленных, большей частью крупных нодозарий. Поэтому 
комплексы фораминифер уже по их общему облику сразу же отличаются 
от комплексов из других горизонтов перми. Из песчаных фораминифер 
часты Ammodiscus septentrionalis G е г k е, sp. nov., иногда бывают много
численными гипераммины (Hyperammina borealis G е г k е, Н. hirsuta 
G е г к е), а в отдельных случаях также Glomospira ex gr. gordialis (P a r- 
k e r  et J o n e s ) .

Только в рассматриваемом горизонте найдены следующие формы 
(более многочисленные отмечены одной или двумя звездочками в зависи
мости от частоты встречаемости):

Saccammina discoidea V o r o n o v  
Hyperamminoides terris S c h l e i f  er ,  sp. nov.

* Cornuspira ex gr. kinkelini S p a n d e 1
* Orthovertella? ex gr. protea C u s h m a n  et W a t e r s
*? Nodosaria cuspidatula G e r k e var. cuspidatula G e r k e 

**? » aff. cuspidatula G e r k e
**? » solidissima G e r k e
** Pseudonodosaria ventrosa S c h 1 e i f e r, sp. nov.
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? Dentalina sp. № 1
* » kalinkoi G e г к e
* Frondicularia (Frondicularia) aff. planilata G e r k e

» » propria V o r o n o v
» » pseudotriangularis G e r k e  var. plana

G e r k e
*  » »

**? » »
» »
» »

Falsopalmula sp.
Tristix permiana G e r k e  

» secunda G e r k e

natella G e r k e
Bella G e r k e
tigianica G e r k e
abies S c h l e i f e r ,  sp. nov.

» sp.
(?)Lenticulina (Astacolus) permiana ( G e r k e )
Lagena antiqua S c h l e i f e r ,  sp. nov.

Единичные, плохой сохранности остатки видов, отмеченных в этом 
списке знаком вопроса, найдены на Южном Тигяне в самых верхах верхне- 
кожевниковской свиты (выше горизонта мелких саккаммин). Наиболее 
вероятно, что они представляют собой переотложенные остатки, а потому 
мы все же всключаем эти виды в число приуроченных к горизонту разно
образных фораминифер (подробнее об этом сказано ниже).

К этому перечню можно было бы еще добавить Nodosaria cuspidatula 
G e r k e  var. neglecta G e r k e ,  Frondicularia (Frondicularia) planilata 
G e г k e и F. (Frondicularia) miranda G e r k e, но единичные экземпляры 
этих форм, возможно, изредка попадаются в нижележащем горизонте 
гладких фрондикулярий.

Явно тяготеют к горизонту разнообразных фораминифер (т. е. в нем 
более или менее многочисленны, а вне его встречаются редко): Saccammina 
tymjatiensis S с h 1 е i f е г, sp. nov., Nodosaria ex gr. noinskii T s c h e r -  
d у n z e v, Dentalina unguis V о г о n о v, Lingulinella arctica G e r k e ,  
Frondicularia (Frondicularia) pseudotriangularis G e r k e  var. pseudo
triangularis Ge r ke ,  F. (Frondicularia) mica G e r k e ,  F. (Frondicularia) 
kirkbiiformis G e r k e ,  обе разновидности F. (Frondicularia) dilemma 
G e r k e ,  F . (Frondicularia) carinatocostata G e r k e ,  Rectoglandulina bo
realis ( G e r k  e), R . pygmeaformis var. pygmeaformis A. M-M a с 1 a у 
и в меньшей степени Earlandia minuta ( C u s h m a n  et W a t e r s )  и 
Nodosaria krotovi T s c h e r d y n z e v .

Фораминиферы из богатых частей этого горизонта не носят на себе 
следов воздействия неблагоприятных условий существования (кроме 
некоторой обедненности родами).

Богатые комплексы, типичные для нижних слоев большинства разре
зов, по-видимому, сформировались на умеренных глубинах нехолодного 
водоема, в условиях, приближающихся к нормальному морскому режиму.

Только в попигайском разрезе в низах угленосной свиты А. Г. Шлей- 
фер обнаружен тоже очень богатый, но значительно отличающийся ком
плекс прибрежно-мелководного характера, который здесь приурочен 
к прослою песков с растительными остатками, мелкой окатайной галькой 
и скоплениями остатков раковин верхнепермских пелеципод, гастро- 
под и аммонитов. Фораминиферы в нем представлены преимущественно но- 
дозариями и фрондикуляриями, а ректогландулины и песчаные формы 
совсем не найдены. В связи с иными фациальными условиями развивается 
ряд своеобразных форм, из которых некоторые достигают очень крупных
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размеров (Frondicularia (Frondicularia) aff. planilata G e г к e, Falsopal- 
mula sp., нодозарии, близкие к Nodosaria solidissima G e r k e и N. aff. 
cuspidatula G e r k e и др.). Более подробные сведения о составе этого 
своеобразного, но несомненно одновозрастного комплекса приводятся 
в таблице распределения видов, (табл. 1).

На всей или почти всей исследованной территории вскоре условия 
существования для морской донной фауны сильно ухудшаются. В связи 
с постепенным обмелением и опреснением окраин верхнепермского водоема 
видовой состав фораминифер становится все более обедненным, количество 
экземпляров многих видов сильно сокращается, причем фораминиферы 
оказываются приуроченными только к отдельным прослоям, а характер 
их комплексов становится неустойчивым. Чаще всего обнаруживается 
очень бедная микрофауна, состоящая из единичных остатков нескольких 
видов, в некоторых же слоях довольно многочисленные фораминиферы, 
но с преобладанием одного или немногих видов, которые подчас приобре
тают повышенную изменчивость (таковы, например, комплексы с много
численными Frondicularia (Frondicularia) kirkbiiformis Ge r k e . ) .  В не
которых разрезах Нордвикского района обедненная фауна горизонта раз
нообразных фораминифер распространяется столь высоко, что содержащие 
ее слои непосредственно граничат с горизонтом крупных саккаммин.

Следует упомянуть, что на двух участках Нордвикского района 
остатки фораминифер, характерных для рассматриваемого горизонта, 
приводились из еще более молодых слоев — из самых верхов верхнекожев- 
никовской свиты (Н. М. Кочеткова, 1952 г.; М. К. Калинко, 1955 г.).

На Южно-Тигянском участке в разрезах скв. Р-102 и Р-150 в области 
песчаного горизонта VI (выше горизонта мелких саккаммин) в отдельных 
прослоях найдены плохой сохранности остатки некоторого количества 
видов, свойственных горизонту разнообразных фораминифер. В общей 
сложности этих остатков довольно много, но отдельные виды предста
влены только единичными экземплярами. Перечень их приведен на табл. 1. 
Обращает на себя внимание, что среди них присутствуют и такие формы, 
которые в остальных разрезах Северной Сибири найдены исключительно 
или преимущественно в нижних частях горизонта разнообразных фора
минифер. Учитывая данные по многим другим разрезам Нордвикского 
района и смежных территорий, автор считает указанные остатки из скв. 
Р-102 и Р-150 переотложенными. Поскольку в пермских отложениях 
Северной Сибири нередко встречается галька местных, вероятно, пермских 
же, глинистых пород, возможность нахождения переотложенных форами
нифер весьма вероятна.

На Чайдах-Гуримисском участке дело обстоит иначе. Микрофауна 
горизонта разнообразных фораминифер в необычном для нее участке 
разреза обнаружена Н. М. Кочетковой в трех скважинах — К-304, К-305 
и К-3061 — в первом случае непосредственно под нижнетриасовыми отло
жениями, в двух других — под мисайлапской свитой верхов перми. 
В этих разрезах, особенно по скв. К-305, разнообразные фораминиферы 
найдены в очень большом количестве и содержатся в толщах мощностью 
до 85—110 м. В пределах этих толщ они встречаются весьма постоянно, 
присутствуя в подавляющем большинстве исследованных образцов. По 
расстоянию от подошвы мисайлапской свиты слои с микрофауной из 
скв. 305 и 306 при нормальном разрезе должны были бы отчасти соответ-

1 Упоминалась еще скв. К-328; по этому разрезу у нас нет достаточно полных 
данных.
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ствовать горизонту мелких саккаммин, в основном же представлять собой 
еще более молодые отложения верхнекожевниковской свиты. Нахождение 
на этом стратиграфическом уровне столь многочисленной и столь регу
лярно встречающейся микрофауны горизонта разнообразных форамини- 
фер представляется невероятным, считать же ее переотложенной также 
невозможно. Вследствие этого мы полагаем, что указанные скважины 
(может быть, за исключением скв. К-304) пересекли нарушения (весьма 
развитые на этой структуре) и под ними вскрыли слои горизонта разнооб
разных фораминифер. 1 Литологические данные отнюдь не противоречат 
такому представлению, а скорее его подтверждают.

Комплексы фораминифер из рассматриваемого горизонта по своему 
составу в общем приближаются к комплексам из казанского яруса Евро
пейской части СССР и цехштейна Германии. Сходство выражается прежде 
всего в необычайном развитии лягенид, в частности представителей под
семейства Nodosariinae и, среди них, нодозарий, затем — в довольно су
щественной роли аммодисцид и корнуспирид и, наконец, в отсутствии 

• многих семейств и родов, свойственных более тепловодным и более откры
тым бассейнам пермского периода. Но для определения возраста все это 
еще не играет решающей роли, так как фауна сходного общего облика 
наблюдается в Приуралье также и в нижней перми. Важнее видовой со
став, уровень организации форм и некоторые другие особенности фауны 
этого горизонта.

Тождественны или родственны видам казанского яруса европейской 
части СССР Cornuspira ex gr. kinkelini S p a n d e 1, Orthovertella? ex gr. 
protea C u s h m a n  e t  W a t e r s ,  Nodosaria pseudoelabugae G er  ke,  N. 
krotovi T s c h e г d у n z e v, N. ex gr. noinskii T s c h e r d y n z e v ,  
Lingulina aff. familiaris T s c h e r d y n z e v ,  Frondicularia (Frondicu- 
laria) inflata G e r k e, F. (Frondicularia) kirkbiiformis G e r k e, F. (Fron
dicularia) dilemma G e r k e, Tristix permiana G e r k e и в меньшей сте
пени Nodosaria incelebrata G e r k e, N. solidissima G e r k e, Frondicu
laria (Frondicularia) pseudotriangularis G e r k e var. plana G e r k e и 
F. (Frondicularia) mica G e r k e.

К цехштейновым видам Германии близки Hyperammina borealis 
G e r k e  (?), Cornuspira ex gr. kinkelini S p a n d e 1, Orthovertella? ex gr. 
protea C u s h m a n  et W a t e r s ,  Nodosaria cuspidatula G e r k e, Lin
gulina sp., Frondicularia (Frondicularia) pseudotriangularis G e r k e ,  F. 
(Frondicularia) kirkbiiformis G e r k e ,  может быть F. (Frondicularia) 
sp. № 4 и Lingulinella arctica G e r k e ,  имеющая довольно много общего 
с Lingulina articulata Р а а 1 z о w. Около половины форм, близких к пе
речисленным, происходят из среднего цехштейна, остальные из нижнего.

Кроме того, Rectoglandulina pygmeaformis А. М.-М а с 1 а у тожде
ственна форме, описанной А. Д. Миклухо-Маклаем из верхней перми бас
сейна р. Гижига.

Из перечисленных представителей северосибирской фауны 10 форм 
полностью приурочены ‘ к горизонту разнообразных фораминифер и не 
менее пяти форм, хотя и появляются уже в предыдущем горизонте, но 
явно тяготеют к рассматриваемым слоям. Вместе с тем и близкие к ним 
формы, распространенные за пределами района, в большинстве случаев

1 Сходных взглядов придерживался В. Н. Ефимов (1954 г.), обрабатывавший 
геологические материалы по Чайдах-Гуримисской структуре, который, однако, не 
предполагал нарушений, а считал, что пермские отложения размыты предтриасовой 
эрозией. Это не увязывается с несомненным наличием в двух скважинах отложений 
мисайлапской свиты.
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являются характерными верхнепермскими видами (за исключением Or- 
thovtrtella protea и видов, близких к Hyperammina borealis, F. (Frondicu- 
laria) dilemma и F. (Frondicularia) pseudotriangularis).

Более древним элементом в фауне этого горизонта представляются 
только Hyperammina hirsuta G е г к е (о которой говорилось при описа
нии комплексов горизонта песчаных фораминифер), большинство предста
вителей рода Hyperamminoides, Earlandia minuta, известная из верхнего 
карбона Техаса и, может быть, некоторые фрондикулярии, близкие 
к австралийским нижнепермским формам. Они не могут изменить вывода 
о верхнепермском возрасте отложений, а только указывают на непол
ноту наших знаний о пределах распространения этих и близких им видов.

Интересно, что среди йодозарий имеется форма — N. solidissima 
G е г к е, весьма напоминающая uDentalina» detornata S c h w a g e r  
[Schwager, 1864] из триасовых отложений Тироля.

По строению устья, характеру устьевой поверхности, а также макро
структуре стенки большинство нодозарий рассматриваемого горизонта 
принадлежат к высокоорганизованным формам.

Особенностями местных комплексов фораминифер, выделяющими 
их среди микрофауны других областей, являются во-первых, отсутствие 
гейнитцин, которые свойственны преимущественно нижней перми, но 
довольно обычны и в верхней и, во-вторых, — развитие многочисленных 
ректогландулин и фрондикулярий. Последние, как сказано выше, дости
гают в горизонте разнообразных фораминифер наибольшего расцвета, 
причем значительную роль в комплексах играют специализированные 
формы. Следует напомнить также о присутствии по меньшей мере трех ви
дов рода Tristix и одного вида Falsopalmula, составляющих явно молодой 
элемент.

Как видно, приведенный анализ состава фораминиферовых комплек
сов с несомненностью указывает на верхнепермский возраст горизонта 
разнообразных фораминифер и заставляет относить этот горизонт к ка
занскому ярусу.

Такой вывод вполне совпадает со всеми другими палеонтологическими 
данными, в частности, с результатами изучения пелеципод и брахиопод, 
из которых первые довольно широко распространены на исследованной 
территории, а вторые встречаются только в некоторых разрезах (на Тай
мыре, в Хараулахе).

Следующие два горизойта достоверно известны только по материалам 
из Нордвикского района, ГДе разрез перми наиболее полон, богат микрофау
ной и лучше всего изучен.

Г о р и з о н т  к р у п н ы х  с а к к а м м и н н е  представляет со
бой сплошного горизонта, насыщенного микрофауной. Это область раз
реза, в которой среди немых слоев вклиниваются прослои обычно неболь
шой мощности, содержащие своеобразные комплексы фораминифер.

Чаще всего они встречаются в плотных черно-серых алевропелитах 
или почти чистых аргиллитах, которые имеют оскольчатый излом с наме
чающейся эллипсоидальной отдельностью.

Состав фораминифер то более, то менее богат и вообще непостоянен. 
Как видно из таблицы распределения форм, в рассматриваемом горизонте 
найдено около 20 видов фораминифер. Из них наиболее характерны 
Saccammina arctica G е г к е. Крупные мешковидные раковины этого вида 
бывают многочисленными, легко различимы невооруженным глазом и 
обнаруживаются в большинстве образцов, содержащих микрофауну. 
Нередко встречается только один этот вид, имеющий в пермских отложе
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ниях Северной Сибири широкое вертикальное распространение, но на
блюдаются и более богатые комплексы, в которых, кроме саккаммин, 
часто присутствуют Ammodiscus septentrionalis G е г k е, sp. nov., неко
торые гиперамминиды, а в Сындаско также Glomospira ex gr. gordialis 
( P a r k e r  et J o n e s ) .  Иногда (на Ильино-Кожевниковском участке) 
многочисленны мелкие известковые раковины Frondicularia (Frondicu- 
laria) reliqua G e r k e. Последняя форма в некотором количестве поя
вляется в верхах предыдущего горизонта, но преимущественно приуро
чена к рассматриваемым слоям. Остальные виды, если и присутствуют, 
встречаются редко или в виде единичных экземпляров. Из них наиболь
шего внимания заслуживает Rectoglandulina pygmeaformis А. М.-М а с- 
1 а у var. supera G е г к е. Она в общем тоже редка, но иногда становится 
многочисленной, а главное является единственной формой, которая из 
других частей разреза совсем неизвестна.

Комплексы фораминифер из рассматриваемого горизонта в боль
шинстве случаев имеют иной облик, чем из горизонта разнообразных 
фораминифер. Только одна Saccammina arctica встречается более или 
менее постоянно и достигает крупных размеров. Песчаные фораминиферы 
занимают большое место в комплексах, а известковые либо редки, либо 
однообразны и сильно изменчивы. У развивающегося здесь вариетета 
Rectoglandulina pygmeaformis часто наблюдаются уродливые раковины. 
Такой характер комплексов, а также их неустойчивость свидетельствуют 
о весьма неблагоприятных условиях существования для известковых фо
раминифер. Очевидно, что это связано с развитием того же процесса, ко
торый уже ощущался раньше — со значительным обмелением и опресне
нием окраин пермского водоема. Возрастающее опреснение привело к еще 
большему обеднению микрофауны и затем к полному ее исчезновению.

Возможно, что в разных разрезах прослои с микрофауной этого го
ризонта наблюдаются на несколько разных стратиграфических уровнях. 
На Чайдахском и на Южно-Тигянском участках они приурочены к гли
нистым породам, залегающим под песчаным горизонтом VII (по номен
клатуре М. К. Калинко). На Ильино-Кожевниковском участке в боль
шинстве случаев они обнаруживаются в том же месте разреза, но иногда 
такие же комплексы фораминифер, может быть, заходят и выше — до глин, 
залегающих над горизонтом VII. В таком случае они как бы замещают 
комплексы следующего горизонта. Это, возможно, имеет место в разрезах 
скв. Р-2 и Р-13, но нужно иметь в виду, что сопоставление этих разрезов 
с другими вызывает затруднения, вследствие чего их интерпретация 
неоднократно изменялась.

В разрезе Сындаско аналогичные слои — горизонт саккаммин, выде
ленный П. С. Вороновым [1958] — также оказываются расположенными 
не под, а над песчаным горизонтом VII, по номенклатуре горизонтов, при
нятой М. К. Калинко [1959], но по ряду соображений нам представляется 
более вероятным, что этот песчаный горизонт скорее должен соответствовать 
горизонту VIII других разрезов.

Комплексы горизонта крупных саккаммин почти не содержат специ
фических форм. По существу это лишь остатки богатой микрофауны 
горизонта разнообразных фораминифер, из которой под влиянием небла
гоприятных условий среды выработались своеобразные комплексы, 
сильно обедненные видами, со значительным развитием отдельных приспо
собившихся представителей.

Для корреляции местных разрезов этот горизонт имеет большое зна
чение, но для более широких сопоставлений он едва ли окажется пригод
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ным. Учитывая тесную связь его фауны с фауной горизонта разнообразных 
фораминифер, можно думать, что его еще следует относить к казанскому 
ярусу.

Возможно, что данному горизонту соответствуют слои с редкими остат
ками фораминифер, обнаруженные А. Г. Щлейфер на Усть-Оленек- 
ском участке Оленекского района выше горизонта разнообразных фора
минифер (рис. 3); в упомянутых слоях найдены единичные неопределимые 
песчаные фораминиферы и несколько большее количество известковых 
форм, среди которых, по-видимому, присутствуют Lingulinella arctica 
G е г к е и Frondicularia (Frondicularia) carinatocostata G е г к е. Препо
ложение о том, что слои с этими остатками могут являться аналогом 
горизонта крупных саккаммин, собственно основано на их положении 
в разрезе, так как сами фораминиферы недостаточно характерны — они 
могут также относиться к верхам горизонта разнообразных форамини- 
фер.

С несколько большим основанием можно отнести именно к горизонту 
крупных саккаммин немногочисленных Saccammina arctica G е г к е, най
денных приблизительно посредине второго ритма скалистой свиты [Грам- 
берг, 1960] в разрезе мыса Цветкова на Восточном Таймыре.

Горизонт мелких саккаммин обнаружен в разрезах скважин Ильино- 
Кожевниковского, Южно-Тигянского и Чайдах-Гуримисского участков 
Нордвикского района.

На сопке Кожевникова, по данным А. А. Герке, фораминиферы 
этого горизонта встречаются в алевропелитах с неправильными алеврито
выми прослойками и линзочками и во всех случаях приурочены к гли
нистым породам, залегающим между песчаными горизонтами VI и VII, 
по номенклатуре М. К. Калинко [1959]; на Южном Тигяне они найдены 
А. Г. Щлейфер и Н. М. Кочетковой в том же месте разреза. Сопоста
вление разрезов Чайдах-Гуримисского участка, изученных Н. М. Кочет
ковой, менее точно. Судя по имеющимся данным, возможно, что здесь 
прослои с мелкими саккамминами встречаются в пределах более значи
тельной толщи — начиная от глин, расположенных над песчаным гори
зонтом VII, до середины шестого ритма, т. е. до промежутка между песча
ными горизонтами V и VI. Эти данные требуют проверки и уточнения.

Состоит микрофауна из мелких песчаных раковин одного единствен
ного вида Saccammina parvula G е г к е, которые встречаются в изобилии. 
Мелкие саккаммины, сходные с этим видом и, возможно, действительно 
к нему относящиеся, известны и из более древних отложений, начиная 
с горизонта песчаных фораминифер. Однако в этих случаях они сопро
вождаются рядом других видов и обычно не бывают столь многочислен
ными.

О возрасте горизонта мелких саккаммин пока нельзя сделать ника
ких заключений, поскольку единственный характеризующий его вид 
является новым видом, причем из других областей неизвестны даже 
отдаленно родственные формы.

Выше по разрезу многочисленные мелкие саккаммины без сопрово
ждения других фораминифер найдены Н. М. Кочетковой в отдельных 
прослоях на Чайдах-Гуримисском участке в мисайлапской свите, где 
они встречаются в солоноватоводных отложениях среди слоев, содержа
щих остракоды из сем. Darvinulidae, эстерии и иногда многочисленные 
остатки харовых водорослей. Возможно, что этих саккаммин также следует 
относить к Saccammina parvula G е г к е, но во всяком случае по внешнему 
виду они резко отличаются плохой сохранностью и очень сильной деформа
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цией раковин. Это, очевидно, связано с тем, что стенка у них гораздо 
более тонкая и менее плотная, чем у типичных Saccammina parvula.

В районе буровых работ выделенные горизонты с успехом исполь
зовались для детальной корреляции близлежащих разрезов. Вместе с тем 
по крайней мере некоторые из них имеют довольно широкое региональное 
распространение и могут служить для разрешения общих вопросов страти
графии.

В Нордвикском районе результаты изучения фораминифер дали воз
можность достаточно уверенно и точно сопоставить разрез пермских отло
жений Нордвика (п-ов Урюнг-Тумус), где присутствуют только нижние 
части перми, с разрезами более южных участков, в которых низы перми 
неизвестны. Тем самым восстановлен полный разрез пермских отложений 
и определена его общая мощность.

В Оленекском районе, где возраст пермских толщ интерпретировался 
различно или вовсе не уточнялся, по микрофауне было доказано наличие 
как в Усть-0ленекском участке, так и в Пур-Оленекском обоих отделов 
перми, впервые произведено расчленение и сопоставление разрезов друг 
с другом, которое теперь подтверждается другими различными данными.

Обнаружение части горизонтов в приплатформенных разрезах Ана- 
баро-Хатангского междуречья имело большое значение для привязки этих 
отложений к лучше изученным разрезам Нордвикского и Оленекского рай
онов.

Для уточнения представлений о возрасте свит, выделяемых на иссле
дованной территории, большой интерес имеют первые данные о положении 
тех же горизонтов с фораминиферами в разрезах пермских отложений 
Восточного Таймыра, которые значительно более богаты листовой флорой 
и характерной морской фауной, представленной не только пелициподами, 
но и довольно многочисленными брахиоподами.

Рассматривая разрезы Восточного Таймыра и сопоставляя с ними 
разрезы Нордвикского района, И. С. Грамберг [Грамберг и др. 1960] 
подходит к выводу о верхнепермском возрасте основных горизонтов, 
охарактеризованных фораминиферами, и необходимости в Нордвикском 
районе перенести границу между нижней и верхней пермью книзу, до по
дошвы нижнекожевниковской свиты.

Сопоставление разрезов Восточного Таймыра и Нордвикского района 
хотя и не вызывает существенных возражений, но нуждается в подтвер
ждении более полными палеонтологическими данными. Можно считать 
установленным, что нижняя часть верхнекожевниковской свиты по гори
зонту разнообразных фораминифер сопоставляется с нижней частью ска
листой свиты, выделенной И. С. Грамбергом, содержащей довольно бо
гатый комплекс пелеципод и брахиопод казанского возраста. Эти слои 
разреза мыса Цветкова, по-видимому, представляют собой верхнюю часть 
межугленосной или промежуточной свиты, установленной другими ав
торами. 1 Что же касается намечающихся выводов о верхнепермском воз
расте нижнекожевниковской свиты и приуроченных к ней горизонтов 
с фораминиферами, то с ними едва ли можно согласиться. Во всяком слу
чае скудные и не бесспорные данные, которыми располагал И. С. Грамберг, 
далеко еще не достаточны для пересмотра установившегося представления 
о возрасте горизонтов, основанного на многих фактах и соображениях. 
Не разбирая подробно этого вопроса, укажем лишь на то, что в самом

1 Сходные взгляды о сопоставлении восточно-таймырского разреза перми с ана- 
баро-хатангским высказывались еще ранее М. К. Калинко [1959а].
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разрезе мыса Цветкова, который изучен И. С. Грамбергом и в котором обна
ружены фораминиферы, очаповская свита, параллелизуемая с нижнеко- 
жевниковской, содержит лишь малохарактерные остатки брахиопод и 
пелеципод. Кроме того, разрез очаповской свиты неполный, составлен ив 
разных обнажений и, по-видимому, ранее интерпретировался И. М. Ми
гаем несколько иначе.

В качестве доказательства верхнепермского (казанского) возраста 
очаповской свиты приводятся брахиоподы, найденные в другом разрезе 
(Киряка-Тас и Тулай-Киряка), сопоставление которого с разрезом мыса 
Цветкова может вызывать сомнения. Наконец и состав брахиопод, найден
ных В. А. Виноградовым в низах межугленосной (промежуточной свиты) 
в разрезе Киряка-Тас и Тулай-Киряка, вовсе не безоговорочно указывает 
на верхнепермский возраст. В. И. Устрицкий, определявший этих бра
хиопод, в настоящее время склонен сопоставлять содержащие их слои 
с верхами нижнего отдела воркутской свиты, т. е. с отложениями, которые 
большинство исследователей относят к кунгурскому ярусу.

Следует также учитывать, что сведения о горизонтах с фораминифе- 
рами по разрезу мыса Цветкова еще очень скудны. При этом из горизон
тов, относимых к нижней перми, более или менее достоверно установлено 
только наличие слоев, вероятно, аналогичных слоям с переходной микро
фауной урюнг-тумусского разреза.

Доводы в пользу некоторого смещения книзу подошвы верхней перми 
в нордвикских разрезах высказывались П. С. Вороновым еще в 1953 г. 
По мнению этого автора, границу между нижней и верхней пермью было 
бы правильнее проводить в промежутке между горизонтами песчаных фо
раминифер и гладких фрондикулярий. В качестве одного из существенных 
доказательств своей точки зрения он приводит то обстоятельство, что* 
комплексы фораминифер из горизонта гладких фрондикулярий более 
сходны с характерными для горизонта разнообразных фораминифер, чем 
со свойственными горизонту песчаных фораминифер. Черты сходства он 
видит как в общем облике комплексов, так и в появлении ряда форм, ти
пичных для горизонта разнообразных фораминифер.

Нельзя не признать, что в вопросе о положении границы между нижне- 
и верхнепермскими отложениями во всей Северной Сибири действительно 
много неясного и даже противоречивого; однако разбор подобных дискус- 
сибнных вопросов должен производиться лишь комплексно, с привлече
нием очень обширных сравнительных материалов и во всяком случае 
не может входить в наши задачи, тем более, что он связан с пересмотром 
данных об этой границе и в других провинциях. Поэтому мы ограни
чимся лишь некоторыми замечаниями о местном материале по форамини- 
ферам.

Доводы П. С. Воронова представляются нам недостаточно убедитель
ными. Сходство общего облика комплексов фораминифер из горизонтов 
гладких фрондикулярий и разнообразных фораминифер, как это можно 
видеть из изложенного выше, весьма относительное. Значительные отли
чия от облика комплекса из горизонта песчаных фораминифер скорее объ
ясняются фациальными различиями, чем возрастными. В пользу этого 
говорят многие соображения, в том числе данные о распределении форами
нифер в различных породах, ход изменения их комплексов в нижней 
перми Урюнг-Тумуса, а также сведения о составе фораминифер в пермских 
и верхнекарбоновых отложениях других областей. Что же касается по
явления в горизонте гладких фрондикулярий молодых, преимущественно 
верхнепермских элементов, то это действительно наблюдается, на не
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в столь сильной степени, как это представляется П. С. Воронову. В огром
ном большинстве случаев это единичные находки отдельных видов, не 
играющие сколько-нибудь существенной роли в комплексах. При этом 
остатки некоторых из этих форм теперь найдены и в нижележащих отло
жениях, в частности, в слоях с переходной микрофауной урюнг-тумусского 
разреза, имеющих много общего с горизонтом песчаных фораминифер.

Несомненно, что наиболее отчетливое и знаменательное изменение ви
дового состава фораминифер происходит между горизонтами гладких 
фрондикулярий и разнообразных фораминифер. Это достаточно ясно 
видно из таблицы распределения форм.

Основываясь на всех этих соображениях и на рассмотренных выше вы
водах о возрасте фораминифер каждого горизонта, совпадающих со мно
гими другими палеонтологическими и геологическими данными, мы не ви
дим причин изменять общепринятые представления о нижнепермском 
возрасте нижнекожевниковской свиты и ее аналогов. Наименее ясным 
остается разрез Восточного Таймыра, но нам думается, что и здесь очапов- 
«скую свиту и одновозрастные ей отложения следует относить к нижней 
перми, конечно, если не пересматривать сведения о возрасте свит Печор
ского края, Приуралья и востока Русской платформы.

При принятой границе между нижне- и верхнепермскими отложе
ниями исключительно к нижней перми оказываются приуроченными сле
дующие фораминиферы:

Hyperammina borealis G е г k е var. subtilensis V o r o n o v  
» aff. bulbosa C u s h m a n  et W a t e r s

? Hyperamminoides granulatus G e r k e 
Reophax gerkei V o r o n o v  (обе разновидности)

» syndascoensis V o r o n o v  _
» compositus V o r o n o v  (обе . разновидности)

Cornuspira megasphaerica G e r k e 
Protonodosaria proceraformis (G e r k e)

» aff. proceraformis (G e r k e)
» rauserae G e r k e, nom. nov.
» praecursor (R a u s e r)
» (?) ex gr. clavatoides R a u s e r  et S c h e r b .

Nodosaria sp. № 1 
Dentalina cf. labiata S p a n d e 1

» praenuntia G e r k e, sp. nov.
Frondicularia (Frondicularia) aff. inf lata G e r k e

» » facutica S c h l e i f e r ,  sp. nov.
Frondicularia (Frondicularia) aff. pseudotriangularis G e r k e  

Кроме того, преимущественно в нижней перми встречаются Frondi
cularia (Frondicularia) prima Ge r ke ,  F. (Frondicularia) amygdaleformis 
G e r k e  и, по крайней мере в части разрезов, — F. (Frondicularia) 
in f lata G e r k e .  Из них второй вид известен только из верхов нижней 
перми и низов горизонта разнообразных фораминифер.

Гораздо больше видов на исследованной территории найдено только 
в верхнепермских отложениях. К ним принадлежат следующие: 

Hyperamminoides terris S с h 1 е i f е г, sp. nov.
Cornuspira ex gr. kinkelini S p a n d e 1 
Orthovertella? ex gr. protea C u s h m a n  et W a t e r s  
Nodosaria cuspidatula G e r k e  var. cuspidatula G e r k e  

» aff. cuspidatula G e r k e  
» solidissima G e r k e
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Рseudonodosaria ventrosa S с h 1 е i f е г, sp. nov. 
Dentalinai sp. N 1

» kalinkoi G e г к e
» unguis V o r o n o v

Frondicularia (Frondicularia) aff. planilata G e r k e

»
»
»
»

Frondicularia
»

propria V o r o n o v  
sp. № 4

» pseudo triangularis G e r k e  var.
plana G e r k e  

» mica G e r k e '
» reliqua G e r k e
» natella G e r k e
» miranda G e r k e

(Frondicularia) bella G e r k e  
» tigianica G e r k e
» abies S c h l e i f e r ,  sp. nov.

sp.

»
»

F alsopalmula 
Tristix permiana G e r k e  

» secunda G e r k e
Lenticulina (Astacolus) permiana ( G e r k e )
tRectoglandulinapygmeaformis (A. M.-M a с 1 a y) var. pygmeaformi&

A. M.-M a с 1 a у
» pygmeaformis (A. M.-M a с 1 a y) var. supera

( Ge r  k e)
Lagena antiqua S c h 1 e i f e r, sp. nov.
Преимущественно в верхней перми встречаются:
Earlandia minuta ( C u s h m a n  et W a t e r s )
Nodosaria monile V о г о n о v

» cuspidatula G e r k e  var. neglecta G e r k e  
Lingulinella arctica G e r k e  
Frondicularia (Frondicularia) planilata G e г к e 

» » subtilistriata G e r k e
» » pseudotriangularis G e r k e  var.

pseudotriangularis G e r k e  
kirkbiiformis G e r k e  
carinatocostata G e r k e  

( G e r k e )
Большинство форм из последнего списка в нижнепермских отложе

ниях обнаруживается очень редко и только в виде единичных экземпля
ров. Такие фрондикулярии, как F. (Frondicularia) planilata, F. (Fron
dicularia) subtilistriata, F . (Frondicularia) carinatocostata, известны из ниж
ней перми лишь по отдельным сомнительным остаткам, возможно, при
надлежащим к другим видам. Все перечисленные формы, кроме второй и 
последней, по имеющимся данным, появляются только в верхах нижней 
перми, начиная с горизонта гладких фрондикулярий или со слоев с пере
ходной микрофауной урюнг-тумусского разреза.

» »
» »

Rectoglandulina borealis

ТРИАСОВЫЕ ФОРАМИНИФЕРЫ

По триасовым отложениям исследованы менее обширные материалы, 
чем по пермским, что в значительной степени объясняется отсутствием 
микрофауны в большей части разреза.
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По нижнему триасу наиболее подробные сведения имеются по образ
цам керна из буровых скважин Пур-Оленекского участка Оленекского 
района (изучено около 150 образцов), более скудные — по скважинам, 
пробуренным на различных участках Нордвикского района, преимуще
ственно из Чайдах-Гуримисской структуры. Средний и верхний триас 
достаточно подробно изучены только по Нордвикскому району, по кото
рому из этих отложений исследовано около 2000 образцов пород. Полнее 
всего освещены разрезы Нордвика и Чайдах-Гуримисского участка. По 
Оленекскому району исследовано лишь небольшое количество образцов 
пород из анизийского яруса среднего триаса.

Очень скудные материалы по микрофауне карнийского яруса имеются 
по разрезу мыса Цветкова на Восточном Таймыре, а также из Орулган- 
ского хребта.

В толще терригенных триасовых отложений края, в значительной 
своей части сложенной лагунно-континентальными образованиями и 
в меньшей степени — морскими песчано-глинистыми осадками, форами
ниферы найдены преимущественно в двух местах разреза — в оленек- 
ском ярусе нижнего триаса и в карнийском ярусе верхнего триаса. В сред
нем триасе они почти совсем не встречаются, несмотря на то, что анизий- 
ский ярус в основном представлен морскими отложениями, охарактери
зованными довольно многочисленной морской фауной.

В нижнем триасе фораминиферы (встречающиеся вместе с довольно 
многочисленными морскими остракодами) приурочены к слоям сравни
тельно небольшой мощности, — обычно до 10—15 м , редко, возможно, 
до 20 м.1 Эти слои, известные под названием г о р и з о н т а  с Healdia 
bella L e v  и н и ж н е т р и а с о в ы м и  ф о р а м и н и ф е р а м  и,1 2 
представлены правильно слоистыми темно-серыми аргиллитами (часто 
с чпримесью алевритового материала), в верхней части которых иногда 
появляются прослои алевролитов. В разрезах скважин Пур-Оленекской 
площади рассматриваемый горизонт, по данным А. Г. Щлейфер, залегает 
на 7—13 м выше пласта битуминозных известняков, приуроченных к вер
хам отложений индского-яруса. В Нордвикском районе аналогичные 
слои с фораминиферами и остракодами прослежены Н. М. Кочетковой 
и О. М. Лев в разрезах скважин Чайдах-Гуримисского и Чайдахского 
участков в самых низах толщи триаса, трансгрессивно залегающего на 
терригенных осадках верхней перми (в расстоянии 0—18 м от подошвы 
триасовых отложений).

Комплекс фораминифер из рассматриваемого горизонта весьма не
богат как по числу видов, так и по количеству экземпляров. Он включает 
всего около десятка видов, принадлежащих как к песчаным, так и к из
вестковым фораминиферам, причем последние обнаружены только в разре
зах Оленекского района. Почти все найденные формы характеризуются 
мелкими сравнительно тонкостенными раковинами, обычно имеющими 
плохую сохранность. Агглютинированные раковины песчаных форами
нифер построены из весьма мелкого материала (обычно сильно деформи
рованы) и часто представлены лишь обломками. Из песчаных форамини-

1 Указание на 35-метровую мощность горизонта по разрезу скв. Р-250, пробу
ренной на Чайдахском участке Нордвикского района, основано на материалах из 
шлама, а потому не может считаться достоверным.

2 А. Г. Шлейфер (1954 г.), обнаружившая эти слои в Оленекском районе, назы
вает их горизонтом микрофауны нижнего триаса, а О. М. Лев, изучавшая их в раз
резах Нордвикского района, — горизонтом с H e a l d i a  b e l l a  L e v  (по характерному 
виду остракод).
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фер'преобладают представители гиперамминид (Hyperammina proneptis 
S с h 1 е i f е г, sp. nov. и очень сходная с ней Н . perelegans K o t s c h e t -  
к о v a, sp. nov., Hyperamminoides sp.), относительно часты АттоЪаси- 
lites longus S c h 1 e i f e г, sp. nov. и в отдельных случаях — Ammodiscus sp.

Известковые фораминиферы, как упомянуто выше, найдены только 
в Оленекском районе, где они состоят из следующих видов (более много
численные отмечены звездочками):

* Orthovertella? coctilis S с h 1 е i f е г, sp. nov.
* Dentalina acuta S c h 1 e i f e r, sp. nov.
* Dentalina ex gr. communis О г b i g n у

ь splendida S c h 1 e i f e r, sp. nov.
» sp. sp. (неопределимые остатки)

Lagena arfa S c h l e i f e r ,  sp. nov.
Все перечисленные виды песчаных и известковых фораминифер, 

кроме Dentalina ex gr. communis, пока известны только из рассматривае
мого горизонта. Поскольку триасовые фораминиферы вообще и нижне
триасовые в частности чрезвычайно слабо изучены, прямое определение 
возраста комплекса по самим фораминиферам не представляется возмож
ным. Во всяком случае в нем еще заметно ощущается древний, палеозой
ский элемент: все гиперамминиды, а также Orthovertella? coctilis, хотя и 
представлены своеобразными новыми видами, весьма близки к пермским 
формам. В то же время большинство лягенид в той или иной степени 
приближается к видам, известным из триаса и лейаса. Такова форма, 
принадлежащая к группе Dentalina communis О г b i g п у, затем Denta
lina splendida, очень близкая к карнийской D . subexilis G е г k е sp. nov. 
и к ряду лейасовых представителей и, наконец, Lagena arfa, весьма 
сходная с некоторыми экземплярами Lagena, ex gr. apiculata R e u s s из 
карнийского яруса и лейаса.

Что же касается других данных о возрасте горизонта, то в них есть 
неясности. Несомненно, что он относится к нижнему триасу . В Оленек
ском районе его первоначально относили к верхней части подоленекских 
слоев и, следовательно, возраст его устанавливался как индский 
(А. Г. Шлейфер, 1954 г.; Д. С. Сороков, 1954 г.). Именно подоленекский 
(индский) возраст обосновывался определениями скудных остатков 
аммонитов и пелеципод, произведенными по материалам из скважин 
Пур-Оленекского участка главным образом Т. Г. Ильиной (Meekoceras 
(Prinolobus) jacksoni Н у a t  et S m., C lyptophiceras aff. tobisinense K i p a r., 
Ophiceras (?) sp. ind., Pseudomonotis (Claraia) stachey В i t t n . ,  Myalina 
sp. indet. aff. schamarae В i t t n., Posidonia sp.). Некоторые из указанных 
форм найдены в 60 м выше упомянутого пласта битуминозных известня
ков, над которым расположен рассматриваемый горизонт. Однако из тех 
же слоев были определены аммониты, свойственные оленекскому ярусу 
(Taimyrites cf. karpinskii (M oys). и Leviceltites ex gr. demokidovi 
( K i p a  г.). Такие противоречия уже сами по себе заставляли думать, что 
определениям или этикетировке материалов по макрофауне из пур-оленек- 
ских скважин едва ли можно доверять. Это предположение автора оправ
далось, когда в слоях, содержащих аналогичный (хотя и более бедный) 
комплекс фораминифер, на Чайдах-Гуримисском участке Нордвикского 
района были обнаружены характерные оленекские аммониты Sibirites cf. 
eichwaldi М о j s., Sibirites sp. ind. и Olenekites sp. ind. и др. (определения 
Л. Д. Капарисовой и Ю. Н. Попова).

В последнее время и Д. С. Сороков, ранее отстаивавший мнение об 
индском возрасте аргиллитов, залегающих над битуминозным известия-
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ком, склоняется к тому, чтобы считать их оленекскими. В довольно сход
ном разрезе Оленекской протоки он проводит границу между индским и 
оленекским ярусами по подошве аргиллитовой пачки, залегающей на 
известняках, основываясь на том, что в этой однородной пачке аргилли
тов в 20—30 м выше по разрезу содержатся аммониты, руководящие для 
оленекского яруса.

Мы считаем, что нижнетриасовые аргиллиты с фораминиферами, 
обнаруженные в Нордвикском районе, несомненно представляют собой 
тот же горизонт, что и на Пур-Оленекском участке Оленекского района. 
Поскольку в Нордвикском районе оленекский возраст горизонта можно 
считать установленным, то такой же' возраст должны иметь и аналогич
ные слои Оленекского района. Это не только не противоречит более досто
верным сведениям о распределении пелеципод и аммонитов, но скорее 
находит в них подтверждение.

В отложениях анизийского возраста фораминиферы в Северной Сибири 
пока не найдены. Из всех исследованных материалов по отложениям, 
относимым к ладинскому ярусу (гуримисская свита Нордвикского рай
она), только в разрезе по р. Анабар, в месте пересечения ею Тигяно- 
Анабарской антиклинали, в двух образцах пород из верхов гуримисской 
свиты найдены остатки песчаных фораминифер. В образце темно-серой 
жирной глины встречены редкие мелкие Ammodiscus sp. и единичные 
неопределимые песчаные фораминиферы, а в крепком оскольчатом аргил
лите, залегающем несколько выше, — многочисленные Ammodiscus sp. 
такого же облика и единичные, тоже мелкие Saccammina sp. (второй обра
зец относится к так называемому «подкарнийскому» горизонту, первый — 
к подстилающим его слоям). Стратиграфическое значение микрофауны, 
обнаруженной в анабарском разрезе, пока неясно. Подобные мелкие 
аммодискусы и саккаммины известны из разных горизонтов мезозойских 
отложений, но возможно, что они принадлежат к другим видам.

Карнийский ярус во всех изученных участках Нордвикского района 
содержит характерные комплексы сравнительно многочисленных фора
минифер, сильно отличающиеся от свойственных другим отложениям 
Северной Сибири. Фораминиферы внезапно появляются у подошвы кар- 
нийского яруса и внизу бывают многочисленнее и разнообразнее, а 
кверху бледнеют и затем совсем исчезают. Поэтому с л о и  с к а р н и  й- 
с к о й  м и к р о  ф а у н о й  обычно имеют несколько меньшую мощность, 
чем вся толща отложений, относимых к карнийскому ярусу.

На севере района (на п-ове Урюнг-Тумус и во многих разрезах на 
Тигяно-Анабарской антиклинали) карнийский ярус внизу представлен 
10—20-метровой пачкой типично морских глинистых осадков, отвечающих 
трансгрессии карнийского моря, а в своей верхней части — более мощной 
регрессивной серией песков, песчаников, алевролитов и глин, в которой 
все большее значение приобретают лагунные и континентальные образо
вания. Нижняя часть разреза, известная на Нордвике под названием 
карнийских аргиллитов, кроме фораминифер, содержит многочисленные 
морские остракоды (Ogmoconcha, Cavellina и др.), большое количество 
пелеципод (Leda polaris К i р а г., Trigonodus serianus Р а г о n a, Dao- 
nella lommeli (W i s s m.), Halobia citteli L i n d s t . ,  H . superba Mo  js. ,  
H . cf. austriaca Mojs. ,  Cryphea arquataeformis B i t t n .  й др.), а иногда 
также гастроподы, брахиоподы и аммониты (Monophy llites simoni H a u e r ) .  
Морская карнийская фауна в значительном количестве заходит в верхнюю 
регрессивную часть яруса, но становится беднее й затем исчезает. Кар- 
нийским аргиллитам и их аналогам соответствует нижняя, богатая часть

4 Заказ 73.
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слоев с карнийской микрофауной, а песчано-алевритовой регрессивной 
серии — верхняя, бедная.

Разрезы более южных участков района (на мысе Илья, сопке Кожев
никова и отчасти на Тигяно-Анабарской антиклинали) в общем сходны 
с северными, но в них нижняя глинистая пачка выделяется хуже. Транс
грессия карнийского моря сказывалась здесь слабее, вследствие чего 
нижняя часть яруса сложена более мелководными осадками, чем на севере, 
и меньше отличается от верхней. Соответственно этому и по фораминифе- 
рам труднее расчленить слои на две части.

Видовой состав карнийских фораминифер показан на таблице распре
деления видов (табл. 2). Изучено около 55 видов и разновидностей, 
относящихся к 17 родам и 5 семействам.

Подавляющее их большинство принадлежит к известковым формам 
из семейства лягенид, которое представлено 12 родами. Остальные семей
ства известковых фораминифер пока не найдены. Наиболее многочисленны 
и характерны спирально-свернутые, но нередко сильно раскрученные 
раковины весьма изменчивой Lenticulina (Marginulinopsis) prima (О г- 
b i g п у). Среди остальных лягенид преобладают представители одноряд
ных родов — денталины, отчасти нодозарии и особенно единственный 
вид рода Involutaria, недавно описанного автором из этих отложений 
[Герке, 1957а] и внешне сходного с толстыми нодозариями, но имеющего 
инволютную начальную часть из нескольких камер, заключенных одна 
в другой. Довольно часты кубаревидные полуинволютные раковины 
ректогландулин и близких к ним пандогландулин, отличающихся изгибом 
оси в начальной части раковины. Несколькими видами представлены и 
фрондикулярии, но, в отличие от пермских отложений района, они отхо
дят на второй план, составляя менее существенную часть комплекса.

В отдельных образцах к представителям семейства лягенид в неболь
шом количестве прибавляются формы с агглютинированной раковиной 
Glomospira gordialis ( P a r k e r  et J o n e s ) ,  Haplophragmoides sp., 
Hyperamminoides sp. и два вида саккамминид. Чаще всего они попадаются 
в виде обломков или сильно деформированных раковин, в большинстве же 
случаев отсутствуют совсем, и комплексы фораминифер состоят исклю
чительно из лягенид.

Совместно с фораминиферами встречается до девяти видов остракод, 
нередко присутствующих в большом количестве, а также остатки игло
кожих.

По своему видовому составу фораминиферы карнийского яруса очень 
своеобразны. Большинство найденных форм в пределах Северной Сибири 
являются руководящими для этих отложений (на таблице распределения 
видов они отмечены специальными значками).

С пермской фауной фораминифер Северной Сибири, как можно 
видеть на табл. 2, карнийскую фауну связывают немногие формы (около 
15). При этом подавляющее их большинство составляют другие виды, 
только относительно близкие к пермским или отдаленно им родственные. 
Не более пяти форм настолько близки к пермским, что их, возможно, 
следует отнести к тем же видам.

Очень сильно отличаются карнийские фораминиферы и от тех, кото
рые в Северной Сибири характеризуют юрские отложения. Общих или 
родственных видов насчитывается еще меньше (около 11), но по родовому 
составу и количественному соотношению представителей разных групп 
лягенид карнийская фауна фораминифер все же стоит ближе к местной, 
юрской, чем к пермской.
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В различных участках Нордвикского района состав карнийских 
комплексов сходен, но имеются и некоторые отличия. Самой богатой ока
залась микрофауна на Урюнг-Тумусе, а самой бедной — на Ильино- 
Кожевниковском участке и на Южном Тигяне.

На Нордвике (п-ов Урюнг-Тумус) резко выделяются две части слоев 
с карнийской микрофауной — нижняя, богатая часть, имеющая мощ
ность до 15 ж, соответствующая карнийским аргиллитам, и верхняя, 
бедная часть, мощностью от 20 до 45 ж, расположенная в вышележащих 
песчано-глинистых слоях яруса.

В нижней части урюнг-тумусских разрезов, т. е. в карнийских аргил
литах, представляющих собой осадки сравнительно глубоких вод нор
мального морского бассейна, найдена наиболее многочисленная и разно
образная микрофауна из всех карнийских отложений района. При этом 
она сравнительно мелкая, тонкостенная и имеет хорошую сохранность. 
Богатые и характерные комплексы микрофауны в той части горизонта 
содержатся почти во всех слоях — не только в типичных глинистых 
породах, но также и в прослоях глинистых алевролитов.

Иной характер имеет верхняя, бедная часть слоев с карнийской 
микрофауной, литологически представленная преимущественно алевро
литами и плохо отсортированными песчаниками. Как видно из таблицы 
распределения видов, сюда заходят только некоторые формы. Кроме того, 
фораминиферы содержатся лишь в отдельных прослоях и в большинстве 
случаев представлены единичными экземплярами немногих видов. Такое 
обеднение микрофауны связано с довольно быстрым обмелением водных 
пространств, которое, вероятно, сопровождалось застоем вод и опресне
нием. Однако в отдельные моменты восстанавливался морской режим и 
отлагались осадки, содержащие комплексы фораминифер, хотя и бедные 
видами, но богатые особями. Они имеют иной облик, чем в нижней зоне, 
и характеризуют совсем другую фацию.

Раковины достигают крупных размеров, нередко поломаны и часто 
толстостенные. Эти комплексы, приуроченные к неотсортированным 
разнозернистым породам, несомненно формировались в условиях при
брежного мелководья с интенсивным движением воды. Заслуживает вни
мания, что Lenticulina (Marginulinopsis) ex gr. prima (О г b i g n у) обра
зует здесь вариететы, весьма сильно уклоняющиеся от исходной формы, 
типичной для умеренно глубоких вод открытого моря. Признаки вида 
здесь становятся как бы неустойчивыми, причем появляются весьма 
сильно развернутые, иногда заметно уродливые раковины с большим 
широким и массивным однорядным отделом.

Исключительно в верхней части слоев с карнийской микрофауной на 
Урюнг-Тумусе найдены Dentalina aff. gladioides G е г k е, sp. nov., Frondi- 
cularia (Frondicularia) brizoides G e г k e, sp. nov., Falsopalmula pinguis 
G e г k e, sp. nov. и Rectoglandulina sp. № 8. Все они характеризуются 
относительно крупными размерами, причем первая форма именно этим 
наиболее явно отличается от очень близких форм, распространенных 
в нижней части горизонта. Полностью или почти полностью приурочена 
к верхней части яруса также Involutaria triassica G е г к е, которая к тому 
же встречается здесь чаще других видов и в некоторых прослоях бывает 
многочисленной. Из нижних карнийских аргиллитов Урюнг-Тумуса 
известны только единичные находки этого вида и притом сомнительные.

В разрезах Тигяно-Анабарской антиклинали микрофауна в общем 
беднее, хотя встречаются и богатые ею прослои. Наиболее многочисленные 
фораминиферы найдены на Чайдах-Гуримисской площади, где обнаружено
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большинство видов, известных из карнийских отложений Урюнг- 
Тумуса, кроме девяти вообще очень редких. Относительная частота 
встречаемости различных представителей в основном такая же, как и на 
Урюнг-Тумусе. Единственное существенное отличие — гораздо большее 
количество Lenticulina (Astacolus) ex gr. varians (В о г n е m a n n) 
и меньшая численность Lenticulina (Marginulinopsis) ex gr. prima (Or- 
b i g n у), но нужно иметь в виду, что L. (Astacolus) ex gr. varians встре
чается только в отдельных прослоях.

В некоторых разрезах Чайдах-Гуримисской площади намечается 
разделение слоев с карнийской микрофауной на нижнюю, более богатую 
часть и верхнюю, бедную, но различия между ними несравненно слабее, 
чем на Урюнг-Тумусе. В большинстве же случаев численность и разно
образие микрофауны колеблются в разрезе без видимой правильности, 
причем содержащие ее прослои чередуются с немыми. Это, по-видимому, 
обусловлено тем, что здесь образование осадков в течение почти всего 
карнийского века происходило в неустойчивой среде мелководья. Однако 
и в разрезах Тигяно-Анабарекой антиклинали если не по богатству фора- 
миниферовых комплексов, то по встречаемости ряда форм можно с извест
ной вероятностью различить аналоги двух частей горизонта, выделяю
щихся на Урюнг-Тумусе (рис. 4).

Прослои пород, содержащие наиболее богатые комплексы форамини
фер в разрезах Тигяно-Анабарской антиклинали, располагаются преиму
щественно в нижней половине разреза (обычно ближе к его середине). 
Выше по разрезу прослои с многочисленными фораминиферами встре
чаются значительно реже, причем содержащиеся в них комплексы обычно 
беднее видами и по своему характеру приближаются к тем, которые 
известны из верхней, бедной части горизонта на Урюнг-Тумусе. В них 
нередко в большом количестве развиваются инволютарии и иногда Lenti
culina (Astacolus) ex gr. varians ( B o r n e m a n n ) .  Инволютарии на 
Тигяно-Анабарской антиклинали, как и на Нордвике, явно тяготеют 
к верхней половине или к верхним двум третям яруса, а ниже встре
чаются редко и только единичными экземплярами. Вероятно, то же самое 
окажется справедливым и в отношении Lenticulina (Astacolus) ex gr. 
varians. Исключительно в верхней половине слоев с микрофауной, как и 
на Урюнг-Тумусе, найдены Frondicularia brizoides G е г k е, sp. nov., 
Falsopalmula pinguis G e r k e, sp. nov. и Rectoglandulina sp. № 8. Лягены, 
напротив, тяготеют к нижней части яруса.

Весьма интересно, что на Тигяно-Анабарской антиклинали в нижней 
половине горизонта фораминиферы встречаются преимущественно в гли
нистых породах, тогда как в песчаниках и алевролитах отсутствуют или 
очень редки. В верхней же части карнийских отложений, несмотря на 
присутствие в разрезе глинистых пород, иногда даже преобладающих 
над песчаными, более богатые комплексы фораминифер и морских остра- 
код приурочены к некоторым прослоям плохо отсортированных глинистых 
песчаников. Вероятнее всего это объясняется тем, что в начале карний
ского века образование осадков происходило в морской сублиторали. 
При этом более грубозернистые породы отлагались в результате действия 
течений, т. е. в среде, обычно губительно сказывающейся на микрофауне, 
особенно на фораминиферах.

Во второй половине карнийского века бассейн на рассматриваемой 
площади претерпевает прогрессирующее обмеление, при котором можно 
ожидать образования застойных и, вероятно, опресненных водных про
странств типа лагун и прибрежных болот. Глинистые прослои, наблю
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дающиеся в верхней части карнийского яруса, по-видимому, отлагались 
именно в такой обстановке, непригодной для существования форамини- 
фер и морских остракод. Прослои неотсортированных песчаников с микро
фауной в таком случае могут соответствовать моментам небольших транс
грессий, т. е. моментам проникновения морских води улучшения аэрации 
их придонных слоев.

Как на Нордвике, так и на Тигяно-Анабарской антиклинали, верхняя 
граница слоев с карнийской микрофауной трудно уловима, так как у верх
них пределов своего распространения микрофауна очень бедна и встре
чается весьма непостоянно. Возможно, что именно поэтому общая мощ
ность слоев с карнийской микрофауной представляется непостоянной, 
изменяющейся в разных разрезах от 20 до 58 м . Но при этом очень суще
ственно, что нижняя их граница весьма определенна. При регулярном 
послойном отборе образцов пород микрофауну почти всегда удается 
обнаружить начиная с самой подошвы карнийских отложений (или всего 
на 1—2 м выше), благодаря чему положение подошвы не вызывает 
сомнений.

Наиболее бедными (если не считать слабо изученных разрезов Юж
ного Тигяна и Тигяно-Чайдахской площади) оказались комплексы фора- 
минифер в разрезах Ильино-Кожевниковского участка. Кроме обломков, 
определимых только до рода, здесь встречено всего около 20 видов фора- 
минифер. Из них только инволютарии и некоторые нодозарии бывают 
более многочисленными. Общая мощность слоев с карнийской микро
фауной в исследованных разразах Ильино-Кожевниковского участка от 10 
до 30 м или немногим больше.

Бедность ильино-кожевниковского разреза микрофауной отчасти 
можно объяснить тем, что по этому участку исследовано сравнительно 
небольшое количество образцов пород, однако как раз нижние части 
яруса, обычно содержащие более многочисленных фораминифер, изучены 
довольно подробно по трем разрезам, но и в этих слоях обнаружены 
лишь весьма бедные комплексы. Вероятнее всего это обусловлено фаци
альными особенностями разреза — в нем беднее и макрофауна, а породы 
в общем более грубозернистые и часто имеют неправильную волнистую 
слоистость. По-видимому, они образовались в условиях неспокойного 
мелководья со сравнительно интенсивным движением воды. Это подтвер
ждается и тем, что раковины фораминифер и остракод крупные, толсто
стенные и часто окатаны или поломаны. ,

Имеющиеся данные о составе и распределении микрофауны, подкре
пляющиеся сведениями о литологии разрезов, приводят к выводу о том, 
что в начале карнийского века район Урюнг-Тумуса (Нордвик) занимали 
сравнительно глубокие и открытые участки бассейна. По направлению 
к югу и юго-западу море становилось более мелким, и осадки нижних 
частей сублиторали (а быть может, и псевдоабиссали) сменялись в про
странстве более мелководными фациями. В районе мыса Илья и сопки 
Кожевникова в это время условия образования осадков приближались 
к тем, которые в районе Урюнг-Тумуса наступили позднее. Вскоре эта 
разница биономических условий уравнивается, и море на территории 
Нордвикского района повсеместно мелеет.

Небольшое количество фораминифер, известных из разрезов Норд
викского района, обнаружено в отдельных исследованных образцах 
карнийских пород с мыса Цветкова на Восточном Таймыре и из Орулган- 
ского хребта. Перечень найденных видов можно видеть из таблицы распре
деления форм (табл. 2).
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Данные о сравнительно богатых комплексах фораминифер, обнару
женных в триасовых отложениях Северной Сибири, представляют весьма 
большой интерес. Вообще триасовая фауна фораминифер является свя
зующим звеном между существенно различными фаунами двух разных 
типов — палеозойской и мезозойской. Но, поскольку сведения о фора- 
миниферах триаса до сих пор весьма скудны, между палеозойскими и 
мезозойскими фаунами все еще остается значительный разрыв. Заполнение 
этого пробела весьма важно для освещения существенных вопросов о до
шивании палеозойских групп и происхождении фаун мезозойского типа.

Имеющиеся в мировой литературе очень ограниченные сведения 
о триасовых фораминиферах пока еще не позволяют судить об этапах их 
развития на протяжении триасового периода, характерных преобразова
ниях их состава или времени появления и угасания отдельных групп. 
Поэтому, используя сравнительные материалы, приходится говорить 
о триасовых фораминиферах лишь в самой общей форме.

Судя по литературным данным и некоторым материалам, имевшимся 
в нашем распоряжении, комплекс фораминифер из карнийских отложений 
Северной Сибири типичен для триаса в том отношении, что состоит пре
имущественно из лягенид, среди которых по богатству видами преобла
дают денталины, фрондикулярии и нодозарии. Кристеллярии тоже играют 
значительную роль, но по числу видов все же уступают ректогландули- 
нам, которые характерны и для ряда других триасовых комплексов.

Наиболее сходные комплексы известны из карнийского яруса Австрии 
[Marschall, 1941; Liebus, 1942], из триасовых отложений Венгрии [Vadasz, 
1911] и из верхнего триаса северо-западной Аляски [Таррап, 1951].

По сравнению со сводными данными о составе триасовых форамини
фер особенностью нордвикских карнийских комплексов является прежде 
всего то, что при обилии лягенид совсем не найдены остальные семейства 
известковых фораминифер, в частности представители отряда Miliolida, 
из которых, например, корнуспириды играют в триасовой фауне значи
тельную роль. Их отсутствие, вероятно, объясняется тем, что они в триасе 
связаны с карбонатными фациями и, возможно, приурочены к области Те- 
тиса и связанных с ним морей. Это же, вероятно, справедливо и в отно
шении тетратаксид, тоже отсутствующих в сибирских комплексах. Однако 
в изученном районе известковые фораминиферы беднее семействами и 
родами даже по сравнению с северной фауной из терригенных отложений 
Западной Аляски, в которой найдены не только лягениды, но и предста
вители таких семейств, как Polymorphinidae, Rotaliidae, Buliminidae.

Вторая особенность карнийских комплексов фораминифер из северо
сибирских разрезов состоит в том, что агглютинированные формы играют 
в них весьма незначительную роль и имеют несколько своеобразный 
состав. Первое может указывать на сравнительно высокую температуру 
вод и преобладание более или менее нормальных морских условий. Как 
известно, песчаные фораминиферы вообще приурочены преимущественно 
к холодным водам. В верхнепермских отложениях Северной Сибири песча
ные формы, в частности такие, которые близки к триасовым, развиваются 
в значительном количестве и начинают преобладать в комплексах пре
имущественно в те моменты эпохи, когда наблюдается значительное 
обмеление, и, по-видимому, опреснение вод. В триасовом периоде агглю
тинированные фораминиферы (за исключением текстуляриид, у которых 
стенка нередко в значительной степени секреционная) чаще встречаются 
в платформенных бассейнах с режимом, уклоняющимся от нормального 
морского. Относительно состава агглютинированных фораминифер нужно
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отметить отсутствие текстуляриид, бедность аммодисцид и наличие 
представителей родов Saccammina и Hyperamminoides. Последний род до 
последнего времени рассматривался как палеозойский.

Третья особенность нордвикских карнийских комплексов — наличие 
ранее неизвестного рода Involutaria, а также пандогландулин и предста
вителей, близких к роду Lingulinella, описанному из пермских отложе
ний Северной Сибири.

Инволютарии, обладающие весьма своеобразным, довольно сложным 
строением, возможно, являются эндемичным родом, развившимся в север
ных областях из сильно инволютных ректогландулин или псевдонодоза- 
рий. Этот эндемичный род, по-видимому, быстро исчез, так как уже в лей
асе нигде не найден. Возможно, что он окажется руководящим для триаса 
бореальных провинций.

Пандогландулины представляют тот интерес, что до сих пор были 
известны только из третичных (плиоценовых и миоценовых (?) отложений. 
Нахождение их в триасовых отложениях заставляет считать, что изгиб 
оси раковины в ее основании, свойственный этому роду, является относи
тельно древним признаком, а не поздним новообразованием, как это можно 
было думать раньше. Вместе с тем намечается генетическая связь некото
рых лейасовых маргинулин с пандогландулинами.

Значительный интерес имеет также находка представителей рода 
Falsopalmula, до последнего времени достоверно известного лишь начи
ная с лейасовой эпохи, а в Северной Сибири найденного автором в триасо
вых и даже в пермских отложениях.1

Видовой состав карнийских фораминифер из Северной Сибири весьма 
своеобразен. Из 55 изученных форм более или менее полно соответствуют 
описанным в литературе видам только 16, т. е. менее трети общего коли
чества. При этом для многих из них все же приходится применить откры
тую номенклатуру, так как литературные сведения о признаках близких 
форм неполны или разноречивы, или же найденные в Нордвикском районе 
остатки недостаточны для вполне уверенных выводов.

Большинство остальных форм, т. е. немногим менее двух третей 
общего количества являются ранее неизвестными видами и их разно
видностями, описанными в качестве новых в предыдущих работах по району 
исследований или в специальной части настоящей работы.

Из общего списка форм два вида — Glomospira ex gr. gordialis (P a r- 
k e r  et J on es )  и Dentalina ex gr. communis O r b i g n y  — можно считать 
широко распространенными, а потому мало пригодными для каких-либо 
выводов. Оба они известны как из пермских отложений, так и из различ
ных отложений мезозоя, в том числе и триасовых.

Кроме них, в качестве древнего элемента, имеющего явные корни 
в перми, можно отметить до 12 видов. Интересно, что их возможные предки 
найдены в пермских отложениях того же района, и, следовательно, дан
ный элемент мог бы рассматриваться как наследие местной палеозойской 
фауны северных провинций, однако это не одинаково справедливо для 
всех форм, включенных в упомянутую группу.

Только Psammosphaera cf. bulla V o r o n o v ,  Saccammina ? aff. 
arctica G e r k e, Hyperamminoides sp. ? и Frondicularia (Frondicularia) 
aff. mesoliassica B r a n d ,  а также широко распространенная Glomospira 
ex gr. gordialis (P a r k e r et J o n e s ) ,  вероятно, являются прямыми

1 Представители рода F a l s o p a l m u l a  в последнее время найдены Г. П. Сосипатро- 
вой также в триасе Кавказа.
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потомками форм, входящих в состав местной пермской фауны, потомками, 
столь слабо изменившимися, что они несомненно относятся к тем же или 
очень близким видам (линия Frondicularia (Frondicularia) ex gr. mesolias- 
sica прослеживается и в мезозое).

Прямую связь с местными пермскими видами, очевидно, имеют 
Nodosaria capitatula G е i\k е, sp. nov., Frondicularia (Frondicularia) 
xiphosuroides G e г k e, sp. nov. и Rectoglandulina lubrica G e г k e, sp. 
nov., но все они претерпели настолько сильные изменения, что явно, 
представляют собой иные виды, часто даже не очень близкие к пермским.

Особняком стоит Frondicularia (Frondicularia) ex gr. cordiformis 
T s c h e r d ^ n z e v ,  более близкая к пермским формам, известным из 
Заволжья и Приуралья, чем к местным.

Остальные виды этой группы — Lingulinella ? sp. (возможно, имею
щая родственную связь с Lingulinella arctica G e r k e ) ,  Lingulina antiqua 
G е г k е, sp. nov., Frondicularia (Frondicularia) brizoides G e r k e,- sp. 
nov., Rectoglandulina guttula Ge rke ,  sp. nov. и широко распространенная 
Dentalina ex gr. communis О r b i g n у имеют настолько отдаленную и, 
вероятно, косвенную связь с пермскими северосибирскими видами, что 
прямых их предков еще нужно разыскивать и весьма возможно, что они 
обнаружатся в других провинциях. Из них Lingulina antiqua интересна 
в том отношении, что по строению в известной мере приближается к пред
ставителям по преимуществу пермского рода Geinitzina и, следовательно, 
является архаичной не только по видовым особенностям, но и по признакам 
родового значения.

В общем более или менее явный палеозойский элемент, т. е. в какой- 
то мере сохраняющий свою архаичность, играет в рассматриваемом 
карнийском комплексе весьма подчиненную роль. В лейасовую эпоху 
он уже почти не прослеживается.

Гораздо значительнее элемент новый, мезозойский, частично, можно 
сказать, юрский, который тоже, конечно, имел корни в палеозойской 
фауне, но претерпел значительные качественные изменения, главным 
образом такие, которые нашли свое максимальное развитие в юрский 
период, а потому более связывают карнийскую фауну с юрской, чем 
с палеозойской.

В качестве промежуточного звена можно рассматривать две формы: 
Rectoglandulina obconica (R е u s s) и Lingulina triassica G e r k e ,  sp. 
nov. Они не имеют явного сходства ни с пермскими, ни с юрскими фор
мами и наиболее близки к описанным из альпийского верхнего триаса. 
Первая представляет собой тот же самый вид, вторая, очевидно, лишь 
близка к альпийскому.

Следующую, наиболее обширную группу, уже явно входящую в состав 
мезозойского элемента, составляют до 20 форм, тождественных или 
в различной степени близких таким видам, которые распространены 
в лейасе и частично для него весьма характерны, но известны уже начиная 
с триасовых отложений или имеют в них родственные формы. К ним 
принадлежат известные в литературе Nodosaria ex gr. biloculina F r a n k e, 
N. mitis ( T e r q u e m  et B e r t h e l i n ) ,  Dentalina quadrata I s s 1 e r, 
D. ex gr. tenuistriata T e r q u e m ,  Lenticulina (Marginulinopsis) ex gr. 
prima (0 r b i g n y), L. (Astacolus) ex gr. varians (В о г n e m a n n), 
L. (Astacolus) minuta (В о r n e m a n n), L . (Astacolus) ex gr. crepidula 
( F i c h t e l  et M o l  1.), Rectoglandulina humiliformis ( M a m o n t o v a ) ,  
Lagena ex gr. apiculata R e u s s, а также новые виды — Nodosaria sub- 
primitiva, Dentalina subexilis, D. gladioides, D. pseudolateralis (1), D. aff.
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tenuistriata (?), Frondicularia (Frondicularia) triassica, F. (Frondicularia) 
aff. triassica, Lagena borealis, L . pseudoclavata и, вероятно, Haplophragmoi- 
des sp.

Для того чтобы полностью перечислить формы, составляющие моло
дой элемент и связывающие рассматриваемую фауну с юрской, необхо
димо прибавить еще восемь форм, близких или даже тождественных видам, 
которые до сих пор были известны только из лейаса и более молодых 
отложений: Dentalina praenuda G е г k е, sp. nov., D. aff. gladioides 
G e г k e, sp. nov., D. cf. paucicosta T e г q u e m, Lingulinella ? carnica 
G e г k e, sp. nov., Frondicularia (Frondicularia) lepida G e г k e, sp. 
nov., F. (Frondicularia) aff. lepida G e r k e, Falsopalmula pinguis 
G e r k e, sp. nov. и Marginulina mirifica G e г k e, sp. nov. Происхожде
ние этих видов еще неясно.

Некоторые формы, вошедшие в две последние группы (Haplophrag- 
moides sp., Nodosaria mitis, Dentalina aff. gladioides, Lenticulina (Margi- 
nulinopsis) ex gr. prima, L . (Astacolus) ex gr. varians, L . (Astacolus) 
minuta, Lagena borealis и, может быть, некоторые ректогландулины могли 
дать или несомненно дали начало местным лейасовым видам. Но достойно 
внимания, что таких прямых связей именно с местной лейасовой фау
ной намечается лишь немного, и, значит, последняя содержит много 
пришлых элементов, иммигрировавших из других участков триасового^ 
моря.

Из общего списка карнийских фораминифер Нордвикского района, 
для которых в настоящее время трудно указать сколько-нибудь близко 
родственные формы из других отложений, остается восемь наиболее 
своеобразных видов: Nodosaria conspicienda G е г k е, sp. nov., Lingulina 
marginata Ge r ke ,  sp. nov., Rectoglandulina sp. N8, Pandoglandulina 
paradoxa G e r k e ,  P. intermedia G e r k e ,  Involutaria triassica Ge rk e ,  
Marginulina nordvikensis M j a t l i u k  и M. subnordvikensis G e r k e ,  sp. 
nov. Возможно, что они представляют собой северных эндемиков,, 
предки которых обитали на огромных пространствах неизученных 
областей.

Таким образом, карнийская фауна фораминифер, найденная на севере 
Центральной Сибири, в общем очень сходна с лейасовой и в гораздо- 
меньшей степени связывается с палеозойской.

С триасовой фауной, известной из других областей, она сходна по 
родовому составу и степени процветания отдельных родов лягенид, но 
общих или действительно близких видов имеется сравнительно немного — 
всего около 20, что составляет немногим более трети общего количества 
найденных форм. Вероятно, это в значительной степени объяс
няется крайне слабой изученностью триасовой микрофауны вообще 
и почти полной ее неисследованностью на огромных северных тер
риториях.

Богатая и характерная карнийская фауна фораминифер, найденная 
в Нордвикском районе, позволяет легко распознавать отложения этого 
возраста и имеет большое значение для стратиграфической корреляции,, 
в особенности цри детальном сопоставлении разрезов, так как после 
почти немых слоев среднего триаса она внезапно появляется обычна 
начиная с самой подошвы яруса. При структурном и разведочном буре
нии на разведочных площадях Нордвикского района сопоставление 
разрезов по слоям с карнийской микрофауной с успехом применялось 
в течение ряда лет (рис. 4).
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ЛЕЙАСОВЫЕ ФОРАМИНИФЕРЫ

Фораминиферы лейасовых отложений подробнее всего изучены также 
по Нордвикскому району, но которому исследовано около 1900 образцов 
пород преимущественно из буровых скважин, пробуренных на Нордвике, 
Тигяно-Анабарской антиклинали, Ильино-Кожевниковском участке и 
в Сындаско. Наиболее полные сведения имеются по разрезам Нордвика, 
Чайдах-Гуримисского участка (кроме верхнего лейаса) и Тигяно-Чай- 
дахской площади. В значительно меньшем количестве исследовались 
образцы из обнажений по р. Анабар (в месте пересечения ею Тигяно- 
Анабарской антиклинали) и из южных приплатформенных разрезов.

В Оленекском районе разрезы лейасовых отложений изучены срав
нительно полно, но на небольшом материале по скважинам Пур-Оленек- 
окого и Усть-Оленекского участков (около 200 образцов).

Еще более скудные и неполные материалы (около 80 образцов) име
лись из выходов нижнеюрских отложений по рр. Муна и Моторчуна в 
Жиганском районе и из двух пробуренных здесь скважин.

Небольшое количество образцов лейасовых пород обработано также 
из Булунского района, с западного крыла Булкурской антиклинали и 
из Усть-Енисейского района.

В лейасовых отложениях рассматриваемой территории форамини
феры в общем встречаются более регулярно, чем в пермских и триасовых. 
Нередко ими хорошо охарактеризованы весьма значительные толщи. 
Это, очевидно, объясняется тем, что лейас (за исключениеАм нижних 
частей, известных только в Нордвикском районе) представлен преиму
щественно нормальными морскими осадками, среди которых довольно 
широко распространены глинистые толщи, образовавшиеся в открытых 
участках морского бассейна.

Состав и распределение лейасовых фораминифер представлены на 
табл. 3. Как видно из этой таблицы, всего найдено более 125 видов и разно
видностей, относящихся к 28 родам и подродам из 10 семейств. Значитель
ное развитие получают как песчаные, так и известковые фораминиферы, 
из которых первые занимают господствующее положение по числу особей, 
но сравнительно мало разнообразны. Известковые фораминиферы пред
ставлены многими родами и видами, но по числу особей обычно немного
численны и в этом смысле имеют в большинстве комплексов подчиненное 
значение. Среди песчаных фораминифер преобладают аммодисциды и 
трохаммины. Гиперамминиды и саккаммины, столь характерные для 
пермских отложений, в лейасовую эпоху в общем отходят на второй 
план. Подавляющее большинство известковых форм по-прежнему соста
вляют лягениды, из которых в лейасе наибольшее развитие ролучают 
формы с изогнутой или завитой осью раковины — маргинулины и осо
бенно лентикулины, но существенное значение имеют и однорядные 
нодозариевидные представители.

Более подробную характеристику комплексов фораминифер удобнее 
дать при рассмотрении фауны отдельных горизонтов.

В наиболее полных и лучше изученных разрезах Нордвикского 
района, где нижнеюрскйе отложения начинаются толщей, относимой 
к нижнему лейасу, по фораминиферам и остракодам в пределах нижней 
юры резко различаются две части. Отложения нижнего (?) и среднего 
лейаса содержат микрофауну одного типа, верхнего лейаса — комплексы 
другого типа. Первая часть разреза получила название горизонта разно
образной лейасовой микрофауны, вторая — горизонта Camptocythere
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mandelstami и Lenticulina (Astacolus) praefoliacea (по наиболее характер
ным видам остракод и фораминифер).1

В других исследованных районах Северной Сибири разрезы нижней 
юры начинаются со среднего лейаса, трансгрессивно залегающего на 
-триасовых или еще более древних отложениях. Значительные изменения 
в составе фораминифер и остракод при переходе от среднего лейаса к верх
нему наблюдаются не только в Нордвикском, но и в других районах*. 
При этом средний лейас всюду характеризуется микрофауной такого же 
'типа, как в горизонте разнообразной лейасовой микрофауны Нордвик- 
ского района. Что же касается верхнего лейаса, то в этих отложениях 
не только состав, но и общий характер комплексов фораминифер в раз
ных районах довольно сильно меняется.

В Оленекском районе для охарактеризованных микрофауной слоев 
среднего и верхнего лейаса А. Е. Шлейфер в 1954 г. применила специаль
ные названия: для среднелейасовых — горизонт многочисленных форами
нифер, а для верхнелейасовых — горизонт микрофауны верхнего лейаса.

Нам представляется, что в этом нет надобности* поскольку каждому 
подотделу соответствует лишь один горизонт, причем в обоих случаях 
микрофауна распространяется почти на весь подотдел или на большую 
его часть. К тому же подотделы достаточно хорошо охарактеризованы 
фауной* не оставляющей сомнений в возрасте отложений.

Были также попытки распространить названия горизонтов, уста
новившиеся в Нордвикском районе, на Оленекский район и другие тер
ритории Северной Сибири [Герке, 1957 в]. Это тоже едва ли можно при
знать удачным и нужным, отчасти по тем же причинам, отчасти потому, 
что в верхнем лейасе комплексы фораминифер в разных местах различны.

Для Нордвикского же района представляется целесообразным со
хранить исторически сложившиеся названия горизонтов, хорошо отобра
жающие этапы развития фауны фораминифер и остракод. Приходится 
учитывать еще и то обстоятельство, что возраст нижней части отложений, 
объединяемых под названием горизонта разнообразной лейасовой микро
фауны, еще недостаточно точно выяснен.1 2

В пределах горизонта разнообразной лейасовой микрофауны Норд
викского района повсюду выделяется более бедная нижняя часть 
разреза, отвечающая нижнему (?) лейасу, и более богатая его часть* 
^соответствующая среднему лейасу.

В отложениях, относимых к нижнему лейасу, имеющих явные при
знаки мелководных лагунно-прибрежных образований и известных только 
по Нордвикскому району, найдено всего около 22 видов фораминифер,

1 Сперва эта верхняя часть лейаса фигурировала под именем горизонта Cythe-  

rissa  и растительных остатков № 2, позднее была названа горизонтом Praecytherissa. 
Монографическая обработка материалов показала, что остракоды, по которым име
новался этот горизонт, принадлежит к роду Camptocythere (наиболее распространен 
новый вид этого рода — Camptocythere mandelstami G e r k e  et L e v ) ,  вследствие 
чего было изменено и название горизонта.

2 Применение термина «горизонт» для толщ большой мощности, а тем более соот
ветствующих нескольким ярусам (как в случае «горизонта разнообразной лейасовой 
микрофауны»), может вызвать справедливые нарекания. Однако мы не видим замены 
этому термину. Ни «зона», ни «слой», ни «комплекс» не могут его заменить. В то же 
время практика работ показывает, что употребление собственных имен для толщ са
мого различного объема, представляющих собой некоторые биостратиграфические 
единицы, весьма удобно и нужно, особенно в производственных условиях. По мере 
накопления точных данных о возрасте отложений надобность в этих наименованиях 
иногда постепенно отпадает, но многие из них, подобно наименованиям свит и серий, 
должны быть надолго, если не навсегда, сохранены.
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среди которых преобладают формы с агглютинированной раковиной — 
преимущественно аммодискусы и иногда мелкие гломоспиры, а трохам
мины, весьма типичные для вышележащих отложений среднего лейаса, 
здесь сравнительно редки, хотя в отдельных прослоях и они бывают 
многочисленными. Характерно, что трохаммины, если они встречаются, 
всегда представлены мелкими раковинами, обычно имеющими настолько 
плохую сохранность, что нельзя установить их видовую принадлеж
ность.

Пока известен только один вид фораминифер, который преимуще
ственно или исключительно приурочен к слоям нижнего (?) лейаса — 
Turritellella volubilis G e r k e  et S o s s i p a t r o v a ,  но и он встре
чается очень редко. К этому следует добавить, что Ammodiscus ex gr. 
asper (T e г q u e m), по крайней мере в некоторых участках района, 
чаще и в большем числе встречается в нижнем лейасе, чем в среднем.

Бедность фораминифер нижнего (?) лейаса, до-видимому, объяс
няется неблагоприятными для нее условиями обитания в прибрежных, 
возможно, опресненных участках бассейна с сильным движением воды 
и интенсивным накоплением сравнительно грубозернистых осадков. '

В пределах нижнего (?) лейаса фораминиферы распределяются нерав
номерно. Низы разреза либо совсем их лишены, либо содержат их в очень- 
небольшом количестве. Выше они становятся несколько многочисленнее 
и встречаются регулярнее.

По имеющимся данным, наиболее бедна нижнелейасовая микрофауна 
на Нордвике, где встречены только крайне малочисленные остатки не
скольких видов, приуроченные к верхней трети разреза нижнего (?) 
лейаса.

Разрезы участков, расположенных на Тигяно-Анабарской анти
клинали, значительно богаче, причем фораминиферы здесь появляются 
раньше. На Чайдах-Гуримисском участке, а также на Южном Тигяне 
единичные находки песчаных фораминифер известны начиная с самых 
низов лейаса — со слоев, подстилающих так называемый горизонт 
коричневых глин. Выше количество фораминифер возрастает. Наиболее* 
богатые фораминиферами прослои, содержащие многочисленные аммо
дискусы, иногда мелкие гломоспиры и трохаммины, а также остатки 
известковых форм, на Тигяно-Анабарской антиклинали приурочены 
к слоям, расположенным несколько выше середины нижнего (?) лейаса.

Эти слои, известные под названием слоев с аммодискусами и остра- 
кодами, достигают мощности 25—30 м или несколько более и имеют 
довольно существенное значение для сопоставления разрезов. Прослои 
с фораминиферами обычно представлены плохо отсортированными песчано- 
алевритово-глинистыми породами. На Тигяно-Чайдахском участке первые 
прослои с подобными комплексами появляются в 70—75 м от подошвы 
лейаса, на Чайдах-Гуримисском участке — в 55—60 ж. В верхах ниж
него (?) лейаса фораминиферы снова становятся более редкими или сов
сем исчезают.

К слоям с аммодискусами и остракодами приурочено большинство 
находок известковых фораминифер в нижнем (?) лейасе. Обычно это> 
единичные экземпляры немногих видов нодозариевидных лягенид, дента- 
лин, маргинулин и лентикулин. Чаще других встречаются обломки 
слегка ребристых раковин Р seudonodosaria dea S c h l e i f e r ,  sp. nov.„ 
а также Nodosaria nitidana B r a n d  и Lenticulina (Astacolus) ex gr. 
protracta B o r n e m a n n .  Здесь же найдены единичные экземпляры 
инволютин.
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Для разрезов Тигяно-Анабарской антиклинали характерно, что 
среди аммодискусов преобладает Ammodiscus ex gr. asper (T e r q u e m), 
имеющий сравнительно мелкую раковину с мелкозернистой стен
кой.

Появление в нижнем (?) лейасе этой, хотя и небогатой, но все же 
более многочисленной микрофауны, очевидно, связано с наступлением 
относительно благоприятных условий среды, в какой-то степени при
ближающихся к нормальному морскому режиму, быть может, с неболь
шой трансгрессией вод открытого моря.

Относительно богатые фораминиферами слои прослеживаются при
близительно в той же части нижнего (?) лейаса также в разрезе Ильино- 
Кожевниковского участка. В обнаруженных здесь комплексах резко 
преобладает Ammodiscus pseudoinfimus G e r k e  et S o s s i p a t r o v a ,  
sp. nov., многочисленные раковины которого довольно крупны и видны 
на изломах породы невооруженным глазом. Кроме того, найдено около 
10 видов других фораминифер, из которых только половина предста
влена более или менее определимыми остатками. Эти комплексы форами
нифер найдены в слоях, расположенных приблизительно в 50—55 м от 
подошвы лейаса, и прослежены на протяжении 20 м. Литологически 
слои с фораминиферами (содержащие также довольно многочисленные 
раковины остракод) представлены здесь плохо отсортированными пес
чано-глинистыми породами, имеющими очень неправильную слоистость 
и неравномерное распределение материала различной крупности. Харак
тер пород не оставляет сомнений в том, что это совсем мелководные обра
зования. Несмотря на некоторые отличия в составе фораминифер, эти 
слои, по-видимому, можно считать аналогичными слоям с аммодиску- 
сами и остракодами Тигяно-Анабарской антиклинали.

Нижнелейасовые (?) фораминиферы Нордвикского района в общем 
мало характерны. Нередко комплексы ничем не отличаются от более 
бедных комплексов из среднего лейаса или даже из вышележащих отло
жений юры. Кроме того, из нижнего (?) лейаса всегда бывает много со
всем немых образцов, однако систематический отбор материалов дает 
возможность с успехом использовать фораминифер при расчленении и 

-сопоставлении разрезов.
В среднелейасовых отложениях Северной Сибири, представленных 

толщей терригенных песчано-глинистых осадков, в основном образо
вавшейся в неглубоких участках открытого моря, лейасовые форамини
феры достигают своего расцвета. В состав среднелейасовой фауны 
фораминифер входят почти все виды, встречающиеся в отложениях, 
относимых к нижнему лейасу, но вместе с тем она сильно обогащается 
многими другими видами. Всего известно около 110 видов и разновид
ностей, которые представляют все 27 родов и подродов из 10 семейств, 
найденных в лейасовых отложениях Северной Сибири. Несомненно, что 
Цифра общего количества видов еще далеко не полна, так как предста
вители некоторых родов пока недостаточно изучены.

Во всех среднелейасовых комплексах весьма значительную роль 
играют песчаные фораминиферы, почти всегда сильно преобладающие по 
числу особей, хотя они представлены всего 11 видами из 7 родов. Для 
среднего лейаса характерно, что песчаные фораминиферы обычно имеют 
сравнительно грубозернистую стенку. Из встречающихся родов особенно 
типичны аммодискусы (Ammodiscus ex gr. asper ( T e r q u e m ) f l i .  pseu
doinfimus G e r k e  et S o s s i p a t r o v a ,  sp. nov .), нередко достигаю
щие крупных размеров. Часто и в значительном количестве встречаются
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гломоспиры из группы Glomospira gordialis ( P a r k e r  et J o n e s ) ,  
в разных слоях они имеют различный облик, но особенно типичны срав
нительно крупные раковины с толстой трубчатой камерой, последние 
обороты которой нередко располагаются почти в одной плоскости. Суще
ственную .часть комплексов часто составляют трохаммины, особенно 
многочисленные в Нордвикском районе, где они достигают сравнительно 
крупных размеров.

Из известковых фораминифер преобладают лягениды. Часто в ком
плексах присутствует довольно много видов лягенид, но большинство 
форм обычно представлено единичными экземплярами или малым числом 
особей, что в общем весьма затрудняет изучение их видового состава. 
Среди лягенид в среднем лейасе наибольшее развитие получают нодозарииг 
маргинулины и лентикулины, из которых последние лучше известны 
по Оленекскому району, а в Нордвикском мало изучены, хотя встречаются 
в нем почти столь же часто, как и в Оленекском. Для богатых комплексов 
из Нордвикского района очень характерны ребристые нодозарии (Nodo- 
saria columnaris F г a n k е, N. gerkei S c h l e i f e r ,  sp. nov., N. ex gr. 
mitis ( T e r q u e m  et B e r t h e l i n ) ,  N. turgida G e r k e  et S o s s i -  
p a t г о v a, sp. nov. и др.) и нодозариевидные ребристые маргинулины 
(Marginulina spinata T e r q u e m  с тремя ее разновидностями). В обоих 
лучше исследованных районах типичны также гладкие формы крупных 
маргинулин и сильно развернутых лентикулин из подрода Margi-  
nulinopsis с толстой и длинной однорядной частью раковины (Marginulina 
arriica S c h l e i f e r ,  sp. nov., M. subamica Ge rk e ,  sp. nov., Lenticulina 
(Marginulinopsis) hatangensis S c h l e i f e r ,  sp. nov., L. (Marginulinopsis) 
schleiferi Ge r ke ,  sp. nov., L. (Marginulinopsis) clara S c h l e i f e r ,  sp. 
nov. и др.)* He менее характерны сильнее скрученные лентикулины из 
подродов Astacolus и Lenticulina, лучше изученные по материалам из. 
Оленекского района (Lenticulina (Astacolus) fortunata S c h l e i f e r ,  sp. 
nov., лентикулины из групп L. mironovi (D a i n) и L. miinsteri 
(R о e m e г) и др.).

Своеобразную и, по-видимому, эндемичную ветвь гладких маргину
лин составляют формы с очень толстой и короткой, подчас почти куба
ревидной раковиной, более или менее объемлющими камерами и много
слойной стенкой, которые, вероятно, ведут свое начало от триасовых 
пандогландулин (Marginulina arctica S c h l e i f e r ,  sp. nov., M. com- 
maeformis S c h l e i f e r ,  sp. nov., M. turbiformis S c h l e i f e r ,  sp. nov. 
и др.).

Только из среднего лейаса известны представители фрондикулярищ 
описанные в качестве нового подрода Frondiculinita, у которых полости 
камер образуют боковые лопасти.

Помимо лягенид, в среднем лейасе присутствуют представители 
сем. Cornuspiridae, Polymorphinidae и Discorbidae. Из них наибольшего 
внимания заслуживает единственный представитель роталоидных извест
ковых фораминифер — весьма своеобразный Discorbis (?) buliminoides, 
встречающийся в некоторых прослоях в изобилии.

Видовой состав фораминифер среднего лейаса весьма специфичен. 
Свыше 70 видов и разновидностей, отмеченных в таблице распределения 
форм (табл. 3) специальными значками, известны в Северной Сибири 
исключительно из среднего лейаса. Кроме того, по сравнению с нижним 
(?) лейасом прибавляется еще до 10 видов, из которых некоторые пред
ставляют собой молодой элемент, так как, кроме среднего лейаса, рас
пространены также в средней и верхней юре. Впрочем, весьма возможно,
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что отличия среднелейасовых фораминифер от нижнелейасовых сильно 
сократятся, если будут найдены фации нижнелейасовых отложений, более 
благоприятные для развития морской фауны. В этом отношении пока
зательно, что большинство видов, связывающих лейасовую фауну 
фораминифер с карнийской, найдено тоже не в нижнем (?), а в среднем 
лейасе (Nodosaria ex gr. mitis ( T e r q u e m e t  B e r t h e l i n ) ,  Dentalina 
gloria S c h l e i f  er, sp. nov., Lagena borealis S c h 1 e i f e r, sp. nov., 
Rectoglandulina ex gr. obconica (R e u s s) и др.).

Распределение фораминифер в пределах среднего лейаса более под
робно изучено лщпь по Нордвикскому району. Здесь подошва среднего 
лейаса по фораминиферам выделяется не всегда отчетливо, так как нередко 
формы, характерные для отложений этого возраста, появляются в ком
плексах несколько позднее — на 25—30 м выше по разрезу. Появившись 
в разрезе, характерные фораминиферы продолжают встречаться в боль
шей части среднего лейаса. Однако их численность и разнообразие 
в разных слоях довольно сильно колеблются в зависимости от характера 
пород. Те участки разреза, на которых преобладают песчано-алевритовые 
породы, обычно содержат сравнительно бедные и менее характерные 
комплексы, а иногда и совсем лишены фораминифер. Пачки же глини
стых пород охарактеризованы наиболее богатыми и типичными комплек
сами.

Литологические особенности пород, состав и облик микрофауны 
свидетельствуют о том, что богатые микрофауной слои среднего лейаса 
представляют собой отложения, образовавшиеся в неглубоких местах 
более или менее открытого бассейна с условиями, приближающимися 
к нормальным морским. Сильное преобладание в комплексах песчаных 
фораминифер, не свойственное лейасовым комплексам более южных 
провинций, по-видимому, указывает на низкую температуру вод.

Несколько не доходя до кровли среднего лейаса, фораминиферы 
становятся реже и затем в некоторых разрезах совсем исчезают. Мощ
ность верхних слоев, обедненных фораминиферами, в разных разрезах 
Нордвикского района различна и заметно колеблется даже в пределах 
одного участка. Нередко обеднение наблюдается уже в 15—20 и даже 
30 м ниже кровли среднего лейаса, а исчезновение — в 6—10 м; иногда 
же сравнительно богатые и характерные комплексы фораминифер встре
чаются до самой кровли.

Несмотря на редкость многих представителей среднелейасовых фора
минифер, большинство форм в Нордвикском районе найдено в разных 
частях толщи среднего лейаса. Все же состав фораминифер не остается 
вполне постоянным.

Из двух циклов или ритмов осадконакопления, наиболее хорошо 
прослеживающихся в разрезах района (рис. 5), осадки нижнего ритма 
содержат несколько более бедные комплексы фораминифер. Вместе с тем 
некоторые формы пока найдены только в этой, нижней части среднего 
лейаса. К ним принадлежат:

Nodosaria nordvikensis М j a t 1 i u k 
Frondicularia (Frondicularia) frankei B r a n d  
Marginulina burgundiae T e r q u e m 

» aff. incisa F r  a n k e
» spinata T e r q u e m  var. spinata T e r q u e m 

Lenticulina ( M  arginulinopsisy bergquisti T a p p a n
Большинство этих форм известно из Нордвикского района только 

по находкам единичных экземпляров в каком-нибудь одном разрезе*
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а потому нет никакой уверенности в том, что при более обширных мате
риалах они не будут найдены выше по разрезу. Только Nodosaria nord- 
vikensis и Marginulina aff. incisa встречены в двух-трех участках района 
и в более значительном количестве. Их с наибольшей вероятностью можно 
расценивать как формы, характерные в Нордвикском районе для нижней 
части лейаса. К ним, может быть, следует добавить Lingulina tenera 
B o r n e m a n n  var. hexagonella G e r k e, var. nov., так как эта форма 
найдена в рассматриваемых слоях и в самых низах вышележащей пачки 
глин.

В качестве форм, в известной мере тяготеющих к отложениям пер
вого цикла (т. е. встречающихся в них чаще, чем в остальной толще), 
можно назвать Р seudonodosaria dea S с h 1 е i f е г, sp. nov. и Nodosaria 
turgida G e r k e, sp. nov. Особенно же характерны для комплексов из 
этой части среднего лейаса многочисленные, иногда обильные раковины 
Trochammina lapidosa G e r k e  et S o s s i p a t r o v a ,  sp. nov., которые 
в вышележащих слоях встречаются гораздо реже и в меньшем числе/

Начало второго цикла осадконакопления знаменуется появлением 
ряда представителей, не встречающихся ниже; впрочем, некоторые формы 
появляются не сразу, а несколько позднее, уже в регрессивной части 
цикла.

К новому элементу, появляющемуся во время образования осадков 
второго цикла, можно было бы отнести до 11 форм, но такие из них, как 
Frondicularia (Frondicularia) polita (Т а р р a n), Marginulina thuringica 
F г a n k е, Lenticulina (Marginulinopsis) aff. hatangensis S c h l e i f e r ,  
sp. nov. и Lagena borealis S c h l e i f e r ,  sp. nov., встречаются столь редко, 
что отсутствие их в материалах из нижележащих слоев, возможно, 
следует рассматривать как случайное явление. Более существенное зна
чение, по-видимому, имеют:

Frondicularia (Frondicularia) ex gr. terquemi O r b i g n y  
» (Frondiculinita) lobata ( Ge r k e )
» » aff. lobata ( Ge r k e )

Marginulina papillata G e r k e ,  sp. nov.
» quinta G e r k e ,  sp. nov.

Lenticulina (Marginulinopsis) ventrosa S c h l e i f e r ,  sp. nov.
Globulina ex gr. oolithica ( T e r  q u e r n )

Средняя часть среднего лейаса содержит наибольшее количество 
видов, так как в ней, с одной стороны, продолжает встречаться боль
шинство форм, известных из отложений первого ритма, а с другой сто
роны, — появляются перечисленные выше формы.

Только в средней части среднего лейаса найдены:
Frondicularia (Frondicularia) ex gr. terquemi O r b i g n y  

» » polita (T a p p a n)
» (Frondiculinita) lobata ( Ge r k e )

Marginulina thuringica F r a n k e
Lenticulina (Marginulinopsis) aff. hatangensis S c h l e i f e r ,  

sp. nov.
Lagena borealis S c h l e i f e r ,  sp. nov.

В регрессивной части второго цикла, и особенно в тех слоях, которые 
местами можно выделить в качестве третьего цикла (рис. 5), форамини- 
феры снова заметно беднеют в видовом отношении. Однако некоторые 
представители, по-видимому, тяготеют к этой верхней части среднего 
лейаса. Из более регулярно встречающихся видов только здесь обна
ружены Marginulina proxima S c h l e i f e r ,  sp. nov. и Lenticulina (Len-
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ticulina) margarita S c h l e i f e r ,  sp. nov. Кроме того, полиморфиниды 
(в частности Globulina ex gr. oolithica ( T e r q u e  m) обнаруживаются 
в этих слоях наиболее часто.

Для корреляций разрезов Нордвикского района существенна еще 
одна особенность в распределении форамипифер. Discorbis ? buliminoides 
G е г k е, sp. nov., который в некоторых среднелейасовых комплексах 
бывает весьма многочисленным, на Нордвике, а также в разрезах Тигяно- 
Чайдахского участка в основном приурочен к двум местам разреза — 
к глинистым пачкам, залегающим в основании отложений второго и треть
его циклов (рис. 5). Вне этих слоев он, если и встречается, то почти 
всегда лишь в виде единичных экземпляров или в очень малом количестве.

На Чайдах-Гуримисском участке резко выраженные максимумы 
развития Discorbis? buliminoides прослеживаются в аналогичных слоях, 
а в одном из разрезов, кроме того, — в самых низах среднего лейаса 
(т. е. в начале первого цикла). На остальных участках района находки 
Discorbis? buliminoides очень редки, но, по имеющимся данным, в основном 
также приурочены к аналогичным слоям. Такое распространение Dis
corbis? buliminoides, очевидно, объясняется тем, что этот вид хорошо раз
вивается лишь при накоплении илистых осадков в условиях, приближаю
щихся к нормальному режиму открытых морей; максимальное развитие 
наблюдается в трансгрессивных частях циклов более северных разрезов. 
Это обстоятельство, как можно видеть из схемы (рис. 5), оказывает суще
ственную помощь при детальном сопоставлении разрезов.

На разных участках Нордвикского района состав среднелейасовых 
фораминифер, по-видимому, мало изменяется. Наиболее существенные 
отличия наблюдаются в разрезе Сындаско, в котором, несмотря на очень 
подробные материалы, найдено значительно меньше видов известковых 
фораминифер, тогда как песчаные встречаются, пожалуй, в еще большем 
количестве, чем в северных участках. Это, очевидно, стоит в связи с фаци
альными особенностями разреза Сындаско, расположенного ближе 
к береговой линии лейасового бассейна и представленного преимуще
ственно алевролитами и песчаниками.

Следует заметить, что сопоставление разреза Сындаско с более север
ными разрезами, производившееся автором как на основании литологиче
ских признаков, так и по микрофауне, приводит к выводу о том, что 
отложения среднего лейаса, которые на участке Сындаско сильно сокра
щены в мощности и залегают трансгрессивно, все же представлены здесь 
полностью или почти полностью.

Разрезы южной приплатформенной полосы выходов образований 
среднего лейаса в Анабаро-Хатангском междуречье в отношении микро
фауны изучены еще очень слабо и по отрывочным материалам. 
Как видно из табл. 3, в них найдено некоторое количество форм, харак
терных для среднего лейаса более северных разрезов Нордвиксцого 
района, но по богатству микрофауны приплатформенные разрезы, по- 
видимому, уже сильно уступают северным. Однако в среднем лейасе 
Оленекского района, по данным А. Г. Шлейфер (1945 г.), довольно много
численные фораминиферы обнаружены как на Усть-Оленекском участке, 
так и на более южном Пур-Оленекском, причем в последнем они ока
зались даже более разнообразными. Впрочем, это скорее всего объяс
няется тем, что из Усть-Оленекского участка исследованы значительно 
более скудные материалы.

В разрезах обоих участков Оленекского района, значительно отли
чающихся друг от друга по мощности отложений, но представленных

5 Заказ 73.
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сходными преимущественно глинистыми осадками относительно глубоких 
вод открытого моря, фораминиферы встречаются почти по всей толще 
среднего лейаса. Все же границы слоев, охарактеризованных форами- 
ниферами, не совсем совпадают с границами подотдела. В самых нижних 
слоях, залегающих над базальным конгломератом и сложенных преиму
щественно алевролитами и песчаниками, фораминиферы еще отсутствуют. 
Выше подошвы на 2—17 м они появляются в сравнительно небольшом 
количестве, затем становятся многочисленней и разнообразней. Наиболее 
богатые комплексы приурочены на Пур-Оленекском участке приблизи
тельно к средней трети разреза, а на Усть-Оленекском, по-видимому, — 
к верхней трети, но в обоих случаях в верхах среднего лейаса, в 25— 
34 м от кровли, фораминиферы снова становятся реже и затем совсем 
исчезают.

По общему характеру и видовому составу комплексы фораминифер 
из среднего лейаса Оленекского района, как видно из таблицы распре
деления видов (табл. 3), очень близки к характерным для нордвикских 
разрезов. Однако имеются и некоторые отличия, которые отчасти, веро
ятно, обусловлены неодинаковой степенью изученности разрезов, отчасти 
же представляют собой действительные местные особенности фауны. 
К последним, очевидпо, следует отнести появление вернеуилин, совсем 
отсутствующих в разрезах Нордвикского района, и ряда своеобразных 
видов лентикулин, особенно из подрода Astacolus, впрочем, нужно 
иметь в виду, что в Нордвикском районе лейасовые лентикулины еще 
очень неполно изучены.

Сходный характер, по данным О. М. Лев (1958 г.) имеет среднелейа- 
совая фауна фораминифер и в Жиганском районе, но здесь она значи
тельно беднее, что, по-видимому, нельзя объяснить только недостаточной 
изученностью. При этом различные разрезы Жиганского района, судя 
по имеющимся данным, неодинаково охарактеризованы фораминиферами. 
В наиболее полно изученном разрезе скв. 65 фораминиферы появляются 
в 10—12 м выше подошвы среднего лейаса и исчезают в 3—4 м ниже 
кровли, но при этом средние две трети разреза (составляющие около 100 м) 
совсем лишены фораминифер. Количество найденных форм сравнительно 
невелико, причем преобладают песчаные фораминиферы, особенно 
аммодискусы и гломоспиры, а известковые представлены лишь единич
ными экземплярами пяти видов лягенид.

По р. Муна, где обнажается лишь нижняя четверть и верхняя поло
вина разреза среднего лейаса, фораминиферы обнаружены во всей обна
женной толще, причем появляются лишь в 2,5 м выше подошвы среднего 
лейаса и доходят до самой его кровли. Однако состав комплексов форами
нифер очень беден — обнаружено только несколько видов агглютиниро
ванных форм.

. Причины такого обеднения среднего лейаса в Жиганском районе 
пока неясны, тем более, что в разрезах имеются прослои и пачки гли
нистых пород, и встречаются не только пелециподы, но и аммониты.

В небольшой серии образцов пород из 50-метровой пачки среднелей- 
асовых аргиллитов, слагающих низы разреза юры на западном крыле 
Булкурской антиклинали, Е. П. Бочковым найдено лишь несколько 
видов песчаных фораминифер. Среди найденных форм, приуроченных 
к верхам нижней трети пачки, есть такие характерные среднелейасовые 
представители, как Hyperammina cf. odiosa G e r k e  ef S o s s i -  
p a t г о v a, sp. nov. и Trochammina cf. inusitata S c h 1 e i f e r, sp. 
nov.
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Значительно более богатые комплексы фораминифер, но тоже состоя
щие почти исключительно из песчаных форм, обнаружены Н. М.Кочет
ковой в отдельных образцах среднелейасовых пород из обнажений Булун- 
ского района. Обращает на себя внимание присутствие довольно 
многочисленных инволютин, встречающихся вообще очень редко.

По Усть-Енисейскому району сведения о среднелейасовых форами- 
ниферах крайне скудны. Известны только единичные находки Saccam- 
mina sp., Ammodiscus pseudoinfimus G e r k e  et S o s s i p a t r o v a ,  
A. ex gr. asper (T e r q u e m), Rectoglandulina bajociana (T e г q u e m), 
Marginulina quinta G e r k e ,  sp. nov. и Guttulina sp., приуроченные, 
по данным H. В. Шаровской, главным образом к нижней свите среднего 
лейаса [Сакс и Ронкина, 1957].

На переходе от среднего лейаса к верхнему в изученных разрезах 
Северной Сибири состав фауны фораминифер, как упоминалось выше,* 
претерпевает сильные изменения, что имеет большое значение для рас
членения и сопоставления разрезов.

Верхнелейасовая фауна фораминифер значительно беднее средне- 
лейасовой. Всего пока найдено 28 определимых до вида форм, относящихся 
к 11 родам и 4 семействам. Если к этому прибавить редкие остатки не
определимых до вида представителей, принадлежащие к 7 другим родам 
и 4 семействам, то общее количество форм, встреченных в верхнем лейасе, 
возрастает приблизительно до 36. Из них до 24 видов представляют собой 
известковые фораминиферы, а остальные 12 — песчаные, которые, однако, 
значительно преобладают по численности.

Из известковых фораминифер найдены только лягениды и неопре
делимые остатки пелиморфинид. Среди песчаных наиболее многочисленны 
аммодискусы, саккаммины и иногда аммобакулиты, встречающиеся 
в среднем лейасе очень редко. Подавляющее большинство определимых 
до вида форм представляют собой новые виды, достоверно известные 
только из верхнего лейаса. К ним принадлежат:

Saccammina inanis G e r k e  et S o s s i p a t r o v a ,  sp. nov,
(?) Ammodiscus glumaceus G e r k e  et S o s s i p a t r o v a ,  sp. nov, 

Ammobaculites lobus G e r k e  et S o s s i p a t r o v a ,  sp. nov.
» strigosus G e r k e  et S o s s i p a t r o v a ,  sp. nov. 

Nodosaria benevola S c h l e i f e r ,  sp. nov.
Dentalina kiterbiitica G e r k e ,  sp. nov.
Lingulina incluta S c h l e i f e r ,  sp. nov.
Frondicularia (Frondicularia) amoenula S c h l e i f e r ,  sp. nov, 
Lenticulina (Astacolus) praefoliacea G e r k e ,  sp. nov.

» » aff. foliacea S c h w a g e r
» » pallida var. pallida S c h l e i f e r ,  sp. et

var. nov.
» » pallida var. striatula S c h l e i f e r ,  sp. et

var. nov.
» » acria S c h l e i f e r ,  sp. nov.

Lenticulina (Lenticulina) adversa S c h l e i f e r ,  sp. nov.
» » multa S c h l e i f e r ,  sp. nov.
» » externa S c h l e i f e r ,  sp. nov.
» » comica S c h l e i f e r ,  sp. nov.

Со среднелейасовыми комплексами фораминифер фауну верхнего 
лейаса связывают только восемь форм, из которых почти все (кроме 
Lingulina capta S c h l e i f e r ,  sp. nov. и, может быть, одного-двух ви
дов лентикулин) являются широко распространенными юрскими видами.

5*
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Те же широко распространенные виды, а также Saccammina ampullacea 
S с h 1 е i f е г, sp. nov. переходят в среднюю юру.

В Нордвикском районе, где верхнелейасовые отложения внизу сло
жены пачкой так называемых китербютских аргиллитов, а в остальной 
части регрессивной серией песчано-глинистых отложений, слои с верхне- 
лейасовой микрофауной, как указывалось выше, получили название гори- 
зодта Camptocythere mandelstami и Lenticulina (Astacolus) praefo- 
liacea.

Микрофауна этого горизонта крайне бедна видами и состоит преиму
щественно из весьма характерных остракод, а фораминиферы встре
чаются непостоянно. Как видно из таблицы распределения форм (табл. 3), 
всего известно около десятка видов фораминифер, причем известковые 
формы крайне редки и представлены всего двумя видами. Песчаные же 
фораминиферы иногда бывают многочисленными.

Распределение фораминифер в пределах рассматриваемого гори
зонта неравномерно. В большинстве исследованных разрезов района 
можно различить две неравные части: 1) нижнюю, богатую часть, в общем 
соответствующую китербютским аргиллитам и 2) верхнюю, бедную 
часть, занимавшую остальные слои верхнего лейаса. Однако это подразде
ление не всегда выражено четко. Расплывчата и верхняя граница всего 
горизонта, потому что верхи лейаса и низы аалена очень бедны микро
фауной, и характерные остатки встречаются здесь редко.

Для нижней части характерны преимущественно остракоды и песча
ные фораминиферы Ammodiscus glumaceus, Ammobaculites lobus, A. strigosus 
и иногда Saccammina inanis. Все эти формы характеризуются маленькой 
тонкостенной раковиной, построенной из весьма тонкозернистого ма
териала. Ammobaculites lobus и Ammodiscus glumaceus иногда в отдельных 
прослоях встречаются в изобилии. Очень редко в образцах пород обнару
живаются также единичные экземпляры мелких известковых форамини
фер, в частности весьма своеобразная Dentalina kiterbiitica G е г k е, 
sp. nov.

Общий облик наиболее богатых комплексов микрофауны с много
численными мелкими песчаными фораминиферами, отличающимися 
весьма тонкозернистой стенкой, а также с обильными довольно тонко
стенными остракодами, лишенными резко выраженной скульптуры, очень 
характерен и свидетельствует о спокойствии вод, вероятно, низкой их 
температуре и относительной глубоководности отложений. Все же, судя 
по многочисленности остракод, можно думать, что это, скорее, не глубоко
водные осадки, а образования спокойной сублиторали тихого участка 
бассейна с илистым дном.

Нужно сказать, что фораминиферы в нижней части горизонта много
численны далеко не всегда. Наиболее богатые комплексы встречены 
в разрезах Тигяно-Чайдахского участка. На Нордвике и на Южном 
Тигяне найдены главным образом лишь остракоды. Фораминиферы здесь 
редки и представлены большей частью неопределимыми остатками. На 
Ильино-Кожевниковском участке остатки песчаных фораминифер не
сколько многочисленнее. На Чайдах-Гуримисском участке эти слои 
почти не изучены, но в одном из двух исследованных образцов найдены 
многочисленные песчаные фораминиферы, характерные для разрезов Ти
гяно-Чайдахского участка.

Верхняя, бедная часть горизонта в северных участках района со
держит лишь скудную микрофауну и притом только в отдельных прослоях. 
Обычно она представлена немногочисленными створками остракод или
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единичными остатками двух — трех видов фораминифер. Из последних 
чаще других попадаются мелкие аммодискусы и Lenticulina (Astacolus) 
praefoliacea G е г k е, sp. nov.

Из представителей фораминифер верхнего лейаса в северных участ
ках района исключительно в нижней части горизонта найдены Saccam
mina inanis, оба вида аммобакулитов и Dentalina kiterbiitica. Только из 
верхней, бедной части горизонта известна Saccammina ampullacea.

В разрезе Сындаско верхнелейасовая микрофауна приобретает не
сколько иной характер, и различить две части горизонта затруднительно. 
Это, очевидно, объясняется тем, что более глубоководные китербютские 
слои здесь в типичном виде не выражены, хотя аналоги их намечаются. 
Основным отличием состава фораминифер верхнего лейаса Сындаско 
является большое количество песчаных форм, причем они здесь не при
урочены к низам разреза, а распространены по всей толще верхнего 
лейаса. Среди них преобладают мелкие обычно сильно деформированные 
аммодискусы, частью приближающиеся к Ammodiscus glumaceus G е г k е 
et S o s s i p a t r o v a ,  sp. nov., частью, вероятно, представляющие 
особую форму; довольно многочисленны Saccammina inanis G е г k е et 
S o s s i  p a t r o v a ,  sp. nov. и неопределимые деформированные остатки. 
Существенно, что только в нижней части верхнего лейаса, подобно тому, 
что наблюдается в северных районах, найдены единичные Ammobaculites 
strigosus G e r k e  et S o s s i p a t r o v a ,  sp. nov. и в одном прослое — 
многочисленные Ammobaculites lobus Ge r k e  et S o s s i p a t r o v a ,  
sp. nov. Из известковых фораминифер присутствуют типичные для верх
него лейаса Нордвикского района Lenticulina {Astacolus) praefoliacea 
G e r k e ,  sp. nov.

По разрезам приплатформенной полосы выходов лейаса в Анабаро- 
Хатангском междуречье изучено очень мало материалов. В исследован
ных образцах обнаружены только неопределимые остатки песчаных фора
минифер, из которых определены Ammodiscus ex gr. asper (T e r q u e m) 
и Glomospira ex gr. gordialis ( P a r k e r  et J o n e s ) .  Указание на 
находку обломков Hyperammina odiosa G e r k e  et S o s s i p a t r o v a ,  
sp. nov., вероятно, ошибочно, так как по всем другим данным, этот вид 
встречается только в среднем лейасе.

В Оленекском районе, где верхний лейас представлен однообразной 
толщей аргиллитов и алевропелитов с прослоями, линзами и конкре
циями известняков и мергелей, комплексы фораминифер, по данным 
А. Г. Шлейфер, имеют совсем иной характер, чем в Нордвикском районе. 
Имеющиеся сведения относятся к разрезам Пур-Оленекского участка. 
В очень скудных материалах из Усть-Оленекского участка найдены лишь 
единичные фораминиферы, из которых до вида удалось определить только 
Ammodiscus pseudoinfimus G e r k e  et S o s s i p a t r o v a  и Lenticulina 
( Astacolus) liquida S c h 1 e i f e r, sp. nov.

В разрезах Пур-Оленекского участка обнаружены довольно богатые 
комплексы фораминифер, состоящие преимущественно из известковых 
форм. Основным компонентом являются многочисленные своеобразные 
лентикулины из подродов Marginulinopsis, Astacolus и Lenticulina, кото
рых в общей сложности насчитывается до 12 видов. Из известковых фора
минифер в небольшом количестве встречаются представители еще шести 
родов лягенид и единичные полиморфиниды. Песчаные фораминиферы 
имеют в комплексах явно второстепенное значение, хотя их все же 
найдено до 9 видов. Несколько чаще других встречаются аммоди
скусы.
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Из найденных форм исключительно в отложениях верхнего лейаса, 
по имеющимся данным, встречаются следующие представители (более 
многочисленные отмечены звездочками):

Ammobaculites lobus G e r k e  et S o s s i  p a t r o v a ,  sp. nov. 
Nodosaria benevola S c h 1 e i f e r, sp. nov.
Lingulina incluta S c h l e i f e r ,  sp. nov.
Frondicularia (Frondicularia) amoenula S c h l e i f e r ,  sp. nov. 
Lenticulina (Marginulinopsis) aliena S c h l e i f e r .  sp. nov.
* » » daedala S c h l e i f e r ,  sp. nov.
* » (Astacolus) pallida var. pallida S c h l e i f e r ,  sp. et

var. nov.
>y » pallida var. striatula S c h l e i f e r ,  sp.

. et var. nov.
. » (Astacolus?) acria Sc h l e i f e r ,  sp. nov.

» (Astacolus) aff. foliacea (S c h w a g e r)
» (Lenticulina) adversa S c h l e i f e r ,  sp. nov.

* » » multa S c h l e i f e r ,  sp. nov.
» » externa S c h  l e i f e r ,  sp. nov.
» » comica S c h  l e i f e r ,  sp. nov.

Большинство перечисленных форм известно только из рассматривае
мых слоев Оленекского района и, следовательно, этот верхнелейасовый 
комплекс чрезвычайно своеобразен и по своему видовому составу. С одно
возрастными комплексами из Нордвикского района его связывают только 
Ammobaculites lobus G e r k e e t S o s s i p a t r o v a ,  sp. nov., некоторые 
малохарактерные аммодисциды и, может быть, Lenticulina (Astacolus) aff. 
foliacea (S ch  w a g e r ) ,  по-видимому, близкая к L. (Astacolus) praefo- 
liacea G e r k e ,  sp. nov. из разрезов Нордвикского района. Со средне- 
лейасовыми комплексами общими являются тоже лишь отдельные виды: 
Ammodiscus pseudoinfimus G e r k e  et S o s s i p a t r o v a ,  sp. nov., 
Lenticulina (Astacolus) ex gr. protracta (В о r n e m a n n), Lenticulina 
{Lenticulina?) ex gr. mironovi (D a i n) и, возможно, Lingulina capta 
S c h  l e i f e r ,  sp. nov., из которых по меньшей мере два первых вида 
представляют собой широко распространенные юрские формы.

Сильные отличия верхнелейасового комплекса фораминифер из Оле
некского района от одновозрастных нордвикских комплексов, вероятно, 
объясняются фациальными различиями. Можно думать, что отложения 
верхнего лейаса, развитые на Пур-Оленекском участке, представляют 
собой более мелководные осадки, чем китербютские аргиллиты, и фации 
более открытого моря, чем регрессивная серия, слагающая верхнюю 
часть одновозрастных отложений в Нордвикском районе.

В пределах верхнего лейаса Оленекского района фораминиферы 
распределяются довольно равномерно, только верхи этих отложений 
несколько обеднены ими. Границы слоев с фораминиферами совпадают 
с кровлей и подошвой верхнего лейаса.

В Жиганском районе верхний лейас исследован О. М. Лев (1958 г.) по 
небольшому количеству образцов пород (около 20) в разрезах двух сква
жин, где он представлен толщей аргиллитов с прослойками алевропелитов 
и мелкозернистых песчаников. В обоих разрезах фораминиферы найдены 
только в нижней половине отложений этого возраста, в слоях мощностью 
около 20 м.

Обнаруженный комплекс состоит из небольшого количества видов 
песчаных и известковых фораминифер, из которых по численности пре
обладают первые. Известковые фораминиферы представлены единичными
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остатками немногих преимущественно малохарактерных видов. Наиболь
шего внимания заслуживает Lenticulina (Lenticulina ?) aff. mironovi 
(D a i n), найденная в несколько большем количестве, чем остальные.

Более важное значение имеют песчаные фораминиферы, среди кото
рых обнаружены такие- характерные верхнелейасовые формы, как Saccam- 
rnina inanis G e r k e e t S o s s i p a t r o v a ,  sp. nov., Ammodiscus gluma- 
ceus G e r k e e t S o s s i p a t r o v a ,  sp. nov., а также Saccammina ampul- 
lacea S c h 1 e i f e r, sp. nov. (встречающаяся также в ааленских 
отложениях средней юры).

В разрезе скв. 65 верхнелейасовые фораминиферы появляются от
ступя от подошвы верхнего лейаса на 10—12 ж, а в скв. 42 — значи
тельно ближе к подошве (но нижние несколько метров разреза, также как 
и верхи среднего лейаса, не исследованы).

Весьма интересные комплексы фораминифер, сильно отличающиеся 
от других комплексов, известных из лейасовых отложений, обнаружены 
в Жиганском районе в породах, обнажающихся по рекам Муна (сборы 
О. В. Черкесова, 1957 г., обн. № 1022, слой т) и Мотарчуна (обн. 
№ 1040, слой а). Фораминиферы найдены в аргиллитоподобных глинах 
с редкими маломощными прослоями алевролитов и алевропелитов и мел
кими шаровидными стяжениями песчанистых известняков, представляю
щих собой морские, относительно глубоководные осадки. На р. Муна 
эти глины залегают непосредственно на слоях среднего лейаса и содержат 
пелециподы — Mytiloides cf. amygdaloides (Goldf . ) ,  M. aff. marchaensis 
P e t r . ,  M. cf. quenstedti P a v 1., Pseudomonotis substriata M i i n s t . ,  на 
основании которых О. В. Черкесов (определения его же) устанавливает 
возраст пород как верхнелейасовый.

В серии образцов из описанных глин О. М. Лев и автором найдены 
многочисленные преимущественно песчаные фораминиферы, среди кото
рых преобладают Ammodiscus pseudoinfimus G e r k e  et S o s s i p a t -  
r о v a, sp. nov., A. ex gr. asper (T e r  q u e  m), мелкие своеобразные ам- 
модискусы, близкие к A. glumaceus G e r k e  et S o s s i p a t r o v a ,  sp. 
nov. и Verneuilina syndascoensis S c h  a r o v s k a j a .  Существенно также, 
что в заметном количестве встречаются Saccammina ampullacea 
S c h l  e i f e r ,  sp. nov. и другие мелкие саккаммины, отчасти близ
кие к этому виду, отчасти — к среднеюрской S. compacta G e r k e  et 
S c h a r o v s k a j a .  Полный состав комплекса приведен в последней 
графе таблицы распределения видов (табл. 3).

Этот комплекс фораминифер как по своему общему характеру, так 
и по видовому составу весьма близок к ранее обнаруженному в разрезе 
скв. Р-201 Сындаско, в нижней части слоев, относимых к аалену. Здесь 
пачка пород, содержащих сходный комплекс фораминифер, имеет мощ
ность около 27 ж и залегает над верхнелейасовыми отложениями, разрез 
которых приведен на рис. 5. Ааленский возраст этой пачки не подтвер
жден находками макрофауны, а установлен в результате анализа распре
деления микрофауны и на основании сопоставления разреза Сындаско 
с другими разрезами Нордвикского района.

Весьма большое сходство комплексов фораминифер из обнажений по 
рекам Муна и Мотарчуна, с одной стороны, и из скв. Р-201 Сындаско,— 
с другой, заставляет предполагать их одновозрастность. Решение же 
вопроса, имеют ли они нижнеааленский или верхнелейасовый возраст, по 
нашему мнению, требует специальных исследований.

Из верхнего лейаса Усть-Енисейского района фораминиферы почти 
не известны. Из верхней свиты отложений, относимых В. Н. Саксом
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к верхнему лейасу, приводились единичные Ammodiscus pseudoinfimus 
G e r k e  et S o s s i p a t r o v a ,  sp. nov., Lenticulina sp. и Globulina ex gr. 
ooliihica ( T e r q u e  m).

Сравнение фауны фораминифер, обнаруженной в нижнеюрских отло
жениях северной части Центральной Сибири, с одновозрастными фаунами 
других провинций весьма затрудняется своеобразием состава описанных 
выше комплексов, но все же позволяет получить важные материалы для 
биостратиграфических выводов.

Имеющаяся литература свидетельствует о том, что нижнеюрские 
фораминиферы, наиболее полно изученные по материалам из западно
европейского лейаса, весьма богаты видами и в систематическом отношении 
довольно разнообразны. В отличие от триасовых отложений, которые, по 
имеющимся сведениям, сравнительно бедны фораминиферами, из лейаса 
известно большое число семейств и родов, а количество описанных видов 
измеряется многими сотнями. Однако для лейасовой эпохи характерно, 
что по числу видов и родов резко господствующая роль принадлежит 
одному сем. Lagenidae, тогда как остальные семейства имеют в комплексе 
явно подчиненное значение. '

Для общей характеристики лейасовой фауны фораминифер эпиконти- 
нентальных морей Западной Европы весьма показательны данные, которые 
можно почерпнуть в очень обстоятельной работе К. Френтцена [Frentzen, 
1941] по юрским фораминиферам юго-западных окраин Швабского бас
сейна (Баден). Несмотря на сравнительно небольшое количество изученных 
образцов пород (из лейаса, доггера и мальма им исследовано 250 об
разцов), в лейасовых отложениях, представленных всеми тремя подотде
лами, К. Френтценом найдено около 240 видов фораминифер, принадле
жащих к 16 семействам и 41 роду. Из них около 200 видов относится 
к семейству лягенид и только около 40 — к остальным 15 семействам, 
Лягенид насчитывается 11 родов, из которых по количеству видов на 
первом месте стоят роды Lenticulina («Cristellaria»), Nodosaria и Dentalina 
(около 40 видов в каждом роде), затем следуют роды Rectoglandulinar 
Marginulina и Frondicularia, а остальные имеют меньшее развитие. Пред
ставители других семейств наполовину принадлежат к песчаным форами
ниферам, наполовину — к известковым, причем все эти семейства па 
числу видов и родов весьма сильно уступают лягенидам (десять семейств, 
представлено всего одним-двумя видами каждое).

О. Терквем [Terquem, 1864] для окрестностей Семура в Восточной 
Франции, где также исследованы все три подотдела лейаса, приводит 
около 150 видов фораминифер, из которых 115 принадлежит к семейству 
лягенид (господствующую роль здесь играют денталины, кристеллярии 
и маргинулины).

Судя по данным других авторов, приблизительно такие же особен
ности состава фораминифер характерны для лейасовых отложений осталь
ных изученных местностей Западной Европы как в пределах германского 
Швабского моря, так и в Англо-Парижском бассейне. Можно еще упомя
нуть о том, что из некоторых зон западноевропейского лейаса описано 
довольно значительное количество полиморфинид и офтальмидиид, но 
многие из них едва ли заслуживают выделения в качестве особых видов. 
Во всяком случае по числу форм эти семейства не идут ни в какое сравне
ние с лягенидами.

Лейасовая фауна фораминифер Северной Сибири по систематиче
скому составу в общем близка к западноевропейской — в ней также по 
количеству видов и родов резко преобладают лягениды (94 вида из 114),



Лейасовые фораминиферы 73

а среди остальных семейств имеются представители как песчаных фора
минифер, так и известковых. Но при этом фауна Северной Сибири сильно 
отличается двумя особенностями. Во-первых, она сравнительно бедна — 
содержит небольшое количество видов; в результате исследования при
близительно 2,5 тьгсяч образцов пород описано всего 114 видов форами- 
нифер, из которых 6 образуют 18 разновидностей. Правда, некоторые 
виды остались еще неописанными, но их очень немного. Во-вторых, 
в Северной Сибири гораздо большее развитие получают песчаные форами
ниферы. До некоторой степени это видно уже из того, что из 20 видов, 
не относящихся к сем. Lagenidae, 16 представляют собой песчаных форами- 
нифер и только 4 — известковых. Но главное заключается в том, что 
песчаные фораминиферы (особенно аммодискусы, гломоспиры и трохам- 
мины) несравненно многочисленнее всех остальных представителей 
(в том числе и лягенид) по количеству особей. Именно они по своей массе 
составляют основное ядро комплексов.

В лейасовых эпиконтинентальных морях Западной Европы этого не 
наблюдается. По данным К. Френтцена [Frentzen, 1941] для юго-западной 
Германии, во всех зонах лейаса лягениды господствуют над другими пред
ставителями не. только по видовому разнообразию, но и по количеству 
особей, составляя по своей общей массе всегда более 50%, обычно же от 
65 до 99% всего комплекса. Роль песчаных фораминифер, как правило, 
совершенно незначительна; только в отдельных зонах лейаса она воз
растает до 15—27% (.Ammodiscus, Verneuilina), но и в этих случаях они 
не составляют и трети общего количества особей. Аналогичные соотноше
ния прослеживаются и по другим разрезам западноевропейского лейаса.

Несомненно, что указанные различия связаны с разницей условий 
обитания и географического положения сравниваемых территорий. Запад
ноевропейские лейасовые эпиконтинентальные моря — это сравнительно 
тепловодные бассейны с более или менее нормальным морским режимом, 
в которых развивалась богатая фауна (аммонитов, иглокожих, пелеципод), 
и на значительных территориях преобладали карбонатные осадки — 
известняки и особенно мергели. Север Центральной Сибири в это время 
занимали относительно мелководные окраины довольно холодноводного 
северного бассейна, временами, возможно, несколько опреснявшиеся. 
В них могла существовать лишь сравнительно однообразная макрофауна, 
состоящая преимущественно из пелеципод, и отлагались мощные толщи 
терригенных песчано-глинистых осадков.

Что касается лейасовых фораминифер Кавказа, то они еще мало изу
чены, и притом имеющиеся более подробные сведения касаются преиму
щественно верхнего лейаса [Мамонтова, 1956, 1957]. В нем найдены 
почти исключительно лягениды, среди которых наиоолеее многочисленны 
лентикулины (кроме того, описаны отдельные представители спирил- 
линид, по-видимому, не свойственные лейасовой фауне северных провин
ций, и два вида офтальмидиид).

По среднелейасовым фораминиферам Кавказа не имеется монографи
ческих работ. Из данных Е. А. Гофман [1956, 1959] следует, что на 
Кавказе в среднем лейасе, так же как и в верхнем, резко преобладали ля
гениды, но некоторое (гораздо меньшее) развитие все же получили и песча
ные фораминиферы (.Ammodiscus, Reophax, Ammobaculites и др.). Из извест
ковых представителей, кроме лягенид, обнаружены также инволютины.

В лейасовых отложениях Причерноморской впадины (возраст которых 
не уточнен), судя по статье П. М. Сухаревич [1956], найдены исключи
тельно известковые фораминиферы с преобладанием лягенид. В комплексе
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все же имеются представители и ряда других семейств (виды родов Spiroph- 
thalmidium, Miliolina, Eoguttulina, Spirillina, Epistomina).

Данные по лейасовым фораминиферам района Донбасса и прилегаю
щих территорий тоже весьма скудны и касаются почти исключительно 
верхнетоарских терригенных осадков, образовавшихся, по-видимому, 
в обстановке, сильно уклонявшейся от нормального морского режима. 
В этих отложениях обнаружены небогатые видами комплексы песчаных 
фораминифер, но известны и отдельные находки известковых форм.

Естественно ожидать, что по своему общему характеру наиболее 
близкой к северосибирской фауне фораминифер окажется фауна Аляски, 
где также были развиты холодноводные бассейны со сравнительно бедной 
макрофауной и терригенными осадками. Недавно произведенные исследо
вания Е. Тэппен [Таррап, 1955] по северо-западной Аляске вполне это 
подтверждают. Сходство систематического состава лейасовых форамини
фер северо-западной Аляски и Северной Сибири весьма велико. Песчаные 
фораминиферы на Аляске даже несколько разнообразнее, чем в Северной 
Сибири, но по числу особей, насколько нам удалось выяснить по работе 
указанного автора, они на Аляске менее многочисленны. Характерно, 
что в обоих районах из лягенид преобладают маргинулины, лентикулины 
и нодозарии.

Следует отметить три особенности лейасовой фауны фораминифер 
в Северной Сибири. Во-первых, важную часть некоторых лейасовых 
комплексов фораминифер составляют многочисленные особи единственного 
очень своеобразного представителя рода Discorbis?. Близкие к нему 
формы из других областей неизвестны. Во-вторых, из лейасовых отложе
ний Северной Сибири описан новый подрод фрондикулярий — Frondicu- 
linita, 1 в других провинциях пока не найденный. В-третьих, здесь разви
вается особая ветвь маргинулин из группы М . arctica S c h l e i f e r ,  
sp. nov., близких к пандогландулинам.

Таким образом, фауну лейасовых фораминифер Северной Сибири по 
ее родовому составу можно считать в основном типичной для лейаса, но 
имеющей и специфические черты, довольно сильно ее отличающие от 
фауны более южных провинций. Некоторые из этих особенностей, веро
ятно, вообще характерны для северных провинций лейасовой эпохи, дру
гие же, возможно, окажутся эндемичными для краевых бассейнов севера 
Сибири.

Общая картина распределения фораминифер в толще лейасовых отло
жений Северной Сибири, ход изменения во времени их численности 
и разнообразия также обнаруживает сходство с тем, что наблюдается в дру
гих областях. По данным Э. Бранда [Bartenstein und Brand, 1937] 
и К. Френтцена [Frentzen, 1941], в Германии фораминиферы в начале лейа
совой эпохи, т. е. в лейасе а сравнительно малочисленны, в лейасе р коли
чество видов и особей заметно возрастает, наиболее же пышно разви
вается фауна фораминифер в среднем лейасе, достигая расцвета в начале 
домерского века — в низах лейаса б. В верхнем лейасе количество видов 
и особей снова заметно убывает.

Подобный же ход изменения численности фораминифер и богатства 
их комплексов наблюдается и в Северной Сибири, с той разницей, что 
нижнелейасовые отложения здесь еще гораздо сильнее обеднены микро- 1

1 Этот подрод первоначально был описан автором под названием Frondiculina 
]Герке, 1957а], но оказалось, что это наименование переоккупировано, и в настоящей 
работе он приводится под' названием Frondiculinita.
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фауной. В этом отношении разрезы Северной Сибири, в частности Норд
викского района, ближе к разрезам Аляски. По данным Е. Тэппен 1Тар- 
рап, 1955], на северо-западе Аляски в отложениях, относимых к нижнему 
лейасу, как фораминиферы, так и представители макрофауны сперва 
совсем отсутствуют, а затем очень малочисленны. Из фораминифер здесь 
найдено всего 37 видов, причем мощность слоев с обедненной фауной 
составляет на Аляске более половины мощности всего лейаса (140 м при 
общей мощности лейаса около 270 м). Наиболее богатые комплексы лейа- 
совых фораминифер, а также большинство находок макрофауны приуро
чены к вышележащим 40 м разреза. Эти слои как по фораминиферам, 
так и по аммонитам сопоставляются с отложениями домерского яруса, 
т. е. с лейасом б Германии, но возможно, что они включают в себя и верхи 
плинсбаха (лейаса у). 1

Следует иметь в виду, что в расчленении изученного разреза лейаса 
Аляски, судя по его общему характеру и распределению в нем фаунисти- 
ческих остатков, не приходится ожидать какой-либо точности, на что ука
зывает и сам автор. Во всяком случае по сравнению с разрезами Нордвик- 
ского района относительная мощность ббедненных фауной слоев, име
нуемых нижним лейасом, на Аляске сильно возрастает за счет вышележа
щей части лейаса, которая охарактеризована более богатой и несомненно 
среднелейасовой фауной. В связи с этим довольно вероятно, что обогаще
ние лейасовой микрофауны в Северной Сибири начинается раньше, чем 
на Аляске. В верхнелейасовых (тоарских) отложениях Аляски (имеющих 
мощность около 90 м) фауна фораминифер снова становится значительно 
беднее, чем в среднем лейасе.

Сравнивая состав лейасовых фораминифер Нордвикского района 
€ составом их в других областях, мы до сих пор рассматривали лейасовую 
микрофауну в целом, т. е. отрешались от специфики комплексов, свой
ственных разным подотделам лейаса. Сделанные выводы останутся спра
ведливыми и в том случае, если взять отдельно фораминифер горизонта 
разнообразной лейасовой микрофауны или же одних среднелейасовых. 
Что же касается верхнелейасовой микрофауны, то столь своеобразные ее 
комплексы, какие свойственны верхнему лейасу Нордвикского района, 
в частности, китербютскому горизонту, нигде больше не наблюдались. 
И на Аляске, и в Западной Европе при переходе от среднего лейаса к верх
нему, хотя и происходят изменения микрофауны, но они в основном ка
саются ее видового состава, а не общего характера комплексов. Однако 
явления, характерные для Нордвикского района и для Северной Сибири, 
являются лишь местными особенностями. Даже в соседнем Лено-Оленек- 
ском районе верхнелейасовая микрофауна сильно отличается от нордвик- 
ской, причем по своему общему характеру она более близка к среднелейа
совой.

Объяснение этому, вероятно, следует искать в том, что в начале верх- 
нелейасового времени, когда отлагались илы китербютского горизонта, 
на территории Нордвикского района образовался более или менее обо
собленный участок водоема со своеобразными условиями среды, скорее 
всего, умеренной глубины котловина с илистым дном, воды которой имели 
лишь затрудненный обмен с водами открытого моря и соседних прибреж
ных участков бассейна. 1

1 Е. Тэппен [Таррап, 1955] не применяет наименования «домерский ярус», на
з в а л  соответствующие отложения и на Аляске, и в Западной Европе верхним плин- 
сбахом. В ее схемах после «верхнего плинсбаха» в нормальном разрезе непосредственно 
следует тоар.
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По видовому составу фораминиферы из лейасовых отложений Север
ной Сибири имеют много сходного с лейасовыми фаунами других областей,, 
но вместе с тем обнаруживают большое своеобразие.

Из 114 видов фораминифер, приведенных на таблице состава и распре
деления микрофауны (табл. 3), 41 вид более или менее сопоставляется 
с известными из других провинций и 73 вида, т. е. две трети их общего 
количества, представляют собой новые виды, впервые описанные из лейа
совых отложений Северной Сибири.

Эти-цифры достаточно ясно отражают своеобразие видового состава 
лейасовых фораминифер рассматриваемой провинции. Правда, возможно, 
что оно представлялось бы меньшим, если бы лейасовые фораминиферы 
были бы изучены на огромных неисследованных территориях Восточной 
Европы, Азии и Северной Америки. Нужно еще иметь в виду, что для зна
чительной части тех представителей, которые сопоставляются с дидамиг 
описанными из других областей, все же пришлось применить открытую 
номенклатуру. Некоторые из них обнаруживают определенные отличия 
от форм, распространенных в других провинциях, и возможно, что их 
в дальнейшем придется выделить в качестве особых видов или же новых 
разновидностей (как это, например, пришлось сделать для форм Lingulina 
tenera B o r n e m a n n  или Nodosaria columnaris F г a n k e). В боль
шинстве случаев применение открытой номенклатуры обусловлено иными 
причинами — главным образом недостаточной полнотой данных о харак
терных признаках и объеме видов, составляющих ту видовую группуу 
к которой принадлежат сравниваемые формы.

Естественно, что было бы неправильным при анализе видового со
става местной фауны основываться только на тех формах, которые в той 
или иной степени соответствуют описанным в литературе видам. Столь же- 
необходимо привлечь новые виды, использовав для выводов их родствен
ные связи. Однако далеко не во всех приведенных в настоящей работе ви
довых описаниях, принадлежащих разным авторам, достаточно полно 
рассмотрены родственные связи описанных представителей и сведения 
о распространении тех же и близких форм в разрезах других провинций.

В некоторые описания нами были внесены дополнения, но подробное 
рассмотрение подобных вопросов в отношении форм, изученных другими 
авторами, не могло входить в наши задачи. Поэтому при анализе видового 
состава лейасовых фораминифер автор основывается почти исключительно 
на более подробно изученных формах из разрезов Нордвикского района. 
Для этой части лейасовых форм на левой стороне табл. 3 приведены сведе
ния о распространении их самих и близких видов в отложениях СССР* 
Западной Европы и Аляски. Следует, оговориться, что данные Е. А. Гофман 
по среднему лейасу Кавказа, хотя и не вошли в таблицу, учитываются в даль
нейшем тексте. Рассмотрение таблицы приводит к следующим выводам.

1. В лейасовой фауне Нордвикского района самую большую группу 
фораминифер численностью до 21 вида, образуют типичные лейасовые 
виды, которые даже, может быть, заслуживают названия руководящих 
для лейаса, а также новые виды, обнаруживающие близость только с лейа
совыми формами.

2. Довольно обширную группу, включающую до 10 видов, соста
вляют такие представители, которые обнаруживают тесную связь с лейасо
выми и более молодыми формами или сами появляются начиная с лейаса и 
продолжают встречаться в вышележащих отложениях.

3. Четыре вида приходится объединить в несколько искусственную 
группу форм, не известных из лейаса других провинций и, вместе с тем,
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в какой-то мере связывающих лейасовую фауну Нордвикского района 
с более молодыми юрскими фаунами.

4. До девяти видов образуют группу таких форм, которые либо 
известны начиная с триаса и заканчивают свое распространение в средней 
или верхней юре (некоторые в еще более молодых слоях), либо сбли
жаются с формами, распространенными в перечисленных отложениях.

•5. Четыре вида появляются в триасе и распространены в лейасе или 
по своим родственным связям тяготеют к этому диапазону времени.

6. Две формы (из которых одна, правда, еще недостаточно изучена) 
приближаются к распространенным в триасе и, возможно, принадлежат 
к тем же видам.

7. Два новых вида гипераммин имеют некоторую отдаленную связь 
с пермскими формами, а из более молодых отложений несомненно близ
ких им представителей неизвестно.

8. Два вида принадлежат к группам весьма широко распространен
ных видов, корни которых теряются в палеозое, а отпрыски известны из 
современных морей.

9. Остальные 14 видов, возможно, представляют собой лейасовых 
северосибирских эндемиков, так как в других провинциях они не найдены, 
а родственные их связи с видами из других провинций не выяснены или 
отсутствуют.

Таким образом, нижнеюрский возраст рассматриваемой фауны фора- 
минифер выступает с совершенной отчетливостью. К этому можно доба
вить, что из числа тех форм, которые в других провинциях известны не 
только из лейаса, четыре вида все же можно считать преимущественно 
лейасовыми.

Выводы, полученные на материалах по фораминиферам из Нордвик
ского района, в общих чертах можно распространить и на другие районы 
севера Центральной Сибири, так как состав лейасовых фораминифер на 
рассматриваемой территории, несмотря на имеющиеся отличия, в основ
ном достаточно сходен.

Связь с фаунами других провинций в известной степени иллюстри
руется следующими цифрами (табл. 4), показывающими, какое количество 
форм, найденных в лейасе Нордвикского района, сопоставляется 
с видами, распространенными в других областях.

Таблица 4
Сравнение форм, обнаруженных в лейасе Нордвикского района, 

с формами, найденными в других районах

Районы, с которыми 
дается сравнение

Тождествен
ные виды

Вероятно 
или воз

можно 
те же виды

Очень 
близкие, 

но другие 
виды

Более 
отдаленко 
родствен
ные виды

С лейасовыми и нижнеаален
скими К а в к а за ................................. 4 5 4 2?

С лейасовыми Западной Европы 18 15 10 3
С лейасовыми Аляски . . . . 9 8 4 3

Сравнивая эти цифры, можно подумать, что лейасовая фауна фора
минифер Западной Европы по видовому составу более сходна с северо
сибирской, чем фауна Аляски. Однако такой вывод был бы неправильным 
и представление об этом совершенно изменится, если учесть, что в Запад
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ной Европе изучено огромное количество разрезов и из них описаны 
многие сотни видов, тогда как на Аляске исследован в основном один 
разрез, из которого описано всего 87 видов. В действительности бореаль- 
ная фауна лейасовых фораминифер Аляски не только по своему общему 
характеру, но и ио видовому составу, по-видимому, гораздо ближе к севе
росибирской, чем более южные фауны Западной Европы. Сравнительно 
сильно отличаются и фораминиферы из лейасовых отложений Кавказа, 
из которых более подробно изучено 60 видов, но определено значительно 
больше.

К изложенному можно добавить, что среди форм, найденных в Оле- 
некском районе и неизвестных из Нордвикского, имеются по меньшей 
мере еще три вида, описанных из лейаса Западной Европы, и до семи 
видов, близких к западноевропейским лейасовым представителям. Неко
торые формы, сходные с оленекскими, найдены и в лейасе Аляски.

Если по нордвикскому разрезу, пользуясь теми же приемами, от
дельно рассматривать фораминифер каждого подотдела нижней юры, 
то нетрудно прийти к выводу о том, что и относительно скудный комплекс 
форм из слоев, относимых к нижнему лейасу, несомненно имеет лейасо- 
вый возраст. Такой вывод представляет значительный интерес, так как 
прямых данных о возрасте этой толщи очень немного. Однако нужно 
помнить, что все характерные фораминиферы появляются начиная не 
с подошвы слоев, относимых к нижнему лейасу, а приблизительно с их 
середины. В низах этих отложений встречаются только остатки мало 
характерных песчаных фораминифер, обычно неопределимые до вида. 
Поскольку в нижележащей чайдахской свите фораминиферы совсем отсут
ствуют, а остатки, встречающиеся в низах лейаса, частью несомненно, 
частью возможно принадлежат к тем же видам, которые присутствуют 
в вышележащих слоях рассматриваемой толщи совместно с заведомо 
юрскими; естественно предполагать, что и эти мало характерные формы 
являются, так сказать, авангардом лейасовой фауны, иммигрирующей 
в пределы района.

Что касается верхнего лейаса Нордвикского района, то в нем фора
миниферы столь малочисленны и своеобразны, что лейасовый возраст 
комплекса в результате сравнений с фаунами других провинций высту
пает весьма неотчетливо. Немногим лучше обстоит дело с верхнелейасо- 
вым комплексом из пур-оленекского разреза. Хотя он и гораздо богаче, 
но почти нацело состоит из новых и притом очень своеобразных видов.

Попытки использовать фораминифер для выделения в нордвикском 
разрезе ярусов лейаса, в частности плинсбаха и домера, не увенчались 
успехом. Самое большое, что можно сделать в результате сравнения 
с фораминиферами других провинций, это с несомненностью подтвердит 
среднелейасовый возраст толщи, относимой к этому подотделу.

По данным ряда авторов (Э. Бранд, К. Френтцен, Т. Барнард, 
А. Нёрванг и др.), в лейасе Германии, Англии и Дании имеются виды 
фораминифер, которые могут служить руководящими не только для 
отдельных ярусов, но и некоторых зон. Этих или близких к ним форм 
в лейасе Нордвикского района, а также в других разрезах Северной 
Сибири, почти не встречено. Очень немногие формы, приближающиеся 
к таким видам, все же имеются, но не могут быть использованы для уточ
нения возраста, так как обнаружены в явно других горизонтах лейаса. 
Из представителей лейасовых фораминифер Нордвикского района только 
Frondicularia frankei B r a n d  могла бы указывать на плинсбахский воз
раст нижней части нордвикских разрезов среднего лейаса. Она найдена
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в верхах отложений первого среднелейасового ритма осадконакопления. 
Однако один этот факт совершенно недостаточен для выводов, тем более, 
что найдена лишь одна целая раковина.

Не оказалось возможным использовать для уточнения возраста отло
жений и высокую внутривидовую изменчивость таких пластичных видов, 
как Lingulina tenera В о г п е т а п п и  Frondicularia lustrata Т а р р a n, 
о чем подробнее сказано в их описаниях.

Хотя лейасовые фораминиферы края по родовому составу лягенид 
довольно близки к карнийским, они отличаются от последних многими 
особенностями и прежде всего весьма значительным развитием песчаных 
фораминифер, которые в карнийских комплексах имеют совершенно под
чиненное значение. При этом лейасовые песчаные фораминиферы очень 
сильно отличаются от пермских развитием иных семейств и родов, не 
говоря уже о видовых группах. Если в пермских комплексах преобладаю
щее значение имели гиперамминиды, то в лейасовой фауне они явно отхо
дят на второй план, и господствующая роль переходит к трохамминам и 
аммодисцидам. В отдельных случаях появляются вернеуилины и аммо- 
бакулиты, совсем не встречающиеся в пермских отложениях края.

Что касается известковых фораминифер, то и они все же сильно 
отличаются от карнийских (и пермских) сильным развитием своеобразных 
маргинулин и особенно развернутых и полуразвернутых лентикулин из 
подродов Marginulinopsis и Astacolus, представленных большим числом 
видов, а также появлением довольно значительного количества плотно 
свернутых лентикулин. Некоторое значение в комплексах приобретают 
представители сем. Polymorphinidae, совсем не найденного в карнийских 
отложениях края и достигающего расцвета в более поздние эпохи. Совер
шенно новый элемент представляет собой Discorbis? buliminoides.

По видовому же составу, как можно видеть из изложенного выше, 
лейасовые фораминиферы края отличаются от карнийских чрезвычайно 
сильно.

Для корреляции отложений лейасовые фораминиферы имеют, пожалуй, 
не меньшее значение, чем карнийские и пермские, и в течение многих лет 
с успехом использовались не только для расчленения и сопоставления 
близко расположенных разрезов, но и для более широких стратиграфи
ческих выводов. В Нордвикском районе сопоставлению разрезов различ
ных участков в большой степени способствовало именно изучение фора
минифер, причем оно же дало возможность разобраться в разноречивых 
представлениях о возрасте некоторых частей лейаса.

В Оленекском и отчасти Жиганском районах исследование форами
нифер оказало значительную помощь при расчленении довольно одно
образных юрских толщ и уточнении границ между подотделами лейаса.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Фораминиферы, обнаруженные в пермских и нижнемезозойских отло
жениях северной части Центральной Сибири, многочисленны, богаты 
видами, нов систематическом отношении сравнительно мало разнообразны. 
Хотя комплексы представлены как песчаными, так и «мелкими» изве
стковыми фораминиферами, последние в подавляющем большинстве 
принадлежат к одному семейству лягенид, представители которого полу
чают исключительное развитие. Различные группы и виды лягенид имеют 
первостепенное значение для корреляции отложений и биостратиграфи- 
ческих выводов. Однако они обычно встречаются в меньшем числе особей, 
чем агглютинированные песчаные фораминиферы, из которых особенно 
многочисленны в пермский период гиперамминиды и отчасти саккамми- 
ниды, в лейасовую эпоху — аммодисциды и трохаммины. Комплексы 
верхнего триаса представлены почти исключительно лягенидами.

Фауны фораминифер перми, триаса и нижней юры, относительно 
близкие по родовому составу, хотя и имеют некоторую преемственную 
связь, но по общему характеру комплексов и особенно по видовому составу 
весьма сильно отличаются друг от друга. Подавляющее большинство 
найденных видов не выходит за пределы систем. ,

Пермская, триасовая и нижнеюрская фауны фораминифер рассматри
ваемой территории в общем сохраняют основные особенности, свойствен
ные и в других провинциях фаунам отдельных эпох, но отличаются мень
шим разнообразием, сильным и специфическим развитием отдельных вет
вей лягенид, а в перми и лейасе — развитием песчаных фораминифер, 
что, очевидно, стоит в связи с условиями обитания в относительно холод
ных водах эпиконтинентальных морей северного океанического бассейна.

По видовому составу местная фауна фораминифер весьма своеобразна. 
Подавляющее большинство найденных форм представляет собой новые 
виды, описанные из отложений Северной Сибири, и только небольшая 
часть полностью или по основным признакам сопоставляется с видами, 
известными из других провинций. Отчасти это может объясняться слабой 
изученностью одновозрастных фаун, но в основном, вероятно, обуславли
вается своеобразием географического положения края и условий среды.

Чтобы использовать такую своеобразную фауну для установления 
возраста комплексов, характеризующих различные горизонты, и для 
других биостратиграфических выводов путем ее сравнения с фаунами 
других провинций, нельзя основываться только на немногочисленных 
общих видах, а приходится тщательно выяснять родственные связи 
местных новых форм с формами, известными из других провинций. Это 
требует углубленного монографического изучения материала.

В пределах толщи верхнепалеозойских и нижнемезозойских отложе
ний фораминиферы на севере Центральной Сибири распространены нерав-
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яомерно. В течение значительных промежутков геологического времени 
на рассматриваемой территории господствовали условия, неблагоприят
ные для развития фораминифер. Значительные толщи отложений сложены 
прибрежно-лагунными и континентальными образованиями, однако по 
временам наблюдались то -более кратковременные, то более длительные 
трансгрессии открытого моря, образовывавшего на территории Север
ной Сибири то более глубокие нормально морские бассейны, то обшир
ные мелкие водоемы с условиями среды, уклоняющимися от нормальных 
морских.

С этими морскими трансгрессиями связано появление фораминифер, 
проникавших с океаническими водами и нередко находивших на рассма
триваемой территории благоприятные условия для своего развития.

Слои с фораминиферами образуют в разрезе отдельные горизонты или 
толщи различной мощности, из которых многие в процессе исследований 
получили специальные названия. Каждый такой горизонт или толща 
характеризуется специфическим комплексом фораминифер, отличаю
щимся от комплексов других горизонтов как по своему общему характеру, 
так и по видовому составу. Многие такие горизонты имеют очень большое 
значение для корреляции отложений.

В пермский период, если не принимать во внимание совсем слабо 
изученные фораминиферы сакмарского яруса, первая сравнительно боль
шая трансгрессия произошла в позднеартинское или раннекунгурское 
время. Этой трансгрессии соответствует горизонт песчаных фораминифер 
(и его аналоги), широко прослеживающийся от северных разрезов Норд- 
викского района (возможно, от Восточного Таймыра) до северных окраин 
Сибирской платформы и низовьев р. Лены. Следующая, менее значитель
ная трансгрессия падает на позднекунгурское время, когда образовался 
горизонт гладких фрондикулярий, фауна которого имеет несколько менее 
широкое распространение. Наиболее сильной и длительной из пермских 
трансгрессий была раннеказанская* В это время отложились мощные слои 
горизонта разнообразных фораминифер, характеризующегося очень бога
тым и характерным комплексом верхнепермских фораминифер и просле
живающегося еще более широко, чем горизонт песчаных фораминифер. 
В Нордвикском районе в вышележащих отложениях верхней перми наблю
даются еще два горизонта со специфическими сильно обедненными ком
плексами фораминифер, имеющими, по-видимому, лишь местное значение.

В течение триасового периода воды открытого моря трижды прони
кали на рассматриваемую территорию и более или менее длительно удер
живались на ней в конце индского — начале оленекского веков, в поздне- 
анизийское время и в карнийский век. Однако фораминиферы, по имею
щимся данным, получили развитие только в нижнем и верхнем триасе. 
В нижнетриасовую эпоху сформировались лишь скудные комплексы гори
зонта с Healdia bella L е v и нижнетриасовыми фораминиферами, имею
щего небольшую мощность, но прослеживающегося в Оленекском и Норд
викском районах. В этом случае фораминиферы, по-видимому, распро
странились не с начала трансгрессии, а в некоторый момент раннеоленек- 
ского времени и быстро вновь исчезли. Отсутствие фораминифер в мор
ских анизийских отложениях, может быть, объясняется общим их обед
нением в этом веке, поскольку об анизийской фауне фораминифер пока 
нет никаких сведений. Сильная карнийская трансгрессия, очень быстро 
распространившаяся в самом начале карнийского века, создала условия 
для развития многочисленных карнийских фораминифер, также внезапно 
распространившихся по территории Нордвикского района, а затем более

6 Заказ 73.
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медленно исчезавших по мере обмеления и опреснения карнийского бас
сейна. За пределами этой территории карнийские фораминиферы на севере 
Сибири почти не изучены.

Наиболее длительно морские условия удерживались на севере Цен
тральной Сибири в лейасовую эпоху. В нижнелейасовое время море прони
кло главным образом лишь на территорию Нордвикского района, образо
вав здесь мелководные заливы или лагуны, тогда как на большинстве 
остальных территорий сохранялись континентальные условия. Форами
ниферы все же проникли и в эти мелководные заливы, но в очень неболь
шом количестве и только определенные песчаные формы. Со второй поло
вины нижнелейасового времени на территории Нордвикского района фауна 
фораминифер уже заметно стала обогащаться, а затем, начиная, вероятно, 
с плинсбаха (т. е. с начала среднелейасового времени), когда бассейн 
начал сильно углубляться, достигла своего расцвета и без заметных изме
нений продолжала существовать до конца среднего лейаса.

Почти во все остальные районы севера Центральной Сибири море 
проникло только в среднелейасовое время, местами, вероятно, лишь 
в домерский век, причем довольно богатая фауна фораминифер сразу 
же расселялась по новым территориям и, так же как в Нордвикском 
районе, мало изменялась до конца среднего лейаса.

В начале верхнелейасового времени происходит смена прежней фауны 
фораминифер существенно иной, которая отчасти, вероятно, проникла 
извне с верхнелейасовой трансгрессией, отчасти, может быть, выработа
лась из предшествовавшей фауны под воздействием специфических усло
вий обитания. При этом территорию Нордвикского района в начале верх
него лейаса занимала своеобразная, быть может, полузамкнутая, но срав
нительно глубокая котловина с тихими водами и илистым дном, в которой 
сформировались очень своеобразные комплексы фораминифер и остракод, 
сильно отличающиеся от других лейасовых комплексов. На территории 
Оленекского района в это время, по-видимому, располагались прибрежные 
мелководные участки более открытого моря, заселенные совсем иными 
комплексами фораминифер.

Поскольку этапы морских трансгрессий и расселения фораминифер 
были разделены довольно длительными промежутками времени, в течение 
которых фауна за пределами территории претерпевала значительные из
менения, фораминиферы различных горизонтов, соответствующих разным 
трансгрессиям, обычно сильно отличаются друг от друга. Это обстоятель
ство весьма способствует корреляции отложений при помощи форамини
фер, но вместе с тем мало благоприятно для выяснения происхождения 
видов, процессов возникновения и развития видовых групп, а также для 
более общих филогенетических построений. Для этих целей пригодней 
других могла бы быть фауна лейасовых фораминифер, сравнительно дли
тельное время остававшаяся на территории края, но в ней известковые 
формы, имеющие наибольший интерес, встречаются редко, большей частью 
представлены единичными экземплярами, находки которых приурочены 
к слоям, далеко отстоящим друг от друга в разрезе.

Полученные обширные материалы по пермским и нижнемезозойским 
фораминиферам из своеобразных бассейнов бореальной провинции суще
ственным образом пополняют имеющиеся в литературе сведения о фора- 
миниферах указанных эпох, а потому имеют широкое значение и предста
вляют большой научный интерес.



ОПИСАНИЕ РОДОВ, ВИДОВ И РАЗНОВИДНОСТЕЙ
СЕМЕЙСТВО SACCAMMINIDAE

Род PSAMMOSPHAERA S c h u l z e ,  1875
Т и п и ч н ы й  в и д :  Р sammosphaera fusca S c h u l z e ,  1875, II. 

Jahr. Comm. cWiss. Unt. deutsch. Meer in Kiel, стр. ИЗ, табл. II, фиг. 8a — 
f. Современный, у берегов Норвегии.
1875. Рsammosphaera S c h u l z e ,  II. Jahr. Comm. Wiss. Unt. deutsch. Meer in Kiel, 

стр. 113.
1959. P sammosphaera E. Б ы к о в а  и Р е й т л и н г е р .  Отряд Astrorhizida. Основы 

палеонтол., изд. АН СССР, стр. 171, рис. 46.
О п и с а н и е .  Раковина свободная или прикрепленная, однокамен

ная, шаровидная. Оформленного устья нет.
Стенка агглютинированная, состоит из плотно сцементированных 

песчинок, кусочков слюды, спикул губок или раковин других форамини- 
фер. По описанию Д. Кешмэна, имеется внутренний тонкий псевдохити- 
новый слой, который у северосибирских ископаемых форм, отнесенных 
к этому роду, не наблюдался.

З а м е ч а н и я .  Все раковины из верхнепалеозойских и нижнеме
зозойских отложений севера Сибири, которые могут быть отнесены к 
этому роду, имеют не шаровидную, а дисковидную форму, но это, оче
видно, объясняется сильной деформацией (сжатием) первоначально шаро
видной раковины.1

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кембрий (?), ордовик — ныне.

Рsammosphaera bulla V o r o n o v  
Табл. I, фиг. 1—3, 4 (?)

1957. Рsammosphaera ( ? )  bulla В о р о н о в .  Сб. стат. по палеонтол. и биостр., вып. 5, 
изд. Ин-та геол. Арктики, стр. 28, табл. I, фиг. 5—6.

З а м е ч а н и я .  Первоначально этот вид описан из пермских отло
жений (голотип происходит из горизонта разнообразных фораминифер 
верхней перми Нордвикского района). Особи из карнийского яруса верх
него триаса, по-видимому, ничем существенным не отличаются от перм
ских. По величине они соответствуют наиболее крупным пермским экзем
плярам, причем стенка у них состоит из несколько более крупных пес
чинок.

1 Аналогичным образом сильно уплощены почти все представители родов Sac- 
Cammina1 Hyperamminoides,  Hyperammina и других, вероятно, обладавшие эластичной 
Стенкой, легко поддающейся сжатию.

6*
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Пермские и верхнетриасовые (?) отло
жения Нордвикского района. В небольшом количестве найдена в верхней 
части нижней перми (начиная с горизонта песчаных фораминифер и выше) 
и в низах верхней перми (низы горизонта разнообразных фораминифер) 
района Сындаско. Весьма сходные раковины обнаружены на Нордвике 
в карнийском ярусе (в нижней, богатой части горизонта карнийской 
микрофауны).

Род SACCAMMINA М. S а г s, 1869
Т и п и ч н ы й  в и д :  Saccammina sphaerica М. S а г s, 1869 (1868), 

Forh. Vidensk .-Selsk. Christiania, стр. 248. Современный, у берегов Нор
вегии.
1869. S a c c a m m in a  М. S a r s  in W. В. Carpenter. Ann. Mag. Nat. Hist., cep. 4, t .  4, 

стр. 289.
1959. S a c c a m m in a  E. Б ы к о в а  и Р е й т л и н г е р .  Отряд A s t r o r h iz id a .  Основы 

палеонтол., изд. АН СССР, стр. 171, рис. 49.

О п и с а н и е .  Раковина в типичном случае свободная, иногда 
прикрепленная, обычно состоящая из одной сферической, эллипсоидаль
ной или яйцевидной камеры, реже — из нескольких прикрепленных друг 
к другу камер такой же формы.

Устье единственное, часто с небольшой шейкой или окруженное 
валикообразным утолщением стенки, но у других форм в виде простого 
неокаймленного отверстия.

Стенка агглютинированная, состоит из плотно сцементированных 
песчинок (по описанию Д. Кешмэна, имеется внутренний псевдохитиновый 
слой, но у форм из верхнего палеозоя и мезозоя Северной Сибири он не 
наблюдался).

З а м е ч а н и я .  У многих ископаемых представителей этого рода 
сильно варьирует степень удлиненности раковин (от почти шаровидных 
до вытянуто-эллипсоидальных). Наиболее характерны овально-яйцевид
ные очертания. Основание раковины обычно округлое, но у некоторых 
видов суженное, иногда почти коническое. Отграничить такие виды сак- 
каммин от быстро расширяющихся коротких представителей рода Нуре- 
ramminoides иногда весьма затруднительно. Субшаровидные саккам- 
мины с плохо заметным устьем бывают трудно отличимы от псаммосфер. 
Все раковины саккаммин из рассматриваемых отложений более или менее 
сильно уплощены в результате деформаций при диагенезе.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  От силура до настоящего времени.

Saccammina arctica G е г k е 
Табл. I, фиг. 5—8; табл. III, фиг. 1—5; табл. GXXI, фиг. 1 ,2

Г о л о т и п происходит из горизонта песчаных фораминифер ниж
ней перми Нордвикского района (Нордвик, скв. К-413, глубина 360 м). 
Коллекция Института геологии Арктики, № 230-1.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, однокамерная, широко оваль
ная, обычно с суженным и несколько оттянутым основанием. Все экзем
пляры более или менее деформированы, часто сильно сдавлены, иногда 
смяты. Насколько можно судить по имеющимся остаткам, недеформиро- 
ванные раковины в поперечном сечении круглые. Устье в виде довольно 
большого овального или округлого отверстия на конце раковины.
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Стенка серая или буроватая. Поверхность мелкозернистая, часто 
блестящая. Толщина стенки 50—80 р, к устью увеличивается до 110— 
130 р. На шлифах видно, что стенка состоит из весьма плотно сцементи
рованных угловатых кварцевых зерен разного размера с очень неболь
шим количеством кремневого или кремнево-железистого цемента. Пределы 
крупности частиц у разных экземпляров различны. Обычно преобладают 
зерна от 3 до 15—25 р, а иногда и до 40 р. У некоторых экземпляров, 
как исключение, попадаются песчинки до 55 и даже 70 р. Вместе с тем 
в небольшом количестве всегда присутствуют мельчайшие зерна (прибли
зительно 1—2 р). Сравнительно мелкие частицы многочисленны и плотно 
заполняют промежутки между более крупными. У поверхности стенка 
становится более мелкозернистой, но резких изменений в ее структуре 
не наблюдается; У некоторых особей цемента настолько мало, что его 
трудно рассмотреть даже при большом увеличении, у других же он ме
стами все же заметен, причем в его состав входят мельчайшие зернышки 
окислов (гидроокислов (?) железа.

Длина от 0,58 до 3,80 мм, обычно 0,80—1,50 мм\ ширина (у сдавлен
ных) от 0,41 до 3,60 мм, обычно 0,65—1,20 мм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Изменчивость этого вида еще слабо изучена, 
так как в большинстве случаев раковины деформированы или встречаются 
в виде обломков. Весьма сильно варьируют размеры раковины, меньше — 
толщина стенки и размеры частиц, входящих в ее состав. Наиболее ти
пичны очертания с суженным и слегка оттянутым основанием, но нередко 
встречаются почти правильно овальные раковины, а у некоторых экземпля
ров основание бывает коротко-приостренным. Отношение длины к ширине 
изменяется от 1,0 до 1,5, обычно около 1,2—1,3.

В нижней перми, в горизонте песчаных фораминифер, Saccammina 
arctica, по-видимому, не достигает такой большой величины, как у верх
них пределов своего распространения. Здесь обычно встречаются рако
вины длиной не свыше 1,5 мм, очень редко достигающие 2,0—2,5 мм. 
Стенка у них несколько тоньше (особенно в основании раковины), а раз
меры частиц, из которых она построена, у большинства раковин мельче 
(преобладающие до 15 \х, отдельные до 25—45 р). Только в этом горизонте 
наблюдались раковины с приостренным основанием, которые, возможно, 
представляют особую разновидность.

Саккаммины из горизонта разцообразных фораминифер, где они 
очень редки, почти не изучены, так как известны только по обломкам.

В горизонте крупных саккаммин нередки сравнительно большие 
раковины, максимальная величина которых достигает 3,8 мм в длину. 
Очертания их типичные для вида или широко овальные. В составе стенки 
иногда можно наблюдать удлиненные обломки длиной до 60—70 р, а ча
стицы до 20—40 р встречаются часто.

З а м е ч а н и я .  Сходных видов в литературе не приведено. Из 
форм, распространенных в верхнем палеозое и мезозое Северной Сибири, 
наиболее близка описанная ниже Saccammina aff. arctica из карнийского 
яруса.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя и верхняя пермь севера Сибири. 
Принадлежит к широко распространенным пермским формам. В наиболь
шем количестве найдена в Нордвикском районе, в разрезах которого 
появляется в середине нижней перми — в верхней части тустахской 
свиты, приблизительно в 550 м от подошвы (под пластом XXI урюнг- 
тумусского разреза). Последние находки относятся к горизонту крупных 
саккаммин верхней перми, для которого она очень характерна. Споради
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чески встречается во всех исследованных участках района. На Урюнг- 
Тумусе в значительном количестве найдена в ряде прослоев, вплоть до 
самых верхов видимой толщи пермских отложений. На Ильино-Кожевни- 
ковском участке многочисленна в двух разобщенных местах разреза 
(в горизонте песчаных фораминифер и в горизонте крупных саккаммин), 
а в мощной толще, разделяющей эти горизонты, достоверные ее остатки 
совсем не найдены. Однако на Тигяно-Анабарской антиклинали, а также 
в Сындаско встречается и в горизонте разнообразных фораминифер.

В довольно большом количестве найдена в горизонте песчаных фора
минифер нижней перми в низовьях р. Лены на западном крыле Булкур- 
ской антиклинали; в небольшом числе встречается в нижней и верхней 
перми Оленекского района (в горизонте реофацид и в горизонте разнооб
разных фораминифер), в нижней перми (преимущественно в горизонте 
реофацид) на севере Сибирской платформы (бассейны рр. Анабар и По- 
пигай), а также в верхнепермских отложениях Восточного Таймыра 
(в средней части скалистой свиты).

Saccammina ? aff. arctica G е г k е 
Табл. II, фиг. 1, 2

О р и г и н а л ы  — из карнийского яруса Нордвикского района. 
Коллекция Института геологии Арктики, №311-2, 311-3.

О п и с а н и е .  Форма мало изучена, так как найдены только еди
ничные остатки: обломки раковин (преимущественно их оснований) и 
один почти целый, но слегка деформированный экземпляр, немного поло
манный в области устья. По имеющимся данным, вид имеет следующие 
основные признаки.

, Раковина довольно крупная, однокамерная, в общем яйцевидная 
или кубаревидная, с конусовидно приостренным основанием и более или 
менее округленным устьевым концом. Основание приостряется обычно 
под углом меньше прямого и на самом конце нередко слегка оттянуто. 
Обломки раковин несколько сдавлены с боков. Не деформированные рако
вины в поперечном сечении, вероятно, были круглыми иди овальными. 
У единственного полнее сохранившегося экземпляра длина превышает 
ширину в 1,3 раза, при отношении ширины к толщине около 1,8. Устье 
расположено на конце раковины, насколько удалось установить по имею
щимся остаткам — довольно большое, округленное.

Стенка серая. Поверхность мелкозернистая, иногда с заметными 
неровностями, иногда почти гладкая, блестящая. Толщина стенки, судя 
по изломам, в проксимальной (т. е. прилежащей к основанию) части 
раковин приблизительно от 15 до 30—40 р, но в средних и приустьевых 
ее частях по-видимому, становится значительно больше (возможно, дости
гает 70—80 р). Шлифы из-за недостатка материала не изготовлялись. 
При смачивании стенки водой или глицерином видно, что она состоит из 
весьма плотно сцементированных сравнительно мелких зерен разного 
размера с небольшим количеством цемента. Преобладают частицы в 3— 
7 р, иногда до 10—15 р, более крупные встречаются редко. У некоторых 
экземпляров величина частиц, слагающих стенку, по-видимому, еще 
меньше.

Размеры единственного почти целого, но, вероятно, несколько сдавлен
ного экземпляра: длина 0,89 мм; ширипа 0,68 мм; толщина 0,38 мм.

З а м е ч а н и я .  Насколько можно судить по имеющимся остаткам, 
наиболее характерной особенностью этой формы является ее тонкостей-
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яое конусовидное основание, причем раковина обычно, но не всегда обра
зует маленькое, слегка оттянутое и несколько притупленное острие и 
затем довольно быстро расширяется под углом, близким к прямому, 
но в большинстве случаев составляющим немного меньше 90° (у недефор- 
мированных раковин угол расширения, очевидно, был заметно меньше 
прямого).

Остатки раковин с сохранившимся основанием или даже небольшие 
обломки последнего без труда отличаются от остатков других песчаных 
фораминифер, известных из отложений Советской Арктики. Если же 
основание раковины обломано или имеется лишь устьевой конец, то 
такие фрагменты, по-видимому, практически неотличимы от пермской 
Saccammina arctica G e r k e .

Вообще рассматриваемая триасовая форма по обоим очерта
ниям раковины и характеру стенки очень близка к Saccammina 
arctica и, вероятно, является ее прямым потомком. Все же можно 
думать, что она представляет собой самостоятельный вид, так как 
сильно отличается своеобразным основанием, более тонкой стенкой, а 
также тем, что едва ли достигает таких крупных размеров, как 
пермская Saccammina arctica. Последняя, как правило, имеет более 
или менее округленное основание, относительно толстостенную раковину 
и достигает в длину 2—4 мм, хотя встречаются и гораздо более 
мелкие экземпляры. Правда, в горизонте песчаных фораминифер ниж
ней перми найдены раковины Saccammina arctica с угловатым и относи
тельно тонкостенным основанием, но даже у таких особей оно гораздо 
более тупое и грубое, по-видимому, никогда не образует такого заострен
ного конуса, как у триасовой формы. В отложениях же верхней перми 
Нордвикского района раковины S. arctica в основании всегда более или 
менее округлены.

Проксимальная часть раковины S. ? aff. arctica имеет значительное 
сходство с остатками раковин из верхнего карбона Техаса, описанных 
Е. Пламмер [Plummer, 1945, стр. 223, табл. XVI, фиг. 1—6] под названием 
Hyperamminoides expansus P l u m m e r .  Устьевой конец у этого вида 
неизвестен, основание же раковины отличается у микросферических (?) 
форм большей заостренностью, меньшим углом расширения (30—40°), 
чем у Saccammina aff. arctica, а у мегалосферических (?) особей большей 
округленностью и тоже несколько меньшим углом расширения (45—75°, 
обычно около 50°). Кроме того, раковины Ну per amminoides expansus 
образуют характерные для рода Hyperamminoides перетяжки, отсут
ствующие у S . aff. arctica и, судя по изображениям, имеют еще более 
тонкую стенку, которая, по данным Е. Пламмер, утончается по на
правлению к устьевому концу.

Несмотря на внешнее сходство, два упомянутых вида едва ли близко 
родственны друг к другу, так как описаны из весьма различных по воз
расту отложений, из далеких друг от друга провинций и по ряду сообра
жений причисляются к разным родам. Нужно, однако, иметь в виду, 
что в Австралии Hyperamminoides expansus, по данным И. Креспин 
[Crespin, 1958], распространен в нижнепермских отложениях, сопо
ставляемых с артинскими и даже кунгурскими. Можно было бы думать, 
что рассматриваемую карнийскую форму по аналогии с Hyperammi
noides expansus следовало бы тоже отнести к роду Hyperamminoides. Од
нако, основываясь на ее близости к Saccammina arctica и принимая во 
внимание коротко-яйцевидную форму раковины, по-видимому, лишен
ной перетяжек, мы считаем более правильным поместить ее в род
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Saccammina, хотя все же оставляем родовое название под во
просом.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Карнийский ярус Нордвикского района. 
Единичные остатки этой формы найдены в карнийских отложениях на 
Чайдах-Гуримисской структуре и в нижней, богатой части горизонта 
карнийской микрофауны на Нордвике.

Saccammina tymjatiensis S c h l e i f e r ,  sp. nov.

Табл. II, фиг. 6—9

Г о л о т и п происходит из горизонта разнообразных фораминифер 
верхней перми Оленекского района (Пур-Оленекский участок, скв. К-7, 
глубина 189, 15—193,60 м). Коллекция Института геологии Арктики, 
№ 366-107.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, однокамерная, в общем оваль
ная, с узким приостренным основанием и постепенно суживающимся 
тупо-округленным устьевым концом; в поперечном сечении в недеформи- 
рованном состоянии, по-видимому, круглая.

Все имеющиеся раковины в той или иной степени деформированы, 
в большинстве случаев сплюснуты перпендикулярно оси, реже смяты 
по оси. Особенно сильно смято приостренное несколько оттянутое обру
бленное на конце основание раковины, которое у большинства экземпля
ров в той или иной мере обломано. От основания к середине раковина 
быстро расширяется и достигает максимальной ширины примерно на 
половине длины, а к устьевому концу снова слегка суживается.

Устье имеет форму простого неправильно округленного отверстия, 
размером 0,045—0,065 мм в поперечнике.

Стенка гладкая, блестящая, светло-серая, в начале раковины 
весьма тонкая (около 10 р,), полупрозрачная, к концу становится более 
толстой (около 20 р,), непрозрачной. Она состоит из полуокатанных и 
угловатых зернышек кварца, большинство которых характеризуется 
размерами от 2 до 5 р, и только отдельные достигают 10 \i. 1

Обломочный материал скреплен кремневым цементом. В верхней 
прилегающей к устьевому концу половине раковины видны мелкие пер
пендикулярные оси складочки стенки.

Длина 0,34—0,53 мм\ ширина 0,22—0,34 мм.
И з м е н ч и в о с т ь .  У Saccammina tymjatiensis sp. nov. изме

няется форма раковины — от удлиненно-овальной, при которой отноше
ние длины к ширине равно 1,7—2,2, до овальной, с отношением около 1,5 
и широко-овальной, у которой вышеуказанное отношение уменьшается 
до 1,3 м.

Устьевой конец у экземпляров с удлиненно-овальным очертанием 
сильнее приострен, чем у особей с овальным и широко-овальным конту
рами. Основание у одних раковин более приостренное, обрубленное на 
конце, у других — менее приостренное, закругленное.

З а м е ч а н и я .  Saccammina tymjatiensis обнаруживает некоторое 
сходство с Hyperamminoides minutissimus G е г к е из нижней перми Норд
викского района. Последний вид, однако, отличается сильнее вытя
нутым основанием, смятым в складочки, более округлым устьевым кон

1 Размеры зерен замерены в шлифах.
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цом и шероховатой поверхностью, с ясно видными отдельными песчин
ками. Описанная ниже пермская Saccammina parvula G e r k e  еще силь
нее отличается округленным основанием раковины и более толстой менее 
эл астичной стенк ой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь Оленекского района 
(Пур-Оленекский участок) и низовьев р. Лены (западное крыло Булкур- 
ской антиклинали). По имеющимся данным, приурочена к горизонту 
разнообразных фораминифер казанского яруса. В разрезах Пур-Оленек- 
ского участка встречается часто, в низовьях р. Лены найдена в неболь
шом количестве.

Saccammina parvula G e r k e  
Табл. IJ, фиг. 3—5; табл. I l l ,  фиг. 6—8; табл. CXXI, фиг. 3,4

Г о л о т и п происходит из горизонта мелких саккаммин верхней 
перми Нордвикского района (сопка Кожевникова, скв. Р-14, глубина 
1792 м). Коллекция Института геологии Арктики, № 230-3.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, однокамерная, яйцевидной 
или удлиненно-яйцевидной формы (иногда с немного оттянутым устье
вым концом). Все имеющиеся экземпляры более или менее сильно сда
влены, а потому кажутся плоскими или уплощенными. Устье имеет вид 
ясного округлого отверстия, расположенного на более узком конце рако
вины. Большинство экземпляров сдавлено с боков, но некоторые наискось 
или со стороны устья. В Последнем случае очертания раковин становятся 
более или менее округлыми и устье видно на плоской стороне, на соско
видном возвышении.

Стенка серая или кремовая, для размеров раковины не толстая, 
но и не очень тонкая, обычно не сминающаяся в складки. Толщина ее 
довольно равномерна, у разных экземпляров колеблется от 20 до 50 р-, 
причем к устью она несколько утолщается. Поверхность слегка шерохо
ватая или почти гладкая. На шлифах видно, что стенка однородная и 
построена из очень мелких кварцевых зерен, скрепленных небольшим 
количеством бурого цемента. Обычно преобладают зерна размером от 2 
До 7 \х (у некоторых экземпляров не свыше 4 |i), но иногда в составе стенки 
попадаются удлиненные обломки длиной до 14 \i. Всегда присутствуют 
и более мелкие частицы.

Длина от 0,29 до 0,64 мм, обычно 0,38—0,56 мм\ ширина (у сдавлен
ных экземпляров) от 0,22 до 0,45 мм, обычно 0,26—0,38 мм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Варьируют размеры, толщина стенки и осо
бенно степень удлиненности раковины. Отношение длины к ширине 
(у сдавленных экземпляров) обычно колеблется в пределах от 1,3 до 1,5, 
но у отдельных экземпляров бывает от 1,1 до 2,1. Таким образом, сте
пень удлиненности варьирует в столь широких пределах, что крайние 
уклонения можно было бы описать в качестве отдельных разновидностей 
или даже видов, однако к этому нет оснований, так как вытянутые и ко
роткие раковины в других отношениях ничем не отличаются друг от 
АРУга, встречаются вместе в одном образце и соединены совершенно 
постепенными переходами. Кроме того, известно, что степень удлинен
ности у некоторых других видов саккаммин варьирует еще сильнее (на
пример, у третичной Saccammina ovalis ( S u b b o t i n a )  в чокракских 
отложениях Кавказа). Несколько изменчив и характер устьевого конца 
раковины. У большинства особей он только яйцеобразно сужен и слегка
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срезан, но у отдельных экземпляров наблюдается легкая или даже замет
ная оттянутость.

З а м е ч а н и я .  Относительно близким видом, вероятно, является 
описанная выше Saccammina tymjatiensis S c h l e i f e r ,  sp. nov. из 
верхнепермских отложений Северной Сибири, отличающаяся приострен- 
ным основанием раковины и более тонкой и эластичной стенкой. Два 
вида довольно сходных мелких саккаммин — Saccammina inanis G е г k е 
et S о s s i p a t г о v a, sp. nov. и S. ampullacea S c h 1 e i f e r, sp. nov. — 
известны из лейасовых отложений Арктики. Отличия их указаны в при
веденных ниже описаниях. Отдаленное сходство имеет Saccammina sp. 
из визейских (?) известняков Франции (Meunier, [1892]; Мишель Леви, 
1907—1908 г.), но она отличается почти в полтора раза большей величи
ной, сравнительно тонкой стенкой (по всей вероятности, известковой) 
и более грушевидной -формой.

От описанной выше пермской Saccammina arctica sp. nov. рассматри
ваемая форма отличается гораздо меньшей величиной, а также яйцевид
ным очертанием и тонкой еще более гладкой стенкой, построенной из тон
чайшего материала.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя и нижняя (?) пермь Нордвик- 
ского района. Наиболее характерна для горизонта мелких саккаммин 
верхней перми (верхи казанского яруса (?), в котором обычно встречается 
в массовом количестве без сопровождения других форм. Этот горизонт 
хорошо выражен на Ильино-Кожевниковском участке и на Тигяно- 
Анабарской антиклинали (Чайдах-Гуримисская структура, Южный Ти- 
гян). В разрезе Сындаско Saccammina parvutu, по данным П. С. Воро
нова и Н. М. Кочетковой, встречается также в горизонте разнообразных 
фораминифер верхней перми и в горизонтах гладких фрондикулярий 
и песчаных фораминифер нижней перми. На Тигяно-Анабарской анти
клинали деформированные раковины этого же вида (или очень близкого 
к нему) в довольно большом количестве найдены в ряде образцов из ми- 
сайлапской свиты (татарский ярус (?), где они встречаются в солоновато
водных отложениях, среди слоев, содержащих остракоды из сем. Darvi- 
nulidae, эстерии и иногда многочисленные остатки харовых водорослей.

Saccammina ? discoidea V o r o n o v  
Табл. II, фиг. 10, И , 12

1957. S a c c a m in a  (?) d is c o id e a  В о р о н о в .  Сб. стат. по палеонтол. и биостр., вып. 5, 
изд. Ин-та геол. Арктики, стр. 27, табл. I, фиг. 1—3.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь Нордвикского района. 
В небольшом количестве найдена в горизонте разнообразных фора
минифер (в казанском ярусе) на участке Сындаско.

Saccammina ampullacea S c h l e i f e r ,  sp. nov.
Табл. IV, фиг. 1—3

Г о л о т и п происходит из верхнего лейаса (тоарский ярус) Норд
викского района (сопка Кожевникова, скв. К-115, глубина 136—141 м). 
Коллекция Института геологии Арктики, № 278-2.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, однокамерная, свободная, 
с широко-округленным полусферическим основанием, слегка суживаю
щаяся к устьевому концу, на котором помещается коническая шейка.
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Устье имеет форму простого круглого отверстия и расположено на конце 
конической шейки.

Стенка раковины фарфоровидная, почти белая или светло-серая, 
у одних экземпляров блестящая, у других — матовая, немного шерохо
ватая, умеренно толстая (30—40 \х). Она состоит из мелких полуокатан- 
ных и угловатых зерен кварца размером от 4 до 10 р-, реже до 16 р., плотно 
сцементированных весьма малым количеством глинистого цемента. Все 
раковины в той или иной мере деформированы.

Длина голотипа 0,60 мм, ширина 0,44 мм. Раковина голотипа мень
ших размеров по сравнению с другими. Длина самого большого экзем
пляра 0,82 мм; ширина 0,69 мм. Экземпляры средних размеров не изме
рялись, так как они сильно деформированы. Коническая шейка на устье
вом конце раковины имеет длину от 0,10 до 0,16 мм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Имеющийся небольшой материал позволяет 
отметить только изменчивость размеров раковины, а также неодинако
вую степень развития шейки.

З а м е ч а н и я .  Морфологические признаки данной формы позво
ляют довольно легко отличить ее от других представителей рода, найден
ных в отложениях рассматриваемой территории. Близким видом является 
верхнелейасовая Saccammina inanis G e r k e  et S o s s i p a t r o v a ,  
sp. nov., отличия которой указаны в ее описании.

Еще ближе к Saccammina ampullacea sp. nov, несомненно родствен
ная ей Saccammina nasuta S c h l e i f e r ,  nom. msc. из нижнего мела Норд- 
викского района. Последняя, однако, отличается меньшими размерами 
и более шероховатой стенкой, состоящей из более мелких сильнее окатан
ных обломков, сцементированных незначительным количеством крем
нево-глинистого цемента.

В опубликованной литературе, русской и иностранной, форм, род
ственных Saccammina ampullacea sp. nov., не обнаружено.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний лейас и ааленский ярус сред
ней юры Нордвикского и Жиганского (?) районов. Встречается редко 
в виде единичных экземпляров. Отдельные экземпляры плохой сохран
ности, возможно* тоже относящиеся к этому виду, в Нордвикском районе 
отмечены также в нижней части отложений байос-батского возраста.

Saccammina inanis G e r k e  et S o s s i p a t r o v a ,  sp. nov.
Табл. IV, фиг. 4—6

Г о л о т и п (одиночная раковина) и п а р а т и п  (двухкамерная 
раковина) происходят из горизонта китербютских глин верхнего лейаса 
(тоарский ярус) Нордвикского района (Тигяно-Чайдахскдй участок, 
скв. К-241, глубина 43 м). Коллекция Института геологии Арктики, 
№ 421-1 (голотип) и № 421-2 (паратип).

О п и с а н и е .  Раковина маленькая (иногда даже очень мала), 
однокамерная или двухкамерная (т. е. состоящая из двух почти одина
ковых раковин, соединенных вместе). Одиночные особи встречаются зна
чительно чаще сдвоенных (но в одном из исследованных образцов преобла
дали сдвоенные). Все имеющиеся раковины более или менее сдавлены, 
обычно с боков, реже от устьевого конца к основанию; некоторые особи 
настолько сильно сплющены, что совсем плоски и очень тонки.

Однокамерные раковины и отдельные камеры сдвоенных раковин 
в типичном случае имеют яйцевидные очертания, реже удлиненно-яйце
видные, овальные или округлые. Основание раковины округленное,
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устьевой конец у яйцевидных экземпляров немного приострен и на вер
шине обычно слегка срезан. У некоторых особей намечается незначитель
ное устьевое возвышение. Устьевое отверстие очень мало и заметно далеко 
не у всех экземпляров. Стенка светлая, почти белая, иногда сероватая 
или слегка желтоватая, тонкая, легко поддающаяся деформации, но 
в складки обычно не собирается. Она состоит из мелких кварцевых зерен, 
сцементированных значительным количеством кремневого цемента. У од
них особей преобладают частицы величиной от 3 до 10 р, у других при
близительно от 5 до 15 р, причем почти всегда присутствуют и более круп
ные зерна, нередко до 30—40 р и даже больше. Поверхность мелкозерни
стая, иногда лишь слабо шероховатая, почти гладкая, в других случаях 
с заметными неровностями. Толщина стенки у более гладких мелкозер
нистых экземпляров 10—20 р, у более шероховатых относительно круп
ных особей — до 30—40 р. Однокамерные раковины, как правило, круп
нее, чем отдельные камеры двухкамерных.

Длина однокамерных раковин от 0,16 до 0,57 мм, обычно 0,23 — 
0,50 мм; ширина от 0,14 до 0,50 мм, обычно 0,20—0,35 мм.

Длина двухкамерных раковин 0,25—0,31 мм; ширина 0,10—0,15 мм.
И з м е н ч и в о с т ь .  Помимо наличия одиночных и сдвоенных 

особей, вид весьма изменчив в отношении размеров и формы раковины, 
толщины стенки и характера ее поверхности. Намечаются два типа оди
ночных раковин; один характеризуется в общем более мелкими разме
рами, более тонкостенной обычно сильно сплюснутой раковиной с тонко
зернистой, иногда почти гладкой поверхностью. Такие экземпляры, 
как правило, имеют яйцевидные или удлиненно-яйцевидные очертания, 
гораздо реже становятся овальными или почти округлыми. По-видимому, 
именно эта форма иногда образует сдвоенные экземпляры. Раковины 
второго типа достигают более крупных размеров, обычно имеют округлую 
или кругло-овальную форму, с несколько неровными краями, менее тон
кую более грубую и разнозернистую стенку с неровно-шероховатой по
верхностью, на которой выступают отдельные более крупные песчинки. 
Возможно, что в дальнейшем вторую форму удастся выделить в качестве 
особого вида или особой разновидности, но, судя по имеющемуся мате
риалу, между ней и первой формой имеются все переходы, так что пока 
отделить их друг от друга трудно. Первая форма, по-видимому, тяготеет 
к более глинистым слоям низов верхнего лейаса, тогда как вторая встре
чается преимущественно (но не исключительно) в более песчанистых отло
жениях этого возраста.

З а м е ч а н и я .  Сдвоенные раковины этого вида узнаются без 
труда, так как среди ископаемых фораминифер рассматриваемой терри
тории не найдено других видов, которые имели бы подобное строение 
раковины. Неизвестны такие формы и из литературы по лейасовым фора- 
миниферам других областей. Одиночные же особи в большинстве отли
чаются от других видов, распространенных в верхнем палеозое и мезозое 
Арктики, мелкими размерами и тонкой мелкозернистой стенкой, на
столько слабо противостоящей сдавливанию, что в большинстве случаев 
раковины оказываются весьма сильно сплющенными. Однако наиболее 
крупные яйцевидные и овальные экземпляры обнаруживают значительное 
сходство с описанной выше Saccammina ampullacea S c h l e i f e r ,  
sp. nov. из верхнелейасовых и ааленских (возможно, и байосских) отло
жений. Последний вид отличается от S. inanis sp. nov., помимо того, 
что в общем имеет более крупные размеры, наличием более или менее 
сильно развитого конического устьевого возвышения, относительно
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большим устьем, а также более ровной, равномернее зернистой поверх
ностью, чем у многих экземпляров S. inanis и относительно толстой 
стенкой, менее поддающейся деформации.

Некоторые более крупные яйцевидные экземпляры S. inanis имеют 
сходство также с Saccammina parvula G е г к е, довольно широко распро
страненной в пермских отложениях района. Отличается пермский вид 
более правильными очертаниями, ровной и гладкой поверхностью, весьма 
мелко- и равномернозернистой, но в то же время более толстой стенкой, 
не столь подверженной деформации, ясным довольно большим устьевым 
отверстием и обычно более темной сероватой или коричневатой окраской. 
Кроме того, пермский вид достигает больших размеров и не образует 
таких маленьких раковин, какие нередки в популяциях Saccammina 
inanis.

Среди видов, описанных в работах по лейасовым фораминиферам 
других областей, близких форм, по-видимому, нет.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний лейас Нордвикского и Жиган- 
ского районов. В Нордвикском районе многочисленна в разрезе Сын- 
даско, где она приурочена к нижней трети верхнего лейаса. В небольшом 
количестве обнаружена в отдельных образцах пород из горизонта китер- 
бютских глин (низы верхнего лейаса) на Тигяно-Анабарской антикли
нали (Тигяно-Чайдахский и Чайдах-Гуримисский участки). В Жиган- 
ском районе встречается редко.

СЕМЕЙСТВО HYPERAMMINIDAE 

Род H YPERAM M INA  Н. В. B r a d y ,  1878
Т и п и ч н ы й  в и д :  Hyperammina elongata Н. В. B r a d y ,  1878. 

Ann. Mag. Nat. Hist., cep. 5, т. 1, стр. 433, табл. XX, фиг. 2. Современ
ный, арктический.
1878. Hyperammina Н. В. B r a d y .  Ann. Mag. Nat. Hist., cep. 5, т. 1, стр. 433. 
1945. Hyperammina P l u m m e r .  Univ. Texas Bull., № 4401, стр. 223.
1848. Hyperammina C u s h m a n .  Foraminifera their classific. and economic use, 

4-е изд., стр. 85, ключ — табл. I ll ,  фиг. 1—2.
1958. Hyperamminata С г e s p i n. Permian Foraminifera of Australia, стр. 54.
1959. Hyperammina E. Б ы к о в а  и Р е й т л и н г е р .  Отряд Astrorhizida. Основы 

палеонтол., изд. АН СССР, стр. 172, рис. 55.

О п и с а н и е .  Раковина свободная, вытянутая, состоящая из ко
роткой, обычно округленной начальной камеры и длинной неподразде- 
ленной второй трубчатой камеры. Трубчатая камера более или менее 
прямая, сравнительно узкая, субцилиндрическая или во всяком случае 
не сильно расширяющаяся. У некоторых видов начальная камера почти 
или совсем не обособлена, и вся раковина представляет собой длинную 
субцилиндрическую трубку, замкнутую в основании.

Устье в виде округлого отверстия на несколько суженном устьевом 
конце раковины, иногда с утолщенным краем или коротким горлышком.

Стенка агглютинированная, из минеральных, обычно кремневых зе
рен, скрепленных различным количеством цемента (кремневого, крем
нево-железистого или известкового). По данным Д. Кешмэна, имеется 
внутренний псевдохитиновый слой, который у северосибирских ископа
емых форм не наблюдался.

Весьма близким родом является Hyperamminoides, о чем подробнее 
сказано в описании последнего.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кембрий (?), силур — ныне.
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Hyper ammina borealis G е г к е 
Табл. IV, фиг. 7—11; табл. V, фиг. 1—6; табл. X III, фиг. 1—6

Г о л о т и п происходит из горизонта песчаных фораминифер ниж
ней перми Нордвинсного района (Нордвик, скв. К-413, глубина 360 м). 
Коллекция Института геологии Арктики, № 230-6.

О п и с а н и е .  Раковина почти цилиндрическая или очень слабо 
расширяющаяся, в поперечном сечении первоначально была круглой 
или широко-овальной. Основание раковины округленно-замкнутое; обо
собленной начальной камеры снаружи совсем не заметно; продольных 
же шлифов, дающих полную картину строения начальной части рако
вины, получить не удалось из-за того, что почти все остатки сильно сплю
снуты. На устьевом конце раковина также закругляется или быстро 
суживается, но не замыкается, так что посередине этого конца остается 
довольно большое устьевое отверстие. Его диаметр, однако, значительно 
меньше диаметра полости раковины. Первоначальная форма отверстия, 
по-видимому, была округлой, края его не отвернуты и не утолщены (?). 
Нужно, однако, иметь в виду, что плохая сохранность раковин не позво
ляет получить точное представление о форме устья и характере его краев.

Стенка серая или буроватая, тонкопесчаная. Поверхность во всяком 
случае без грубых неровностей, обычно мелкозернистая или шероховатая, 
иногда почти гладкая и даже блестящая. Толщина стенки у разных форм 
этого вида различная — от 13—15 до 60—80 р, возможно, достигает 
100 р. Нередко толщина стенки довольно сильно увеличивается от осно
вания к устьевому концу раковины. По своей структуре стенка в общем 
сходна со стенкой Saccammina arctica G е г к е. Размеры агглютинирован
ных частиц в большинстве случаев сильно варьируют; преобладают ча
стицы размером от 3—4 до 20 р, но в других случаях они значительно 
мельче (в основном лишь 5—6 р). Отдельные песчинки у особей с более 
грубозернистой стенкой могут достигать 35—40 р. Материал всегда весьма 
плотно сцементирован при очень малом количестве кремневого цемента.

В большинстве образцов пород встречаются только обломки трубча
той части раковин, реже — их начальных частей (проксимальных концов). 
Все они сдавлены и, кроме того, нередко смяты. Большинство обломков 
представляет собой короткие участки трубки, открытые с обоих концов. 
Длина их обычно в 1,5—3 раза (редко в 4—5 раз) превышает ширину. 
Обломки проксимальных концов такие же, как остальные, но один конец 
трубки немного сужен, закруглен и замкнут. Кроме того, найдено не
сколько целых деформированных раковин, большинство которых, 
по-видимому, представляет собой сравнительно молодые особи. Длина 
у них превышает ширину в 3,5—4,7 раза.

Ширина сдавленных раковин у проксимального конца от 0,15 до 
0,53 (0,79 (?) мм, а в более поздней части — от 0,20 до 0,67 (0,80 (?) мм, 
возможно, бывает и больше.

Целые относительно небольшие раковины достигают в длину 2,6 мм. 
У крупных широких особей длина, по-видимому, была гораздо больше.

И з м е н ч и в о с т ь .  У этого вида сильно варьируют размеры 
раковины, в частности, ее ширина, а также толщина стенки, степень 
ее эластичности и мелкозернистости. Обычно мелкие раковины харак
теризуются нежной, особенно тонкозернистой стенкой, а более крупные 
имеют более толстую и явно зернистую стенку. По имеющимся наблю
дениям, в горизонте песчаных фораминифер многочисленны экземпляры 
со сравнительно узкой тонкостенной раковиной, построенной из тонкого
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материала и имеющей почти гладкую, часто блестящую поверхность. 
Эти особи первоначально имели, по-видимому, довольно правильную 
форму с прямыми сторонами, но они особенно подвержены деформации — 
обычно совершенно сплющены и иногда смяты в складки.

Вместе с ними или в других образцах из того же горизонта встре
чаются более грубые, сравнительно толстостенные раковины, отличаю
щиеся матовой ясно зернистой поверхностью. Некоторые обломки таких 
экземпляров не шире предыдущих, но многие достигают боЛыпой или 
даже максимальной ширины. Они тоже бывают очень многочисленными.

В вышележащих горизонтах найдены остатки, сходные как с теми, 
так и с другими экземплярами, но тонкостенные тонкопесчаные раковины 
имеют несколько иной облик. Они редко бывают сильно сплющены, 
часто несколько неправильны — изогнуты или имеют неравномерную 
ширину и обычно не так гладки и блестящи.

Приводя эти данные, нужно подчеркнуть, что характер стенки изме
няется со всеми переходами и далеко не всегда коррелируется с разме
рами трубки. Известны очень широкие экземпляры с тонкой гладкой, 
по-видимому, весьма тонкопесчаной стенкой и, наоборот, узкие особи 
со сравнительно грубой стенкой.

Среди более гладких нешироких раковин из горизонта песчаных 
фораминифер найдены отдельные экземпляры, по всей вероятности, 
тоже относящиеся к этому виду, но отличающиеся более узким основанием 
и медленно, но заметно расширяющейся раковиной. Возможно, что они 
представляют собой микросферическую генерацию.

Имеющийся материал позволяет различить три разновидности, 
описанные ниже, из которых две первые (var. borealis и var. delicatula) 
выделены А. А. Герке, а третья (var. subtilensis) — П. С. Вороновым 
[1957, стр. 28, табл. I, фиг. 7—10]. Первая из этих разновидностей 
(var. borealis) наиболее изменчива и в дальнейшем, возможно, будет 
подразделена на несколько отдельных разновидностей.

Hyperammina borealis G е г k е var. borealis G е г ke 

Табл. IV, фиг. 7—12; табл. X III, фиг. 1—4

Г о л о т и п разновидности происходит из горизонта песчаных 
фораминифер нижней перми Нордвикского района (Нордвик, скв. К-413, 
глубина 360 м). Коллекция Института геологии Арктики, № 230-6.

Раковина сравнительно крупная, широкая или во всяком случае 
не очень узкая. Ширина сдавленных раковин у проксимального конца 
от 0,30—0,35 мм и более, в поздней части не менее 0,40—0,45 мм. Устье- 
ной конец раковины закругленный.

Стенка относительно толстая, как правило, толщина ее даже в ран
них частях раковины около 60—80 р, может быть до 100 |х, но попадаются 
экземпляры с более тонкой стенкой в 30—55 р. Преобладающие размеры 
нгглютинированных частиц у большинства особей от 3—4 до 22 р, отдель
ные песчинки достигают 36 |х. Раковины с более тонкой стенкой построены 
из более мелкого материала. У некоторых из них преобладающими оказы
ваются частицы не свыше 6 р, и только редкие зерна достигают 12—14 р. 
Поверхность стенки более или менее ровная, поперечных валиков нара
стания не наблюдается или, во всяком случае, они немногочис
ленны.
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Hyperammina borealis G е г к е var. delicatula G е г к е 
Табл. V, фиг. 4—6; табл. X III, фиг. 5, 6; табл. GXXI, фиг. 5

Г о л о т и п разновидности происходит из нижней перми (ниже 
горизонта песчаных фораминифер) Нордвинского района (Нордвик, 
скв. К-402, глубина 467 м). Коллекция Института геологии Арктики, 
№ 230-9.

Раковина такая же как у Н. borealis var. borealis, но отличается 
малой величиной. Ширина трубки у проксимального конца 0,15—0,23 мм, 
в более поздней части 0,20—0,40 мм. Полная длина неизвестна (имеются 
обломки до 1 мм).

Стенка тонкая, обычно 13—25 р, но иногда бывает и толще. В ее 
составе всегда преобладают очень мелкие зерна, обычно не свыше 6 р. 
У некоторых особей нередко встречаются песчинки до 10 fi.

Hyperammina borealis G е г k е var. subtilensis V o r o n o v  
Табл. V, фиг. 1—3

Г о л о т и п разновидности происходит из горизонта песчаных 
фораминифер нижней перми Нордвикского района (Сындаско, скв. Р-201, 
глубина 1490 м). Коллекция Института геологии Арктики, № 218-270.

Раковина сравнительно крупная, отличается от такой же величины 
раковин Н. borealis var. borealis сравнительно тонкой стенкой, по край
ней мере, в ранней части, наличием поперечной «струйчатости» и формой 
устьевого конца. Ширина трубки у основания раковины 0,43—0,50 мм, 
в приустьевой части — 0,55—0,70 мм\ полная длина 1,70—2,60 мм.

Стенка, по крайней мере в ранних и средних частях раковины, срав
нительно тонкая — у основания около 15 ц, к устьевому концу увеличи
вается до 60—62 Обычные размеры составляющих ее зерен 5— 6 \i.
На поверхности наблюдаются поперечные кольцевые валики нарастания 
раковины. Они имеют плавный синусоидальный профиль, причем высота 
их не превосходит 3—4 \i. У разных экземпляров эта особенность развита 
в различной степени, иногда отсутствует.

Устьевой конец трапециевидный (усеченно-конический), так как 
края раковины на протяжении 0,20—0,25 мм сближаются*,друг с другом 
под углом в 30—40°. Ширина устья в 1,5 раза меньше ширины раковины.

Описанные разновидности скорее всего представляют собой измене
ния типа морф или модификаций. Иногда представители разных форм 
вида встречаются вместе, а в других случаях в образце породы присут
ствует лишь одна из форм, как бы вытесняющая остальные.

З а м е ч а н и я .  От других гипераммин из пермских отложений 
Северной Сибири описываемый вид отличается проксимальным концом, 
представляющим собой округленно-замкнутое основание трубки без вся
ких признаков сколько-нибудь обособленной начальной камеры. Такое 
строение вообще ставит этот вид в стороне от типичных гипераммин и 
в известной мере сближает его с представителями рода Hyperamminoides. 
Однако он имеет почти правильно цилиндрическую или очень слабо рас
ширяющуюся раковину, а потому мы пока помещаем его в род Hype
rammina, тем более, что подобные формы из нижнекарбоновой группы 
Hyperammina vulgaris R a u s e r  et R e i t l i n g e r  до сих пор рассма
тривались как гипераммины.
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Близкими видами являются описанная ниже триасовая Hyperammina 
proneptis S с h 1 е i f е г, sp. nov., которая, судя по имеющимся остаткам, 
весьма сходна с Н. borealis var. delicatula. Отличия от последней указаны 
в описании триасового вида.

Местные виды рода Hyperamminoides отличаются приостренным 
проксимальным концом и значительным расширением раковины. Однако 
по небольшим обломкам средних или поздних частей раковин определение 
часто невозможно.

Обломки трубчатой части более тонкопесчаных особей Н . borealis 
со сравнительно гладкой поверхностью весьма сходны с обломками 
нордвикских экземпляров Hyperamminoides proteus ( C u s h m a n  et 
W a t e r s )  или даже практически от них неотличимы. Фрагменты же 
более грубых раковин с зернистой поверхностью по своему облику при
ближаются к остаткам Hyperamminoides ex gr. elegans ( C u s h m a n  
et W a t e r s ) .

Более подробно об этом сказано в описаниях упомянутых видов.
Из видов, описанных в литературе, вероятно, близкой формой 

является Hyperammina compressa Р а а 1 z о w, описанная из цехштейна 
Восточной Тюрингии [Paalzow, 1935, стр. 28, табл. III, фиг. 1, 2] и отме
ченная Э. Брандом в цехштейне Веттерау [Brand, 1937] и Е. Мальцаном 
в нижнерейнском цехштейне [Malzahn, 1958]. В сожалению, описание 
этого вида очень кратко, причем автору вида не были известны целые 
раковины. В частности, осталось не выясненным, какой у них прокси
мальный конец. Голотип имеет в общем цилиндрическую форму, но отли
чается от большинства экземпляров Н . borealis var. delicatula несколько 
неправильными очертаниями с неровными сторонами. Более всего он 
сходен с некоторыми остатками последней из горизонта разнообразных 
фораминифер. На другом рисунке Р. Паальцова представлен фрагмент 
маленькой заметно расширяющейся раковины, которая на одном из 
обломанных концов очень узкая (0,03 мм). Если подтвердится, что этот 
обломок действительно относится к тому же виду, то тогда окажется, что 
германская форма сильно отличается от нордвикской.

Предком Hyperammina borealis, возможно, является Hyperammina 
vulgaris R a u s e r  et R e i t l i n g e r ,  распространенная в нижнем и, 
в меньшей степени, среднем карбоне юго-востока Европейской части 
Советского Союза [Раузер-Черноусова, 1937, стр. 256, рис. 190]. Глав
ное отличие последней заключается в том, что стенка у нее состоит не 
из кремневых песчинок, а из мелких зерен кальцита, причем иногда пред
ставляется двухслойной. По мнению многих авторов, известковый состав 
стенки гиперамминид и других «песчаных» фораминифер, встречающихся 
в карбонатных породах палеозоя, является не столько систематическим 
признаком, сколько непосредственным результатом обитания в иной 
среде. Однако с этим далеко не во всех случаях можно согласиться. 
Hyperammina vulgaris и близкие к ней карбоновые формы отличаются 
от Н. borealis еще тем, что по крайней мере иногда имеют более обособлен
ную начальную камеру. Нужно сказать, что в отношении этого признака 
нет полной ясности. На первоначальном изображении, приведенном 
в определителе палеозойских фораминифер Д. М. Раузер-Черноусовой 
[1937, стр. 256], начальная камера совсем сливается с трубчатой, хотя 
в описании и упоминается о том, что раковина состоит из округлой на
чальной камеры и длинной трубкообразной. Последующие авторы при- 
водят изображения то с более, то с менее обособленной начальной каме
рой, однако даже в тех случаях, когда во внутренней полости она

7 Заказ 73.
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выделяется наиболее четко, наружный пережим между нею и трубчатой 
камерой едва заметен.

Весьма интересно, что карбоновые представители группы Hyperam
mina vulgaris обнаруживают столь же широкую изменчивость в размерах 
раковины и толщине стенки, как и пермские Н. borealis. Наиболее круп
ной и тонкостенной формой является типичная Н. vulgaris R a u s e r  
et R e i t l i n g e r ,  у которой ширина трубки достигает 0,48 и даже 
0,57 мм, среднее положение занимают Н. aff. vulgaris и Н. vulgaris.var. 
minor R a u s e r  [Раузер-Черноусова, 19486, стр. 239, табл. XVII, 
фиг. 1], а самая маленькая форма описана Н. Е. Бражниковой под на
званием Н. pseudo vulgaris B r a z h n i c o v a .  Последняя даже значи
тельно мельче пермской Н . borealis var. delicatula.

По-видимому, довольно близкое родство с рассматриваемым видом 
имеет Hyperammina clavacoidea P l u m m e r  из формаций Смитвик и 
Строун пенсильванских отложений Техаса [Plummer, 1945, стр. 221, 
табл. XV, фиг. 11—14]. Она, как правило, характеризуется слабо выде
ляющейся начальной камерой, которая имеет удлиненную форму и весьма 
постепенно и плавно сливается со слегка более узкой трубчатой камерой. 
У некоторых экземпляров, в том числе и у голотипа, начальная камера, 
судя по изображениям, снаружи совсем неразличима.

Очень близкие виды известны из нижнепермских отложений Австра
лии. Насколько можно судить по изображениям и кратким описаниям, 
наибольшее сходство с Hyperammina borealis G е г к е обнаруживает 
Н. fletcheri C r e s p i n  [Crespin, 1958, стр. 50, табл. VI, фиг. 1—4], 
отличающаяся от северосибирского вида главным образом лишь тем, 
что в стенке ее раковины постоянно присутствуют удлиненные кристал
лики турмалина. Более отдаленное родство, по-видимому, имеет Н . fusta 
C r e s p i n ,  у которой раковина не субцилиндрическая, а слегка сужен
ная на некотором расстоянии от основания и около устьевого конца, 
посредине же и в самом начале несколько расширенная, вследствие чего 
как бы намечается обособление начальной камеры. Кроме того, она отли
чается присутствием в стенке мелких пластинок слюды. Первый 
австралийский вид описан из отложений, сопоставляемых с кунгурскими 
и артинскими (возможно, также сакмарскими), второй — из аналогов 
артинского яруса.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя и верхняя пермь всех изучен
ных районов Северной Сибири (Восточный Таймыр, Нордвикский район, 
Оленекский район, север Сибирской платформы, низовья р. Лены). 
В большинстве разрезов является одной из наиболее распространенных 
пермских форм. Особенно многочисленна на некоторых участках Норд- 
викского района (на Нордвике, Ильино-Кожевниковском участке). В раз
резе Нордвикского района появляется в тех же слоях нижней перми, 
что и Saccammina arctica G е г к е (первый прослой с редкими песчаными 
фораминиферами в верхней части тустахской свиты, ниже пласта XXI). 
Далее спорадически встречается до горизонта разнообразных форамини- 
фер верхней перми включительно. Наиболее многочисленна в горизонте 
песчаных фораминифер. В Оленекском районе также встречается как 
в нижней, так й в верхней перми, но в меньшем количестве. В низовьях 
р. Лены найдена только в горизонте песчаных фораминифер нижйей 
перми.

Из трех описанных выше разновидностей var. borealis встречается 
значительно чаще других. Мелкая разновидность — var. delicatula 
известна как из нижней, так и из верхней перми, но, по-видимому, все же
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более характерна для нижнего отдела (к тому же и появляется она, 
судя по имеющимся материалам, раньше других разновидностей). Третья 
разновидность — var. subtilensis— достоверно известна только из разреза 
Сындаско Нордвикского района, где в большом количестве найдена 
в одном образце из горизонта песчаных фораминифер нижней перми, 
и с низовьев р. Лены, где в небольшом числе встречена в том же гори
зонте.

Hyperammina proneptis S с h 1 е i f е г, sp. nov.

Табл. VI, фиг. 1—5

Г о л о т и п происходит из низов оленекского яруса нижнего триаса 
Оленекского района (Пур-Оленекский участок, скв. К-7, глубина 130 м). 
Коллекция Института геологий Арктики, № 366—106.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, имеет вид узкой длин
ной прямой трубки с тупым округленно-замкнутым основанием и откры
тым слегка суженным устьевым концом. Ширина трубки на всем протя
жении одинакова или слегка увеличивается. Длина раковины у голотипа, 
представляющего собой целый экземпляр, в шесть раз превышает ширину. 
Все экземпляры в результате вторичных деформаций сильно сдавлены, 
иногда смяты или скручены. Внутренняя полость раковины в виде цилин
дрического канала. Начальная камера ни с внешней стороны, ни с внут
ренней не обособлена. Около устьевого отверстия иногда заметна слабая 
морщинистость.

Стенка тонкопесчаная, тонкая, обычно серого цвета, слегка шерохо
ватая или гладкая, блестящая, часто прозрачная или полупрозрачная. 
Толщина стенки от 15 до 40 (i, обычно 20—30 \i. Состоит она преимуще
ственно из мелких угловатых зерен кварца величиной от 5 до 15 р, (или 
лишь до 10 ц); отдельные частицы могут достигать 25 р. Более крупные 
зерна располагаются ближе к наружной поверхности и к основанию 
раковины. Агглютинированный материал сцементирован небольшим коли
чеством кремневого цемента, в состав которого в некотором количестве 
входит карбонат. Отдельные скопления карбоната в толще стенки дости
гают размера 16—20 р- Кроме того, карбонатное вещество как бы обво
лакивает раковину снаружи тонкой пленкой.

Ширина трубки (судя по деформированным, в большинстве обло
манным раковинам) от 0,10 до 0,31 мм, обычно 0,20—0,30 мм. Длина 
обломков от 0,35 до 1,07 мм, обычно 0,40—0,55 мм. Единственная целая 
раковина (голотип) имеет в длину 1,16 мм при ширине 0,19 мм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Варьируют главным образом размеры рако
вин, в частности ширина трубки, а также характер стенки. Встречаются 
раковины со стенкой белого и кремового цвета, состоящей из несколько 
более крупного материала, чем у остальных.

З а м е ч а н и я .  Рассматриваемый нижнетриасовый вид весьма 
близок к пермской Hyperammina borealis G е г к е. По размерам и облику 
Раковины наибольшее сходство наблюдается с Н. borealis var. delicatular 
Но стенка у триасовой формы достигает большей толщины и отличается 
присутствием карбоната в цементе и на наружной поверхности. Кроме 
т°го, раковины Н. proneptis sp. nov. более цилиндрические и имеют более 
Широко-округленное основание.

Очень близкая форма из нижнего триаса Нордвикского района при- 
нодилась под названием Hyperammina perelegans K o t s c h e t k o v a ,

7*
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sp. nov. (табл. V, фиг. 7—11). По всей вероятности, ее следует отнести 
к рассматриваемому виду.

Близким видом, вероятно, является и Hyperammina compressa Р а а 1- 
z о w, известная из цехштейна Германии, о которой более подробно упо
мянуто в описании Н. borealis G е г к е.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас Оленекского и Нордвик- 
ского районов. В Оленекском районе в небольшом количестве найдена 
в низах оленекского яруса на Пур-Оленекском участке (горизонт с Heal- 
dia be На и нижнетриасовыми фораминиферами). В более значительном 
количестве обнаружена в отложениях того же возраста в Нордвикском 
районе (Чайдах-Гуримисский и Чайдахский участки).

Hyperammina hirsuta G е г k е 
Табл. VI, фиг. 6, 7; табл. XIII, фиг. 7

Г о л о т и п происходит из горизонта разнообразных фораминифер 
(казанский ярус) верхней перми Нордвикского района (мыс Илья, 
скв. Р-2, тлубина 1696 м). Коллекция Института геологии Арктики, 
№ 230-11.

О п и с а н и е .  Подобно многим другим представителям этого рода, 
Hyperammina hirsuta встречена исключительно в виде обломков. Судя 
по имеющимся остаткам, раковина состоит из очень слабо обособленной 
субшаровидной начальной камеры, образующей в основании раковины 
небольшое округленное расширение, и длинной, сравнительно узкой, 
трубчатой второй камеры. Устьевой конец неизвестен. Трубчатая камера 
сравнительно узкая, цилиндрическая, почти не расширяющаяся или 
расширяющаяся крайне медленно. Обычно она несколько изгибающаяся 
и вообще неровная.

Стенка песчаная, толстая, буроватая или серая. Поверхность срав
нительно грубозернистая, с ясцо заметными неровностями. Толщина 
стенки при небольшом диаметре раковины равна 70—85 ц. Состоит она 
из плотно сцементированных угловатых кварцевых частиц разного раз
мера. Среди них преобладают сравнительно крупные частицы величиной 
от 8 до 30 |л, а мелких частиц меньше, чем у других видов. Изредка 
попадаются удлиненные зерна величиной до 42 р. Цемент присутствует 
в незначительном количестве.

Большинство остатков представляет собой обломки трубчатой ка
меры, и только в нескольких случаях найдены проксимальные концы 
раковины. Почти все обломки деформированы, но в меньшей степени, 
чем это наблюдается у других видов. В мелкие складочки они смяты 
не бывают.

Длина обломков 0,65—1,90 мм, в отдельных случаях до 2,40 мм; 
ширина от 0,14 до 0,50 мм, обычно 0,20—0,40 мм.

И з м е н ч и в о с т ь .  По-видимому, в наибольшей степени варьи
руют размеры, в частности ширина трубки. Поскольку заметного расши
рения трубчатой части раковин не наблюдается, вероятно, обломки 
различного диаметра принадлежат разным особям.

Нужно сказать, что полость трубчатой камеры сравнительно очень 
мала и различима только у части остатков, отнесенных к этому виду 
фораминифер. У других обломков, которые имеют такой же облик, как 
и первые, ее не удается обнаружить даже на шлифах. Чем это объяс
няется — остается пока неясным. Может быть, имеет место вторичное 
прижизненное или посмертное заполнение полости раковины таким же
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материалом, из которого построена первичная стенка, или же полость 
становится незаметной в результате сжатия и минерализации раковин, 
но, возможно, что часть обломков, отнесенных к Hyperammina hirsuta 
G е г к е, в действительности представляет собой не остатки форамини- 
фер, а какие-то иные песчаные палочковидные образования.

З а м е ч а н и я .  Ближе всего стоит к этому виду Hyperammina 
aff. bulbosa C u s h m a n  et W a t e r s ,  описанная ниже. Своей сравни
тельно грубозернистой неровной стенкой Hyperammina hirsuta весьма 
напоминает Hyperamminoides granulatus G е г к е. Обломки трубчатой 
части раковины часто трудно различимы, но более длинные из них отли
чаются тем, что сохраняют почти одинаковый диаметр, тогда как у Hype
ramminoides granulatus раковина обычно заметно расширяется. От Hype
rammina borealis G е г к е рассматриваемая форма отличается начальной 
камерой и более грубой поверхностью. Кроме того, обломки трубчатой 
камеры бывают Уже и длиннее, часто несколько изогнуты и вообще 
неровные.

Отличия от довольно сходной лейасовой Hyperammina odiosa G е г k е 
et S о s s i p a t г о v a, sp. nov. указаны в описании последней.

Из видов, приведенных в литературе, наиболее близка Hyperammina 
со ley i P a r r  из нижнепермских отложений Западной Австралии, имею
щих, по-видимому, артинский возраст [Parr, 1942, стр. 104, табл. II, 
фиг. 3; Oespin, 1958, стр. 46, табл. VI, фиг. 5—6; табл. VII, фиг. 3—5; 
табл. XXXIII, фиг. 1—2]. Последняя отличается значительно более 
крупными размерами. Одним из существенных признаков Н. coleyi 
является сужение устьевого конца. Имеется ли этот признак у нордвик- 
ских экземпляров, не выяснено, так как они известны только по 
обломкам.

Из верхнекарбоновых гиперамминид близка Hyperammina bulbosa 
C u s h m a n  et W a t e r s  (о которой подробнее сказано ниже, в описа
ниях нордвикских Н . aff. bulbosa), но она отличается более вздутой го
раздо сильнее выделяющейся начальной камерой.

Родственна, вероятно, также Hyperammina spinescens C u s h m a n  
et W a t е г s из формаций Смитвик и Строун среднего карбона Техаса 
[Cushman and Waters, 19286, стр. 35, табл. IV, фиг. 1а, в]. Она ближе 
по размерам и характеру стенки, но отличается шиповидным выростом 
в основании и тоже более обособленной начальной камерой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Пермские отложения Нордвикского и 
Оленекского районов и низовьев р. Лены. В наибольшем количестве 
найдена в Нордвикском районе. Подробности ее вертикального распро
странения не совсем ясны вследствие того, что часть обломков, отнесен
ных к этому виду, возможно, вообще не является остатками фораминифер 
(см. замечания в разделе изменчивости). Кроме того, обломки этого вида 
легко могут быть спутаны с обломками Hyperammina aff. bulbosa C u s h -  
H i a n e t W a t e r s n  Hyperamminoides granulatus G e r k e.

В Нордвикском районе вполне достоверные остатки происходят 
из горизонта разнообразных фораминифер верхней перми Ильино-Кожев- 
никовского участка и Тигяно-Анабарской антиклинали (Чайдах-Гури- 
мисская структура, Южный Тигян), в котором они встречаются спора
дически, иногда в значительном количестве. Однако появляется эта 
форма, вероятно, значительно раньше. На всех участках Нордвикского 
района, а также в низовьях р. Лены (западное крыло Булкурской анти- 
Илинали) Hyperammina hirsuta отмечена в горизонте песчаных форамини
фер нижней перми, где, по-видимому, бывает довольно многочисленной;
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на Урюнг-Тумусе обнаружена и в слоях с переходной микрофауной, 
а на Южном Тигяне — в горизонте гладких фрондикулярий. Несколько 
сомнительные обломки в разрезе Ильино-Кожевниковского участка най
дены также выше горизонта разнообразных фораминифер — в горизонте 
крупных саккаммин.

В Оленекском районе встречена только в горизонте разнообразных 
фораминифер верхней перми Пур-Оленекского участка.

Hyperammina aff. bulbosa C u s h m a n  et W a t e r s 1 

Табл. VI, фиг. 8, 9; табл. XIII, фиг. 8

Оригиналы происходят из горизонта песчаных фораминифер 
и из слоев с переходной микрофауной нижней перми Нордвикского 
района. Коллекция Института геологии Арктики, № 230-13, 230-14 
и 230-144 (шлиф).

О п и с а н и е .  Раковина состоит из ясно выделяющейся груше
видной начальной камеры и довольно длинной трубчатой второй камеры. 
Имеющиеся раковины и их обломки уплощены в результате вторичной 
деформации. Поперечник начальной камеры до 1,5 раз превышает ширину 
трубки у ее основания. Сужение начальной камеры нерезкое, постепен
ное. Минимальная ширина трубки наблюдается несколько отступя от 
начальной камеры. Далее раковина очень слабо и постепенно расши
ряется. У единственного целого экземпляра трубчатая камера достигает 
наибольшей ширины в начале последней своей трети и отсюда к устью 
снова заметно суживается. Сужение устьевого конца можно наблюдать 
и на многих обломках. Устье в виде небольшого округленного отвер
стия с несколько утолщенными краями, иногда оттянутыми в виде легкого 
горлышка. Стенка песчаная, буроватая, по размерам раковины довольно 
толстая (вблизи основания трубчатой камеры ее толщина около 50— 
60 р<). Поверхность сравнительно грубая, зернистая или сильно шерохо
ватая, с заметными неровностями.

Структура стенки еще слабо изучена, но в основном она такая же, 
как у Hyperamminoides granulatus G 9 г k е.

Длина единственного целого экземпляра 2,55 мм\ ширина начальной 
камеры 0,20—0,42 мм; ширина трубчатой камеры от 0,22—0,40 до 
0,48 (?) мм.

З а м е ч а н и я .  Из северосибирских пермских форм ближе всего 
стоит к этому виду Hyperammina hirsuta G е г к е, отличающаяся более 
округленной слабо обособленной начальной камерой, менее правильной 
формой трубчатой камеры и более грубой и толстой стенкой, мало под
дающейся деформации. Однако надежным отличием служит только 
форма проксимального конца, а обломки трубчатой камеры внешне на
столько сходны, что едва ли их можно определять с уверенностью.

По характеру стенки еще более сходен пермский Hyperamminoides 
granulatus G е г к е, у которого, однако, раковина быстрее и сильнее 
расширяется. Имеющиеся экземпляры Hyperammina aff. bulbosa не до
стигают такой ширины, как Hyperamminoides granulatus, но обломки 
более узких начальных частей раковины последнего могут быть практи
чески неотличимыми от обломков трубчатой камеры Hyperammina affj 
bulbosa. Эти два вида сходны не только характером стенки, но и формой

1 Описание А. А. Герке.
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устьевого конца. Возможно, что они окажутся в более тесных родственных 
отношениях, чем это сейчас представляется.

Значительное сходство с рассматриваемым видом имеет лейасовая 
Hyperammina neglecta G e r k e e t S o s s i p a t r o v a ,  sp. nov., отличия 
которой указаны в ее описании.

Из видов, описанных в литературе, по характеру поверхности и по 
форме начальной камеры близка Hyperammina bulbosa C u s h m a n  
et W a t e r s  [Cushman and Waters, 1930, стр. 34, табл. II, фиг. 4—5], 
довольно широко распространенная в карбоне Северной Америки, с ко
торой в настоящее время объединяют Hyperammina gracilis [Plummer, 
1945, стр. 220]. Особенно сходно с пермскими северосибирскими экзем
плярами изображение Н. bulbosa, которое приводит Е. Пламмер (там же, 
табл. XV, фиг. 36). Однако у сибирской формы, видимо, отсутствуют 
периодические сжатия трубки, характерные для американских Н . bul
bosa, и отличается устьевой конец, который у типичных Н. bulbosa только 
немного сужен у самого устья.

По форме трубчатой камеры, сперва постепенно расширяющейся, 
а затем суживающейся, рассматриваемая форма ближе стоит к Hype
rammina со ley i Р а г г из нижней перми Западной Австралии (см. выше, 
в описании Н. hirsuta G е г к е), но последняя сильно отличается слабо 
обособленной и более округлой начальной камерой, а также значительно 
большей величиной (поперечник начальной камеры от 0,5 до 1 мм, 
длина до 9 мм).

Близкая к этим видам Н. elongata var. clavatula H o w c h i n  из 
карбона Англии [Howchin, 1888, стр. 535, табл. VIII, фиг. 1 —2] и пен
сильванских отложений Оклахомы [Harlton, 1933, стр. 8 , табл. I, 
фиг. 1а—е], которая, по данным Ф. Чэпмэна (Chapman, 1933), также 
встречается в перми Западной Австралии, отличается гладкой стенкой, 
и, по-видимому, не суженным устьевым концом. Типичные экземпляры 
из карбона Англии мельче рассматриваемой формы, но раковины из 
карбона Оклахомы, наоборот, крупнее.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь Нордвикского района. 
Изредка встречается в горизонте песчаных фораминифер на Ильино- 
Кожевниковском и Чайдахском участках, а также в Сындаско. в  наи
большем количестве остатки этого вида найдены на Нордвике, где они 
обнаружены в самых низах нижнекожевниковской свиты — в прослое 
с микрофауной, расположенном приблизительно на 100  м ниже горизонта 
песчаных фораминифер (в области пласта XV6), затем в горизонте песча
ных фораминифер, а также выше последнего — в слоях с переходной 
микрофауной.

Hyperammina odiosa G e r k e  e t S o s s i p a t r o v a ,  sp. nov.
Табл. VII, фиг. 3—6

Г о л о т и п происходит из среднего лейаса Нордвикского района 
(п-ов Урюнг-Тумус, обнажения; сбюры М. К. Калинко, 1943 г., 
обр. № 55а!). Коллекция Института геологии Арктики, № 421-5.

О п и с а н и е .  Начальная часть раковины имеет вздутое клубне
видное основание, обычно заметно асимметричное и слегка или значи
тельно смещенное в сторону. Таким образом, начальная камера у этого 
вида до известной степени обособлена от трубчатой части раковины. 
Имеющиеся остатки представляют собой обломки, обычно более или ме
нее сдавленные в результате вторичных деформаций. Целых раковин
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не найдено. Наружный поперечник начальной камеры (т. е. ширина 
вздутого основания раковины) варьирует от 0,25 до 0,63 (?) мм, обычно 
0,38—0,53 мм. Переход от нее к трубчатой части раковины обычно нере-

У

зок; начало последней в 1,4—1,75 раза уже вздутого основания. Ширина 
основания трубчатой камеры от 0,18 до 0,48 (?) мм, в большинстве слу
чаев 0,22—0,40 мм (вероятно, бывает и меньше, так как изредка встре
чаются более узкие обломки трубчатой части раковин). Трубчатая камера 
более или менее прямая, медленно расширяющаяся, то с более ровными 
краями, то с несколько волнистыми вследствие неравномерностей роста 
и мелких изгибов. Ширина обломков трубчатой камеры весьма различна— 
от 0,13 до 0,81 мм, обычно 0,20—0,65 мм. Это отчасти связано с тем, 
что у одного и того же экземпляра ширина трубки от основания к устье
вому концу, по-видимому, значительно увеличивается. Вместе с тем, она 
у разных особей довольно сильно варьирует (как это видно из приведен
ных размеров трубки близ начальной камеры).

Стенка сравнительно крупнопесчанистая, разнозернистая, с неров
ной поверхностью, на которой отчетливо выступают угловатые песчинки. 
Обычно на поверхности преобладают песчинки от 10—15 до 25—40 ц, 
среди которых встречаются и более крупные — до 50—70 и даже 100 р. 
Толщина стенки варьирует от 25 до 140 р, обычно 60—90 р. При этом 
она непостоянна — довольно сильно изменяется даже в разных местах 
одного фрагмента трубчатой камеры, в связи с чем и ширина ее полости 
заметно колеблется. Исследование шлифов показывает, что стенка состоит 
из остроугольных преимущественно кварцевых зерен весьма различных 
размеров, сцементированных небольшим, но заметным количеством крем
невого (кремнево-глинистого (?) цемента. Размеры кварцевых зерен 
от 2—5 до 70—100 р, с преобладанием обломков длиной 20—50 р.

И з м е н ч и в о с т ь .  Судя по имеющимся остаткам, Н. odiosa 
сильно изменчива в отношении размеров, в частности, ширины основания 
раковины и трубчатой камеры. Полная длина раковины неизвестна, 
вероятно, достигает нескольких миллиметров (обломки длиной 1 —2 мм, 
по-видимому, представляют собой лишь небольшую часть всей раковины). 
Варьирует также форма расширенного основания раковины (начальной 
камеры), которое бывает то более, то менее обособленным и в различной 
степени асимметричным. Обычно оно все же представляет собой ясное 
вздутие неправильной луковицеобразной или клубневидной формы. 
Характерным признаком вида является сравнительно крупнопесчаная 
стенка с неровной поверхностью, но у разных особей эта особенность 
выражена в различной степени. Некоторые экземпляры по структуре 
стенки приближаются к описанной ниже Hyperammina neglecta sp. nov., 
так что иногда эти два вида (по крайней мере по обломкам) трудно отли
чить друг от друга.

З а м е ч а н и я .  Наиболее близким видом является распростра
ненная в тех же отложениях и описанная ниже Hyperammina neglecta 
sp. nov., отличающаяся сравнительно мелко- и равномернозернистой 
стенкой, а также более правильной формой начальной камеры. Некото
рое сходство с рассматриваемым видом имеет Н. hirsuta G е г к е иэ 
пермских отложений Северной Сибири. Последняя также обладает сравни
тельно грубозернистой стенкой и неровной поверхностью. Некоторые 
обломки трубчатой части раковины отличаются только сохранностью. 
Вообще же материал, из которого построена стенка у Н. odiosa sp. nov.r 
обычно грубее, и отдельные песчинки видны яснее, тогда как у Н. hir
suta они сливаются в общую зернистую массу. Кроме того, у Н. hirsuta
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кремневый цемент присутствует в гораздо меньшем количестве, чем 
у Н. odiosa. Главное же отличие Н. hirsuta состоит в том, что у нее осно
вание раковины только незначительно вздуто, причем это вздутие имеет 
довольно правильные округлые очертания. Трубчатая камера у Н. hir
suta имеет относительно более толстую стенку и не достигает такой боль
шой ширины, как у Н . odiosa.

Более отдаленное сходство наблюдается с Hyperammina [«Нурегат- 
minita»] rudis Р а г г  из нижнепермских (артинских (?) отложений Австра
лии [Рагг, 1942, стр. 105, табл. I, фиг. 3; Crespin, 1958, стр. 54, табл. VI, 
фиг. 13; табл. VII, фиг. 1—2], которая имеет еще более грубопесчаную 
стенку, и в основании раковины не образует расширения, соответствующего 
начальной камере, а только замкнута.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний лейас Восточного Таймырау 
Нордвикского, Оленекского и Жиганского районов, севера Сибирской 
платформы и низовьев р. Лены. В Нордвикском районе в небольшом 
числе экземпляров довольно часто встречается по всей толще оредне- 
лейасовых отложений на всех исследованных участках района. Обломки 
гипераммин, найденные на Чайдах-Гуримисской структуре и на сопке 
Кожевникова в верхней части слоев, относимых к нижнему лейасу, ч 
по структуре стенки занимают как бы промежуточное положение между 
этим видом и следующим (Н. neglecta sp. nov.), но, по-видимому, все же 
должны быть отнесены к последнему. В пределах Оленекского района 
обнаружена только в разрезах Усть-0 ленекского участка, где в некоторых 
образцах пород довольно многочисленна.

Hyperammina neglecta G e r k e  et S o s s i p a t r o v a ,  sp. nov.
Табл. VII, фиг. 1, 2; табл. CXXII, фиг. 1

Г о л о т и п происходит из среднего лейаса Нордвикского района 
(Чайдах-Гуримисская структура, скв. К-318, глубина 132 м). Коллек
ция Института геологии Арктики, № 421-9.

О п и с а н и е .  Раковина в основном сходна с раковиной Hyperam
mina odiosa sp. nov., но отличается сравнительно мелко- и равномерно
зернистой поверхностью. Расширенное основание (соответствующее на
чальной камере) у этого вида имеет более правильную луковицеобразную 
или каплевидную форму, обычно симметричное и иногда более постепенно 
переходит в трубчатую часть раковины. Наружный его поперечник варь
ирует от 0,31 до 0,57 (?) мм, обычно 0,41—0,54 мм. Начало трубчатой 
камеры, по имеющимся данным, не достигает столь значительной ширины,, 
как у предыдущего вида. У остатков с сохранившейся начальной камерой 
основание трубки имеет ширину от 0,18 до 0,35 мм, обычно 0,22—0,30 мм, 
но, судя по другим обломкам, оно иногда бывает еще Уже. Ширина об
ломков трубчатой части раковины от 0,11 (?) (0,14) до 0,82., обычно 
0,20-0,55 мм.

Поверхность сравнительно мелко- и равномернозернистая, относи
тельно ровная. Обычно на поверхности преобладают песчинки от 5 до 15 р, 
среди которых изредка встречаются более крупные — до 30 р, очень 
редко — до 40—50 р. Толщина стенки в общем несколько меньше, чем 
У Hyperammina odiosa, sp. nov. — от 30 до 110 р, обычно 40—70 р. В шли
фах видно, что структура стенки такого же характера, как у Н . odiosa,
Во мелких частиц больше, а обычные и максимальные их размеры меньше. 
Наблюдаются частицы от 2 —3 до 40—85 р, с преобладанием обломков 
Длиной 15—35 р.
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З а м е ч а н и я .  Изменчивости подвержены те же признаки, что 
Hyperammina odiosa, sp. nov. (ширина основания раковины и трубчатой 

амеры, толщина стенки и в известной степени ее структура; менее измен- 
ива форма расширенного основания раковины, т. е. начальной камеры).

Отличия Н. neglecta, sp. nov. от очень близкой Н . odiosa, sp. nov. до- 
таточно ясны из описания. Наиболее существенными особенностями 
ледует считать различия в величине агглютинированных зерен и осо- 
енно — в характере поверхности раковины. По этим признакам, с уче- 
ом всех остальных, два рассматриваемые вида в общем хорошо отли- 
аются друг от друга, но нужно иметь в виду, что оба они по характеру стенки 
[астолько изменчивы, что встречаются обломки, которые трудно с уверен- 
[остыо отнести к тому или другому виду. Могут возникнуть сомнения, 
се следовало ли бы Н . neglecta и Н. odiosa считать разновидностями 
одного вида. Мы считаем это менее вероятным, поскольку в типичном 
лучае различия достаточно велики, не меньше чем между другими опи- 
анными видами. Вместе с тем трубчатые раковины с таким характером 
юверхности, как у Н . odiosa, не встречаются в других отложениях рай
она и очень характерны для среднего лейаса, тогда как остатки, до изве
чной степени сходные с обломками трубчатой части Н. neglecta, известны 
[3 разных отложений.

Начальные части раковин Н. neglecta, sp. nov. и обломки трубчатой 
самеры имеют большое сходство с Н . aff. bulbosa C u s h m a n  et Wa 
f e r s  из нижнепермских отложений Нордвикского района, но у рас
сматриваемого вида начальная камера в общем менее постепенно пере
водит в трубчатую и обычно крупнее, а максимальная ширина обломков 
трубчатой камеры значительно больше, чем у Н. aff. bulbosa. Одинакового 
размера обломки отличаются тем, что у пермской формы стенка всегда 
шеет темно-серую или буроватую окраску, тогда как у лейасовой она 
зветлая и как бы более рыхлая, с более заметными отдельными песчин
ками, причем размеры агглютинированных частиц обычно несколько 
5олыпе, чем у пермской формы. Более подробное сравнение этих двух 
шдов невозможно, так как Н . neglecta известна только по обломкам, 
ie дающим полного представления об общей форме раковины и характере 
зе устьевого конца.

Близкая форма — Н. bulbosa C u s h m a n  et W a t e r s  — pac- 
гространена в карбоне США (штаты Мичиган, Канзас, Техас, Индиана). 
Цля нее, в отличие от северосибирских форм, характерны периодические 
1ережимы трубчатой камеры, которые, однако, у разных экземпляров 
развиты в различной степени.

Р а с п р о с т  р а н е н и е .  Средний лейас и верхняя часть нижнего 
?) лейаса Нордвикского района. Обломки раковин этого вида в неболь
шом количестве встречаются по всей толще среднего лейаса на всех ис- 
зледованных участках района. Единичные обломки, по-видимому, отно- 
зящиеся к этому же виду, найдены на сопке Кожевникова и на Чайдах- 
Гуримисском участке в верхней части отложений, относимых к нижнему 
(?) лейасу.

Род HYPERAMMINOIDES C u s h m a n  et W a t e r s ,  1928
Т и п и ч н ы й  вид:  Hyperamminella elegans C u s h m a n  et 

W a t e r s .
1928. Contrib. Cushm. Labor. Foram. Res., t . 4, стр. 36, табл. IV, 

|>иг. 3—4. Верхний карбон Северной Америки (пенсильванская серия, 
группа Сиско, формация Грэхем).
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1928. Hyperamminella C u s h m a n  and W a t e r s .  Contr. Cushm. Labor. Foram. 
Res., t .  4, стр. 36.

1928. Hyperamminoides C u s h m a n  and W a t e г s. Contr. Cushm. Labor. Foram. 
Res., t .  4, стр. 112.

1930. Hyperamminoides C u s h m a n  and W a t e r s .  Univ. Texas Bull., № 3019, 
стр. 35.

1945. Hyperamminoides P l u m m e r .  Univ. Texas Bull., № 4401, стр. 223.
1948. Hyperamminoides C u s h m a n .  Foraminifera their classific. and economic use, 

Fouth edit., стр. 86, ключ — табл. I l l ,  фиг. 7—8. .
1959. Hyperamminoides E. Б ы  к,о в а  и Р е й т л и ы г е р .  Отряд Astrorhizida. 

Основы палеонтологии, изд. АН СССР, стр. 172, рис. 57.

О п и с а н и е .  Раковина свободная, состоящая из субшаровидной 
или эллипсоидальной начальной камеры и удлиненной расширяющейся 
яеподразделенной второй камеры. Вторая камера в поперечном сечении 
круглая или уплощенная, обычно образует отчетливые поперечные пере
жимы и расширения. У большинства видов начальная камера почти 
или совсем не обособлена, по крайней мере снаружи. Основание раковины 
чаще всего узко-коническое, реже более широкое, округленно-замкнутое. 
У некоторых видов наблюдаются особи с различным основанием раковины, 
что связывают с наличием у них микросферического и мегалосфериче- 
<ского поколений.

Устье в виде округлого или овального отверстия на значительно 
суженном конце последней камеры, нередко снабжено утолщенным обод
ком или легким отворотом краев (губой).

Стенка агглютинированная, в большинстве случаев тонкозернистая, 
состоит из мелких минеральных, обычно кремневых зерен, скрепленных 
кремневым или кремнево-железистым цементом.

З а м е ч а н и я .  Взаимоотношения этого рода с родом Hyperammina 
не совсем ясны. Типичные представители обоих родов сильно отличаются 
друг от друга, но некоторые формы со слабо расширяющейся, почти 
цилиндрической несколько неравномерно растущей раковиной и округ
ленно-замкнутым, не сильно суженным основанием занимают как бы 
промежуточное положение и иногда с одинаковым правом могли бы быть 
отнесены к любому из этих родов. При этом некоторые из них могут ока
заться мегалосферическими формами типичных представителей рода 
Hyperamminoides, имеющих конусовидную раковину. Учитывая эти и 
ряд других обстоятельств, некоторые авторы [Conkin, 1954, Cummings, 
1955, Crespin, 1958] объединяют оба рода под названием Hyperammina, 
с чем все же трудно согласиться.

Вместе с тем наиболее короткие и широкие гиперамминоиды, ли
шенные обособленной начальной камеры, приближаются к некоторым 
'Саккамминам.

Мезо-кайнозойский род Jaculella Н. В. В г a d у, 1879, сходный 
с Hyperamminoides по форме раковины, отличается от последнего более 
грубой толстой стенкой без пережимов, состоящей из сравнительно круп
ных песчинок, скрепленных небольшим количеством цемента (известко
вого (?), так что поверхность остается неровной из-за выступающих 
зерен. Однако относительно некоторых юрских форм, описанных под 
этим родовым названием, но имеющих сравнительно мелкопесчаную 
стенку (надример, Jaculella liassica B r a n d )  могут быть сомнения, 
не правильнее ли их относить к роду Hyperamminoides.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  В основном от среднего карбона до 
верхнего триаса включительно. Возможно, что этот же род встречается 
в кембрийских, юрских и меловых отложениях.
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Hyperamminoides proteus ( C u s h m a n  et W a t e r s ) 1

Табл. VIII, фиг. 1—3; табл. XIII, фиг. 9

1928. Hyperamminella protea C u s h m a n  and W a t e г s. Contr. Cushman Lab, 
Foram. Res., t .  4, стр. 36, табл. IV, фиг. 5—6.

1933. Hyperammina johnsvalleyensis H а г 1 t о n. Journ. Pal., t .  7, 1, стр. 8, табл. I, 
фиг. 2.

1940. Hyperamminoides sp. cf. proteus С г e s p i n and P a r r .  Journ. Proc. Roy.
Soc. New South Walles, t .  74, стр. 301, табл. XII, фиг. 4a, b, 5c (? ) .

1958. Hyperammina elegans (частично) C r e s p i n ,  Parmian Foraminif. of Australia, 
таол. V, фиг. 1—2.

Г о л о т и п происходит из среднего карбона Техаса (формация 
Строуи пенсильванской серии).

П л е з и о т и п  — из горизонта песчаных фораминифер нижней 
перми Нордвикского района (сопка Кожевникова, скв. Р-12, глубина 
1722 м). Коллекция Института геологии Арктики, № 230-17.

О п и с а н и е. Раковина у взрослых особей крупная, сильно вытя
нутая, медленно и постепенно расширяющаяся по мере роста, к концу 
довольно широкая. Проксимальный конец раковины приостренный, 
устьевой конец широко-округленный. У одного экземпляра на конце 
заметно довольно большое устьевое отверстие, у остальных особей устье
вой конец обломан. Стороны раковины на всем протяжении более или 
менее прямые, хотя иногда ее расширение идет слегка неравномерно, 
отчего образуются легкие вдавления или неровности сторон. Все имею
щиеся экземпляры более или менее сдавлены. Часто они настолько сильно 
сжаты, что становятся совсем плоскими. Первоначально раковины, по- 
видимому, имели округлое или овальное поперечное сечение.

Стенка тонкопесчаная, обычно темноокрашенная, коричневатая или 
почти черная, но иногда серая. Поверхность очень мелкозернистая, 
нередко почти гладкая и блестящая. В результате деформации на поверх
ности часто образуются продольные и поперечные складочки или длин
ные вмятинки. Толщина стенки у проксимального конца 40—50jx, на устье
вом конце 65—80 р, вероятно, бывает и больше. Она состоит из очень 
плотно сцементированных угловатых кварцевых частиц различного раз
мера, среди которых преобладают частицы от 3 до 8 — 12 р, изредка по
падаются удлиненные зерна длиной до 17—20 р. Цемент кремневый, 
присутствует в незначительном количестве.

Размеры обломков и нецелых экземпляров следующие. Длина 
обычно 1,0—2,6 мм, в отдельных случаях — до 5,6 мм. Ширина обычна 
0,40—0,70 мм, в отдельных случаях— до 1,11 мм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Для этой формы характерна длинная, в осно
вании приостренная раковина с неясно зернистой или почти совсем глад
кой, обычно блестящей поверхностью, постепенно и очень равномерно 
расширяющаяся по всей длине. Характер поверхности все же значительно 
варьирует. Встречаются экземпляры с матовой, довольно ясно зернистой, 
по-видимому, более толстой стенкой, похожей на стенку типичных широ
ких Hyperammina borealis G е г к е. В известной мере изменчива и степень 
приостренности проксимального конца раковины, хотя он всегда значи
тельно суживается.

З а м е ч а н и я .  Из видов, распространенных в пермских отложе
ниях Северной Сибири, наиболее близок Hyperamminoides ex. gr. elegant

1 Описание А . А . Герке.
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( C u s h m a n  et W a t e r s ) ,  отлйчия которого указаны в его описании. 
По обломкам же Hyperamminoides proteus бывает очень сходен с Нурегат- 
mina borealis G e r k e ,  в особенности с теми экземплярами последней, 
которые имеют более тонкую стенку с мелкозернистой или почти гладкой 
поверхностью. Взаимоотношения этих двух видов, хотя и отнесенных 
нами к разным родам, не вполне ясны. В типичном случае Hyperammina 
borealis отличается почти нерасширяющейся или очень слабо расширяю
щейся раковиной с более или менее широко округленным основанием, 
часто также более грубой зернистой матовой стенкой. Однако в некоторых 
образцах из горизонта песчаных фораминифер встречаются довольно 
многочисленные обломки начальных частей обоих видов, которые весьма 
сходны между собой и отличаются только тем, что у одних основание 
более широко округлено и ширина изменяется мало, а у других оно при- 
острено, и раковина имеет более коническую форму. Поздние части рако
вины Hyperamminoides proteus достигают большей ширины, чем Hyperam
mina borealis, но обломки средних и ранних частей без проксимального 
конца по ширине и характеру стенки могут быть совершенно одинако
выми. Если они длинны, то обломки Hyperamminoides proteus можно 
отличить по значительному расширению, если же коротки, то их вообще 
приходится оставлять без определения.

Hyperamminoides proteus первоначально описан Д. Кешмэном и 
Д. Уотерсом [Cushman and Waters 19286] из среднего карбона Техаса, 
где он, по-видимому, не достигает такой большой величины, как в пермских 
отложениях Сибири, и отличается более ясной зернистостью стенки. 
В остальных отношениях микросферическая форма совершенно сходна 
с сибирскими экземплярами, тогда как мегалосферическая скорее при
ближается к описанному ниже Н . ex gr. elegans.

Из среднего карбона Оклахомы (Johns Valley shale) Б. Харлтон 
[Harlton, 1933] описал под названием Hyperammina johns — valleyensis 
Harlton форму, настолько похожую на микросферические экземпляры 
Н. proteus, что мы не считаем возможным рассматривать ее как особый 
вид.

И. Креспин и У. Парр [Crespin and Parr, 1940] обнаружили сходные 
остатки, которые они называют Hyperamminoides sp. cf proteus, в пермских 
отложениях Нового Южного Уэлса (нижняя и верхняя морские серии). 
По размерам они приближаются к экземплярам из Нордвикского района. 
Позднее У. Парр [Parr, 1941, стр. 105, табл. 1 , фиг. 4,5; табл. II, фиг. 4] 
отнес эти остатки к Hyperamminoides acicula P a r r ,  найденному им в ни
жнепермских (артинских) отложениях северо-западной Австралии (ярус 
уондеджи, лингулевые слои). Последний вид во многом сходен с Н. рго- 
teus, но достигает гораздо большей величины (до 1 1 , может быть, даже 
20 мм) и в ранней части обычно изогнут. Кроме того, микросферическая 
форма (?) имеет чрезвычайно тонкий проксимальный конец, а мегало
сферическая (?) — небольшую овальную начальную камеру, более или менее 
обособленную от остальной части раковины. Этими особенностями он 
сильно отличается от Hyperamminoides proteus.

Остатки из Нового Южного Уэлса представляют собой неполные 
раковины, лишенные основания, а потому могут принадлежать как од
ному, так и другому виду.

По последним данным И. Креспин [Crespin, 1958], Hyperamminoides 
proteus ( C u s h m a n  et W a t e r s )  в пермских отложениях Австралии 
не встречается, а упомянутые выше остатки, приводившиеся под назва
нием Hyperamminoides sp. cf. proteus, принадлежат к новому виду—Нуре-
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rammina hebdenensis С г e s p i n. Чем обосновываются такие пред
ставления, не вполне ясно, тем более, что и среди раковин, изображенных 
И. Креспин под названием Hyperammina elegans ( Gu s h ma n e t  Wa t e r s ) ,  
есть весьма сходные с Hyperamminoides proteus. Происходят они из нижне
пермских (артинских (?) отложений.

Весьма близкой формой является Hyperamminoides elegans ( C u s h 
m a n  et W a t е г s) из формации Грэхем верхнего карбона США и ниж
ней перми Австралии. Более подробно о нем сказано ниже в описании 
северосибирского Hyperamminoides ex gr. elegans (C u s h*m a n  et W a- 
t e r s). В отложениях СССР близкие виды, насколько нам известно, 
не найдены.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний карбон Техаса и Оклахомы, 
вероятно, также нижнепермские отложения Австралии. Нижняя пермь. 
Нордвикского района и низовьев р. Лены. В Нордвикском районе обычен 
в горизонте песчаных фораминифер Ильино-Кожевниковского участка; 
единичные остатки найдены в том же горизонте на Южном Тигяне и 
в Сындаско; в̂  небольшом количестве встречается в отдельных прослоях 
Урюнг-Тумусского разреза, начиная с самых низов нижнекожевников- 
ской свиты до слоев с переходной микрофауной включительно. В низовьях 
р. Лены (западное крыло Булкурской антиклинали) единичные раковиньь 
обнаружены в горизонте песчаных фораминифер.

Hyperamminoides ex gr. elegans ( C u s h m a n  et W a t e r s ) 1

Табл. VIII, фиг. 4—6

О р и г и н а л ы  происходят из пермских отложений Нордвикскога 
района. Коллекция Института геологии Арктики, № 230-19, 230-20, 
230-153, 230-154, 230-155 (из горизонта разнообразных фораминифер 
верхней перми), 230-21 (из горизонта песчаных фораминифер нижней 
перми).

О п и с а н и е .  Для уверенного определения эта форма еще недо
статочно изучена, так как найдено сравнительно небольшое количества 
обломков и недюлных раковин.

Раковина крупная, довольно грубая, во взрослом состоянии вытя
нутая, достигающая большой ширины. Одни экземпляры, очевидно, 
микросферические, в основании приострены и более или менее быстро 
расширяются (на расстоянии 1 мм от основания они достигают в ширину 
0,60—1,20 мм). Другие экземпляры, которые, по-видимому, относятся 
к мегалосферической форме того же вида, имеют округленное, хотя и 
суженное (не всегда ?) основание и расширяются значительно медленнее. 
И у тех и у других особей, особенно у вторых, расширение раковины часто 
идет неравномерно, благодаря чему они приобретают неправильную 
форму с пережимами и раздутиями или же с неровными, искривленными 
сторонами. Некоторые микросферические экземпляры; впрочем, сравни
тельно правильны, по крайней мере в своей ранней части. Все имеющиеся 
раковины более или менее сдавлены и иногда смяты.

Стенка обычно мелко, но заметно зернистая, чаще всего полуматовая, 
но иногда блестящая, почти гладкая. Толщина ее от 55—80 до 100—120 р . 
Состоит она из плотно сцементированных кварцевых зерен различного* 
размера с преобладанием частиц от 3 до 14 р, изредка встречаются и 
более крупные зерна — до 20 и даже 30 р.

1 Описание А . А . Герке.
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Имеющиеся обломки и неполные экземпляры микросферических (?) 
особей достигают в длину 3,4 мм, а в ширину 1,34 мм, мегалосферические 
особи (?) имеют длину до 5,2 мм и ширину до 1,55 мм (обычно у про
ксимального конца 0,35—0,60 мм, у дистального 1,20—1,40 мм).

З а м е ч а н и я .  Hyperamminoides ex gr. elegans в общем очень 
близок к Hyperamminoides proteus ( C u s h m a n  et W a t e r s ) ,  но от
личается от северосибирских экземпляров последнего более неправиль
ной раковиной, которая у мегалосферического поколения (?) имеет при
тупленное основание, а у микросферического (?) — быстрее расширяется. 
Кроме того, стенка у него в общем несколько грубее, обычно не бывает 
такой гладкой и блестящей, как у многих экземпляров Hyperamminoides 
proteus, которые для местных популяций последнего, по-видимому, наи
более типичны. Однако в Оленекском районе найдены остатки раковин 
с такой же гладкой поверхностью, как у Н. proteus.

По общей форме и несколько неравномерному росту раковины рас
сматриваемые остатки весьма сходны с Н. elegans ( C u s h m a n  et 
W a t e r s )  из формации Грэхем верхнего карбона Техаса [Cushman 
et Waters, 1930, стр. 36, табл. II, фиг. 6 —9], у которого тоже наблюдаются 
микро- и мегалосферические особи. Однако техасские экземпляры, 
по-видимому, несколько мельче (длина их до 5 мм, но максимальная 
ширина только до 1 мм) и, по выражению авторов вида, имеют «весьма 
тонкозернистую, гладкую и блестящую внешнюю поверхность», более 
гладкую, чем у техасских Hyperamminoides proteus. Взаимоотношение 
последнего вида с Н. elegans вообще не совсем ясно. Е. Пламмер [Plummer, 
1945, стр. 224] высказывает предположение о том, что Н. proteus является 
лишь крайней формой Н. elegans, но не решает этого вопроса окон
чательно, так как не имела в своем распоряжении достаточных материа
лов. В северосибирских разрезах Н. ex gr. elegans несомненно заслу
живает выделения, так как охарактеризован рядом специфических особен
ностей, и, что особенно важно, имеет иное распространение, чем Н. proteus.

В Австралии, по данным И. Креспин [Crespin, 1958 ], Hyperamminoi
des elegans распространен в нижнепермских отложениях, сопоставляе
мых с артинскими. Однако часть экземпляров, приведенных упомянутым 
автором [Crespin, 1958, табл. V, фиг. 1,2], скорее принадлежат к Hyperam
minoides proteus ( C u s h m a n  et W a t e r s ) .  Из австралийских отло
жений того же возраста И. 1^респин описала под названием Hyperammina 
hadzeli, sp. nov. (там же, стр. 51, табл. V, фиг. 6 —10) еще одну весьма 
близкую форму,отличающуюся от Н. elegans несколько меньшей величиной,, 
более округленным основанием, тонкой стенкой и широко открытым устьем.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя и верхняя пермь Нордвикского 
района, верхняя пермь Оленекского района, нижняя пермь низовьев 
р. Лены. В Нордвикском районе единичные остатки найдены в горизонте 
песчаных фораминифер Нордвика, Ильино-Кожевниковского участка 
и Сындаско, а также в горизонте гладких фрондикулярий Ильино-Кожев
никовского участка (?). Несколько чаще встречается в богатой части 
горизонта разнообразных фораминифер (Чайдах-Гуримисский участок, 
Южный Тигян, Ильино-Кожевниковский участок). В Оленекском рай
оне обычен в горизонте разнообразных фораминифер Пур-Оленекского 
участка. В низовьях р. Лены (западное крыло Булкурской антиклинали) 
единичные остатки этого вида отмечены в низах разреза пермских отло
жений (значительно ниже горизонта песчаных фораминифер). Близкие, 
а может быть, и тождественные формы распространены в верхнем карбоне 
США и в нижнепермских (артинских (?) отложениях Австралии.
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Hyperamminoides granulatus G е г к е 

Табл. IX , фиг. 1—2; табл. XIII, фиг. 11—12; табл. СХХП, фиг. 2

Г о л о т и п  происходит из горизонта песчаных фораминифер ниж
ней перми Нордвинсного района (сопка Кожевникова, скв. Р-12, 
глубина 1722 м). Коллекция Института геологии Арктики,
№ 230-22.

О п и с а н и е .  Раковина довольно крупная, сильно вытянутая 
и сравнительно узкая. Все экземпляры более или менее сдавлены. Основа
ние раковины несколько оттянутое, узкое, почти цилиндрическое (однако 
самый конец неизвестен, так как у всех имеющихся особей отломан). 
Далее раковина заметно, но не сильно расширяется, а затем увеличение 
ее диаметра вновь почти прекращается, так что она не достигает большой 
ширины. При этом рост раковины идет не совсем равномерно, вследствие 
чего нередко образуются легкие пережимы или неровности. У двух почти 
целых раковин устьевой конец конически сужен, но не острый, а приту
пленный и посредине несет небольшое округлое устье.

Стенка мелкопесчаная, но сравнительно грубая, с зернистой и неров
ной поверхностью, похожая на стенку Hyperammina hirsute, G е г k е. 
Однако материал, из которого она построена, несколько мельче — пре
обладают частицы величиной от 6 до 25 |i, но встречаются и более круп
ные — до 40 р и даже 58 \х, толщина стенки от 40—50 до 85 р,.

Длина почти целых раковин достигает 3,4 мм, вероятно, бывает 
и больше; наибольшая ширина до 0,5 мм (у обломков 0,2—0,7 мм).

З а м е ч а н и я .  Этот вид, по-видимому, близок к Hyperamminoi
des proteus, но отличается сравнительно грубозернистой и неровной по
верхностью и более узкой раковиной с оттянутым основанием, а также, 
может быть, характером устьевого конца.

Обломки Hyperamminoides granulatus часто имеют цилиндрическую 
или почти цилиндрическую форму и легко могут быть спутаны с облом
ками Hyperammina hirsuta G е г к е и особенно Hyperammina aff. bulbosa 
C u s h m a n  et W a t e r s .  Нередко такие обломки приходится совсем 
оставлять без определения, но в общем можно сказать, что у Hyperammina 
hirsuta раковина обычно сравнительно узкая, расширяется почти неза
метно и часто несколько изогнута. Если обломки не очень мелки, эти при
знаки бывают достаточными для определения. Обломки трубчатой части 
Hyperammina aff. bulbosa ничем не отличаются от обломков более ранних 
частей раковин Н. granulatus (поздние части последнего достигают боль
шей ширины).

Среди видов, описанных из других областей, сходных форм, по-види
мому, не имеется.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Пермь Нордвикского района преимуще
ственно или исключительно нижняя; нижняя пермь низовьев р. Лены. 
В верхней перми встречены только единичные весьма сомнительные 
остатки (горизонт разнообразных фораминифер Ильино-Кожевников- 
ского и Чайдах-Гуримисского участков), которые, может быть, правиль
нее относить к Н. ex ,gr. elegans ( C u s h m a n e t  W a t e r s ) .  В нижней 
перми Нордвикского района встречается от горизонта песчаных форамини
фер до горизонта гладких фрондикулярий. Наиболее типичные остатки 
происходят из горизонта песчаных фораминифер Ильино-Кожевников- 
ского участка и Сындаско. В урюнг-тумусском разрезе небольшое коли
чество обломков этого вида найдено в том же горизонте и в вышележащих
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слоях с переходной микрофауной. В низовьях р. Лены (западное крыло 
Булкур°кой антиклинали) единичные остатки этого взда встречены в го
ризонте песчаных фораминифер.

Hyperamminoides ? incertus G е г k е 
Табл. IX , фиг. 6—7; табл. XIII, фиг. 10

Г о л о т и п происходит из горизонта разнообразных фораминифер 
верхней перми Нордвикского района (мыс Илья, скв. Р-2, глубина 1688 ж). 
Коллекция Института геологии Арктики, № 230-24.

О п и с а н и е .  Раковина довольно крупная, вытянутая, заметно 
или даже значительно расширяющаяся по направлению к устьевому 
концу. Основание раковины узкое, всегда несколько обрубленное или 
даже с выемкой посредине. У всех экземпляров оно сплюснутое и обычно 
слегка оттянутое, в некоторых случаях даже отделено от остальной части 
раковины легким пережимом. Устьевой конец широкий, округленный, 
иногда около устья слегка пережат. Устье конечное, в виде округлого 
или несколько неправильного, обычно довольно большого отверстия, 
которое у некоторых особей окружено ясной губой, у других же, по-види
мому, лишено ее.

Поверхность мелкозернистая, иногда блестящая. Стенка толщиной 
от 35 ц, обычно 60—70 |х, серого цвета или слегка коричневатая, тонко
песчаная, настолько плотно сцементированная, что отдельные песчинки 
снаружи обычно незаметны. У единственного шлифованного экземпляра 
размеры частиц, слагающих стенку, колеблются от 1 до 38 |х, причем 
преобладают зерна от 3 до 19 |х.

Все раковины более или менее сдавлены, и на их поверхности часто 
заметны тонкие поперечные морщинки.

Длина 0,75—1,20 мм; ширина 0,36—0,53 мм (в основании раковины 
0,18-0,30 мм).

З а м е ч а н и я .  Hyperamminoides ? incertus по слабо расширяю
щейся сравнительно широкой раковине и характеру стенки приближается 
к среднего размера экземплярам Hyperammina borealis G е г к е. Могут 
возникнуть сомнения, не представляют ли они собой молодые раковины 
последней, но это едва ли возможно, потому что Hyperamminoides ? incer
tus заметнее расширяется и имеет более суженный проксимальный конец, 
отличающийся своеобразной формой. Кроме того, своеобразен характер 
устья, по крайней мере у некоторых экземпляров.

Из других областей тождественные или сходные виды неизвестны.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя и верхняя пермь Нордвик

ского и Оленекского районов, нижняя пермь низовьев р. Лены. В Норд- 
викском районе остатки этого вида в нижней перми под вопросом указы
вались начиная с верхней части тустахской свиты (Нордвик); далее

? incertus найден в горизонте песчаных фораминифер Ильино-Кожевни- 
ковского участка, возможно, встречается в горизонте гладких фронди- 
Кулярий; наиболее характерен этот вид для горизонта разнообразных 
фораминифер верхней перми, где иногда бывает довольно многочисленным 
(Ильино-Кожевниковский участок, единичные — в Южном Тигяне). 
® Оленекском районе редок, найден в горизонте разнообразных фора
минифер верхней перми Пур-Оленекского участка и, возможно, встре
чается в горизонте гладких фрондикулярий нижней перми. В низовьях 
Р- Лены (западное крыло Булкурской антиклинали) единичные рако- 
вины обнаружены в самых низах разреза нижней перми и в горизонте 
цесчаных фораминифер.

8 Заказ 73.
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Hyperamminoides terris S с h 1 е i f е г, sp. nov.

Табл. X, фиг. 1—3

Г о л о т и п происходит из горизонта разнообразных фораминифер 
верхней перми Оленекского района (Пур-Оленекский участок, скв. К-7, 
глубина 139,15—193,60 м). Коллекция Института геологии Арктики, 
№ 366-133.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, короткая и толстая, заметно 
расширяющаяся. У большинства особей проксимальная треть раковины 
значительно сужена и слегка оттянута, вследствие чего до некоторой 
степени обособлена от остальной части раковины. Однако основание 
не заостренное, а как бы обрубленное или широко овальное. По напра
влению к устьевому концу раковина расширяется у одних экземпляров 
более, у других менее интенсивно и достигает максимальной ширины 
на расстоянии 2/ 3 длины от основания.

Устьевой конец широкий, тупой, только слегка суженный. Устье 
конечное, имеющее форму большого круглого отверстия, оторочен
ного хорошо развитой губой.

Поверхность блестящая, неровная, мелкозернистая. Стенка серого 
или светло-серого цвета, состоит из весьма мелких угловатых кварцевых 
зерен, большинство которых имеет величину от 2 до 7 |х и только немногие 
достигают 10 (х. Обломочный материал весьма плотно скреплен кремневым 
цементом, так что отдельные зерна на поверхности раковины неразли
чимы. Толщина стенки около 70 ц. На поверхности некоторых рако
вин видны тонкие поперечные складочки, наиболее ясно выраженные 
в основании и около устья. Все раковины этого вида в той или иной 
степени деформированы, смяты по оси.

Длина 0,34—0,82 мм; ширина 0,23—0,43 мм.
И з м е н ч и в о с т  ь. Вид обладает повышенной изменчивостью. 

Варьируют форма раковины, величина и характер устья. Наряду с экзем
плярами, суженными в основании, встречаются раковины с овальными 
и удлиненно-овальными очертаниями. Устьевой конец у одних экземпля
ров сужен и снабжен хорошо развитой губой, у других заканчивается 
короткой трубковидной шейкой, на конце которой губа не всегда 
видна.

З а м е ч а н и я .  По общей форме раковины Hyperamminoides terris 
имеет сходство с самыми мелкими и наиболее удлиненными экземплярами 
Saccammina arctica G е г к е, имеющими суженное и оттянутое основание, 
но отличается совсем другим, очень широким устьем с отвороченной 
губой или горлышком, значительно более тонкозернистой структурой 
стенки и в общем большей удлиненностью (хотя отдельные экземпляры 
обоих видов могут быть удлиненными в одинаковой степени). В боль
шинстве же случаев Saccammina arctica много крупнее, чем Нуре- 
ramminoides terris и имеет более округленную или яйцевидную форму -

Наиболее близким видом, вероятно, является пермский Hyperammi
noides incertus G е г к е, отличающийся гораздо более вытянутой, сравни
тельно равномерно расширяющейся раковиной и значительно менее 
тонкозернистой стенкой.

Из других областей сходные формы, по-видимому, не известны-
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь Оленекского района. 

Найден в горизонте разнообразных фораминифер Пур-Оленекского 
участка. В отдельных образцах пород бывает многочисленным.
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Hyperamminoides minutissimus G e г к e 

Табл. IX, фиг. 3—5

Г о л о т и п происходит из нижней перми (верхняя треть тустах- 
сной свиты) Нордвикского района (Нордвик, скв. К-402, глубина 562 м). 
Коллекция Института геологии Арктики, № 230-26.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, вытянуто-овальная или вытя
нуто-яйцевидная, с суженным или приостренным основанием и широко
округленным устьевым концом. Найденные экземпляры сильно сдавлены 
и благодаря этому плоские. Кроме того, стенка раковины слегка смята 
в мелкие складочки. Устье в виде небольшого округлого или овального 
отверстия на округлом конце раковины.

Поверхность шероховатая, ясно-, но очень тонкозернистая. Стенка 
тонкая (приблизительно от 8 до 26 ц), светло-серая, слегка коричневатая, 
состоит из плотно сцементированного очень тонкого песчаного материала. 
По-видимому, преобладают частицы от 3 до 8 ц, но изредка встречаются 
и более крупные. Шлифы из-за недостатка материала не изготовлялись.

Длина (одного экземпляра) — 0,49 мм; ширина 0,25—0,29 мм.
З а м е ч а н и я .  От большинства других гиперамминид района эта 

форма отличается короткой, очень маленькой раковиной, а от Saccammina 
tymjatiensis S c h l e i f e r ,  sp. nov. большей удлиненностью, узким 
проксимальным концом, иным характером стенки.

Из гиперамминид наибольшее сходство обнаруживают самые корот
кие экземпляры Hyperamminoides affectus V o r o n o v ,  но и они имеют 
все же более клиновидную форму, менее округленный устьевой конец, 
а также более широкое устье и менее складчатую поверхность. Других 
близких видов из литературы не известно. Может быть, отдаленно род
ственным видом является Hyperamminoides expansus P l u m m e r ,  изу
ченный из среднего карбона Техаса [Plummer, 1945, стр. 228, табл. XVI, 
фиг. 1 —6 ], но он вдвое крупнее, расширяется под большим угломи вообще 
сильно отличается от описываемой формы.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя и, может быть, верхняя пермь 
Нордвикского района. Встречается очень редко; типичные экземпляры 
происходят из глин, залегающих в верхней трети тустахской свиты мёжду 
песчаными горизонтами XIX и XX урюнг-тумусского разреза (по нуме
рации М, К. Калинко). Остатки сходных сильно деформированных рако
вин с несколько иной стенкой найдены в богатой части горизонта разно
образных фораминифер Чайдах-Гуримисского участка.

Hyperamminoides affectus V o r o n o v

Табл. IX, фиг. 8—12

1957. H y p e r a m m i n o i d e s  a f f e c t u s  В о р о н о в .  Сб. стат. по палеонтол. и биостр., 
вып. 5, изд. Ин-та геол. Арктики, стр. 29, табл. I, фиг. 11—15.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя и верхняя пермь Нордвикского 
Района. Пока этот вид известен только из разреза Сындаско, в котором 
Распространен от горизонта песчаных фораминифер нижней перми до 
горизонта крупных саккаммин верхней перми. Встречается в небольшом 
Количестве.

8*
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Род EARLANDIA  P l u m m e r ,  1930
Т и п и ч н ы й  вид:  Earlandia perparva P l u m m e r ,  1930. Univ. 

Texas Bull., № 3019, стр. 13, табл. I, фиг. 2 а—с. Карбон (пенсиль
ванские отложения) Техаса.
1930. Earlandia P l u m m e r .  Univ. Texas Bull., № 3019, стр. 12.
1948. Earlandia C u s h m a n .  Foraminifera their classific. and economic use. Fourth 

edit., стр. 86, ключ — табл. I l l ,  фиг. 6.
1955. Earlandia C a m m i n g s. Micropaleontology, т. 1, № 3, стр. 228, рис. 3. '
1958. Earlandia P о k о r n у. Grundziige der zoolog. Mikropalaont., стр. 169, рис. 59.
1959. Earlandia E. Б ы к о в а  и Р е й т л и н г е р .  Отряд Astrorhizida. Основы 

палеонтол., изд. АН СССР, стр. 172, рис. 158.
О п и с а н и е .  Раковина свободная, вытянутая, состоящая из суб

шаровидной или эллипсоидальной начальной камеры и длинной непод- 
разделенной трубчатой второй камеры, иногда с легкими пережимами 
или следами роста. Вторая камера постепенно расширяющаяся, прямая 
или несколько изогнутая.

Устье в виде широкого округлого отверстия на конце трубчатой 
камеры.

Стенка карбонатная, секреционная, мелкозернистая, лишенная пор, 
в наиболее тонких местах раковины (в области начальной камеры) полу
прозрачная с гладкой поверхностью, в тех местах, где более толстая — 
непрозрачная с шероховатой или зернистой поверхностью.

З а м е ч а н и я .  Признаки рода и входящих в него видов весьма 
стойки, в частности это касается характера стенки раковины. Суще
ственно, что Ирландии чаще всего встречаются в терригенных глинистых 
породах и при этом как в Северной Америке, так и в Англии, Сибири 
и Австралии всегда имеют мелкозернистую секреционную карбонатную 
стенку. Это является достаточно существенным основанием для выделения 
ирландий вместе с близкими к ним родами Earlandinita и Earlandinella 
по меньшей мере в особое подсемейство гиперамминид, как это принимает 
В. Покорный [Рокоту, 1958]. Р. Каммингс [Cummings, 1955], которому 
принадлежит приоритет в решении этого вопроса, рассматривает указан
ную группу родов даже как особое семейство Earlandiidae, сближая его 
с эндотиридами. Пока представляется более правильным воздержаться 
от такой трактовки, впредь до решения вопроса о том, принадлежат ли 
к гиперамминидам гомеоморфные им формы с известковой стенкой из 
карбонатных осадков среднего и верхнего палеозоя и до того, как будет 
выяснено, какова первичная природа стенки у этих форм. Эти вопросы 
еще требуют тщательного изучения как с биологической, так и с минера
логической точки зрения.

От рода Syzrania R e i t l i n g e r ,  1950 рассматриваемый род отли
чается мелкозернистой стенкой без каких-либо следов радиально-лучистой 
структуры. Генетические связи этих родов неясны, скорее всего весьма 
отдаленны.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Девон — верхняя пермь (преимущест
венно карбон).

Earlandia minuta ( C u s h m a n  et W a t e r s ) 1 
Табл. X, фиг. 4—6; табл. X III, фиг. 13

1928. Hyperamminella minuta C u s h m a n  and W a t e r s .  Contr. Cushm. Lab.
Foraminif. Res., t .  4, стр. 37, табл. IV, фиг. 8—9.

1945. Earlandia minuta P l u m m e r .  Univ. Texas Bull., № 4401, стр. 224, табл. XV,
фиг. 37—38.

1 Описание А. А. Герке.
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Г о л о т и п происходит из среднего карбона Техаса (группа Строун 
пенсильванской серии).

П л е з и о т и п .  Из горизонта разнообразных фораминифер верхней 
перми Нордвикского района (мыс Илья, скв. Р-3, глубина 1502 м). Кол
лекция института геологии Арктики, № 230-15.

О п и с а н и е .  Целые раковины неизвестны. Обнаружены только 
обломки начальных и средних частей раковин. Все они более или менее 
сильно сдавлены. Судя по таким обломкам, вид характеризуется следую
щими признаками.

Раковина сравнительно небольшая, узкая, но достигающая довольно 
значительной длины. Она состоит из хорошо выделяющейся начальной 
камеры и прямой, слабо расширяющейся узкой и длинной трубчатой 
части. Начальная камера сравнительно маленькая, округлой или оваль
ной формы, поперечник ее около 60—70 |х. Стенка начальной камеры 
очень тонкая, желтоватая, полупрозрачная, с поверхности гладкая, 
сильно отличающаяся от более зернистой стенки трубчатой части рако
вины. Трубчатая камера в самом начале несколько уже начальной (45— 
55 ц), затем медленно и постепенно расширяется, а в поздней части, по- 
видимому, перестает возрастать в диаметре. Устьевой конец раковины 
не наблюдался.

Стенка трубчатой камеры желтовато-коричневая, реже коричневато
серая, с шероховатой или тонкозернистой поверхностью, на которой 
часто видны неясные поперечные полоски — линии нарастания. По 
внешнему виду ее легко принять за тонкопесчаную, тем более, что она 
не растворяется в соляной кислоте. Однако более пристальное изучение 
в шлифах показывает, что стенка как у начальной камеры, так и у труб
чатой части состоит из очень мелких округлых и овальных зерен карбо
ната, близкого к анкериту. Величина зерен от 0,3 до 1,5 (х, с преоблада
нием зерен размером 0,6—1 \i. Толщина стенки начальной камеры всего 
около 2,5—3,5 р, трубчатой камеры — вначале 7—9 р,, но затем заметно 
возрастает, достигая 15—19 ц, а у крупных экземпляров, вероятно, и 
больше.

Максимальная длина обломков менее 1 мм, но целые раковины, 
по-видимому, достигали не менее 1,5—2 мм; ширина большинства облом
ков (сдавленных) около 0,15 мм, а самые широкие из них достигают 
0,21 мм.

З а м е ч  а н и я .  Вид отличается от других представителей гиперам- 
минид из пермских отложений Северной Сибири своеобразной стенкой 
из карбонатных зерен с очень тонкозернистой поверхностью, малыми 
размерами и суженным тонким проксимальным концом с маленькой 
начальной камерой, которая имеет более тонкую и гладкую стенку, чем 
остальная часть раковины.

Типичное местонахождение Earlandia minuta в среднекарбоновых 
отложениях Техаса (группа Строун среднепенсильванской серии). Сибир
ские экземпляры ничем существенно не отличаются от техасских, за 
исключением несколько большей величины (техасские Earlandia minuta 
в длину имеют 0,6, редко 0,8 мм, в ширину 0,12, редко 0,15 мм, при диа
метре начальной камеры около 0,03—0,04 мм). Имеются отличия и в со
ставе стенки. В то время как у арктических особей, описываемых автором, 
она состоит из зерен нерастворимого в соляной кислоте карбоната, близ
кого к анкериту, у техасских экземпляров, по данным Е. Пламмер [Plum
per, 1945], она построена из известковых (кальцитовых) зерен. Этот
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признак вошел и в первоначальный диагноз рода. Возможно, что это 
отличие арктических представителей является результатом вторичных 
изменений и во всяком случае оно не так существенно, чтобы сомневаться 
в их принадлежности к тому же роду и виду.

Е. Пламмер указывает небольшое количество особей этого вида 
из более древних отложений Техаса — из формации Смитвик нижнепен
сильванской серии. Из других местностей Earlandia minuta, по-видимому, 
неизвестна.

Р а  с п р о с т р а н е н и е .  Средний карбон Техаса. Верхняя и 
нижняя пермь Нордвикского района; изредка в виде единичных обломков 
встречается в горизонте гладких фрондикулярий (Ильино-Кожевников- 
ский участок) и з нижне £ бедной части горизонта разнообразных фора- 
минифер (Чайдах-Гуримисский участок); более часта в богатой части 
того же горизонта (оба упомянутые участка).

В последнее время найдена и в разрезах перми Оленекского района, 
где, по-видимому, приурочена к осадкам того же возраста, а также обна
ружена в пермских отложениях Таймыра.

СЕМЕЙСТВО REOPHACIDAE 

Род REOPHAX M o n t f o r t ,  1808

Т и п и ч н ы й  вид :  Reophax scorpiurus M o n t f o r t ,  1808. Conch. 
Syst., т. 1, стр. 331, текстов, рис. на стр. 330. Современный, из Адриати
ческого моря.
1808. Reophax M o n t f o r t .  Conch. Syst., стр. 33.1.
1933. Reophax G a l l o w a y .  A manual of Foraminifera, стр. 175, табл. XV, 

фиг. 16—17.
1948. Reophax C u s h m a n .  Foraminifera their classific. and economic use, 4-е изд., 

стр. 90, ключ — табл. VIII, фиг. 27—28.
1955. Reophax C u m m i n g s .  Micropaleontology, т. 1, № 3, стр. 234, рис. 8.
1958. Reophax Р о к о г п у. Grundziige der zoolog. Mikropalaont., стр. 171, рис. 65.
1959. Reophax Е. Б ы к о в а  и Р е й т л и н г е р .  Отряд Astrorhizida. Основы па- 

леонтол., изд. АН СССР, стр. 173, рис. 60.

О п и с а н и е .  Раковина свободная, удлиненная, состоящая из 
прямого или изогнутого ряда камер. Камеры от плотно прилегающих 
друг к другу до сильно обособленных, обычно более или менее вздутые. 

Устье простое, конечное, иногда с небольшим горлышком.
Стенка агглютинированная, состоит из плотно сцементированных 

зерен песка, пластинок слюды, спикул губок или раковин других фора- 
минифер. По описанию Д. Кешмэна, она в типичном случае состоит из 
псевдохитинового основания и внешнего агглютинированного слоя, но 
у описанных ниже форм этого не наблюдалось — стенка у них, по-види
мому, целиком агглютинированная.

З а м е ч а н и я .  Считалось, что близким родом является Nodosinella 
Н. В. В г a d у, 1876, которая, по описанию Д. Кешмэна, отличается 
главным образом структурой стенки — большим количеством в ней 
цемента и часто также наличием внешнего тонкого покрова, вследствие 
чего стенка становится двухслойной. Однако из карбонатных пород не
редко приводились нодозинеллы с зернистой известковой стенкой, воз
можно, не всегда агглютинированной. Некоторые авторы вслед за Д. Гел- 
лоуэем считали, что нодозинеллы всегда имеют известковую секрецион- 
ную раковину и относили Reophax и Nodosinella к разным семействам.
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Исследования Р. Каммингса (Cummings, 1955), изучившего обширные 
материалы по нодозинеллам из верхнего палеозоя Англии, в том числе 
лектотип и паратипы типичного вида (Nodosinella digitata Н. В. В г a d у), 
подтвердили это последнее мнение, показав, что нодозинеллы, в отличие 
от реофаксов, имеют секреционную известковую стенку, состоящую из 
двух слоев: внутреннего — лучистого и наружного — микрозернистого. 
Вероятнее всего, нодозинеллы следует сближать с моногенеринами, 
которые, по описанию Р. Каммингса [Cummings, 1955, 1956] характери
зуются сходным строением стенки и камер и, возможно, даже должны быть 
соединены с нодозйнеллами в один род.

Род Nodellum R h u m b l e r ,  1913 отличается тектиновой или текти- 
ново-кремневой секреционной стенкой.

Менее ясны соотношения рода Reophax с верхнепалеозойским родом 
Lugtonia С u mm i n g s ,  1955 (типичный вид N odosinella concinna 
B r a d y ,  1876). Первоначально у лугтоний из карбона Англии была 
установлена кремневая аморфная или кристаллическая стенка, которую 
автор рода рассматривал как результат вторичного замещения микрозер- 
нистой известковой стенки. Основываясь на таком представлении о пер
вичном характере стенки, Р. Каммингс [Cummings, 1955] отнес лугтоний 
к сем. Earlandiidae. Внешне они очень напоминают некоторых реофаксов, 
характеризуясь однорядной расширяющейся раковиной, которая состоит 
из вздутых, довольно крупных камер, несколько охватывающих друг 
друга, но сильно обособленных.

Позднее И. Креспин [Crespin, 1958] описала сходного представителя 
из пермских отложений Австралии, обладающего агглютинированной 
тонкопесчанистой стенкой с кремневым цементом. И. Креспин считает 
его принадлежащим к роду Lugtonia, но по характеру стенки относит 
этот последний к сем. Reophacidae. По-видимому, представления о роде 
Lugtonia, его самостоятельности и систематическом положении еще тре- 

’ буют уточнения и проверки.
Северосибирские пермские представители, отнесенные к роду Reo

phax, по строению раковины и отдельных камер имеют значительное 
сходство с лугтониями, но в общем более узкие, сильнее вытянутые и 
обладают явно агглютинированной стенкой с небольшим количеством 
кремневого цемента.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  С кембрия до настоящего времени.

Reophax gerkei V o r o n o v  
Табл. X, фиг. 7—9; табл. XI, фиг. 1, 2

1957. R e o p h a x  g e r k e i  В о р о н о в .  G6. стат. по палеонтол. и биостр., вып. 5,
изд. Ин-та геол. Арктики, стр. 30, табл. II, фиг. 1—30.

1957. R e o p h a x  g e r k e i  var. g e r k e i  В о р о н о в .  Там же, стр. 31.
1957. R e o p h a x  g e r k e i  var. p a r v a  В о р о н о в .  Там же, стр. 32, табл. II, фиг. 4—5.

З а м е ч а н и я .  Выделяя две разновидности этого вида, П. С. Воро
нов [1957] не дает общего видового диагноза, а отдельно описывает каж
дую из разновидностей. Описание, которое по заголовку можно принять 

видовое, по существу относится к Reophax gerkei var. gerkei, о чем упо
минает и сам автор.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь Нордвикского и Оленек- 
ского районов. В Нордвикском районе обе разновидности в большом коли
честве обнаружены в горизонте песчаных фораминифер на участке Сын- 
Даско. В Оленекском районе вид найден в несколько меньшем количестве
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в горизонте с реофацидами на Пур-Оленекском участке. Единичные 
раковины отмечены здесь также в прослое с микрофауной, расположен
ном в подошве нижнекожевниковской свиты (ниже горизонта с реофа
цидами).

Вероятно, этот вид имеется и среди многочисленных реофацид, обна
руженных в нижней перми бассейна р. Попигай (горизонт с реофацидами), 
а также среди реофаксов, найденных в нижней перми Урюнг-Тумуса 
и Чайдахского участка.

Reophax syndascoensis V o r o n o v  
Табл. X I,^  фиг. 8—11

1957. R e o p h a x  s i n d a s c o e n s i s  В о р о н о в .  Сб. стат. по палеонтол. и биостр., вып. 5,
изд. Ин-та геол. Арктики, стр. 32, табл. I, фиг. 16—19.
З а м е ч а н и я .  Рассматриваемый вид, очевидно, близко родствен 

двум другим представителям рода Reophax, описанным из тех же отло
жений — Reophax gerkei V o r o n o v  и Reophax compositus V о г о п о v.

От первого из них R. syndascoensis отличается меньшим числом камер, 
относительно более толстой стенкой (по отношению к размерам камер) 
и более низкими камерами. Обладая малой величиной и мелкозернистой, 
относительно толстой стенкой, описываемый вид особенно сильно отли
чается от R . gerkei var. gerkei и более сходен с мелкой разновидностью 
последнего вида, названной П. С. Вороновым R . gerkei var. parva. Од
нако и по сравнению с ней Reophax syndascoensis в общем характеризуется 
меньшими размерами, а также сохраняет упомянутые отличия в относи
тельной толщине стенки, форме и числе камер.

Отличия Reophax compositus V o r o n o v  указаны в сведениях по 
этому последнему виду.

Р а с п р о с т р а  н е н и е .  Нижняя пермь Нордвикскою района. 
Характерен для горизонта песчаных фораминифер Сындасского участка, 
где найден в большом количестве. Единичные экземпляры обнаружены 
в горизонте песчаных фораминифер и в слоях с переходной микрофауной 
на Урюнг-Тумусе. Возможно, присутствует среди реофацид, найденных 
в горизонте песчаных фораминифер и его аналогах на других участках 
Нордвикского района.

Reophax compositus V o r o n o v  
Табл. XI, фиг. 3—4

1957. R e o p h a x  c o m p o s i t u s  В о р о н о в .  Сб. стат. по палеонтол. и биостр., вып. 5, 
изд. Ин-та геол. Арктики, стр. 33, табл. I, фиг. 20—22.

1957. R e o p h a x  c o m p o s i t u s  var. c o m p o s i t u s .  Там же, стр. 34.
1957. R e o p h a x  c o m p o s i t u s  var. v e n u s t a . Там же, стр. 35, табл. I, фиг. 23—24.

З а м е ч а н и  я. Порядок описания у П. С. Воронова [1957] и 
в этом случае неудачен. Общий диагноз вида отсутствует, а под названием 
R . compositus дается описание типичной разновидности — R. compositus 
var. compositus, после чего описывается вторая разновидность — R. 
compositus var. venusta.

От двух других северосибирских видов, происходящих из тех же отло
жений, Reophax compositus отличается большим числом камер и почти или 
совсем не расширяющейся раковиной, ширина которой остается постоянной 
по меньшей мере на протяжении 3 / 4 ее длины.

Ра сп р о с т р  ане ние.  Нижняя пермь Нордвикского и Оленекского 
районов. В Нордвикском районе в очень большом количестве встречается
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в горизонте песчаных фораминифер на участке Сындаско. Из двух разно
видностей вида здесь резко преобладает var. compositus, a var. venusta 
представлена малым числом экземпляров,, причем вполне целых раковин 
последней не найдено. Вероятно, этот вид присутствует и среди реофацид, 
обнаруженных в горизонте песчаных фораминифер на других участках 
Нордвикского района, в частности на Чайдахском участке и в бассейне 
р. Попигай. В Оленекском районе обычен в отложениях, аналогичных 
горизонту песчаных фораминифер — в горизонте с Reophacidae нижней 
перми Пур-Оленекского участка. Единичные раковины отмечены также 
в прослое с микрофауной, расположенном несколько ниже горизонта 
с Reophacidae.

СЕМЕЙСТВО AMMO DISCI DAE

Род AMMODISCUS R e u s e ,  1862

Т и п и ч н ы й  в ид :  Involutina silicea T e r q u e m ,  1862; Mem. 
Acad. Imp. Metz., ann. 42 (ser. 2, ann. 9), стр. 450, табл. VI, фиг. 11 а, б. =  
=  Ammodiscus infimus B o r n e m a n n ,  1874 (non Orbis infimus Strickland, 
1846); Zeitschr. deutsch. geol. Gesellsch., t . 26, стр. 725, табл. XVIII, 
фиг. 4—7; табл. XIX, фиг. 8 =  Involutina silicea L o e b l i c h  and T a p -  
p a n ,  1954; Journ. Washingt. Acad. Sci., t . 44, № 10, стр. 310, фиг. 2a, 
2b. Лейас Европы (Франции, Германии).

1862. Ammodiscus R e u s s .  Sitz. Akad. Wiss. Wien, t .  44, стр. 365.
1862. Involutina  (частично) T e г q u e m. Mem. Acad. Imp. Metz., ann. 42 (ser. 2, 

ann. 9), стр. 450.
1874. Ammodiscus B o r n e m a n n .  Zeitschr. deutsch. geol. Gesellsch., t . 26, стр. 724. 
1954. Involutina  L o e b l i c h  and T a p p a n. Journ. Washingt. Sci. Acad., t .  44, 

№ 10, стр. 308.
1958. Ammodiscus P о k о г n y. Grundziige der Zoolog. Mikropal., стр. 175, рис. 73.
1959. Ammodiscus В о л о ш и н о й  а, Д а й н  и Р е й т л и н г е р .  Отряд Ammo-  

discida. Основы палеонтол., изд. АН СССР, стр. 178, 179,1181, фиг. 95.
1960. Ammodiscus Г е р к е. Сб. стат. по палеонтол. и биостр., вып. 19, изд. Ин-та 

гео л. Арктики, стр. 7.

О п и с а н и е .  Раковина свободная, спирально-плоскостная, диско- 
идальная, состоящая из двух камер — начальной субшаровидной и 
спиральной трубчатой, неподразделенной, образующей различное число 
оборотов в одной плоскости. Поздние обороты трубчатой камеры от 
вполне эволютных до частично объемлющих (охватывающих часть боко
вых поверхностей предыдущего оборота), иногда с пережимами, обусло
вленными неравномерностью роста камеры, но без внутренних перего
родок. Ранние обороты обычно эволютные. Устье в виде открытого конца 
Последней камеры.

Стенка агглютинированная, состоящая из посторонних, обычно 
минеральных частиц разного размера, скрепленных различным количе
ством кремневого, кремнево-железистого или известкового (?) цемента. 
В отдельных случаях цемент может преобладать.

З а м е ч а н и я .  Обоснование представлений о роде Ammodiscus 
рассмотрены в специальной работе автора [Герке, I960]. В той же статье 
Приведена более подробная синонимика.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Силур (?), девон (?), карбон — современ
ные.
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Ammodiscus septentrionalis G е г к е, sp. nov.
Табл. XII, фиг. 1; табл. XIII, фиг. 14

Г о л о т и п происходит из горизонта крупных саккаммин, верхней 
перми Нордвикского района (мыс Илья, скв. Р-2, глубина 1642 м). Кол
лекция Института геологии Арктики, № 230-28.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, тонкая, в контуре округлая 
или слегка овальная, с более или менее правильными очертаниями. Пери
ферический край плавно изогнутый или лишь слегка неровный, более 
или менее округлый. Боковые поверхности у менее сдавленных экземпля
ров заметно вогнутые. Центральные части раковины часто весьма тонки. 
Начальная камера в большинстве случаев неразличима, вероятно, очень 
мала, но иногда, возможно, достигает 30 р,. Трубчатая спиральная камера 
тонкая, очень медленно расширяющаяся, в поперечном сечении, по-види
мому, округлая или широко овальная. Число оборотов, насколько можно 
рассмотреть, у большинства раковин около шести-семи, у отдельных 
особей бывает от четырех до восьми-девяти. Первые обороты очень уз
кие, большей частью трудно различимые. Ширина последнего оборота 
обычно от 35 до 60 р, но у самых мелких особей не превышает 25 р, а у са
мых крупных иногда достигает 85 р. Спиральный шов вначале слабо 
углубленный, плохо различимый, позднее становится заметно углублен
ным и явственным. Обороты, в общем слабо объемлющие. Они образуют 
более или менее правильную плоскую спираль, но иногда навивание 
раковин идет все же не совсем правильно, вследствие чего последующий 
оборот на некоторых участках может прикрывать предыдущий. Чаще 
всего правильность спирали нарушается в ранней части раковины. Воз
можно, что в ряде случаев это следует относить за счет последующей 
деформации.

Стенка тонкопесчаная, обычно коричневато-серая, реже буровато
кремовая. Поверхность, как правило, заметно шероховатая, иногда 
с более значительными неровностями, но у некоторых раковин почти 
гладкая. Толщина стенки 5—10 [а, иногда до 15 р, у крупных, вероятно, 
больше. Она состоит из сцементированных угловатых кварцевых песчи
нок, среди которых преобладают зерна в 3—9 р, реже до 15 р. Иногда 
встречаются и более крупные удлиненные зерна (длиной до 20  р).

Диаметр от 0,16 до 0,63 мм, обычно 0,23—0,40 мм; толщина от 0,03 
до 0,09 мм, обычно 0,04—0,07 мм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наиболее сильно варьируют размеры рако
вины, меньше — степень ее уплощенности и характер поверхности.

В некоторых образцах пород совместно с типичными Ammodiscus 
septentrionalis встречаются раковины, весьма на них похожие, но завитые 
в ранней части настолько неправильно, что, возможно, их следует выде
лить из остального материала и отнести к роду Glomospirella. Однако 
плохая сохранность раковин и часто наблюдающиеся деформации весьма 
затрудняют отграничение одних от других. Для того, чтобы подробнее 
разобраться в этом вопросе, требуется накопление более обширного 
материала. Особенно часто такие раковины встречаются в горизонте 
гладких фрондикулярий.

З а м е ч а н и я .  Описываемый вид принадлежит к группе средне- 
верхнекаменноугольных и пермских Ammodiscus semiconstrictus W a- 
t e г s, характеризующихся двояковогнутой песчаной раковиной с малым 
количеством цемента, шероховатой поверхностью и тонкой спиральной 
камерой, которая медленно увеличивается в диаметре и образует значи
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тельное число оборотов. В предыдущих работах по пермской микрофауне 
крайнего севера Центральной Сибири рассматриваемая форма приводи
лась под названием A. ex gr. semiconstrictus W a t e r s .

Типичные Ammodiscus semiconstrictus W a t e r s ,  описанные Д. Уотер
сом [Waters, 1927, стр. 132, табл. XXII, фиг. 1] из нижнепенсильванских 
(среднекарбоновых) отложений Оклахомы и найденные позднее в среднем 
карбоне Техаса [Plummer, 1945], отличаются от северосибирской формы 
более крупной величиной (диаметр около 1 мм) и наличием весьма замет
ных неправильных пережимов спиральной камеры, которые до некоторой 
степени сближают этот вид с представителями рода Trochamminoides. 
Близкие формы A. semiconstrictus, отличающиеся, однако, меньшей вели
чиной, позднее были найдены в верхнем карбоне (вирджиле) Канзаса 
(Г. Айрлэнд, 1956 г.), и в миссисипских (нижнекарбоновых) отложениях 
Индианы (Р. Гутчик и Дж. Трикмен, 1959).

По правильности спиральной камеры, лишенной пережимов, ближе 
стоит к северосибирским экземплярам Ammodiscus semiconstrictus var. 
regularis W a t e r s  [Waters, 1927, стр. 132, табл. II, фиг. 1]. В типичном 
местонахождении эта разновидность тоже несколько крупнее северосибир
ской формы, но в других местностях найдены и сравнительно мелкие 
раковины, из которых некоторые даже мельче северосибирских. Этот 
вариетет первоначально описан из тех же отложений, что и типичная 
форма, но он имеет более широкое распространение.

Д. Кешмэн и Д. Уотерс [Cushman and Waters, 1930, стр. 40] приво
дят. его из более молодых слоев — из формации Грэхем и формации Гэп- 
тенк (верхнепенсильванские отложения), а также из верхов формации 
Вулфкемп (т. е. из слоев, которые относятся либо к верхам карбона, 
либо, может быть, уже к нижней перми). По данным А. Либуса [Liebus, 
1932, стр. 154], эта форма довольно широко распространена как в ниж
нем, так и в верхнем карбоне Германии.

В пределах СССР Ammodiscus semiconstrictus, A. semiconstrictus var. 
regularis и близкие к ним формы указывались неоднократно. В частности 
представители, относимые к этой группе, по данным различных авторов, 
нередки в верхах карбона и в нижней перми юго-востока Европейской 
части СССР, где они прослежены до верхов артинского яруса включи
тельно. Д. М. Раузер-Черноусова приводила A. ex gr. semiconstrictus 
Для кунгура Воркутского района (низы воркутской свиты). Однако нужно 
иметь в виду, что все или почти все эти указания относятся к раковинам 
с известковой, мелкозернистой, по-видимому, не агглютинированной 
стенкой. Такие формы, скорее, следует относить к корнуспирам, и во вся
ком случае сомнительно, чтобы их можно было отождествлять с видами, 
обладающими агглютинированной песчаной раковиной.

В нижнепермских отложениях Австралии (от сакмара (?) до кунгура 
(?) включительно) широко распространен A. multicinctus С r e s  p i n

P a r r  [Crespin et Parr, 1940, стр. 303, табл. XII, фиг. 1; Crespin, 
1958], весьма близкий к типичной форме A. semiconstrictus. От северо
сибирского А. septentrionalis он отличается большей величиной, более 
грубозернистой стенкой и, главное, еще более глубокими и регулярными 
Пережимами трубчатой камеры, чем у A. semiconstrictus.

Близкими видами являются также Ammodiscus nitidus P a r r  из 
нижнепермских отложений Западной Австралии [Parr, 1942, стр. 103, 

1 ; Crespin, 1958] и Ammodiscus bradynus S р a n d е 1 из цехштейна 
Германии [Paalzow, 1935, стр. 29, табл. III, фиг. 5—6], отличающиеся 
гладкой, часто блестящей поверхностью раковины и некоторыми другими
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особенностями. Последний вид обнаружен К. В. Миклухо-Маклай в ниж
неказанских отложениях Поволжья, причем найденные ею раковины, 
в отличие от A. septentrionalis и А . semiconstrictus, характеризуются 
большим количеством известкового (?) цемента. Все же следует иметь 
в виду, что Э. Трибель [Triebel, 1948, стр. 137, рис. 1, 2], исследовавший 
оригиналы Р. Паальцова и топотипы, приводит изображения A. bradynus 
S р a n d е 1, в общем очень сходные с A. septentrionalis.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя и верхняя пермь севера Цен
тральной Сибири (Восточный Таймыр, НордвикскийиОленекский районы, 
север Сибирской платформы, низовья р. Лены). Один из наиболее распро
страненных видов, встречается часто и в некоторых образцах пород при
сутствует в очень большом количестве.

Особенно многочислен этот вид в разрезах Нордвикского района, 
где отдельные раковины обнаруживались начиная с верхней трети тус- 
тахской свиты. В горизонте песчаных фораминифер Ammodiscus septentrio
nalis еще редок и найден только в Сындаско и на Урюнг-Тумусе. В основном 
зона распространения вида начинается с верхов нижнекожевников- 
ской свиты — в урюнг-тумусском разрезе со слоев с переходной микро
фауной, а на остальных участках района — с горизонта гладких 
фрондикулярий. Верхним пределом встречаемости аммодискусов является 
горизонт крупных саккаммин, в котором они иногда многочисленны.

Подобное же распространение вид имеет в Оленекском районе, но 
встречается здесь реже. На севере Сибирской платформы, в бассейнах 
рек Анабара и Попигая, единичные раковины найдены в нижней перми — 
в горизонте с реофацидами и в горизонте гладких фрондикулярий (?), 
более многочисленные — в горизонте разнообразных фораминифер верх
ней перми. На Восточном Таймыре нередко встречается в горизонте 
разнообразных фораминифер и в низах промежуточной толщи — в слоях, 
по-видимому, соответствующих слоям с переходной микрофауной урюнг- 
тумусского разреза. В низовьях р. Лены (на западном крыле Булкур- 
ской антиклинали) единичные экземпляры обнаружены только в нижней 
перми — в низах разреза и в горизонте песчаных фораминифер, в компле
ксе же микрофауны из горизонта разнообразных фораминифер верхней 
перми аммодискусы не найдены.

Близкие формы, очевидно, принадлежащие к той же видовой группе, 
известны из среднего и верхнего карбона и из пермских отложений Север
ной Америки, Австралии и Европы, в частности, из нижней перми При- 
уралья и из казанского яруса востока Русской платформы.

Ammodiscus ex gr. asper (T e г q u e m) 1 

Табл. XII, фиг. 7—10; табл. XIII, фиг. 16

1939. Ammodiscus incertus M я т л ю к. Тр. Аркт. ин-т^, т. 126, вып. 1, стр. 230, 
табл. I, фиг. 3. /

О р и г и н а л ы  происходят из лейаса Нордвикского района. Кол
лекция Института геологии Арктики, № 421-29, 421-30, 421-32, 421-33, 
421-34, шлифы № 421-276, 421-278 (из среднего лейаса), 421-31 и шлиф 
421-377 (из нижнего (?) лейаса).

О п и с а н и е .  Раковина сравнительно мелкая (только иногда до
стигающая значительных размеров) и относительно тонкая, в контуре

1 Описание по А. А. Герке и Г. П. Сосипатровой.
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у недеформированных особей округлая. Периферический край округлен
ный, у одних особей более или менее ровный, у других несколько волни
стый вследствие неравномерного роста трубчатой камеры в последнем 
обороте. Начальная камера плохо заметна; диаметр ее, по-видимому, 
варьирует от 25 до 40—55 ц. Трубчатая камера сравнительно тонкая, 
причем диаметр ее возрастает очень медленно и у разных экземпляров 
бывает различным. Число оборотов трубчатой камеры, насколько удалось 
рассмотреть, обычно четыре-семь, у некоторых экземпляров доходит 
до восьми или девяти. Толщина и ширина оборотов возрастают весьма 
постепенно. Вначале диаметр трубчатой камеры составляет около 0,006— 
0,02 мм, иногда, возможно, достигает 0,035 мм. Толщина последнего 
оборота и всей раковины от 0,05, обычно 0,07—0,13 мм, редко доходит 
до 0,17 мм, ширина его приблизительно равна толщине, только очень 
редко у самых крупных особей достигает 0,17—0,20 мм. Инволютность 
оборотов сравнительно слабая, вследствие чего ширина последнего обо
рота не сильно превышает ширину предыдущего — обычно последний 
оборот лишь в 1,3—1,5, реже в 1,7—2,0 раза шире предпоследнего. Боко
вые стороны оборотов, особенно более поздних, слегка выпуклы, спираль
ный шов вначале часто плохо заметен, в конце ясный, вдавленный.

Устье — открытый конец трубчатой камеры. Стенка песчанистая, 
светлая, относительно мелкозернистая, с небольшим количеством цемента, 
сравнительно тонкая, в последнем обороте у мелких раковин толщиной 
от 5—7 \х, обычно 15—30 ц, редко у крупных до 50 р. Среди агглютини
рованных кварцевых частиц обычно преобладают зерна до 7—15 р, между 
которыми изредка попадаются остроугольные обломки до 25—35 р. У не
которых мелких экземпляров размеры агглютинированных частиц еще 
значительно меньше — не превышают 4—5 р. Иногда встречаются и 
более грубозернистые раковины, с преобладающими размерами частиц 
до 20—30 р и отдельными обломками до 40—45 р. Мелкие раковины 
бывают почти гладкими, лишь слабо шероховатыми, обычно же поверх
ность более или менее зернистая, у крупных экземпляров с заметными 
неровностями и хорошо различимыми песчинками.

Диаметр от 0,25, обычно 0,40—0,85, редко до 1,00 и очень редко 
До 1,42 мм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Вид сильно изменчив в отношении размеров 
раковины, причем мелкие экземпляры часто не являются молодыми, 
а могут иметь до шести-семи, а иногда даже до восьми оборотов. Воз
можно, что мелкие раковины с тонкой трубчатой камерой и тонкозер
нистой почти гладкой поверхностью следовало бы выделить в качестве 
особой формы, но на основании имеющегося материала это едва ли воз
можно.

Значительно варьирует у разных особей и крупность агглютиниро
ванного материала, однако далеко не в той степени, как у A. pseudoin- 
fimus G e r k e  et S o s s i p a t r o v a ,  sp. nov. Даже самые крупные 
раковины относительно мелкозернисты, во всяком случае никогда не 
состоят из таких крупных зерен, как у A. pseudoinfimus f. granulata.

З а м е ч а н и я .  Рассматриваемые аммодискусы, возможно, предста
вляют собой не один вид, а два-три близких вида, но имеющийся мате
риал пока не позволяет их разграничить. От описанного ниже Ammo- 
discus pseudoinfimus G e r k e  et S o s s i p a t r o v a ,  sp. nov. они отли
чаются в общем меньшими размерами, более тонкой и менее грубозерни
стой стенкой, а главное — более тонкой трубчатой камерой, вернее, 
более медленным и постепенным увеличением ее диаметра, в связи с чем
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последние обороты сравнительно тонкие и узкие, и вся раковина тоньше, 
чем у A. pseudoinfimus. Однако отличия в размерах раковины и характере 
стенки имеют лишь относительное значение, так как пределы изменчиво
сти этих признаков у A. pseudoinfimus и A. ex gr. asper довольно сильно 
перекрывают друг друга. Тем не менее в общей форме различия весьма 
значительны. Раковины одинакового размера, сходные по характеру 
стенки, можно у этих двух видов различить по толщине поздних оборотов 
трубчатой камеры, относительной ширине последнего оборота, а также 
по толщине стенки, но иногда попадаются экземпляры, определение 
которых затруднительно.

Мелкие экземпляры A. ex gr. asper с наиболее тонкозернистой стен
кой иногда имеют значительное сходство с А . glumaceus G e r k e e t S o s -  
s i р a t г о v a, sp. nov., но в большинстве случаев достаточно хорошо 
отличаются более узкими поздними оборотами.

Очень близок A. ex gr. asper и к пермскому A. septentrionalis G e rk  е, 
sp. nov., но последний в общем мельче и имеет более тонкую трубчатую 
камеру. Крупные и среднего размера экземпляры A. ex gr. asper хорошо 
отличаются от A. septentrionalis по размерам раковины и ширине оборо
тов, а также наличию в стенке сравнительно крупных, хорошо заметных 
песчинок; мелкие же экземпляры очень сходны, с пермскими аммодиску- 
сами. В большинстве случаев последние можно отличить по более темной 
коричневато-серой окраске, сильнее шероховатой, хотя и мелкозернистой 
поверхности и несколько более тонкой трубчатой камере, чем у мелких 
А . ex gr. asper.

Формы, более или менее сходные с A. ex gr. asper, широко известны 
из нижне-, средне- и верхнеюрских отложений различных областей под 
неправильным названием Ammodiscus incertus (О г b i g п у). Вопрос 
о незаконности этого наименования разобран А. Лёбличем и Е. Тэппен 
[Loeblich and Tappan, 1954], рассматривался также А. А. Герке [1960]. 
Представители «Ammodiscus incertus» из среднеюрских отложений Норд- 
викского района, описанные Е. В. Мятлюк [1939а, стр. 230, табл. I, 
фиг. 2] и имеющиеся в материалах автора, несомненно, принадлежат 
к той же видовой группе, возможно, к тому же виду, что и лейасовые 
A. ex gr. asper.

Близкую или тождественную форму приводит А. Франке [Franke, 
1936, стр. 15, табл. I, фиг. 14а, Ь] под неправильным названием A. infi- 
mus ( S t r i c k l a n d )  из нижнего и среднего лейаса Германии, где она 
встречается часто, особенно в нижнем лейасе.

Ammodiscus asper (Т е г q u е ш) первоначально описан О. Терквемом 
[Terquem 1863 (3), стр. 211, табл. X, фиг. 21а, в] из нижнего лейаса 
Франции (зона Belemnites acutus). Оригинал О. Терквема, судя по его 
изображению, состоит из Зх/2—4 оборотов (по описанию у этого вида 
4—5 оборотов) и имеет сравнительно грубозернистую стенку с торчащими 
песчинками. Наиболее грубозернистые экземпляры из лейаса Северной 
Сибири, состоящие из небольшого числа оборотов, едва ли чем-либо 
существенным отличаются от формы, описанной О. Терквемом. Обычно же 
северосибирские представители имеют более мелкозернистую стенку и 
большее число оборотов. Подробное их сравнение с оригиналами О. Терк
вема невозможно из-за схематичности рисунка О. Терквема и неполноты 
описания. Все это заставляет воспользоваться открытой номенклатурой.

А. Исслер [Issler, 1908, стр. 41, табл. I, фиг. 9, 10] нашел Ammo
discus asper в нижнем лейасе Швабии; Т. Барнард [Barnard, 1950а, 
стр. 351, текстов, рис. 1а] — в нижнем лейасе Англии (от зоны bucklandi
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до зоны raricostatum). Форма, приведенная У. Мэкфедиеном [Macfadyen, 
1941, стр. 15, табл. I, фиг. 7] из среднего лейаса У (зона davoei) Южной 
Англии под названием Ammodiscus asper, по-видимому, не относится 
к этому виду, так как имеет относительно широкий последний оборот.

В большом количестве Ammodiscus asper найден Е. Тэппен [Таррап, 
1955, стр. 38, табл. VIII, фиг. 10—13] в нижне- (?), средне- и верхнелейа- 
совых отложениях северо-западной Аляски, где он достигает более 
крупной величины (до 1,87 мм) и, судя по тексту описания, воз
можно, имеет более грубозернистую стенку, хотя на рисунках это 
незаметно.

Взаимоотношение нижнеюрского A. asper со средне- и преимуще
ственно верхнеюрским A. tenuissimus (G ii m Ь е 1) не совсем ясны. 
По-видимому, это два очень близкие друг к другу вида, из которых 
второй в общем хорошо отличается от первого малой величиной, весьма 
тонкозернистой стенкой с гладкой поверхностью и обычно еще более 
тонкой трубчатой камерой. Некоторые мелкие нижнеюрские аммодис- 
кусы, отнесенные нами Kjrpynne Ammodiscus asper, имеют большое сход
ство с А . tenuissimus, но на основании имеющегося материала их трудно 
или невозможно отделить от более крупных и грубозернистых особей, 
несомненно относящихся к группе Ammodiscus asper.

Т. Барнард [Barnard, 1959], изучивший материал из лейаса Англии 
и ознакомившийся с коллекциями О. Терквема, не нашел достаточно 
убедительных различий между Ammodiscus siliceus (Т е г q u е m) и 
A. asper (Т е г q u е m), вследствие чего объединяет оба эти вида под 
ранее опубликованным названием Ammodiscus siliceus. С таким объедине
нием трудно согласиться, поскольку лектотип A. siliceus значительно 
отличается от тех форм, которые мы относим к группе A. asper, и имеет 
гораздо больше общего с А . pseudoinfimus G e r k e  et S o s s i p a t r o v a ,  
sp. nov., о чем подробнее сказано в описании последнего.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний (?) и средний лейас, Нордвик- 
ского и Жиганского районов, средний лейас Усть-Енисейского района. 
В Нордвикском районе отдельные находки аммодискусов плохой сохран
ности отмечались в некоторых разрезах на Тигяно-Анабарской антикли
нали, начиная почти с самой подошвы лейасовых отложений. Принадле
жат ли они к этому виду, не выяснено. Первые достоверные остатки 
Ammodiscus ex gr. asper на Тигяно-Анабарской антиклинали встречены при
близительно посредине толщи, относимой к нижнему (?) лейасу; наи
большее же скопление экземпляров рассматриваемого вида наблюдается 
приблизительно в низах верхней трети этой толщи (слои с аммодискусами 
и остракодами нижнего (?) лейаса). На мысе Илья этот вид в нижнем 
лейасе почти не найден, и в слоях с аммодискусами и остракодами заме
щается другим видом — А . pseudoinfimus G e r k e  et S o s s i p a t r o v a ,  
sp. nov. На Нордвике нижний (?) лейас, по имеющимся данным, вообще 
почти не содержит микрофауны. В среднем лейасе A. ex gr. asper споради
чески встречается во всех исследованных участках Нордвикского района, 
но всегда в небольшом количестве или единичными экземплярами, значи
тельно уступая по своей численности более крупному A. pseudoinfimus 
Ge r k e  et S o s s i p a t r o v a ,  sp. nov. В верхнем лейасе рассматривав' 
мый вид в основном замещается описанным ниже A. glumaceus G е г ke et 
S o s s i p a t r o v a ,  sp. nov. Однако в некоторых разрезах верхней пес
чано-глинистой части верхнего лейаса, возможно, изредка встречается 
и A. ex gr. asper (большинство найденных остатков имеет плохую сохран
ность) .
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В Жиганском районе очень многочислен в среднем лейасе и крайне 
редко отмечается в верхнем.

Близкие, а может быть и тождественные формы, приводившиеся под 
названием Ammodiscus incertus (О г Ь.), распространены на севере Сибири 
также в вышележащих отложениях — в средней и верхней юре и в валан- 
жине. Можно ли их действительно соединять с лейасовыми A. ex gr. 
asper, покажут дальнейшие исследования.

В Западной Европе A. asper найден в лейасе Франции, Германии и 
Англии и приурочен преимущественно к нижнему лейасу, хотя встре
чается, по-видимому, и в среднем. В северо-западной Аляске, по данным 
Е. Тэппен [Таррап, 1955], этот вид встречается по всему разрезу лейаса.

Ammodiscus glumaceus G e r k e  et S o s s i p a t r o v a ,  sp. nov.
Табл. XII, фиг. 2—6; табл. XIII, фиг. 15

Г о л о  т.и п происходит из китербютского горизонта верхнего лейаса 
Нордвикского района (Тигяно-Чайдахский участок, скв. К-341, глу
бина 42—19 м). Коллекция Института геологии Арктики, № 421-35.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, тонкая, в контуре округлая, по 
середине вдавленная. Характер периферического края неясен, так как 
все имеющиеся экземпляры более или менее сильно сдавлены. Начальная 
камера плохо различима; диаметр ее, по-видимому, невелик — до 20— 
30 ц. Трубчатая камера тонкая, особенно вначале; внешние обороты 
довольно сильно объемлющие, вследствие чего последний оборот обычно 
гораздо шире предыдущих (в два-три раза шире предпоследнего или 
более) и по размерам раковин представляется очень широким (отчасти это 
подчеркивается их сплюснутостью). Количество оборотов от трех до шести, 
обычно четыре-пять. Толщина последнего оборота и всей раковины у де
формированных особей 0,02—0,05 мм. Ширина начальных оборотов 
0,015—0,02 мм, последнего оборота — от 0,03 мм, обычно 0,06—0,10 мм. 
Спиральный шов между поздними оборотами слегка вдавленный, между 
ранними — плохо различимый. Контур обычно плавно округленный, но 
иногда становится волнистым, так как на последнем обороте образуются 
как бы неправильные пережимы, возможно, обусловленные деформацией, 
но скорее связанные с неравномерностью роста.

Устье — открытый конец трубчатой камеры. Стенка тонкопесчани
стая, со слабо шероховатой или почти гладкой поверхностью, очень тонкая, 
обычно 5—10 [А, редко до 12 ц. Агглютинированные частицы мелкие — 
у более тонкозернистых особей преобладают зерна до 3—4 ц, иногда 
встречаются до 7 ц, у более крупнозернистых экземпляров преобладаю
щими являются частицы до 7 ц, среди которых изредка попадаются зерна 
до 10 ц.

Диаметр раковин 0,20—0,62 мм.
И з м е н ч и в о с т ь .  Насколько можно судить по сдавленным 

и в той или иной степени деформированным экземплярам, вид довольно по
стоянен в своих признаках. В нешироких пределах варьируют размеры 
раковины, число оборотов, степень тонкозернистости стенки и относи
тельная ширина последнего оборота (изредка попадаются экземпляры, 
у которых последний оборот лишь немногим шире предыдущего).

З а м е ч а н и я .  От других видов аммодискусов, встречающихся 
в лейасовых отложениях севера Сибири, Ammodiscus glumaceus отли
чается маленькой тонкостенной очень тонкозернистой раковиной с отно
сительно широким последним оборотом. Только самые мелкие и наиболее
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тонкозернистые экземпляры А. ёх gr. asper (Т е г q u е m) иногда бывают 
сходны с A. glumaceus. Обычно первые можно отличить от вторых по более 
медленному и постепенному возрастанию ширины оборотов и в частности— 
до более узкому последнему обороту, но в отдельных случаях эти отли
чия бывают недостаточно отчетливыми. Несмотря на то, что от другого 
лейасового вида — A. pseudoinfimus G e r k e  et S o s s i p a t r o v a ,  
sp. nov. — рассматриваемый вид отличается очень сильно и своей величи
ной и характером стенки, по строению спирали трубчатой камеры он 
ближе стоит к нему, чем к A. ex gr. asper.

Весьма вероятно, что форма, описанная О. К. Каптаренко-Черно- 
усовой [1959, стр. 33, табл. IV, фиг. 2, 5, 6, 8, 9] из тоарских отложений 
Днепровско-Донецкой впадины под неправильным названием Ammodiscus 
incertus (О г b i g п у), в действительности относится к A. glumaceus 
sp. nov.; к сожалению, описана эта форма весьма кратко.

Близким видом является Ammodiscus baticus D a i п, описанный 
Л. Г. Дайн [1948, стр. 67, табл. I, фиг. 5, 7а, в) из батского яруса Сара
товской области, где он встречается в массовом количестве и характери
зует особую зону батских глин. Одноименная зона выделена и в других 
местах востока Русской платформы. Насколько можно установить по 
очень краткому описанию, батская форма отличается от нашей в общем 
несколько меньшими размерами и большим развитием перетяжек на по
следнем обороте, из-за которых он нередко становится как бы гофриро
ванным.

Для более обстоятельного сопоставления этих двух видов необходимо 
непосредственное сравнение раковин и изучение структуры стешт Ammo
discus baticus в шлифах.

Большое сходство наблюдается также между рассматриваемым видом 
и A. parvus Z a s p e l o v a  [Заспелова, 1948, стр. 195, табл. I, фиг. 2] 
из зоны Gaudryina filiformis B e r t h e l i n  Западно-Сибирской низмен
ности, которую по последним данным следует относить к турону. Отличия 
этого верхнемелового вида тоже не вполне ясны, так как описание 
В. С. Заспеловой лишено подробностей. По-видимому, он мельче, чем 
A. glumaceus, обладает еще более тонкой и очень тонкозернистой, иногда 
прозрачной стенкой. Впрочем, и в этих отношениях он не выходит за 
пределы изменчивости A. glumaceus. В первоначальном описании В. С. За
спеловой указывается, что последний оборот у A. parvus вдвое шире 
предыдущего, т. е. наблюдаются те же соотношения, что и у многих 
экземпляров A. glumaceus. Однако на изображении последний оборот 
показан более узким, чем у A. glumaceus, имеющим почти такую же 
ширину, как и предпоследний оборот. В отличие от A. baticus D a in  и 
части экземпляров A. glumaceus sp. nov., у туронской формы последний 
оборот, по-видимому, не образует перетяжек или пережимов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний лейас (тоарский ярус) Норд- 
викского и Жиганского (?) районов. В Нордвикском районе в значитель
ном, иногда даже большом количестве встречаются в китербютских гли
нах (занимающих низы верхнего лейаса) на Тигяно-Анабарской анти
клинали (Тигяно-Чайдахский и Чайдах-Гуримисский участки). Единич
ные раковины найдены и в верхней песчано-глинистой части верхнего 
лейаса. По-видимому, этот же вид в сильно деформированном состоянии 
в большом количестве найден в разных частях верхнего лейаса Сындаско. 
Раковины, которые с наибольшим вероятием можно отнести к рассматри
ваемому виду, в Сындаско встречаются преимущественно в нижних, более 
глинистых слоях верхнего лейаса. Близкая, но, вероятно, все же иная

9 Заказ 73.
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форма обнаружена в Сындаско и в отложениях, относимых к аа- 
лену.

В Жиганском районе мелкие аммодискусы, сходные с A, glumaceus, 
sp. nov. (A. ex-gr. glumaceus), в небольшом количестве встречаются в 
верхнем лейасе и, возможно, в аалене (последнее требует подтверждения).

Ammodiscus pseudoinfimus G e r k e  e t S o s s i p a t r o v a ,  sp. nov.
Табл. XIV, фиг. 1—4; табл, XV, фиг. 1

1908. Ammodiscus infimus I s s 1 e г (part. (?). Palaeontographica, t . 55, стр. 40, 
табл. I, фиг. 7—8.

1937. Ammodiscus incertus B a r t e n s t e i n  und B r a n d  (part.). Abhandl. der 
Senckenberg. Naturforsch. Gesellsch., вып. 439, стр. 13, табл. I l l ,  фиг. 5; 
табл. IV, фиг. 4 (?); табл. V, фиг. 5; табл. X, фиг. 4 и др.

1939. Ammodiscus infimus М я т л ю к. Тр. Аркт. ин-та, т. 126, вып. 1, стр. 230, 
табл. I, фиг. 1.

Г о л о т и п происходит из среднего лейаса Нордвикского района 
(Чайдах-Гуримисский участок, скв. К-318, глубина 72 м). Коллекция 
Института геологии Арктики, № 421-15. Т и п и ч н ы й  экземпляр 
формы granulata — оттуда же (скв. К-320, глубина 99 мм), Коллекция 
Института геологии Арктики, № 421-25.

О п и с а н и е .  Раковина более или менее крупная, иногда дости
гающая очень больших размеров, двояковогнутая, во внешних оборотах 
сравнительно толстая, в контуре у недеформированных особей округлая. 
Периферический край плавно-округленный. Начальная камера плохо 
заметная, по крайней мере у некоторых особей она, по-видимому, дости
гает 70—85 |л. Спираль трубчатой камеры у наилучше сохранившихся 
экземпляров обычно весьма правильная, но у некоторых особей ранние 
завитки бывают расположены не строго в одной плоскости, что отчасти, 
может быть, объясняется деформацией. Первые обороты трудно разли
чимы; насколько удалось рассмотреть, общее число оборотов обычно 5—8, 
у крупных особей достигает, по-видимому, 11—12.

Диаметр трубчатой камеры относительно быстро возрастает. Вначале 
она тонкая, вследствие чего и вся раковина посередине тонкая — обычно 
от 0,015 до 0,03 мм, редко до 0,04 мм. Первые три-четыре оборота увели
чиваются в толщину сравнительно медленно, следующие — значительно 
быстрее; поздние обороты у крупных экземпляров сохраняют одинаковую 
толщину. Толщина последнего оборота и всей раковины обычно 0,15—■ 
0,35 мм, у крупных до 0,45 мм, очень редко до 0,64 мм. Ширина оборотов 
вначале около 0,02—0,03 мм, у отдельных особей, возможно, до 0,04— 
0,05 мм. Последний оборот достигает в ширину (считая от шва до пери
ферии) 0,20—0,45 мм, реже 0,50 мм, очень редко до 0,60—0,64 мм. 
В связи с тем, что обороты заметно объемлют друг друга, последний обо
рот всегда значительно шире предпоследнего и всех предыдущих — обычно 
в полтора-два раза, а нередко и в три раза. Поздние обороты заметно, 
но не сильно выпуклы, ранние слабо выпуклы или совсем не выступают. 
Спиральный шов вначале почти не углублен, между поздними оборотами 
явственный, значительно, но не сильно вдавленный. У большинства 
небольших экземпляров, а также у некоторых довольно крупных особей 
периферический край очень ровный и очертания правильно округлы, но 
у многих крупных раковин последний оборот вследствие неравномерного 
роста трубчатой камеры образует пережимы и выпуклости, иногда доволь
но правильно чередующиеся, как бы имитирующие подразделение на 
камеры.
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Устье — открытый конец трубчатой камеры. Стенка песчанистая, 
разнозернистая, с небольшим количеством цемента, в последних оборотах 
сравнительно толстая — у мелких раковин от 30 р-, обычно 40—70 р, 
у наиболее крупных иногда до 100—130 р (начальные обороты трубчатой 
камеры имеют очень тонкую стенку — около 5—7 р). Агглютинированные 
частицы представляют собой остроугольные обломки преимущественно 
кварца, размеры которых у разных особей различны. Обычно присут
ствует значительное количество мелких зерен, величиной в 2—10 р и 
много частиц в 10—20 или в 10—40 р, среди которых встречаются и более 
крупные — до 60—70 р и даже 90 р, в других случаях преобладают 
более крупные зерна — до 90, 170 или 250 р, у грубозернистых особей 
иногда попадаются песчинки длиной до 400 р. В зависимости от крупности 
агглютинированного материала изменяется и характер поверхности 
раковины — от сравнительно гладкой, относительно мелкозернистой, до 
грубо неровной с сильно торчащими выступами крупных песчинок.

Диаметр от 0,4—0,5 (у молодых) до 4 мм; обычно 0,8—2,3 мм.
И з м е н ч и в о с т ь .  Наиболее изменчив характер стенки. Широ

кий диапазон размеров агглютинированных частиц виден из приведенных 
выше цифр. Преобладают менее грубозернистые раковины, у которых 
размеры часто встречающихся зерен не превышают 20—40, реже 60 |Л, 
а песчинки величиной в 70—80 р, попадаются лишь как отдельные вкра
пления. Грубозернистые раковины с размерами частиц до 90—250 р 
встречаются в значительно меньшем числе и, по-видимому, приурочены 
к прослоям более песчанистых пород. По облику они настолько сильно 
отличаются от сравнительно мелкозернистых, что заслуживают выделения 
в качестве особой формы, которую можно назвать A. pseudoinfimus f. 
granulata. Резкой границы между теми и другими особями не имеется. 
Толщина стенки трубчатой камеры, а также толщина раковины при том 
же ее диаметре у f. granulata несколько больше, чем у сравнительно мелко
зернистых особей. По имеющимся данным, f. granulata в лейасе не дости
гает особенно крупных размеров. Наибольшая раковина имела диаметр 
около 2,8 мм.

Большая толщина и ширина внешних оборотов спирали является 
характерным признаком вида, но у разных особей эта особенность выра
жена в различной степени. О том, насколько варьируют ранние обороты 
бирали, пока еще трудно сказать с уверенностью, так как подробно 
Рассмотреть их часто не удается. Раковины с относительно толстыми 
неправильно завитыми ранними оборотами мы относим не к этому виду 
зммодискусов, а к крупным гломоспирам из группы Glomospira gordlalis 
b a r k e r  et J o n e s), у которых поздние обороты нередко распола
гаются в одной плоскости, вследствие чего они приобретают большое сход
н о  с аммодискусами.

З а м е ч а н и я .  Крупные раковины A. pseudoinfimus с толстыми 
Последними оборотами и относительно крупнозернистой поверхностью 
ХоРошо отличаются от других видов, встречающихся в мезозойских и 
Пермских отложениях Северной Сибири. Однако молодые экземпляры, 
Особенно те, которые имеют более мелкозернистую стенку, не всегда 
Легко отграничить от крупных представителей описанного выше Ammodis- 
ĉ s ex gr. asper (T e г q u e m). Отличия последнего указаны в его опи-
спнии.

Формы, сходные или тождественные с Ammodiscus pseudoinfimus, 
^Риводились различными авторами из нижне-, средне- и, возможно, 

Рхнеюрских отложений различных областей под неправильным названием
9*
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Ammodiscus infimus ( S t r i c k l a n d ) .  Е. В. Мятлюк описала Ammo- 
discus infimus [1939а, стр. 230, табл. I, фиг. 1] из нижне- и среднеюрских 
отложений Нордвикского района. Исследованные ею особи, очевидно, 
принадлежат к рассматриваемому виду. Судя по данным Е. В. Мятлюк, 
а также по материалам, имеющимся в распоряжении автора работы, северо
сибирские среднеюрские экземпляры едва ли чем-либо существенным 
отличаются от лейасовых. Вероятно, этот же вид распространен на севере 
Центральной Сибири, а также в верхней юре и в неокоме, но это еще 
требует, проверки. В юго-восточной части Днепровско-Донецкой впадины 
вид найден в верхнелейасовых отложениях (верхний тоар). Соответствует 
ли эта форма рассматриваемому виду, автор не имел возможности выяс
нить.

Возможно, что к описываемому виду принадлежат некоторые экзем
пляры Ammodiscus infimus из лейаса Швабии, сфотографированные 
А. Исслером (Issler, 1908, табл. I, фиг. 7—8),1 но под тем же названием 
он помещает изображения раковин, более сходных с описанным выше 
Ammodiscus ex gr. asper (T e г q u e m). Г. Бартенштейн и Э. Бранд 
[Bartenstein and Brand, 1937] считают «Ammodiscus infimus (S t r i c k- 
1 a n d)» синонимом «Ammodiscus incertus (О г b i g n у)» и под последним 
наименованием приводят из лейаса и нижнего доггера Германии формы, 
если не тождественные рассматриваемому виду, то весьма к нему близкие.

Поскольку работы Т. Барнарда [Barnard, 1952], А. Лёблича и 
Е. Тэппен [Loeblich and Tappan, 1954] показали, что Orbis infimus 
S t r i c k l a n d  и Operculina incerta 0  r b i g n у характеризуются 
известковой раковиной и принадлежат к родам Spirillina и Cornuspira, 
для упомянутых выше агглютинированных представителей эти видовые 
наименования оказываются неприменимыми и подлежат замене. На этом 
основании мы описываем рассматриваемый вид в качестве нового, 
помещая в синонимику некоторые формы, приводившиеся под непра
вильными названиями Ammodiscus infimus ( S t r i c k l a n d )  и Ammo
discus incertus ( Or b  i g n y ) .

При этом следует заметить, что описываемый вид, судя по материа
лам, приведенным А. Лёбличем и Е. Тэппен [Loeblich and Tappan, 1954, 
стр. 310, рис; 2а, б] о лектотипе «Involutina» silicea Т е г q u е m, по 
меньшей мере весьма близок к последней. По существу, только крат
кость, сведений о лектотипе и особенно отсутствие данных о степени харак
терности признаков, их постоянстве и изменчивости в популяциях «Invo
luting» silicea заставляют пока воздержаться от объединения одного вида 
с другим. Во всяком случае лектотип «Involutina» silicea весьма сходен 
с некоторыми (но не самыми типичными) экземплярами А . pseudoinfimus, 
отличаясь от последних, возможно, лишь более глубоким спиральным 
швом и более разнообразными размерами агглютинированных частиц.

Доказательства того, что «Involutina» silicea Т е г q u е m следует 
относить к роду Ammodiscus R e u s s  и притом считать типичным видом  
этого рода, были изложены автором ранее [Герке, 1960].

Окончательное решение вопроса о взаимоотношении А . pseudoinfimus 
и A. siliceus едва ли возможно без непосредственного сравнения оригина
лов и популяций топотипов.

Е. Тэппен [Tappan, 1955, стр. 39, табл. IX, фиг. 1—4] приводит под 
названием Involutina silicea Т е г q u е m несколько иную форму. На

1 А. Франке [ Franke, 1936] и У. Мэкфедиен [Macfadyen, 1941] полагают, что 
раковины, изображенные А. Исслером, представляют собой проблематин (т. е. в на
шем понимании — инволютин).
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Аляске она распространена преимущественно в нижнем лейасе, но встре
чается также в среднем и верхнем. В общем она характеризуется сход
ными особенностями строения (относительно быстрым возрастанием тол
щины трубчатой камеры, некоторой инволютностью оборотов, наличием 
у части экземпляров на внешнем обороте «следов нарастания» или легких 
пережимов), но в отличие от А . pseudoinfimus, sp. nov. и лектотипа А. 
siliceus (Т е г q и е ш), имеет мелкозернистую, иногда почти фарфоро
видную стенку с большим количеством цемента и образует всего пять- 
шесть оборотов трубчатой камеры, вначале более толстой. К сожалению, 
описание и у Е. Тэппен недостаточно подробно для детальных сравнений.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний (?), средний и верхний лейас 
севера Центральной Сибири. По-видимому, тот же вид в большом коли
честве встречается в средней и отчасти верхней юре рассматриваемой 
провинции. Возможно, что сюда же относятся крупные аммодискусы из 
валанжина арктических районов. В Нордвикском районъ A. pseudoinfimus, 
sp. nov. появляется одновременно с Л. ex gr. asper (Т е г q u е m), но в 
нижнем (?) лейасе на Тигяно-Анабарской антиклинали встречается реже 
последнего, а в Ильино-Кожевниковском участке, наоборот, почти нацело 
его замещает и в слоях с аммодискусами и остракодами нижнего (?) лей
аса бывает очень многочисленным. В среднем лейасе A. pseudoinfimus во 
всех исследованных участках Нордвикского района является одной из 
самых многочисленных форм: в верхнем лейасе встречается очень редко, 
притом только в верхней песчано-глинистой части отложений этого воз
раста. В Оленекском и Жиганском районах тоже многочислен в среднем 
лейасе и очень редок в верхнем (за исключением тех слоев, которые, воз
можно, уже следует относить к аалену).

Близкие, а может быть и тождественные формы, как сказано выше, 
описывались рядом авторов из юрских, в том числе и лейасовых отложе
ний Западной Европы и южных районов Европейской части СССР под 
названием Ammodiscus infimus ( S t r i c k l a n d )  и отчасти A. incertus 
(О г b i g п у). Что этот вид встречается в лейасе Германии можно счи
тать несомненным.

А . pseudoinfimus f. granulata в лейасе Северной Сибири встречается 
сравнительно редко. Единичные особи этой формы известны из верхов 
нижнего лейаса (?), но в основном она тяготеет к средним горизонтам 
среднего лейаса, в верхнем лейасе совсем не найдена. Крупные грубозер
нистые аммодискусы из среднеюрских отложений, в частности те, которые 
в изобилии встречаются в верхнем горизонте аалена, скорее всего, следует 
относить к той же форме.

Род GLOMOSPIRA R z e h a k ,  1888
Т и п и ч н ы й  в ид :  Trochammina gordialis J o n e s  et P a r k e r .  

(Trochammina squamata var. gordialis), 1860, Quart. Journ. Geol. Soc., 
16, стр. 304. Первоначально описанные экземпляры — современные из 

Индийского океана; вообще же вид широко распространенный как в про- 
странстве, так и во времени.

Glomospira R z e h a k .  Verb. К. К. Geol. Reichs., стр. 19.
1o60. Trochammina (частично) J o n e s  et P a r k e r .  Quart. Journ. Geol. Soc., t .  16, 

стр. 304.
in?modiscus (частично) у некоторых авторов.
у59. Glomospira В о л о ш и н о в а ,  Д а й н  и Р е й т л и н г е р .  Отряд Атто- 

discida. Основы палеонтол., изд. АН СССР, стр. 180, рис. 93.
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О п и с а н и е .  Раковина свободная, состоящая из субшаровидной 
начальной камеры и длинной неподразделенной трубчатой второй камеры, 
клубкообразно свернутой в различных плоскостях.

Устье представляет собой открытый конец трубчатой камеры.
Стенка агглютинированная обычно из минеральных, чаще всего крем

невых зерен, скрепленных различным количеством кремневого или крем
нево-железистого, реже известкового (?) цемента.

З а м е ч а н и я .  Из карбонатных палеозойских осадков описано 
большое количество «гломоспир» с зернистой известковой стенкой, которая 
во многих случаях по структуре не отличается от стенки корнуспирид и, 
вероятно, является секреционной, а не агглютинированной. Несмотря на 
то, что многие такие формы приводятся под теми же видовыми названиями, 
что и агглютинированные гломоспиры, принадлежность их к рассматривае
мому роду весьма сомнительна. Более вероятно их родство с корнуспири- 
дами, в частности, с ортовертеллами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Силур — ныне.

Glomospira ex gr. gordialis ( P a r k e r  et J o n e s ) 1 
Табл. XV, фиг. 2—6; табл. XVI, фиг. 1, 2

О р и г и н а л ы  в коллекции Института геологии Арктики за 
№ 366—82 (из верхнепермских отложений Оленекского района), 311-4 
(из карнийского яруса Нордвикского района), 421-43, 421-44, 421-45, 
421-46, 421-47 и 421-48 (из среднего лейаса Нордвикского района).

О п и с а н и е .  Раковина различных размеров — от маленькой до 
сравнительно крупной, имеет вид неправильного округленного или 
овального клубка. Многие экземпляры более или менее сжаты или иным 
образом деформированы. Начальной камеры снаружи не заметно, так 
как она скрыта внутри раковины. В основном раковина образована 
трубчатой камерой, клубкообразно завитой в различных направлениях 
неправильными петлями, обычно расположенными без какой-либо явной 
закономерности. Реже встречаются экземпляры, у которых поздняя часть 
трубчатой камеры завивается приблизительно в одной плоскости, образуя 
до 2—2,5 более правильных оборотов. Такие раковины уплощены, иногда 
почти дисковидны и весьма похожи на аммодискусов, но отличаются от 
последних клубкообразным навиванием в своей ранней части.

Толщина трубчатой камеры по мере роста раковины возрастает 
постепенно и очень медленно. В наружной части раковины толщина 
трубки у разных особей варьирует в широких пределах, чаще всего бы
вает от 0,05 до 0,15 мм, но в некоторых случаях на конечных стадиях 
роста достигает 0,30—0,40 мм.

Устьем является открытый конец трубчатой камеры, расположение 
которого зависит от того, где остановился ее рост. Обычно конец камеры 
плотно прижат к клубку, но имеются отдельные экземпляры, у которых 
он выступает в виде небольшого горлышка.

Стенка серая, кремовая или бледно-коричневатая, реже почти белая, 
нерастворимая в НС1, обычно сравнительно мелкозернистая. Поверхность 
более или менее шероховатая, часто со значительно выступающими пес
чинками. В составе стенки обычно преобладают частицы величиной Д° 
10—25 р-, но отдельные зерна иногда достигают 40—50 р,.

1 Описание А. А. Герке с использованием данных А. Г. Шлейфер, П. С. Воро' 
нова и Г. П. Сосипатровой.
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Наибольший поперечник раковин достигает в длину 0,11—0,95 мм, 
обычно 0,20—0,60 мм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Рассматриваемые гломоспиры, имеющие в отло
жениях Северной Сибири широкое вертикальное распространение, 
очень изменчивы в своих признаках. Весьма вероятно, что они предста
вляют собой не один, а несколько видов. Однако попытки выделить от
дельные виды или разновидности пока не увенчались успехом. Вместе 
с тем облик гломоспир нередко оказывает существенную помощь при 
установлении возраста отложений, тем более, что гломоспиры бывают 
многочисленными в таких образцах пород, в которых другие характерные 
фораминиферы отсутствуют.

В пермских отложениях раковины Glomospira ex gr. gordialis имеют 
неправильную форму и средние или сравнительно крупные размеры (обы
чно 0,35—0,75 мм, иногда больше). Трубчатая камера у них завивается 
весьма неправильными петлями в различных направлениях, обычно не 
образует оборотов, завитых в одной плоскости. Толщина трубчатой ка
меры на конечных стадиях от 0,10—0,15 до 0,28—0,30 мм. Стенка серая, 
мелкозернистая, в результате перекристаллизации нередко становится 
полупрозрачной.

В карнийском ярусе встречены преимущественно мелкие плотно 
свернутые раковины (величиной обычно около 0,20—0,30 мм) с непра
вильно петлевидным навиванием сравнительно узкой трубчатой камеры, 
которая на конечных стадиях имеет ширину от 0,05 до 0,09—0,13 мм. 
Стенка чаще всего кремовая или бледно-коричневатая, реже серая, всегда 
более или менее мелкозернистая.

Однако из карнийского яруса известны и более крупные несколько 
уплощенные овальные раковины, у которых трубчатая камера на поздних 
стадиях навивается менее беспорядочно, иногда почти или совсем в одной 
плоскости. Длина их достигает 0,85—0,92 мм, а ширина трубчатой камеры 
0,17—0,20 мм.

В лейасе встречаются гломоспиры различного размера и облика, 
но особенно характерны для этих отложений крупные сравнительно круп
нозернистые раковины, серого или почти белого цвета, с малым количе
ством петель в наружной части клубка и широкой трубчатой камерой, 
достигающей у отдельных особей 0,4 мм, а также крупные раковины, 
похожие на Ammodiscus pseudoinfimus G e r k e  et S o s s i p a t r o v a ,  
навивающиеся на поздних стадиях в одной плоскости.

З а м е ч а н и я .  В литературе Glomospira gordialis приводится из 
самых различных отложений (в том числе из пермских, триасовых и лейа- 
совых) и, несомненно, представляет собой сложную группу, состоящую 
из многих разновидностей и, вероятно, из нескольких видов. Для того, 
чтобы разобраться в представителях этой группы, необходима специаль
ная ревизия, которая станет возможной только после накопления подроб
ных и точных сведений о каждой форме. Вместе с тем из разных отложе
ний, особенно из карбона и перми, описано много «видов», весьма близких 
к G. gordialis, из которых некоторые, вероятно, являются лишь разно
видностями G. gordialis или же индивидуальными уклонениями.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Как сказано выше, гломоспиры из груп
пы Glomospira gordialis имеют весьма широкое вертикальное распростра
нение, по крайней мере от карбона до настоящего времени.

В пермских отложениях рассматриваемой территории Glomospira ex
gordialis встречается далеко не повсеместно, будучи приуроченной 

в основном лишь к разрезам более мелководных отложений. В наиболь
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шем количестве найдена на Сындасском участке Нордвикского района, 
на котором обильна в ряде образцов пород из горизонта разнообразных 
фораминифер верхней перми; в меньшем количестве отмечена также 
в нижней перми — в некоторых прослоях из горизонта песчаных форами
нифер и горизонта гладких фрондикулярий. На других участках Нордвик
ского района не обнаружена. В Оленекском районе найдена только на 
Пур-Оленекском участке, где, по-видимому, приурочена к горизонту разно
образных фораминифер верхней перми. Единичные экземпляры указы
вались из нижнепермских отложений низовьев р. Лены (западное крыло 
Булкурской антиклинали) и из артинского (?) яруса Новой Земли.

Из триасовых отложений севера Сибири обнаружена только в кар- 
нийском ярусе Нордвикского района, в котором встречается редко (Чай- 
дах-Гуримисский участок, Нордвик).

Особенно многочисленна, иногда даже очень обильна, в среднем 
и нижнем (?) лейасе всей исследованной территории. В верхнем лейасе, 
напротив, встречается крайне редко, как правило, совсем отсутствует. 
Только в Сындаско и в приплатформенных разрезах Нордвикского рай
она попадается в верхнем лейасе несколько чаще.

Род TURRITELLELLA  R h u m b l e r ,  1903
Т и п и ч н ы й  вид :  Trochammina shoneana S i d d а 1 1, 1878. Proc. 

Chester Soc. Nat. Hist., ч. 2, стр. 46. Современный, из Тихого океана.
1903. Т u r r i t e l l e l l a  R h u m b l e r .  Archiv. Prot., т. 3, стр. 283.
1878. T r o c h a m m i n a  (частично) S i d d а 1 1. Proc. Chester Soc. Nat. Hist., ч. 2, стр. 46. 
A m m o d i s c u s  (частично), у разных авторов.
1895. T u r r i t e l l o p s i s  R h u m b l e r  (non G. О. Sars, 1878). Nachr.. Ges. Wiss. Got

tingen, стр. 84.
1959. T u r r i t e l l e l l a  В о л о ш и н о в а ,  Д а й н  и Р е й т л и н г е р .  Отряд Ammo-

discida. Основы палеонтол., изд. АН СССР, стр. 181, рис. 100.

О п и с а н и е .  Раковина свободная, спирально-винтовая, удлинен
ная, состоящая из субшаровидной начальной камеры и длинной непод- 
разделенной трубчатой камеры, плотно завитой по высокой и узкой слабо 
расширяющейся винтовой спирали.

Устье в виде открытого конца трубчатой камеры. Стенка агглютини
рованная, обычно гладкая или слабо шероховатая, состоящая из мелких 
минеральных зерен, скрепленных различным количеством цемента.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Начиная с силура до настоящего 
времени.

Turritellella volubilis G e r k e  et S o s s i p a t r o v a ,  sp. nov.
Табл. XVI, фиг. 3

Г о л о т и п происходит из нижнего (?) лейаса Нордвикского района 
(мыс Илья, скв. Р-2, глубина 739 м). Коллекция Института геологии 
Арктики, № 421-40.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, узкая и длинная, слабо и не
равномерно расширяющаяся, несколько неправильно изогнутая. Внешне 
она напоминает однорядную раковину с очень низкими камерами, но 
в действительности образована одной длинной и узкой трубчатой камерой, 
завитой по винтовой спирали. Обороты спирали многочисленные, у целых 
раковин 13—17, очень слабо скошенные, располагающиеся почти поперек 
длинной оси раковины. Они тесно примыкают друг к другу, заметно вы
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пуклы и иногда несколько прикрывают друг друга. Ширина трубчатой 
камеры у сдавленных экземпляров от 25—30 (вначале) до 35—90 |л 
(в конце). Периферия раковины мелко и неправильно волнистая; основание 
более или менее округленное, бывает немного расширенным; начальные 
обороты плохо различимы, возможно, что в самом начале трубчатая ка
мера завивается несколько неправильно. Начальная камера незаметна. 
Устьевой конец раковины представляется срезанным вследствие того, 
что последний оборот располагается почти поперечно. Устьем служит 
открытый конец трубчатой камеры.

Стенка весьма мелкозернистая, состоящая из кварцевых зерен вели
чиной приблизительно от 3 до 10 р, (изредка встречаются отдельные зерна, 
достигающие 20—30 р) и небольшого количества кремневого цемента. 
Поверхность тонкошероховатая, иногда почти гладкая, отдельные пес
чинки на ней почти неразличимы.

З а м е ч а н и я .  Кроме экземпляров, отвечающих приведенному 
выше описанию, изредка встречаются неправильно завитые, обычно менее 
вытянутые раковины с причудливыми очертаниями. Они больше похожи 
на удлиненных гломоспир, чем на туррителлелл; хотя по характеру стенки 
и трубчатой камеры они приближаются к рассматриваемому виду, мы 
не считаем возможным отнести их к нему.

Рассматриваемая лейасовая форма весьма сходна с Т. cochleae S с h 1 е i- 
f е г, nom. msc. из верхов среднеюрских отложений Нордвикского рай
она. Отличается первая от второй более прямой и сильно вытянутой ра
ковиной, состоящей из более узких и многочисленных оборотов труб
чатой камеры, а также более тонкозернистой стенкой с тонкошероховатой, 
почти гладкой поверхностью.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Лейас Нордвикского района. Немного
численные экземпляры Turritellella volubilis найдены преимущественно 
в верхней трети слоев, относимых к нижнему (?) лейасу. В этой части 
лейаса они обнаружены в Ильино-Кожевниковском участке и в ряде 
разрезов на Тигяно-Анабарской антиклинали (Чайдах-Гуримисский и 
Тигяно-Чайдахский участки). Два обломка встречены на сопке Кожев
никова, по-видимому, в среднелейасовых отложениях, но нужно иметь 
в виду, что оба они найдены в разрезе, осложненном явлениями диапи- 
ризма, а потому нет полной уверенности в том, что они действительно 
происходят из среднего лейаса.

СЕМЕЙСТВО LITUOLIDAE 

Род AMMOBACULITES C u s h m a n ,  1940

Т и п и ч н ы й  в ид :  Spirolina agglutinans О г Ь i g п у, 1946. Foram. 
foss. bass. tert. Vienne, стр. 137, табл. VII, фиг. 10—12. Третичный, из 
миоцена Австрии.
JjjlO. Ammobaculites C u s h m a n .  Bull. N 71, U. S. Nat. Mus., ч. 1, стр. 114.
*846. Spirolina (частично) О г b i g n у. Foram. foss. bass. tert. Vienne, стр. 137. 
yaplophragmium (частично), у некоторых авторов.
1948. Ammobaculites C u s h m a n .  Foraminifera their classific. and economic use, 
. 4-е изд., стр. 103, табл. X, фиг. 5, ключ — табл. V, фиг. 10—12.
1959. Ammobaculites В о л о ш и н о в а ,  Д а й н  и Р е й т л и н г е р .  Отряд Ammo- 

discida. Основы палеонтол., изд. АН СССР, стр. 187, рис. 130—131.

О п и с а н и е .  Раковина свободная, многокамерная, в начальной 
части спирально-плоскостная или по крайней мере крючкообразно
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загнутая, в поздней части разворачивающаяся и выпрямляющаяся, 
в типичном случае образует однорядный прямолинейный отдел.

Устье на ранних стадиях в виде щели или более широкого удлинен
ного отверстия в основании септальной поверхности, позднее смещается 
на септальную поверхность, в однорядном отделе становится округлым 
или овальным, конечным.

Стенка агглютинированная (обычно из минеральных зерен), простая, 
не лабиринтовая. По описанию Д. Кешмэна, имеется псевдохитиновая 
выстилка, которая у северосибирских ископаемых форм не наблюдалась.

З а м е ч а н и я .  Все аммобакулиты, известные из рассматриваемых 
отложений севера Сибири, имеют более или менее сильно уплощенную 
раковину. Это могло бы служить основанием к тому, чтобы отнести их 
не к роду Ammobaculites, а к очень близкому роду Ammomarginulina 
W i е s п е г, 1931, однако можно думать, что уплощенность раковин 
в данном случае вторичная. Хотя преимущественно наблюдается упло
щенность с боков, но некоторые экземпляры сжаты в иных направлениях. 
Кроме того, и другие песчанистые фораминиферы, встречающиеся вместе 
с аммобакулитами, более или менее сильно сдавлены.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Начиная с карбона до настоящего вре
мени.

Ammobaculites longue S с h 1 е i f е г, sp. nov.
Табл. XVI, фиг. 1 3 -1 5

Г о л о т и п происходит из низов оленекского яруса нижнего триаса 
Оленекского района (Пур-Оленекский участок, скв. К-7, глубина 130 м). 
Коллекция Института геологии Арктики, № 366-109.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, узкая и длинная, состоящая 
из округленной спиральной части, слегка выдающейся на брюшную 
сторону, и прямого однорядного отдела. Все раковины деформированы, 
обычно более или менее сильно сжаты с боков.

Спиральная часть почти эволютная, состоит из 5—11 очень слабо 
выпуклых камер, разделенных плохо заметными радиальными швами 
и образующих от одного до двух оборотов спирали. В последнем обороте 
насчитывается до семи камер. Начальная камера трудно различимая, 
маленькая, субшаровидная, диаметром около 20 р. Остальные камеры 
спирального отдела на поперечном сечении завитка имеют неправильно 
прямоугольную форму и сообщаются устьевыми отверстиями в септах, 
которые сперва располагаются вблизи основания септ, позднее же сме
щаются к их середине.

/

Однорядный отдел немного уже завитка (приблизительно в 1,2 раза), 
слегка расширяется к устьевому концу раковины или на всем протяжении 
сохраняет одинаковую ширину. Его составляют от трех до шести, чаще 
всего пять слегка выпуклых широких и низких камер, внутренние поло
сти которых имеют полулунные очертания. Ширина камер превышает 
видимую высоту в 1,6—2,5 раза. Швы между камерами однорядного 
отдела прямые, почти перпендикулярные оси раковины, слабо углублен
ные. Последняя камера более высокая, чем остальные, с приостренным 
устьевым концом.

Стенка тонкопесчанистая, серая, шероховатая, тонкая, толщиной 
около 15 р, состоящая из угловатых кварцевых зерен размером от 8 до 
35 р, сцементированных кремнево-глинистым цементом. Преобладают зер
на около 10—15 р. У внешней поверхности стенки зернистость тоньше, 
чем в остальной ее части.



Род Ammobaculites 139

Длина 0,31—0,75 мм, ширина раковины 0,10—0,23 мм. Ширина 
однорядного отдела от 0,06 мм, обычно 0,10—0,19 мм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Относительно сильно варьируют размеры 
раковин (у разных особей они изменяются более чем вдвое) и число камер 
в свернутом начальном отделе раковины (от 5 или 6 до 11).

З а м е ч а н и я .  Наиболее сходными с Ammobaculites longus sp. 
nov. являются юрские виды, относящиеся к группе Ammobaculites fonti- 
nensis (Т е г q u е m), появляющиеся с лейаса и особенно распростра
ненные в средней и верхней юре. Типичные раковины Ammobaculites 
fontinensis, описанные О. Терквемом [Terquem, 1870, стр. 235, табл. 
XXIV, фиг. 29] из средней юры Фонтоя (Франция) и оригиналы этого 
вида из верхней юры Среднего Поволжья [Мятлюк, 19396, стр. 46, 
табл. II, фиг. 25] и Саратовской области [Дайн, 1948, стр. LXX, табл. 1, 
фиг. 3] отличаются от нашего вида большими размерами раковины, более 
развитым, сильнее выдающимся спиральным отделом, включающим от 
двух до трех оборотов, и менее развитым однорядным отделом, состоящим 
из двух-трех камер.

Раковины Ammobaculites ex gr. fontinensis из верхней юры Нордвик- 
ского района, характеризующиеся хорошо развитым однорядным отде
лом, по размерам и форме стоят ближе к рассматриваемому виду, но от
личаются, как и типичные Ammobaculites fontinensis, строением спираль
ной части.

Из более древних форм значительное сходство с описываемым видом 
имеет Ammobaculites stenomeca C u s h m a n  et W a t e r s  [19286, т. 4, 
ч. 2, стр. 39, табл. V, фиг. 1а—в] из верхнего и среднего карбона Техаса 
(пенсильванские отложения), но он отличается сильно шероховатой срав
нительно грубопесчанистой стенкой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас Нордвикского и Оленек- 
ского районов. В Оленекском районе обнаружен в разрезах Пур-Оленек- 
ского участка, где по имеющимся данным приурочен к нижней части оле- 
некского яруса (горизонт микрофауны нижнего триаса). В Нордвикском 
районе в небольшом количестве найден на Чайдах-Гуримисской структуре 
в отложениях оленекского яруса (горизонт Healdia bella).

Ammobaculites lobus G e r k e e t S o s s i p a t r o v a ,  sp. nov.
Табл. XVI, фиг. 4—7

Г о л о т и п  происходит из верхнего лейаса Нордвикского района 
(Тигяно-Чайдахский участок, скв. К-250, глубина 17—24 м). Коллекция 
Института геологии Арктики, № 421-49.

Известны только экземпляры, сдавленные с боков или слегка наи
скось. Все они сжаты настолько сильно, что раковины оказываются сов
сем плоскими и тонкими.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, очень тонкостенная, состоит 
У вполне развитых экземпляров из сравнительно крупного спирального 
отдела и короткого однорядного отдела.

У сплюснутых раковин спирально-свернутая часть примерно в пол
тора, редко почти в два раза шире однорядной и имеет округлую форму 
о неправильно волнистым периферическим краем. В спиральной части 
около 17—18 камер, составляющих около 2х/г оборотов. В последнем 
обороте 6 —6 V2 (иногда, по-видимому, 5) треугольных значительно ин- 
волютных камер, которые внутренними концами почти доходят до сере
дины спирального отдела или оставляют неприкрытым относительно
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небольшое пупочное пространство. Значительная часть экземпляров 
образует только спиральный отдел, причем некоторые раковины остаются 
неотличимыми от Haplophragmoides, у других же последняя камера не
сколько больше выдается, слегка отступает от пупочной области и, по- 
видимому, имеет терминальное устье.

У некоторого числа особей развивается однорядная часть, состоящая 
из одной-трех камер. Камеры однорядного отдела имеют округленно
трапецеидальную форму — несколько шире в проксимальной части и уже 
в дистальной — и обычно отделены друг от друга довольно ясными пере
жимами. У сдавленных особей высота последней камеры то приблизи
тельно равна ширине, то меньше ширины примерно в полтора раза. 
Остальные камеры однорядного отдела относительно ниже, причем первая 
из них обычно имеет несколько треугольную форму. Видимая высота 
предпоследней камеры, обычно в 1,3—1,8 раза меньше ширины. Устье 
плохо различимо, по-видимому, оно терминальное и представляет собой 
небольшое отверстие на конце последней камеры.

Стенка очень тонкопесчанистая, плотно сцементированная неболь
шим количеством кремневого цемента. Поверхность мелкошероховатая, 
тонкозернистая. Иногда материал настолько тонок, что отдельные пес
чинки на поверхности вообще плохо различимы, но в других случаях они 
все-таки хорошо заметны, хотя и очень мелки. Преобладают зерна диамет
ром 3—10 р и только некоторые частицы достигают 15—20, иногда 25 р.

Следует отметить, что боковые стороны спирального отдела обычно 
представляются не совсем одинаковыми. Поздняя часть последнего обо
рота с одной стороны раковины обычно шире, чем с другой, вследствие 
чего вторая сторона кажется менее инволютной, чем первая. Соответ
ствует ли это первичной асимметрии раковин или же является резуль
татом последующей деформации, на основании имеющегося материала 
решить трудно. Второе кажется более вероятным, тем более, что иногда 
встречаются экземпляры, сплюснутые со стороны периферического края 
или явно наискось по отношению к плоскости навивания.

Длина 0,35—0,84 мм; ширина (у сильно сплюснутых особей) 0,22— 
0,62 мм; ширина однорядной части в ее начале 0,15—0,30 мм (очень редко 
до 0,44 мм).

И з м е н ч и в о с т ь .  Довольно сильно варьируют размеры раковин. 
В некоторых образцах пород ширина сдавленных раковин (т. е. попе
речник спирального отдела) не превышает 0,35 или 0,4 мм, в других же 
преобладают более крупные особи, с диаметром спирального отдела 0,4— 
0,6 мм и более. В последнем случае соответственно возрастает и ширина 
однорядного отдела, так что общая форма раковины и соотношения ее 
размеров остаются более или менее одинаковыми. В небольших пределах 
изменяются и размеры агглютинированных частиц, но во всяком случае 
стенка всегда остается очень тонкозернистой. Как указывалось в описа
нии, только часть особей образует однорядный отдел, причем число одно
рядных камер варьирует от одной до трех. Изменчива и относительная 
высота камер однорядного отдела.

З а м е ч а н и я .  Ammobaculites lobus по общей форме раковины 
и по соотношению размеров спирального и однорядного отделов близок 
к аммобакулитам из группы A. agglutinans (О г b i g п у), распростра
ненным в средней юре Нордвикского района. Однако он сильно отли
чается от последних очень тонкой мелкозернистой стенкой и нередко также 
меньшими размерами. Кроме того, однорядный отдел у него состоит из
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сравнительно высоких и более трапецеидальных камер, обычно отделен
ных друг от друга более развитыми пережимами.

По характеру стенки, подверженности раковин сдавливанию, а также 
по форме камер однорядного отдела А . lobus сходен с описанным ниже 
A. strigosus sp. nov., но в отличие от последнего имеет сильно развитую 
гораздо более крупную спиральную часть'и небольшое количество одно
рядных камер, которые образуются не всегда. Поскольку обе формы встре
чаются в одних и тех же отложениях, причем в ряде случаев совместно 
друг с другом, и имеют ряд сходных черт, не лишено возможности, что 
они представляют собой разные генерации одного вида. Однако различия 
между ними велики и, по-видимому, весьма постоянны, а потому пока 
нет достаточных оснований к их объединению.

Среди видов, описанных из других областей, неизвестны заведомо 
близкие формы. Вероятно, A. lobus ближе всего стоит к группе довольно 
различных форм с инволютной спиральной частью, описывавшихся из 
разных отложений мезозоя (в том числе и из лейаса) под названием А . 
agglutinans (О г Ь i g п у). Все до сих пор известные представители этой 
группы отличаются, однако, более грубозернистой и, по-видимому, более 
толстой стенкой, менее подверженной деформации, а также иной формой 
камер однорядного отдела. В большинстве случаев они имеют более круп
ные размеры.

Представители группы А . fontinensis (Т е г q u е т ), распространен
ные в юрских отложениях Западной Европы и СССР, а также описанные 
из лейаса Аляски, хотя имеют внешнее сходство с А . lobus, сильно отли
чаются от последнего эволютным спиральным отделом.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний лейас (тоарский ярус) Норд- 
викского и Оленекского районов. В Нордвикском районе в большом коли
честве встречается в глинах китербютского горизонта Тигяно-Чайдах- 
ского участка; единичные экземпляры обнаружены в том же горизонте 
на Нордвике. В очень большом количестве этот же вид найден в одном 
образце породы из низов верхнего лейаса Сындаско. Из Оленекского 
района известен лишь один экземпляр с обломанным устьевым концом.

Ammobaculites strigosus G e r k e e t  S o s s i p a t r o v a ,  sp. nov.
Табл. XVI, фиг. 8—12

Г о л о т и п происходит из верхнего лейаса Нордвикского района 
(Тигяно-Чайдахский участок, скв. К-250, глубина 17—24 ле). Коллекция 
Института геологии Арктики, № 421—53.

Все имеющиеся экземпляры столь же сильно сплюснуты, как и ра
ковины Ammobaculites lobus, sp. nov.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, вытянутая, очень тонкопесча
ная, по характеру стенки, а также по размерам и форме камер одноряд
ного отдела сходна с раковиной Ammobaculites lobus, sp. nov., но отли
чается очень маленькой начальной частью и сравнительно длинным одно
рядным отделом. Начальная часть настолько мала, что многие раковины 
на первый взгляд представляются целиком однорядными. Однорядный 
отдел состоит из четырех — семи камер, постепенно и равномерно увели
чивающихся в размерах и имеющих округленно-прямоугольную или 
округленно-трапецеидальную форму. У некоторых особей раковина рас
ширяется довольно сильно, так что последняя камера достигает вдвое 
большей ширины, чем первая камера однорядного отдела, у других же 
экземпляров ширина раковины возрастает незначительно. Видимая
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высота камер однорядного отдела обычно в полтора-два раза меньше их 
ширины; последняя камера более высокая (высота ее обычно в 1,2—1,3 
раза меньше ширины, но у некоторых экземпляров даже несколько пре
вышает ширину). Швы между камерами более или менее углубленные, 
вследствие чего контур однорядного отдела лопастной или волнистый.

Начальная часть раковины часто плохо заметная и по величине не 
превышает размеров первой камеры однорядного отдела или даже меньше 
ее, но в других случаях начальный отдел несколько крупнее и выделяется 
явственнее, образуя в основании раковины небольшое комковидное рас
ширение с неправильными лопастными очертаниями. Строение этой части 
раковины трудно установить даже в проходящем свете. По-видимому, она 
состоит из трех-пяти камер (включая и начальную), располагающихся 
по спиральной оси, которая образует около одного оборота. Из них на
чальная камера расположена посередине начального отдела, по-видимому, 
сравнительно мала (внутренний поперечник порядка 25—35 |л) и имеет 
округлые очертания, а последующие камеры более или менее удлиненные 
или треугольные. Стенка такая же, как у A, lobus sp. nov. Преобладаю
щие размеры агглютинированных частиц до 5—7 \i самые крупные зерна 
иногда достигают 15—20 \i, у отдельных особей 30—35 |Л.

Длина 0,43—0,87 мм (до 0,91 (?) мм), ширина (у сдавленных особей) 
0,15—0,30 мм (очень редко до 0,42 (?) мм).

И з м е н ч и в о с т ь .  У A, strigosus sp. nov. несколько варьируют 
общие размеры, степень расширения раковины и развития начальной ее 
части, которая, однако, всегда остается очень маленькой.

Значительно изменчива и форма камер однорядного отдела. У послед
ней камеры ширина обычно немного больше высоты (в 1,2—1,3 раза, 
редко до 1,5 раза), но бывает и меньше последней. У средних камер, от
части в связи с различной их инволютностью, отношение ширины к ви
димой высоте еще более непостоянно — у одних особей оно около 1,2— 
1,5, а у других достигает 2—2,5 и даже более.

Большое сходство характера стенки, формы камер и общего облика 
однорядного отдела с Ammobaculites lobus sp. nov., а также то обстоятель
ство, что оба эти аммобакулита встречаются в одних и тех же отложениях, 
причем нередко присутствуют вместе, наводит на мысль о том, не следует 
ли их объединить в один вид. Подобная внутривидовая изменчивость, 
т. е. наличие раковин с различно развитым спиральным отделом, наблю
дается у разных видов аммобакулитов, в том числе у среднеюрского А. 
agglutinans (О г b i g п у), довольно близкого к лейасовым формам. Од
нако в рассматриваемом случае две описанные нами формы A, lobus 
и А . strigosus резко разграничены; постепенных переходов между ними не 
наблюдалось. Возможно, они представляют собой микросферическое 
и мегалосферическое поколения одного вида, но определенных доказа
тельств этого пока нет.

Вследствие того, что все имеющиеся раковины сильно сдавлены и 
очень тонки, изготовление шлифов не могло дать каких-либо результатов, 
существенных для разрешения этого вопроса. В проходящем свете началь
ную камеру и строение начальной части завитка удается различить только 
у отдельных экземпляров, но и то недостаточно ясно.

Из видов, распространенных в других областях, вероятно, наиболее 
близки к рассматриваемому мелкие аммобакулиты с очень маленькой 
начальной частью раковины и сильно развитым однорядным отделом, 
описанные Е. Тэппен [Таррап, 1955, стр. 45, табл. XIII, фиг. 1—3] из 
нижнего (?), среднего и верхнего лейаса Аляски под названием A, ve-
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tusta ( T e r q u e m  et B e r t h e l i n ) .  Особенно сходны с A . strigosus, 
sp. nov. раковины, изображенные E. Тэппен на фиг. 2 и 3. Отличается 
форма из лейаса Аляски более зернистой и, по-видимому, более толстой 
стенкой, менее подверженной деформациям, более ясным, хотя и малень
ким завитком и более длинным, несколько неправильно нарастающим 
однорядным отделом, в котором насчитывается до девяти и более камер. 
При этом камеры однорядного отдела в общем выше, чем у A. strigosus 
и последние из них имеют более грушевидную форму.

Первоначально A. vetusta ( T e r q u e m  et B e r t h e l i n )  в ка
честве представителя рода Haplophragmium был описан О. Терквемом 
и JK. Бертелэном [Terquem et Berthelin, 1875, стр. 53, табл. IV, фиг. 
16 а—д] из среднего лейаса Франции (зона margaritatus). По сравнительно 
низким камерам однорядной части форма из лейаса Франции ближе стоит 
к нордвикскому А . strigosus, чем представители из Аляски, но отличается 
грубозернистой стенкой, слабо поддающейся деформации, и в большин
стве случаев значительно сильнее развитым спиральным отделом.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний лейас (тоарский ярус) Норд- 
викского и Оленекского (?) районов. В Нордвикском районе этот вид 
в значительном количестве встречается в глинах китербютского гори
зонта Тигяно-Чайдахского участка; единичные экземпляры найдены 
в низах верхнего лейаса Сындаско. Однорядный отдел одного экземпляра, 
вероятно, принадлежащего к этому виду, обнаружен в верхнем лейасе 
на Усть-0ленекском участке Оленекского района.

СЕМЕЙСТВО TROCHAMMINIDAE

Род TROCHAMMINA P a r k e r  et J o n e s ,  1859
Т и п и ч н ы й  в ид :  Nautilus inflatus M o n t a g u ,  1808. Test. 

Brit., Suppl., стр. 81, табл. XVIII, фиг. 3. Современный, у берегов Ан
глии.
1859. Trochammina P a r k e r  et J o n e s .  Ann. Mag. Nat. Hist., cep. 3, t .  4, стр. 347. 
1808. Nautilus (частично) M o n t a g u  (non L i n n e). Test. Brit. Suppl., стр. 81.
1958. Rotalina (частично) W i l l i a m s o n  (non О г b i g n y). Rec. Foram. Great 

Britain, стр. 56.
1865. Lituola (частично) P a r k e r  et J o n e s  (non . L a m a r c k ) .  Philos. Trans., 

t .  155, стр. 407.
1879. Haplophragmium (частично) S i d d a 1 (non R e u s s). Cat. Brit. Rec. Foram., 

стр. 4.
1899. Ammoglobigerina E i m e r  et F i c k e r t .  Zeitschr. wiss. Zool., t .  65, стр. 704. 
1920. Tritaxis S c h u b e r t .  Pal. Zeitschr., t .  3, стр. 180.
1928. Glomerina F r a n k e. Abh. Preuss. Geol. Landesanst., нов. сер., вып. 3, стр. 164, 

табл. XV, фиг. 4.
1948. Trochammina С u s h m a n. Foraminifera their classific. and economic use, 4 изд., 

стр. 202, ключ — табл. XVIII, фиг. 1—3.
1959. Trochammina Б а л а х м а т о в а  и Р е й т л и н г е р .  Отряд Ataxophrag- 

miida. Основы палеонтол., изд. АН СССР, стр. 221, рис. 232.
О п и с а н и е .  Раковина свободная или прикрепленная, трохоид- 

вая, от сильно сжатой до почти шаровидной, со спинной стороны видны 
все камеры, с брюшной — только камеры последнего оборота. Устье 
в виде дугообразно изогнутой щели у внутреннего края брюшной поверх
ности последней камеры.

Стенка агглютинированная из минеральных зерен с различным коли
чеством цемента (по описанию Д. Кешмэна, имеется псевдохитиновая 
основа).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  С силура до настоящего времени.
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Trochammina ex gr. inf lata ( M o n t a g u ) 1 

Табл. XVII, фиг. 1

О р и г и н а л ы  происходят из среднего лейаса Нордвикского рай
она. Коллекция Института геологии Арктики, от № 421-58 до 421-63, 
шлифы от № 421-295 до 421-98.

Почти все имеющиеся многочисленные раковины в той или иной 
степени деформированы, большей частью настолько сильно, что трудно 
установить подробности их строения. Это весьма затрудняет их опреде
ление и изучение и заставляет воспользоваться открытой номенклатурой.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, по сравнению с другими 
описанными ниже представителями относительно крупная, с разнозер
нистой, обычно довольно крупнопесчаной стенкой, толстая, вздутая, 
в контуре округлая, реже широко овальная, лопастная. У наименее 
деформированных экземпляров толщина меньше диаметра в 1,4—1,7 раза, 
обычно приблизительно в 1,6 раза, редко у отдельных (преимущественно 
самых крупных) раковин до двух раз. Вследствие деформаций и относи
тельной грубозернистости стенки у большинства экземпляров трудно 
различить детали завитка и подсчитать полное количество оборотов тро- 
хоидной спирали. По-видимому, обычно их бывает от до 3, но иногда 
(у микросферических экземпляров (?), до З1^  и больше. Последний оборот 
состоит из 5—5V2 (очень редко из 6) округленно выпуклых камер.

Брюшная сторона более или менее выпуклая, с довольно глубоким 
срединным углублением. Камеры последнего оборота выпуклые, имеют 
треугольно-округлую или треугольно-овальную форму и внутренними 
концами вплотную сходятся друг с другом. Швы на брюшной стороне 
глубокие, почти радиальные, обычно несколько изогнутые.

Спинная сторона округленно-выпуклая, у одних особей сильнее, чем 
брюшная, у других — настолько же или несколько меньше. Завиток 
округло выдается, сравнительно большой, обычно он довольно сильно 
возвышается над поздними камерами последнего оборота и занимает 
несколько больше половины диаметра раковины. Спиральный шов часто 
неясный, у лучше сохранившихся экземпляров углубленный, более или 
менее волнистый. Септальные швы радиальные или умеренно скошенные, 
углубленные или глубокие (особенно между поздними камерами). Камеры 
последнего оборота со спинной стороны выпуклые, округленно-трапеце
идальные, обычно несколько удлиненные. Камеры завитка округлые, реже 
округло-трапецеидальные, выпуклые, по крайней мере в конце завитка 
относительно крупные. Ранние камеры обычно видны неясно или совсем 
неразличимы. Начальная камера у некоторых особей достигает 70—80 р, 
но у других, по-видимому, значительно меньше.

Устье неразличимо. Стенка разнозернистая, обычно с большим или 
значительным количеством сравнительно крупных кварцевых песчинок, 
размером 20—50 р и больше. Иногда преобладают зерна в 50—80 р, 
а у самых мелкозернистых раковин в 15—30 р, но при этом в большин
стве случаев встречаются и более крупные обломки. Цемент кремневый, 
присутствует в небольшом количестве, хотя и в более значительном, чем 
в стенке аммодискусов и гипераммин. Поверхность у крупнопесчаных 
раковин весьма неровная, с торчащими остроугольными песчинками, 
у более мелкопесчаных — все же сравнительно крупнозернистая.

1 Описание по А . А . Герке и Г. П . С осипатровой.
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Наибольший диаметр от 0,30 мм обычно 0,45—0,85, редко — до 
1,13 мм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Сохранность материала не позволяет в доста
точной мере осветить изменчивость этого вида. Во всяком случае у него 
сильно варьируют степень грубозернистости стенки и размеры раковины. 
Нужно, однако, сказать, что экземпляры крупнее 0,85 мм встречаются 
очень редко, так же, как и самые мелкие особи. Наибольшей относитель
ной толщины достигают экземпляры среднего размера, а крупные ста
новятся относительно площе. Более уплощенными обычно бывают и моло
дые раковины. Варьирует также быстрота увеличения камер в последнем 
обороте, вследствие чего одни экземпляры имеют почти округлый контур, 
а другие — более овальный; последнее чаще наблюдается у крупных осо
бей. По-видимому, довольно значительно изменяется и характер завитка, 
который у одних особей состоит из более крупных и менее многочисленных 
камер, а у других — из сравнительно мелких и многочисленных. Однако 
по условиям сохранности завиток бывает удовлетворительно различим 
только в первом случае, да и то обычно неполностью.

З а м е ч а н и я .  От других трохаммин, встречающихся в мезозой
ских отложениях севера Центральной Сибири, отличается толстой, до
вольно крупной раковиной, состоящей из выпуклых камер, и в боль
шинстве случаев сравнительно крупнозернистой стенкой. По характеру 
стенки с Т . ex gr. inf lata наиболее сходна лейасовая Т. lapidosa sp. nov., 
которая часто агглютинирует еще более крупные кварцевые обломки, но 
иногда имеет такую же зернистость стенки, как и Т . ex gr. inf lata. Отли
чается Т. lapidosa sp. nov. от рассматриваемого вида сравнительно ма
ленькой сильно уплощенной, обычно двояковогнутой раковиной с неболь
шим, совсем не выдающимся завитком и более многочисленными камерами 
в последнем обороте.

Крупные экземпляры Т. ex gr. inflata, имеющие относительно 
мелкозернистую стенку, иногда напоминают Т. praesquamata М j a t- 
1 i u к, распространенную в среднеюрских отложениях Нордвикского 
района [Мятлюк, 1939а, стр. 233, табл. I, фиг. 11 а, Ь, с], но последняя 
имеет более уплощенную раковину с конически выдающимся, а не 
округло-выпуклым завитком, состоящим из узких более многочисленных 
оборотов, а также слабо выпуклые камеры, которые со спинной стороны 
представляются более удлиненными, и более равномерно зернистую стенку.

По всей вероятности, рассматриваемая форма из лейаса Северной 
Сибири представляет собой новый вид, но от его выделения приходится 
пока воздержаться из-за недостаточно хорошей сохранности материала 
и ограниченности литературных данных о представителях Trochammina 
inflata ( M o n t a g u )  из лейаса Западной Европы. Судя по описанию 
Г. Бартенштейна и Э. Бранда [Bartenstein und Brand, 1937, стр. 133, 
табл. VIII, фиг. 40; табл. ХПа, фиг. 26; табл. XIV с, фиг. 17], сделан
ному по материалам из лейаса и доггера Германии, северосибирская 
форма весьма близка к западноевропейской, но отличается более грубо
зернистой стенкой и, по-видимому, более крупным и сильнее выдающимся 
завитком. Кроме того, она достигает значительно больших размеров. 
Приблизительно теми же особенностями она отличается и от экземпляров 
Т. inflata из Оксфорда Швейцарии [Haeusler, 1890, стр. 65, табл. X, 
фиг. 25, 26]. Р. Хейслер также упоминает о том, что Т. inflata встре
чается в лейасовых отложениях.

Заслуживает внимания, что в лейасе Аляски трохаммины из группы 
Т. inflata ( M o n t a g u )  не обнаружены и замещаются там другим

10 Заказ 73.
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видом — Т. canningensis Т а р р а п  [Таррап, 1955, стр. 49, табл. XIV, 
фиг. 15—19], который отличается еще более толстой субшаровидной ра
ковиной, состоящей из небольшого количества сильно выпуклых камер, 
мелкозернистой стенкой, слабым развитием или отсутствием завитка 
и меньшей величиной. По данным Е. Тэппен, этот же вид, распространен
ный в лейасе Аляски, описывался из нижней, средней и верхней юры 
Западной Европы под названиями Trochammina globigeriniformis [Bar- 
tenstein und Brand, 1937] и Haplophragmoides globigeriniformis [Haeusler, 
1890].

He найдена T. ex gr. inflata и в Лено-Оленекском районе, несмотря 
на то, что из лейасовых отложений этого района А. Г. Шлейфер исследо
вала значительный материал.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний лейас Нордвикского и Жиган- 
ского районов. В Нордвикском районе в большом количестве встречается 
по всей толще среднего лейаса и очень для него характерна. Нужно, 
однако, иметь в виду, что некоторые деформированные раковины плохой 
сохранности из верхней трети отложений нижнего (?) лейаса обнаружи
вают черты строения, сходные с некрупными особями Т. ex gr. inflatar 
и могут принадлежать к тому же виду. По сильной деформации и своеоб
разному характеру стенки, который, возможно, тоже зависит от условий 
сохранения, почти все упомянутые остатки трохаммин из нижнего (?) 
лейаса (иногда довольно многочисленные) сильно отличаются от раковин 
из среднего лейаса.

Единичные экземпляры найдены в среднем лейасе Жиганского района.
Более или менее близкие формы, принадлежащие к той же видовой 

группе, известны из нижней, средней и верхней юры Западной Европы. 
Подробности их морфологии и распространения еще недостаточно выяс
нены.

Trochammina inusitata S c h l e i f e r ,  sp. nov.
Табл. XVIII, фиг. 3—5

Г о л о т и п происходит из среднего лейаса Оленекского района 
(Усть-Оленекский участок, скв. К-300, глубина 100,8—111,6 м). Кол
лекция Института геологии Арктики, № 365-5.

Раковины этой характерной лейасовой формы в той или иной степени 
деформированы: в подавляющем большинстве случаев смяты по оси, 
реже — перпендикулярно оси. Поэтому можно дать только краткое опи
сание.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, с тонкой мелкозернистой стен
кой, имеющая форму широкого низкого конуса с тупой округленной 
вершиной и округленным лопастным периферическим краем. Общее число 
камер от 26 — до 35—40; они образуют 3—А1 /2 оборота трохоидной спи
рали. В последнем обороте около семи камер.

Брюшная сторона уплощенная или слабо выпуклая. На ней видны 
только камеры последнего оборота, имеющие форму треугольников с за
кругленными углами, расходящиеся розеткой и разделенные слабо углу
бленными швами.

Спинная сторона (если раковины не сильно деформированы) кони- 
чески-выпуклая со значительно выступающим завитком, состоящим из 
многочисленных мелких камер. Начальная камера субшаровидная, ма
ленькая, диаметром около 10 ц. Форма остальных камер в ранних оборо
тах со спинной стороны приближается к треугольной, в поздних —
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округленно-трапециевидная. Размеры ранних камер увеличиваются мед
ленно, в последнем обороте возрастают быстро. Ранние камеры слабо 
выпуклые, камеры последнего оборота несколько вздутые. Септаль
ные швы узкие, слабо углубленные, спиральный шов едва разли
чимый.

Устье наблюдать не удалось. Стенка тонкопесчанистая, тонкая, серая, 
у одних экземпляров слегка шероховатая, у других (при более сильной 
минерализации) почти гладкая, полупрозрачная, блестящая. Она со
стоит из угловатых песчинок, размером 10—15 ц, плотно сцементирован
ных кремневым цементом.

Диаметр от 0,31 до 0,56 мм, обычно около 0,35 мм.
З а м е ч а н и я .  Небольшие раковины этого вида с многочислен

ными мелкими ранними камерами и сравнительно крупными вздутыми 
последними камерами хорошо отличаются от раковин других трохаммин, 
распространенных в рассматриваемых отложениях Северной Сибири.

Близкие виды из других областей, по-видимому, неизвестны.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний лейас Оленекского, Жиган- 

ского и Нордвикского районов; нижний (?) лейас Нордвикского района. 
В Оленекском районе встречается часто, особенно многочисленна на Усть- 
Оленекском участке. В Жиганском районе обнаружено лишь небольшое 
количество экземпляров. В Нордвикском районе не особенно многочи
сленна, чаще встречается в среднем лейасе (найдена на Чайдах-Гуримис- 
ском участке и в Сындаско). Единичные или немногочисленные раковины 
этого вида нередки и в слоях, относимых в Нордвикском районе к ниж
нему (?) лейасу (преимущественно на Чайдах-Гуримисском участке, 
в меньшем числе на Ильино-Кожевниковском).

Trochammina lapidosa G e r k e e t  S o s s i p a t r o v a ,  sp. nov.
Табл, XVII, фиг. 2, 3; табл. CXXII, фиг. 3

Г о л о т и п происходит из среднего лейаса Нордвикского района 
(Тигяно-Чайдахский участок, скв. К-229, глубина 119 м). Коллекция 
Института геологии Арктики, № 421-66.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, очень редко достигает значи
тельных размеров, более или менее грубопесчанистая, сильно уплощен
ная, в контуре округлая, слегка или значительно лопастная. Диаметр 
превышает толщину раковины обычно в 2,5—3,0 раза, иногда до 3,25 
Раза, а у самых толстых экземпляров в 2,1 раза. Периферический край 
округленный, иногда несколько уплощенный со стороны периферии. Обо
ротов спирали обычно Н /г—2, реже до 21/г, а иногда, возможно, и больше. 
Последний оборот занимает большую часть раковины, толще ее средних 
Настей и состоит из шести-девяти, чаще всего восьми камер. Последняя 
камера бывает значительно больше предыдущих и нередко заметно вы
дается на брюшной стороне. Обычно она значительно толще первой ка- 
МеРы последнего оборота — в 1,5—2 раза. У большинства экземпляров 
Детали строения раковины вследствие грубозернистости стенки разли
в ы  с трудом.

Брюшная сторона уплощенная, посередине вогнутая. На ней виден 
т°лько последний оборот. Составляющие его камеры умеренно выпуклы, 
**Ме1°т округленную или округло-треугольную форму и внутренними кон- 
Дами у части экземпляров, по-видимому, смыкаются в середине, но у дру- 
Их особей не доходят до середины раковины, которая занята то более

10*
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пологим, то более крутым углублением. Швы на брюшной стороне почти 
радиальные, в общем довольно глубокие, местами неровные и не всюду 
ясные из-за грубозернистости материала, слагающего стенку.

Спинная сторона слабо выпуклая или уплощенная и посередине тоже 
несколько вогнутая, но меньше, чем брюшная. Завиток маленький, за
нимает всего около 1/3 диаметра раковины или меньше; обычно он не 
только не выдается, но даже погружен ниже поверхности последнего обо
рота. Камеры последнего оборота округленные, выпуклые, вначале раз
делены такими же почти радиальными швами, как и на брюшной стороне, 
но позднее швы обычно довольно сильно скашиваются. Иногда при сма
чивании водой поздние швы на спинной стороне раковины представляются 
узко и неясно двухконтурными.

Устье неразличимо. Стенка разнозернистая, по структуре сходная 
со стенкой Т. ex gr. inf lata ( M o n t a g u ) ,  описанной выше, но часто 
включает еще более крупные обломки кварца. Обычно преобладают зерна 
в 30—60 р, нередко встречаются обломки до 90—100 ц и даже до 170 ц 
(обычно удлиненные). Иногда преобладают песчинки свыше 50—60 ц, 
но в некоторых случаях, наоборот, сравнительно мелкие — до 20—25 р 
или даже до 15—20 р. Однако при этом всегда присутствуют более круп
ные отдельные зерна. Поверхность даже у относительно мелкопесчанистых 
раковин явно зернистая с заметными неровностями, у более же крупно
песчанистых весьма неровная с сильно торчащими крупными остроуголь
ными зернами, затемняющими детали строения раковины.

Наибольший диаметр от 0,28 мм, обычно 0,35—0,60 мм, у отдельных 
экземпляров — до 0,65 мм, очень редко бывает и еще больше — до 
0,78 мм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Основные данные об изменчивости вида при
ведены в описании. Для вида характерна крупнопесчаная стенка, не
редко включающая очень крупные обломки, но степень грубозернистости 
стенки у экземпляров из разных образцов пород все же сильно варьирует. 
У раковин из одного и того же прослоя изменчивость в характере стенки 
цроявляется в значительно меньшей степени. Довольно сильно варь
ируют также размеры раковин (что в основном, по-видимому, связано 
с возрастом особей), и степень их уплощенности. Более уплощенные 
экземпляры (которые встречаются и среди мелких и среди крупных рако
вин) часто имеют большее количество камер в последнем обороте, чем 
относительно толстые, а также более широкое срединное углубление на 
брюшной стороне. Толщина раковины увеличивается главным образом 
за счет быстроты утолщения последнего оборота, вследствие чего у сравни
тельно толстых особей толщина последней камеры сильнее превышает 
толщину ранней части последнего оборота, чем у более плоских. Не
сколько варьируют и относительные размеры завитка, но во всяком случае 
трохоидность раковины всегда выражена слабо и поздняя часть послед
него оборота толще центральных частей раковины.

З а м е ч а н и я .  От других трохаммин, распространенных в лейасе 
Северной Сибири, Trochammina lapidosa достаточно хорошо отличается 
своей грубозернистой стенкой, малой величиной, уплощенностью и слабой 
трохоидностью. Более крупные экземпляры с не очень грубозернистой 
стенкой иногда напоминают Т. ex gr. inf lata ( M o n t a g u ) ,  но если со
хранность раковин удовлетворительна, рассматриваемый вид легко узн ат ь  
по небольшому совсем не выпуклому завитку, вдавленным сторонам рако
вины и иному характеру последнего оборота, который не так толст и со
стоит из большего числа камер.
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Trochammina inusitata S h 1 e i f e г имеет тоже небольшие размеры, 
но сильно отличается от Т . lapidosa sp. nov. относительно большим кони
чески выпуклым завитком, состоящим из многочисленных мелких камер, 
образующих несколько оборотов, и равномерно шероховатой мелкозер
нистой стенкой.

По строению раковины Т. lapidosa sp nov. весьма близка к Т. sablei 
Т а р р а п, распространенной в нижнем, среднем и верхнем лейасе 
Аляски. Насколько можно установить по изображениям и довольно 
краткому описанию Е. Тэппен [Таррап, 1955, стр. 50, табл. XIV, 
фиг. 6—9], этот вид из лейаса Аляски отличается от северосибирской 
формы более эволютной брюшной стороной с довольно широким пупком, 
в котором видны камеры предпоследнего оборота, несколько более ра
диальными швами и мелкозернистой стенкой с ровной, почти или совсем 
гладкой поверхностью. Размеры раковины несколько меньше, чем 
у Т. lapidosa, хотя пределы изменчивости размеров у этих двух видов 
сильно перекрывают друг друга. Наиболее типичные грубозернистые рако
вины T, lapidosa очень сильно отличаются по своему облику от Т. sablei, 
но экземпляры Г. lapidosa со сравнительно мелкозернистой стенкой, 
обнаруженные в некоторых образцах пород из лейаса Нордвикского 
района, имеют гораздо большее сходство с американским видом. К со
жалению, Е. Тэппен не приводит сколько-нибудь подробных сведений 
о структуре стенки Т . sablei. Судя по рисункам, она значительно более 
мелкозерниста,%чем у самых мелкозернистых особей Т . lapidosak Воз
можно, что было бы правильным рассматривать Т . lapidosa не как само^ 
стоятельный вид, а как подвид Т . sablei, но для решения этого вопроса 
необходимо накопление более обширных сведений по морфологии, из
менчивости и распространению обеих форм.

Е. Тэппен справедливо указывает на большое сходство Т. sablei 
с некоторыми экземплярами трохаммин из Оксфорда Швейцарии, приве
денными Р. Хейслером [Haeusler, 1890, табл. IV, фиг. 13, особенно 
фиг. 16] под названием Haplophragmoides globigeriniformis P a r k e r  et 
J o n e s .  Но можно ли отождествлять эту оксфордскую форму с лейасовой 
Т. sablei, как это делает Е. Тэппен, нам кажется, трудно решить без до
полнительных более подробных исследований.

Возможно, что к Г. lapidosa sp. nov. и Т. sablei Т а р р а п  близка 
также форма, найденная Г. Бартенштейном и Э. Брандом в нижнем лейасе 
северо-западной Германии и описанная ими под названием Г. папа 
( B r a d y )  forma a [Bartenstein und Brand, Г937, стр. 190, табл. Пв, 
фиг. 40], но сведения об этой форме недостаточны для обоснованных вы
водов. Во всяком случае в отличие от Т. lapidosa она имеет мелкозерни-^ 
стую стенку с большим количеством цемента, почти ровный перифериче
ский край, слабо углубленные швы и невыпуклые, более треугольные 
камеры. Экземпляры Т. папа (Haplophragmoides nanurri) из оксфордских 
отложений Швейцарии [Haeusler, 1890, стр. 85, табл. IV, фиг. 12 и 
особенно 15], может быть, стоят даже ближе к сибирской Т. lapidosa, чем 
упомянутая лейасовая форма, описанная Г. Бартенштейном и Э. Бран- 
Дом. По данным Р. Хейслера, Т . папа в Швейцарии появляется только 
начиная с батских отложений средней юры. *

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний и, возможно, нижний (?) лейас 
Нордвикского района, средний лейас Жиганского района. В Нордвик- 
ском районе в среднем лейасе встречается во всех исследованных участ
ках района в значительном количестве, преимущественно в нижних гори- 
3онтах отложений этого возраста. В некоторых разрезах, вероятно,
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появляется уже в верхней трети слоев, относимых к нижнему (?) лейасу. 
Почти все трохаммины из нижнего (?) лейаса имеют более или менее пло
хую сохранность, в большинстве случаев не допускающую точных опреде
лений, однако некоторые из лучше сохранившихся экземпляров обнаружи
вают большое сходство со сравнительно мелкозернистыми особями 
Т. lapidosa из среднего лейаса и, вероятнее всего, принадлежат к тому же 
виду. В среднем лейасе Жиганского района найдена в довольно большом 
количестве.

СЕМЕЙСТВО АТАХОРНRAGMIIDАЕ 

Род VERNEUILINA  О г b i n g у, 1840

Т и п и ч н ы й  вид:  Verneuilina tricarinata О г b i g п у, 1840. Mem. 
Soc. Geol. France, cep. 1, t .  4, ч .  1, стр. 39, табл. IV, фиг. 3, 4. Мело
вой — в. сенон Франции.
1840. Verneuilina О г b i g п у. Mem. Soc. Geol. France, cep. 1, t .  4, стр. 39.
1948. Verneuilina C u s h m a n .  Foraminifera their classific. and economic use, 4-е изд., 

стр. 122, ключ — табл. VII, фиг. 21—22.
1959. Verneuilina Б а л а х м а т о в а  и Р е й т л и н г е р .  Отряд Ataxophragmiida. 

Основы палеонтол., изд. АН СССР, стр. 222, рис. 237.

О п и с а н и е .  Раковина спирально-винтовая, целиком трехрядная, 
удлиненная, обычно суживающаяся к основанию, в поперечном сечении 
более или менее треугольная, у древних родов с округленными углами. 
Камеры явственные, по три в каждом обороте, обычно возрастающие 
в размерах к устьевому концу. Швы либо углубленные, либо (у некото
рых видов) возвышающиеся и несколько двухконтурные. Устье 
в основании внутреннего края последней камеры в виде низкого отвер
стия, иногда дуговидно изогнутого.

Стенка агглютинированная, песчанистая, различная по грубости 
зерна и количеству цемента.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  С верхнего карбона (верхнепенсильван
ские отложения) до настоящего времени; преимущественно юрские и мело
вые.

Verneuilina pudica S с h 1 е i f е г, sp. nov.
Табл. XVIII, фиг. 1, 2

Г о л о т и п происходит из среднего лейаса Оленекского района 
(Усть-Оленекский участок, скв. К-304, глубина 56,3—59,3 м). Коллек
ция Института геологии Арктики, № 366-129.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, конусовидная, быстро рас
ширяющаяся от приостренного, иногда слегка изогнутого основания 
к широкому округленному несколько косо срезанному устьевому концу. 
Отношение высоты раковины к ее ширине от 1,2 до 1,8, обычно около 1,6. 
Периферия широко округленная.

Камеры располагаются в три ряда по винтовой спирали, образующей 
до семи-восьми (и более (?) оборотов. Начальная камера маленькая, суб- 
шаро^идная, диаметром около 15 |х. Следующие ранние камеры очень 
мелкие, многочисленные, трудно различимые; в капле глицерина у боль
шинства экземпляров видны их внутренние полости, которые имеют оваль
ную форму и отходят от оси раковины подобно зернам колоса. Ранние 
камеры увеличиваются постепенно, поздние — значительно быстрее, при
чем становятся выпуклыми и при рассматривании сбоку имеют субоваль-
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яую форму. Наибольшей величины достигают камеры последнего оборота. 
Их размеры в пять-шесть раз превышают размеры ранних камер и в семь- 
восемь раз размеры начальной камеры. Швы узкие, слегка углубленные.

Все имеющиеся раковины этого вида в той или иной степени деформи
рованы, в большинстве случаев смяты с боков. В связи с этим трудно 
установить форму поперечного сечения раковины, характер швов и устья, 
а также проследить изменчивость ряда признаков.

Стенка тонкопесчанистая, серая, полупрозрачная, у одних экземпля
ров лишь слегка шероховатая, почти гладкая, у других — заметно шеро
ховатая.

Длина (высота) 0,37—0,66 мм\ наибольшая ширина 0,25—0,47 мм.
И з м е н ч и в о с т ь .  Насколько можно судить по деформирован

ным раковинам, заметнее всего варьируют степень шероховатости стенки 
и общая форма раковины, которая изменяется от сравнительно высоко ко
нической (с отношением высоты к ширине около 1,6—1,8) до широко кони
ческой (при которой то же отношение уменьшается до 1,2).

З а м е ч а н и я .  Из пермских, триасовых и лейасовых отложений 
севера Центральной Сибири другие виды вернеуилин не описаны. Один 
пока еще не изученный представитель рода изредка встречается в верхнем 
лейасе Оленекского района. Он отличается от рассматриваемого средне- 
лейасового вида более крупными размерами (высота достигает 0,94 мм)у 
более узкой и вытянутой раковиной и толстой сравнительно грубозерни
стой стенкой (отдельные песчинки имеют размеры до 65 р). Эти же особен
ности характеризуют Verneuilina syndascoensis G e r k e  et S c h a r o v -  
s k a j а, в изобилии встречающуюся на Сындасском участке Нордвик- 
ского района в отложениях, относимых к нижней части аалена, а также 
найденную в Жиганском районе, где она приурочена к слоям, возможно, 
верхнелейасового возраста.

Близкие формы из других областей, по-видимому, неизвестны.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний лейас Оленекского района. Не

редко встречается как на Пур-Оленекском участке, так и на Усть-0 ле- 
некском. В отдельных прослрях бывает многочисленна.

СЕМЕЙСТВО CORNUSPIRIDAE 

Род CORNUSPIRA S c h u l t z e ,  1854
Т и п и ч н ы й  в ид :  Cornuspira planorbis S c h u l t z e ,  1854. 

Organismus Polythal., стр. 40. Современный, у берегов Африки, в районе 
Мозамбикского пролива.
1854. Cornuspira S c h u l t z e .  Organismus Polythal., стр. 40.
1944. Orbis (частично) P h i l i p p i .  Enum. Moll. Siciliae, t .  2, стр. 147.
1848. Operculina (частично) C z j z e k. Haiding. Nat. Abhand., t .  2, стр. 146.
1858. Spirillina (частично) W i l l i a m s o n .  Rec. Foram. Great. Britain., стр. 91. 
1952. Cornuspira Б о г д а н о в и ч .  Милиолиды и пенероплиды. Ископаемые фора- 

миниферы СССР, стр. 57.
1959. Cornuspira Б о г д а н о в и ч  и В о л о ш и н о в а .  Отряд Miliolida, Основы 

палеонтол., изд. АН СССР, стр. 234, рис. 305.

О п и с а н и е .  Раковина свободная, спирально-плоскостная, эво- 
лютная, обычно дискоидальная, более или менее сильно уплощенная с бо̂  
Ковых сторон, состоящая из двух камер — начальной округлой и спи-* 
Ральной трубчатой, образующей различное число оборотов (от 3 до 12 
11 более). Ширина оборотов чаще возрастает постепенно и равномерно, реже 
в одном-двух последних оборотах спирали она увеличивается значительно
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быстрее, так что превышает ширину предыдущих оборотов до трех-пяти 
раз.

Устье представляет собой открытый конец второй камеры, иногда 
бывает окаймлено небольшим ободком.

Стенка известковая, секреционная, мелкозернистая, лишенная пор, 
обычно представляется фарфоровидной, реже почти стекловатой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  С карбона (?) до настоящего времени.

Cornuspira ex gr. kinkelini S p a n d e l 1 
Табл. X IX , фиг. 1, 2; табл, X X , фиг, 5

О р и г и н а л ы  происходят из горизонта разнообразных форамини- 
фер верхней перми Нордвикского района. Коллекция Института геологии 
Арктики, № 230-29, 230-30 и 230-167 (шлиф).

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, дисковидная, плоская, с округ
лым или слегка овальным контуром. Периферический край плавно изо
гнутый, ровный, в большинстве случаев округлый, но у некоторых более 
крупных особей бывает уплощенным (что, возможно, объясняется деформа
цией). Начальная камера мала, у части экземпляров снаружи неразли
чима, у других же выделяется более явственно. Диаметр начальной ка
меры 12—30 р,. Трубчатая камера тонкая, слабо расширяющаяся, завитая 
в правильную плоскую спираль. Она образует от четырех до шести оборо
тов, почти не объемлющих друг друга и довольно выпукло выступающих 
на поверхности раковины.

У несдавленных раковин поперечное сечение спиральной камеры 
было, по-видимому, широко овальным (ширина меньше толщины). Ши
рина первого оборота 12—30 р, иногда меньше, последнего оборота — от 
25 до 60 р (считая от шва до периферии). Толщина последнего оборота 
обычно немного больше ширины, иногда достигает 70 р (при этом боль
шинство раковин еще несколько сдавлено). Боковые поверхности рако
вины слегка вогнутые, так как толщина ее от середины к периферии 
заметно (но не сильно) увеличивается. Центральные части раковины у мел
ких экземпляров очень тонки. Устье в виде открытого конца трубчатой 
камеры.

Поверхность гладкая, обычно матовая, иногда блестящая. Стенка 
чаще всего коричневатая или желтоватая, в шлифах представляется более 
или менее темной, состоит из очень мелких беспорядочно ориентирован
ных округлых или овальных зерен кальцита, размером обычно не более 
0,5 р редко до 1,0 р (единичные зерна). Иногда можно наблюдать отдель
ные удлиненные (палочковидные или червеобразные) кристаллики каль
цита. Толщина стенки около 3—3,5 р, у швов возрастает приблизительно 
до 8 р.

Диаметр 0,17—0,39 мм, редко 0,44 мм\ толщина 0,03—0,06 мм; 
редко 0,07 мм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Варьируют главным образом размеры рако
вины — при том же числе оборотов спирали они могут изменяться более 
чем вдвое. У более мелких экземпляров и спиральная камера значительно 
тоньше, чем у более крупных. Независимо от величины всей раковины 
значительно варьируют размеры начальной камеры (см. описание)- 
По-видимому, имеются микро- и мегалосферические экземпляры.

1 Описание А . А . Г ерке.
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З а м е ч а н и я .  Cornuspira ex gr. kinkelini близка к двум другим 
корнуспирам из пермских отложений Арктики, описанным ниже, но отли
чается от них маленькой начальной камерой при небольших размерах ра
ковины.

Типичная Cornuspira kinkelini описана Е. Шпанделем из мергельного 
и рифового цехштейна Германии, где, по его данным, она встречается до
вольно часто [Spandel, 1898, стр. 4, рис. 1 в тексте]. Судя по оригиналь
ному изображению этого вида, сибирские арктические экземпляры очень 
сходны с германскими. К сожалению, Е. Шпандель не изобразил свою 
форму с периферии или в поперечном сечении, а в описании не приводит 
никаких признаков, ограничиваясь лишь перечислением сходных форм, 
известных из других отложений. Вследствие этого нет уверенности в пол
ном тождестве рассматриваемого вида с формой, описанной Е. Шпанделем.

Вероятно, к той же видовой группе, а возможно, и к тому же виду 
относятся некоторые экземпляры многочисленных корнуспир, найденных 
В. А. Чердынцевым в казанском ярусе востока Русской платформы. 
В. А. Чердынцев [1914] описывает их под общим видовым названием Cor
nuspira incerta (О г b i g п у), причем С. kinkelini S p a n d e l  он считает 
синонимом этого современного вида, с чем едва ли можно согласиться.

Материал, приводимый В. А. Чердынцевым из казанских отложений 
Прикамья, довольно разнороден и охватывает, вероятно, несколько видов. 
Часть экземпляров более приближается к описанной ниже Cornuspira 
megasphaerica G е г к е, некоторые же имеют большое сходство с С. kin
kelini S p a n d e l .

Позднее Cornuspira kinkelini S p a n d e l  была найдена в казанских 
отложениях востока Русской платформы К. В. Миклухо-Маклай.

Более полные данные о Cornuspira kinkelini S р a n d е 1 и близких 
к ней формах сейчас привести невозможно вследствие больших различий 
во взглядах на объем и номенклатуру видов корнуспир и гомеоморфных 
им палеозойских аммодискусов. Можно предполагать, что многие извест
ковые формы, обнаруженные в пермских отложениях и упоминавшиеся 
под различными названиями, особенно под паименованием Ammodiscus 
incertus, принадлежат к рассматриваемой группе, но это в каждом отдель
ном случае требует специальной проверки.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь Нордвикского района. 
Попадается во многих образцах пород из средней и верхней частей гори
зонта разнообразных фораминифер. Почти всегда встречается единичными 
экземплярами, но известны случаи, когда она оказывалась довольно мно
гочисленной.

Cornuspira megasphaerica G е г k е 
Табл. XIX, фиг. 3; табл. XX, фиг. 6, 7

Г о л о т и п происходит из верхов нижней перми (горизонт гладких 
фрондикулярий) Нордвикского района (сопка Кожевникова, скв. Р-15, 
глубина 1592 м). Коллекция Института геологии Арктики, № 230-31.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, плоская, с округлым контуром. 
Начальная камера шаровидная, ясно заметная, сравнительно большая. 
Обычно она толще ранних оборотов, а потому выпукло выступает на боко
вых поверхностях раковины. Диаметр начальной камеры 60—90 ц. Труб-7 
Чатая камера вначале тонкая, заметно, но не сильно расширяющаяся, 
завитая в правильную плоскую спираль. Она образует от трех до пяти 
оборотов, довольно выпукло выступающих на поверхности раковины.
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У несдавленных раковин она имеет овально-бобовидное сечение (ширина 
меньше толщины), причем стенка каждого последующего оборота заметно, 
но не сильно объемлет предыдущий оборот. Вначале ширина спиральной 
камеры 15—25 [i, а толщина 30—40 р. Ширина последнего оборота (считая 
от шва до периферии) 60—85 р, толщина 65—95 р. Спиральный шов 
ясный, углубленный, но не глубокий. Боковые поверхности раковины 
обычно довольно сильно вогнутые вследствие того, что центральные части 
раковины значительно тоньше периферических. Устье в виде открытого 
конца трубчатой камеры.

Поверхность гладкая, обычно матовая, иногда блестящая. Структура 
стенки такая же, как у Cornuspira ex gr. kinkelini S p a n d e 1, описанной 
выше. Толщина стенки неравномерная: у начальной камеры очень мала — 
около 2—3 р или меньше, на периферии оборотов тоже невелика — около 
4—7 р, на боковых сторонах ко швам увеличивается до 15 р.

Диаметр 0,31—0,45 мм; толщина 0,065—0,095 мм.
И з м е н ч и в о с т ь .  В указанных выше пределах варьируют 

размеры раковины и величина начальной камеры. Более подробных дан
ных об изменчивости пока нет.

З а м е ч а н и я .  Cornuspira megasphaerica близка к С. ex gr. kin
kelini S p a n d e l ,  но отличается гораздо более крупной начальной каме
рой, а также более толстыми оборотами спирали как в начальной, так и 
в поздней части, причем они несколько быстрее увеличиваются в толщину 
и сильнее объемлют друг друга. Можно было бы предположить, что она 
является одной из мегалосферических форм С. ex gr. kinkelini, но, по имею
щимся сведениям, эти две корнуспиры на рассматриваемой территории 
распространены в разных горизонтах перми. Однако же, по данным 
К. В. Миклухо-Маклай [1956], обе формы встречаются вместе в казан
ском ярусе восточной части Русской платформы. Третий вид корнуспир 
из пермских отложений Арктики, отличающийся более крупными разме
рами, описан ниже.

Из форм, распространенных в других областях, с рассматриваемым 
видом сходен «Ammodiscus» diademicus B r a z h n i k o v a  из карбона 
Львовской мульды, тоже имеющий сравнительно большую начальную 
камеру. Стенка у него, как у большинства остальных «аммодискусов», 
описанных из карбонатных осадков палеозоя, известковая, по-видимому, 
секреционная. «Ammodiscus» diademicus отличается меньшей величиной 
раковины (диаметр обычно меньше 0,30 мм), а главное, не такой большой 
начальной камерой, как у описываемой автором работы формы (ее диа
метр у «А», diademicus до 40—45 ц). По величине начальной камеры он 
занимает промежуточное положение между С. ex gr. kinkelini и С. mega
sphaerica, но по остальным признакам ближе стоит к последней.

Вероятно, к Cornuspira megasphaerica принадлежат некоторые экзем 
пляры довольно разнообразных корнуспир, описанных В. А. Чердын- 
цевым из казанского яруса юго-востока Европейской части СССР под об
щим видовым названием Cornuspira incerta (О г b i g п у), однако наиболее 
сходная из изображенных раковин [Чердынцев, 1914, табл. III, фиг. 6] 
при сравнительно небольшом диаметре почти в полтора раза толще самых 
крупных особей рассматриваемого вида. Во всяком случае, по данным 
К. В. Миклухо-Маклай, несомненные Cornuspira megasphaerica довольно 
часто встречаются в нижнеказанском подъярусе востока и северо-востока 
Русской платформы.

Мегалосферические формы аммодискусов, относимых к группе 
А . semiconstrictus W a t е г s из верхнекаменноугольных и нижнепермских
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отложений Приуралья, иногда имеют довольно большую начальную 
камеру, но все же меньшего диаметра, чем у рассматриваемого вида 
(до 0,50 р). Наиболее же сильно они отличаются сранительно тонкой спи
ральной камерой, образующей до десяти оборотов, и малой толщиной 
раковины. При этом нужно иметь в виду, что у типичных A. semiconstric- 
tus стенка песчаная, тогда как у приуральских раковин она известковая.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь Нордвикского района; 
в этом районе найдена только в Ильино-Кожевниковском участке и на 
Урюнг-Тумусе. Наиболее часта в горизонте гладких фрондикулярий, где 
в отдельных образцах бывает довольно многочисленной. Единичные ра
ковины обнаружены также в горизонте песчаных фораминифер в слоях 
с переходной микрофауной Урюнг-Тумуса и в верхах нижней перми, 
выше горизонта гладких фрондикулярий. Отдельные экземпляры плохой 
сохранности, вероятно, относящиеся к этому же виду, найдены в артин- 
ских (?) отложениях нижней перми на Новой Земле (выходы песчано
сланцевой свиты на западном побережье между губой Глазовой и заливом 
Норденшельда).

За пределами рассматриваемой территории известна из верхней 
перми — в значительном числе экземпляров найдена К. В. Миклухо- 
Маклай в нижнеказанском подъярусе (включая слои ядреного камня) 
юго-востока Русской платформы, а также в отложениях того же возраста 
на северо-востоке платформы.

Cornuspira sp.
Табл. XIX , фиг. 4; табл. XX, фиг. 4

О р и г и н а л ы  происходят из горизонта разнообразных форами
нифер верхней перми Нордвикского района. Коллекция Института геоло
гии Арктики, № 230-168 (шлиф) и 230-251.

Кроме описанных выше видов корнуспир, в пермских отложениях 
района в небольшом количестве встречены значительно более крупные 
раковины. Большинство их имеет плохую сохранность, в той или иной 
степени деформированы или обломаны. Начальной камеры ни у одного 
экземпляра рассмотреть не удалось, но по крайней мере у некоторых из 
них она несомненно мала. Спиральная камера образует от шести до де
сяти слабо объемлющих или совсем необъемлющих оборотов. При этом 
она сильно увеличивается в толщину, благодаря чему боковые стороны 
раковины сильно вогнуты — центральные части диска тонкие, а перифе
рия толстая. Периферический край у разных экземпляров различный — 
то округленный, то срезанный, почти плоский. Ширина последнего обо
рота (считая от шва до перифериии) 115—160 р, толщина 120—190 р. 
Судя по единственному шлифу, сечения оборотов овальные или слегка 
бобовидные (толщина значительно превышает ширину).

Стенка известковая, такого же характера, как у других видов корну
спир. Толщина стенки у того же экземпляра на периферии оборотов около 
10 р, на боковых сторонах около 20 р, у швов в поздней части — до 25— 
30 р.

Диаметр 0,52—0,80 мм; толщина 0,10—0,19 мм.
Весьма возможно, что имеющиеся экземпляры крупных корнуспир 

относятся не к одному виду, а к двум-трем видам. При этом нужно заме
тить, что раковины из горизонта разнообразных фораминифер имеют 
Уплощенный периферический край, а особи из более древних отложений — 
более округленный.
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя и верхняя пермь Нордвикского 
района. Единичные экземпляры из горизонта песчаных фораминифер, 
гладких фрондикулярий и разнообразных фораминифер Ильино-Кожевни- 
ковского участка. Единичные остатки, по-видимому, этой же формы 
встречены также в слоях с переходной микрофауной Урюнг-Тумуса.

Род INVOLUTINA  T e r q u e m ,  1862, emend. B o r n e m a n n ,  1874
Т и п и ч н ы й  вид :  Nummulites liassicus J o n e s ,  1853, in Brodie, 

Ann. and Magaz. of Nat. Hist., cep., 2, t . 12, стр. 272=Involutina Jonesi 
T e r q u e m  et P i e t t e ,  1862, in Terquem, Mem. Acad. Imp. Metz., 
t . 42 (cep. 2, t . 9), стр. 461, табл. VI, фиг. 2a—d^Involutina liassica 
B r a d y ,  1864, Geol. Magaz., т. 1, № 5, стр. 193, рис. 1,2,  табл. IX, 
фиг. 1—6.
1862. Involutina (частично) T e r q u e m .  Мёщ. Acad. Imp. Metz., ann. 42 (ser. 2t 

ann. 9), стр. 425 и 461.
1864. Involutina B r a d y .  Geol. Magaz., т. 1, № 5, стр. 193.
1874. Involutina B o r n e m a n n .  Zeitschr. deutsch. geol. Gesellsch., t .  26, стр. 712. 
1874 (?) Problematina B o r n e m a n n ,  там же, стр. 733.
1941. Problematina M a c f a d y e n .  Phil. Trans. Roy. Soo., London, cep. B, № 576, 

t . 231, ст р . 17.
1957. Involutina К r i s t a n. Jahrbuch Geol. В. A., t .  100, вып. 2, стр. 272.
1958. Involutina P о k о г n у. Grundziige der Zoologisch. Mikropal., стр. 249, рис. 211. 
1960. Involutina Г e p к e. Сб. стат. по палеонтол. и биостр., вып. 19, изд. Ин-та

геол. Арктики, стр. 12 (не Involutina L o b l i c h  and . Т а р р a n, 1954. 
Journ. Washingt. Acad. Sci., 44, № 10, стр. 308).

О п и с а н и е .  Раковина свободная, спирально-плоскостная, эво- 
лютная, дискоидальная или чечевицеобразная, состоящая из двух камер — 
начальной округлой и спиральной трубчатой, образующей различное 
число оборотов. 1 Ширина оборотов возрастает постепенно и равномерно. 
Трубчатая камера неподразделенная (не имеет поперечных перегородок), 
иногда с ровной поверхностью, в других случаях образующая пережимы 
или поперечные складки, обусловленные неравномерностью роста камер 
или неодинаковой интенсивностью отложения раковинного вещества. 
Боковые поверхности раковины, по крайней мере в их центральной части, 
покрыты дополнительным скелетным веществом столбчатого строения, 
образующим вторичное утолщение раковины и снаружи имеющим вид 
зернисто-бугорчатой массы. Устье представляет собой открытый конец 
трубчатой камеры.

Первичная стенка известковая, секреционная, мелкозернистая, 
обычно фарфоровидная, реже полупрозрачная, почти стекловатая (ве
роятно, в результате перекристаллизации). Вторичный скелет на боко
вых сторонах раковины известковый, зернистый или зернисто-волокни
стый, иногда на поверхности с вкраплениями мелких агглютинированных 
песчинок. Раковина в основном, по-видимому, непористая, но, по край
ней мере у некоторых (преимущественно взрослых) экземпляров, на поверх
ности последнего оборота местами наблюдаются глубокие ямки, — некото
рые из них, возможно, представляют собой сквозные отверстия. У Мэкфедиен 
(Macfadyen, 1941], изучивший около сотни сечений типичных инволютин, 
полностью отрицает наличие пор. Однако другие авторы — О. Терквем

1 По описанию Г. Б. Брэди [Brady, 18641 спиральная камера Involutina не пред
ставляет собой полной трубки, а полутрубчатая или, как называют некоторые авторы, 
ложнотрубчатая, т. е. не имеет днища, а лишь прилегает боковыми сторонами К поверх
ности предыдущего оборота.
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[Terquem, 1862], Б. Брэди [Brady, 1864] и Л. Борнеман — считают 
стенку инволютин пористой, причем Л. Борнеман указывает на наличие 
поровых каналов не только в стенке трубчатой камеры, но и между стол
биками дополнительного скелетного вещества, иллюстрируя это изобра
жениями сечений. 7

З а м е ч а й и я .  Обоснование диагноза рода с разбором истории его 
установления уже приводилось в печати [Герке, 1960].

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Преимущественно лейас, также верхний 
триас (карнийский ярус, рэт). Р. Паальцов [Paalzow, 1922] сообщает 
о находке инволютин в средней юре.

Involutina liassica (J o n e s )  subsp. sibirica G e r k e, subsp. nov.
Табл. XIX, фиг. 5—7

Г о л о т и п подвида происходит из среднего лейаса Нордвикского 
района (Нордвик, скв. К-452, глубина 35 м). Коллекция Института гео
логии Арктики, № 421-85.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, плоская, дисковидная, в кон
туре округлая, с округленным периферическим краем. Трубчатая ка
мера образует до пяти-шести оборотов, но снаружи виден только послед
ний оборот, так как предыдущие обороты совершенно закрыты зернисто
бугорчатой массой дополнительного скелета, развивающегося на обеих 
сторонах раковины. Эта масса образует многочисленные расплывчатые 
бугорки. У молодых раковин, по крайней мере у периферии зернистого 
поля, намечается спиральное расположение бугорков, но у более крупных 
особей спиральные ряды обычно незаметны, и зернистое поле представ
ляется беспорядочно бугорчатым. Его поверхность совсем не выступает на 
боках раковины или выдается очень незначительно. Начальная камера, 
судя по двум просвечивающим экземплярам, шаровидно-эллипсоидаль
ная с наибольшим диаметром около 25—30 ц. Трубчатая камера, не под
разделенная на камерки, имеет овально-бобовидное сечение.

Ширина последнего оборота возрастает почти незаметно, у разных 
особей колеблется от 0,03 (у мелких) до 0,06 мм (у крупных). Толщина 
оборота превышает его ширину в 1,3—1,5 раза. Внутренний край послед
него оборота неровный, местами слегка зазубренный. Его стенка сравни
тельно тонкая (у более крупных раковин от 7 до 10—15 ц), гладкая, 
но не блестящая, при хорошей сохранности непрозрачная, желтоватая 
или белая. У некоторых более крупных экземпляров в отдельных местах 
боковой поверхности оборота, вблизи его внутреннего края, видны не
многочисленные ямки или отверстия. Вся раковина целиком или почти 
полностью известковая. Только в образовании зернистого поля у некото
рых экземпляров участвуют очень мелкие песчинки. У одного экземпляра 
можно хорошо рассмотреть, что многие, а возможно и все, бугорки состоят 
из известковой массы, в которую вкраплены маленькие песчинки. Неко
торые песчинки заметны очень ясно, но другие настолько мелки, что едва 
различимы посередине бугорков, даже при увеличении в 120 раз. Часть 
бугорков кажется совсем лишенной песчинок, потому ли, что последние 
действительно отсутствуют, или потому, что они нацело обволакиваются 
известковой массой. У других экземпляров песчинки в бугорках зерни
стого поля видны хуже или совсем незаметны.

Диаметр от 0,17 мм, обычно 0,19—0,50 мм; толщина от 0,05 мм, 
обычно 0,08—0,16 мм.



158 Роды, виды, разновидности

И з м е н ч и в о с т ь .  Наиболее сильно варьируют размеры рако
вины, причем в некоторых образцах пород присутствуют только мелкие 
экземпляры, диаметр которых не превышает 0,20—0,25 мм. Остальные 
признаки, по-видимому, весьма постоянны. Все же имеются отдельные 
особи, у которых дополнительный скелет на боковых, сторонах рако
вины слабо развит или почти отсутствует. Это наблюдается очень 
редко.

З а м е ч а н и я .  Начиная с Л. Борнемана [Bornemann, 1874] 
и до последнего времени к рассматриваемому роду относили только один 
вид Involutina liassica (J ones ) ,  ранее описывавшийся под неправиль
ными названиями Nummulites liassicus J o n e s  [Jones, в работе Brodie, 
1853, стр. 272] и Involutina jonesi T e r q u e m  et P i e t t e  [Terquem,
1862, лейас 2, стр. 461, табл. VI, фиг. 22a-d]. Своеобразное строение 
раковины Involutina liassica (J o n e s )  было подробно изучено 
Г. Б. Брэди [Brady, 1864, стр. 193, рис. 1, 2, табл. IX, фиг. 1—6], 
Л. Борнеманом [Bornemann, 1874, стр. 713, табл. XVIII, фиг. 1—3, 
табл. XIX, фиг. 1—7] и У. Мэкфедиеном [Macfadyen, 1941, стр. 19, 
табл. 1, фиг. 9—11]. Последний автор именует этот вид Problematina 
liassica и объединяет его с формой, описанной О. Терквемом [Terquem,
1863, лейас 3, стр. 432 (222), табл. X, фиг. 22а,Ь] под названием Involu
tina deslongchampsi Т е г q u е m, считая, что последняя представляет 
собой молодые экземпляры «Problematina» liassica.

В недавно опубликованной работе Э. Кристан [Kristan, 1957] приво
дится два вида рода Involutina, которые она различает не только в своих 
материалах из рэта Австрии, но и среди форм из лейасовых отложений, 
отнесенных предыдущими авторами к Involutina (и «Problematina») lias
sica (J one s ) .  Один вид, за которым Э. Кристан сохраняет название 
Involutina liassica (J o n e s )  [Kristan, 1957, стр. 275, табл. XXII, фиг. 2— 
4], характеризуется сравнительно плоской раковиной с почти не высту
пающими образованиями дополнительного скелета на боковых сторонах 
раковины, а также слегка объемлющими оборотами трубчатой камеры, 
которые в поперечном сечении имеют несколько сердцевидную форму. 
Второй вид, который Э. Кристан описывает под новым видовым названием 
Involutina turgida [Kristan, 1957, стр. 275, табл. XXII, фиг. 5—10], 
отличается сравнительно толстой раковиной с сильно выступающими от
ложениями дополнительного скелетного вещества и вполне эволютными 
оборотами трубчатой камеры, имеющими треугольное поперечное 
сечение.

Северосибирская форма приближается к западноевропейским пред
ставителям Involutina liassica ( J o n e s ) ,  но отличается мелкими разме
рами, не доходящими даже до размеров рэтской формы этого вида, опи
санной Э. Кристан, и значительно уступающими размерам экземпляров 
из лейаса Западной Европы, которые достигают в диаметре до 1—2 мм 
и более. Значительно меньшую величину, по-видимому, имеет у северо
сибирской формы и начальная камера. Кроме того, дополнительный ске
лет у нее развит слабее, а последний оборот трубчатой камеры лишен 
пережимов или складок, обусловленных неравномерностью роста, нали
чие которых у западноевропейских представителей отмечается большин
ством авторов. Существенно, что у описываемого подвида последний обо
рот даже у более крупных раковин совершенно не сжат у периферии и 
не становится в поперечном сечении треугольным или сердцевидным, 
а имеет широко округлый или даже слегка уплощенный с периферии 
край и овально-бобовидное поперечное сечение.
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Возможно, что рассматриваемую форму следовало бы выделить в ка
честве особого вида, но для этого необходимо иметь более обширные све
дения о строении, изменчивости и распространении инволютин.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний (?) и средний лейас Нордвик- 
ского района; средний лейас Оленекского (Пур-Оленекский участок), 
Жиганского и Булунского районов. Встречается редко, в большинстве 
случаев единичными экземплярами; только в одном образце из среднего 
лейаса Булунского района найдено более 20 раковин. Наиболее подроб
ные данные о распространении имеются по Нордвикскому району, где 
этот вид найден в низах верхней трети нижнего (?) лейаса на Тигяно- 
Чайдахском и Чайдах-Гуримисском участках (в слоях с многочисленными 
аммодискусами) и в среднем лейасе Нордвика и сопки Кожевникова. 
На Нордвике обнаружена в пачке глин, прослеживающейся в средней 
части среднего лейаса (низы домерского яруса (?); на сопке Кожевникова 
более точное положение слоев с инволютинами не выяснено.

В Западной Европе Involutina liassica (J o n e s )  считалась руководя
щей для лейаса, однако единичные экземпляры этого же вида найдены 
в карнийском ярусе верхнего триаса, а в последнее время он в довольно 
большом количестве обнаружен в рэтских отложениях Австрии [Kri- 
stan, 1957]. Приводился он и из средней юры [Paalzow, 1922], но это ну
ждается в проверке. В пределах лейаса Involutina liassica найдена в раз
личных слоях от нижнего до среднего лейаса включительно (Англия, 
Бельгия, Франция, Германия, а также Турция).

Род ORTHOVERTELLA C u s h m a n  et W a t e r s ,  1928
Т и п и ч н ы й  вид :  Orthovertella protea C u s h m a n  et W a t e r s  

1928. Contr. Cushman Lab. Foram. Res., t .  4, стр. 45. Нижний карбон — 
пермь Северной Америки, Европы, Австралии (первоначально описан 
из пенсильванских отложений Техаса).
1928. O r t h o v e r t e l l a  C u s h m a n  and W a t e r s .  Contr. Cushman Lab. Foram. Res., 

t .  4, стр. 45.
1948. O r t h o v e r t e l l a  C u s h m a n .  Foraminifera, 4 изд., стр. 193, табл. XV, фиг. 9, 

ключ — табл. XVI, фиг. 17, 18.
1958. O r t h o v e r t e l l a  P o k o r n y .  Grundziige der zoolog. Mikropalaontol., стр. 177, 

рис. 81.

О п и с а н и е .  Раковина свободная, в большей своей части непра
вильно клубкообразная, состоит из трубчатой камеры, свернутой в различ
ных плоскостях, которая в конце разворачивается и более или менее вы
прямляется. Наличие обособленной начальной камеры не установлено, но 
по аналогии с другими представителями семейства она, вероятно, имеется.

Устье представляет собой открытый конец трубчатой камеры.
Стенка известковая, секреционная, мелкозернистая, лишенная пор, 

обычно фарфоровидная.
З а м е ч а н и я .  У двух представителей, встречающихся в пермских 

и триасовых отложениях рассматриваемой территории, обычно не наблю
дается хорошо развитой выпрямленной части раковины, вследствие чего 
они внешне сходны с гломоспирами, от которых отличаются секреционной 
известковой стенкой.

У пермской Orthovertella ex gr. protea C u s h m a n  et W a t e r s  
Развернутый отдел, возможно, имелся, но он легко обламывается. Что 
касается нижнетриасовой Orthovertella? coctilis S с h 1 е i f е г, sp. nov., 
To> по крайней мере у некоторых особей этого вида, выпрямленной части
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раковины не было, так как у них можно наблюдать слепой устьевой ко
нец плотно свернутой трубки со щелевидным устьем. Такое строение устье
вого конца раковины заставляет лишь условно причислять нижнетриа
совую форму к роду Orthovertella.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Карбон — пермь — нижний триас (?).

Orthovertella? ex gr. protea C u s h m a n  et W a t e r s 1 

Табл. XIX, фиг. 12; табл. XX, фиг. 1, 2

О р и г и н а л ы  происходят из горизонта разнообразных форами- 
нифер верхней перми Нордвикского района. Коллекция Института гео
логии Арктики, № 230-32 и 230-169 (шлиф).

О п и с а н и е .  Раковина неправильно клубкообразная, но в общем 
приближающаяся к шаровидной. Она образована довольно толстой трубча
той камерой, завивающейся клубком в различных направлениях неправиль
ными оборотами и петлями, подобно тому, как это происходит у GZo- 
mospira gordialis ( P a r k e r  et J o n e s ) .  Все имеющиеся несомненные 
экземпляры этого вида целиком плотно свернуты, лишь иногда конец 
трубки немного выступает (возможно, что в большинстве случаев он обло
ман). В одном из образцов пород вместе с такими же раковинами найдены 
обломки довольно длинной неправильно изгибающейся несвернутой 
трубки, вытянутой в одном направлении. Весьма вероятно, что она пред
ставляет собой поздний развернутый отдел раковины этого же вида.

Сечение трубчатой камеры обычно овальное, постепенно и очень 
медленно увеличивающееся по мере роста раковины. Ширина трубки 
у свернутых раковин от 0,06 до 0,19 мм. В несвернутой части (если упо
мянутые обломки принадлежат этому же виду) ширина трубки заметно 
увеличивается и достигает к концу 0,35 мм.

Устье в виде открытого конца трубчатой камеры.
Стенка довольно грубая, целиком известковая, с гладкой матовой 

поверхностью, обычно с неровностями и вмятинами, в шлифах предста
вляется темной, полупросвечивающей, состоит из мелких беспорядочно 
ориентированных округлых или овальных зерен кальцита, величиной 
до 0,5 (х (обычно мельче). Толщина стенки от 8 \х в ранней части клубка 
до 18—20 |х в позднем отделе (местами у некоторых особей до 25 ц).

Наибольший диаметр клубкообразно свернутых раковин обычно 
0,23—0,50 мм, иногда до 0,66 мм.

З а м е ч а н и я .  Отличия сходной Orthovertella? coctilis S с h 1 е i- 
f е г из нижнетриасовых отложений Оленекского района указаны в ее 
описании.

Из описанных в литературе форм наиболее близка Orthovertella 
protea C u s h m a n  et W a t e r s  [Cushman et Waters, 1930, стр. 64, 
табл. V, фиг. 10—13], довольно широко распространенная в верхнем 
карбоне и нижней перми Техаса и Оклахомы [Cushman et Waters, 19286, 
1930, Plummer, 1930, Warthin, 1930], а также найденная в цехштейне 
Германии [Brand, 1937] и в нижнем карбоне Ленинградской области 
[Михайлов, 1939], в казанском ярусе Русской платформы (К. В. Ми
клухо-Маклай) и в нижней перми Австралии [Crespin, 1958].

Однако нужно иметь в виду, что у северосибирской пермской формы 
наличие развернутого окончания трубчатой камеры не доказано. Даже 
если упомянутый фрагмент развернутой трубки принадлежит к тому же

1 Описание А. А. Герке.



Род Orthovertella 161

виду, то это единственная находка, тогда как клубкообразные раковины 
в единичном числе попадаются во многих образцах пород. Развернутые 
концы у них могут быть обломаны, но прямых указаний на это нет.

Кроме того, рассматриваемая форма отличается от типичной Ortho
vertella protea большими размерами (у последней диаметр свернутой части 
около 0,20 мм, ширина трубки до 0,06—0,08 мм). Экземпляры Ortho
vertella protea из казанского яруса Русской платформы, по данным 
К. В. Миклухо-Маклай, занимают по размерам промежуточное положе
ние и образуют ясно развитую развернутую’ часть раковины.

Благодаря отсутствию развернутого окончания трубчатой камеры, 
раковины из северосибирских разрезов очень похожи на гломоспир, в част
ности, на представителей группы Glomospira gordialis ( P a r k e r  et 
J one s ) ,  однако несмотря на то, что они содержатся в песчано-глини
стых отложениях, стенка у них известковая секреционная, а не агглю
тинированная песчаная, как это свойственно типичным гломоспирам.

Что же касается известковых гломоспир из карбонатных палеозой
ских осадков, то их принадлежность к роду Glomospira сомнительна и 
систематическое положение неясно. Возможно, что подобные представи
тели, в изобилии встречающиеся в некоторых горизонтах казанского 
яруса юго-востока Европейской части СССР, родственны рассматривае
мому виду. Из них Glomospira gordiformis (S р a n d е 1) не имеет развер
нутой части и по описанию В. А. Чердынцева (который имел в своем рас
поряжении также топотипыЕ. Шпанделя) характеризуется неправильной 
формой раковины [Чердынцев, 1914, стр. 76, табл. III, фиг. 19]. Этим 
она отличается от большинства экземпляров описанной автором настоя
щей работы Orthovertella? ex gr. protea. Заслуживает особого внимания, 
что среди раковин G. gordiformis (S р a n d е 1) В. А. Чердынцев обнару
жил экземпляры с развернутым выпрямленным отделом трубки, кото
рые он выделяет в качестве нового вида: Glomospira perturbata T s c h e r -  
d y n z e v .  По всей вероятности, этот вид следовало бы относить к роду 
Orthovertella.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь Нордвикского района, 
казанский ярус. Найдена только в горизонте разнообразных форамини- 
фер Ильино-Кожевниковского и Чайдах-Гуримисского участков. Встре
чается во всех трех частях этого горизонта, причем в его богатой части 
довольно обычна, хотя никогда не бывает многочисленной.

Очень близкйе формы, возможно, принадлежащие к тому же виду 
(Orthovertella protea C u s h m a n  et W a t e r s ) ,  распространены в верх
нем карбоне и нижней перми Северной Америки (Техас, Оклахома), 
в нижнем карбоне Ленинградской области, в цехштейне Германии, в ниж
неказанском подъярусе востока Русской платформы и в нижней перми 
Австралии (аналоги артинского яруса (?) и, возможно, верхов сакмар- 
ского).

Orthovertella? coctilis S c h l e i f e r ,  sp. nov.

Табл. X IX , фиг. 8—11, табл. X X, фиг. 3

Г о л о т и п происходит из нижнего триаса (низов оленекского 
яруса (?) Оленекского района (Пур-Оленекский участок, скв. К-7, глу
бина 130 м). Коллекция Института геологии Арктики, № 366-138.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, клубкообразно свернутая по
добно раковинам Glomospira gordialis ( P a r k e r  et J one s ) ,  она обра-

11 Заказ 73.
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зована узкой длинной трубчатой камерой, свернутой в плотный клубок 
без видимой закономерности навивания.

Трубка заметно сплюснута в плоскости навивания и имеет овальное 
поперечное сечение. Ширина ее по мере навивания постепенно увеличи
вается от 0,08 до 0,16 мм. Поверхность трубки несет тонкие поперечные 
складочки.

У подавляющего большинства экземпляров устьевой конец обломан 
и трубка заканчивается зияющим отверстием овальной формы. У целых 
раковин устьевой конец трубки слепой, тупо-округленный, а устье имеет 
форму узкой щели, расположенной у основания слепого конца трубки.

Стенка раковины известковая, состоящая из тонкозернистого каль
цита, непрозрачная, окрашенная в желтоватый и бурый тона. Поверх
ность блестящая, обычно с тонкими складочками. Толщина стенки на ран
ней стадии приблизительно 10 р,, на поздней — увеличивается до 2 0 — 
30 \i.

Большинство раковин в той или иной степени деформировано.
Наибольший диаметр 0,20—0,50 мм.
З а м е ч а н и я .  Весьма близким видом к рассматриваемому 

является верхнепермская Orthovertella? ex gr. protea C u s h m a n  et 
W a t e r s ,  описанная выше. Пермский вид отличается более узкой, 
сильнее сплюснутой трубкой, хотя размеры раковин одинаковы, а также 
несколько иным характером навивания. Основное отличие указанных 
видов заключается в строении устьевого конца.

Типичные Orthovertella protea, изображенные Д. Кёшмэном и Д. Уотер
сом как геноголотип при описании рода, характеризуются развернутой 
более или менее прямой поздней частью и простым устьем, в виде откры
того конца трубчатой камеры. У экземпляров Orthovertella ex gr. protea 
из Советской Арктики тоже предполагается под вопросом наличие пря
мого отрезка трубки на устьевом конце раковины.

Рассматриваемый вид имеет плотно свернутую трубку на всем протя
жении и слепой конец ее с устьевой щелью у основания. Этим он отли
чается от всех других сходных форм и по строению устьевого конца мо
жет быть лишь условно отнесен к роду Orthovertella.

Типичные Orthovertella protea, описанные Д. Кёшмэном и Д. Уотерсом 
(Cushman et Waters, 1930, стр. 64, табл. 5, фиг. 10—13) из верхнего 
карбона и нижней перми Техаса и Оклахомы, отличаются от Orthover
tella? coctilis, кроме устройства устья, в 2—2,5 раза меньшими разме
рами раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас Оленекского района, 
оленекский ярус (?). В небольшом количестве найдена в отдельных образ
цах из горизонта нижнетриасовой микрофауны Пур-Оленекского участка.

СЕМЕЙСТВО LAGENIDAE

Род PROTONODOSARIA G е г к е , '1959
Т и п и ч н ы й  в ид :  Nodosaria proceraformis G е г к е, 1952 = Рго- 

tonodosaria proceraformis (G е г к е), 1959. Сборн. стат. по палеонтол. и 
биостр., изд. Инст. геол. Арктики, вып. 17, стр. 45, табл. 1, фиг. 1—5, 
табл. II; фиг. 1—6 , табл. III, фиг. 1—4. Нижняя пермь севера Централь
ной Сибири.
1959. Protonodosaria Г е р к е. Сб. стат. по палеонтол. и биостр., вып. 17, изд. Ин-та

геол. Арктики, стр. 42.
Nodosaria (частично), у разных авторов.
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О п и с а н и е .  Раковина однорядная, нодозариевидная, прямая 
или слабо изогнутая, в поперечном сечении круглая. Камеры радиально
симметричные, (одноосные, с осью симметрии бесконечно большого по
рядка), швы перпендикулярные продольной оси раковины. Причленение 
камер простое (стенка вновь нарастающей камеры непосредственно при
легает к первичной стенке предыдущей камеры). Обычно основание стенки 
новой камеры слегка или заметно утолщено, иногда частично или пол
ностью облегает предыдущую камеру, а в некоторых случаях распро
страняется и на более ранние части раковины.

Устье в виде простого круглого отверстия с гладкими краями (не лу
чистое). Края устья могут быть утолщенными как с наружной стороны, 
так и с внутренней, причем утолщения с внутренней стороны могут иметь 
вид валика или более тонкого кольцевого отворота, который при значи
тельном развитии образует устьевую дудку (ввернутое внутрь гор
лышко).

Стенка секреционная, известковая, в шлифах просвечивающая, 
светловатая или темноватая, но не темная (обычно светлее вмещающей 
породы, реже немного темнее). Микроструктура стенки зернисто-волок
нистая. Она характеризуется беспорядочно расположенными мелкими 
светловатыми кристалликами кальцита, из которых одни имеют округлую 
или овальную форму, другие же удлиненные или вытянутые, обычно 
червеобразно-изогнутые. Относительное количество коротких и длинных 
кристалликов сильно варьирует. Размеры округлых зерен и поперечник 
(толщина) удлиненных около 0,7—1,5 . Длина вытянутых кристалли
ков различна, у отдельных из них может превышать поперечник в десять 
раз и больше. Местами (особенно у самой поверхности стенки, а также 
в септах) длинные кристаллики могут ориентироваться преимущественно 
в одном направлении (параллельно поверхности стенки).

Иногда поверхностные (внешние и внутренние или только внутрен
ние) части стенки значительно полнее окрашены (в буроватый цвет) и ме
нее прозрачны, чем средние ее части, вследствие чего на сечениях раковин 
стенка как бы окаймлена темными полосками. Эти более темные поверх
ностные слои стенки, выделяющиеся далеко не всегда, имеют тот же со
став, что и вся ее толща, и такую же микроструктуру, но обычно более 
волокнистые. На некоторых сечениях раковин в отдельных участках 
стенки наблюдались очень неясные радиальные штрихи, возможно, тон
чайшие поры, в подавляющем же большинстве случаев стенка предста
вляется непористой. Судя по лучше изученным материалам, можно ду
мать, что подобная, очень редко наблюдающаяся видимость радиальной 
исчерченности стенки всегда является результатом вторичных процессов 
перекристаллизации. Поверхность гладкая.

З а м е ч а н и я .  Систематическое положение рода рассмотрено при 
первоначальном его описании [Герке, 1959].

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь (преимущественно верх
ние горизонты артинского яруса, нижние и средние (?) части кунгурского, 
а также отложения, вероятно, имеющие этот возраст. Некоторые находки, 
возможно, должны быть отнесены к нижнеартинскому времени или к сар
матскому веку).

Protonodosaria proceraformis (G е г k е)
Табл. XX, фиг. 12, 13; табл. X X I, фиг. 8—10 

1959. P r o t o n o d o s a r i a  p r o c e r a f o r m i s  Г е р к е .  Сб. статей по палеонтол. и биостр., выл. 17г 
изд. Ин-та геол. Арктики, стр. 45, табл. I, фиг. 1—5; табл. И, фиг. 1—6; 
табл. I, фиг. 1—4.

И*
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь Нордвикского района, 
Восточного Таймыра, редко также Хараулаха, Пай-Хоя и Новой Земли. 
Характерна преимущественно для отложений, соответствующих, по-ви
димому, верхам артинского яруса и низам кунгурского. В Нордвикском 
районе типична для горизонта песчаных фораминифер (Ильино-Кожевни- 
ковский и Чайдахский участки, особенно многочисленна на п-ове Урюнг- 
Тумус, единичные, несколько отличающиеся раковины встречены на 
участке Сындаско). Ниже по разрезу единичные экземпляры найдены 
на п-ове Урюнг-Тумус в подошве нижнекожевниковской свиты.

Выше по разрезу многочисленные остатки плохой сохранности обна
ружены в слоях с переходной микрофауной п-ова Урюнг-Тумус, но в по
пуляциях из этих слоев преобладают раковины, довольно сильно отличаю
щиеся от типичных. На Восточном Таймыре (мыс Цветкова) в большом 
количестве обнаружена в одном образце породы из нижней половины 
промежуточной толщи (низы верхней четверти очаповской свиты, выде
ленной И. С. Грамбергом), в горизонте, скорее всего соответствующем 
слоям с переходной микрофауной п-ова Урюнг-Тумус. Однако единичные 
экземпляры, вероятно, относящиеся к тому же виду, на Таймыре, а также 
на Пай-Хое обнаружены и в более древних отложениях. На Таймыре 
они встречены в толще, выделенной Г. А. Закржевским и И. М. Русако
вым под названием траутфеттерской свиты, в прослое известняка, содер
жащего брахиоподы, которые, по мнению В. И. Устрицкого [1955], 
указывают на сакмарский возраст. 1

На Пай-Хое сходные остатки плохой сохранности наблюдались в не
которых образцах пород из мергелистого горизонта. Время образования 
последнего трактовалось по-разному: первоначально мергелистый гори
зонт считали верхнеартинским, В. И. Устрицкий [1958] относит его 
к сакмарскому ярусу, М. Г. Миронова и Д. Л. Степанов [1957] пришли 
к выводу о том, что в его состав входят уральские, сакмарские и, возможно, 
артинские отложения. Сечения раковин из мергелистого горизонта, имею
щиеся в нашем распоряжении, несколько отличаются от сечений типич
ных Protonodosaria proceraformis и вследствие процессов перекристалли
зации не позволяют установить первичную микроструктуру стенки, 
а потому принадлежность их к рассматриваемому виду и роду Protono
dosaria не может быть точно установлена.

Достаточно достоверные находки вида известны из нижней перми 
Хараулаха, артинского яруса Пай-Хоя (верхи нижней части талатин- 
ской свиты) и из нижнепермских (артинских (?) отложений Новой Земли.

Protonodosaria rauserae G е г k е 
Табл. XX, фиг. 8, 9

1949. ) Nodosaria procera Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а .  Тр. Палеонтол. ин-та 
АН СССР, т. 20, стр. 350, табл. I, фиг. 4—5, текст, рис. Зв (non Nodosaria 
procera E h r e n b e r g ,  1854, non Nodosaria procera Wisniowski, 1890, non 
Nodosaria procera Franke, 1936).

1959. Protonodosaria rauserae Г e p к e. Сб. стат. no палеонтол. и биостр., вып. 17, 
изд. Ин-та геол. Арктики, стр. 49, табл. I, фиг. 6—7.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь Пермского Приуралья, 
Печорского края, Пай-Хоя и Таймыра. В Приуралье этот вид, по имею
щимся данным, характерен для верхней части артинского яруса; на Пай-

1 У В. И. Устрицкого эти слои отнесены к турузовской свите.
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Хое и в Печорском крае известен из отложений того же возраста (из ниж
ней части талатинской свиты). Однако сходные остатки на Пай-Хое, 
в Печорском крае, а также на Таймыре найдены в отложениях, вероятно, 
имеющих более древний, возможно, сакмарский возраст. На Пай-Хое 
и в Печорском крае они наблюдались в мергелистом горизонте (замечания 
о его возрасте см. выше), на Центральном Таймыре — в траутфеттерской 
свите, в том же слое, который упомянут в сведениях о распространении 
Protonodosaria proceraformis. Эти указания на обнаружение вида в сак- 
марских (?) отложениях нуждаются еще в проверке, поскольку возраст 
упомянутых горизонтов пока точно не установлен, а определения остат
ков по условиям их сохранности в большинстве случаев, не могли быть 
достаточно надежными. Сечения раковин, наблюдавшиеся автором в до
вольно большом количестве в шлифах пород из мергелистого горизонта 
Пай-Хоя, вследствие процессов перекристаллизации не дали возмож
ности установить первичную структуру стенки; кроме того, замечены 
некоторые отличия от типичных раковин.

Protonodosaria praecursor (R a u s е г)
Табл. XX, фиг. 10, И

1949. Nodosaria praecursor Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а .  Тр. Палеонтол. ин-та 
АН СССР, т. 20, стр. 349. табл. I, фиг. 2, 3; текстов, рис. Зб.

1959. Protonodosaria praecursor Г е р к е. Сб. стат. по палеонтол. и биостр., вып. 17, 
изд. Ин-та геол. Арктики, стр. 52, табл. I, фиг. 8, 9.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь Пермского Приуралья, 
Печорского края, Пай-Хоя, Новой Земли и Таймыра. В Приуралье из
вестна только из верхней части артинского яруса. На Пай-Хое найдена 
как в верхах артинского яруса (нижняя часть талатинской свиты), так 
и в мергелистом горизонте, о котором более подробно сказано в сведениях 
о распространении Protonodosaria proceraformis, но остатки из мергелистого 
горизонта имеют плохую сохранность и могут быть отнесены к рассматри
ваемому виду лишь с известной долей вероятности. В Печорском крае, 
по-видимому, имеет такое же распространение, причем из мергелистого 
горизонта приводилась С. В. Максимовой (по В. И. Устрицкому [1958]) 
без применения открытой номенклатуры. На Новой Земле в небольшом 
количестве встречена в нижнепермских (артинских (?) отложениях. 
На Таймыре сходные остатки обнаружены в траутфеттерской свите, вы
деленной Г. А. Закржевским и И. М. Русаковым в том же слое, который 
упоминается выше.

Род NODOSARIA L a m a r c k ,  1812
Т и п и ч н ы й  в и д :  Nautilus radicula L i n п ё, 1767, Syst. Nat., 

12 изд., стр. 1164. Современный из Адриатического моря.
1812. Nodosaria L a m a r c k .  Extrait Cours. Zool., стр. 121.
1937. Nodosaria (частично?) Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а  и Ф у р с е н к о .  Опре

делитель фораминифер нефтеносных районов СССР, стр. 287.
1947. Nodosaria (частично?) C u s h m a n .  Foraminifera their classific. and economic 

use, 4 изд., стр. 215, табл. XVI, фиг. 7, ключ — табл. XX I, фиг. 12—14. 
1959. Nodosaria (частично) Е. Б ы к о в а ,  Д а й н  и Ф у р с е н к о .  Отряд Lage- 

nida. Основы палеонтол., изд. АН СССР, стр. 249, рис. 383.
1959. Nodosaria Г е р к е. Сб. стат. по палеонтол. и биостр., вып. 17, изд. Ин-та геол. 

Арктики, стр. 53.

О п и с а н и е .  Раковина однорядная, прямая или слабо изогнутая, 
более или менее удлиненная. Поперечное сечение круглое, многоугольное
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или звездчатое. Камеры радиально-симметричные (одноосные, с осью 
от четвертого до бесконечно большого порядка), не сильно объемлющие; 
швы — перпендикулярные продольной оси раковины. Причленение ка
мер, по крайней мере у большинства видов, сложное: вновь нарастающая 
камера прикрепляется к вторичному образованию на предшествующей 
камере — предшовному утолщению или слою нарастания [Герке, 19576].

Устье конечное, в большинстве случаев округло-лучистое, реже 
в виде круглого отверстия с насеченными или складчатыми краями, у 
части видов простое, круглое, с гладкими краями и цилиндрическим 
каналом (вероятно, вторично упрощенное). Края устья обычно утолщены; 
с наружной стороны они могут образовывать коническое устьевое воз
вышение или горлышко, а с внутренней — кольцевой валик, отворот 
или устьевую дудку, свисающую в полость камеры. У некоторых мезозой
ских форм устьевой канал приобретает грибовидную форму, что приводит 
к образованию устьевой камеры, открывающейся наружу лучистым 
устьем, а внутрь камеры — простым отверстием.

Стенка секреционная, известковая, нередко многослойная, тонко
радиальнолучистая [Крашенинников, 1956], мелкопористая, обычно стекло
ватая, реже фарфоровидная, в шлифах светлая, более или менее про
зрачная. Поверхность гладкая или с различной скульптурой — про
дольными килями, ребрами, шипиками, бугорками.

З а м е ч а н и я .  Соображения об объеме рода Nodosaria и его соотно
шении со сходными представителями приведены автором в специальной 
статье [Герке, 1959].

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Карбон (?) (по мнению некоторых авто
ров, начиная с силура), нижняя пермь — современные.

Nodosaria pseudoelabugae G е г k е, sp. nov.

Табл. X X I, фиг. 5, 6

Г о л о т и п происходит из горизонта гладких фрондикулярий ниж
ней перми Нордвикского района (мыс Илья, скв. Р-2, глубина 1836 м). 
Коллекция Института геологии Арктики, № 230-36.

Вид еще слабо изучен, так как известен по обломкам и неполным 
экземплярам; описание следует считать предварительным. В предыдущих 
работах по фораминиферам Советской Арктики вид фигурировал под 
названием N. ex gr. elabugae T s c h e r d y n z e v .

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, гладкая, умеренно удлинен
ная, в поперечном сечении круглая, заметно расширяющаяся. Камеры 
довольно многочисленные, полное их число не выяснено, они более или 
менее выпуклые, заметно, но не сильно объемлющие, снаружи предста
вляются низкими (за исключением последней камеры). Их видимая вы
сота приблизительно в 1,5 раза меньше ширины. Ранние и средние камеры 
в сечении имеют треугольно-почковидную форму с округленно-треуголь
ным вырезом в основании. Истинная их высота немного меньше ширины. 
Поздние камеры становятся более высокими. Максимальная высота 
полостей камер превышает минимальную приблизительно в 1,4 — 1,5 раза. 
Последняя камера овально-яйцевидная. Устьевые поверхности угловато
выпуклые. Септы в общем тонкие, в приустьевой области заметно, но не 
сильно утолщаются. Начальная часть раковины неизвестна. Устье, 
по-видимому, лучистое.

Длина обломков до 0,46 мм, диаметр 0,11—0,16 мм.
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З а м е ч а н и я .  Для этой формы характерна небольшая тонкая, 
сравнительно сильно расширяющаяся раковина, состоящая из низких 
более или менее выпуклых камер. По внешнему облику она в некоторой 
мере напоминает более поздние части N. ex gr. noinskii T s c h e r d y n -  
z е v, но отличается от них сравнительно низкими камерами, имеющими 
в сечении характерную треугольно-почковидную форму. Кроме того, 
наружная стенка даже в сравнительно ранней части однослойная.

По облику всей раковины и отдельных камер рассматриваемый вид 
весьма сходен с Nodosaria elabugae T s c h e r d y n z e v ,  первоначально 
описанной В. А. Чердынцевым [1914, стр. 34, табл. II, фиг. 1—2] из 
казанского яруса Прикамья и широко распространенной в казанских 
отложениях юго-востока Русской платформы. Особенно большое сходство 
наблюдается с экземпляром N. elabugae, изображенным В. А. Чердын
цевым на табл. II, фиг. 2. Однако для N. elabugae характерно своеобраз
ное внутреннее строение камер, в которых около устьев развиваются 
массивные воронкообразные утолщения септ. Отсутствие этих образова
ний у рассматриваемого вида не позволяет отождествить его с N. elabugae, 
хотя нам представляется вероятным, что упомянутые формы до известной 
степени близки друг к другу.

По данным Д. М. Раузер-Черноусовой и С. Ф. Щербович, предста
вители группы N. elabugae встречаются и в нижнепермских, верхне- 
артинских и нижнекунгурских отложениях Пермского Приуралья. Все 
они более или менее сильно отличаются как от северосибирского вида, 
так и от типичной Nodosaria elabugae и, очевидно, принадлежат к другим 
видам.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя и нижняя пермь Нордвикского 
района. В небольшом количестве встречается преимущественно в гори
зонте разнообразных фораминифер верхней перми (Ильино-Кожевников- 
ский участок, Южный Тигян, Сындаско). Однако появляется уже в гори
зонте гладких фрондикулярий нижней перми (Ильино-Кожевниковский 
участок, Сындаско) и доходит до горизонта крупных саккаммин (Ильино- 
Кожевниковский участок).

Nodosaria monile V o r o n o v  
Табл. X XI, фиг. 1—4

1957. Nodosaria monile В о р о н о в .  Сб. стат. по палеонтол. и биостр., вып. 5, изд. 
Ин-та геол. Арктики, стр. 35, табл. II, фиг. 6—9.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя и верхняя пермь Нордвикского 
района. Найдена только в разрезе Сындаско, в котором она встречается, 
начиная от горизонта песчаных фораминифер нижней перми до верхней 
богатой части горизонта разнообразных фораминифер верхней перми. 
Наиболее обычна в горизонте разнообразных фораминифер, тогда как 
из нижней перми известны лишь единичные находки этого вида.

Nodosaria incelebrata G е г k е
Табл. X X II, фиг. 4 - 5 ;  табл. X X III, фиг. 5, 6

Г о л о т и п происходит из горизонта разнообразных фораминифер 
верхней перми Нордвикского района (мыс Илья, скв. Р-13, глубина 
*603 м). Коллекция Института геологии Арктики, № 230-37.
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О п и с а н и е .  Раковина довольно большая, сравнительно длинная 
и тонкая, медленно и постепенно расширяющаяся, прямая или очень 
слабо изогнутая, в поперечном сечении круглая. Общее количество камер 
достигает шести-семи, может быть и больше. Первая камера яйцевидно
шлемовидная с небольшим, плохо развитым коническим шипиком. Ее 
наружный диаметр у единственного вполне целого экземпляра около 
100 р, внутренний около 75 р. Последующие две-три камеры имеют почти 
одинаковую видимую высоту и ширину (у второй камеры ширина обычно 
в 1,2—1,3 раза больше высоты), а затем видимая высота камер становится 
больше ширины. Швы вначале совсем неуглубленные или очень слабо 
углубленные; ранние почти невыпуклые камеры снаружи представля
ются цилиндрическими. Поздние камеры становятся слегка выпуклыми, 
более овальными и разделены довольно ясными углублениями швов. 
Последняя камера более или менее вытянуто-овальная, постепенно за
остряющаяся к вершине, или же удлиненно-яйцевидная. Ее высота в 1,5— 
2 раза больше ширины. Устьевая поверхность выпуклая, оканчивающаяся 
коническим устьевым возвышением. Устье лучистое, по-видимому, ли
шенное развитой устьевой дудки.

Поверхность гладкая. Ввиду того, что в нашем распоряжении было 
крайне мало экземпляров удовлетворительной сохранности, заведомо 
относящихся к этому виду, шлифы не изготовлялись, и внутреннее строе
ние изучено только на раковинах, просветленных в глицерине. Насколько 
удалось установить, стенка сравнительно тонкая, однослойная. Толщина 
ее около 10 р. Очевидно, имеются небольшие предшовные утолще
ния, образующие ступеньки, к которым причленяются следующие 
камеры.

Полость начальной камеры близка к лимоновидной. Остальные ка
меры высокие, сравнительно слабо объемлющие, в самом начале яйцевид
ные, позднее яйцевидно- или овально-цилиндрические, со сравнительно 
неглубоким вырезом в основании. У большинства камер максимальная 
высота полости превышает минимальную всего в 1,3 раза.

Приустьевые утолщения септ на наружной стороне образуют возвы
шения усеченно-конической или конической формы, а на внутренней 
стороне только спрямляют вершины полостей. Завороты внутреннего 
края устьев внутрь в большинстве случаев, по-видимому, отсутствуют. 
Только у последней камеры одного экземпляра они как будто намечаются 
в виде очень короткой недоразвитой устьевой дудки.

Длина единственного вполне целого экземпляра 1,5 мм, диаметр его 
и обломков 0,10—0,22 мм (у более взрослых 0,17—0,22 мм).

И з м е н ч и в о с т ь .  Изменчивость вида почти не изучена. До
вольно сильно варьирует высота поздних камер, причем более низкие 
камеры имеют более овоидную форму, а более высокие — более цилин
дрическую.

З а м е ч а н и я .  От других нодозарий из пермских, триасовых и 
лейасовых отложений Северной Сибири этот вид отличается сравнительно 
высокими, слабо объемлющими камерами, в особенности более поздними. 
Больше всего сходства наблюдается с N. cuspidatula var. neglecta 
G е г к е, но рассматриваемый вид все же сильно отличается от последней 
иным характером камер, которые у него гораздо менее объемлющие и 
более цилиндрические, а также тем, что развитых устьевых дудок у него 
совсем не обнаружено. Эти отличия нам кажутся настолько существен
ными, что внешние черты сходства едва ли указывают на генетическую 
близость упомянутых форм.
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По характеру камер и ряду других признаков, возможно, ближе 
родствен вид, описанный В. А. Чердынцевым [1914, табл. II, фиг. 8 ] 
из казанского яруса Прикамья под названием Nodosaria (?) (Dentalina(?) 
sp. № 1. Судя по изображениям, он отличается от N. incelebrata более 
овальными камерами с менее приостренными вершинами и более 
углубленными швами.

Из других до некоторой степени сходных форм можно упомянуть 
Nodosaria (Dentalina) farcimen S o l d a n i  в том виде, как она описана 
У. Хаучиным [Howchin, 1888, стр. 543, табл. IX, фиг. 21] из каменно
угольных отложений Англии и Р. Паальцовым [Paalzow, 1935, стр. 40, 
табл. IV, фиг. 30—31] из цехштейна Тюрингии. Однако она сильно отли
чается многими признаками и прежде всего простым устьем, заметным 
изгибом оси, некоторой асимметрией камер (по описанию У. Хаучина, 
швы косые, хотя на рисунке это незаметно) и глубокими швами.

Д. М. Раузер-Черноусова и С. Ф. Щербович обнаружили Denta
lina farcimen в нижнепермских (кунгурских (?) отложениях Пермского 
Приуралья, но их экземпляры много мельче и, по-видимому, характери
зуются уплощенной устьевой поверхностью камер и простым устьем.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя и нижняя пермь Нордвикского 
района, верхняя пермь Оленекского района, низовьев реки Лены и се
вера Сибирской платформы. В Нордвикском районе единичные остатки 
этого вида указывались в урюнг-тумусском разрезе, начиная с самых 
низов нижнекожевниковской свиты. Сомнительные обломки, возможно, 
не относящиеся к данному виду, приводились на этом же участке из гори
зонта песчаных фораминифер и из слоев с переходной микрофауной. 
На остальных участках района изредка встречается в горизонте гладких 
фрондикулярий (Ильино-Кожевниковский участок, Сындаско, Южный 
Тигян (?) и сравнительно часто в горизонте разнообразных фораминифер 
(Чайдахский участок, Чайдах-Гуримисская структура, Южный Тигян, 
Ильино-Кожевниковский участок, Сындаско). Возможно, поднимается 
до верхов верхнекожевниковской свиты (прослои с редкими форамини- 
ферами выше горизонта мелких саккаммин на Южном Тигяне, некоторые 
разрезы на Чайдах-Гуримисской структуре). В Оленекском районе (Пур- 
Оленекский участок), на (севере Сибирской платформы (левобережье 
р. Анабар) и в низовьях р. Лены (западное крыло Булкурской анти
клинали); в небольшом количестве встречается в горизонте разнообраз
ных фораминифер верхней перми.

Nodosaria cuspidatula G е г k е 
Табл. X X II, фиг. 1 - 3 ;  табл. X X III, фиг. 1 - 4

Г о л о т и п происходит из горизонта разнообразных фораминифер 
верхней перми Нордвикского района (мыс Илья, скв. Р-2, глубина 1688 м). 
Коллекция Института геологии Арктики, № 230-39.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, сравнительно короткая или 
умеренно вытянутая, медленно расширяющаяся, в поперечном сечении 
круглая. Основание раковины толстое, округленно-шлемовидное или 
лимоновидное, оканчивающееся шипиком, который бывает развит в раз
личной степени. Насчитывается от трех-четырех до шести-семи камер. 
Они сильно объемлющие, слабо выпуклые, отделенные слегка углублен
ными или совсем неуглубленными шрами. Начальная камера сравни
тельно велика и снаружи имеет шлемовидную или округло-шлемовидную 
форму. Ее величина соответственно размерам всей раковины довольно
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сильно варьирует. Наружный диаметр у разных экземпляров колеблется 
от 80 до 180 р, внутренний — от 65 до 140 р,. Следующие две-три камеры 
снаружи представляются более или менее низкими. Ширина их превы
шает видимую высоту в 1,3—2,0 раза. У более поздних камер, если они 
имеются, видимая высота иногда становится почти равной ширине или 
даже превышает ее. Последняя камера яйцевидная или шлемовидная. 
Устьевая поверхность к вершине заостренная, с хорошо развитым кони
ческим, нередко несколько оттянутым устьевым возвышением. Устье 
типично лучистое и вместе с тем снабжено ясной, иногда довольно длин
ной ввернутой устьевой дудкой.

Поверхность гладкая, блестящая. Стенка стекловатая, однослойная, 
относительно тонкая. Толщина наружной стенки около 5—15 р (в основа
нии раковины около шипа и в области предшовных утолщений иногда 
достигает 25—30 р). Септы несколько тоньше наружной стенки, у ранних 
камер в 1,5—2 раза или меньше, у более поздних — часто почти такие же, 
как и наружная стенка. В области каждого шва хорошо заметны пред- 
шовные утолщения, которые на продольном шлифе имеют вид коротких 
треугольников, ограниченных внешней поверхностью раковины, гранью 
нарастания и шовной гранью. Шовные грани обычно (но не всегда) видны 
отчетливо и расположены почти перпендикулярно продольной оси рако
вины. Грани нарастания, отделяющие предшовное утолщение от пер
вичной стенки предыдущей камеры, обычно менее отчетливы, иногда 
трудно различимы.

Полость начальной камеры от коротко-яйцевидной до лимоновидной. 
Остальные камеры высокие, сильно объемлющие с яйцевидно-полулун
ными, несколько серповидными полостями, глубоко вырезанными в осно
вании. Максимальная высота полостей камер в 1,6—1,9 раза превышает 
минимальную.

Все септы около устьев довольно резко утолщены и образуют на 
устьевых поверхностях притупленно-конусовидные устьевые возвышения, 
из которых последнее развито очень сильно. У начальной камеры внутрен
ний край устья почти не утолщен, но у последующих камер, часто начи
ная уже со второй, наблюдаются тонкие отвороты септ внутрь, благодаря 
чему образуются короткие ввернутые устьевые дудки. Вследствие этого 
на шлифах приустьевые утолщения септ имеют когтевидную форму. 
У всех камер, кроме последней или двух цоследних, устьевые дудки, 
если и заметны, то едва намечаются или короткие. У последней же камеры 
или у двух последних устьевая дудка хорошо развита и протягивается 
внутрь камеры более, чем на половину ее минимальной высоты (длина 
дудки даже у сравнительно мелких экземпляров достигает 50—60 р при 
толщине около 15—20 р). При этом хорошо развитую длинную дудку 
последней камеры можно видеть не только у взрослых особей, но также 
у молодых трехкамерных раковин. Учитывая все сказанное, можно прийти 
к заключению о том, что устьевые дудки по мере нарастания новых камер 
частично резорбируются.

Длина от 0,27 до 1,0 (1,49 (?) мм, обычно 0,35—0,80 мм; диаметр 
от 0,10 до 0,30 (0,37 (?) мм, обычно 0,15—0,25 мм.

Возможно, что этот вид достигает значительно большей величины. 
К нему, может быть, относятся некоторые обломки крупных раковин, 
однако, с достоверностью установить это не удалось.

И з м е н ч и в о с т ь .  Рассматриваемый вид сильно изменчив в от
ношении величины всей раковины и отдельных камер, а также степени 
удлиненности раковины. Размеры экземпляров, состоящих из одинакового
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числа камер, могут изменяться почти вдвое. Несколько варьирует и бы
строта возрастания диаметра, хотя вообще для этого вида характерны 
медленно расширяющиеся или даже почти цилиндрические раковины. 
Форма последней камеры бывает то более яйцевидной, то более шлемо
видной. Различного развития достигает шипик в основании раковины. 
Иногда он очень короткий, конический, у других же раковин довольно 
длинный и узкий, причем отмечаются случаи, когда он располагается 
асимметрично по отношению к продольной оси раковины. Вообще у этого 
вида, подобно многим другим видам пермских нодозарий, нередко наблю
дается слабая асимметрия, которая, кроме расположения шипа, может 
выражаться в изгибе раковины и легкой скошенности устьевого конца. 
Эти уклонения в общем незначительны, и большинство раковин совершенно 
радиально симметричны, а потому автор не считает возможным отнести 
этот вид к роду Dentalina.

По степени удлиненности раковин, количеству и относительной вы
соте камер, проявлениям асимметрии и некоторым другим признакам 
выделяются две разновидности вида — var. cuspidatula и var. neglecta, — 
нередко встречающиеся вместе. Из них вторая по ряду признаков значи
тельно больше приближается к представителям рода Dentalina, чем 
первая.

Nodosaria cuspidatula var. cuspidatula G e r k e 
Табл. X X II, фиг. 1, 2; табл. X X III, фиг. 1—3

Г о л о т и п разновидности происходит из горизонта разнообразных 
фораминифер верхней перми Нордвикского района (мыс Илья, скв. Р-2, 
глубина 1688 ж). Коллекция Института геологии Арктики, № 230-39.

Раковина сравнительно толстая и короткая, прямая, в основании 
округленно-шлемовидная (с более или менее развитым шипиком). Обычно 
насчитываются три-четыре, очень редко шесть камер. Средние камеры 
снаружи представляются низкими; ширина их превышает видимую вы
соту в 1,5—2,0 раза. Швы слегка углубленные. Вершина последней ка
меры конически-заостренная, обычно не оттянутая. Полость начальной 
камеры коротко-яйцевидная или округленно-лимоновидная. Хорошо раз
витая устьевая дудка наблюдается только у последней камеры. Размеры 
всей раковины и отдельных камер сильно варьируют (в указанных для 
вида пределах). Стенка обычно полупрозрачная.

Nodosaria cuspidatula var. neglecta G e r k e 
Табл. X X II, фиг. 3; табл. X X III, фиг. 4

Г о л о т и п разновидности происходит из горизонта разнообразных 
фораминифер верхней перми Нордвикского района (мыс Илья, скв. Р-13, 
глубина 1603 ж). Коллекция Института геологии Арктики, № 230-42.

Раковина удлиненная или вытянутая, несколько изогнутая, в основа
нии лимоновидно заостренная (обычно с шипиком). Насчитывается обычно 
пять — семь камер. Средние камеры снаружи представляются сравнитель
но высокими; в начальной части раковины их видимая высота все-таки 
меньше ширины в 1,3—1,4 раза, но в поздней части становится почти 
равной ширине или даже превышает ее. Поздние камеры (в частности, 
последняя) нередко слегка асимметричны. Швы неуглубленные. Вершина 
последней камеры конически заостренная, обычно несколько оттянутая. 
Начальная камера удлиненно-лимоновидная, ее внутренний поперечник 
составляет около 90—100 ц. Хорошо развитая устьевая дудка нередко
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наблюдается не только у последней камеры, но и у предпоследней. Длина 
раковины 0,60—1,00 мм, диаметр 0,14—0,20 мм. Стенка обычно про
зрачная.

З а м е ч а н и я .  Из нодозариевидных форм, распространенных у 
рассматриваемых отложений Северной Сибири, большое сходство с Nodo- 
saria cuspidatula var. cuspidatula имеют описанные ниже Nodosaria аК. 
cuspidatula и Pseudonodosaria ventrosa S c h l e i f e r ,  отличия которых 
указаны в их описаниях. Nodosaria cuspidatula var. neglecta по общему 
облику напоминает N. incelebrata G е г к е, но по существу сильно отли
чается от последней строением устьевого аппарата и менее высокими, 
сильнее объемлющими камерами.

Форму, довольно близкую к рассматриваемому виду, приводит Р. Па- 
альцов [Paalzow, 1935, стр. 39, табл. IV, фиг. 26—27] из дехштейна 
Тюрингии под названием Dentalina plebeja R е u s s. От северосибирского 
вида она отличается большей величиной, более выпуклыми, по-видимому, 
менее объемлющими камерами (в особенности поздними), более углу
бленными швами и несколько более заметными проявлениями асимметрии. 
Внутреннее строение упомянутой цехштейновой формы не изучено. Во 
всяком случае ее следовало бы описать в качестве нового вида, а не 
относить к меловой Dentalina plebeja, имеющей значительные морфо
логические отличия и встречающейся в отложениях иного возраста.

К этой же группе видов, возможно, относится еще одна цехштейно- 
вая форма, описанная Р. Паальцовым под названием Dentalina concinna 
F г a n k е [Paalzow, 1935, стр. 39, табл. IV, фиг. 25]. Она уже сильно 
отличается своими малообъемлющими вздутыми камерами и глубокими 
швами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь Нордвикского и Оленек- 
ского районов, низовьев р. Лены и севера Сибирской платформы. В наи
большем количестве найдена в Нордвикском районе, где является нередкой 
формой в горизонте разнообразных фораминифер (преимущественно 
в средней богатой его части (Чайдах-Гуримисская структура, Южный 
Тигян, Ильино-Кожевниковский участок, Сындаско). Возможно, что 
поднимается до верхов верхнекожевниковской свиты (прослои с редкими 
фораминиферами выше горизонта мелких саккаммин на Южном Тигяне,. 
некоторые разрезы на Чайдах-Гуримисской структуре).

В Оленекском районе обнаружены только единичные экземпляры 
в горизонте разнообразных фораминифер Пур-Оленекского участка. 
В небольшом количестве найдена в том же горизонте в бассейне р. Попи- 
гай и на левобережье р. Анабар, а также в низовьях р. Лены на западном 
крыле Булкурской антиклинали. Удлиненная разновидность — var. neg
lecta G е г к е известна только из горизонта разнообразных фораминифер 
Нордвикского района (Чайдах-Гуримисский и Ильино-Кожевниковский 
участки, Сындаско) и низовьев р. Лены (западное крыло Булкурской 
антиклинали).

Nodosaria aff. cuspidatula G е г k е

Табл. XXII, фиг. 6—9; табл. X X III, фиг. 7

О р и г и н а л ы  происходят из горизонта разнообразных форами
нифер верхней перми Нордвикского района. Коллекция Института гео
логии Арктики, № 230-44, 230-45, 230-184 (шлиф) и 230-185 (шлиф).
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Большинство экземпляров имеет очень плохую сохранность, вслед
ствие чего эта форма изучена еще недостаточно.

О п и с а н и е .  Рдковина толстая, достигает сравнительно больших 
размеров, в частности, значительной длины. В поперечном сечении она 
круглая. Основание раковины толстое, округленно-шлемовидное или 
округленное. Одни особи почти цилиндрические, другие же заметно, 
но не сильно возрастают в диаметре. Число камер достигает восьми, 
а может быть, и больше, но нередки особи, состоящие всего из 
трех-четырех камер. Камеры сильно объемлющие, очень слабо выпуклые 
или совсем невыпуклые, снаружи представляются низкими и широкими, 
в особенности более ранние. Швы слабо углубленные или вровень с по
верхностью, нередко бывают плохо заметными, но иногда обозначаются 
довольно ясно. Начальная камера низкая, снаружи полукруглая или 
округленно-шлемовидная, со слабо развитым приострением. Последующие 
одна-две камеры обычно (но не всегда) имеют больший диаметр, чем 
начальная. Ширина у них превышает видимую высоту в 1,7—2,2 раза. 
У более поздних камер видимая высота возрастает. У предпоследней 
камеры взрослых особей она бывает немногим меньше ширины или даже 
равна ей. Последняя камера в общем округленно-шлемовидная, иногда 
явно приостряющаяся, иногда только с оттянутым, но тупым концом. 
Высота ее равна ширине или немного ее превышает (в 1,2—1,4 раза), 
а у некоторых мелких раковин бывает даже меньше ширины.

Поверхность гладкая. Стенка стекловатая, в основном однослойная, 
довольно толстая (около 20—25 р). Строение стенки, сопряжение камер 
и их характер в главных чертах таковы же, как у N. cuspidatula, только 
полость начальной камеры у шлифованных экземпляров имеет более 
широко эллипсоидальную или даже шаровидную форму.

Судя по соотношению толщины септ и наружной стенки, возможно, 
что в начале раковины стенка бывает вторично утолщенной, состоящей 
из двух или более слоев, но на имеющихся шлифах слоистость не видна.

Строение устьев и характер приустьевых утолщений септ плохо 
изучены. Устьевые дудки не обнаружены, но это, скорее всего, объяс
няется плохой сохранностью раковин и крайним недостатком экземпля
ров, пригодных для изучения внутреннего строения.

Длина 0,60—1,68 мм] диаметр 0,25—0,41 мм.
З а м е ч а н и я .  Главными отличиями от типичных N. cuspidatula 

являются значительная длина и толщина раковины, в частности, более 
толстое ее основание, более округленное и менее шлемовидное, чем у 
Nodosaria cuspidatula. У большинства экземпляров камеры еще ниже и 
шире, а стенка толще, грубее.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь Нордвикского и Оленек- 
ского районов, низовьев р. Лены и севера Сибирской платформы. По
дробности распространения те же, что и Nodosaria cuspidatula G е г k е 
с той разницей, что в Ильино-Кожевниковском участке эта форма не 
найдена и единичные экземпляры известны с Чайдахского участка. По- 
видимому, в основном замещает Nodosaria cuspidatula в прослоях более 
мелководных пород, но встречается и вместе с последней.

Nodosaria subprimitiva G е г k е, sp. nov.
Табл. X X II, фиг. 10, И

Г о л о т и п происходит из карнийского яруса Нордвикского района 
(Нордвик, скв. К-410, глубина 129 м). Коллекция Института геологии 
Арктики, № 311-7.
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О п и с а н и е .  Раковина умеренной величины или довольно круп
ная, более или менее короткая, на всем протяжении толстая, в попереч
ном сечении круглая, состоящая из двух-трех сильно выпуклых камер. 
Основание раковины, образованное большой округлой начальной каме
рой, как правило, широко и плавно округленное, но у некоторых экзем
пляров бывает посередине слегка угловатым или, как исключение, обра
зует очень маленький шипик. Последняя камера имеет яйцевидно-груше
видную форму с конусовидно-приостряющимся (но все же не острым, 
а притупленным) более или менее оттянутым устьевым концом. Преды
дущие камеры отчасти объемлются последующими, вследствие чего те
ряют свою грушевидную форму и снаружи представляются почти шаро
видными (начальная камера) или цилиндрически-шаровидными (средняя 
камера), заметно усеченными в местах соединения друг с другом.

У первой (начальной) камеры видимая высота приблизительно равна 
диаметру, у средней (если имеется третья) — обычно немного меньше 
диаметра. Наружный диаметр начальной камеры от 150 |х, обычно 180— 
320 |х, редко до 410 |я. В общем, камеры слабо увеличиваются в размерах, 
более или менее сильно выпуклы и разделены глубокими швами, но все же 
широко соединяются друг с другом: диаметр раковины в области каждога 
шва составляет обычно несколько более трех четвертей диаметра после
дующей камеры, реже — ровно три четверти или немного меньше. Устье 
расположено на оттянуто-коническом конце последней камеры, большое,, 
типично лучистое, без устьевой дудки. Стенка гладкая.

Длина двухкамерных раковин 0,34—0 ,8 8  мм, трехкамерных — 0,53— 
1,14 мм; диаметр 0,18—0,47 мм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Морфологические признаки вида довольна 
постоянны. Сильно изменчива только величина раковины (у разных 
экземпляров размеры изменяются почти в 272 раза). Несколько варьируют 
углубленность швов, выпуклость камер, степень оттянутости устьевога 
конца и, как сказано в описании, форма основания начальной камеры, 
но эти уклонения в общем незначительны.

С р а в н е н и е .  Толстые короткие раковины рассматриваемого 
вида, состоящие из двух-трех крупных округло-выпуклых камер, иа 
которых последняя имеет яйцевидно-грушевидную форму, хорошо отли
чаются от всех других нодозарий, известных из отложений северной 
Сибири.

Из форм, описанных в литературе, этот вид очень близок к Nodosaria 
primitiva R i ib le r  e t Z w i n g l i  [Kubler et Zwingli, 1870, стр. 5, табл. I, 
фиг. 1; Franke, 1936, стр. 43, табл. IV, фиг. 4] и N. claviformis Т е г q u- 
е m, [Terquem, 18666, стр. 477, табл. XIX, фиг. 17, Franke, 1936г 
стр. 43, табл. IV, фиг. 5].

Первый из этих сходных видов (Nodosaria primitiva) отличается малой 
величиной (по описанию А. Франке, его длина 0,06—0,15 мм), менее гру
шевидной последней камерой и тем, что он образует до четырех камер, 
чего у N. subprimitiva ни разу не наблюдалось, несмотря на довольно 
обширный материал. N. primitiva описана из лейаса Швейцарии и Гер
мании, но один экземпляр этого вида упоминается В. Маршалом [Маг- 
schall, 1941, стр. 204] также из карнийского яруса Австрии.

Второй близкий вид, известный из лейаса Германии, Франции и 
Англии — Nodosaria claviformis, хотя по форме и соединению камер 
имеет большое сходство с северосибирским триасовым видом, но обра
зует восемь камер, причем первые из них мельче, чем у N. subprimitiva 
(диаметр начальной камеры, по-видимому, не превышает 0 ,1  мм).
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Довольно сходную форму приводит Р. Паальдов (Paalzow, 1932т 
стр. 122, табл. VIII, фиг. 27) из Оксфорда Швабского Альба под назва
нием Nodosaria nitida T e r  q u e rn .  Все же она отличается от рассматри
ваемой северосибирской формы более шаровидной последней камерой и, 
по-видимому, более углубленными швами. О характере устья ничего не 
говорится, но нужно иметь в виду, что у N. nitida Т e r q u e m ( = N. niti- 
dana B r a n d )  устье простое.

Заслуживает еще упоминания и то, что в материале, имеющемся 
в нашем распоряжении, найдены единичные раковины, отличающиеся от 
описанных выше экземпляров Nodosaria subprimitiva sp. nov. лимоновидно 
приостренным основанием и удлиненными, несколько сильнее обособлен
ными камерами. По своим признакам они до известной степени прибли
жаются к молодым экземплярам Nodosaria germanica F r a n k e  и N. 
regularis Т е г q u е ш, в том виде, как их изображает А. Франке по 
материалам из лейаса Германии [Franke, 1936, табл. III, фиг. 18Ь и 19Ь]. 
Представляют ли эти раковины из триаса Нордвикского района лишь 
разновидность N. subprimitiva sp. nov. или должны рассматриваться как 
особый вид, пока еще неясно.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Карнийский ярус Нордвикского района. 
На Нордвике и на Чайдах-Гуримисской структуре является одним из 
наиболее обычных и характерных видов. Встречена во многих образцах 
пород, но почти всегда присутствует лишь в виде единичных экземпляров 
или в сравнительно небольшом количестве. На Нордвике приурочена 
к нижней богатой части горизонта карнийской микрофауны. Остатки 
плохой сохранности, вероятно, тоже относящиеся к этому виду, найдены 
на Ильино-Кожевниковском участке.

Nodosaria ex gr. biloculina F r a n k e 1 

Табл. XXIV, фиг. 6

О р и г и н а л  происходит из карнийского яруса Нордвикского 
района. Коллекция Института геологии Арктики, № 312/12.

Недостаток материала не позволяет дать этому виду подробное описа
ние. Судя по двум имеющимся экземплярам, из которых у одного стенка 
сохранилась лишь частично, основные признаки вида следующие.

О п и с а н и е .  Раковина довольно толстая, состоит из двух сравни
тельно крупных овально-яйцевидных камер, разделенных заметным, 
но не глубоким пережимом. Высота камер превышает диаметр приблизи
тельно в 1,5 раза. Начальная камера в основании приостренная, иногда, 
по-видимому, снабжена коротким шипиком. Шов двухконтурный, в виде 
узкого невыпуклого колечка. Вторая камера достигает приблизительно 
такого же диаметра, как и первая. Устьевой конец второй камеры при- 
остренный и слегка оттянутый, образует слабо обособленное коническое 
устьевое возвышение. По-видимому, имеется неясно выраженная устьевая 
камерка в виде заметного расширения устьевого канала (последний имеет 
грибообразную форму). Устье лучистое. Стенка гладкая, стекловатая, 
однослойная, тонкая — у зарисованного оригинала 5—7 ц, у другого 
экземпляра 10—13 ц.

Длина 0,60—0,65 мм; диаметр 0,19—0,21 мм.
З а м е ч а н и я .  Два имеющихся экземпляра, по всей вероятности, 

принадлежат к одному виду, но не совсем одинаковы. У экземпляра

1 Описание А . А . Герке.
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худшей сохранности стенка значительно толще, чем у зарисованного ори
гинала; в основании имеется, по-видимому, шипик, камеры вполне ради
ально-симметричны. У зарисованной же особи основание лишь приост- 
ренное, а вторая камера слегка скошенная, с устьем, заметно смещенным 
от оси к одной из сторон раковины. Последняя особенность заставляет 
сомневаться в том, действительно ли вид принадлежит к роду Nodosaria.

По форме камер и характеру шва этот вид очень похож на описан
ную ниже карнийскую Lingulinella? sp., но резко отличается лучистым, 
а не щелевидным устьем, из чего можно заключить, что сходство этих 
двух видов лишь внешнее.

В литературе описано несколько близких видов из лейаса. Особенно 
сходную форму, возможно, принадлежащую к тому же виду, описал 
А. Франке из лейаса Германии под названием Nodosaria biloculina [Fran- 
ke, 1936, стр. 42, табл. I ll, фиг. 23а]. К этому же виду он относит один 
экземпляр «Nodosaria radicula ( L i n n  е)», приведенный Т. Джонсом 
и У. Паркером из лейаса Англии [Jones and Parker, 1860, табл. XIX, 
фиг. 1]. Описание вида у А. Франке очень краткое. Судя по рисункам, 
шов еще менее углубленный, чем у рассматриваемой нами формы, причем 
не столь пологий (рак'овина менее перетянутая). О двухконтурности шва 
нет никаких указаний ни в тексте, ни на рисунках. Насколько действи
тельны и существенны эти отличия, пока судить невозможно.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Карнийский ярус Нордвикского района. 
Лучший экземпляр происходит из нижней богатой части горизонта кар- 
нийской микрофауны Нордвика, вторая раковина найдена на Чайдах- 
Гуримисской структуре. Сомнительный остаток встречен в карнийских 
отложениях Южного Тигяна.

Nodosaria nitidana B r a n d 1
Табл. XXIV, фиг. 1—3; табл. XXV, фиг. 6—8

1858. Nodosaria nitida T e r q u e m .  Recherches sur les Foraminiferes du Lias, мём. 1, 
стр. 590 (30), табл. I, фиг. 7 a—k.

1862. Nodosaria nitida T e r q u e m ,  l . c . ,  мём. 2, стр. 436, табл. V, фиг. 11.
1936. Nodosaria nitida F г a n k e . Abh. d. Preuss, Geol. Landesanst., нов. сер., вып. 169, 

стр. 43, табл. I l l ,  фиг. 22 a—p.
1937. Nodosaria nitidana В a r t e n s t e i n  und B r a n d .  Abh. der Naturforsch. 

Gesellsch., вып. 439, стр. 143, табл. ИВ, фиг. 2, табл. IV, фиг. 52, табл. V, 
фиг. 27.

1941. Nodosaria annulifera F r e n t z e n .  Beitr. naturkundl. Forschung. im Siidwest- 
deutschl., t .  6, стр. 316, табл. II, фиг. 20, 21.

1950. Nodosaria nitidana B a r n a r d .  Geol. Soc. London, Quart. Journ., t .  105, 
вып. 3, стр. 357, текст, рис. 4d.

1950. Nodosaria cf. nitidana B a r n a r d ,  там же, т. 106, вып. 1, стр. 15, текст, 
рис. 6.

С и н т и п ы (описанные под названием Nodosaria nitida T e r q u e m)  
происходят из среднего лейаса (зона davoei лейаса У) северо-восточной 
Франции (окрестности Мозеля).

О р и г и н а л ы — из лейаса Нордвикского района. Коллекция Инсти
тута геологии Арктики, № 421-91, 421-92, 421-93, шлиф №2 421-305 (из 
среднего лейаса), 421-94, 421-95, шлифы № 421-303 и 421-304 (из нижнего 
(?) лейаса).

1 Описание по А . А . Герке и Г. П . Сосипатровой.
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О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, прямая, медленно рас
ширяющаяся или цилиндрическая, в поперечном сечении круглая. Она 
состоит из двух — четырех слабо объемлющих субшаровидных, довольно 
выпуклых камер, отделенных друг от друга двухконтурными швами 
в виде узких колечек, которые обычно ясно заметны и слегка выпуклы, 
но иногда едва намечаются. Эти колечки представляют собой довольно 
толстые, но неширокие предшовные утолщения, хорошо .обособленные от 
первичной стенки камер.

Основание раковины округлое. Начальная камера сравнительно 
большая, почти шаровидная; ее наружный диаметр колеблется от 90 до 
210 \i, обычно около 140—160 р,. У более цилиндрических экземпляров 
начальная камера крупнее, чем у более конических, и равна второй 
камере. Остальные камеры у них также приблизительно одинаковые, 
тогда как у более конусовидных особей камеры постепенно увеличиваются, 
причем становятся более выпуклыми и приобретают более шаровидную 
форму.

Последняя камера округло-яйцевидная, иногда почти шаровидная, 
немного больше остальных камер. Высота превышает диаметр в 1,1—1,3 
раза. На вершине последней камеры образуется небольшое устьевое воз
вышение, которое немного выдается вперед и открывается простым круг
лым устьем.

Стенка гладкая, однослойная, довольно тонкая, толщиной около 
10—20 |1 . Септы такой же толщины, как наружная стенка, но около 
устьев утолщаются и образуют небольшие, но ясные отвороты внутрь 
камер, а на наружной стороне — невысокие устьевые возвышения. На 
продольных шлифах хорошо видны предшовные утолщения, которые 
с боков немного выпуклы и на продольном сечении имеют вид коротких 
треугольников.

Полость начальной камеры субшаровидная, остальные камеры почти 
необъемлющие с высокими полуовальными полостями. Максимальная 
высота полостей превышает минимальную в 1,2—1,3 раза и приблизи
тельно равна ширине или немного больше ширины.

Длина 0,44—1,38 мм; диаметр 0,14—0,28 мм. Вероятно, раковины 
могут достигать и большей величины, так как встречен обломок, у кото
рого высота последней камеры достигает 0,37 мм.

И з м е н ч и в о с т ь .  У рассматриваемого вида сильно варьирует 
величина раковин и особенно размеры начальной и последней камер, 
в связи с чем встречаются и цилиндрические экземпляры, и заметно кону
совидные. Высота последней камеры изменяется от 0,13 до 0,25 мм и даже, 
по-видимому, до 0,37 мм, а диаметр от 0,14 до 0,28 мм; преобладают же 
раковины, у которых последняя камера имеет высоту 0,24—0,25 мм при 
Диаметре 0,20—0,21 мм. Размеры начальной камеры указаны в опи
сании, форма ее варьирует от почти шаровидной до яйцевидно
овальной.

Характерно, что у более цилиндрических особей двухконтурные швы 
более ясно заметны, более выпуклы, а у конусовидных раковин — менее 
ясные, почти не выпуклые.

З а м е ч а н и я .  Наибольшее сходство рассматриваемая форма обна
руживает с распространенной в среднеюрских отложениях Нордвикского 
района «Nodosaria nitida T e r q u e  т», описанной Е. В. Мятлюк [1939а, 
стр. 238, табл. III, фиг. 23]. Относится ли она к тому же виду, еще не 
ясно, так как внутреннее ее строение не изучено. Во всяком случае лейа- 
совые экземпляры отличаются от описанных Е. В. Мятлюк менее обособ-

12 Заказ 73.
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ленными камерами, отсутствием у начальной камеры шипика, а у послед
ней камеры трубковидного устьевого возвышения. 1

Сходные формы приводились тем же автором под названием Nodo- 
saria aff. nitida T e r q u e m из оксфордских отложений Самарской Луки 
и п-ова Мангышлака. Выяснение их родственных взаимоотношений с лей- 
асовым видом требует дальнейших исследований.

Близким видом, вероятно, является описанная ниже Nodosaria bene
volo, S с h 1 е i f е г, sp. nov. из верхнелейасовых отложений Северной 
Сибири.

По основным признакам описанная нами форма соответствует Nodo
saria nitidana B r a n d ,  довольно широко распространенной в лейасе 
Западной Европы. Этот вид более известен под названием Nodosaria 
nitida Т е г q u е ш. Однако, как справедливо указывает Э. Бранд [Ваг- 
tenstein und Brand, 1937], последнее название недействительно, так как 
под тем же наименованием ранее был описан другой вид — Nodosaria 
nitida О г b i g п у. На этом основании Э. Брандом и было введено, новое 
название — Nodosaria nitidana.

Форма из лейаса Северной Сибири наиболее сходна с экземплярами
N. nitidana, изображенными Э. Брандом по материалам из лейаса северо- 
западной Германии, где этот вид встречается довольно часто. Изображения 
Э. Бранда отличаются только тем, ч;го на них не видны двойные швы.

От первоначально описанных особей Nodosaria nitida Т e r  q u e m  
из среднего лейаса северо-восточной Франции [Terquem, 1858], наши 
экземпляры отличаются более значительно, во-первых, отсутствием труб
ковидного устьевого возвышения, во-вторых, менее шаровидными и менее 
резко обособленными камерами, в-третьих, более крупной начальной 
камерой. Вместе с тем очень существенно, что на некоторых рисунках
O. Терквема отчетливо видны двухконтурные кольцеобразные швы, подоб
ные тем, которые характерны для рассматриваемой формы.

В 1862 г. О. Терквем дает второе описание этого вида. Изображенный 
экземпляр отличается от первоначально описанных заостренной началь
ной камерой, в основании которой имеется длинный шипик, а также еще 
более шаровидными и сильнее обособленными камерами. По данным 
А. Франке [1936, стр. 41], такие раковины следует относить не к Nodo
saria nitida, а к N. regularis T e r q u e m ,  с чем можно только согла
ситься.

А. Франке [Franke, 1936], изучивший материал из лейаса Германии 
(средний лейас у и б, а также зона angulatum нижнего лейаса), указывает 
на то, что этот вид сильно изменчив, и выделяет две группы особей, соот
ветствующие поколениям А и В. К группе В (микросферическое поколе
ние) он относит раковины, имеющие более конусовидную форму с заост
ренным основанием, на котором расположен шипик, а к группе А (мега- 
лосферическое поколение) — экземпляры с закругленной начальной ка
мерой. В пределах группы А он выделяет три формы: typica, elongata и 
minor, которые отличаются друг от друга строением начальной части 
раковины, в основном начальной камеры.

Некоторые рассматриваемые экземпляры похожи на особи, отне
сенные А. Франке к форме minor, но основное отличие заключается 
в том, что А. Франке ничего не говорит о двойных швах, и на рисунках

1 По данным Н. В. Шаровской, указанная среднеюрская форма может быть от
несена к N .  n i t i d a n a  B r a n d ,  причем внутреннее строение среднеюрских экземпля
ров весьма сходно со строением лейасовых раковин.
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они незаметны, тогда как . для нашей формы двойные швы являются 
одним из характернейших признаков.

Возможно, что к N. nitidana B r a n d  относятся некоторые раковины 
из лейаса Швабии, приведенные под названием N. radicula L i n п ё на 
таблицах А. Исслера [Issler, 1908]. По А. Франке [Franke, 1936], под 
этим же видовым названием N. nitidana фигурировала и у ряда ан- 
глийских авторов, изучавших материал/ йз лейасовых отложений.

К близкому, но, вероятно, другому виду принадлежит Nodosaria 
radicula (L i n п ё) из доггера северо-западной Германии, изображенная 
Г. Бартенштейном и Э. Брандом [Bartensteinund Brand, 1937]. Наибольшее 
сходство наблюдается с мелкими конусовидными экземплярами лейасов ой 
северосибирской формы, но все же N. radicula из доггера Германии до
вольно сильно отличается своими мелкими многочисленными камерами,, 
а также отсутствием двойных швов.

К. Френтцен [Frentzen, 1941] описал из аалена и бата юго-западной 
Германии раковины, весьма сходные с экземплярами из лейаса Северной 
Сибири под новым видовым названием — N. annulifera F r e n t z e n .  
По-видимому, главным основанием для выделения этого нового вида 
послужило наличие двухконтурных кольцевидных швов, которые харак
терны и для наших особей. Но поскольку на первоначальных изображе
ниях Nodosaria nitidana (=  N. nitida Т е г q u е m) местами отчетливо 
видны подобные же швы, мы рассматриваем N. annulifera T e r q u e m  
как синоним N. nitidana B r a n d .

Довольно сходные раковины из различных слоев юры (от нижней до 
верхней) фигурируют у ряда авторов пъд названием N. tuberosa S c h w a -  
g е г. По всей вероятности, это особый вид, отличающийся от N. nitidana 
еще более выпуклыми, обычно сравнительно низкими шаровидными 
камерами, узкими и глубокими простыми швами. Все же соотношение 
этой формы с N. nitidana остается не вполне ясным.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний и нижний (?) лейас Нордвик- 
ского района. Встречается преимущественно в нижней и средней частях 
среднего лейаса на Чайдах-Гуримисском участке. В меньшем числе обна
ружена в тех же отложениях на сопке Кожевникова и. в разрезах Тигяно- 
Чайдахского участка. Единичные экземпляры на Чайдах-Гуримисском 
участке найдены также в верхах нижнего (?) лейаса.

Остатки раковины плохой сохранности, не допускающей точного 
определения, отмечены в верхнем лейасе Жиганского района.

Близкие формы, возможно, относящиеся к тому же виду, встречаются 
в средней и верхней юре Северной Сибири до кимериджа включительно, 
а также в Оксфорде Самарской Луки и Мангышлака.

В Западной Европе Nodosaria nitidana известна из среднего и верх
него лейаса Франции, из различных горизонтов лейаса Англии и Герма
нии (от нижнего до верхнего), а также приводилась Р. Паальцовым 
(Paalzow, 1932) и К. Френтценом (Frentzen, 1941] из Оксфорда Германии, 
а Т. Барнардом из рэта Англии.

Nodosaria benevola S c h l e i f e r ,  sp. nov.
Табл. XXIV, фиг. 4, 5

Г о л о т и п происходит из верхнего лейаса Оленекского района 
(Пур-Оленекский участок, скв. К-102, глубина 229,4—233,5 м). Коллек
ция Института геологии Арктики, № 366-7.

12*
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О п и с а н и е .  Раковина маленькая, прямая, сравнительно корот
кая, в поперечном сечении круглая, быстро возрастающая в диаметре, 
с узко округленным, несколько оттянутым основанием и толстым, широ
ко-округленным, слегка приостряющимся устьевым концом. Поперечник 
последней камеры в 2,3—3 раза больше поперечника начальной. Отно
шение длины раковины к наибольшему диаметру колеблется в пределах 
1 ,8- 2 .

Общее количество камер пять — семь. Начальная камера малень
кая (60—80 |х), шаровидная, со слегка приостренным основанием. После
дующие камеры сильно объемлющие, снаружи весьма низкие, широкие, 
имеющие вид слегка выпуклых колец, довольно быстро увеличивающихся 
в поперечнике и очень медленно — в высоту. Ширина их в три раза боль
ше высоты. Швы двухконтурные, прямые, перпендикулярные оси рако
вины, узкие, слегка углубленные.

Последняя камера широкая, выпуклая, выше предыдущих, прибли
жающаяся по форме к луковице. Она составляет почти 1/ 3 длины рако
вины. Септальная поверхность ее широко округленная, на вершине слегка 
приостряющаяся, увенчанная маленьким коническим устьевым возвыше
нием. Устье имеет вид простого округлого отверстия на устьевом воз
вышении.

Стенка гладкая, полупрозрачная, окрашенная в буроватый и желто
ватый тона, однослойная, с короткими предшовными утолщениями. 
Толщина ее в области последней камеры достигает 13—15 ц, в ранней 
части 4—7 р,.

Септы имеют толщину, равную толщине наружной стенки, около 
устьев слегка утолщаются.

Длина 0,35—0,37 мм; диаметр 0,14—0,20 мм.
И з м е н ч и в о с т ь .  Внутривидовая изменчивость данной формы 

выражается в различном расширении раковины по мере роста, в связи 
с чем отношение поперечника последней камеры к поперечнику началь
ной довольно сильно варьирует. У быстро расширяющихся экземпляров 
последняя камера низкая, луковицеобразная, а у медленно расширяю
щихся — более высокая, приближающаяся к шаровидной.

З а м е ч а н и я .  Маленькая быстро расширяющаяся раковина 
этого вида, имеющая каплевидное начало и луковицеобразный конец, 
хорошо отличается от других представителей, известных из верхнепалео
зойских и мезозойских отложений Северной Сибири. Среди видов, распро
страненных в других провинциях, сравнительно большое сходство обнару
живает Nodosaria fragilis, описанная В. А. Чердынцевым [1914, стр. 40, 
табл. И, фиг. 5] из верхней перми востока Европейской части СССР. 
Форма, изученная В. А. Чердынцевым, насколько можно судить о ее строе
нии по весьма краткому описанию и изображению, отличается немного 
более высокими выпуклыми камерами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний лейас Оленекского района. 
Единичные экземпляры из верхнего лейаса Пур-Оленекского участка.

Nodosaria krotovi T s c h e r d y n z e v 1

Табл. X XI, фиг. 7; табл. X X III, фиг. 8—9

1914. N o d o s a r i a  k r o t o v i  Ч е р д ы н ц е в .  Тр. Казанск. об-ва естествоисп., т. 46, 
вып. 5, стр. 42, табл. II, фиг. 9.

1 Описание А . А . Герке.
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Г о л о т и п происходит из казанского яруса верхней Перми При
камья.

П л  е з и о т и п  -  из горизонта разнообразных фораминифер верхней 
перми Нордвикского района (мыс Илья, скв. Р-2, глубина 1664 м). Кол
лекция Института геологии Арктики, № 230-46.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, тонкая, прямая, почти цилин
дрическая или очень медленно расширяющаяся. Она состоит из пяти — 
восьми умеренно объемлющих камер, которые в начальной части ракови
ны почти не выпуклы и снаружи представляются сравнительно низкими 
(ширина их немного превышает видимую высоту), а в поздней части ста
новятся более выпуклыми и высокими, так что у последней камеры высо
та заметно превышает ширину. Швы явственные, почти прямые или слабо 
изогнутые, в начальной части раковины они почти или совсем неуглублен
ные, в более поздней — слегка углубленные. Основание обычно округлен
но-шлемовидное с коротким коническим возвышением (неясным шипиком). 
Начальная камера слабо обособленна, отделена от второй камеры таким 
же неуглубленным швом, как и остальные ранние швы. Ее наружный 
диаметр около 50—70 |х, внутренний — около 35—45 р. Последняя ка
мера у взрослых экземпляров удлиненно-яйцевидная. Устьевая поверх
ность весьма выпуклая, сильно выдающаяся, но без выступающего усть
евого конуса. Устье лучистое, маленькое, снаружи не всегда хорошо 
различимое.

Стенка гладкая, стекловатая, неравномерной толщины. Наружная 
стенка в начальной части раковины сильно утолщена, достигает 10— 
15 р, а к устьевому концу она становится все тоньше и тоньше, у поздних 
камер не превышает 3—5 р (если не считать приустьевого утолщения). 
Септы, наоборот, вначале очень тонки, во много раз тоньше боковых 
стенок, а к концу толщина их слегка возрастает и становится равной 
толщине боковых стенок. Особенно сильно боковые стенки утолщены 
перед каждым швом, так что образуется ступенька, к которой причле- 
няется следующая камера. В общем продольный разрез стенок имеет 
такой же характер, как у многослойных форм группы N. noinskii. Однако 
на шлифах совершенно незаметно многослойности, нет никаких следов 
граней нарастания. Вместе с тем шовные грани почти перпендикулярные 
оси раковины или даже слегка наклоненные внутрь и вниз, видны очень 
отчетливо.

Полость начальной камеры почти округлая или слегка яйцевидно
овальная. Полости остальных камер высокие яйцевидно-полулунные. 
Максимальная их высота превышает^минимальную высоту сперва в 1,3—
1,5 раза, позднее — в 1,5—1,7 раза. Размеры полостей камер постепенно 
возрастают. У восьмикамерных особей внутренний диаметр последней 
камеры вдвое или почти вдвое больше, чем у начальной камеры.

Около устьев септы сильно утолщаются, образуя легкое наружное 
возвышение и короткие приостренные завороты внутрь, которые бывают 
видны уже начиная со второй камеры. У ранних камер они едва наме
чаются, а у поздних развиты сильнее в виде короткой устьевой дудки. 
На продольном шлифе они имеют коротко когтевидную форму. Вместе 
с тем бывает отчетливо видно лучистое строение устьев.

Длина от 0,19 до 0,58 мм, обычно 0,25—0,40 мм, диаметр от 0,05 
до 0,14 мм, обычно 0,07—0,10 мм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Изменчивость этого вида на севере Сибири 
невелика и сказывается главным образом в колебаниях размеров и в 
большей или меньшей выпуклости поздних камер. Шипик в основании
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раковины не всегда выражен ясно и иногда бывает сдвинут от оси в сто
рону. Обычно раковины по мере роста слегка (реже заметно) расширя
ются, но встречаются совсем цилиндрические экземпляры. У отдельных 
особей стенка ранней части настолько утолщена, что раковина оказы
вается даже несколько сужающейся к устьевому концу.

З а м е ч а н и я .  Маленькие тонкие раковины этого вида, очень 
слабо расширяющиеся по мере роста, обычно легко отличаются от всех 
других видов из пермских и нижнемезозойских отложений рассматривае
мой территории. Редкие, 'более сильно расширяющиеся экземпляры 
иногда напоминают Nodosaria pseudoelabugae sp. nov., но отличаются от 
последней более высокими и менее выпуклыми камерами, а также ,тем, 
что раковина все-таки расширяется медленнее.

Nodosaria krotovi первоначально описана В. А. Чердынцевым из 
казанского яруса Прикамья. Судя по его изображению и описанию, северо
сибирские экземпляры весьма сходны с типичными, но отличаются в 
общем меньшей величиной. Только самые крупные из них едва достигают 
длины, указанной В. А. Чердынцевым (0,6 мм). При этом в Прикамье, 
видимо, встречаются раковины еще больших размеров (один из трех 
экземпляров, упомянутых В. А. Чердынцевым, имел в длину 1,1 мм).

Сравнение с типичными Nodosaria krotovi затрудняется тем обстоя
тельством, что остаются неизвестными такие важные их признаки, как 
детали строения устьев и стенки. В описании об этом ничего не говорится, 
а рисунок в работе В. А. Чердынцева слишком мелкого масштаба и к 
тому же изображает не шлиф, а раковину, просветленную в ксилоле. 
Тем не менее, сходство с северосибирскими экземплярами по наруж
ному облику раковины и общим чертам ее внутреннего строения настоль
ко велико, что не возникает сомнений в принадлежности обеих форм 
к одному виду.

По данным К. В. Миклухо-Маклай, в казанских отложениях цен
тральных и восточных районов Русской платформы широко распростра
нена особая разновидность Nodosaria krotovi (N. krotovi var. lata 
К. M.-M a c l a y ) ,  отличающаяся несколько более широкой раковиной и 
сильнее объемлющими камерами. У этой разновидности наружная стенка 
вторично утолщенная, по меньшей мере двухслойная.

Д. М. Раузер-Черноусова и С. Ф. Щербович обнаружили три близ
кие, но отличающиеся формы в нижнепермских отложениях Пермского 
Приуралья (верхи артинского яруса и, возможно, низы кунгурского). 
Одна из них, подобно северосибирской форме, имеет короткие устьевые 
дудки, но по остальным признакам довольно сильно уклоняется от послед- 
ней (низкие выпуклые камеры, глубокие швы, слабо выпуклая устьевая 
поверхность).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Казанский ярус верхней перми (часто) 
и, может быть, нижняя пермь (редко) востока Европейской части СССР, 
верхи нижней перми и верхняя пермь Северной Сибири. В Печорском 
крае и на Пай-Хое единичные находки этого вида отмечены в талатинской 
свите (верхи артинского яруса и, возможно, низы кунгурского). В раз
резах Нордвикского района является одной из наиболее обычных форм; 
распространена преимущественно от горизонта гладких фрондикулярий 
до горизонта разнообразных фораминифер, где присутствует в большин
стве образцов пород, иногда в большом количестве (Чайдахский участок, 
Чайдах-Гуримисская структура, Южный Тигян, Ильино-Кожевников- 
ский участок, Сындаско); встречается и в горизонте крупных саккаммин, 
но в нем сравнительно редка и найдена только на Чайдахском и Ильино-
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Кожевниковском участках; возможно, поднимается до верхов верхнеко- 
жевниковской свиты (единичные находки в слоях, залегающих выше 
горизонта мелких саккаммин на Южном Тигяне, а также в некоторых раз
резах на Чайдах-Гуримисской структуре). В небольшом количестве най
дена в горизонте разнообразных фораминифер на Пур-Оленекском 
участке Оленекского района, в низовьях р. Лены (западное крыло Булкур- 
ской антиклинали, на севере Сибирской платформы (левобережье р. Ана- 
бар) и на Восточном Таймыре (мыс. Цветкова, промежуточная толща). 
А. Д. Миклухо-Маклай [1959] нашел N. krotovi в омолонской свите (верх
няя пермь, казанский ярус (?) Омолоно-Гижигинского района.

Nodosaria conspicienda G erke , sp. nov.
Табл. XXIV, фиг. 7—9; табл. XXV, фиг. 1—4

Г о л о т и п происходит из карнийского яруса Нордвикского 
района (Чайдах-Гуримисская структура, скв. К-255, глубина 37 м). 
Коллекция Института геологии Арктики, № 311-9.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, толстая, цилиндрическая, со
стоящая из. трех—шести крупных камер. Основание раковины широко 
округленное, у некоторых экземпляров слегка неравнобокое и близ 
середины слабо угловатое, но в других случаях плавно округлое. Ранняя 
часть раковины состоит из совсем невыпуклых или слабо выпуклых, 
сравнительно невысоких камер, нередко сливающихся друг с другом. 
Начальная камера, образующая основание раковины, очень большая, 
низкая, субшаровидной, часто несколько неправильной формы, прибли
зительно такого же диаметра, как и последующие камеры. Снаружи 
она представляется полушаровидной и неясно отделена от остальной 
части раковины совсем неуглубленным, только просвечивающим швом, 
который обычно трудно различим.

Наружный диаметр начальной камеры 0,30—0,56 мм. Последующие 
камеры усеченно-яйцевидные, снаружи представляются цилиндрическими, 
они заметно, но не сильно объемлющие, причем иногда в разной мере, 
вследствие чего видимая их высота бывает различной (то меньше, то 
несколько больше диаметра). Диаметр всех камер почти одинаковый, 
иногда к устьевому концу раковины он слегка возрастает или же, наобо
рот, уменьшается. В поздней части раковины камеры становятся более 
высокими и нередко заметно выпуклыми. Последняя камера яйцевидная 
(в основании усеченная), с несколько притупленным устьевым концом. 
Швы простые, в общем прямые; вначале совсем неуглубленные или едва 
заметно вдавленные, позднее становятся более углубленными, иногда 
даже глубокими. Устье большое, лучистое.

Стенка гладкая, стекловатая. Первая септа (т. е. септа начальной 
камеры) очень тонкая, всего около 7—10 |i, последующие септы значи
тельно толще, причем их толщина постепенно увеличивается (у второй 
камеры 25—30 \i, у поздних до 50 |х и более). Около устьев на внутрен
ней стороне каждой септы (кроме первой) образуется низкий довольно 
широкий кольцевидный валик, более или менее ясно отграниченный 
от остальной части септы. Внутренние устья большие, по крайней мере 
у ранних и средних камер простые, не лучистые. Септы слоистые, состоя
щие из двух-трех слоев.

Наружная стенка многослойная, но не очень сильно утолщенная. 
Слоистость наружной стенки двоякой природы. Во-первых, наблюдаются 
вторичные слои нарастания, образующиеся при формировании каждой
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новой камеры на поверхности предыдущих частей раковины. Во-вторых, 
в первичной стенке камер и во вторичных слоях нарастания прослежи
вается более тонкая первичная слоистость, являющаяся продолжением 
слоистости септ. Вследствие того, что слои нарастания обычно не целиком 
покрывают более ранние части раковины, а распространяются только 
на одну-две предыдущие камеры, число слоев наружной стенки, насколько 
удалось рассмотреть, не превышает четырех-пяти. Толщина наружной 
стенки в основании раковины около 30—40 р, в поздней части у неко
торых экземпляров остается такой же, у других — увеличивается до 
45—50 р (в области швов толщина наружной стенки значительно больше 
вследствие того, что при вторичных наслоениях шовные углубления 
заполняются и сглаживаются).

Длина самого крупного целого экземпляра, состоящего из шести 
камер, 2,06 мм; две пятикамерные особи имеют в длину 1,56 и 1,70 мм; 
диаметр раковин 0,35—0,56 мм, обычно около 0,40 мм.

И з м е н ч и в о с т ь .  По имеющимся скудным данным, варьирует 
выпуклость более поздних камер. Имеются пятикамерные экземпляры, 
у которых даже последняя камера слабо выпуклая. В других случаях 
одна-две последние камеры становятся заметно выпуклыми. У молодых 
экземпляров иногда уже второй и третий швы являются углубленными, 
тогда как у взрослых этого не наблюдается. Это, очевидно, связано с тем, 
что по мере образования новых камер последовательно накладывающиеся 
слои нарастания сглаживают углубления швов. Как видно из описания, 
довольно сильно изменчивы также размеры, в частности диаметр началь
ной камеры и всей раковины.

З а м е ч а н и я .  Большая прямая очень толстая цилиндрическая 
раковина с широко округленным основанием и слабо выпуклыми или 
совсем сливающимися ранними и средними камерами без труда позво
ляет отличить N. conspicienda от других нодозарий, распространенных 
в отложениях Северной Сибири.

Близкие виды нодозарий из пермских, триасовых и нижнеюрских 
отложений других областей неизвестны.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Карнийский ярус Нордвикского рай
она. Единичные экземпляры найдены на Нордвике, Чайдах-Гуримис- 
ской и Тигяно-Чайдахской площадях, в несколько большем количе
стве Nodosaria conspicienda обнаружена на Ильино-Кожевниковском 
участке.

Nodosaria sp. № 1
Табл. XXVI, фиг. 1; табл. X X X II, фиг. 1, 2

О р и г и н а л ы  происходят из нижней перми Нордвикского рай
она. Коллекция Института геологии Арктики, № 230-35 и 230-181 
(шлиф).

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, удлиненная, умеренной тол
щины, слабо возрастающая в диаметре, в поперечном сечении круглая. 
Она состоит из пяти-шести слабо выпуклых довольно сильно объемлю
щих камер. Основание раковины сравнительно толстое, округленное. На
чальная камера снаружи имеет почти полукруглую форму. Ее внешний 
диаметр около 80—100 р. Последующие камеры медленно увеличиваются 
в размерах, слабо обособлены и снаружи представляются низкими (их 
видимая высота приблизительно в 1,5 раза меньше ширины). Швы почти 
или совсем неуглубленные, иногда заметны только по неравномерной
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окраске стенки. Последняя камера полуяйцевидная, с угловато высту
пающей вершиной. Сильно выпуклая устьевая поверхность оканчивается 
коническим устьевым возвышением. Устье лучистое.

Поверхность гладкая. Стенка тонкая или умеренной толщины, перво
начально, по-видимому, была стекловато-лучистой. У шлифованного 
экземпляра она перекристаллизованная, но местами с неясными следами 
лучистости. Судя по единственному шлифу, эта форма по строению стенки 
занимает промежуточное положение между формами с однослойной и 
многослойной стенками. Две последние камеры имеют однослойную 
стенку. Перед последним швом имеется только небольшое предшовное 
утолщение, на шлифе представляющееся в виде коротких уголков. Перед 
остальными швами предшовные утолщения развиты в различной сте
пени. Постепенно утончаясь, они простираются книзу на разные рас
стояния в виде слоев нарастания, причем некоторые слои обволакивают, 
по-видимому, всю или почти всю раннюю часть раковины, другие 
же сходят на нет сравнительно быстро.

Грани нарастания и шовные грани не всюду ясно заметны. Благо
даря такому строению наружная стенка в ранней и средней частях 
раковины несколько утолщена, но это выражено не в сильной степени. 
У экземпляра, из которого приготовлен шлиф, она достигает 15—18 р, 
и толще ранних и средних септ приблизительно вдвое. В поздней части 
раковины толщина септ (не считая приустьевых утолщений) равна тол
щине боковой стенки. У оригинала, просвеаленного в ксилоле (более 
молодая раковина), вся боковая стенка сравнительно тонкая, 
по-видимому, однослойная. Однако эта раковина только полупро
зрачна, вследствие чего детали внутреннего строения видны недо
статочно ясно.

Истинная высота камер равна их ширине или превышает ее до 1,3 
раза. Начальная камера имеет овально-яйцевидную форму, остальные 
камеры полуяйцевидные, но полости их полулунные. Максимальная 
высота полостей превышает минимальную сперва в 1,5—1,7, позднее — 
в 1 ,8 —2 ,0  раза.

В области устьев септы сильно утолщены, главным образом со своей 
внешней стороны, так что образуют сравнительно большие конические 
устьевые возвышения, в которых видны щели лучистого устья. На своей 
внутренней стороне утолщения септ только округляют и срезают вер
шины полостей камер, иногда образуя легкую пологую выпуклость 
внутрь камеры, но явных отворотов или устьевых дудок не наблюдается.

Длина 0,29—0,65 мм\ диаметр 0,08—0,17 мм.
З а м е ч а н и я .  Эта форма изучена еще на очень малом числе эк

земпляров. Небольшая довольно толстая слабо расширяющаяся рако
вина со сравнительно толстым округленным основанием и почти необо
собленными друг от друга камерами отличает этот вид от других пермских 
нодозарий района. Характерны конические устьевые возвышения, при
дающие продольным сечениям камер яйцевидную форму, тогда как се
чения их полостей приближаются к полулунным.

Из литературы близкие формы неизвестны, для того же, чтобы окон
чательно описать данный вид в качестве нового, материала еще недоста
точно. Это обстоятельство заставляет пока сохранить за ним номерное 
обозначение.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижцяя пермь Нордвикского района. 
В малом количестве изредка встречается в разрезе п-ова Урюнг-Тумус. 
Достоверные находки относятся к слоям, залегающим в самых низах
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нижнекожевниковской свиты, и к горизонту песчаных фораминифер. 
Сомнительные остатки отмечены в слоях с переходной микрофауной.

Nodosaria ex gr. noinskii Tscherdynzev 
Табл. XXVI, фиг. 2—5; табл. XXVII, фиг. 1—5

О р и г и н а л ы  происходят из горизонта разнообразных фора
минифер Нордвикского района. Коллекция Института геологии Арк
тики, № 230-47, 230-48 и от 230-195 до 230-197 (шлифы).

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, тонкая, прямая или 
незначительно изогнутая, вначале довольно быстро расширяющаяся, 
в поперечном сечении круглая. Начальная или большая часть раковины 
конусовидная с прямыми или слабо выпуклыми сторонами. Она состоит 
из многочисленных совсем .невыпуклых камер, сливающихся друг с дру
гом. Отдельные камеры обычно снаружи плохо различимы и предста
вляются низкими. Швы в этой части раковины иногда заметны только в про
ходящем свете и во всяком случае не углублены. Поздние камеры взрослых 
раковин становятся более выпуклыми и разделены ясными углублен
ными или даже глубокими швами. Ширина их превышает видимую вы
соту в 1,3—1,5 раза. В этой части раковины диаметр ее возрастает срав
нительно медленно, а последняя камера бывает даже уже предыдущей. 
Общее количество камер достигает, по-видимому, 12—13, причем до 7— 
10 камер падает на конусовидную часть раковины. Начальная камера 
заключена в приостренном основании конуса и снаружи не обособлена. 
Последняя камера полуяйцевидная или полуовальная, довольно высокая 
{ее высота обычно больше ширины), с сильно выдающейся округленно- 
приостренной устьевой поверхностью. Устье лучистое.

Стенка гладкая, стекловатая, неравномерной толщины. Наружная 
стенка в начале раковины вторично многослойная, сильно утолщенная: 
у более взрослых особей достигает 50—55 ц, у более молодых — 25— 
30 ]х. По направлению к устьевому концу раковины толщина стенки 
и количество составляющих ее слоев постепенно уменьшается. Стенка 
последней камеры однослойная, толщиной 10—15 (х. На шлифе слои 
нарастания обычно довольно ясно различимы, за исключением самой 
ранней части раковины. Шовные грани видны отчетливо и приблизительно 
перпендикулярны оси раковины.

Полости камер довольно высокие, яйцевидно-полулунные, вначале 
лишь с очень слабым вырезом в основании. Максимальная их высота 
превышает минимальную в 1 ,2 —1,6 раза. У взрослых крупных раковин 
самые поздние полости становятся более округленно-полулунными. У 
ранних камер полости маленькие, иногда меньше толщины стенок. Внут
ренний диаметр начальной камеры около 20—30 ц. Далее размеры по
лостей постепенно возрастают, сначала довольно быстро, затем медленно. 
Уже у четвертой или пятой камеры внутренний диаметр вдвое больше, 
чем у начальной. Устьевые поверхности, как правило, сильно яйце
видно-выпуклые .

Септы тонкие, вначале во много раз тоньше наружных стенок. Ран
ние септы почти или совсем лишены приустьевых утолщений. В средней 
части раковины септы около устьев заметно утолщаются, но преиму
щественно лишь с наружной стороны, где образуют более или менее 
хорошо развитые устьевые возвышения. У поздних камер наблюдается 
то же самое, но края устьев утолщаются также и с внутренней стороны 
или даже слегка вворачиваются в полость камеры. Однако ясные устье
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вые дудки образуются, по-видимому, очень редко. Лучистое строение 
устьев на шлифах обычно хорошо различимо.

Вполне целых раковин этого вида найдено немного. Чаще всего 
встречаются их конусовидные проксимальные концы.

Длина 0,7—1,0 мм, судя по некоторым обломкам, бывает, вероятно, 
и больше, диаметр 0,13—0,23 мм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Nodosaria ex gr. noinskii представляет собой 
сложную сильно изменчивую группу, состоящую, вероятно, из несколь
ких разновидностей или даже видов.

В настоящее время для их выделения еще недостаточно материала, 
тем более, что среди найденных остатков вполне целые раковины очень 
редки. Кроме того, расчленить эту группу нелегко, так как между раз
личными уклонениями имеются переходы. Конусовидная часть рако
вины бывает то более быстро расширяющейся, то сравнительно узкой 
и вытянутой. Самое основание раковины чаще всего слегка притуплено 
и продолжается в короткий конический шипик, в других же случаях 
оно более плавно заостряется. Особенно варьирует поздняя часть рако
вины. Образование выпуклых более обособленных камер начинается 
то раньше, то позже.

Встречаются сравнительно узкие и длинные экземпляры вытянуто
сигаровидной формы, у которых все камеры невыпуклые. Обычно такие 
раковины отличаются сильно выдающейся несколько конусовидной 
устьевой поверхностью. Иногда выпукла только одна последняя камера. 
Чаще же всего у взрослых раковин выпуклы две-четыре поздние ка
меры, образующие своеобразную позднюю часть раковины, которая 
довольно резко отличается от конусовидной начальной части. В таком 
случае последние камеры обычно бывают сравнительно низкими, округ
ленно-яйцевидными.

З а м е ч а н и я .  К представителям, объединенным автором под 
названием Nodosaria ex gr. noinskii, очень близка рассматриваемая ниже 
Nodosaria solidissima G е г к е, отличия которой указаны в ее описании.

Nodosaria noinskii описана В. А. Чердынцевым [1914, стр. 43, 
табл. II, фиг. 6 ] из казанского яруса Прикамья, где, по-видимому, не
редка. К сожалению, его описание настолько кратко, что непригодно 
для детальных сравнений. Изображение шлифа тоже не позволяет с уве
ренностью установить все признаки, так как приводится в слишком 
мелком масштабе. Во всяком случае, изображенный В. А. Чердынце
вым экземпляр весьма сходен с более коническими, сравнительно моло
дыми раковинами северосибирской N. ex gr. noinskii. Существенных 
отличий, по-видимому, не имеется. Мы применяем открытую номенкла
туру для сибирских представителей главным образом потому, что они 
довольно сильно варьируют. Кроме того, у взрослых особей из пермских 
отложений Сибири поздний отдел раковины носит иной характер. Наблю
дается ли это у топотипов, неизвестно.

А. Д. Миклухо-Маклаем [Завадовский, 1959] Nodosaria ex gr. noin- 
skii обнаружена в верхней перми северо-востока Сибири («коралловый 
горизонт» хивачской свиты).

Известны находки Nodosaria aff. noinskii и N. ex gr. noinskii в нижне
пермских отложениях гряды Чернышева, относящихся в верхам артин- 
ского яруса или низам кунгурского.

В нижней перми Пермского Приуралья Д. М. Раузер-Черноусова 
и С. Ф. Щербович нашли две формы, которые они считают близкими 
к N. noinskii, но выделяют в качестве самостоятельных видов под назвав



188 Роды, виды, разновидности

ниями N. eonoinskii и N. praenoinskii. Оба эти вида сильно отличаются 
гораздо более низкими и широкими камерами, а также рядом других 
признаков.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхи нижней перми и верхняя пермь 
Нордвикского района, верхняя пермь Восточного Таймыра (мыс Цвет
кова), Оленекского района (Пур-Оленекский участок), низовьев р. Лены 
(западное крыло Булкурской антиклинали), севера Сибирской плат
формы (левобережье р. Анабар). В Нордвикском районе наиболее древ
ние остатки этой формы относятся к верхам разреза п-ова Урюнг-Тумус 
(слои с переходной микрофауной), однако там отмечены только единич
ные, довольно сомнительные обломки. Далее, N. ex gr. noinskii в неболь
шом количестве встречается в горизонте гладких фрондикулярий Ильино- 
Кожевниковского участка, Сындаско и, возможно, Южного Тигяна. 
В горизонте разнообразных фораминифер сравнительно многочисленна 
в большинстве исследованных разрезов, причем особенно характерна 
для богатой части этого горизонта, в которой является одним из наибо
лее часто встречающихся видов. Последние находки известны из гори
зонта крупных саккаммин Ильино-Кожевниковского участка и Чайдах- 
ского, где найдены только единичные экземпляры. В остальных пере
численных районах Северной Сибири обнаружена только в горизонте 
разнообразных фораминифер (на левобережье р. Анабар и на Пур-Оле- 
некском участке нередка).

Некоторые сведения о распространении близких, частично, мо
жет быть, и тождественных форм приведены выше.

Nodosaria solidissima G е г k е 
Табл. XXVI, фиг. 6—8; табл. XXVII, фиг. 7—10

Г о л о т и п происходит из горизонта разнообразных фораминифер 
Нордвикского района (мыс Илья, скв. Р-2, глубина 1664 м). Коллекция 
Института геологии Арктики, № 230-49.

О п и с а н и е .  Взрослая раковина сравнительно крупная, толстая, 
прямая или незначительно изогнутая, быстро расширяющаяся, в попе
речном сечении округлая. Начальная часть, занимающая у взрослых 
особей V3 или Va длины раковины, коническая, очень похожая на началь
ную часть N . ex gr. noinskii, но грубее, толще, обычно быстрее расши
ряется и имеет более выпуклые стороны. Она состоит из невыпуклых 
или очень слабо выпуклых камер, более или менее сливающихся друг 
с другом и снаружи представляющихся очень низкими. Швы в этой части 
раковины слабо углублены или даже совсем не обозначаются на поверх
ности. Более поздний отдел раковины толстый, сперва расширяющийся, 
а потом цилиндрический, состоит из нескольких довольно крупных зна
чительно объемлющих, но выпуклых камер, разделенных ясными доволь
но глубокими швами. Ширина их в 1,5—2 раза превышает видимую 
высоту.

Общее количество камер достигает 12—15, но у крупных экземпля
ров, найденных только в виде обломков, несомненно, больше. Из них 
7—8 камер падает на конусовидную начальную часть. Начальная ка
мера маленькая, заключена в конусовидно приостренном основании 
раковины и снаружи не обособлена. Последняя камера полуовальная 
или полуяйцевидная, сравнительно низкая (высота ее у взрослых особей 
обычно меньше ширины или равна ей). Устьевая поверхность выпуклая,
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но обычно не сильно приостренная, а более или менее округленная или 
на вершине слегка срезанная. Устье небольшое, лучистое.

Стенка гладкая, неравномерной толщины, в конусовидной частй 
утолщенная, многослойная. Внутреннее строение раковины и характер 
-стенки таковы же, как у N. ex gr. noinskii, с той разницей, что 
камеры шире и округленней, с менее выдающейся устьевой поверхностью. 
Полости камер бобовидно- или округленно-полулунные с неглубокими 
пологими вырезами в основании. Только у некоторых камер они бывают 
почковидно- или яйцевидно-полулунными. Приустьевые утолщения септ 
даже у поздних камер развиты сравнительно слабо. Внутренний диаметр 
начальной камеры, так же как у N. ex gr. noinskii, около 25—30 \i.

Длина от 0,47 мм (у молодых экземпляров); обычно 1,00—1,40 мм, 
диаметр от 0,17 (у молодых экземпляров) до 0,40 (0,57 (?) мм, обычно 
0,30—0,37 мм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Варьируют главным образом толщина рако
вины, массивность начальной ее части и общие размеры. Образова
ние новых камер сопровождается выделением новых слоев нарастания 
на предыдущих камерах, вследствие чего массивность начальной части 
раковины увеличивается с ее возрастом. Но, кроме того, в этом отноше
нии наблюдается значительная индивидуальная изменчивость. Имеются 
экземпляры с более широкими низкими камерами, у которых и вся 
раковина толще и массивней, и особи с более узкими камерами, отличаю
щиеся более стройной раковиной. Поздние камеры обычно бывают взду
тыми и выпуклыми, причем последняя камера чаще всего имеет округ- 
ленно-полуяйцевидную форму с притупленной вершиной. Однако попа
даются отдельные особи с менее обособленными поздними камерами 
и более приостренной, иногда даже несколько шлемовидной устьевой 
поверхностью.

Заслуживает внимания, что некоторые раковины слегка изогнуты 
или в самом основании несколько несимметричны.

З а м е ч а н и я .  Nodosaria solidissima очень близка к N. ex gr. 
noinskii T s c h e r d y n z e v  и принадлежит к той же группе видов. 
Начальная часть рассматриваемого вида очень похожа на начальную 
часть N. ex gr. noinskii, но грубее, толще и вообще крупнее. Иногда от
личить начальные части этих двух форм по внешнему виду все-таки за
труднительно. Отличия в шлифах указаны выше. Камеры более позд
него отдела у N. solidissima обычно гораздо крупнее и шире, чем у 
N. ex gr. noinskii (ширина их в 1,5 раза больше). Вообще типичные эк
земпляры указанных видов весьма сильно отличаются друг от друга, 
но в некоторых образцах встречаются сомнительные или переход
ные особи.

Во всяком случае вид заслуживает выделения, потому что, помимо 
своих морфологических особенностей, имеет несколько иное стратигра
фическое распространение.

Из описанных в литературе видов нам известна только одна форма, 
которая, по-видимому, близка к N. solidissima, это Dentalina detornata 
S c h w a g e r ,  описанная из верхнетриасовых отложений Тироля 
[Schwager, 1864, стр. 199, табл. III, фиг. 9]. По внешнему виду она весьма 
похожа на Nodosaria solidissima, но поздние камеры у нее еще более вы
пуклы и менее объемлющи, благодаря чему снаружи представляются 
более высокими. Кроме того, она отличается меньшей величиной (длина 
изображенного более или менее взрослого экземпляра равна 0,45 мм) 
и, что особенно важно, простым круглым, не лучистым устьем и шерохо
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ватой поверхностью. Впрочем, две последние особенности, может быть, 
только кажущиеся, являющиеся результатом плохой сохранности ма
териала. Принадлежность этого вида к роду Dentalina весьма сомнительна, 
так как раковина радиально симметрична, если не считать легкого ее 
изгиба (какой наблюдается у многих нодозарий). Скорее всего его -сле
дует относить к роду Nodosaria. Внутреннее строение Dentalina detornata 
не описано и не изображено.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь Нордвикского и Оле- 
некского районов и севера Сибирской платформы. В Нордвикском 
районе более или менее многочисленна в богатой части горизонта разно
образных фораминифер на всех исследованных участках; в малом коли
честве встречается и в верхних бедных слоях этого горизонта. В Оленек- 
ском районе обычна в горизонте разнообразных фораминифер как на 
Усть-Оленекском участке, так и на Пур-Оленекском. На севере Сибир
ской платформы найдена в отложениях того же возраста на Попигай- 
ском участке (в массовом количестве) и на левобережье р. Анабар (еди-* 
ничные раковины).

Есть указания на то, что N. solidissima в Нордвикском районе ино
гда встречается выше горизонта разнообразных фораминифер, возможно, 
даже выше горизонта мелких саккаммин (некоторые разрезы Южного 
Тигяна и Чайдах-Гуримисской площади), но эти сведения, вероятнее 
всего, относятся к переотложенным остаткам.

Nodosaria capitatula G е г k е, sp. nov.
, Табл. XXVI, фиг. 9; табл. XXVII, фиг. 6

Г о л о т и п происходит из карнийского яруса Нордвикского рай
она (Нордвик, скв. К-414, глубина 156 м). Коллекция Института геоло
гии Арктики, № 311-14.

Известны только единичные обломки этого вида и одна целая, хорошо 
сохранившаяся раковина. Несмотря на столь скудные материалы, все же 
представляется необходимым дать хотя бы предварительное описание 
вида, так как он обнаруживает явное родство с некоторыми характер
ными пермскими представителями, т. е. составляет одно из немногих 
звеньев, связывающих карнийскую микрофауну района с пермской.

О п и с а н и е .  Имеющийся целый экземпляр характеризуется сле
дующими признаками. Раковина небольшая, прямая, узкоконическая, 
в основании заостренная, на всем своем протяжении значительно и очень 
равномерно расширяющаяся, в поперечном сечении круглая. Она со
стоит из 12 сравнительно низких, значительно объемлющих камер. В 
ранней и средней части раковины камеры совсем не выпуклы, сливаются 
друг с другом и снаружи представляются очень низкими (их диаметр 
превышает видимую высоту в два-три с лишним раза). Швы в этой части 
раковины совсем не углубленные, обозначаются на поверхности только 
в виде линий. Начальная камера очень мала, заключена в основании 
конуса и снаружи не обособлена. Три последние камеры, занимающие 
более половины всей раковины, становятся слегка, а затем заметно вы
пуклыми и разделены углубленными швами. У предпоследней камеры 
видимая высота только в 1,6 раза меньше диаметра. Последняя камера 
широко яйцевидная, почти шаровидная, в основании усеченная, на 
устьевом конце округленно-приостренная, образующая низкое притуп
ленное устьевое возвышение. Высота последней камеры лишь едва пре
вышает диаметр. Устье довольно большое, лучистое.
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Стенка гладкая, стекловатая, почти прозрачная. Шлифы из-за недо
статка материала не изготовлялись, а потому внутреннее строение изу
чено только по целому экземпляру, просветленному в глицерине. При 
этом оказалось возможным установить, что наружная стенка в ранней и 
средней частях раковины многослойная, состоящая из' нескольких слоев 
нарастания, как у нодозарий группы Nodosaria noinskii T s c h e r d y n -  
z е v. Сперва наружная стенка не особенно толста (около 5—7 \х), но 
все же гораздо толще ранних септ, которые очень тонки (по-видимому, 
не превышают одного-двух микрон). Максимальной толщины наружная 
стенка достигает в средних частях раковины (10—14 [х, а в области швов 
до 18—25 р,). Стенка последней камеры, а, может быть, и двух — трех 
последних, по-видимому, однослойная и имеет приблизительно одинако
вую толщину (около 10 р) на всем протяжении, включая и септы (за 
исключением их приустьевых частей). Следовательно, толщина септ силь
но увеличивается с возрастом, а наружная стенка в поздней части ракови
ны становится несколько тоньше, чем в средних частях, что вообще харак
терно для многослойных нодозарий. Шовные грани всюду видны очень 
отчетливо. В той части раковины, где наружная стенка многослойная, 
они пересекают все слои нарастания.

Начальная камера овальная, со слегка приостренными концами. 
Ее внутренний малый поперечник около 18 р, наружный до 30 р,. После
дующие камеры довольно быстро, но равномерно увеличиваются в разме
рах. Полости ранних камер при рассматривании сбоку имеют округленно
треугольную форму с глубоким вырезом в основании (максимальная их 
высота превышает минимальную в 1,5—2,0 раза). Степень округленности 
цолостей довольно быстро возрастает, так что полости средних камер 
становятся округленно-полуовальными, а степень инволютности камер 
несколько уменьшается (у последних камер максимальная высота пре
вышает минимальную приблизительно в 1,5 раза или немногим более).

Ранние септы, как уже сказано, очень тонкие и в приустьевой части 
лишь слегка утолщены; более поздние септы около устья значительно 
утолщаются как в наружную, так и во внутреннюю сторону, так что их 
наружные поверхности сильно и несколько угловато выдаются, образуя 
слабо обособленные устьевые возвышения, а внутренние их стороны как 
бы срезают и округляют вершины полостей. Однако заворачивания при
устьевой части септ внутрь камеры, по-видимому, не наблюдается.

Длина целого экземпляра 0 ,6 6  мм; диаметр 0,20 мм.
З а м е ч а н и я .  Nodosaria capitatula легко отличается от других 

верхнетриасовых нодозарий конической сравнительно быстро расширяю
щейся раковиной. Вместе с тем она очень близка к пермским Nodosaria 
ex gr. noinskii T s c h e r d y n z e v  и Nodosaria solidissima G e r  ke,  
описанным выше, и, несомненно, принадлежит к той же группе видов, 
но имеет достаточно четкие особенности.

По внешнему облику имеющийся целый экземпляр отличается от 
пермских представителей группы тем, что раковина расширяется быстрее 
и не только в ранней части, но и в поздней, причем поздние камеры по 
своей выпуклости меньше отличаются от средних. Таким образом, у верх
нетриасового представителя нет такого заметного разделения раковины на 
ранний конический отдел и позднюю почти цилиндрическую часть, состоя
щую из значительно более выпуклых камер, как это наблюдается у боль
шинства экземпляров упомянутых пермских видов. Более существенные 
отличия состоят в том, что у триасового вида, во-первых, стенка в ранней 
части раковины значительно менее утолщенная, во-вторых, — ранние и
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средние камеры значительно ниже, имеют более треугольную форму, но 
притом относительно сильно объемлют друг друга. Насколько можно 
судить по имеющимся остаткам Nodosaria capitatula по выпуклости устье
вых поверхностей стоит ближе к N. noinskii, но по меньшей высоте камер 
и большей их округленности в поздней части раковины более сходна 
с N. solidissima.

Близко родственных видов из триасовых отложений других провин
ций неизвестно. Отдаленное родство, может быть, имеет Dentalina detor- 
nata S c h w a g e r ,  описанная из рэта Тироля (K^esener-Schichten) [Schwa- 
ger, 1864, стр. 199, табл. Ill , фиг. 9], которая имеет довольно много 
общего с пермской Nodosaria solidissima G е г к е, и, следовательно, 
до некоторой степени сближается с рассматриваемым видом.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Карнийский ярус Нордвикского района. 
Единичные экземпляры известны из нижней, богатой части горизонта кар- 
нийской микрофауны на Нордвике; под вопросом отмечена также на 
Южном Тигяне.

Nodosaria germanicaformis S с h 1 е i f е г, sp. nov.
Табл. XXVI, фиг. 10, И

Г о л о т и п происходит из среднего лейаса Оленекского района 
(Усть-Оленекский участок, скв. К-301, глубина 128,2—131,2 м). Коллек
ция Института геологии Арктики, № 366-11.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, вытянутая, умеренной тол
щины, в начале почти цилиндрическая, в поперечном сечении круглая, 
в поздней части слабо расширяющаяся по мере роста. Отношение диаметра 
последней камеры к диаметру начальной около 1,3. Длина раковины пре
вышает ее диаметр приблизительно в четыре раза.

Раковина голотипа состоит из пяти камер, постепенно увеличиваю
щихся в размерах. Начальная камера имеет шлемовидную форму и снаб
жена в основании хорошо развитым коническим шипом. Диаметр ее около 
150 р. Вторая камера снаружи низкая, широкая, почти цилиндрической 
формы, равная по ширине начальной. Последующие камеры слабо объем
лющие, слегка выпуклые, слабо расширяющиеся, сравнительно быстро 
увеличивающиеся в высоту. Выпуклость камер, как и высота, возрастает 
по мере удаления от начальной камеры: третья камера слабо выпуклая и 
имеет ширину, почти равную видимой высоте, а высота четвертой камеры 
больше ширины и степень ее выпуклости значительнее. Швы двухконтур
ные, узкие, прямые, перпендикулярные оси раковины, на ранней стадии 
развития почти не углубленные, к концу становятся широко углубленными. 
Последняя камера грушевидная, высокая, с сосковидно-оттянутым усть
евым концом, на котором помещается лучистое устье.

Стенка прозрачная, гладкая, блестящая, однослойная. Вероятно, 
имеются небольшие предшовные утолщения, но при просвечивании рако
вины в глицерине они незаметны. Наружная стенка тонкая — 8—15 р. 
Характерно, что септы толще наружной стенки и образуют очень высокие 
устьевые возвышения.

Длина голотипа 0,78 мм, диаметр 0,19 мм. Судя по обломкам, раз
меры раковины могут быть больше.

И з м е н ч и в о с т ь .  Обломки этого вида показывают, что вели
чина раковины может изменяться примерно в два раза, кроме того, у 
одних экземпляров камеры выше и уже, чем у других.
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З а м е ч а н и я .  По общей конфигурации раковины, цилиндриче
ской форме раннего отдела, шлемовидной начальной камере и грушевид
ной последней, — Nodosaria germanicaformis сходна с описанной ниже 
Nodosaria pila S c h l e i f e r ,  sp. nov. из среднего лейаса Нордвикского 
района. Последняя отличается от рассматриваемого вида большими раз
мерами, более массивной толстой' раковиной и наличием грубых ребер, 
покрывающих ее поверхность. Вторым близким видом, вероятно, является 
Nodosaria olenekensis S c h l e i f e r ,  sp. nov. из среднего лейаса Оленек- 
ского района, которая также имеет ребристую раковину.

Довольно значительное сходство с Nodosaria germanicaformis sp. 
nov. обнаруживает Nodosaria germanica F г a n k e [Franke, 1936, стр. 41, 
табл. Ill , фиг. 18a, b] из лейаса Баварии. Насколько можно судить 
по рисунку и весьма краткому описанию, последняя форма отличается 
более тонкой длинной нерасширяющейся раковиной; отношение длины 
к ширине у шестикамерного экземпляра увеличивается до 6,4. Кроме того, 
ранние камеры N. germanica выше ранних камер северосибирской формы.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний лейас Оленекского района. 
Единичные экземпляры из среднего лейаса Усть-0ленекского участка.

Nodosaria pila S c h l e i f e r ,  sp. nov.
Табл. X XVIII, фиг. 1

Г о л о т и п происходит из среднего лейаса Нордвикского района 
(сопка Кожевникова, скв. К-28, глубина 151 м). Коллекция Института 
геологии Арктики, № 278-49.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, прямая, удлиненная, 
умеренно толстая, состоящая из цилиндрического ребристого основного 
отдела, который увенчан гладкой последней камерой, имеющей форму 
луковицы. Ребристая цилиндрическая часть раковины одинаково толстая 
на всем протяжении, а последняя камера имеет больший диаметр.

Всего насчитывается пять-семь камер, в цилиндрической части — 
четыре-шесть. Начальная камера крупная, шлемовидная, с приострен- 
ным основанием, которое несет довольно толстый слегка асимметричный 
шип. Диаметр начальной камеры 0,25 мм. Остальные камеры цилиндри
ческой части довольно сильно объемлющие, снаружи низкие, сначала 
невыпуклые, потом, ближе к последней камере, становятся слегка выпу
клыми. Отношение ширины этих камер к видимой высоте вначале равно 2, 
в конце уменьшается до 1,5. Швы двухконтурные, узкие, прямые, перпен
дикулярные оси раковины, вначале неуглубленные, очень плохо замет
ные, в конце слегка углубленные. Последняя камера Луковицеобразная, 
высокая (высота равна ширине), выпуклая, с оттянутым сосковидным 
устьевым концом, на котором помещается лучистое устье.

Цилиндрическая часть раковины покрыта одиннадцатью продоль
ными грубыми довольно высокими и толстыми ребрами, приостряющимися 
к внешнему краю. Ребра разделены глубокими бороздками, ширина кото
рых примерно равна ширине ребер. Последние начинаются на шипе, 
значительно утолщая его, затем тянутся параллельно друг другу по 
цилиндрической части раковины и оканчиваются у основания гладкой 
последней камеры, как бы подпирая ее.

Стенка однослойная, умеренной толщины, вначале сравнительно 
тонкая, блестящая, прозрачная. Толщина ее у начальной камеры 8— 
12 \i, у предпоследней около 16 \i.

13 Закаэ 73.
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Длина голотипа 1,10 мм, диаметр цилиндрической части 0,25 мм, 
диаметр последней камеры 0,28 мм, количество камер — 5. У другого 
экземпляра, имеющего плохую сохранность и состоящего из семи камер, 
длина достигает 1,4 мм, при ширине, одинаковой с шириной голотипа.

И з м е н ч и в о с т ь .  Небольшой имеющийся материал позволяет 
отметить лишь варьирование грубости килей на цилиндрической части 
раковины.

З а м е ч а н и я .  При описании вида имелась одна раковина хоро
шей сохранности, которая является голотипом, и две раковины плохой 
сохранности. Несмотря на то, что материал столь скуден, его можно 
считать достаточным для описания основных признаков вида, так как он 
характеризуется весьма своеобразными особенностями.

Наиболее сходным видом является описанная ниже Nodosaria olene- 
kensis S c h l e i f e r ,  sp. nov. из среднего лейаса Оленекского района, 
но и она довольно сильно отличается значительно менее грубой ребристо
стью, слабее обособленной только наполовину гладкой последней камерой 
и обычно менее цилиндрической, слегка расширяющейся раковиной.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний лейас Нордвикского района. 
Единичные экземляры этого вида найдены на Нордвике и на сопке Кожев
никова.

Nodosaria olenekensis S c h l e i f e r ,  sp. nov.
Табл. X X V III, фиг. 2—4

Г о л о т и п происходит из среднего лейаса Оленекского района 
(Усть-Оленекский участок, скв. К-301, глубина 128,2—131,2 м). Коллек
ция Института геологии Арктики, № 366-13.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, прямая, удлиненная или вытя
нутая, умеренно толстая, в поперечнрм сечении круглая, очень слабо 
расширяющаяся от шлемовидного приостренного основания к грушевид
ному устьевому концу, несущая на поверхности продольные ребра. Отно
шение длины к наибольшему диаметру у взрослых экземпляров колеблется 
от 3,1 до 4,1, у молодых — уменьшается до 2,1.

Количество камер у взрослых экземпляров достигает семи, у моло
ды х— колеблется от трех до пяти. Начальная камера средних размеров, 
шлемовидная, с приостренным основанием, снабженным коническим сим
метричным шипом. Поперечник ее варьирует у разных раковин от 160 до 
190 р.. Следующие камеры слабо объемлющие, снаружи широкие, низкие, 
вначале невыпуклые, весьма медленно увеличивающиеся в размерах, 
ближе к устьевому концу становятся слегка выпуклыми и более высокими. 
Отношение диаметра камер к высоте в начале раковины равно 2, ближе 
к устьевому концу уменьшается до 1,6, а у последней камеры равно еди
нице, или высота ее немного больше ширины. Швы двухконтурные, узкие, 
прямые, перпендикулярные оси раковины, на ранней стадии ее развития 
неуглубленные, плохо заметные, к концу слегка углубленные, более 
явственные; последний шов широко углубленный. Последняя камера 
грушевидная, выпуклая, с сосковидно оттянутым устьевым концом. 
Устье лучистое.

Поверхность раковины покрыта продольными узкими невысокими 
приостренными к внешнему краю ребрами, которые начинаются на шипе 
(придавая последнему форму ребристого конуса), затем тянутся, слегка 
расходясь, по всей длине раковины и исчезают на боковых поверхностях 
последней камеры. Верхняя половина последней камеры и ее устьевая
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поверхность гладкие. Ребра разделены промежутками, ширина которых 
примерно в 2,5—3 раза превышает ширину самих ребер. Количество 
ребер у различных экземпляров варьирует от 8 до 13.

Стенка блестящая, прозрачная, умеренной толщины, первично-слои
стая (но не вторично-многослойная), по-видимому, с короткими предшов- 
ными утолщениями. Толщина наружной стенки до 15—16 р, у последней 
камеры 8—10 р. Септы несколько толще наружной стенки.

Длина взрослых шести-семикамерных раковин 0,88—1,03 мм (моло
дые трех-четырехкамерные особи имеют в длину 0,44—0,69 мм), диаметр 
0,23—0,25 мм.

И з м е н ч и в о с т ь .  У раковин этого вида наблюдается различ
ная степень расширения по мере роста. Одни более заметно расширяютсяг 
другие имеют почти цилиндрическую форму. Последняя камера у одних 
раковин грушевидная, выпуклая, обособленная, благодаря наличию 
углубленного шва, отделяющего ее от остальных, у других — скорее 
шлемовидная, слабо обособленная и отделенная слегка углубленным 
швом. В зависимости от количества ребер изменяется расстояние между 
ними.

З а м е ч а н и я .  Сходство с рассматриваемым видом обнаруживает 
описанная выше Nodosaria pila S c h l e i f e r ,  sp. nov. из отложений сред
него лейаса Нордвикского района. Нордвикская форма отличается цилин
дрической раковиной, покрытой грубыми частыми ребрами, в которой 
отдельные камеры неразличимы, и сильно обособленной совершенно 
лишенной ребер последней камерой.

" Близко родственными являются виды группы Nodosaria mitis (Т е г- 
q u e m  et B e r t h e l i n ) ,  распространенные в Западной Европе от 
верхнего триаса до нижнего доггера (преимущественно в среднем лейасе)г 
найденные в лейасе Аляски и встречающиеся в карнийском ярусе и 
в среднем лейасе Северной Сибири. Однако все они отличаются теми или 
иными особенностями.

Из представителей этой группы, распространенных на севере Си
бири, наибольшее сходство наблюдается с той лейасовой формой, кото
рая приближается к Nodosaria oculina ( T e r q u e m  et B e r t h e l i n ) ,  
но и эта форма отличается от N. olenekensis S c h l e i f  er ,  sp. nov- 
меныпей величиной, значительно более высокими поздними камерами, 
более яйцевидной и более ребристой последней камерой, возможно, про
стым (вторично упрощенным (?), во всяком случае, не явно лучистым) 
устьем и иногда меньшим числом ребер.

Nodosaria kuhni F г a n к е, описанная А. Франке [Franke, 1936, 
стр. 46, табл. IV, фиг. 13] из лейаса Баварии, отличается от рассматри
ваемого вида высокими и узкими камерами и более тонкими ребрами, 
в связи с чем раковины более тонки и изящны.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний лейас Оленекского района- 
Единичные экземпляры и обломки раковин этого вида сравнительно 
часто встречаются на Усть-0ленекском участке.

Nodosaria mitis ( T e r q u e m  et B e r t h e l i n ) 1
Табл. XXVIII, фиг. 5; табл. X X X II, фиг. 6—8

1875. D e n t a l i n a  m i t i s  T e r q u e m  et B e r t h e l i n .  Mem. Soc. Geol. France, cep. 2, 
t .  10, мем. 3, стр. 28, табл. II, фиг. 9a (?), 9b, 9c (?).

1908. N o d o s a r i a  r a p h a n u s  I s s 1 e r. Paleontogr. t .  55, стр. 52, табл. II, фиг. 74.

1 Описание А . А . Герке.
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1936. N o d o s a r i a  m i t i s  F г а п к е. Abhandl. der Preuss, Geolog. Landesanst., нов. сер., 
вып. 169, стр. 45, табл. IV, фиг. 11а, Ь.

? 1955. N o d o s a r i a  m i t i s  Т а р р a n. U. S. Geol. Surv., Profess. Paper, № 236-B, стр. 70, 
табл. XXIV, фиг. 11—18.

1957. N o d o s a r i a  m i t i s  N o r v a n g .  The Foraminifera of the Lias Series in Jutland, 
Denmark, стр. 76, табл. VI, фиг. 74.

Г о л о т и п происходит из зоны margaritatus среднего лейаса, 
северо-восточной Франции (Лотарингия, окрестности г. Нанси).

П л е з и о т и п  из карнийского яруса Нордвикского района (Норд- 
вик, скв. К-459, глубина 115 м). Коллекция Института геологии Арк
тики, № 311-15.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, прямая, сравнительно корот
кая, медленно расширяющаяся или почти цилиндрическая, с ясно выра
женными продольными ребрами. Основание раковины шлемовидное, 
снабженное довольно большим коническим шипиком. Устьевой конец 
в общем округленный, к устью слегка приостряющийся, но на вершине 
притупленный. Поперечное сечение округленно-многоугольное, с вы
ступающими ребрами. Имеющиеся экземпляры состоят из пяти-семи 
округленных, очень слабо объемлющих, слегка выпуклых камер, мед
ленно возрастающих в размерах и снаружи представляющихся довольно 
низкими. Ширина их (без ребер) превышает видимую высоту в 1,2—1,4 
раза (у второй камеры иногда до 1,6 раза, а у предпоследней, как исклю
чение, бывает равна высоте). Швы углубленные, довольно ясные.

Полости камер в продольном разрезе почти круглые или очень ши
роко овальные, в основании и у устьевого конца слегка усеченные. Усть
евой конец каждой предыдущей камеры только слегка вдается в полость 
последующей. Наружный диаметр начальной камеры 55—100 [х, внутрен
ний — 45—50 [I. Септы толстые, не тоньше наружных стенок, к устье
вому отверстию заметно утолщающиеся, благодаря чему устьевые поверх
ности камер оказываются довольно сильно выпуклыми (последняя камера 
приобретает округленно- или овально-яйцевидные очертания). Толщина 
стенок, насколько можно судить по просветленным раковинам и по 
изломам, приблизительно от 7 до 15 р,, септы около устьев достигают 
20—30 |i. Устье простое, круглое (возможно, вторично упрощенное).

Стенка стекловатая. По всей длине раковины, без понижений на 
швах,, тянутся шесть-семь довольно высоких тонких ребер, края которых 
в общем ровные, но местами бывают слегка зазубренными в результате 
обламывания. В основании раковины и на устьевом конце ребра сходятся 
друг с другом.

Длина 0,30—0,65 мм; ширина 0,08—0,17 (до 0,19) мм. 
И з м е н ч и в о с т ь .  У этого вида преобладают слегка расширяю

щиеся раковины, но встречаются и почти совсем цилиндрические. Весьма 
сильно варьируют размеры раковины — при одинаковом числе камер 
более, чем вдвое. Поздние камеры у одних экземпляров остаются почти 
такими же низкими, как и ранние, у других же становятся выше, так 
что у предпоследней камеры видимая высота иногда даже немного пре
вышает диаметр. Соответственно и последняя камера бывает то более 
шаровидной, то более яйцевидной.

Несколько изменчива степень развития ребер. Иногда ребра более 
низкие и тонкие, иногда же более грубые, резко выступающие. Коли
чество ребер у разных экземпляров, как сказано в описании, варьирует 
от шести до восьми, но с восемью ребрами найден только один обломок 
раковины, относительно которого могут быть сомнения, действительна
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ли он относится к тому же виду. Как правило, ребра протягиваются 
вдоль всей раковины, так что число их, как у шестиреберных, так и 
у семиреберных особей, с возрастом не изменяется. Только у одного 
шестиреберного экземпляра на последней камере между двумя основ
ными ребрами наблюдалось одно маленькое дополнительное ребрышко.

З а м е ч а н и я .  Очень близкие формы, описанные ниже под на
званием Nodosaria ex gr. mitis, встречаются в лейасовых отложениях 
Нордвикского района.

Nodosaria mitis впервые описана из лейаса Франции (см. синони
мику) и в лейасовых отложениях Западной Европы является довольно 
широко распространенной формой. Нордвикские карнийские экземпляры 
ничем существенным не отличаются от лейасовых, кроме сравнительно 
малой величины. Однако нужно иметь в виду, что О. Терквем и Ж. Бер- 
телэн, установившие этот вид, понимали его очень широко. Рассматривае
мые автором экземпляры достаточно сходны только с той раковиной, 
которая изображена О. Терквемом и Ж. Бертелэном на фиг. 9Ь, а осталь
ные их изображения, возможно, принадлежат другим видам. Особенно же 
близкое сходство наблюдается с формами, изображенными А. Франке 
(лейас Германии) и А. Нёрвангом (лейас Дании). Что касается экземпля
ров, приведенных Г. Бартенштейном и Э. Брандом [Bartenstein und Brand, 
1937, пять изображений на табл. I I—V], то едва ли все они относятся 
к этому виду, так как некоторые отличаются значительно большим числом 
ребер или более сигарообразной формой.

Е. Тэппен [Таррап, 1955] приводит Nodosaria mitis из лейаса Аляски, 
но ее экземпляры довольно сильно отличаются от описываемых нами, 
в частности, почти вдвое большей величиной и лучистым устьем.

Наиболее близкими видами являются Nodosaria simoniana О г b i g п у, 
N. sexcostata T e r q u e m ,  N. oculina ( T e r q u e m  e t B e r t h e l i n )  
и, может быть, N. subprismatica F r a n k e ,  известные из лейаса Западной 
Европы.

Nodosaria simoniana [Macfadyen, 1936, стр. 149, табл. 1, фиг. 254 и 253Ь 
(?)] и N. sexcostata [Franke, 1936, стр. 46, табл. IV, фиг. 12а], отличаются 
более выпуклыми камерами и тем, что их ребра образуют явные пониже
ния на швах. Первый вид, кроме того, значительно крупнее и снабжен 
небольшой устьевой трубочкой, 1 а второй вид, по первоначальному 
изображению О. Терквема [Terquem, 1858 (1), стр. 29, табл. I, фиг. 5], 
имеет более высокие поздние камеры и уплощенную раковину. Послед
нее, возможно, объясняется деформацией имевшихся экземпляров, так 
как А. Франке, изучивший тот же вид из лейаса Германии, не отмечает 
этой особенности.

Nodosaria oculina [Terquem et Berthelin, 1875, стр. 31, табл, II, 
фиг. 20b, также Franke, 1936, стр. 49, табл. IV, фиг. 21, 22а, Ь] и N. sub
prismatica [Franke, 1936, стр. 48, табл, IV, фиг. 17] по характеру ребри
стости стоят ближе к Nodosaria mitis, чем предыдущий вид, но характе
ризуются невыпуклыми сливающимися друг с другом камерами (иногда 
кроме одной-двух последних камер, которые у N. oculina бывают вы
пуклыми).

Особая разновидность N. oculina найдена В. Маршалом [Marschall, 
1941, стр. 205, рис. 7] в отложениях карнийского яруса Австрии (карди- 
товые слои).

1 Г. Бартенштейн и Э. Бранд [Bartenstein und Brand, 1937, стр. 145] считают* 
что для этого вида характерны ребра, прерывающиеся на швах.
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Очень сходная с описываемыми нами раковина из лейаса Германии 
изображена А. Исслером [1908, стр. 52, табл, II, фиг. 74] под названием 
Nodosaria raphanus L i n п ё. Сходство настолько велико, что автор взял 
на себя смелость, вслед за А. Франке, упомянуть это изображение в сино
нимике.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Карнийский ярус Нордвикского рай
она. Преимущественно лейас, также нижний доггер Западной Европы. 
Лтвйас Аляски (?). В Нордвикском районе единичные экземпляры най
дены на Нордвике и на Чайдах-Гуримисской структуре, судя по облом
кам, встречается также на Ильино-Кожевниковском участке. На Норд
вике обнаружена в нескольких образцах пород, но только в нижней 
части яруса, т. е. в богатой части горизонта карнийской микрофауны.

Nodosaria ex gr. mitis ( T e r q u e m  et B e r t h e l i n ) 1 

Табл. X XVIII, фиг. 8—11

О р и г и н а л ы  происходят из среднего лейаса Нордвикского 
района. Коллекция Института геологии Арктики, от № 421-96 до 421-99.

В материале имеется лишь семь раковин, отнесенных автором к этой 
видовой группе, причем часть из них представляет собой обломки или 
неполные экземпляры. Имеющиеся остатки в отношении ряда признаков 
несколько различны, а потому, возможно, они относятся не к одному 
виду, а по меньшей мере к двум близким видам, которые из-за недостатка 
материала пока приходится рассматривать вместе.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, продольно-ребристая, узкая, 
слегка расширяющаяся, реже почти цилиндрическая, в поперечном 
сечении округло- или овально-многоугольная, с выступающими реб
рами. Длина превышает ширину, судя по имеющимся остаткам, 
в 3—4,5 раза. Основание раковины округло-шлемовидное со слабо раз
витым приострением.

Насчитывается пять-семь камер, по-видимому, бывает и больше. 
Выпуклость их у разных экземпляров различна, в большинстве случаев 
незначительна. Иногда ранние и средние камеры почти сливаются друг 
с другом и различимы лишь потому, что сквозь полупрозрачную стенку 
просвечивают септальные перегородки. Начальная камера округло шле
мовидная, наружный ее диаметр 80—130 \i. Последующие камеры иногда 
сохраняют примерно ту же величину, но чаще постепенно увеличиваются, 
так что раковина к концу расширяется в 1,5—2 раза. Средние камеры 
сравнительно низкие — ширина их превышает видимую высоту в 1,5— 
2 раза, но иногда они такие столько вначале, а затем видимая высота их 
увеличивается и у предпоследней камеры бывает равна ширине.

Последняя камера от округло-шлемовидной, до яйцевидно-овальной. 
Устьевой ее конец яйцевидно приострен и образует устьевое возвышение, 
у одних экземпляров слегка выдающееся, у других — сильно выступаю- 
щее, трубковидное.

1 Описание по А . А . Герке и Г. П . С осипатровой.
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На поверхности раковины ясно выступает шесть-девять продольных 
ребер, разделенных широкими промежутками. Ребра явственные, прямые, 
обычно с ровными или лишь слегка волнистыми, иногда несколько зазуб
ренными краями. У экземпляров с выпуклыми камерами края ребер 
становятся более волнистыми.

Стенка тонкая, однослойная, толщина ее 8—10 р,. Септы той же тол
щины, но к устьям утолщаются. При просмотре в проходящем свете 
видно, что камеры почти не объемлющие. Полость начальной камеры 
субшаровидная или слегка удлиненная; полости остальных камер 
полукруглые.

Длина 0,55—0,71 мм> диаметр 0,16—0,23 мм.
И з м е н ч и в о с т ь .  Намечаются две формы, вероятнее всего 

представляющие собой два различных вида. Первая из них характери
зуется сравнительно сильно вытянутой, обычно постепенно расширяю
щейся раковиной, состоящей из совсем невыпуклых или очень слабо 
выпуклых камер, постепенно возрастающих в высоту, число которых 
достигает шести-семи и более. Последняя камера отделена несколько 
более углубленным швом и имеет удлиненную яйцевидно-овальную форму 
о незначительным устьевым возвышением. Ребра сравнительно невысо
кие, с округленными прямыми более или менее ровными краями. Харак
тер устьевого отверстия неясен. Все экземпляры в поперечном сечении 
имеют не округлую, а несколько овальную форму, что, возможно, объяс
няется деформацией.

Вторая форма, имеющая почти цилиндрическую раковину, отли
чается субшаровидными, заметно или даже значительно выпуклыми 
камерами, очень мало увеличивающимися в высоту и вообще сохраняю
щими почти одинаковые размеры. Последняя камера низкая, полуокругло- 
шлемовидной формы, с оттянутым трубковидным устьевым возвышением. 
Края устьевого отверстия складчато-насеченные. Ребра бывают более 
тонкими и высокими, чем у первой формы; следуя выпуклостям камер 
и заметно понижаясь на швах, они по крайней мере у некоторых экзем
пляров приобретают явно волнистые, иногда зазубренные края.

З а м е ч а н и я .  Из видов, распространенных в верхнепалеозойских 
и мезозойских отложениях Северной Сибири, очень близка к рассматри
ваемой группе лейасовых форм карнийская Nodosaria mitis (Т е г q u е m 
et B e r t h e l i n ) ,  описанная выше. Некоторые экземпляры из карний- 
ских и лейасовых отложений трудно отличить друг от друга. Карний
ская форма тоже довольно сильно изменчива, но в общем она занимает 
как бы промежуточное положение между двумя намечающимися лейа- 
совыми формами.

Более отдаленное родство имеет описанная ниже лейасовая Nodo
saria columnaris F r  a n k e .  Из трех разновидностей этого вида, найден
ных в лейасе Нордвикского района, более других сходна с Nodosaria 
ex gr. mitis удлиненная форма — Nodosaria columnaris var. crena, var. nov. 
Отличается она значительно большими размерами раковины и отдельных 
камер, в том числе и начальной камеры, а также рядом других особен
ностей, приведенных в ее описании.

В лейасовых отложениях Западной Европы встречается несколько 
близких видов, с которыми можно сравнить Nodosaria ex gr. mitis (T e г- 
q u e m  et В e r t h e 1 i d) из лейаса Северной Сибири.

Экземпляры, описываемые автором, с узкой, слабо расширяющейся 
раковиной, совсем невыпуклыми ранними и средними камерами, низ
кими ровными ребрами и значительно удлиненными последними каме
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рами, очень сходны с Nodosaria oculina ( T e r q u e m  et B e r t h e l i n ) ,  
особенно с теми особями этого вида, которые были первоначально описаны
О. Терквемом и Ж. Бертелэном из зоны margaritatus среднего лейаса 
Франции под названием Dentalina oculina [Terquem et Berthelin, 1875, 
стр. 32, табл. II, фиг. 40 а, Ь, с]. Впоследствии Nodosaria oculina описы
валась из нижнего и среднего лейаса Германии и Дании, а также из 
доггера Германии и карнийского яруса Австрии (особая разновидность 
(?), но нужно сказать, что некоторые последующие изображения (напри
мер, у Г. Бартенштейна и Э. Бранда, 1937 г.) довольно сильно отличаются 
от первоначальных, и возможно, что не все эти формы действительно 
принадлежат к тому же виду.

Другие экземпляры из лейасовых отложений Нордвикского района, 
по-видимому, более приближаются к Nodosaria mitis ( T e r q u e m  et 
B e r t h e l i n )  из среднего лейаса Франции и особенно из нижнего 
и среднего лейаса Германии и Дании, в том понимании этого вида, кото
рого придерживаются А. Франке [Franke, 1936, стр. 45, т. IV, фиг. 11а, 
в], А. Нёрванг [Norwang, 1957, стр. 76, табл. VI, фиг. 74] и отчасти 
Г. Бартенштейн и Э. Бранд (Bartenstein und Brand, 1937, стр. 145, 
табл. НА, фиг. 9; табл. ИВ, фиг. 13; табл. IV, фиг. 36).

Наконец некоторые раковины из нордвикского лейаса с явно выпук
лыми камерами и трубковидным устьевым возвышением приобретают 
значительное сходство с Nodosaria simoniana О г b i g п у, известной 
из среднего лейаса Франции и Германии [Macfadyen, 1936, стр. 149, 
табл. 1, фиг. 253в, 254], которая, однако, отличается значительно более 
крупными размерами.

Е. Тэппен [Таррап, 1955, стр. 70, табл. XXIV, фиг. 11—18] при
водит N. mitis для лейаса Аляски, где этот вид найден преимущественно 
в среднем лейасе (по-видимому, в слоях, соответствующих лейасу 6 и, 
может быть, лейасу Y), а также в самых низах верхнего лейаса (одна на
ходка). Однако экземпляры из Аляски отличаются от нордвикских цочти 
вдвое большей величиной и часто имеют выпуклые камеры, возможно, 
некоторые из них стоят ближе к N. simoniana, чем к N. mitis. К рассма
триваемой группе видов относится и N. berthelini Т а р р а п ,  описанная 
из лейаса Аляски в качестве нового вида [Таррап, 1955, стр. 69, табл. 
XXV, фиг. 13—16]. Как но размерам раковины, так и по ее облику эта 
форма (которую, может быть, не следовало бы выделять в особый вид) 
очень сходна с теми нордвикскими экземплярами, которые прибли
жаются к N  .oculina.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний лейас Нордвикского района. 
Единичные экземпляры обнаружены на Нордвике (п-ов Урюнг-Тумус) 
в глинах средней части среднего лейаса, а также на Чайдах-Гуримис- 
ском участке в нижней части среднего лейаса.

Очень близкая форма известна из карнийских отложений Нордвик
ского района, где довольно редка.

В Западной Европе наиболее близкие формы, в частности Nodo
saria mitis ( T e r q u e m  et B e r t h e l i  n), N. oculina ( T e r q u e m  
et B e r t h e l i n ) ,  N. simoniana О r b i g n у распространены пре- 
имуществейно в среднем лейасе б и у, но по крайней мере некоторые 
из них известны также из более древних и более молодых отложений, 
начиная от карнийского яруса верхнего триаса до нижнего доггера а.

Близкие, частью, может быть, тождественные формы встречаются 
в лейасе Аляски (преимущественно в среднем лейасе б (?), но также я 
в самых низах тоара).
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Nodosaria columnaris F г a n к e 1
Табл. X X IX , фиг. 1 - 7 ;  табл. X X X II, фиг. 4

1936. N o d o s a r i a  c o l u m n a r i s  F г a n к e. Abhandl. der Preuss. Geol. Landesanst, нов.
сер., вып. 169, стр. 48, табл. IV, фиг. 19a, b.

1937. N o d o s a r i a  c o l u m n a r i s  В a r t e n s t e i n  und B r a n d .  Abhandl. der Sencken-
berg. Naturforsch. Gesellsch., вып. 439, стр. 146, табл. I l l ,  фиг. 24.

1950. N o d o s a r i a  c o l u m n a r i s  B a r n a r d .  Geol. Soc. London, Quart. Journ., t . 105,
вып. 3, стр. 356, рис. 4e.

Г о л о т и п происходит из нижнего лейаса р юго-западной Герма
нии (Вюртемберг).

О р и г и н а л ы  из среднего лейаса Нордвинсного района. Кол
лекция Института геологии Арктики, от № 421-100, до 421-107, шлиф 
№ 421-306.

О п и с а н и е .  Раковина цродольно-ребристая, на всем протяже
нии более или менее толстая, средних размеров или сравнительно боль
шая, цилиндрическая, в поперечном сечении круглая с выступающими 
ребрами. Длина раковины превышает ширину обычно в 1,5—3 раза, 
у отдельных экземпляров — в 4 раза.

Как правило, насчитываются три-четыре камеры, но иногда число 
их достигает шести и даже семи. Камеры сравнительно слабо выпуклые* 
низкие, слабо объемлющие, почти одинакового размера. Диаметр их 
(считая с ребрами) превышает видимую высоту в 1,5—1,8 раза, в редких 
случаях в 2 раза. У пяти-семикамерных раковин поздние камеры ста
новятся выше.

Начальная камера полукруглая или полукругло-шлемовидная* 
сравнительно большая — ее наружный диаметр 170—250 р, иногда 
до 310 р. В основании начальной камеры, там, где сходятся ребра, в боль
шинстве случаев образуется маленький шипик, но иногда он отсут
ствует. У некоторых двух-трехкамерных раковин начальная камера 
немного больше остальных.

Последняя камера округло-шлемовидная, ' сравнительно низкая, 
с отношением высоты к ширине от 0,8 до 1,0, редко до 1,2. На вершине 
она снабжена небольшим устьевым возвышением, на котором располо
жено устье лучистого типа, обычно с развитым центральным каналом 
и не всегда ясно выраженной складчатостью или насеченностью. Есть 
экземпляры, у которых устьевое возвышение имеет вид короткой, но 
хорошо развитой трубки с насеченными краями.

Вдоль раковины тянутся прямые, обычно тупые, довольно грубые 
ребра, края которых не следуют параллельно выпуклостям камер, 
а либо совсем прямые, либо образуют против швов лишь незначительные 
понижения или выемки. Количество ребер обычно шесть-восемь, 
но у отдельных особей в поздней части раковины число их может увели
чиваться до десяти, причем некоторые ребра возникают лишь начиная 
с предпоследней камеры. Иногда добавочные низкие ребра образуются 
между основными, наоборот, лишь в начальной части раковины, на пер
вых двух камерах, и тогда общее количество ребер здесь может дости
гать четырнадцати.

Стенка сравнительно толстая, в основном однослойная, толщиной 
15—20 р; у некоторых экземпляров заметны предшовные утолщения. 
Септы в большинстве случаев имеют такую же толщину, как наружная 
стенка, но около устьев с наружной стороны сильно утолщаются, почта

1 Описание А . А . Герке и  Г. П . Сосипатровой.
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в два раза и больше. Иногда на наружной стороне септ около устьев 
развиваются довольно большие выросты, образующие устьевые трубочки. 
На единственном шлифе целой раковины можно видеть, что стецка на
чальной камеры двухслойная. Характерная ли эта особенность вида или 
случайное явление — остается невыясненным.

Полость начальной камеры субшаровидная или слегка овальная. 
Остальные камеры почти не объемлющие, со сравнительно низкими бобо- 
видно-полукруглыми полостями.

Длина 0,35—1,12 мм, обычно 0,48—0,62 мм; диаметр 0,20—0,37 мм, 
обычно 0,20—0,25 мм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Особенно сильно варьируют размеры рако
вины, количество камер и число ребер. Главным образом на основании 
этих особенностей выделяются три разновидности, описание которых 
приводится ниже.

Длина раковины у разных особей изменяется почти в три раза. Боль
шинство экземпляров* имеет цилиндрическую форму, но отдельные рако
вины, относимые нами к var. степа, слегка расширяются, причем две 
последние камеры у них больше, чем остальные. Количество камер изме
няется от трех-четырех у var. glana до семи у var. степа, преимущественно 
же встречаются экземпляры, состоящие из четырех камер. Устьевое 
возвышение, как правило, хорошо развито, но слабо обособлено и 
только у var. subcolumnaris выдается в виде довольно длинной трубоч
ки. Наличие шипа у начальной камеры тоже непостоянный признак — 
у var. subcolumnaris он совсем отсутствует. Изменчива и степень развития 
ребер — у одних раковин они более грубые, гладкие, у других — менее 
грубые, слегка зазубренные на швах. Количество ребер варьирует от 
шести до десяти, а на первых камерах у var. subcolumnaris вместе с доба
вочными ребрами бывает и более десяти.

Все три разновидности, выделенные по имеющимся материалам из 
лейасовых отложений Нордвикского района, более или менее сходны 
с формами этого вида, известными из лейаса Западной Европы, но вместе 
с тем имеют те или иные отличия от последних, а потому описываются 
в качестве новых разновидностей, особенности которых приводятся ниже.

Nodosarla columnaris F г a n k е var. 
glana G e r k e  et S o s s i p a t r o v a ,  var. nov.

Табл. X X IX, фиг. 1—4; табл. X X X II, фиг. 4

Г о л о т и п разновидности происходит из среднего лейаса Норд
викского района (Ильино-Кожевниковский участок, скв. К-118, глубина 
253 м). Коллекция Института геологии Арктики, № 421-100 (шлиф). 
Паратипы в той же коллекции, № 421-Ю1 и 421-103.

Раковина относительно толстая, недлинная, цилиндрическая. Длина 
ее превышает ширину в 1,7—3 раза, обычно в 2—2,7 раза. Насчиты
ваются три-четыре камеры. Начальная камера полушаровидно-шлемо- 
видная, большая, у некоторых трехкамерных экземпляров больше по
следней. Наружный ее диаметр 180—250 р. В основании начальной 
камеры, там, где сходятся ребра, образуется хорошо заметный шипик. 
Устье расположено на коническом или усеченно-коническом устьевом 
возвышении. Ребра довольно грубые, невысокие, с почти равными, обычно 
притупленными краями. Отмечается шесть-семь (чаще семь) ребер, до
полнительных не наблюдается. Наружная стенка и септы сравнительно 
толстые.
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Длина трех-четырехкамерных раковин 0,48—0,65 мм, диаметр 
0,20—0,25 мм.

Nodosaria columnaris F г a n k е var. 
subcolutnnaris G e r k e  et S o s s i p a t r o v a ,  var. nov.

Табл. XX IX, фиг. 5—6

Г о л о т и п разновидности происходит из среднего лейаса Нордвик- 
ского района (Чайдах-Гуримисская структура, скв. К-317, глубина 31 м). 
Коллекция Института геологии Арктики, № 421-104.

Раковина цилиндрическая или с.лабо расширяющаяся, сравнительно 
толстая, недлинная, достигает довольно крупных размеров. Длина ее 
превышает ширину в 2,5—2,9 раза. Количество камер у взрослых осо
бей — четыре. Начальная камера округленная, довольно большая, без 
шипика в основании. Наружный ее диаметр 210—310 \i. Ребра начинаются 
только с середины начальной камеры, основание же ее гладкое. Устье, 
ло крайней мере иногда, расположено на трубковидном устьевом возвы
шении. Насчитывается шесть-десять ребер. Они более или менее ровные, 
менее грубые, чем у предыдущей разновидности, у некоторых экземпля
ров местами зазубренные, в частности, на швах. На двух первых камерах 
между основными ребрами образуется несколько дополнительных, не 
прослеживающихся на поверхности более поздних камер. Наружная 
стенка и септы сравнительно толстые.

Длина целых четырехкамерных раковин 0,83—1,09 мм, диаметр 
0,31—0,37 мм. Судя по обломкам, встречаются более мелкие экземпляры.

Nodosaria columnaris F г a n k е var. crena G e r k e  et 
S o s s i p a t r o v a ,  var. nov.

Табл. XXIX, фиг. 7

Г о л о т и п разновидности происходит из среднего лейаса Норд- 
викского района (Чайдах-Гуримисская структура, скв. К-324, глубина
66,5 м). Коллекция Института геологии Арктики, № 421-107.

Раковина цилиндрическая или слабо расширяющаяся, сравнительно 
длинная. Длина превышает ширину приблизительно в четыре раза. 
У целых раковин шесть камер, но имеется обломок, состоящий из 
семи камер. Начальная камера сравнительно небольшая, полушаровид- 
ная, с очень маленьким шипиком в основании. Наружный ее диа
метр 170—200 р. У одной раковины начальная камера асимметричная, 
и устье также слегка смещено от оси. Поздние камеры, по крайней мере 
у некоторых экземпляров, заметно или даже сильно увеличиваются 
в размерах и становятся несколько выпуклыми. Последняя камера сравни
тельно высокая, полуовальная, с небольшим устьевым возвышением. 
Ребра тонкие, по краям обычно зазубренные (возможно, вследствие обла
мывания), в поздней части раковины с несколько волнистыми краями. 
Вдоль всей раковины протягивается шесть-восемь ребер, но на двух по
следних камерах их количество может увеличиваться до десяти за счет 
образования дополнительных более низких ребер между основными. 
Наружная стенка и септы одинаковой толщины, причем они почти вдвое 
тоньше, чем у двух других разновидностей.

Длина 0,92—1,12 мм; диаметр 0,21—0,27 мм.

З а м е ч а н и я .  С несколько вытянутыми экземплярами Nodosaria 
columnaris сходна описанная ниже Nodosaria turgida sp. nov. Все же
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последняя хорошо отличается явно конусовидной формой раковиныг 
более низкими камерами, гребневидными обычно более высокими часто 
зазубренными ребрами, а также характерными швами, которые в про
межутках между ребрами довольно резко выгибаются к устьевому концу 
раковины, а на ребрах — к ее основанию.

С Nodosaria columnaris var. сгепа до известной степени сходна Nodo- 
saria mitis ( T e r q u e m  et B e r t h e l i n )  из карнийского яруса 
Нордвикского района и очень близкие к ней формы, изредка встречаю
щиеся в лейасовых отложениях Северной Сибири, описанные выше под 
названием Nodosaria ex gr. mitis. И те и другие,* однако, отличаются 
значительно более узкой раковиной, состоящей из камер гораздо мень
шего размера, а также менее грубой ребристостью. От остальных разно
видностей рассматриваемого вида отличия форм, принадлежащих к группе 
Nodosaria mitis, еще более значительны.

Из других районов Советского Союза явно близкие формы неизвестны,
«Типичная» форма Nodosaria columnaris (которую можно назвать 

N. columnaris var. columnaris F г a n к е) первоначально описана 
А. Франке [Franke, 1936] по материалам из нижнего лейаса а и р  Герма
нии. Формы, найденные на севере Сибири, по основным признакам очень 
близки к первоначально описанной форме. Наиболее сходна с экземпля
рами, имевшимися у А. Франке, N.. columnaris var. glana, но первые 
имеют больше ребер (8—14), образуют до 8 камер, а также отличаются 
несколько более высокими камерами и более крупными размерами.

Раковины, найденные Т. Барнардом [Barnard, 1950а] в зоне semi- 
costatum нижнего лейаса Днглии и А. Нёрвангом в нижнем (Р) и среднем 
(б) лейасе Дании, по-видимому, не имеют существенных отличий от эк
земпляров, описанных А. Франке.

Г. Бартенштейн и Э. Бранд [Bartenstein und Brand, 1937] приводят" 
Nodosaria columnaris для северо-восточной Германии не только из ниж
него, но также из среднего лейаса у и б. Изображенный ими экземпляр 
несколько отличается от первоначально описанных и, вероятно, должен 
быть отнесен к другой разновидности. По слегка расширяющейся рако
вине, сравнительно низким слегка выпуклым камерам и резко обособ
ленному трубковидному устьевому возвышению он до известной степени 
приближается к нордвикской N. columnaris var. subcolumnaris, но от
личается наличием приострения в основании начальной камеры, большим 
количеством камер и в связи с этим более удлиненной формой раковины. 
Добавочные ребра у него отсутствуют.

Заслуживает внимания, что К. Френтцен [Frentzen, 1941], изучавший 
обширный материал из лейасовых отложений Бадена (юго-западная 
Германия), указывает N. columnaris только для нижнего лейаса.

Очень близкой формой, вероятно, относящейся к тому же виду, 
является Nodosaria denticulata-costata F r a n k e ,  описанная А. Франке- 
[Franke, 1936, стр. 52, табл. V, фиг. 8а — с] 1 из среднего лейаса б и 
У (?) Германии и найденная К. Френтценом [Frentzen, 1941] также в ниж
нем лейасе р. Общая форма короткой и толстой раковины, а также низ
кие три-четыре камеры сближают эту форму с северосибирской N. co
lumnaris var. glana, от которой она, однако, отличается несколько мень
шими размерами, округленным основанием начальной камеры, лишен
ным шипика, и, судя по описанию, более высокими зазубренными ребрами. 
Эти особенности достаточны для отнесения формы к другой разновид

1 Фиг. 8с на табл. А. Франке, вероятнее всего, принадлежит другому виду.
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ности, но едва ли могут рассматриваться как видовые признаки, осо
бенно если учесть изменчивость вида в лейасе Сибири.

Более отдаленное родство с рассматриваемым видом имеет встречаю
щаяся в среднем лейасе Германии Nodosaria costata ( B o r n e m a n n ) ,  
тоже характеризующаяся короткой раковиной, но отличающаяся узко 
заостренным основанием, низкими ранними камерами, большей толщиной 
раковины и, по крайней мере иногда, углубленными поздними швами 
jBornemann, 1854, стр. 34, табл. И, фиг. 11а, в; Franke, 1936, стр. 50, 
табл. IV, фиг. 24а, в].

Относительно близкие виды известны также из келловейских отло
жений Польши {Nodosaria jenium i V i s n i o w s k i ,  N. aff. prismatica 
R e u s s).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний лейас Нордвикского района, 
нижний и средний лейас Западной Европы. В Нордвикском районе вид 
появляется почти с самых низов отложений, относимых к среднему 
лейасу (на 15—20 м выше подошвы) и спорадически, в небольшом коли
честве, чаще всего единичными экземплярами, встречается по всей их 
толще (последняя находка в 25—30 м ниже кровли); в разрезе Сындаско 
обнаружен только в нижней половине среднего лейаса; на Нордвике 
крайне редок — известны лишь отдельные находки из верхней части 
разреза. Наибольшее количество экземпляров происходит из Чайдах- 
Гуримисского участка. Найден также на сопке Кожевникова и на Тигяно- 
Чайдахском участке. В стратиграфическом распределении разновид
ностей не наблюдается какой-либо закономерности.

В Западной Европе Nodosaria columnaris найдена в лейасе Германии, 
Англии и Дании. В Англии, насколько известно, встречена только в ниж
нем лейасе. Для разрезов Германии одними авторами приводится только 
цз нижнего лейаса а и р  [Franke, 1936; Frentzen, 1941], но, по данным 
других исследователей, встречается также в среднем лейасе у и б [Barten- 
stein und Brand, 1937]. Последнее представление, по-видимому, более 
правильно, так как и двумя первыми авторами для среднего лейаса при
водится Nodosaria denticulata-costata F r a n k e ,  которая, на наш взгляд, 
является лишь разновидностью того же вида. В Дании найдена в нижнем 
лейасе Р и в среднем лейасе б.

Nodosaria turgida G e r k e  et S o s s i p a t r o v a ,  sp. nov.
Табл. X X X, фиг. 3—6; табл. X XXII, фиг. 5

Г о л о т и п происходит из среднего лейаса Нордвикского района 
(Тигяно-Чайдахский участок, скв. К-229, глубина 108 м). Коллекция 
Института геологии Арктики, № 421-108.

О п и с а н и е .  Раковина продольно-ребристая, небольшая или сред
него размера, сравнительно короткая, медленно, но обычно явно расши
ряющаяся, т. е. слегка или заметно конусовидная, в общем довольно 
толстая, в основании округленная, с легким приострением. Поперечное 
сечение многоугольно-звездчатое, с выступающими ребрами.

Обычно отмечается четыре — шесть камер, но, судя по обломанным 
экземплярам, иногда их насчитывается семь или восемь. Камеры невы
пуклые, сливающиеся друг с другом или очень слабо выпуклые, слабо 
объемлющие, низкие. Ширина их превышает видимую высоту в 1,8—
2,5 раза, обычно более чем в 2 раза. Швы вровень с поверхностью или 
слегка углубленные; у более крупных экземпляров углубления швов 
иногда прослеживаются не только в промежутках между ребрами, но и
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на ребрах. При этом характерно, что швы между ребрами довольно резко 
выгибаются к устьевому концу раковины, а на ребрах — к ее основанию.

Начальная камера округлая, в основании в общем округленная, 
но посередине, там, где сходятся ребра, — с приострением или малень
ким низким шипиком. В большинстве случаев она в поперечнике имеет 
140—270 ц, но у отдельных раковин, вероятно, микросферических, — 
значительно меньшего диаметра, около 60—70 ц.

Последняя камера в 1,5—2,5 раза больше начальной, более или 
менее низкая, полукруглая или полукругло-шлемовидная, с хорошо 
выраженным сосковидным или короткотрубковидным устьевым возвы
шением. Высота ее (без устьевого вовышения) обычно меньше ширины 
в 1,3—1,7 раза, редко в 1,2 раза (если измерять высоту с устьевым воз
вышением, то она обычно также меньше ширины, реже равна ширине). 
Устье лучистого типа: у некоторых экземпляров ясно и типично лучи
стое, у других (в частности, у образующих устьевую трубку) — с округ
лым центральным каналом и насеченными или складчатыми краями. 
Иногда эта насеченность краев почти неразличима.

На поверхности раковины выступают шесть-восемь килевидных, 
более или менее высоких и тонких ребер. Последние тянутся вдоль всей 
раковины обычно без заметных понижений на швах, но в большинстве 
случаев имеют несколько зазубренные или слегка волнистые края. 
У некоторых экземпляров (в частности, микросферических), у которых 
ранние камеры заметно выпуклы, края ребер в ранней части раковины 
становятся зубчато волнистыми. На последней камере ребра иногда 
протягиваются, заметно понижаясь, до самого устьевого возвышения, 
но чаще сходят на нет, не доходя до него.

Стенка нетолстая: судя по немногим изготовленным шлифам, тол
щина ее в наружной части раковины у поздних камер около 15—18 ц, 
в области ранних камер у мегалосферических особей 12—15 ц, а у микро
сферических значительно тоньше: 5—7ц. Септы толще наружной стенки 
иногда почти в полтора раза. Кроме того, около устьев на внутренней 
стороне септ имеется очень низкий, но довольно широкий кольцевой ва
лик, а с наружной стороны высокие и толстые выступы, образующие 
устьевое возвышение.

Полость начальной камеры субшаровидная, у остальных камер по
лости бобовидно-полукруглые. Ширина их превышает максимальную 
высоту приблизительно в 1,5 раза или даже более, а максимальная вы
сота превышает минимальную в 1,3—1,4 раза, но главным образом — за 
счет выдающихся устьевых возвышений, в общем же камеры почти не 
объемлющие.

Длина 0,47—1,03 мм; диаметр 0,21—0,42 мм.
И з м е н ч и в о с т ь .  Рассматриваемый вид довольно сильно из

менчив по величине раковины, длина которой у разных экземпляров 
изменяется более чем в два раза. Для вида характерна более или менее 
расширяющаяся раковина, но степень расширения бывает различной — 
у одних особей (особенно у микросферических) раковина явно конусо
видная, со сравнительно узким основанием, очень равномерно расши
ряющаяся, у других — вначале более широкая, чем у предыдущих и, 
хотя тоже расширяется, но преимущественно в раннем отделе, так что 
в общем она более цилиндрическая, особенно в поздней части. В некоторой 
степени варьирует число ребер, которых обычно бывает шесть-семь, но 
иногда восемь, а также их высота и толщина. При этом относительная 
толщина ребер не всегда зависит от величины раковины; имеются крупные
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экземпляры как со сравнительно толстыми ребрами, имеющими ровные 
края, так и с высокими тонкими ребрами, по краям зазубренными. Устье
вое возвышение обычно явно выдающееся и обособленное, но у одних 
особей более коническое, у других трубковидное.

З а м е ч а н и я .  Из видов, распространенных в лейасовых отложе
ниях Северной Сибири, с Nod&saria turgida наиболее сходна Nodosaria 
columnaris F г а n к е, отличия которой указаны в ее описании.

Более узкие экземпляры Nodosaria turgida с восемью ребрами и не
сколько углубленными швами до известной степени приближаются к не
которым менее типичным мегалосферическим особям описанной ниже 
Marginulina spinata Т е г q u е m, но во всяком случае первые сильно 
отличаются от вторых более низкими, менее выпуклыми или совсем не
выпуклыми, сливающимися камерами, сильно выдающимися ребрами и 
сравнительно короткой, конусовидной, обычно довольно широкой рако
виной.

Насколько можно установить по литературным данным, Nodosaria 
turgida наиболее сходна с Nodosaria («Orthocerina») multicostata ( B o r n e -  
m a n n, 1854) (отнюдь не Nodosaria multicostata T e r q u e m  et B e r t 
h e  1 i n, 1875), распространенной в средне- и нижнелейасовых отложе
ниях Западной Европы [Bornemann, 1854, стр. 35, табл. III, фиг. 15, 
Issler, 1908, F г a n к е, 1936 и др.]. Вероятно, рассматриваемый вид при
надлежит к той же видовой группе, отличаясь от N. multicostata (В о г- 
n е m а п п) значительно меньшей величиной (в 1,5—3 раза), более высо
кими и тонкими ребрами, меньшим их числом (6—8, вместо 11—12) 
и некоторыми другими особенностями.

А. Исслер [Issler, 1908, стр. 54, табл. II, фиг. 95—100] и А. Франке 
[Franke, 1936, стр. 59, табл. V, фиг. 20], имевшие материал из нижнего 
и среднего лейаса Германии, объединяют с Nodosaria multicostata (В о г- 
n е m а п п) некоторые другие описанные формы, в том числе Margi
nulina duodecimcostata T e r q u e m n  М. conica T e r q u e m  из среднего 
лейаса Франции. Обе последние формы имеют тоже 11—12 ребер и сходны 
с N. multicostata по форме камер, но отличаются более сигаровидной фор
мой раковины.

Г. Бартенштейн и Э. Бранд [Bartenstein und Brand, 1937, стр. 151, 
табл. I ll , фиг. 42; табл. IV, фиг. 28] и Т. Барнард [Barnard, 1950а, 
стр. 364, текст, рис. 4а] под именем Р seudoglandulina multicostata (В о г- 
n е m а п п) приводят крупные раковины (длиной около 1,5 мм) из ниж
него и среднего лейаса Германии и нижнего лейаса Англии, весьма сильно 
отличающиеся как от первоначально описанных, так и от N. turgida 
гораздо более многочисленными (до 16—20) совсем низкими ребрами, 
округлым гладким основанием и многочисленными очень низкими каме
рами. Эти формы, если и относятся к группе N. multicostata ( B o r n e -  
ш a n п) то, несомненно, к другому виду, далеко стоящему от N. tur
gida.

Своеобразную форму, мало сходную с N. turgida, описывает Е. Тэп- 
нен [Таррап, 1955, стр. 74, табл. XXVI, фиг. 14—16] из лейаса Аляски 
под названием Rectoglandulina multicostata (В o r n e m a n n ) .  При этом 
весьма сомнительно, во-первых, действительно ли она принадлежит 
к виду, установленному Г. Борнеманом, а во-вторых, правильно ли ее 
относить к роду Rectoglandulina.

Наибольшее сходство с Nodosaria turgida имеет единственный экзем
пляр N. multicostata ( B o r n e m a n n ) ,  найденный Е. В. Мамонтовой 
[1957] в тоарском ярусе Кавказа. Он имеет умеренно коническую рако
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вину небольшого размера, состоящую из пяти невысоких, но довольно 
ясно заметных низких камер, и снабженную восемью непрерывными реб
рами с ровными краями. От N. turgida эта форма отличается округлым 
основанием, более низкими ребрами и, по-видимому, простым круглым 
устьем на почти неразвитом устьевом возвышении. Несмотря на имею
щиеся отличия от северосибирских N. turgida, которые частично могут 
быть кажущимися, возможно, что экземпляр Е. В. Мамонтовой ближе 
стоит к этому виду, чем к западноевропейской N. multicostata ( Bo r 
n e  m a n п).

Из других западноевропейских видов к Nodosaria turgida относитель
но близка N. issleri F г a n к е, распространенная в нижнем лейасе Гер
мании. Форма, первоначально описанная под этим названием А. Франке 
[Franke, 1936, стр. 53, табл. V, фиг. 6], довольно сильно отличается вы
тянутой раковиной, состоящей из более высоких камер, отсутствием при- 
острения в основании, более или менее прямыми швами и, по-видимому, 
более низкими ребрами. Однако Г. Бартенштейн и Э. Бранд [Barten- 
stein und Brand, 1937, стр. 148, табл. I ll , фиг. 21а, в] изображают экзем
пляры, более сходные с формами, описываемыми автором настоящей 
работы, в частности с теми из них, у которых раковина относительно 
узкая, более клиновидная, а ребра не доходят до устьевого возвышения. 
Может быть, экземпляры, изображенные Г. Бартенштейном и Э. Бран
дом, следовало бы скорее объединить не с N. issleri, а с  N. turgida.

Формы, близкие к N. issleri, описаны Е. В. Мамонтовой [1957] 
из верхнего лейаса Кавказа под названием N. subissleri M a m o n t o v a  
и К. Френтценом [Frentzen, 19411 из среднего лейаса Германии под на
званием N. pseudoissleri F r e n t z e n .  Обе они отличаются от N. tur
gida, помимо ряда тех же особенностей, которые свойственны N. issleri, 
сильно обособленной последней камерой и, по крайней мере у части 
особей — более многочисленными ребрами.

Более или менее сходные формы с N. turgida неоднократно описыва
лись из различных отложений юры Западной Европы и СССР, в том числе 
и из западноевропейского лейаса под названием Nodosaria raphanus 
L i n п ё и отчасти N. raphanistrum L i n n ё. Нужно, однако, иметь в виду, 
что характеристика и объем этих видов, особенно N. raphanus, совсем 
неясны. Nodosaria raphanus упоминалась из самых различных отложений, 
причем отнесенные к ней раковины часто имеют весьма мало общего друг 
с другом и, очевидно, принадлежат к различным видам. Заслуживает вни
мания, что А. В. Фурсенко и Е. Н. Поленова [1950] описали из нижнего 
волжского яруса Эмбенской области под названием Nodosaria ex gr. ra
phanus L i n n ё форму, очень сходную с N. turgida. Взаимоотношения их 
друг с другом требуют дальнейших исследований. По-видимому, верхне
юрская форма отличается от лейасовой тем, что имеет простое круглое 
устье на слабо развитом устьевом возвышении, округленное основание 
без приострения, а также более угловато-выгнутые швы в промежутках 
между ребрами, с характерными ямками-углублениями в местах пере
гиба и, по крайней мере у части особей — более толстые непластинчатые 
ребра.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний лейас Нордвикского района. 
В небольшом количестве найдена во всех исследованных участках, кроме 
Южного Тигяна. По имеющимся данным, в основном приурочена к ниж
ней половине разреза среднего лейаса. Этому противоречат только два 
экземпляра, обнаруженные в одном образце из верхов видимой толщи 
среднего лейаса на сопке Кожевникова. Поскольку этот разрез располо
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жен в приштоковой зоне и осложнен нарушениями, возможно, что и 
в этом случае мы имеем дело не с верхами разреза, а с нижней его поло
виной.

Наиболее близкие формы известны из нижнего и среднего лейаса 
Западной Европы (N . multicostata (В о г n е m а п п), N. issleri F r a n  ke, 
N. pseudoissleri (F г e n t z e n) и из тоара Кавказа (N. multicostata (В о r- 
n е m a n n), N. subissleri M a m o n t o v a ) .

Nodosaria nordvikensis M j a t l i u k 1 

Табл. XX X, фиг. 7

1939. N o d o s a r i a  n o r d v i k e n s i s  M я т л ю к. Тр. Аркт. ин-та, т. 126, вып. 1, стр. 239,
табл. III, фиг. 24а, Ь.

Г о л о т и п происходит из среднего лейаса Нордвикского района 
(Нордвик, скв. К-401, глубина 170 м).

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, продольно-ребристая, относи
тельно короткая и толстая, субцилиндрическая, тупо-приостренная с обо
их концов. Пять круглых низких камер, из которых две первые совер
шенно одинакового диаметра. Три последующие камеры, равные между 
собой, несколько превышают по ширине две предыдущие. У средних ка
мер видимая высота в 1,8—2,5 раза меньше ширины. Последняя камера 
субшаровидная, в 1,5 раза выше остальных. Швы прямые, широкие, 
у последних камер углубленные. Вдоль поверхности раковины тянутся 
16 тонких продольных ребрышек. Устье в виде круглого отверстия на 
слегка выдающемся устьевом возвышении. Стенка матовая.

Длина 0,70 мм; диаметр 0,17 мм.
З а м е ч а н и я .  Рассматриваемый вид очень близок к описанной 

ниже лейасовой Nodosaria gerkei S c h l e i f e r ,  sp. nov., отличающейся 
главным образом более тонкой и частой ребристостью и округленным осно
ванием начальной камеры.

Из видов, распространенных в других провинциях, наибольшее 
сходство обнаруживают Nodosaria globulata из верхнего лейаса Англии, 
а также форма, приведенная Г. Бартенштейном и Э. Брандом [Barten- 
stein und Brand, 1937, стр. 146, табл. Ш , фиг. 17а—с] под названием 
Nodosaria procera F г a n к е из среднего (Y) и преимущественно нижнего 
(а и Р) лейаса Германии. При этом нужно иметь в виду, что по первона
чальному описанию Nodosaria procera F r a n k e  весьма сильно отличается 
от формы, найденной Г. Бартенштейном и Э. Брандом (о чем упоминают 
и сами эти авторы). Вместе с тем, последняя настолько близка к N. nord
vikensis M j a t l i u k ,  что, возможно, ее следовало бы отнести к тому же 
виду. Из более существенных отличий можно указать только на несколько 
более приостренную устьевую поверхность последней камеры и, вероятно, 
меньшее число ребер.

Вторая близкая форма — Nodosaria globulata B a r n a r d  [Bar
nard, 19506, стр. 17, табл. I ll , фиг. 8, текстов, рис. 9а, в] отличается от 
рассматриваемого вида теми же особенностями, но развитыми в более 
сильной степени, а кроме того, округлым основанием начальной камеры, 
и тем, что ребрышки прерываются на швах.

1 Описание А. А. Герке (в разделе описания признаков по Е. В. Мятлюк).
14 Заказ 73.
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний лейас Нордвикского района. 
Единичные экземпляры этого вида найдены на Нордвике и в некоторых 
разрезах на Чайдах-Гуримисской структуре.

Nodosaria gerkei S с h 1 е i f е г, sp. nov.

Табл. X X X , фиг. 8—10

Г о л о т и п происходит из среднего лейаса Нордвикского района 
(сопка Кожевникова, скв. К-128, глубина 137 м). Коллекция Института 
геологии Арктики, № 278-48.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, прямая, удлиненная, 
умеренно толстая, цилиндрическая или слегка расширяющаяся, несущая 
на поверхности многочисленные продольные ребрышки. Основание ее 
круглое или слегка тупо-приостряющееся, устьевой конец широко
округленный, с чуть заметным устьевым возвышением. Количество камер 
варьирует от двух у молодых, до шести у взрослых экземпляров. Отноше
ние длины раковины к ширине у цилиндрических нерасширяющихся 
экземпляров составляет 2,1—2,5, у слегка расширяющихся достигает 3.

Начальная камера полушаровидная, поперечник ее у расширяющихся 
экземпляров 100—160 р, а у цилиндрических 190—280 р. Следующие ка
меры в ранней половине раковины заметно объемлющие, почти невыпук
лые, снаружи представляются низкими, в поздней — становятся заметно 
выпуклыми. У одних экземпляров камеры цилиндрические, одинаковой 
ширины на всем протяжении раковины, у других — заметно возрастаю
щие в поперечнике, так что последняя камера становится в полтора раза 
шире начальной. Вторая камера обычно имеет меньший диаметр, чем пер
вая. Отношение ширины камер к видимой высоте в ранней части рако
вины около двух, в поздней — уменьшается до 1,7—1,5; у последней 
камеры высота почти равна ширине. Швы двухконтурные, широкие, 
слегка углубленные, имеющие вид темных поясков.

Последняя камера почти сферическая, слегка объемлющая, выпуклая, 
с тупо-приостряющейся широко-округленной септальной поверхностью, 
в середине которой приустьевой валик образует небольшое возвышение. 
Устье в виде круглого отверстия, окруженного невысоким валиком. 
Поверхность раковины покрыта многочисленными слабо выступающими 
тонкими уплощенными продольными ребрышками, которые разделены 
узкими бороздками. Ребрышки появляются на боковых поверхностях 
начальной камеры, следуют через всю раковину, не прерываясь на швах 
и исчезают у основания септальной поверхности последней камеры. Ши
рина бороздок между ребрышками равна ширине ребрышек. Количество 
ребрышек у разных раковин сильно колеблется и на последних камерах 
достигает 22 и больше.

Стенка однослойная, толщиной от 8—12 до 18—20 р; у одних экзем
пляров она прозрачная, блестящая, желтоватая, у других — молочно- 
белая.

Длина 0,41—0,75 мм; диаметр 0,17—0,28 мм.
З а м е ч а н и я .  Весьма близким видом, несомненно относящимся 

к той же видовой группе, является описанная выше Nodosaria nordvi- 
kensis М j a t 1 i u к, отличия которой указаны в ее описании.

Значительное сходство Nodosaria gerkei sp. nov. обнаруживает с груп
пой родственных видов из юрских отложений Западной Европы. Из 
представителей, характеризующихся менее частой и сильнее развитой
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ребристостью, кроме видов, упомянутых в описании Nodosaria nordvi- 
kensis М j a t 1 i u к, следует указать на сходные формы, описанные 
В. Дееке [Deecke, 1886, стр. 310, табл. 1, фиг. 16—16а] из Оксфорда Фран
ции и Р. Паальцовым [Paalzow, 1917, стр. 227, табл. XVII, фиг. 16—20] 
из Оксфорда Германии под едва ли правильным названием Nodosaria 
prima О г b i g п у. Обе они отличаются от рассматриваемого вида как 
более грубой ребристостью, так и более выпуклыми, сильнее обособлен
ными камерами, количество которых достигает девяти. Экземпляры, 
описанные В. Дееке, кроме того, снабжены короткой шейкой.

Очень тонкой и частой едва заметной ребристостью отличается весьма 
близкая Nodosaria torulosi F r e n t z e n n 3  нижнего доггера а юго-запад
ной Германии [Frentzen, 1941, стр. 324, табл. И, фиг. 25]. В остальных 
отношениях она очень сходна с Nodosaria gerkei sp. nov., но имеет несколь
ко более выпуклые камеры.

Значительное сходство наблюдается также с формой из нижнего 
доггера а Германии, приведенной Р. Хейслером, под названием Nodo
saria multicosta N e u g e b o r e n  [Haeusler, 1890, табл. XIII, фиг. 22]. 
От рассматриваемого вида она отличается низкой куполовидной последней 
камерой без устьевого возвышения, более углубленными, по-видимому, 
простыми швами, а также большим количеством камер.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний лейас Нордвикского и Оленек- 
ского районов. Встречается в небольшом количестве, чаще всего единич
ными экземплярами, но обнаружена во многих образцах пород. В Норд- 
викском районе найдена на Нордвике, Чайдах-Гуримисской структуре 
и на Ильино-Кожевниковском участке; в Оленекском районе — в обоих 
исследованных участках.

Nodosaria variabilis T e r q u e m  et B e r t h  el  i n 1 
Табл. XXVIII, фиг. 6—7

1875. N o d o s a r i a  v a r i a b i l i s  T e r q u e m  et B e r t h e l i n .  Mem. Soc. Geol. France, 
т. X, cep. 2, стр. 20, табл. XI, фиг. 19a—b.

Г о л о т и п  происходит из зоны margaritatus среднего лейаса северо- 
восточной Франции (Лотарингия, окрестности г. Нанси).

П л е з и о т и п  — из среднего лейаса Нордвик-Хатангского района 
(сопка Кожевникова, скв. К-115, глубина 229—302 м). Коллекция Инсти
тута геологии Арктики, № 278-46.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, однорядная, удлиненная, чет
ковидная, состоящая из двух-трех шаровидных камер, уменьшающихся 
в размерах от начала раковины к концу, покрытая продольными ребрыш
ками. Отношение длины к наибольшей ширине у двухкамерных экземпля
ров равно двум, у трехкамерных — почти трем.

Начальная камера шаровидная, диаметром 0,20—0,25 мм, с малень
ким коническим шипом в основании. Одна-две следующие камеры 
субшаровидные, немного объемлющие, убывающие в размерах по мере 
нарастания (вторая камера немного меньше первой, третья немного меньше 
второй). Швы имеют вид довольно глубоких поперечных пережимов. По
следняя каюра на устьевом конце постепенно суживается и переходит 
в короткую трубчатую устьевую шейку длиной около 0,06 мм, на конце 
которой расположено устье, имеющее вид круглого отверстия.

1 Описание по А. Г. Шлейфер. 
14*
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Стенка тонкая, матовая. Поверхность раковины покрыта низкими 
тонкими мало заметными продольными ребрышками, которые начинаются 
у шипа, тянутся через всю раковину, не прерываясь на швах, и исчезают 
у суженного устьевого конца последней камеры. Промежутки между 
ребрышками немного шире самих ребер. Количество ребрышек около 
16-18.

Длина 0,47—0,60 мм; диаметр 0,20—0,25 мм.
З а м е ч а н и я .  В нашем распоряжении имелись единичные рако

вины этого вида удовлетворительной сохранности. От экземпляров, опи
санных О. Терквемом и Ж. Бертелэном из зоны margaritatus среднего 
лейаса Франции, они отличаются немного более крупными размерами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний лейас Нордвикского и Оленек- 
ского районов; нижний и средний лейас Западной Европы. Из отложений 
Северной Сибири известны лишь единичные экземпляры. В Нордвикском 
районе они найдены на сопке Кожевникова и в Сындаско, в Оленекском 
районе — на Усть-0ленекском участке. Под вопросом этот вид отмечен 
также в нижнем (?) лейасе Чайдах-Гуримисского участка Нордвикского 
района.

Nodosaria ? aff. metensis T e r q u e m 1 

Табл. X X IX , фиг. 8

О р и г и н а л ы  происходят из среднего лейаса Нордвикского 
района (Нордвик, скв. К-451, глубина 87 м). Коллекция Института гео
логии Арктики, № 421-118.

Обнаружены только единичные обломки раковин, из которых наи
больший состоит из двух с половиной камер, включая последнюю. Весьма 
своеобразная ребристость и специфический характер камер и швов позво
ляют кратко описать эту форму.

О п и с а н и е .  Камеры широко эллипсоидальные (форма ягод кры
жовника) с округленно-коническим сосковидно оттянутым устьевым кон
цом. Они очень слабо объемлют друг друга, так что раковина имеет четко
видную форму с глубокими пережимами между камерами. Высота послед
ней камеры приблизительно в 1,5 раза больше ширины, у средних же 
камер видимая высота только немного больше ширины. В наиболее выпук
лых местах камеры в 1,5 раза шире шовных пережимов.

Судя по обломкам, размеры камер остаются более или менее постоян
ными или, если и увеличиваются, то незначительно. Общее количество 
камер, составляющих целую раковину, неизвестно. Поверхность камер 
покрыта многочисленными частыми очень правильными тонкими округ
ленными ребрышками числом около тридцати. Бороздки между ними 
приблизительно такой же ширины, как и ребрышки, или немного шире. 
Сосковидно оттянутый устьевой конец последней камеры гладкий, ли
шенный ребер. Пережимы между камерами широкие, в виде уплощенных 
или слегка выпуклых колечек. По крайней мере местами заметно, что они 
состоят из двух частей: очень тонкого гладкого колечка, прилегающего 
к поверхности предшествующей камеры, и, очевидно, представляющего 
собой небольшое предшовное утолщение, и более широкого уплощенного 
кольца в основании последующей камеры, на которое распространяется ее

1 Описание А. А. Герке.
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ребристость. Устье, по-видимому, простое, в виде маленького круглого 
отверстия.

Диаметр камер около 0,16—0,20 мм.
З а м е ч а н и я .  Рассматриваемый вид, благодаря своеобразной 

форме камер и очень характерной тонкой и правильной ребристости, 
легко отличается от других нодозарий и денталин, распространенных 
в лейасовых отложениях Северной Сибири.

По-видимому, описанная форма наиболее близка к Nodosaria meten- 
sis Т е г q u е m, известной из лейаса Западной Европы. По форме камер 
и характеру ребристости особенно приближаются к нордвикской форме 
некоторые экземпляры N. metensis из нижнего и среднего лейаса Герма
нии, изображенные Э. Брандом (Bartenstein, und Brand, 1937, табл. 1А, 
фиг. 9 и табл. V, фиг. 29), а также раковины, описанные Т. Барнардом 
[Barnard, 1950, стр. 355, текстов, рис. 47] из нижнего лейаса Англии 
(зона angulatum). Однако и от тех и от других форма из лейаса Нордвик- 
ского района отличается более многочисленными ребрышками и широ
кими пережимами с кольцеобразными швами. Насколько можно судить 
по мало удовлетворительным изображениям, подобное строение пережимов 
имел один из первоначально изображенных экземпляров N. metensis 
из нижнего лейаса Франции [Terquem, 1863 (3) табл. VII, фиг. 5в], но 
у него значительно более короткие субшаровидные камеры и, по-видимому, 
зазубренные ребрышки (?), а также иной характер устьевого возвышения. 
Что касается экземпляров N. metensis, описанных из лейаса Германии 
А. Франке [Franke, 1936], то их следовало бы отнести к другому виду, ко
торый, вероятно, тоже изредка встречается в лейасе Нордвикского района, 
но еще почти не изучен. Т. Барнард [Barnard, 1950а] рассматривает по
следнюю форму как особую разновидность N. metensis (N. metensis var. 
robusta B a r n a r d ) .

По данным К. Френтцена [Frentzen, 1941], N. metensis T e r q u e m  
в юго-западной Германии встречаются от нижнего лейаса а до 
аалена.

Говоря о близости описанной нордвикской формы к N. metensis 
Т e r  q и е ш, приходится вместе с этим учитывать, что она обнаруживает 
значительное сходство и с Dentalina virgata T e r q u e m .  Этот вид, перво
начально описанный О. Терквемом [Terquem, 1866, стр. 489, табл. XX, 
фиг. 2] из нижнего лейаса Франции, имеет почти симметричные но- 
дозариевидные камеры и поперечные швы. У голотипа камеры более 
удлиненные, а пережимы между ними менее развитые, чем у нордвик
ской формы, причем швы, по-видимому, простые. Однако У. Мэкфедиен 
[Macfadyen, 1941, стр. 42, табл. II, фиг. 38] приводит из среднего 
лейаса У (зона davoei) обломки D. virgata, весьма сходные с нашими, 
вплоть до наличия хотя и более узких, но все же двойных кольцевид
ных швов.

Сходным видом является также Nodosaria aselfingensis, описанная 
К. Френтценом [Frentzen, 1941, стр. 316, табл. II, фиг. 9—11) из ниж
него лейаса Р Германии. Отличается она сравнительно узкими простыми 
швами и сильнее вытянутым устьевым возвышением, покрытым ребри
стостью.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний лейас Нордвикского района. 
Единичные обломки раковин этого вида найдены на Нордвике (п-ов 
Урюнг-Тумус) в верхах среднего лейаса (в 27 м от его кровли).

Сходные виды распространены в лейасе и аалене Западной Европы 
(начиная с лейаса а).
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Nodosaria sagittata G e r k e  et S o s s i p a t r o v a ,  sp. nov.
Табл. X X X , фиг. 1 - 2

Г о л о т и п происходит из среднего лейаса Нордвикского района 
.(сопка Кожевникова, скв. К-123, глубина 173 м). Коллекция Института 
геологии Арктики, № 421-115.

- О п и с а н и е .  Раковина у взрослых особей достигает значительной 
длины, пятигранная, вытянутая, в начале сравнительно тонкая, в конце 
довольно толстая, медленно и очень равномерно расширяющаяся, в по
перечном сечении пятиугольная (вернее, имеет вид пятиконечной звезды 
с короткими толстыми лучами). У двух крупных, наиболее полно сохра
нившихся, но все же не совсем целых раковин длина превышает наиболь
шую ширину в 3,8—4,3 раза. Насчитывается восемь-девять сохранив
шихся камер, полное же число их, очевидно, достигает не менее десяти.

Камеры, равномерно увеличивающиеся в поперечнике, совсем не 
выпуклые, сливающиеся друг с другом, значительно объемлющие, снару
жи представляющиеся низкими и широкими. Ширина их превышает ви
димую высоту сначала в 1,5—1,6 раза, в^конце — до 2,0—2,3 раза. Швы 
вровень с поверхностью или очень слабо углубленные, обычно предста
вляются двухконтурными — в виде светлых полосок. На ребрах они не
сколько опускаются к основанию, а в желобках между ребрами выги
баются к устьевому концу (поздние швы бывают более ровными).

Начальная камера у крупных вытянутых особей не сохранилась, но 
во всяком случае у этих экземпляров она сравнительно невелика, так как 
первая сохранившаяся камера у одной раковины имеет ширину 140 |Л, 
у другой — всего 80 р. Однако найдена одна молодая трехкамерная рако
вина с более крупной куполовидной начальной камерой, достигающей 
в поперечнике 240 р. Этот экземпляр отличается от остатков других рако
вин также тем, что не расширяется, а имеет цилиндрическую форму (на
чальная камера даже несколько шире последней). Поэтому нет полной 
уверенности в том, что он принадлежит к тому же виду. Последняя камера 
приостренно-куполовидная, довольно большая, у взрослых раковин ее 
диаметр 0,28—0,33 мм, очевидно, бывает и больше, так как имеется об
ломок шириной 0,40 мм. Вершина последней камеры образует небольшое 
устьевое возвышение. Характер устья трудно установить из-за недоста
точно хорошей сохранности концов раковин, но, по-видимому, оно лучи
стое или в виде небольшого отверстия с насеченными краями. Высота 
последней камеры приблизительно равна ширине или немного больше ее.

Пять ребер имеют прямые ровные притупленные края. У одних 
экземпляров ребра прослеживаются вдоль всей раковины до самого 
устья, у других на устьевой поверхности последней камеры изчезают. 
Грани раковины вогнутые, имеют вид желобков, образованных довольно 
пологими склонами двух соседних ребер. Стенка гладкая, по-видимому, 
сравнительно толстая.

Длина взрослых, не полностью'сохранившихся экземпляров 1,05— 
1,30 мм; ширина 0,23—0,40 мм.

З а м е ч а н и я .  От других ребристых нодозарий, распространенных 
в пермских и мезозойских отложениях Северной Сибири, этот вид хорошо 
отличается своей вытянутой, равномерно расширяющейся пятигранной 
раковиной, с довольно глубоко вогнутыми гранями и совершенно прямыми 
и ровными ребрами.

Две сходные раковины из лейаса Аляски изображены Е. Тэппен 
[Таррап, 1955, табл. XXV, фиг. За, Ь, 5] вместе с другими, довольно
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сильно отличающимися экземплярами, имеющими до семи ребер (там же, 
фиг. 1, 2, 4а, в), под общим названием N. radiata (Т е г q и е ш). Это на
звание, по крайней мере для двух указанных раковин, едва ли правильно, 
так как форма, описанная О. Терквемом как Dentalina radiata из нижнего 
лейаса Франции, имеет шесть ребер, невдавленные грани и значительно 
более высокие камеры, из которых последние заметно выпуклы. Может 
быть, было бы правильней пятигранные экземпляры из лейаса Аляски 
объединить с описанным нами видом, хотя они все же отличаются от 
северосибирских особей менее ровными ребрами, более выпуклыми 
и высокими камерами. Насколько существенны эти небольшие отличия, 
пока сказать трудно.

Вторая, очень сходная форма описана О. Терквемом [Terquem, 
1866, стр. 509, табл. XXI, фиг. 28а, Ь] из среднего лейаса у Франции под 
названием Marginulina excavata Т e r q u e m .  Почти все основные при
знаки Marginulina excavata совпадают с характерными чертами, прису
щими Nodosaria sagittata sp. nov., и только легкая асимметрия раковины 
у первого вида, возможно, указывающая на принадлежность его к дру
гому роду, а также его более сигарообразная форма заставляют воздер
жаться от объединения раковин из лейаса Нордвикского района с этим 
западноевропейским видом.

Более отдаленное сходство с Nodosaria sagittata обнаруживают не
которые другие пятиребристые западноевропейские формы, из которых 
следует упомянуть Dentalina renata T e r q u e m  из нижнего лейаса Фран
ции и D . quadrilatera T e r q u e m  f. quinquelatera из среднего лейаса д 
Германии. Они очень сходны друг с другом, а от северосибирского вида 
отличаются, помимо легкой асимметрии и изогнутости раковин, высоки
ми и выпуклыми камерами, а также округлым поперечным сечением со 
слабо выступающими ребрами и выпуклыми, а не вогнутыми межребер
ными пространствами. Отличия в общем настолько велики, что едва ли 
можно считать эти две формы действительно родственными рассматривае
мому виду. Менее ясно соотношение последнего с Glandulina quinquecos- 
tata В о г п е ш а п п и з  лейаса У и б Германии, которая может предста
влять собой молодые мегалосферические экземпляры того же вида.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний лейас Нордвикского района. 
Единичные экземпляры найдены на сопке Кожевникова, Нордвике, 
Чайдах-Гуримисском участке и в Сындаско в нижних й средних горизон
тах среднего лейаса. Близкие виды известны из среднего лейаса Франции 
и лейаса Аляски.

Род PSEUDONODOSARIA B o o m g a a r t ,  1949
Типичный вид: Glandulina discreta R е u s s, 1850. Denkschr. Akad. 

Wiss. Wien (Math.-Naturw. klasse), т. 1, стр. 366, табл. XLVI, фиг. 3. 
Миоцен Австрии.
1949. P s e u d o n o d o s a r i a  B o o m g a a r t .  Thesis Univ. Utrecht, стр. 81.
1955. P s e u d o n o d o s a r i a  L o e b l i c h .  and T a p p a n. Smithson. Miscellan. Col

lect., t .  126, № 3, стр. 126.
P s e u d o g l a n d u l i n a  (частично), у некоторых авторов.
N o d o s a r i a  (частично), у некоторых авторов.
G l a n d u l i n a  (частично), у некоторых авторов.

О п и с а н и е .  Раковина свободная, однорядная, прямая, более или 
менее удлиненная, радиально-симметричная, с круглым поперечным 
сечением. Все камеры расположены по прямой оси. Ранние камеры срав
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нительно сильно объемлющие, как у ректогландулин, но не полностью 
инволютные. Поздняя часть раковины нодозариевидная, состоящая из 
менее объемлющих обычно выпуклых камер, разделенных углубленными 
швами. Швы перпендикулярны продольной оси раковины. Причленение 
камер, по крайней мере у части видов, сложное — вновь нарастающая 
камера прикрепляется к вторичному образованию на предшествующей 
камере — предшовному утолщению или слою нарастания.

Устье конечное, лучистое, иногда снабженное устьевой дудкой.
Стенка секреционная, известковая, тонко радиально-лучистая, 

мелкопористая.
З а м е ч а н и я .  Псевдонодозарии по своему строению очень близки 

к нодозариям и ректогландулинам. Поскольку они на ранних стадиях 
сходны с ректогландулинами, а на поздних — с нодозариями, можно 
было бы предположить, что они происходят от ректогландулин и дают 
начало нодозариям. Однако последнее предположение противоречит па
леонтологическим данным, так как из трех упомянутых родов род Nodo- 
saria наиболее древний. Время появления двух других родов едва ли уже 
полностью выяснено, но, по-видимому, ректогландулины появляются 
раньше псевдонодозарий, поскольку они встречаются уже в артинском 
ярусе (?) нижней перми, тогда как псевдонодозарии пока известны лишь 
начиная с верхней перми.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь — третичные — совре
менные (?).

Pseudonodosaria ventrosa S с h 1 е i f е г, sp. nov.
Табл. X X X III, фиг. 1—5; табл. XXXIV, фиг. 3—4

Г о л о т и п  происходит из горизонта разнообразных фораминифер 
верхней перми Оленекского района (Пур-Оленекский участок, скв. К-7, 
глубина 189,15—193,60 м). Коллекция Института геологии Арктики, 
№ 366-151.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, прямая, вытянутая, но срав
нительно толстая, почти цилиндрическая или очень слабо расширяющаяся, 
в поперечном сечении круглая. Основание раковины широко-округлен
ное, снабженное маленьким коническим шипиком. Устьевой конец кониче
ски или грушевидно приостренный со слегка выдающимся устьевым 
возвышением. Отношение длины раковины к ее ширине у молодых экзем
пляров колеблется в пределах 2,1—2,5, у взрослых — возрастает до 
2 ,8-3 ,1 .

Взрослые экземпляры состоят из пяти-шести камер, молодые — из 
трех-четырех. Начальная камера округло-шлемовиДная, диаметром обычно 
130—160р, у редких более толстых экземпляров достигает 190 [х. Осталь
ные камеры снаружи низкие, слабо выпуклые, вначале сильно объем
лющие, в конце — умеренно объемлющие. У ранних камер ширина в 2—
2,5 раза больше видимой высоты, у поздних — в 1,5—2,2 раза. Швы 
двухконтурные, почти не углубленные, особенно в ранней части рако
вины. Последний шов, а иногда и предыдущий у некоторых экземпляров 
слегка или заметно вдавленные.

Последняя камера шлемовидная, сравнительно высокая (высота ее 
почти равна ширине), с конически приостренным, обычно несколько 
оттянутым устьевым концом, образующим небольшое устьевое возвыше
ние, на котором расположено лучистое устье.

Внутренняя полость начальной камеры имеет форму сравнительно 
правильного шара. Полости остальных камер на продольном сечении
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по форме приближаются к полулунным. Максимальная высота их в 1,7— 
2 раза превышает минимальную.

Поверхность раковины гладкая, блестящая. Стенка стекловидная, 
на ранней стадии развития раковины многослойная, на поздней стадии — 
однослойная. На шлифе видны три слоя, обнимающие первую и вторую 
камеры. Начиная с пятой стенка становится однослойной, и каждая 
новая камера опирается лишь на предшовное утолщение, которое на 
продольном сечении раковины имеет треугольную форму. Многослой- 
ность стенки не на всех шлифах видна отчетливо и полно. Септы на ран
ней стадии тонкие, примерно в два раза тоньше наружной стенки. У позд
них камер толщина их увеличивается и достигает толщины наружной 
стенки. Около устьев септы резко утолщаются, примерно в два раза, 
и образуют конические устьевые возвышения, из которых последнее 
наиболее развито. На внутренней стороне септ видны короткие тонко
стенные устьевые дудки с кольцевыми валиками у основания, как у Recto- 
glandulina pygmeaformis M i c l u c h o - M a c l a y .

Длина 0,47—0,63 мм\ диаметр 0,19—0,28 мм.
И з м е н ч и в о с т ь .  Основные признаки вида сохраняются у всех 

найденных экземпляров. Молодые особи характеризуются более корот
кой и толстой раковиной. Несколько варьируют степень выпуклости 
поздних камер и форма устьевого конца раковины, который бывает 
то более коническим, то более шлемовидным или даже несколько 
грушевидным.

З а м е ч а н и я .  Pseudonodosaria ventrosa по внешнему облику 
весьма напоминает пермских нодозарий из группы Nodosaria cuspidatula 
G е г к е, описанных выше. Наибольшее сходство с рассматриваемым видом 
имеют N. aff. cuspidatula G е г ke и Nodosaria cuspidatulavdiT cuspidatula. 
Последняя по внешнему виду отличается от Pseudonodosaria ventrosa 
более тонкой раковиной, яйцевидной начальной камерой, более шлемо
видным основанием, снабженным устьевым концом. Вторая из упомянутых 
сходных надозарий имеет значительно большие размеры, заметно рас
ширяющуюся раковину, и образует до восьми камер.

Основное же отличие Р seudonodosaria ventrosa от нодозарий группы 
N. cuspidatula заключается в сильной объемлемости ранних камер и 
мЦогослойности стенки в раннем отделе раковины. Кроме того, Pseudono
dosaria ventrosa имеет более короткие устьевые дудки, которые снабжены 
опорными кольцевыми валиками, отсутствующими у нодозарий из группы 
N. cuspidatula.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь Оленекского района и 
низовьев р. Лены. В большом количестве встречается в горизонте раз
нообразных фораминифер. В Оленекском районе найдена как на Усть- 
Оленекском участке, так и на Пур-Оленекском; в низовьях р. Лены — 
на западном крыле Булкурской антиклинали, где является одной из 
самых многочисленных форм.

Р seudonodosaria dea S с h 1 е i f е г, sp. nov.
Табл. X X X I, фиг. 1—4; табл. XXXIV, фиг. 1—2

Г о л о т и п происходит из среднего лейаса Нордвикского района 
(Кожевниково, скв. К-123, глубина • 206 м). Коллекция Института 
геологии Арктики, № 376-55.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, достигающая, судя по обломкам, 
очень больших размеров, прямая, длинная и узкая, в поперечном сечении
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круглая, медленно расширяющаяся от сжатого тупого округлого 
основания к толстому широко округленному в различной степени при- 
остренному устьевому концу. По общей форме раковина напоми
нает морковку. Диаметр последней камеры в 1,8—2 раза превы
шает диаметр первой. Отношение длины раковины к ширине око
ло 4—4,5.

Количество камер 8—13, судя по обломкам, видимо, бывает и больше. 
Начальная камера эллипсоидальная или шаровидная, у разных экзем
пляров различной величины — от 170 до 370 ц в диаметре. Последующие 
камеры почти цилиндрические, совсем не выпуклые, снаружи очень 
низкие, сильно объемлющие,' особенно вначале, равномерно увеличи
вающиеся в размерах. Швы плохо заметные, тонкие, поперечные, совсем 
не углубленные, вровень с поверхностью раковины, часто различимые 
только в глицерине. Отношение ширины к видимой высоте у этих камер 
равно двум-трем.

Последняя камера более высокая, слегка выпуклая, приостряющаяся 
к устьевому концу, на котором помещается коническое в различной 
степени развитое устьевое возвышение. Устье лучистое, большое, с много
численными лучами.

Поверхность обычно гладкая, блестящая, но у части экземпляров, 
которые, может быть, заслуживают выделения в качестве особей разно
видности, хорошо заметна очень тонкая продольная струйчатость. Стенка 
полупрозрачная, массивная, многослойная. Толщина наружной стенки 
у крупных экземпляров достигает 80—100 р,, местами более. В началь
ной части раковины насчитывается до семи слоев нарастания, затем 
количествб их уменьшается. У взрослых экземпляров при образовании 
трех-пяти последних камер (занимающих до 2/з всей раковины) слоев 
нарастания не образуется, а развиваются лишь сравнительно корот
кие предшовные утолщения, имеющие на продольном сечении треуголь
ную форму. Кроме вторичной слоистости (обусловленной наличием слоев 
нарастания), местами заметна первичная слоистость, наблюдающаяся 
как в первичной стенке камер (в том числе и в септах), так и в слоях 
нарастания и в предшовных утолщениях.

Длина целых экземпляров 2,20—2,53 мм\ диаметр 0,53—1,16 мм.
И з м е н ч и в о с т ь .  Довольно сильно варьируют размеры рако

вины и форма последней камеры. У одних экземпляров устьевая поверх
ность значительно приостряется и заканчивается большим коническим 
устьевым возвышением, у других — устьевой конец тупой, широкий 
с маленьким низким устьевым возвышением.

Весьма изменчивы размеры начальной камеры: по-видимому, есть 
микро- и мегалосферические формы, из которых первые имеют более 
приостренное основание раковины, а вторые — более толстое, округ
ленное. Наряду с гладкими раковинами нередко встречаются экземпляры 
с довольно отчетливой продольной струйчатостью.

З а м е ч а н и я .  Р seudonodosaria dea sp. nov. по внешним признакам 
и внутреннему строению резко отличается от других нодозариевидных 
форм, известных из отложений Северной Сибири.

Сходная с ней форма (судя по изображению) была найдена П. А. Тут- 
ковским [1925, табл. VIII, фиг. 80—82] в отложениях келловейского 
яруса верхней юры на Каневщине-и фигурирует в его работе под назва
нием Nodosaria sp. nov. Описания этой формы автор не дает, но, судя по 
рисунку, экземпляр Тутковского отличается почти не расширяющейся 
раковицой.
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Молодые экземпляры Рseudonodosaria dea sp. nov. имеют большое 
сходство с голотипом Рseudoglandulina densa Т а р р а п из верх
него триаса Аляски [Таррап, 1951, табл. IV, фиг. 12], но с паратипами 
этого вида сходны значительно меньше. Интересно, что у голотипа Р seu
doglandulina densa, судя по рисунку, наблюдается легкая продольная 
струйчатость, как это свойственно некоторым экземплярам Pseudono- 
dosaria dea sp. nov. Однако в описании Рseudoglandulina densa Т а р р а п  
говорится о том, что стенка у нее гладкая. Поскольку Р seudoglandulina 
densa образует лишь пять-шесть камер и далеко не достигает таких раз
меров, как рассматриваемый вид, а ее внутреннее строение неизвестно, 
объединить эти две формы друг с другом не представляется возможным.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний лейас Нордвикского и Оленек- 
ского районов, нижний (?) лейас Нордвикского района. Встречается 
в малом числе экземпляров, но не очень редко. В отложениях, относи
мых к нижнему лейасу, найдена в низах верхней их трети на Чайдах- 
Гуримисском участке Нордвикского района и в обнажениях по р. Анабар 
на северном крыле Тигяно-Анабарской антиклинали. В среднем лейасе 
обнаружена на всех изученных участках Нордвикского района, кроме 
Южного Тигяна и Сындаско. В Оленекском районе встречена в среднем 
лейасе Усть-0ленекского и Пур-Оленекского участков.

Р seudonodosaria dentaliniformis S c h l e i f e r ,  sp. nov.
Табл. X X X III, фиг. 10—12

Г о л о т и п присходит из среднего лейаса Нордвикского района 
(Тигяно-Чайдахский участок, скв. К-241, глубина 98—105 м). Коллек
ция Института геологии Арктики, № 278—53.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, удлиненная, умеренно толстая, 
слегка изогнутая, в поперечном сечении широко овальная (вероятно, 
вследствие деформации), очень слабо расширяющаяся. Длина ее в четыре 
раза превышает ширину. 1

Ранняя часть раковины состоит из пяти сливающихся друг с другом 
сильно объемлющих камер, разделенных плохо заметными неуглублен
ными швами. Начальная камера округлая, диаметром около 240—260 р. 
У остальных камер ранней части отношение ширины к видимой высоте 
около двух.

Три последние камеры, составляющие позднюю часть раковины, 
имеют одинаковые размеры. Они несколько меньше объемлют друг друга, 
довольно сильно выпуклые и разделены углубленными швами. Отноше
ние ширины к видимой высоте у них уменьшается до 1,5. Последняя каме
ра шлемовидная, низкая, у некоторых экземпляров слегка скошенная, 
с приостренным сосковидно-оттянутым устьевым концом, на котором 
помещается лучистое устье. Общее количество камер равно восьми.

Поверхность гладкая, блестящая. Стенка полупрозрачная, вначале 
многослойная, толщиной до 50 р, в поздней части однослойная, более 
тонкая (у последней камеры 15—30 р). Более подробно внутреннее 
строение не изучено.

Длина голотипа 2,38 мм; ширина 0,53 мм.
И з м е н ч и в о с т ь .  Судя по небольшому имеющемуся материалу, 

размеры раковин отличаются постоянством. Варьируют высота и степень 
скошенности последней камеры: у одних раковин она низкая, слегка 
скошенная, у других более высокая, нескошенная.
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З а м е ч а н и я .  Раковины этого вида настолько своеобразны и 
отличны от других нодозариевидных форм, известных из района исследо
ваний и описанных в просмотренной литературе, что автор работы счи
тает возможным, несмотря на небольшой материал, описать вид в каче
стве нового.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний лейас Нордвикского района. 
Единичные остатки раковин этого вида найдены на Тигяно-Чайдахском, 
Чайдах-Гуримисском и Ильино-Кожевниковском участках.

Род DENT ALINA  О г b i g п у, 1839

Типичный вид: Nodosaria (Dentalina) obliqua О r b i g n y, 1826, 
Ann. Sci. Nat., t . 7, стр. 254, модель «N*2 5. Современный, Адриатическое 
море.
1826. Подрод D e n t a l i n a  О г b i g п у. Ann. Sci. Nat., т. 7, стр. 254.
1840. D e n t a l i n a  О г b i g n у. Hist. Phys. Pol. Nat. Cuba, Foramin., стр. 16.
1846. D e n t a l i n a  О г b i g n y. Foram. Foss. Bass. Tert. Vienne, стр. 41.
1927. D e n t a l i n a  G a l l o w a y  and W i s s l  er .  Journ. Pal., т. 1, вып. 1, стр. 48. 
1933. D e n t a l i n a  G a l l o w a y .  A Manual of Foram., стр. 246, табл. X X II, фиг. 5—6. 
1948. D e n t a l i n a  C u s h m a n .  Foraminifera their classific. and economic use, стр. 215, 

табл. XVI, фиг. 6; ключ — табл. XX I, фиг. 10—11.
1958. D e n t a l i n a  Р о к о г п у. Grundzuge der Zoolog. Mikropal., т. 1, стр. 277, рис. 267.
1959. D e n t a l i n a  Е. Б ы к о в а ,  Д а й н  и Ф у р с е н к о .  Отряд L a g e n i d a , Основы 

палеонтол., изд. АН СССР, стр. 255, рис. 409.
N o d o s a r i a  (частично), у разных авторов.
V a g i n u l i n a  (частично), у разных авторов.

О п и с а н и е .  Раковина однорядная, обычно изогнутая (в отдель
ных случаях почти или совсем прямая), если сжатая с боков, то не сильно 
уплощенная, в поперечном сечении круглая, овальная или яйцевидная. 
Камеры билатерально-симметричные, неравнобокие по крайней мере, 
у части камер устьевые концы смещены от продольной оси раковины к ее 
спинному или внешнему (обычно вогнутому) краю. Швы, как правило, 
наклонные — нисходящие от спинного (внешнего) края к брюшному 
(внутреннему), но в отдельных случаях бывают перпендикулярными 
продольной оси раковины. Изгиб продольной оси раковины обращен 
вогнутостью к спинному краю. Даже в основании раковины не наблю
дается обратного изгиба оси на брюшную сторону. Причленение камер 
по крайней мере у части форм сложное с образованием предшовных утол
щений или слоев нарастания.

Устье лучистое, округлое, конечное, более или менее сдвинутое от 
продольной оси раковины к ее спинному краю, обычно расположенное 
на приостренной вершине последней камеры, нередко на коническом 
устьевом возвышении, иногда на конце горлышка. Внутренние края 
устья могут быть утолщены или отворочены, у некоторых видов обра
зуют хорошо развитую устьевую дудку.

Стенка секреционная, известковая, тонко-радиально-лучистая, мелко
пористая, стекловатая или фарфоровидная, в шлифах светлая, у части 
видов многослойная. Поверхность гладкая или ребристая.

З а м е ч а н и я .  Денталины представляют собой одну из древнейших 
ветвей лягенид, параллельную нодозариям, возможно, возникшую из 
древних представителей последних. Среди палеозойских денталин, в том 
числе и верхнепермских, преобладают виды со слабо развитыми родо
выми особенностями, весьма близкие к нодозариям, иногда трудно от
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них отличимые. Однако уже в нижней перми встречаются и типичные 
относительно высоко специализированные денталины.

Подобно нодозариям, денталины, по-видимому, представляют собой 
сложную группу, состоящую по меньшей мере из нескольких подро
дов или даже самостоятельных родов, но данных для их разграничения 
еще недостаточно. Возможно, что многослойные денталины стоят ближе 
к многослойным нодозариям, чем к однослойным видам денталин.

От денталин, вероятно, произошли вагинулины и по крайней мере 
некоторые маргинулины. Имеются виды денталины, отличающиеся от 
вагинулин лишь более толстой раковиной. В ряде случаев разграниче
ние этих двух родов затруднительно и родовая принадлежность форм 
сомнительна. Подобным же образом среди маргинулин имеются виды, 
весьма сходные с денталинами, отличающиеся от последних только тем, 
что продольная ось раковины в основании слегка загнута на брюшную 
сторону, причем этот признак иногда наблюдается не у всех экземпляров.

Из палеозоя других провинций описано значительное количество 
денталин с простым круглым нелучистым устьем. Судя по изученным 
материалам, это скорее всего объясняется недостаточно хорошей сохран
ностью раковин или неудачными шлифами. Во всяком случае этот вопрос 
требует проверки, а если среди денталин окажутся формы с первично
простым устьем, их, вероятно, придется выделить в другой род.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  С карбона (?) до настоящего времени. 
Несомненные денталины имеются уже в нижней перми.

Dentalina ? sp. № 1 

Табл. XXXV, фиг. 1

О р и г и н а л  происходит из горизонта разнообразных фораминифер 
верхней перми Нордвикского района (мыс Илья, скв. Р-2, глубина 
1672 м). Коллекция Института геологии Арктики, № 230-58.

О п и с а н и е  о р и г и н а л а .  Раковина маленькая, сравнительно 
короткая, прямая, значительно сжатая с боков, слабо и очень постепенно 
расширяющаяся. Поперечное сечение овальное; края округленные, почти 
ровные, едва заметно волнистые. Основание раковины не особенно узкое, 
сжато-округленное. Камер насчитывается пять. Они очень неравнобокие, 
довольно сильно объемлющие, а потому, кроме последней камеры, сна
ружи представляются низкими. Швы весьма слабо углубленные, сильно 
скошенные, почти прямые, параллельные друг другу. Последняя камера 
скошенно-полуяйцевидная. Устье у периферического края маленькое, 
по-видимому, лучистое (при рассматривании с устьевого конца видна 
неясная радиальная морщинистость, самого же отверстия не заметно). 
Стенка гладкая, полупрозрачная.

Длина 0,33 лш; ширина 0,11 мщ толщина 0,09 мм.
З а м е ч а н и я .  Эта форма интересна в том отношениии, что предста

вляет собой в пермских отложениях Северной Сибири единственную ден- 
талину с сильно асимметричными камерами и резко скошенными швами. 
В этом отношении она приближается к представителям рода Vaginulina, 
но сравнительно слабо уплощена, имеет выпуклые боковые стороны и 
овальное поперечное сечение, что сближает ее с денталинами.

Судя по литературным источникам, близкие формы в палеозойских 
отложениях нигде не встречены.
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь Нордвикского района. 
Единственный экземпляр сравнительно хорошей сохранности происхо
дит из богатой части горизонта разнообразных фораминифер Ильино- 
Кожевниковского участка. Остатки худшей сохранности приводились 
из /того же горизонта в Сындаско.

Dentalina kalinkoi G е г k е 
Табл. XXXV, фиг. 7—9; табл. XXXVI, фиг. 1

Г о л о т и п (табл. XXXV, фиг. 7) утрачен; происходил из горизонта 
разнообразных фораминифер верхней перми Нордвикского района (мыс 
Илья, скв. Р-2, глубина 1688 м).

Паратипы, происходящие из того же образца породы, находятся 
в коллекции Института геологии Арктики, № 230-52 (шлифы раковин 
из разных образцов пород, отобранных из того же горизонта верхнеперм
ских отложений Нордвикского района, № 230-206 и следующие номера 
до № 230-214.).

Этот вид в отмытых образцах встречен только в виде обломков. 
Лишь один полный экземпляр удалось отпрепарировать из породы.

О п и с а н и е .  Раковина достигает очень большой величины, длин
ная, заметно изогнутая, в поперечном сечении круглая. Начальная часть 
раковины изогнуто-коническая, медленно и очень постепенно увеличи
вающаяся в диаметре, в основании острая. Судя по единственному целому 
экземпляру, она у взрослой раковины занимает почти 2/3 ее длины. Отдель
ные камеры в этой конической части совершенно сливаются друг с другом 
и снаружи неразличимы. Поздняя часть раковины у целого экземпляра 
состоит из двух очень больших выпуклых яйцевидно-овальных камер, 
почти совсем радиально симметричных. Судя по обломкам, таких выпук
лых камер бывает и три. Последняя камера на приостренно округленном 
конце несет большое лучистое устье, у которого промежутки между 
лучами выпуклы и образуют венчик коротких и толстых морщин.

Поверхность гладкая. Наружная стенка многослойная, неравномер
ной толщины. Только у самых поздних камер (может быть, лишь у по
следней) она однослойная. Ее толщина в этом случае до 30—35 ц. 
По направлению к основанию раковины первичная стенка утончается 
(у средних камер она 14—20 ц), но к ней добавляются вторичные слои 
нарастания. Благодаря этому общая толщина наружной стенки в сред
них и ранних частях раковины увеличивается до 40—70 р,, а может быть 
и больше, причем углубления швов и выпуклости камер совершенно 
сглаживаются. В общем строение наружной стенки такое же, как у много
слойных нодозарий группы N. solidissima G е г к е, с той разницей, что 
шовные грани далеко не всюду хорошо видны. В области некоторых 
швов они совсем незаметны, в других случаях пересекают, по-видимому, 
только внутренние слои стенки, не затрагивая более молодых внешних 
слоев, которые, следовательно, могут быть на значительном протяжении 
монолитными. Грани нарастания, наоборот, весьма отчетливы.

На шлифах видно, что камеры слабо, но явно неравнобокие, била
терально-симметричные. Их боковые стенки с одной стороны несколько 
более выпуклые, чем с другой, и устьевые концы немного сдвинуты от 
оси раковины к ее вогнутой стороне. Размеры камер вначале очень малы, 
по мере роста раковины постепенно и равномерно увеличиваются. В ран
них и средних частях раковины камеры весьма высокие (отношение 
высоты к ширине до 1,8—1,9), но степень их удлиненности не всегда
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равномерна. Они имеют сильно выдающиеся притупленно-конусо
образные устьевые концы и значительно объемлют друг друга (максималь
ная высота полостей превышает минимальную в ранней части в 1,7— 
1,8 раза, в средней в 1,4—1,7 раза). Поздние камеры становятся яйце
видными, более низкими и менее объемлющими.

Ранние септы очень тонкие, во много раз тоньше наружной стенки. 
У самых ранних камер они около устьев только слегка утолщены, впо
следствии образуют более заметные устьевые возвышения и легкие едва 
намечающиеся отвороты внутрь. Постепенно толщина септ возрастает, 
устьевые возвышения становятся большими, притупленно коническими. 
На внутренней стороне поздние септы довольно сильно срезают вершины 
полостей. Кроме того, на их внутренней поверхности вокруг устья раз
вивается невысокий кольцевой валик, по-видимому, представляющий 
собой дополнительное скелетное образование. На шлифах в продольном 
разрезе оно имеет вид довольно широких округленных или уплощенных 
выступов, слегка выдающихся по обеим сторонам устьевого отверстия. 
Более развитых устьевых дудок не обнаружено.

Длина (единственного целого экземпляра) 3,8 мм\ ширина до 0,5— 
0,8 мм.

З а м е ч а н и я .  Благодаря очень крупной изогнутой раковине 
с саблевидным основанием этот вид в большинстве случаев даже по облом
кам легко отличается от других представителей Nodosariinae из пермских 
отложений Северной Сибири.

Известна только одна форма, описанная ниже, Dentalina praenuntia 
Y е г k е, sp. nov., очень близкая к рассматриваемому виду. Ни один из 
других известных видов не образует такой длинной изогнуто-кониче
ской части раковины, достигающей такого большого диаметра. Обломки 
самого основания раковины по внешнему виду могут быть спутаны с облом
ками проксимальных концов Nodosaria ex. gr. noinskii T s c h e r d y n -  
z e v, которые иногда тоже бывают слегка изогнутыми, но у Dentalina 
kalinkoi начальная часть отличается большей заостренностью и загну- 
тостью, а также тем, что снаружи нет даже слабых намеков на отдельные 
камеры. На шлифах различия еще более велики.

Из других областей близкие формы неизвестны. Может быть, отда
ленное родство имеют некоторые денталины из триасовых отложений 
Западной Европы, но все они настолько сильно отличаются, что нет 
надобности останавливаться на сравнениях.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь Нордвикского района. 
Остатки этой формы найдены в горизонте разнообразных фораминифер 
Ильино-Кожевниковского и Чайдах-Гуримисского участков Южного 
Тигяна и Сындаско. В некоторых образцах пород из богатой части гори
зонта они бывают многочисленными, но вообще встречаются не особенно 
часто. В Сындаско этот вид найден в разных частях горизонта, на осталь
ных участках приурочен преимущественно к низам богатой части.

Dentalina praenuntia G е г k е, sp. nov *.
Табл. XXXVI, фиг. 5, 6

1952. D e n t a l i n a  aff. k a l i n k o i  Г е р к е. Тр. Ин-та геол. Арктики, т. 23, стр. 99 
табл. X X III, фиг. 5—6. 1

1 В работах по фораминиферам Северной Сибири этот вид ранее приводился под 
названием D e n t a l i n a  aff. k a l i n k o i  G е г k е.



224 Роды, виды, разновидности

Г о л о т и п происходит из верхов нижней перми (слои с пере
ходной микрофауной) Нордвикского района (Нордвик, скв. Р-45, глу
бина 335 м). Коллекция Института геологии Арктики, № 230-215, 
(шлиф).

О п и с а н и е .  Раковина умеренной величины или довольно круп
ная, изогнуто-коническая, в поперечном сечении круглая, постепенно, 
но обычно довольно быстро увеличивающаяся в диаметре, в основании 
острая. Все камеры или большинство их совсем сливаются друг с другом 
и снаружи неразличимы. Только последняя камера иногда бывает до
вольно сильно выпуклой, отделенной углубленным швом. Она имеет 
слегка скошенную яйцевидную, реже — полуяйцевидную форму. Округ- 
ленно-приостренный устьевой конец обычно слегка сдвинут в сторону 
от оси раковины и несет лучистое устье.

Поверхность гладкая. Стенка многослойная, в общем, такого же 
характера, как у Dentalina kalinkoi G е г к е. Ее толщина у последней 
камеры 15—30 ц в начальной части до 50 ц, причем внутренний диаметр 
ранних камер иногда меньше толщины стенки.

На шлифах видно, что камеры яйцевидные, чуть-чуть неравнобокие 
или почти радиально-симметричные. Вначале они такие же высокие, как 
у Dentalina kalinkoi, но отличаются тем, что меньше объемлют друг друга 
(максимальная высота камер превышает минимальную обычно в 1,3—
1,5 раза) и очень слабо увеличиваются в диаметре. Затем наблюдается 
довольно быстрое увеличение камер, особенно в ширину, и они стано
вятся более низкими и сильнее объемлющими (если принимать во вни
мание только первичную стенку, отношение истинной высоты камер к их 
ширине 1,2—1,3, редко до 1,4—1,5; максимальная высота полостей пре
вышает минимальную в 1,7—1,8 раза). Самые поздние камеры у более 
крупных особей обычно снова медленнее увеличиваются в диаметре.

Благодаря неравномерному возрастанию ширины камер внутрен
няя полость раковин на продольном шлифе имеет несколько занято- 
образную форму. Вторичные утолщения стенок сглаживают эту особен
ность, но большинство раковин и снаружи характеризуются слегка 
оттянутой изогнуто-конусовидной частью и толстыми последними каме
рами. При этом преобладают раковины быстро расширяющиеся, сравни
тельно массивные (табл. XXXVI, фиг. 5), но встречаются сравнительно 
узкие (табл. XXXVI, фиг. 6).

Септы тонкие (особенно в ранней части раковины), в области устьев, 
(кроме самых ранних) сильно утолщенные. На своей наружной поверх
ности они образуют притупленно конические устьевые возвышения, 
а на внутренней стороне лишь округляют вершины полостей. Отворотов 
внутрь или валикообразных выростов не обнаружено.

Длина 0,76—1,43 мм; ширина 0,12—0,41 мм.
Судя по некоторым обломкам, вероятно, достигает еще несколько 

большей величины.
З а м е ч а н и я .  Эта форма очень близка к Dentalina kalinkoi 

G е г к е, но, по-видимому, далеко не достигает такой величины, как 
последняя, и отличается от нее особенностями строения, указанными 
в описании. Из них особенно существенны своеобразный ход роста камер 
(причем средние камеры обычно значительно шире иниже, чем у D. kalinkoi), 
а также более простое строение устьев. В отношении последней особен
ности нет полной уверенности, так как исследованы только отдельные 
раковины довольно плохой сохранности. Во всяком случае эта форма 
заслуживает выделения в качестве особого вида, так как она достаточно
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сильно отличается морфологически и, кроме того, обнаружена в зна
чительно более древних слоях.

Благодаря своей сравнительно короткой раковине Dentalina ргае- 
nuntia больше напоминает некоторые западноевропейские триасовые виды, 
чем D. kalinkoi. Из сходных западноевропейских форм следует упомянуть 
D . transmontana G i i m b e l  из триаса Италии [Gumbel, 1869, стр. 177, 
табл. V, фиг. 17], отличающуюся от D. praenuntia слабым изгибом рако
вины, меньшей величиной, меньшим числом камер и глубоким последним 
швом. Строение стенки этого вида неизвестно.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь Нордвикского района 
и Восточного Таймыра. В Нордвикском районе найдена только на 
Урюнг-Тумусе в слоях с переходной микрофауной (над песчаным гори
зонтом XIII, установленным М. К. Калинко), где она довольно много
численна. На Восточном Таймыре обнаружена в разрезе мыса Цветкова 
в нижней части промежуточной толщины.

Dentalina (?) acuta S c h l e i f e r ,  sp. nov.
Табл. XXXV, фиг. 2 - 4 ;  табл. XXXVI, фиг. 7 - 8

Г о л о т и п  происходит из оленекского яруса (?) нижнего триаса 
Оленекского района (Пур-Оленекский участок, скв. К-6, глубина 41,7 м). 
Коллекция Института геологии Арктики, № 366-141.

О п и с а н и е .  Раковина небольших или средних размеров, весьма 
тонкая, длинная, заметно или слабо изогнутая, в поперечном сечении 
круглая, с острым колючкообразным основанием и приостренным, соско
видно оттянутым устьевым концом. Длина раковины в шесть-восемь 
раз превышает ее наибольший поперечник.

На ранней стадии развития раковина сравнительно быстро расши
ряется, потом поперечник ее увеличивается постепенно и достигает мак
симума в области последней камеры. Весьма острая расширяющаяся 
начальная часть раковины у одних экземпляров почти прямая, у других— 
плавно изогнутая, как у типичных денталин, у третьих, встречающихся 
реже остальных, слегка изогнута в обратную сторону, как у некоторых 
маргинулин.

Количество камер достигает десяти, судя по обломкам, может быть 
и больше. Начальная камера (которую удалось ясно рассмотреть только 
на шлифе) весьма мала, имеет вытянуто-лимоновидную форму. Боль
шой поперечник ее полости 19 ц, а малый 6 ц. Остальные камеры началь
ной части при рассматривании снаружи кажутся низкими, сильно скошен
ными, невыпуклыми. Они заметно возрастают в размерах, причем их 
видимая высота по мере удаления от основания раковины увеличивается 
быстрее, чем ширина, и у четвертой или пятой камеры высота становится 
равной ширине: У более поздних камер видимая высота продолжает воз
растать, хотя и менее интенсивно, чем вначале, а ширина остается почти 
неизменной. Эти камеры становятся слегка выпуклыми, отношение види
мой высоты к ширине у них увеличивается от 1 до 1,4—1,5. Швы двух
контурные, узкие, заметные только в глицерине, вначале раковины не
углубленные, сильно скошенные, позднее становятся менее скошенными, 
слабо углубленными. Последняя камера высокая, узкая, заметно выпук
лая, скошенная, с выдающимся сосковидно оттянутым устьевым концом, 
на котором помещается лучистое устье.

Поверхность гладкая, блестящая. Стенка тонкая, прозрачная. Толщи
на ее на ранней стадии 22—25 р, на поздней, в области восьмой-девятой

15 Заказ 73.



226 Роды, виды, разновидности

камер, уменьшается до 15—10 ц. Изменение толщины стенки связано, 
очевидно, с тем, что на ранней стадии она многослойна, а на поздней ста
новится однослойной. Однако в связи с очень малой величиной раковины 
и сильной ее перекристаллизацией слоистость стенки удалось рассмо
треть лишь в одном небольшом участке в области пятой камеры.

Полости камер на продольном шлифе имеют яйцевидные очертания. 
Ранние камеры заметно объемлющие, поздние становятся слабо объем
лющими.

Септы тонкие, слегка утолщающиеся к устью, у которого на внеш
ней стороне каждой септы развито небольшое коническое возвышение. 
Толщина септ незаметно возрастает от камеры к камере, вначале соста
вляя около 3 ц, а у поздних камер достигая 5 \х.

Длина 0,63—1,35 мм (у самой крупной раковины устьевой конец 
обломан); ширина 0,10,-0,16 мм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наиболее заметно варьирует величина рако
вины при одном и том же количестве камер. Изменчивость других при
знаков указана в описании.

З а м е ч а н и я .  Поздняя часть Dentalina acuta sp. nov. сходна 
с поздней частью нижнетриасовой формы Dentalina ex gr. communis 
O r b i g n y ,  с которой она встречается совместно. Ранние части этих 
видов легко различаются между собой. Dentalina ex gr. communis из ниж
него триаса имеет слегка приостренное слабо расширяющееся основа
ние, крупную начальную камеру и узкие относительно высокие осталь
ные камеры ранней части, разделенные слегка углубленными швами. 
Кроме того, вся раковина нижнетриасовой Dentalina ex gr. communis 
O r b .  более короткая и толстая и состоит не больше чем из пяти-шести 
камер.

По очертанию ранней части, характеру стенки и сложному сопря
жению камер Dentalina acuta sp. nov. близка к пермской Dentalina 
kalinkoi G е г k е.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас Оленекского района. 
В небольшом количестве встречается в слоях с нижнетриасовой микро
фауной в нижней части оленекского яруса (?) на Пур-Оленекском участке.

Dentalina ex gr. communis O r b i g n y 1 
Табл. X XXVII, фиг. 5—9; табл. X X XV III, фиг. 1—19

О р и г и н а л ы  происходят из триасовых и лейасовых отложений 
Северной Сибири: из оленекского яруса нижнего триаса Оленекского 
района (коллекция Института геологии Арктики, № 366-121), из кар- 
нийского яруса верхнего триаса Нордвикского района (та же коллек
ция, от № 311-16 до 311-18), из среднего лейаса Нордвикского района 
(та же коллекция, от № 421-123 до 421-132).

О п и с а н и е .  Раковина различных размеров, обычно небольшая 
или средней величины, слегка или заметно изогнутая, сравнительно 
узкая,, медленно расширяющаяся и утолщающаяся (в позднем отделе 
у взрослых экземпляров сохраняет почти одинаковый диаметр). Попереч
ное сечение почти или совсем круглое. Брюшной край выпуклый, вна
чале более или менее ровный, в конце — явно волнистый. Спинной край 
вогнутый, реже спрямленный, более ровный, чем брюшной, в поздней 
части обычно лишь слегка волнистый. Основание приостренное, как

1 Описание А. А. Герке.
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правило, снабжено коническим шипиком, сдвинутым в сторону брюш
ного края.

Общее число камер достигает 10, у отдельных экземпляров 12 или 
даже больше, но часто встречаются раковины, состоящие всего из 3— 
7 камер. Камеры яйцевидные или удлиненно-яйцевидные, явно скошен
ные (но у разных форм в различной степени), умеренно или слабо объем
лющие постепенно и равномерно, увеличивающиеся в размерах. Обычно 
ранняя часть раковины состоит из более объемлющих невыпуклых сли
вающихся камер, видимая высота которых всегда меньше ширины (у не
которых форм до трех раз и более). В поздней части раковины, а нередко 
и в средней камеры становятся сперва слабо, а затем значительно выпук
лыми (особенно на брюшной стороне) и притом более высокими (види
мая их высота равна ширине или превышает последнюю в 1,5—1,7 раза).

Начальная камера не очень мала, снаружи представляется довольно 
высокой, скошенно-шлемовидной (иногда без явного заострения) и имеет 
удлиненно-лимоновидную или несколько яйцевидную полость. Размеры 
начальной камеры сильно варьируют — наружный поперечник от 87 
до 170 ц, внутренний — от 35 до 105 ц, длина полости от 57 до 240 ц. 
Швы одноконтурные, косые, в ранней части раковины совсем не углублен
ные, в поздней становятся вдавленными или даже глубокими, особенно 
на брюшной стороне раковины.

Последняя камера заметно или сильно скошенная, яйцевидная, 
более или менее высокая (высота ее превышает ширину в 1,4—2,5 раза, 
обычно в 1,6—2,2 раза), с конически приостренным, часто оттянутым 
устьевым концом, на котором находится лучистое устье. Внутренние 
устья более или менее отодвинуты от оси раковины к ее спинному (вогну
тому) краю, нередко расположены у самого края.

Поверхность гладкая. Стенка чаще полупрозрачная, реже непро
зрачная, у одних форм целиком однослойная, тонкая (8—15 ц, вначале 
бывает и тоньше), у других в ранней части многослойная, более или менее 
утолщенная (у крупных экземпляров до 35—60 ц). Полости камер ско
шенно-яйцевидные со значительным вырезом в основании. Септы тонкие, 
но в области устьев утолщаются и образуют обычно хорошо развитые 
устьевые возвышения. Поздние септы такой же толщины, как и наруж
ная стенка, ранние — либо такие же, либо более тонкие (у многослойных 
форм во много раз тоньше наружной стенки).

Длина четырех-пятикамерных раковин 0,27—0,80 мм; шести-десяти- 
камерных экземпляров 0,60—1,40 мм; ширина 0,06—0,30 мм, обычно 
0,10—0,25 мм.

И з м е н ч и в о с т ь .  З а м е ч а н и я .  Dentalina ex gr. communis 
из нижнемезозойских (оленекских (?), карнийских, нижне- (?) и средне- 
леиасовых) отложений Северной Сибири представляет собой сложную 
группу. Отнесенные сюда раковины сильно варьируют по размерам, 
числу камер, массивности раннего отдела, толщине и макроструктуре 
стенки, величине и форме начальной камеры, степени скошенности и удли
ненности остальных камер и по ряду других признаков. Несомненно, 
что в состав группы входит по меньшей мере несколько разновидностей, 
вероятно, даже отдельных видов, но все они тесно связаны друг с дру1 
гом, а^имеющийся материал недостаточен для того, чтобы их выделить, 
отчетливо разграничить и уверенно сопоставить с представителями той же 
видовой группы, описанными в литературе. К тому же сравнение с послед
ними крайне затрудняется различиями в понимании видов у разных авто
ров и особенно тем, что видовые описания весьма неполны, в частности

15*
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не содержат сведений о внутреннем строении раковин. Необходима осно
вательная ревизия этой весьма распространенной видовой группы с до
полнительным изучением оригиналов и топотипов. До такой ревизии и 
до накопления более обширных материалов из отложений Северной Си
бири представляется более правильным воздержаться от окончательного 
выделения форм, а для обозначения всей группы в целом — восполь
зоваться открытой номенклатурой. Вместе с тем сведения об особенно
стях форм из различных отложений заслуживают специального вни
мания.

Экземпляры D . ex gr. communis из нижнего триаса (оленекского 
яруса (?), по данным А. Г. Шлейфер, характеризуются сравнительно 
небольшими размерами камер и всей раковины (табл. XXXVII, фиг. 1—2; 
табл. XXXVIII, фиг. 1—2). Насчитывается четыре-шесть камер. Попереч
ник начальной камеры 45—65 ц.

Длина раковины 0,50—0,85 мм; ширина 0,10—0,14 мм.
От сходных представителей, распространенных в более молодых 

отложениях Северной Сибири, нижнетриасовая форма отличается более 
выпуклыми ранними камерами, не сливающимися друг с другом в конусо
видную часть раковины, большей высотой камер (главным образом по 
сравнению с лейасовыми формами) и сравнительно небольшим их коли
чеством. Существенно, что наружная стенка раковины у нижнетриасовой 
формы однослойная и даже в самой ранней части раковины ненамного 
толще септ; толщина септ с возрастом мало меняется.

Представители D. ex gr. communis из карнийского яруса Нордвик- 
ского района, изученные А. А. Герке, обнаруживают значительную 
изменчивость, причем можно различить три типа раковин:

1. Мелкие относительно очень узкие экземпляры (табл. XXXVIII, 
фиг. 8—10), состоящие из мелких, иногда значительно выпуклых камер, 
числом до семи-восьми, а может быть и больше. Начальная камера у них 
имеет поперечник 35—40 р, длину полости 80—95 р. Наружная стенка 
однослойная, в основании раковины обычно очень тонкая. Этот тип рако
вин весьма напоминает Dentalina ensis W i s n i o w s k i ,  известную из 
доггера и келловея Европы [Bartenstein und Brand, 1937, стр. 137, изо
бражения на нескольких таблицах];

2. Особи, занимающие по своему облику как бы центральное поло
жение (табл. XXXVII, фиг. 3—4, табл. XXXVIII, фиг. 3—5), несколько 
более массивные, обычно имеют заметно изогнутую раковину, достигаю
щую более значительных размеров, особенно в длину, причем образуют 
до девяти более крупных камер и даже больше. Начальная камера неболь
шая, но размеры ее сильно варьируют: внутренний диаметр 45—65 р, 
наружный — от 60 до 80—85 р, длина полости от 90 до 140 р. Ранние 
септы очень тонкие, а наружная стенка в ранней части раковины обычно 
значительно толще септ, по-видимому, вторично-утолщенная. Эта группа 
особей полнее всего соответствует признакам D. communis О г b i n g у, 
по крайней мере той форме этого вида, которая описывается из лейаса 
Европы [Bartenstein und Brand, 1937, стр. 136, многочисленные изобра
жения на многих таблицах] и которая у А. Франке фигурирует под 
названием D. pseudocommunis F г a n k е [Franke, 1936, стр. XXX, 
табл. 2, фиг. 2а, Ь].

3. Относительно короткие и толстые прямые раковины 
(табл. XXXVIII, фиг. 6, 7), состоящие не более, чем из трех-четырех, 
редко пяти довольно крупных камер. Большинство таких экземпляров 
отличается сравнительно слабо скошенными швами и менее вытянутыми,
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более широкими камерами. Начальная камера достигает больших разме
ров: внутренний ее диаметр обычно 70—105 р, наружный — 95—120 р, 
длина полости 140—240 р (у одного экземпляра размеры полости не пре
вышают 50—65 р). Ранние септы обычно такой же толщины, как поздние 
и как наружная стенка. Такие особи весьма сходны с D. subsiliqua 
F г a n к е, описанной из лейаса Германии [Franke, 1936, стр. 30, табл. II, 
фиг. 21а].

В лейасовых отложениях, по данным А. А. Герке, изменчивость 
D. ex gr. communis во многом подобна изменчивости ее в карнийском 
ярусе. Все же все лейасовые представители группы не тождественны 
карнийским. Особенно существенно, что у лейасовых форм наблюдается 
сильное утолщение стенки в ранней части раковины, в области первых 
четырех-семи камер, где стенка становится многослойной, толщиной 
от 11—18 р у мелких экземпляров до 35—60 р у более крупных. У после
дующих камер стенка более тонкая, чем вначале, однослойная, лишь 
с предшовными утолщениями (толщина стенки последней камеры у мел
ких экземпляров 8—10 р, у крупных — до 15 р). Септы вначале во много 
раз тоньше наружной стенки, позднее (начиная с пятой-восьмой камеры) 
толщина их уравнивается с толщиной наружной стенки. Из карнийских 
представителей только у второй группы особей, приближающихся к ти
пичным лейасовым D . communis O r b .  ( =  D. pseudocommunis F ra n k e ) , 
стенка вначале несколько утолщенная, вероятно многослойная, но эта 
особенность развита в значительно меньшей степени, чем у лейасовых 
форм.

В лейасе, подобно тому, что наблюдается в карнийском ярусе, наме
чаются три группы особей:

1. Особи, характеризующиеся маленькой стройной вытянутой рако
виной (табл. XXXVII, фиг. 9, табл. XXXVIII, фиг. 18-19) с узким 
и тонким ранним отделом, небольшой начальной камерой (поперечник 
полости 35—40 р, длина 57—75 р), коротко-яйцевидными относительно 
низкими и сильно асимметричными остальными камерами и умеренно 
скошенными швами. Длина раковины до 0,80 мм, ширина около 0,15— 
0,17 мм. Эти особи еще больше, чем мелкая карнийская форма, сходны 
с D. ensis W i s n i o w s k i .  Сходство настолько велико, что весьма

'Вероятна принадлежность их к тому же виду. Однако внутреннее строе
ние D . ensis и близких к ней форм не изучено. В частности, неизвестно, 
имеют ли раковины в ранней части утолщенную многослойную стенку, 
характерную для лейасовых северосибирских экземпляров. Это заста
вляет пока воздержаться от точного определения последних. От описан
ных выше мелких карнийских экземпляров (первой группы) рассматри
ваемая лейасовая форма отличается, кроме утолщенной многослой
ной стенки, менее удлиненными и более выпуклыми камерами. Раз
личия внутреннего строения настолько велики, что лейасовую форму 
едва ли можно считать прямым потомком аналогичной карнийской 
формы.

2. Экземпляры, в общем сходные с предыдущими, но более круп
ные — длина их достигает 1,3—1,5 мм, а может быть и больше, ширина 
0,22-0,25 мм (табл. XXXVII, фиг. 5 -6 ; табл. XXXVIII, фиг. 11-14). 
Начальная камера у особей этой группы обычно также более крупная 
и довольно сильно удлиненная (поперечник полости 60—70 р, длина 
115—135 р). Однако, судя по обломкам, имеются и микросферические 
раковины с начальной камерой значительно меньших размеров. Шипик 
в основании обычно недоразвит — начальная камера только приостряется.



230 Роды, виды, разновидности

Остальные камеры несколько более удлиненные, в особенности 
поздние, и обычно менее асимметричные, чем у раковин предыдущей 
группы, а швы более косые.

Эти особи имеют наибольшее сходство с типичными лейасовыми Den- 
talina communis O r b .  ( =  D. pseudocommunis F r a n k e) и весьма близки 
к экземплярам второй группы из карнийского яруса Нордвикского 
района. Сходство с последними распространяется и на то, что соответ
ствующая форма из карнийского яруса имеет в раннем отделе заметно 
утолщенную, вероятно, многослойную стенку, как это свойственно лей- 
асовым представителям. Из отличий карнийской формы от лейасовой 
можно указать на несколько большую ее удлиненность и меньшие раз
меры камер и более стройный облик всей раковины. По-видимому, эти 
отличия не настолько велики, чтобы нельзя было относить карнийских 
и лейасовых представителей к одному виду.

3. Группа особей с массивной раковиной и слабо скошенными швами, 
вероятно, представляющая собой другой вид (табл. XXXVII, фиг. 7—8; 
табл. XXXVIII, фиг. 15—17). Однако имеющихся материалов недоста
точно для того, чтобы это утверждать. К тому же не выяснено, какой 
характер имеют поздние части раковин, так как у всех экземпляров они 
обломаны. Начальный отдел раковины у представителей этой группы 
медленно расширяющийся, конический,, переходящий в основании 
в слегка асимметричный, короткий, грубый шипик. По продольным раз
мерам ранняя часть раковины приблизительно такова же, как у предста
вителей предыдущей группы или несколько крупнее, но отличается 
массивностью (диаметр в области шестой-седьмой камер около 0,30 мм 
или даже больше), очень толстой многослойной стенкой (до 35—60 р) 
невысокими, слабо асимметричными камерами и сравнительно слабо 
скошенными швами.

По характеру раннего отдела эти экземпляры до известной степени 
приближаются к Dentalina vetustissima О г b i g п у, от которой, по-види
мому, отличаются более низкими и несколько сильнее скошенными каме
рами. Нужно сказать, что последний вид, довольно широко распростра
ненный в лейасе Германии, Англии и Франции, понимается разными 
авторами различно. Мы основываемся главным образом на данных о нем 
У. Мэкфедиена [Macfadyen, 1936, стр. 150, табл. 1, фиг. 261}, изучив
шего оригиналы А. Орбиньи, а также Г. Бартенштейна и Э. Бранда 
[Bartenstein und Brand, 1937, стр. 137, табл. IV, фиг. 25; табл. V, 
фиг. 12], использовавших данные У. Мэкфедиена. В карнийских отло
жениях Северной Сибири не найдено аналогов этой формы. Особи третьей 
группы из карнийского яруса Нордвикского района сходны с ней только 
в том отношении, что имеют сравнительно слабо асимметричные камеры 
и лишь слегка скошенные швы; по остальным же особенностям они очень 
сильно отличаются от рассматриваемой лейасовой формы.

Различия между описанными выше формами из отложений одного 
возраста, по-видимому, не связаны с явлениями циклового полимор
физма — наличиелт микро- и мегалосферических поколений. Размеры 
начальной камеры по крайней мере у большинства описанных форм да
леко не постоянны. При этом пределы изменчивости размеров начальной 
камеры у них перекрывают друг друга. Среди более коротких и толстых 
экземпляров из карнийского яруса, отнесенных к третьей группе особей, 
встречена раковина со сравнительно небольшой начальной камерой, 
которая, возможно, принадлежит к микросферическому поколению 
этой формы. -Аналогичным образом среди карнийских особей второго
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типа имеются экземпляры с несколько более мелкой начальной камерой, 
часто лишенной шипа, и другие раковины с несколько более крупной 
ясно шиповатой начальной камерой. Довольно вероятно, что первые из 
них являются микросферическими, а вторые мегалосферическими. Заслу
живает внимания, что именно такого характера различия между микро- 
и мегалосферической формами отмечены А. Франке у экземпляров из 
лейаса Германии, фигурирующих у него под названием Dentalina pseudo- 
communis F г a n k е [Franke, 1936, табл. II, фиг. 20а и 20в].

От других видов денталин, известных из рассматриваемых отложе
ний Северной Сибири, D . ex gr. communis достаточно хорошо отличается 
во всех своих проявлениях. Наиболее сходными видами являются нижне
триасовая D . acuta S c h l e i f e r  и лейасовая D. torta T e r q u e m .  
Первая из них отличается от всех форм D. ex gr. communis сильно при- 
остряющимся узко-клювовидным очень толстостенным основанием, в ко
тором заключены неразличимые снаружи весьма мелкие ранние камеры. 
Второй близкий вид — D. torta имеет сильно неравнобокие, но слабо 
скошенные камеры, почти цилиндрическую раннюю часть раковины, 
а также узко-двухконтурные швы.

Представители D. communis, близкие к лейасовым особям второй 
группы, встречаются в среднеюрских отложениях Нордвикского района. 
Dentalina communis описана А. Орбиньи [Orbigny, 1826, стр. 254, рис. 35; 
1840, стр. 13, табл. I, фиг. 4] как меловой, плиоценовый и современный 
вид. Впоследствии к D. communis стали присоединять лишь относительно 
сходные формы из различных отложений, начиная с карбона или во вся
ком случае с перми и до самых молодых слоев земной коры. Вместе с тем 
под разными названиями описано много форм, близких к D . communis 
и иногда представляющих, вероятно, лишь разновидности этого вида 
или друг друга (Dentalina ensis W i s n i o w s k i ,  D. pseudocommunis 
F r a n k e ,  D. subsiliqua F r a n k e ,  D . giimbeli S c h w a g e r ,  
D . funiculus S c h w a g e r ,  D. obliqua O r b i g n y , - / ) .  borealis О r- 
b i g a y  и многие другие). Как упоминалось выше, разные авторы пони
мают D. communis и близкие к ней виды довольно различно, причем 
различия экземпляров, отнесенных к одному виду, нередко больше раз
личий между описанными «видами».

Наиболее типичная форма для лейасовых отложений Европы была 
описана А. Франке [Franke, 1936] под названием D. pseudocommunis. 
Под этим же названием она фигурирует у Т. Барнарда [Barnard, 1950а]. 
Однако Г. Бартенштейн и Э. Бранд [Bartenstein und Brand, 1937, стр. 136] 
пришли к выводу о том, что лейасовая форма ничем существенным не от
личается от экземпляров D. communis из других отложений.

В триасовых отложениях Dentalina communis найдена Э. Мариани 
[Mariani, 1893] в ладинском и карнийском ярусах Италии, Е. Вадачем 
[Vadasz, 1911] в триасе Венгрии и А. Либусом [Liebus, 1942, стр. 64] 
в карнийском ярусе Австрии. Последний автор, исследовавший материал 
из кордитовых слоев, отмечает, что найденные им экземпляры ничем не 
отличаются от раковин из лейаса, изображенных и описанных А. Франке 
под названием D. pseudocommunis. По данным А. Исслера [Issler, 1908], 
в Англии D. communis, возможно, тоже встречается в верхнем триасе. 
Различными авторами указывается D. communis и из пермских отло
жений [Brandy, 1876, Чердынцев, 1914, Brand, 1937 и др.], причем 
довольно широко распространенная в перми D. permiana J o n e s  счи
тается синонимом D. communis. Впрочем, ознакомление с изображениями 
убеждает в том, что по меньшей мере часть пермских экземпляров т
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фигурирующих под названием «D. communis», в действительности не отно
сится к этому виду (например, раковина из казанского яруса Прикамья, 
изображенная В. А. Чердынцевым, 1914, табл. II, фиг. 11).

В лейасе Западной Европы D. communis O r b i n g y  ( =  D. pseudo- 
communis F r a n k e) и близкие к ней формы распространены весьма 
широко. Е. Тэппен [Таррап, 1955, стр. 66, табл. XXI, фиг. 29—33] 
приводит под названием D. pseudocommunis F r a n k e  одного из пред
ставителей рассматриваемой группы из лейаса Аляски. Найденная ею 
форма характеризуется сравнительно небольшой раковиной с почти 
совсем невыпуклыми камерами и неуглубленными швами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  В Советской Арктике представители 
рассматриваемой группы денталин встречаются начиная с нижнего триаса 
до верхней юры включительно.

В нижнем триасе D . ex gr. communis O r b .  найдена в большом коли
честве в горизонте с нижнетриасовой микрофауной, прослеживающемся 
в нижней части оленекского яруса (?) Оленекского района (Пур-Оленек- 
ский участок).

Из среднего триаса неизвестна. Довольно обычна в карнийском 
ярусе Нордвикского района, где найдена во многих образцах пород, 
но, как правило, присутствует в виде единичных экземпляров или в не
большом числе. Чаще всего встречается на Нордвике, причем здесь при
урочена к нижней части яруса — к богатой части слоев с карнийской 
микрофауной. Обнаружена также на Чайдах-Гуримисском и Ильино- 
К ожевниковском участках.

Сравнительно часто встречается в среднем лейасе Нордвикского 
района. Отдельные находки известны из верхней трети слоев, относимых 
к нижнему лейасу (раковины второго типа). В верхнем лейасе Нордвик
ского района совсем не найдена, но известна из верхнего лейаса или низов 
аалена Шиганского района.

Dentalina unguis V о г о п о v 
Табл. XXXV, фиг. 5, 6

1957. D e n t a l i n a  u n g u i s  В о р о н о в .  Сб. стат. по палеонтол. и биостр. вып. 5, изд.
Ин-та геол. Арктики, стр. 36, табл. II, фиг. 10—13.

З а м е ч а н и я .  Рассматриваемая форма, как отмечает П. С. Воро
нов [1957], весьма сходна с верхнепермской Nodosaria cuspidatula var. 
neglecta G e r k e, описанной выше, но отличается тонкой, более вытя
нутой раковиной, сильнее приостряющейся к основанию, ромбовидным 
сечением и меньшими размерами начальной камеры, более высокими позд
ними камерами и отсутствием устьевых дудок у всех камер, кроме 
последней.

Благодаря более клиновидной форме раковины с узким, слегка 
изогнутым и неравнобоким основанием Dentalina unguis по облику более 
приближается к типичным денталинам, хотя и имеет весьма слабо ско
шенные или почти прямые швы.

Во всяком случае ее отличия от Nodosaria cuspidatula var. neglecta 
немногим больше, чем различия между Nodosaria cuspidatula var. cuspi
datula и Nodosaria cuspidatula var. neglecta, а потому П. С. Вороновым 
[1957, стр. 37] было высказано предположение, не правильнее ли послед
нюю отнести к роду Dentalina и объединить с рассматриваемым видом. 
Однако имеющийся материал показывает столь тесную связь двух форм,
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описанных в качестве разновидностей Nodosaria cuspidatula, и наличие 
столь постепенных переходов между ними, что не представляется возмож
ным перенести одну из них в другой вид и, тем более, — в другой род.

Следует иметь в виду, что вместе с Dentalina unguis V o r  o n o v  
встречается внешне сходная с ней форма, отличающаяся отсутствием 
устьевой дудки и существенно иным сечением камер. За недостатком 
материала удовлетворительной сохранности эта форма еще не изучена.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь Нордвикского района. 
Нередко, но в небольшом числе экземпляров встречается в горизонте 
разнообразных фораминифер на участке Сындаско.Возможно, присут
ствует в том же горизонте и на Чайдах-Гуримисской структуре.

Dentalina splendida S c h l e i f e r ,  sp. nov.
Табл. X X X IX , фиг. 5—6

Г о л о т и п  происходит из оленекского яруса (?) нижнего триаса 
Оленекского района (Пур-Оленекский участок, скв. К-6, глубина 42,15— 
44,0 м). Коллекция Института геологии Арктики, № 366-103.

О п и с а н и е .  Раковина весьма маленькая, длинная, тонкая, очень 
хрупкая, четковидная, слегка изогнутая или почти прямая, постепенно 
расширяющаяся от основания к устьевому концу, в поперечном сечении 
овальная. Длина ее примерно в восемь раз превышает ширину. Края 
раковины широко округленные, причем внешний (спинной) край слабо 
волнистый, а внутренний (брюшной) — более сильно волнистый.

Общее количество камер у самого полного экземпляра достигает 
шести. Начальную камеру наблюдать не удалось, так как у всех экзем
пляров она поломана. Сохранившиеся камеры высокие и относительно 
узкие (видимая их высота в 1,5—2,0 раза больше ширины), более или 
менее сильно обособленные, выпуклые, слегка объемлющие, слабо ско
шенные, заметно увеличивающиеся в высоту и медленнее в ширину. 
Швы широко углубленные, двухконтурные, очень слабо скошенные, 
почти перпендикулярные оси раковины.

Последняя камера самая большая, высокая и узкая, выпуклая, 
удлиненно-овальной формы, с приостренным постепенно суживающимся 
устьевым концом, увенчанным коническим возвышением, на котором 
помещается маленькое лучистое устье, смещенное к внешнему краю.

Поверхность гладкая, блестящая.
Длина трехкамерного обломка 0,44 мм; ширина 0,13 мм; длина 

шестикамерного экземпляра 0,53 мм; ширина 0,07 мм.
И з м е н ч и в о с т ь .  Насколько можно судить по обломкам, раз

меры раковин этого вида могут изменяться примерно в два раза. Кроме 
того, наряду с более типичными для вида экземплярами, сравнительно 
быстро расширяющимися по мере роста, встречаются более узкие и силь
нее вытянутые.

З а м е ч а н и я .  Своеобразная четковидная раковина этого вида 
легко отличается от других мелких денталин, которые изобилуют в гори
зонте с микрофауной нижнего триаса. Близко родственной формой, 
по-видимому, является описанная ниже карнийская Dentalina subexilis, 
которая, однако, имеет более изогнутую быстрее расширяющуюся рако
вину, состоящую из сильнее скошенных камер, причем в начальной 
части раковины камеры почти не выпуклы.

Из форм, известных из других областей, наибольшее сходство обнару
живается с группой видов, описанных О. Терквемом из лейаса Франции.



234 Роды, виды, разновидности

К ним относятся Dentalina baccata Т е г q u е m [Terquem, 1858, 
стр. 42, табл. II, фиг. 9], Dentalina subnodosa T e r q u e m  (там же, 
стр. 40, табл. II, фиг. 7) и Dentalina vetustissima О г b i g п у (там же, 
стр. 40, табл. II, фиг. 8). Эти три сходные между собой вида отличаются 
от рассматриваемой формы более длинными многокамерными (число ка
мер от 9 до 13), сильнее изогнутыми раковинами и высокими, слабее 
объемлющими камерами, у которых устьевые концы не только при- 
острены, но в той или иной мере оттянуты и имеют трубковидное окон
чание.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас Оленекского района. 
Единичные остатки из горизонта с микрофауной в нижней части оленек
ского яруса (?) на Пур-Оленекском участке.

Dentalina subexilis G е г k е, sp. nov.
Табл. X X X IX , фиг. 7—8; табл. XL, фиг. 1—3

Г о л о т и п происходит из карнийского яруса верхнего триаса 
Нордвикского района (Нордвик, скв. К-459, глубина 119 м). Коллекция 
Института геологии Арктики, № 311-18.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, узкая, заметно расширяю
щаяся, умеренно изогнутая, в поперечном сечении почти или совсем 
круглая. Начальная часть раковины очень узкая и тонкая. Постепенно 
расширяясь к устьевому концу, раковина достигает в области послед
ней камеры втрое-вчетверо большего диаметра, чем в основании. Началь
ная камера мала (наружный ее диаметр у единственного вполне целого 
экземпляра около 15 р), по-видимому, не образует шиповидного при- 
острения. Следующие ранние камеры мелкие, слабо выпуклые, снаружи 
представляющиеся сравнительно низкими, почти цилиндрическими, затем 
быстро становятся все более выпуклыми и высокими, приобретая яйце
видно-цилиндрическую, овальную или даже удлиненно-овальную форму 
(высота превышает ширину до 1,5 раза). Большая часть раковины состоит 
из выпуклых, обычно удлиненных камер, разделенных слабо скошен
ными (иногда почти поперечными) углубленными или глубокими швами. 
Количество камер достигает восьми, а возможно, и больше. Последняя 
камера имеет удлиненно-яйцевидную или узко-овальную форму, слегка 
неравнобока и оканчивается маленьким конусовидным приострением, 
несколько сдвинутым в сторону вогнутого края раковины. Высота ее 
в 1,5—1,8 раза больше диаметра. Устье маленькое, лучистое.

Поверхность гладкая, стенка стекловатая, по-видимому, однослой
ная, тонкая (толщина ее у разных экземпляров колеблется приблизи
тельно от 4 до 9 |х). По крайней мере у поздних камер септы около 
устья сильно и резко утолщаются, в результате чего они на наружной 
поверхности образуют конусовидное устьевое возвышение, а внутренней 
стороной срезают вершины полостей камер.

Длина 0,34—0,60 мм; диаметр 0,06—0,12 (до 0,17 (?) мм.
И з м е н ч и в о с т ь .  Довольно сильно варьируют размеры рако

вины и отдельных камер, в меньшей мере — степень удлиненности и выпук
лость камер, хотя поздние камеры всегда бывают значительно выпуклыми 
и удлиненными. Более подробно изменчивость не изучена.

З а м е ч а н и я .  Маленькие изогнутые раковины этого вида, состоя
щие из удлиненных выпуклых, почти равнобоких камер, разделенных 
слабо скошенными швами, легко отличаются от раковин других видов, из
вестных из мезозойских и пермских отложений района. Близкой формой,
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по-видимому, является описанная выше нижнетриасовая Dentalina splen- 
dida S с h 1 е i f е г, sp. nov., которая все же довольно сильно отличается 
своей узкой более прямой слабо расширяющейся раковиной, состоящей 
из еще менее скошенных равномерное выпуклых и более вытянутых камер.

Несколько сходных форм описано из ледаса Западной Европы. Од
ним из наиболее близких видов является Dentalina exilis F r  a n k e  
из германского лейаса [Franke, 1936, стр. 31, табл. II, фиг. 25], найден
ная В. Маршалом [Marschall, 1941, стр. 194—195] также в карнийском 
ярусе Австрии (кардитовые слои). Описываемый вид отличается от D. exi
lis быстрее расширяющейся раковиной, менее выпуклыми поздними 
камерами и несколько более выпуклыми средними камерами. Кроме того,
A. Франке и В. Маршал в описаниях указывают на то, что начальная 
камера у D. exilis в основании снабжена острием, чего у рассматривае
мой формы не наблюдается. Однако на рисунке А. Франко этого не видно: 
Г. Бартенштейн и Э. Бранд также отмечают, что у найденных ими экзем
пляров начальная камера в основании округлена. Возможно, что изуче
ние изменчивости обеих форм на более обширном материале покажет, 
что они являются лишь разновидностями одного вида, но пока мы воздер
живаемся от такого объединения. Близкими видами, вероятно, являются 
Dentalina subnodosa Т е г q u е m [Terquem, 1858, стр. 40, табл. II, 
фиг. 7], D . torta T e r q u e m  (там же, стр. 40, табл. II, фиг. 6) и 
D. vetustissima О г b i g п у [Orbigny, 1849, стр. 242, № 261]. Первона
чально описанные экземпляры первого из этих видов, происходящие из 
лейаса Франции, в несколько раз крупнее северосибирской формы и от
носительно длиннее и тоньше, причем камеры возрастают гораздо мед
леннее. D. subnodosa известна и из триаса. У экземпляров, обнаруженных
B. Маршалом [Marschall, 1941, стр. 199] в карнийском ярусе Австрии 
(кардитовые слои), ранние камеры, судя по описанию, выше, чем у рас
сматриваемой формы, и только три последние камеры становятся выпук
лыми. Возможно, к этому же виду, как указывает В. Маршал, относятся 
экземпляры из ладинского и карнийского ярусов (венгенские и райбль- 
ские слои Италии), приведенные Э. Мариани под названием Dentalina 
farcimen S o l d .

Под этим же названием изображена и описана Р. Пальцовым [Paal- 
zow, 1935, стр. 40, табл. 4, фиг. 30—31] форма из цехштейна Германии, 
очень сходная с триасовой Dentalina subexilis sp. nov. Сходство настолько 
велико, что их можно было бы отнести к одному виду. Этому препятствует 
лишь то, что для пермских представителей указывается простое, а не лу
чистое устье. Однако нужно иметь в виду, что это может происходить от 
недостаточно хорошей сохранности раковин. Относить пермскую форму 
к D. farcimen S о 1 d a n i едва ли правильно, так как другие авторы при
водят для этого вида значительно отличающиеся изображения. Решить 
вопрос о том, можно ли считать пермскую «D. farcimen» и триасовую D. su
bexilis одним видом, можно будет только после подробного изучения обеих 
форм, особенно пермской.

Упомянутая выше D . torta T e r q u e m  из лейаса Западной Европы 
характеризуется более скошенными швами и камерами, чем у рассма
триваемой формы, а также более крупными размерами. D. torta тоже при
водится В. Маршалом из кардитовых слоев верхнего триаса Германии 
[Marschall, 1941, стр. 198], причем размеры триасовых экземпляров 
меньше лейасовых.

Что касается лейасовой D . vetustissima O r b i g n y ,  то она, по-ви- 
Димому, очень близка к D. subnodosa. Изображения этих двух видов
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у О. Терквема почти не отличаются друг от друга. У. Мэкфедиен [Мае- 
fadyen, 1936, стр. 150, табл. I, фиг. 261] приводит изображение типич
ного экземпляра из коллекции А. Орбиньи, послужившего последнему 
для описания вида. Судя по этому изображению, а также последующим 
изображениям и описанию Г. Бартенштейна и Э. Бранда [Bartenstein 
und Brand, 1937, стр. 137 табл. IV, фиг. 25; табл. V, фиг. 12], D . vetu- 
stissima, так же как и рассматриваемая нами форма, характеризуется 
слабо асимметричными камерами и поперечными или очень слабо ско
шенными швами. Но вместе с тем она отличается менее выпуклыми каме
рами, особенно в средней и ранней части, и острым основанием раковины, 
которое обычно снабжено развитым шипом.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Карнийский ярус Нордвикского района. 
Единичные экземпляры этого вида найдены на Чайдах-Гуримисской 
структуре; несколько чаще встречается в богатой части слоев с карний- 
ской микрофауной на Нордвике.

Dentalina quadrata I s s 1 е г
Табл. X X X IX , фиг. 9; табл. XL, фиг. 4—14

1908. D e n t a l i n a  q u a d r a t a  I s s 1 е г. Palaeontographica, т. 55, стр. 64, табл. I l l ,  
фиг. 156—158.

1936. D e n t a l i n a  t e r q u e m i  F r a n k e  (non О г b i g n y). Abhandl. der Preussisch. 
Geolog. Landesanst., нов. сер., вып. 169, стр. 28, табл. II, фиг. 17.

С и н т и п ы происходят из нижнего лейаса юго-западной Германии 
(Jebenhausen).

О р и г и н а л ы  происходят из карнийского яруса Нордвикского 
района. Коллекция Института геологии Арктики, от № 311-22 до 311-24 
и от «№ 311-143 до 311-148 (шлифы).

О п и с а н и е .  Раковина слегка изогнутая, медленно и постепенно 
расширяющаяся, состоящая, судя по обломкам, у взрослых экземпляров 
из многих камер и достигающая довольно крупных размеров. В основа
нии она не очень тонкая, но, как правило, снабжена коническим острым 
шипиком, иногда расположенным по оси раковины, но чаще смещенным 
к одному из ее краев и направленным несколько вбок. В отдельных, ред
ких случаях шипик может отсутствовать, и тогда основание раковины 
становится узко-округленным. Самая ранняя часть раковины изогнуто
конусовидная, состоящая из совсем не выпуклых, относительно низких 
камер, сливающихся друг с другом и вначале обычно слегка, или заметно 
скошенных. Начальная камера небольшая (наружный ее диаметр 60 — 
115 (х, внутренний 40—80 р,), как правило, вытянуто-шлемовидной формы, 
более или менее асимметричная (очень редко усеченно-овальная).

Выпуклость и высота камер вскоре начинают постепенно возрастать, 
так что поздняя часть более крупных раковин становится несколько чет
ковидной — состоит из округленных явственно выпуклых, почти сим
метричных камер, видимая высота которых равна диаметру или даже 
немного его превышает. Швы в поздней части раковины почти или совсем 
не скошенные, полого-углубленные, но при этом камеры все же широко 
соединяются друг с другом. Обычно швы при намачивании раковины 
водой или глицерином кажутся двухконтурными вследствие того, что 
поверхности отчетливо заметных шовных граней пересекают довольно 
толстую наружную стенку с наклоном вперед и внутрь. Последняя ка
мера скошенно-яйцевидная, с приостренным и оттянутым, иногда клюво
видным устьевым концом. Наружное устье лучистое.
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Поверхность гладкая, стенка стекловидная, относительно толстая, 
явственно или даже довольно грубо лучистая.

В проходящем свете у просветленных раковин видно, что полость 
начальной камеры несколько неправильно овальная, в основании обычно 
слабо угловатая, на устьевом конце срезанная. Полости остальных камер 
слегка неравнобокие, несколько кувшинообразные — яйцевидные или 
округленные, со стороны основания уплощенные, а на устьевом конце 
широкогорлые. Наружная стенка относительно толстая: против средних 
частей камер около 15—30 р, у швов — в полтора-два раза толще. Шовные 
грани видны очень отчетливо, а слоистости стенки незаметно. Септы 
в продольном сечении имеют вид толстых клювовидных выростов боко
вой стенки, направленных вперед и внутрь, которые образуют горловины 
камер, слегка или заметно вдающиеся в. полость каждой последующей 
камеры. Внутренние устья, в отличие от наружного, представляют собой 
простые отверстия, посредством которых смежные камеры довольно 
широко сообщаются друг с другом. Видимо, первоначально заостренный 
и оттянутый конец каждой камеры, на котором располагается наружное 
лучистое устье, частично резорбируется после того, как эта камера пе
рестает быть последней.

Размеры целых раковин, состоящих из пяти-восьми камер: длина 
0,29—1,02 мм; диаметр 0,05—0,17 мм. Диаметр обломков поздней части 
раковины до 0,30 мм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Многие сведения об изменчивости этого вида 
уже приведены в описании. Следует добавить, что сильно варьируют 
общие размеры раковин, 'причем соотношения размеров, по-видимому, 
остаются более или менее одинаковыми. Диаметр раковин у самого их 
основания у разных экземпляров изменяется от 0,08 до 0,15 мм, т. е. 
почти вдвое. Изменчива степень скошенности самых ранних швов. Воз
можно, что это связано с наличием микро- и мегалосферических форм. 
У некоторых экземпляров ранние швы скошены сравнительно сильно, 
значительно сильнее, чем более поздние. У таких особей наблюдались 
наименьшие размеры начальной камеры (внутренний поперечник около 
40 р). У раковин же со слабо скошенными или почти поперечными ран
ними швами начальная камера, по-видимому, несколько крупнее (вну
тренний диаметр до 65—80 ц). Эти данные еще требуют проверки. Варьи
рует также степень выпуклости поздних камер и их форма. Они бывают 
то субшаровидными, то более яйцевидными, заметно удлиненными. Но 
и в том и в другом случае последняя камера образует более или менее 
явно оттянутый клювовидный устьевой конец.

З а м е ч а н и я .  Своеобразные раковины этого вида с узко-кониче
ской слегка изогнутой начальной частью и выпуклыми четковидными 
поздними камерами, почти всегда оканчивающиеся в основании шипиком, 
а на устьевом конце клювовидно оттянутой вершиной последней камеры, 
обычно без труда отличаются от других представителей из мезозойских 
и верхнепалеозойских отложений Северной Сибири. Особенно харак
терны слабо скошенные швы, при хорошей сохранности представляю
щиеся двойными, кувшинообразная форма полостей камер и сравнительно 
слабая их асимметрия. Dentalina quadrata I s s 1 е г описана А. Иссле- 
ром [Issler, 1908, стр. 64, табл. III, фиг. 156—158] из нижнего лейаса 
Германии, где встречается довольно часто. А. Хейнрих [Heinrich, 1913] 
упоминает о нахождении Dentalina aff. quadrata в карнийских отложениях 
немецких Альп (среднекарнийские слои галыптатских известняков), 
но не дает описания этой триасовой формы и не приводит изображений.
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Северосибирские карнийские экземпляры отличаются от представителей 
из германского лейаса, по-видимому, только тем, что часто имеют более 
удлиненную последнюю камеру с менее обособленным устьевым возвы
шением. Впрочем, как сказано выше, форма последней камеры у эк
земпляров из карнийского яруса Нордвикского района довольно измен
чива.

Очень сходную раковину, еще полнее соответствующую по своим 
признакам северосибирским триасовым особям, изобразил А. Франке 
[Franke, 1936, стр. XXVIII, табл. II, фиг. 17] из лейаса Германии под 
названием Dentalina terquemi О г b i g п у, причем D. quadrata он помещает 
в синонимику этого вида. Оцнако имеющиеся сейчас данные свидетель
ствуют о том, что «Dentalina terquemi» представляет собой иной вид, ко
торый мы относим к роду Marginulina. Более подробно об этом будет ска
зано в описании Marginulina terquemi (О г b i g п у).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Карнийский ярус Нордвикского района; 
лейас Германии; близкая форма, возможно, относящаяся к тому же 
виду, известна из карнийского яруса Германии.

В Нордвикском районе Северной Сибири встречается довольно редко. 
В более значительном количестве найдена на Нордвике, где приурочена 
к нижней, богатой части слоев с карнийской микрофауной, реже попа
дается в карнийских отложениях на Чайдах-Гуримисской структуре.

Сечения сходных раковин, не поддающиеся уверенному определению, 
наблюдались в линзах известняков верхнетриасового возраста из толщи 
кремнистых сланцев и яшмовидных пород, развитых в северо-восточной 
части хребта Хехцир (Хабаровский край).

В Германии достоверно известна из нижнего лейаса но, возможно, 
встречается и в вышележащих слоях лейаса.

Dentalina kiterbiitica G е г k е, sp. nov.
Табл. XLIV, фиг. 1—3

Г о л о т и п происходит из китербютского горизонта низов верхнего 
лейаса Нордвикского района (Тигяно-Чайдахский участок, скв. К-241, 
глубина 43—49 м). Коллекция Института геологии Арктики, «N*2 421-119.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, прямая, сравнительно корот
кая, состоящая из трех-четырех камер, в поперечном сечении коротко
яйцевидная, почти круглая, слегка сжатая с боков у спинного края, 
вследствие чего последний чуть-чуть угловат. Вначале она обычно имеет 
большую ширину и толщину, чем на устьевом конце или же ширина и 
толщина раковины остаются почти неизменными. Во всяком случае пос
ледняя камера имеет меньшие размеры, чем предыдущая. Основание ра
ковины несколько асимметричное, округленное или слегка яйцевидно- 
приостренное. Спинной край ровный, слабо вогнутый или прямой; брюш
ной — слабо выгнутый, несколько волнистый.

Камеры яйцевидные, явно скошенные, с устьями у спинной края. 
На брюшной стороне они заметно выпуклы, на боковых поверхностях 
раковины тоже обычно слегка выпуклы, а к спинному краю их выпуклость 
сходит на нет. Иногда соседние камеры значительно отличаются по раз
мерам, что придает раковине уродливый вид. Видимая высота камер при
близительно равна ширине или несколько меньше ее, очень редко немного 
превышает ширину. Швы заметно или сильно скошенные, более углублен
ные у брюшного края и почти или совсем неуглубленные у спинного. 
Плохая сохранность материала не позволяет с уверенностью установить
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степень углубленности швов на брюшном крае и боковых поверхностях ра
ковины. По-видимому, у большинства экземпляров они здесь заметно 
углубленные, но не глубокие. Устье маленькое, расположено у спинного 
края, на заостренном конце последней камеры. Строение его не выяснено. 
Стенка тонкая, гладкая.

Длина 0,33—0,44 мм; ширина 0,13—0,16 мм.
З а м е ч а н и я .  Маленькие короткие раковины этого вида, со

стоящие из трех-четырех косых яйцевидных камер, плотно прилегающих 
друг к другу, весьма своеобразны и хорошо отличаются от раковин дру
гих представителей рода, известных из мезозойских и верхнепалеозойских 
отложений Северной Сибири.

Из лейаса Западной Европы описано несколько видов коротких ден- 
талин, состоящих из немногих яйцевидных камер, но все они сильно от
личаются от описанной формы и едва ли родственны ей. Так, Dentalina 
digitalis F г a n k е [Franke, 1936, стр. 32, табл. II, фиг. 26] и D . vasta 
F r a n k e  (там же, стр. 32, табл. II, фиг. 27) имеют весьма слабо ско
шенные камеры и почти поперечные швы. D . lateralis T e r q u e m  (Ter- 
quem, 1858, стр. 46, табл. II, фиг. 15а,Ь) и D. ventricosa F r a n k e  
[Franke, 1936, стр. 33, табл. ГН, фиг. 1а, Ь] отличаются сильно выпук
лыми камерами, заметно или даже быстро возрастающими в размерах, 
a D . sublinearis F r a n k e  (там же, стр. 31, табл. II, фиг. 24) — значи
тельно более высокими камерами, которые также увеличиваются по мере 
нарастания. Пожалуй, наибольшее сходство с описываемым нами видом 
имеет Varginulina parkinsoni R u b i e r  et Z w i n g l i  [Rubier und 
Zwingli, 1870, стр. 18, табл. Нс, фиг. 7] из верхнего лейаса Швейцарии, 
но у нее несколько более высокие камеры, из которых начальная камера 
в основании сильно заострена.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний лейас Нордвикского района. 
Единичные экземпляры этого вида найдены в глинах китербютского гори
зонта на Тигяно-Чайдахском участке и на Нордвике.

Г р у п п а  D entalina, \deslong cham p s i  ( T e r q u e m )
К этой группе видов мы относим прямые или слегка изогнутые 

формы, которые имеют невысокие, резко асимметричные камеры с вы
ступающим устьевым возвышением, сильно отодвинутым к спинному 
краю и более или менее выпуклой относительно слабо наклонной сеп
тальной поверхностью. Швы чаще слабо или умеренно скошенные, реже 
довольно крутые. По крайней мере у некоторых форм они двухконтур
ные (в виде узких темных полосок) и иногда выпуклые. Раковина расши
ряющаяся, ее спинной край обычно прямой или слегка вогнутый, бо
лее или менее ровный, нередко несколько сжатый с боков. Противопо
ложный (брюшной) край обычно слегка выпуклый, тоже ровный, заметно 
волнистый, часто толще спинного. Устье у лучше изученных форм лучи
стое, расположенное на обособленном коническом или даже трубчатом 
устьевом возвышении; в последнем случае, возможно, бывает простым. 
Стенка относительно толстая, однослойная, сопряжение камер простое 
или с короткими предшовными утолщениями.

Исследование материалов из Нордвикского района показало, что 
представители этой группы встречаются уже в верхнем триасе. При этом 
в микрофауне карнийского яруса они составляют весьма существенный 
элемент. Своего расцвета, судя по литературным источникам, группа 
Достигает в лейасе, но отдельные виды известны и из более молодых отло
жений, до меловых включительно.
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Некоторые представители, имеющие более толстую раковину или 
слегка изогнутое на брюшную сторону основание (в том числе и -Denta
lina deslongchampsi) были первоначально описаны как маргинулины, а бо
лее плоские или широкие формы фигурировали в составе рода Vaginulina 
(например, V. perfoliata K i i b l e r  et Z w i n g l i ) .  Преобладают, однако, 
явные денталины, а формы, описанные под другими родовыми названиями, 
теснейшим образом связаны с ними и столь незначительно уклоняются 
от них по основным особенностям строения, что отнести их к другим 
родам не представляется возможным.

Некоторые авторы, как например О. Терквем, А. Франке, различали 
и описывали в пределах этой группы довольно много видов, другие же 
исследователи понимают виды более широко. Так, например, У. Мэк- 
федиен в синонимику D. deslongchampsi помещает D. multicostata var. 
laevigata C r i c k  et S c h e r  b o r n ,  Marginulina scherborni F г a n k e, 
Dentalina nuda F r a n k e n f l .  gladiiformis F r a n k e. Рассмотрение 
литературных данных и изучение триасовых представителей приводит 
к выводу о том, что столь широкое понимание видов этой группы лишено 
достаточных оснований и противоречит реальным фактам, а потому 
может оказать неблагоприятное влияние на использование видов для 
стратиграфических целей. Это отнюдь не исключает того, что отдельные 
слишком поспешно описанные «виды», возможно, придется рассматривать 
лишь как разновидности или упразднить совсем. Во всяком случае такую 
ревизию следует производить, располагая не только имеющимися опи
саниями и изображениями, но также и самим материалом, на котором 
можно было бы изучить внутреннее строение форм и постоянство их 
отличительных особенностей.

Из форм, распространенных в карнийском ярусе и лейасе Северной 
Сибири, к этой группе принадлежат описанные ниже/), gladioidesG е г к е, 
sp. nov. (со своими двумя разновидностями), D . aff. gladioides G е г к е, 
sp. nov., D. praenuda G e г к e, sp. nov. и D . gloria S c h 1 e i f e r, sp. nov.

Dentalina gladioides G e г к e, sp. nov.
Табл. XLI, фиг. 2—5; табл. XLII, фиг. 8—17; табл. XLIII, фиг. 5

Г о л о т и п происходит из карнийского яруса Нордвикского района 
(Нордвик, скв. К-410, глубина 137 м). Коллекция Института геологии 
Арктики, № 311-31.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая или умеренной величины, 
слабо изогнутая, реже прямая, несколько сжатая с боков, особенно 
у спинного края. Поперечное сечение коротко-яйцевидное, реже оваль
ное. Ширина превышает толщину в 1,05—1,55 раза (обычно в 1,2— 
1,35 раза). Вначале раковина постепенно расширяется и утолщается, 
позднее обычно перестает возрастать как в ширину, так и в толщину. 
У взрослых особей одна-две последние камеры часто уже и тоньше пре
дыдущих. Основание раковин суженное (но не так сильно, как у близкой 
Dentalina praenuda sp. nov., асимметрично-заостренное, часто оканчиваю
щееся шипом, косо направленным на брюшную сторону. Устьевой конец 
обычно не очень широкий и толстый, более или менее приостренныщ 
с наклонной, умеренно выпуклой септальной поверхностью последней 
камеры. У спинного края он оттянут в коническое или трубчатое устье
вое возвышение.

Количество камер у целых раковин восемь-десять, но, судя по обло
манным экземплярам, бывает и больше. Камеры умеренно или значи
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тельно скошенные, обычно совсем невыпуклые, за исключением одной- 
двух последних камер, которые иногда бывают заметно выпуклыми. 
У средних камер ширина превышает видимую высоту обычно в 1,3— 
1,8 раза, редко до двух раз. Поздние камеры часто становятся значи
тельно выше. Швы заметно скошенные (в ранней части обычно сильнее, 
чем в поздней), почти или совсем не углубленные, иногда выпуклые, 
узко-двухконтурные, при удовлетворительной сохранности имеют вид 
узких темных полосок. Последняя камера скошенно-шлемовидная.

Устье лучистое, расположенное у спинного края на коническом или 
трубчатом устьевом возвышении (в последнем случае лучистость устье
вого отверстия бывает неясной). Поверхность гладкая, стенка стеклова
тая, толстая.

Полость начальной камеры скошенно-лимоновидная. Наружный ее 
поперечник около 60—100 р, внутренний —45—70 р, вероятно, бывает и 
больше. У последующих камер полости становятся в продольном сече
нии неправильно овальными или несколько трапецеидальными, причем 
камеры совсем не объемлют друг друга. Септы почти прямые, заметно 
скошенные (в ранней части раковины бывают даже сильно наклонными), 
вначале иногда тонкие, у средних и поздних камер более или менее тол
стые (15—30 р). Около устьев, расположенных близ спинного края, 
септы утолщаются и, по крайней мере в поздней части раковины, обра
зуют на своей наружной стороне сильно развитые устьевые возвышения 
(как бы отгибаются наружу).

Наружная стенка обычно несколько толще септ и значительно утол
щена в области швов. Сопряжение камер такое же, как у описанной ниже 
Dentalina praenuda sp. nov.

Длина обычно 0,60—1,10 мм, у отдельных экземпляров, по-види
мому, достигает 1,6 мм, ширина 0,14—0,21 мм, иногда 0,23 мм, толщина 
от 0,10 мм, обычно 0,13—0,17 мм, иногда достигает до 0,22 мм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Довольно сильно варьируют общая форма 
раковины, особенно форма ее основания, а также относительная высота 
средних и поздних камер и характер устьевого возвышения. В карний- 
ских отложениях района можно различить две разновидности: D. gladioi- 
des var. gladioides и D. gladioides var. praegladiiformis, описанные ниже. 
Из них первая встречается довольно часто, а потому изучена лучше, 
тогда как вторая известна по немногим экземплярам. Изучение всего име
ющегося материала приводит к выводу о том, что отличия экземпляров, 
выделенных автором в качестве второй разновидности, выходят за пре
делы индивидуальной изменчивости, но вместе с тем не настолько велики 
и существенны, чтобы они могли рассматриваться как видовые, тем бо
лее, что такие экземпляры как бы замещают более распространенную, 
разновидность в отдельных образцах из тех же отложений. Особенности 
разновидностей следующие.

Dentalina gladioides var. gladioides G e r k e, sp. et var. nov.
Табл, XLI, фиг. 4—5; табл. XLII, фиг. 8—15; табл. ХЫ Н , фиг. 5

Г о л о т и п разновидности происходит из карнийского яруса Норд- 
викского района (Нордвик, скв. К-410, глубина 137 м). Коллекция Ин
ститута геологии Арктики, № 311-31.

Основание раковины относительно узкое, обычно несколько оттяну
тое. Начальная камера скошена и снабжена ясно развитым шипом, на
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правленным косо на брюшную сторону (наружный ее поперечник варьи
рует приблизительно от 60 до 100 р). Вначале раковина постепенно рас
ширяется, а в поздней своей половине обычно перестает расширяться 
и иногда даже несколько суживается. Брюшной край у некоторых особей 
прямой, но в большинстве случаев выпуклый и несколько S-образно 
изогнутый, отчасти благодаря тому, что начальная камера и ее шип слегка 
загнуты на брюшную сторону, отчасти же вследствие неравномерного 
расширения раковины и легкого ее изгиба в обратную сторону. Спинной 
край прямой или слегка вогнутый. Встречаются и правильно клиновид
ные особи. Ширина раковины превышает толщину в 1,1—1,56 раза (обычно 
в 1,2—1,35 раза). Последняя камера со значительно наклоненной заметно 
выпуклой септальной поверхностью и резко выступающим коротко
трубчатым устьевым возвышением, расположенным у самого спинного 
края. Швы вровень с поверхностью или слегка выпуклые. Камеры обычно 
ниже, чем у следующей разновидности.

Наиболее типичны для этой разновидности сравнительно узкие вы
тянуто-ланцетовидные раковины, но относительная их ширина варьи
рует довольно сильно. У самых узких и длинных экземпляров, состоящих 
из девяти-десяти камер, длина превышает ширину в шесть-семь раз, а 
у самых широких семи-восьмикамерных — всего в три-четыре раза. Сильно 
вытянутые особи обычно имеют более высокие камеры (видимая высота 
поздних камер иногда почти равна ширине). Широкие раковины встре
чаются редко. Они приобретают широколанцетовидные или клиновид
ные очертания, обычно имеют низкие камеры, с отношением ширины 
к высоте до 2,5 и очень напоминают некоторые виды, описывавшиеся в ли
тературе как вагинулины. Однако отделить их от более узких экземпля
ров даже в качестве особой разновидности не представляется возмож
ным, и встречаются они совместно.

Для этой формы характерны совсем невыпуклые камеры, сливаю
щиеся друг с другом, но у взрослых особей одна или две последние ка
меры бывают заметно выпуклыми, особенно на брюшной стороне, причем 
последняя камера иногда становится меньше предпоследней.

Значительной изменчивости подвержены размеры начальной камеры 
(ее наружный поперечник у большинства экземпляров около 65—75 р, 
но иногда доходит до 100 р), а также величина ее шипа, который, однако, 
всегда развит ясно и в большей или меньшей степени скошен на брюшную 
сторону. Как правило, начальная камера почти не обособлена от осталь
ной части раковины, но иногда выступает резче, будучи немного шире 
и толще следующих камер. Какой-либо связи других признаков с разме
рами начальной камеры подметить не удалось.

В известной мере варьирует и степень наклона швов, причем ранние 
и средние швы всегда более или менее скошены, а поздние иногда стано
вятся почти поперечными, что в некоторых случаях затрудняет отличие 
таких раковин от Dentalina praenuda sp. nov.

Dentalina gladioides var. praegladiiformis G e г k e, sp. et var. nov.

Табл. XLI, фиг. 2—3; табл. XLII, фиг. 16—17

Г о л о т и п разновидности происходит из карнийского яруса Норд- 
викского района (Нордвик, скв. К-414, глубина 129 м). Коллекция 
Института геологии Арктики, № 311-34.
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Основание раковины лишь слегка суженное, на конце косо приост- 
ренное. Начальная камера лишена шипа, наружный ее поперечник около 
70—75 (х. Раковина прямая, слабо расширяющаяся, да и то только 
в ранней части. Брюшной край очень слабо выпуклый, спинной — бо
лее или менее прямой. Ширина раковины превышает толщину в 1,05— 
1,2 раза. Последняя камера несколько менее скошенная, чем у предыду
щей разновидности, с крутой септальной поверхностью последней ка
меры и сравнительно слабо оттянутым коническим устьевым возвышением. 
Ранние швы слегка выпуклые, поздние — вровень с поверхностью или 
слегка углубленные. Камеры обычно выше, чем у предыдущей разно
видности. Изменчивость этой разновидности еще почти не изучена, 
так как пока найдено небольшое количество раковин.

З а м е ч а н и я .  Наиболее существенными особенностями вида, ко
торые в комбинации друг с другом позволяют отличить его от очень близ
кой карнийской Dentalina praenuda G е г k е, sp. nov. являются заметно 
скошенные камеры и швы, наклонные, почти прямые септы, сравнительно 
слабо расширяющаяся и утолщающаяся раковина, имеющая косо при- 
остренный устьевой конец и состоящая из невыпуклых, сливающихся 
друг с другом камер (иногда кроме одной-двух последних). Наибольшее 
сходство с D . praenuda имеют умеренно широкие экземпляры D . gladioi- 
des var. gladioides, но они, помимо указанных выше признаков, отли
чаются менее суженным основанием раковины, заканчивающимся косо 
расположенным шипом, а также сильнее вытянутым трубчатым устье
вым возвышением. Более подробно о соотношении этих двух форм ска
зано в описании D. praenuda. Узкие вытянутые особи D. gladioides var. 
gladioides уже явно отличаются от D. praenuda даже по обломкам и, ско
рее, могут быть спутаны с D. gladioides var. praegladiiformis, отличия 
которой ясны из ее описания.

Довольно близким видом является описанная нижeD. gloria S с h 1 е i- 
f е г, sp. nov. из среднелейасовых отложений Нордвикского района. Все 
же она сильно отличается от рассматриваемого вида значительно более мас
сивной толстой крупной раковиной, почти круглым поперечным сечением, 
луковицеобразной начальной камерой, достигающей в диаметре 90— 
170 [х, и очень слабо скошенными швами.

Из известных в литературе представителей группы D. deslongchampsi 
наиболее близка к рассматриваемому D. gladiiformis F г a n к е, описан
ная из лейаса Германии [Franke, 1936, стр. 30, "табл. II, фиг. 22а, 22Ы. 
Она, по-видимому, тоже сильно изменчива, причем, судя по двум изобра
жениям автора, а также фотографиям Э. Бранда [Bartenstein und Brand, 
1937, стр. 139, табл. Ill , фиг. 10; табл. V, фиг. 21], ее изменчивость 
во многом подобна изменчивости D. gladioides. Тем не менее каждая из 
триасовых разновидностей отличается от лейасовых представителей. Den
talina gladioides var. gladioides наиболее сходна не с голотипом D. gladii
formis, а с экземпляром того же вида, изображенным А. Франке 
на фиг. 22Ь, довольно сильно отличающимся от голотипа. К сожалению, 
нам неизвестно, насколько часты такие раковины в популяциях лейасо- 
вого вида. Во всяком случае изображенный на этом рисунке экземпляр 
отличается от триасовых D. gladioides var. gladioides довольно существен
ной комбинацией признаков —.отсутствием явного шипа в основании, 
более выпуклыми поздними камерами, простыми, не двухконтурными 
швами и, по-видимому, не трубчатым (хотя и оттянутым) устьевым возвы
шением.

16*
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Dentalina gladioides var. praegladiiformis еще больше приближается 
к D . gladiiformis F г a n к е, чем предыдущая разновидность, как по об
щей форме раковины (в частности, ее основания), так и по характеру 
устьевого возвышения. При этом наибольшее сходство наблюдается с го
лотипом вида А. Франке (1. с., фиг. 22а). Отличия состоят лишь в том, 
что у лейасовой формы поздние камеры несколько более выпуклые 
и швы, по-видимому, простые, не двухконтурные.

Большинство указанных отличий триасовых представителей от лейа- 
совых касается тех признаков, которые в пределах лейасового вида (D . 
gladiiformis F г a n к е), по-видимому, неустойчивы, а потому может 
возникнуть вопрос, не являются ли описанные нами триасовые формы 
разновидностями лейасовой D. gladiiformis. Однако представляется бо
лее правильным выделить их в качестве особого вида, так как, помимо 
прочих особенностей, обе триасовые формы характеризуются двойными 
швами, чего для упомянутого лейасового вида не указывается, а также 
менее выпуклыми камерами.

Нетипичные, более правильно клиновидные особи D. gladioides var. 
gladioides иногда очень напоминают изображения лейасовых раковин, 
относимых некоторыми авторами к Marginulina deslongchampsi Т е г- 
q u е m (например, Franke [1936, табл. VII, фиг. 19]; отдельные изобра
жения у Bartenstein und Brand [1937]). Однако типичная Dentalina («Mar
ginulina») deslongchampsi отличается сильнее выпуклыми камерами и ря
дом других особенностей. Кроме того, редкие уклонения D gladioides, 
подобные изображенным на табл. XLII, фиг. 9, 14, сходны с некото
рыми лейасовыми «вагинулинами», особенно с Vaginulina perfoliata К й- 
b l e r e t Z w i n g l i  (например, у Issler [1908] и Franke [1936]), от кото
рой отличаются, по-видимому, лишь незначительными признаками. Тем 
не менее мы не считаем возможным оторвать их от остальных экземпляров 
триасового вида и рассматривать отдельно, не говоря уже о полной невоз
можности отнести их к другому роду.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Карнийский ярус Нордвикского района 
и Восточного Таймыра. В Нордвикском районе встречается нередко, 
но в небольшом количестве; найдена во всех изученных участках района. 
На Восточном Таймыре обнаружены лишь единичные экземпляры.

Сечения раковин, вероятно, относящихся к этому виду, наблюдались 
в линзах известняков верхнетриасового возраста из толщи кремнистых 
сланцев и яшмовидных пород, развитых в северо-восточной части хребта 
Хехцир (Хабаровский край).

Из двух разновидностей гораздо чаще встречается D . gladioides var. 
gladioides, найденная во всех участках Нордвикского района. Обычно 
присутствует совместно с близкой к ней D. praenuda, но в меньшем числе 
экземпляров. На Нордвике приурочена к богатой части слоев с карний- 
ской микрофауной, где довольно обычна. Из Ильино-Кожевниковского 
участка и Южного Тигяна известны лишь единичные экземпляры. На 
Чайдах-Гуримисской структуре и Тигяно-Чайдахской площади встречается 
несколько чаще. Экземпляры рассматриваемого вида из Восточного 
Таймыра относятся к этой разновидности.

Немногочисленные экземпляры D. gladioides var. praegladiiformis 
найдены на Нордвике в верхней бедной части слоев с карнийской микрофа
уной. Возможно, что к этой же разновидности следует отнести единичные 
остатки более или менее сходных раковин, встреченные на Нордвике 
в нижней, богатой части слоев с карнийской микрофауной, а также на 
Чайдах-Гуримисской структуре.
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Dentalina aff. gladioides G e г к e sp. nov.

Табл. XLI, фиг. 1

О р и г и н а л  происходит из верхней части нарнийсного яруса 
Нордвикского района (Нордвик, скв. К-459, глубина 190 м). Коллекция 
Института геологии Арктики, № 311-37.

О п и с а н и е .  В одном образце из верхней части карнийского яруса 
на Нордвике найдены единичные раковины, сходные с Dentalina gladioi
des sp. nov., но гораздо более крупных размеров и отличающиеся неко
торыми другими признаками. Единственный почти целый экземпляр 
достигает в длину 2,68 мм при ширине 0,39 мм и состоит из 11 камер. 
Раковина слабо изогнута, медленно и постепенно расширяется, к концу 
снова слегка суживается, имеет умеренно суженное основание с косо распо
ложенной приостренно-овальной начальной камерой, поперечником около 
180 ц. Края раковины почти ровные. Поперечное сечение яйцевидное; 
спинной (вогнутый) край тоньше брюшного; отношение ширины к тол
щине около 1,85. Камеры совсем не выпуклые. Швы слабо наклонные, 
вровень с поверхностью или слегка возвышающиеся, узко двухконтурные — 
в виде тонких неясных темноватых полосок на более светлой поверхности 
раковины. Только поздние швы на брюшном (выпуклом) крае едва заметно 
углублены. Ширина камер превышает их видимую высоту прибли
зительно в 1,5 раза. Последняя камера с сильно выпуклой слабо 
наклонной устьевой поверхностью. Довольно грубое устьевое возвыше
ние резко сдвинуто к вогнутому (спинному) краю и открывается лучи
стым устьем. Высота последней камеры приблизительно равна ши
рине.

З а м е ч а н и я .  Кроме значительно большей величины и крупных 
размеров начальной камеры, рассматриваемая форма отличается от Den
talina gladioides sp. nov. в среднем несколько менее наклонными швами 
и более выпуклой, менее наклонной устьевой поверхностью. Все же она 
скорее всего является не самостоятельным видом, а лишь одной из разно
видностей D. gladioides, тем более, что найдена в отложениях того же воз
раста. По отсутствию шипа и по форме ранней части раковины, а также 
по сравнительно слабо выдающемуся устьевому возвышению она стоит 
ближе к var. praegladiiformis, чем var. gladioides, но от первой из этих 
разновидностей отличается более крупной и менее стройной раковиной, 
а также тем, что относительная высота камер у нее почти не возрастает, 
и последняя камера имеет более выпуклую и менее наклонную устьевую 
поверхность.

Вместе с тем рассматриваемая форма более всех других триасовых 
представителей группы Dentalina deslongchampsi приближается к D . 
gloria S c h l e i f e r ,  sp. nov. из среднелейасовых отложений Нордвик
ского района, но имеет менее массивную, явно уплощенную раковину 
и иную форму начальной камеры (у Dentalina gloria она луковицеоб
разная).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Карнийский ярус Нордвикского района. 
Единичные экземпляры из одного образца породы, происходящего из 
верхней бедной части слоев с карнийской микрофауной на Нордвике. 
Обломки сходных раковин найдены также в карнийском ярусе на Чай- 
дах-Гуримисской структуре, но возможно, что они не принадлежат к этой 
форме.
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Dentalina gloria S c h l e i f e r ,  sp. nov.
Табл. X X X IX , фиг. 1

Г о л о т и п происходит из среднего лейаса Нордвикского района 
(Тигяно-Чайдахский участок, скв. К-241, глубина 194—200 м). Коллекция 
Института геологии Арктики, № 278-44.

О п и с а н и е .  Раковина достигает крупных размеров, довольно 
массивная, длинная, сравнительно толстая, заметно расширяющаяся 
в ранней части и более медленно в поздней, слегка изогнутая, в попереч
ном сечении почти круглая или чуть-чуть сжатая у спинного края и 
широко округленная — у брюшного. Длина в 4,2—4,7 раз превышает 
толщину. Основание приостренное, устьевой конец широко округленный, 
увенчанный трубчатой шейкой, смещенной к спинному краю.

У имеющихся целых раковин девять камер, но, судя по обломкам, 
их может быть больше. Камеры невыпуклые, почти цилиндрические, 
сплюснутые по оси, слегка объемлющие, Цостепенно увеличивающиеся 
в размерах. Отношение ширины камер к видимой высоте вначале равно 
двум, в конце уменьшается до 1,6. Швы двухконтурные, слегка скошен
ные, умеренно широкие. Только последний шов слегка углубленный, 
а остальные вровень с поверхностью раковины.

Начальная камера имеет форму луковицы; диаметр ее варьирует 
у различных экземпляров от 80 до 170 м . Основание ее снабжено корот
ким асимметричным коническим шипиком. Последняя камера по общей 
форме напоминает голову тюленя: она несколько вздутая, сильно ско
шенная, снабженная на конце более или менее развитой конической 
шейкой, на которой помещается лучистое устье.

Поверхность гладкая, стенка массивная, толщиной около 40 [i, у одних 
экземпляров прозрачная, у других полупрозрачная.

Длина девятикамерных раковин 1,03—1,39 мм; ширина 0,22— 
0,44 мм; толщина 0,19—0,41 мм.

И з м е н ч и в о с т ь .  У экземпляров этого вида внутривидовая 
изменчивость выражена в значительном варьировании размеров раковины 
при одинаковом количестве камер, а также в различном развитии устье
вой шейки на конце последней камеры.

З а м е ч а н и я .  Описанный вид имеет ряд родственных форм 
в карнийском ярусе верхнего триаса Нордвикского района и в лейасе 
Западной Европы. Из северосибирских карнийских форм наиболее близка 
описанная выше Dentalina aff. gladioides G е г к е, отличия которой 
указаны в ее описании.

Два сходных вида описаны А. Франке [Franke, 1936] из лейаса 
Германии. Первый из них — Dentalina nuda F r a n k e  [Franke, 1936, 
стр. 29, табл. II, фиг. 18], обнаруженная в среднем лейасе у и нижнем 
лейасе а, отличается от Dentalina gloria своеобразной быстро расширяю
щейся раковиной и прямыми поперечными, плохо заметными швами, 
из которых и последний не углублен. К. Френтцен [Frentzen, 1941] 
обнаружил D. nuda в лейасе р, у и б юго-западной Германии. Второй 
вид — Dentalina gladiiformis F r a n k e  [там же, стр. 30, табл. II, 
фиг. 22 а, Ь] из нижнего, среднего и верхнего (по К. Френтцену) лейаса Гер
мании отличается большим количеством камер (до 12), из которых последние 
3—4 выпуклые, и более косыми швами. О поперечном сечении этой формы 
автор не упоминает и не дает его на приложенном изображении, но, судя 
по тому, что он считает ее сходной с Vaginulina biplicata Т e r . q u e m ,  
можно предположить наличие у раковин А. Франке бокового сжатия*
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Формы, сходные с Dentalina gloria, Д. Кешмэы описал из верхнего 
мела Калифорнии, о. Тринидад и Мексики под названием Dentalina mega- 
lopolitana. Раковины, описанные Д. Кешмэном, отличаются от экземпля
ров рассматриваемого вида более длинной и узкой формой, большим 
количеством камер (11—13 вместо 9) и сильнее скошенными швами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний лейас Нордвикского района. 
Единичные экземпляры найдены на Нордвике, Тигяно-Чайдахском и 
Чайдах-Гуримисском участках, а также в разрезе по р. Анабар. Под 
вопросом этот вид отмечался на Чайдах-Гуримисском участке также 
в отложениях, относимых к нижнему лейасу.

Dentalina praenuda G е г k е, sp. nov.
Табл. X X X IX , фиг. 2—4; табл. XLII, фиг. 1—7; табл. XLIII, фиг. 1—4

Г о л о т и п происходит из карнийского яруса Нордвикского рай
она (Нордвик, скв. К-462, глубина 214 м). Коллекция Института геоло
гии Арктики, № 311-28.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая или умеренной величины, 
прямая или слабо изогнутая, значительно расширяющаяся и утолщаю
щаяся (по крайней мере в ранней половине), несколько сжатая с боков, 
преимущественно у спинного края. Поперечное сечение коротко-яйце
видное, обычно с уплощенными боковыми сторонами. Ширина превышает 
толщину в 1,2—1,35 раза. Основание раковины весьма тонкое и узкое, 
во много раз тоньше и уже устьевого конца. Первые камеры очень мелки, 
а потому почти всегда обломаны. Единственный целый экземпляр имеет 
маленькую, округленную, необособленную начальную камеру, без шипа 
или заострения. Расширение раковины у одних экземпляров происходит 
равномерно в течение всей жизни особи (ранняя часть раковины нередко 
несколько оттянута), у других же со временем прекращается, и поздняя 
часть раковины сохраняет одинаковую ширину. Устьевой конец широкий 
и толстый, обычно несколько срезанный, с выпуклой, слабо наклонной 
септальной поверхностью последней камеры и низким коническим устье
вым возвышением у спинного края.

Количество камер, насколько можно установить по имеющимся 
экземплярам, почти всегда обломанным, около 10—14, но, веро
ятно, бывает и больше. Камеры низкие, слабо скошенные, обычно слегка 
или заметно выпуклые. У средних камер ширина превышает видимую 
высоту обычно в 2—2,5 раза. Поздние камеры бывают несколько выше. 
Швы слабо скошенные, нередко почти поперечные (особенно в поздней части 
раковины), двойные — при хорошей сохранности раковин имеют вид 
довольно широких темных полосок. У части экземпляров они заметно 
выпуклые, у других — вровень с поверхностью или слегка углубленные.

Устье лучистое, расположенное на невысоком округленно-кониче
ском возвышении. Поверхность гладкая. Стенка стекловатая, толстая.

Полости трех-четырех самых ранних камер маленькие, округленные 
(иногда становятся несколько квадратными). Наружный диаметр един
ственной сохранившейся начальной камеры около 60 |i, внутренний — 
около 40 |ы, но у некоторых других экземпляров, судя по размерам сохра
нившихся ранних камер, начальная камера была еще меньше. Далее 
полости камер быстро возрастают в ширину и становятся бобовидными, 
причем камеры не объемлют друг друга.

Септы слегка или заметно изогнутые, почти поперечные или 
очень слабо скошенные, вначале иногда тонкие, у средних и поздних
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камер всегда более или менее толстые (20—ЗОр,). По направлению к устью 
(которое расположено почти у самой наружной стенки спинного края) 
септы еще утолщаются, преимущественно со своей наружной стороны. 
Наружная стенка против полостей камер несколько тоньше септ или 
почти такой же толщины, как и септы, в области же швов сильно утол
щается вследствие того, что каждая предыдущая камера образует пред- 
шовное утолщение, имеющее на продольных сечениях треугольно-кара- 
ваеобразную форму. Кроме того, стенка каждой последующей камеры 
в основании тоже значительно утолщается.

Длина, судя по неполным экземплярам, обычно 0,55—1,00 мм, у от
дельных раковин до 1,85 мм\ ширина обычно 0,17—0,25 мм, иногда 
до 0,42 мм] толщина, как правило, 0,13—0,20 мм, достигая в отдельных 
случаях 0,34 мм.

И з м е н ч и в о с т ь ,  з а м е ч а н и я .  Как видно из описания, 
у Dentalina praenuda довольно сильно варьируют размеры раковин и 
общая их форма. Непрерывно расширяющиеся и утолщающиеся рако
вины иногда достигают крупной величины и имеют весьма характерный 
«головастный» облик, явно отличающий их от всех других денталин 
из рассматриваемых отложений района. Но те экземпляры, которые 
на известном этапе роста почти или совсем перестают расширяться, по 
общей форме нередко приближаются к D. gladioides var. gladioides sp. 
et var. nov. Обычно они ясно отличаются от последней более узким осно
ванием и выпуклыми камерами или швами, которые в поздней части 
раковины расположены почти поперечно, а также прямее срезанным 
устьевым концом и округленно коническим, а не трубчатым устьевым 
возвышением, менее отодвинутым к спинному краю. Все же, как исклю
чение, попадаются отдельные особи, относительно которых трудно ре
шить, к какому из этих двух близких видов они принадлежат, тем более, 
что основание раковины, которое помогло бы в этом разобраться, почти 
всегда оказывается обломанным.

Значительной изменчивости подвержена выпуклость камер. Сильно 
выпуклыми они никогда не бывают, но в большинстве случаев брюшной 
край и особенно боковые поверхности раковины заметно волнисты. При 
этом наиболее выпуклыми нередко оказываются основания камер около 
швов и сами широко-двухконтурные швы. Это один из существенных от
личительных признаков от Dentalina gladioides, у которой поверхность 
раковины более ровная (за исключением одной-двух последних камер).

О степени варьирования формы начальной камеры нет данных, так 
как самое основание раковины почти всегда оказывается обломанным. 
Во всяком случае все имеющиеся экземпляры, снабженные в основании 
шипом, не только на основании последнего признака, но и всех осталь
ных особенностей приходится относить не к этому виду, а к Dentalina 
gladioides var. gladioides.

Из известных в литературе видов наиболее близким является Denta
lina nuda F г a n к е, описанная в качестве редкой формы из лейаса 
Германии [Franke, 1936, стр. 29, табл. II, фиг. 18]. Она тоже характери
зуется узким основанием, сильно расширяется и утолщается, имеет 
слабо наклонные, почти поперечные швы, срезанный устьевой конец 
со слабо наклонной выпуклой септальной поверхностью последней камеры 
и сильно сдвинутое к спинному краю устьевое возвышение. Однако 
имеются и существенные отличия: устьевое возвышение у D. nuda не 
коническое, а трубчатое, начальная камера более обособленная, луко- 
вицеобразно-приострепная, швы плохо различимые, очевидно, не двои-



Род Dentalina 249

ные, а камеры более высокие и совсем не выпуклые. Изучение изменчи
вости триасовых представителей рассматриваемой группы позволяет 
считать эти отличия достаточно существенными. Основываясь на этом 
и учитывая, что Dentalina nuda распространена в другой провинции 
и в отложениях иного возраста, автор считает возможным выделить норд- 
викскую триасовую форму в качестве особого вида. Весьма вероятно, 
что он является предком лейасовой Dentalina nuda,

Довольно сходная, но значительно более вытянутая раковина, тоже 
происходящая из лейаса Германии, изображена А. Исслером под назва
нием Dentalina communis О г b i g п у [Issler, 1908, табл. I ll , фиг. 145, 
но не другие]. Эта форма не имеет ничего общего с Dentalina communis 
и с другими экземплярами, фигурирующими у А. Исслера под тем же 
названием. Она интересна в том отношении, что, судя по фотографии, 
имеет двойные швы и слегка выпуклые поздние камеры, что до некоторой 
степени сближает ее с рассматриваемой триасовой формой. По остальным 
же признакам она более сходна с лейасовой Dentalina nuda, хотя и от 
нее настолько сильно отличается, что, вероятно, представляет собой 
особый вид или, по крайней мере, особую разновидность.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Карнийский ярус Нордвикского рай
она и Восточного Таймыра. В Нордвикском районе является одной из 
характернейших часто встречающихся карнийских форм; найдена на 
всех изученных участках района (из Ильино-Кожевниковского участка 
известны только сомнительные остатки). Наиболее многочисленна на 
Нордвике, где приурочена главным образом к нижней, богатой части 
слоев с карнийской микрофауной; в отдельных прослоях бывает даже 
обильной. Единичные экземпляры заходят и в верхнюю, бедную часть 
этих слоев. В остальных изученных участках района встречается в мень
шем количестве, но на Чайдах-Гуримисской структуре обнаруживается 
все же довольно часто. На Восточном Таймыре найдены лишь единичные 
экземпляры.

Dentalina pseudolateralis G е г k е, sp. nov.
Табл. XXXVII, фиг. 11—13; табл. XLII, фиг. 18—19

1937. D e n t a l i n a  l a t e r a l i s  B a r t e n s t e i n  und B r a n d  (non T e r q u e m). 
Abhandl. der Senckenberg. Naturforsch. Gesellsch., вып. 439, стр. 135, табл. V, 
фиг.. 16а, b.

Г о л о т и п происходит из карнийского яруса Нордвикского рай
она (Нордвик, скв. К-414, глубина 158—162 м). Коллекция Института 
геологии Арктики, № 311-26.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, прямая или очень слабо 
изогнутая, медленно расширяющаяся, слегка сжатая с боков, состоящая 
из выпуклых скошенных камер. Поперечное сечение округло-овальное 
или округло-яйцевидное (иногда почти круглое). Ширина превышает 
толщину приблизительно в 1,1 раза. Основание раковины не сильно 
суженное, с довольно большой ясно обособленной начальной камерой, 
Которая несколько наклонена на брюшную сторону и в основании угло
вата или снабжена очень маленьким коническим шипиком. Устьевой конец 
образован сильно асимметричной выпуклой овально-яйцевидной послед
ней камерой с хорошо развитым обычно ясно обособленным тупо-кони- 
неским устьевым возвышением, которое сильно отодвинуто от оси рако
вины к ее спинному краю. Края раковины волнистые, спинной слегка 
волнистый, брюшной — значительно сильнее.
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Количество камер у целых экземпляров от трех до пяти, но, судя по 
обломкам, бывает и больше. Камеры умеренной высоты, резко асимметрич
ные, заметно скошенные, довольно сильно выпуклые (особенно на брюш
ной стороне) и потому ясно обособленные. У средних камер ширина 
равна видимой высоте или немного ее превышает (в 1,1 раза), у поздних 
же камер видимая высота бывает больше ширины (до 1,2—1,3 раза). 
Швы более или менее глубокие, обычно значительно скошенные, реже 
слабо скошенные (в отдельных случаях последние швы бывают почти 
поперечными). Поздние швы иногда представляются неясно двухконтур
ными. Устье лучистое, расположено на ясном устьевом возвышении 
и снабжено короткой устьевой дудкой. Поверхность гладкая. Стенка 
стекловатая, однослойная, тонкая (5—7 ц).

Внутреннее строение изучалось только у целых раковин в прохо
дящем свете. Полость начальной камеры овальная или слегка лимоно
видная. Наружный поперечник начальной камеры 65—90 |Л, внутрен
ний 60—75 \i. Полости остальных камер имеют овальную или яйцевидную 
форму с косой изогнутой вырезкой в основании. Септы тонкие, такой же 
толщины, как и наружная стенка. По направлению к устью каждая 
септа сильно утолщается таким образом, что на внешней своей стороне 
образует большое устьевое возвышение, а на внутренней стороне несколько 
срезает вершину полости камеры. У последней камеры, кроме того, разви
вается тонкий околоустьевой отворот стенки внутрь в виде очень корот
кой, но ясной устьевой дудки (длина дудки около 8—10 \i, ширина 10—15 р). 
У предыдущих камер устьевые дудки отсутствуют. Подробности сопря
жения камер не выяснены. По-видимому, предшовные утолщения, если 
и имеются, то очень малы.

Длина целых раковин от 0,27 (трехкамерный экземпляр) до 0,59 мм 
(пятикамерный экземпляр). Ширина от 0,10, обычно 0,11—0,16 мм, 
иногда Достигает 0,17 мм; толщина от 0,09, обычно 0,10—0,14 мм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Для этого вида характерны раковины со 
сравнительно сильно выпуклыми довольно высокими и явно скошенными 
камерами, но все же эти особенности подвержены значительным измене
ниям. Как упоминалось в описании, в некоторых случаях поздние швы 
бывают очень слабо наклонными, но это наблюдалось только у раковин 
с высокими удлиненными камерами. У некоторых экземпляров и выпук
лость камер бывает развита слабее, особенно в ранней части раковины, 
вследствие чего они приобретают некоторое сходство с Dentalina praenuda 
G е г k е, sp. nov. и Marginulina sherborni F г a n k e. Устьевое возвы
шение, как правило, хорошо развито и обособлено. Однако наблюдались 
раковины и с недоразвитым устьевым возвышением. Заметно варьирует 
также степень уплощенности раковины (отношение ширины к толщине 
у разных экземпляров изменяется от 1,0 до 1,2). Слабее уплощенные 
экземпляры, по-видимому, встречаются чаще. Отношение высоты по
следней камеры к ее ширине изменяется от 1,2 до 1,5, другие камеры тоже 
могут иметь довольно различную видимую высоту, но никогда не бывают 
такими низкими, как у D. praenuda G е г k е, sp. nov.

З а м е ч а н и я .  Dentalina pseudolateralis по строению камер 
и всей раковины несомненно родственна видам группы D . deslongchampsi 
T e r q u e m ,  и может быть, ее и следовало бы причислить к этой группе. 
Во всяком случае D. pseudolateralis представляет собой особую ветвь, 
сильно отличаясь от других видов упомянутой группы сравнительно 
глубокими швами и выпуклыми камерами. Кроме того, существенно, 
что у нее имеется устьевая дудка, не обнаруженная у видов группы D. des-
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longchampsi. Из форм, распространенных в триасе Северной Сибири, 
наиболее сходны с рассматриваемым видом некоторые молодые экзем
пляры D. praenuda G е г k е, sp. nov., но они почти всегда легко отли
чаются по почти поперечным швам, гораздо более низким и менее выпук
лым камерам, более узкому основанию раковины и другим особенностям, 
указанным в описании D . praenuda.

Что касается сведений из литературных источников, то несомненно 
этот же описываемый автором работы вид приведен Г. Бартенштейном 
и Э. Брандом [Bartenstein und Brand, 1937] из среднего лейаса северо- 
западной Германии под названием Dentalina lateralis Т е г q u е m. 
Ознакомление с первоначальным описанием и изображениями О. Тер- 
квема [Terquem, 1858, стр. 605, табл. II, фиг. 15а, Ь, с] показывает, что 
это название было применено неправильно, так как Dentalina lateralis, 
по О. Терквему, имеет совсем другие признаки. Едва ли можно сомне
ваться, что экземпляры, рассматриваемые Г. Бартенштейном и Э. Бран
дом, представляют собой другой вид, который мы имели возможность 
изучить на материале из триаса Нордвикского района и называем D. pseu- 
dolateralis. Можно думать, что к этому же виду относится обломок рако
вины из карнийского яруса Австрии (кардитовые слои), который В. Мар
шал [Marschall, 1941, стр. 200] описал под названием Dentalina lateralis, 
ссылаясь на сходство с экземплярами, изученными Г. Бартенштейном 
и Э. Брандом.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Карнийский ярус Нордвикского района. 
В небольшом количестве найдена в отдельных образцах в нижней части 
яруса на Нордвике (в богатой части слоев с карнийской микрофауной); 
единичные экземпляры встречены на Чайдах-Гуримисской структуре; 
сомнительные остатки известны из Южного Тигяна.

Изредка встречается также в среднем лейасе Германии. Вероятно, 
к этому же виду относятся единичные экземпляры из карнийского яруса 
Австрии.

Dentalina ex gr. tenuistriata T e r q u e m 1 
Табл. XLIV, фиг. 4—7

О р и г и н а л ы  происходят из карнийского яруса Нордвикского 
района. Коллекция Института геологии Арктики, № 311-38 и 311-39.

О п и с а н и е. Раковина небольшая или довольно крупных размеров, 
мелкоребристая, слабо изогнутая или почти прямая, медленно и посте
пенно расширяющаяся, в поздней части слегка сжатая (отношение ширины 
к толщине 1,2—1,3, редко до 1,4). Проксимальный конец узкий. Основа
ние снабжено небольшим шипиком.

Небольшой целый экземпляр состоит из семи камер, но бо
лее крупные особи, судя по обломкам, имели не менее девяти-десяти 
камер, а может быть, и больше. Начальная камера маленькая, шлемо- 
нидная, последующие постепенно увеличиваются в размерах, слабо или 
заметно выпуклые, разделены более или менее углубленными умеренно 
«кошенными швами. Высота и выпуклость камер увеличиваются с возра
стом и у разных экземпляров сильно варьируют. Обычно даже у ранних 
камер видимая высота немногим меньше ширины (нередко бывает больше 
последней), а у поздних камер чаще всего значительно превышает ширину,

1 Описание А. А. Герке.
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реже равна ей. Последняя камера скошенно-овальная или яйцевидная, 
с тонкой и узкой шейкой, расположенной у самого края раковины. Эта 
шейка легко обламывается, но по крайней мере у некоторых экземпляров 
достигает почти такой же длины, как и остальная часть последней камеры.

Поверхность раковины покрыта невысокими тонкими продольными 
ребрышками. Число их с возрастом увеличивается и у разных экземпляров 
различно: у мелких и узких от 6—7 до 10, у более крупных — до 18—20. 
Промежутки между ребрами в большинстве случаев шире самих ребер. 
Обычно ребрышки несколько скошены и на значительном протяжении 
непрерывны (одни непрерывно протягиваются вдоль всей раковины, 
другие же, возникающие позднее, — по нескольким поздним камерам). 
Все-таки они, следуя выпуклостям камер, образуют заметные пониже
ния на швах, по крайней мере в поздней части раковины. Иногда неко
торые ребрышки, покрывающие соседние камеры, не являются точным 
продолжением друг друга.

Длина раковины, судя по имеющимся остаткам, составляет при
близительно от 0,75 до 2,00 мм; ширина 0,13—0,40 мм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Dentalina ex gr. tenuistriata T e г q u e m 
варьирует весьма сильно. Возможно, что остатки, описываемые под этим 
названием, представляют собой сборную группу, состоящую из двух
трех видов. Однако недостаток материала и особенно то обстоятельство, 
что в огромном большинстве случаев найдены лишь обломки раковин, 
пока заставляют рассматривать все эти остатки вместе. Изменчивости 
подвержены и форма камер, и характер ребристости, и величина рако
вин, которая может, по-видимому, изменяться более чем вдвое при 
том же числе камер.

Значительно варьируют степень развития ребер и их число, но они 
никогда не бывают такими грубыми, как у описанной ниже Dentalina 
cf. paucicosta Т е г q u е m. Иногда ребрышки густо покрывают всю рако
вину и заметны даже на шейке, в других же случаях последняя камера 
почти гладкая, и на остальной поверхности раковины ребрышки располо
жены сравнительно редко.

Весьма изменчива и форма камер. Отношение их видимой высоты 
к ширине чаще всего бывает от 0,8 до 1,3, но имеются обломки, 
у которых оно возрастает до 1,6 или даже равно 2. У таких экземпляров 
раковины более узкие и вытянутые, а швы сильнее скошенные. Особи же 
с более низкими камерами отличаются сравнительно широкой раковиной 
и слабо наклонными швами. Вероятно, варьирует также степень разви
тия шейки, но об этом трудно говорить с уверенностью, так как она 
обычно сохраняется не полностью.

В настоящее время можно наметить по крайней мере три группы 
особей: 1) более крупные раковины, состоящие из умеренно удлиненных 
камер, покрытые многочисленными часто расположенными сравнительно 
правильными ребрышками; 2) более мелкие экземпляры, состоящие 
из умеренно удлиненных или сравнительно низких камер и характери
зующихся в общем более редкой ребристостью (ребра бывают значительно 
скошенными и иногда неправильно изгибающимися) и 3) сравнительно 
мелкие экземпляры с такой же ребристостью, как и предыдущие, но со
стоящие из сильно вытянутых узких камер.

З а м е ч а н и я .  С крупными экземплярами, обладающими частой 
ребристостью, очень сходна описанная ниже Dentalina aff. tenuist
riata Т е г q u е m. Основные отличия последней состоят в том, что 
поздняя часть раковины у нее сильнее уплощена, камеры сравни
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тельно низкие, слабее скошенные и настолько невыпуклые, что сливаются 
друг с другом, так что часто совсем неразличимы, а ребристость хотя 
и такая же мелкая, но более правильная, причем ребрышки, непрерывно 
протягиваясь вдоль раковины, не образуют даже понижений на швах. 
Все же* нужно иметь в виду, что по небольшим обломкам сравниваемые 
формы, по-видимому, не всегда отличимы друг от друга.

Значительное сходство наблюдается и с другой ребристой дента- 
линой, распространенной в тех же отложениях Нордвикского района — 
D . cf. paucicosta Т е г q и е ш. Обычно последняя без особого труда 
отличается по значительно более грубой ребристости и совсем невыпук
лым, сливающимся друг с другом камерам.

В литературе описано много ребристых денталин, до известной 
степени сходных с рассматриваемыми формами. К сожалению, опи
сания обычно настолько кратки, что не дают полного представления 
о видах. Это обстоятельство, а также неполнота данных о северосибир
ских триасовых формах весьма затрудняют определение последних. 
Кроме того, разные авторы дают довольно различные изображения 
и описания одних и тех же видов. По-видимому, формы из нордвикского 
триаса, рассматриваемые в настоящем описании, близки к D. tenuistriata 
T e r q u e m  и принадлежат к той же видовой группе.

Насколько можно судить по литературным данным, Dentalina tenui
striata T e r q u e m  сильно изменчива. На первоначальных изображениях 
О. Терквема [Terquem, 1866 (5), стр. 405, табл. XV, фиг. 5а, Ь, с], описав
шего этот вид из лейаса Франции, представлены узкие, очень слабо рас
ширяющиеся тонкоребристые раковины с выпуклыми скошенными каме
рами, разделенными довольно глубокими швами; шейка показана корот
кая, слабо обособленная. Эти изображения довольно отдаленно напоми
нают некоторые нордвикские часторебристые экземпляры, но нужно 
иметь в виду, что большинство рисунков О. Терквема мало удовлетво
рительно.

Важно, что Г. Бартенштейн и Э. Бранд [Bartenstein und Brand, 
1937, стр. 141] на основании своих наблюдений соединяют с этим видом 
другую лейасовую форму, описанную О. Терквемом: D. torticosta T e r 
q u e m  [Terquem, 1866, 5, стр. 409, табл. XV, фиг. 14а, Ь; 1866, 6, 
стр. 491, табл. XX, фиг. 6, 7], имеющую значительное сходство с некото
рыми более редкоребристыми нордвикскими особями. Сами эти авторы, 
изучившие материал из лейаса северо-западной Германии, приводят 
изображения раковин D. tenuistriata, которые отчасти более сходны 
с зарисованными О. Терквемом, отчасти же приближаются к некоторым 
нордвикским экземплярам (в частности, раковины, изображенные на 
табл. IV, фиг. 29а и 29, а также на табл. V, фиг. 37). Судя по этим изобра
жениям, особи из лейаса северо-западной Германии отличаются от описы
ваемых автором работы тем, что при сравнительно тонкой и частой 
ребристости имеют более узкие слабо расширяющиеся раковины со значи
тельно удлиненными поздними камерами. Однако в описании вида авторы 
отмечают, что он представлен двумя формами — более длинной и узкой 
(микросферические особи) и более короткой приземистой (мегалосфери- 
ческие особи).

Об этом же пишет и А. Франке [Franke, 1936, стр. 35, табл. III, 
фиг. 7а, Ь, с], который тоже изучил материал из лейаса Германии, при
чем им даны изображения как узкого экземпляра, так и более широких. 
Эти последние имеют значительное сходство с экземплярами, описанными 
вами, хотя отличаются менее суженным притупленным основанием,
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а также сравнительно слабо скошенными камерами. Из рисункок 
А. Франке можно также сделать вывод о значительной изменчивости 
вида в отношении ряда других признаков, в частности, выпуклости камер, 
частоты и правильности ребрышек. По скульптуре особи, изображенные 
на фиг. 7а и 7Ь, сходны с часторебристыми нордвикскими экземплярами, 
а приведенные на фиг. 7с — с редкоребристыми. Е. Тэппен [Таррап, 1955, 
стр. 67, табл. 23, фиг. 8—13] приводит D. tenuistriata из лейаса Аляски, 
но ее экземпляры, имеющие менее вытянутую относительно широкун> 
раковину и непрерывные почти прямые ребрышки при выпуклых 
камерах, довольно сильно отличаются от рассматриваемых триасовых 
форм.

Следует отметить, что ни один автор не изображает у D. tenuistriata 
такой длинной шейки, какая наблюдалась у некоторых нордвикских 
экземпляров, но, возможно, это объясняется недостаточно хорошей со
хранностью материала.

Dentalina tenuistriata Т е г q u е m упоминается Г. Маршалом [Маг- 
schall, 1941, стр. 196] также из верхнего триаса Австрии (кардитовые 
слои карнийского яруса). Единственный найденный им экземпляр этого 
вида обладал частой ребристостью и обнаруживал наибольшее сход
ство с изображенными Г. Бартенштейном и Э. Брандом на табл. IV, 
фиг. 29а и 29Ь.

К этой же видовой группе, вероятно, относится Dentalina multicostata 
T e r q u e m ,  распространенная в лейасе Франции и Германии. 1

Отличиями последней от D. tenuistriata T e r q u e m ,  по-видимому, 
являются поперечные или очень слабо скошенные швы, совсем невыпук
лые сливающиеся камеры (по крайней мере в ранней части раковины), 
субшаровидная или во всяком случае невытянутая форма последней 
камеры, небольшая высота остальных камер и, судя по данным А. Франке 
[Franke, 1936], также более или менее явно выраженная прерывистость 
ребер.

Рассматриваемые остатки ребристых денталин из нордвикского 
триаса в большинстве случаев более приближаются к Dentalina tenui
striata, чем к D. multicostata, но отдельные экземпляры могли бы быть 
отнесены и к последней, если не считать явную прерывистость ребер 
решающим отличительным признаком этого вида.

Третьим близким видом является Dentalina matutina O r b i g n y  из 
лейасовых отложений Западной Европы [Orbigny, 1849, стр. 242, 
№ 259; Macfadyen, 1936, табл. I, фиг. 259, многие последующие авторы], 
для которой характерны сравнительно сильно расширяющиеся более 
или менее уплощенные раковины, низкие, невыпуклые, сильно асимме
тричные, но слабо скошенные камеры, разделенные почти поперечными 
швами, и непрерывные, не очень часто расположенные ребрышки, про
тягивающиеся без заметных понижений на швах.

Отдельные раковины из нордвикского триаса можно было бы 
отнести и к этому виду, но сходство наблюдается преимущественно с та
кими экземплярами последнего, которые являются для него менее харак
терными и, может быть, даже определены ошибочно (например, экзем
пляры, изображенные на фиг. 168 и 166 у А. Исслера). Вообще нужно 
сказать, что в вопросе об основных особенностях и объеме видов этой

1 D . m u l t i c o s t a t a  O r b i g n y ,  приведенная Е. Вадачем из триаса Венгрии, 
представляет собой совершенно другой вид, по-видимому, соответствующий N o d o - 
s a r i a  k i n g i  ( J o n e s ) .
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группы еще очень много запутанного. Внести полную ясность сможет 
только основательная ревизия на достаточно обширном фактическом 
материале, по возможности с изучением оригиналов различных авторов 
или по крайней мере топотипов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Карнийский ярус Нордвикского района. 
В этих отложениях встречается часто, но почти всегда представлена 
единичными экземплярами или небольшим числом особей (в большинстве 
случаев в виде обломков). Наибольшее количество находок относится 
к нижней, богатой части слоев с карнийской микрофауной из Нордвика, 
где в отдельных прослоях остатки D. ex gr. tenuistriata бывают даже 
довольно многочисленными. Единичные обломки ребристых денталин, 
возможно, относящиеся к этой же группе видов, на Нордвике отмечены 
и в верхней, бедной части горизонта. Реже встречается D . ex gr. tenui
striata в карнийских отложениях на Тигяно-Анабарской антиклинали 
(на Южном Тигяне совсем не найдена). Из Ильино-Кожевниковского 
участка известны только единичные находки.

Некоторые сведения о распространении видов этой группы в других 
областях приведены в разделе сравнений. В Западной Европе они соста
вляют существенный компонент лейасовой микрофауны и известны также 
из верхнего триаса.

Dentalina aff. tenuistriata Т е г q u е m 

Табл. XLIV, фиг. 8, 9

О р и г и н а л ы  происходят из карнийского яруса Нордвикского 
района. Коллекция Института геологии Арктики, № 311-391, 311-392 
и 311-393.

О п и с а н и е .  Судя по имеющимся остаткам, раковина у этой формы 
сравнительно крупная, длинная, почти или совсем прямая, вначале 
медленно расширяющаяся, в поздней своей части сохраняющая почти 
одинаковую ширину и довольно сильно уплощенная. У обломков позд
них частей раковины ширина превышает толщину в 1,5—1,7 раза. Боко
вые стороны уплощенные. Основание раковины сужено, почти равно
боковое.

Начальная камера полностью сохранилась только у одного обломка. 
Она несколько вздутая, довольно крупная, снабженная шипом (наруж
ный ее поперечник около 160 |х). Камеры совсем невыпуклые, сливаю
щиеся друг с другом (кроме, может быть, самых последних), низкие, 
сильно асимметричные, но слабо скошенные. Швы большей частью раз
личимы только при намачивании раковины водой или глицерином. Ширина 
камер превышает видимую высоту в 1,3—1,5 раза.

Поверхность покрыта тонкими невысокими, но обычно хорошо разви
тыми продольными ребрышками. Количество их с возрастом увеличи
вается: вначале около 10, в поздних частях раковины до 18—25. Боль
шинство ребрышек на всем своем протяжении непрерывны и не обра
зуют заметных понижений на швах.

Ширина обломков достигает 0,49 мм; толщина — 0,30 мм. Эта форма, 
очевидно, принадлежит к той же группе видов, что и предыдущие, но, 
вероятно, представляет собой особый вид, в некоторых отношениях 
более близкий к D . matutina О г b i g п у, чем к D . tenuistriata Т ег- 
Ч u е т .
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Карнийский ярус Нордвикского района. 
Единичные остатки этой формы найдены в немногих образцах на Чайдах- 
Гуримисской структуре и в меньшем количестве в нижней, богатой части 
горизонта карнийской микрофауны на Нордвике.

Dentalina cf. paucicosta T e r q u e m 1 

Табл. XLIV, фиг. 10—11

О р и г и н а л ы  происходят из карнийского яруса Нордвикского 
района. Коллекция Института геологии Арктики, № 311-41.

Целые раковины этого вида из триасовых отложений Нордвикского 
района неизвестны. Найдены только обломки раковин, по которым можно 
установить следующие признаки вида.

О п и с а н и е .  Раковина достигает довольно крупных размеров, 
более или менее груборебристая, с узким шлемовидно-приостренным 
основанием, медленно расширяющаяся, слабо изогнутая, в поперечном 
сечении вначале почти круглая, позднее овальная.

По крайней мере ранние и средние части раковины состоят из не
выпуклых, сливающихся друг с другом камер. Швы слабо скошенные, 
плохо заметные. Камеры в большей части раковины невысокие — высота 
их обычно несколько меньше ширины. Поздние камеры, судя по некото
рым обломкам, возрастают в высоту и становятся сильнее скошенными.

Поверхность покрыта немногочисленными грубыми продольными 
ребрами, которые сильно возвышаются и по крайней мере в ранних 
и средних частях раковины протягиваются без всяких понижений на швах. 
Вначале насчитывается пять-шесть ребер, затем количество их возра
стает до семи—девяти, на поздних частях раковины достигает двенадцати, 
а может быть и больше. Характер устьевого конца неизвестен.

Обломок ранней части раковины, состоящей из 6V2 камер, имеет 
в длину около 1,3 мм. Ширина обломков достигает 0,34 мм.

З а м е ч а н и я .  Насколько можно судить по имеющимся остаткам, 
этот вид близок описанной выше Dentalina exgr. tenuistriata T e r q u e m  
(в частности, сходен с редкоребристыми ее формами), но отличается не
многочисленными, значительно более грубыми ребрами, протягиваю
щимися без понижений на швах, и совсем невыпуклыми, сливающимися 
друг с другом камерами (кроме, может быть, самых последних). От 
D. aff. tenuistriata Т e r q u e m ,  тоже состоящей из невыпуклых камер, 
рассматриваемый вид отличается гораздо более редкими и сильнее высту
пающими ребрами.

D. paucicosta T e r q u e m  описана из зоны davoei среднего лейаса 
Франции [Terquem, 1866, 6 стр. 483, табл. XIX, фиг. 22а, Ь]. Автор 
вида изобразил слабо изогнутую раковину с шестью ребрами, совсем 
поперечными швами, низкими невыпуклыми камерами и почти ради
ально-симметричной последней камерой. Несмотря на ряд сходных черт, 
триасовая форма все же значительно отличается от того облика D. pauci
costa, который можно себе представить по изображению и описанию 
О. Терквема. Возможно, что в значительной степени это связано с неточ
ностью приведенных им рисунков. Гораздо более полное сходство наблю

1 Описание А. А. Герке.
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дается с экземплярами из лейаса Германии, описанными А. Франке 
IFranke, 1936, стр. 36, табл. III, фиг. 12]. Существенных отличий, по- 
видимому, не имеется, так что только неполнота данных о нордвикской 
форме заставляет пока применять открытую номенклатуру.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Карнийский ярус Нордвикского района. 
Единичные обломки и неполные раковины найдены в немногих образ
цах из нижней богатой части слоев с карнийской микрофауной на Норд- 
вике. Может быть, сюда следует отнести некоторые обломки из карний- 
ских отложений Ильино-Кожевниковского участка.
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ТАБЛИЦЫ



Фиг. 1—3. P s a m m o s p h a e r a  b u l l a  V o r o n o v .  Стр. 83.
Нордвикский район, Сындаско.
1  — голотип, верхняя, пермь, горизонт разнообразных фораминифер 
(скв. Р-201, глубина 1314 м ); 2  — другая целая раковина, нижняя пермь, 
горизонт гладких фрондикулярий (скв. Р-201, глубина 1347 м ) ;  3  — по
перечный шлиф, верхняя пермь, горизонт разнообразных фораминифер 
(скв. Р-201, глубина 1301 м ) .  Вид с разных сторон. По П. С. Воронову. 

Фиг. 4. P s a m m o s p h a e r a  cf. b u l l a  V o r o n o v .  Стр. 83.
Нордвикский район, Нордвик; верхний триас, карнийский ярус 
(скв. К-410, глубина 133 м ) .  По А. А. Герке.

Фиг. 5—8. S a c c a m m i n a  a r c t i c a  G е г к е. Вид с разных сторон. Стр. 84.
Нордвикский район, Нордвик; нижняя пермь, горизонт песчаных фора
минифер (скв. К-413, глубина 360 м ) .  5  — голотип; 6  — другая целая 
раковина; 7, 8  — обломки. Вид с разных сторон. По А. А. Герке.

Т А Б Л И Ц А  I



Таблица 1



Фиг. 1, 2. S a c c a m m i n a  aff. a r c t i c a  G e г к e. Стр. 86.
Нордвикский район; верхний триас, карнийский ярус.
1  — почти целый экземпляр, Нордвик (скв. К-410, глубина 130 м ) \
2  — обломок основания раковины, Чайдах-Гуримисский участок 
(скв. К-309, глубина 58 м ) .  По А. А. Герке.

Ф ir. 3—5. S a c c a m m i n a  p a r v u l a  G е г к е. Стр. 89.
Нордвикский район, сопка Кожевникова; верхняя пермь, горизонт мел
ких саккаммин.
3  — голотип, раковина, сжатая с боков (скв. Р-14, глубина 1792 м);
4  — раковина, смятая наискось со стороны устья (скв. Р-17, глубина 
1263 м ) \  5  — паратип, раковина, сжатая с боков (скв. Р-14, глубива 
1792 м ) .  По А. А. Герке.

Фиг. 6—9. S a c c a m m i n a  t y m j a t i e n s i s  S c h l e i f e r ,  sp. nov. Стр. 88.
Оленекский район, Пур-Оленекский участок; верхняя пермь, горизонт 
разнообразных фораминифер (скв. К-7, глубина 189—198,6 м ) .
6  — голотип, раковина, сжатая с боков; 7  — раковина, сжатая наискось 
со стороны устья; 8, 9  — раковины, сжатые с боков. По А. Г. Шлейфер. 

Фиг. 10—12. S a c c a m m i n a  ? d i s c o id e a  V o r o n o v .  Стр. 90.
Нордвикский район, Сындаско; верхняя пермь, горизонт разнообразных 
фораминифер.
1 0  — мелкая раковина (скв. Р-201, глубина 1237 м ) ;  1 1  —  голотип 
(скв. Р-201, глубина 1084 м );  1 2  — поперечный шлиф, там же. По 
П. С. Воронову.

Т А Б Л И Ц А  II



Таблица I I

18 заказ 73



Сиг. 1—5. S a c c a m m i n a  a r c t i c a  G e г к e. Стр. 84.
Нордвикский район.
1  — продольный шлиф через устье, молодая раковина, Нордвик, нижняя 
пермь, прослой с микрофауной ниже горизонта песчаных фораминифер 
над подошвой нижнекожевниковской свиты (скв. К-413, глубина 446 м ) \
2  — поперечный шлиф довольно крупной раковины, Нордвик, нижняя 
пермь, слои с переходной микрофауной (скв. Р-41, глубина 375 м );
3  — поперечный шлиф небольшой раковины, мыс Илья, нижняя пермь, 
горизонт песчаных фораминифер (скв. Р-13, глубина 1990 м ) ;  4  — 
продольный шлиф небольшого экзевшляра с тонкой стенкой в основании 
(поперек плоскости, в которой сдавлена раковина), Нордвик, нижняя 
пермь, низы нижнекожевниковской свиты (скв. К-413, глубина 446 де);
5 — структура стенки, сопка Кожевникова, верхняя пермь, горизонт 
крупных саккаммин (скв. Р-14, глубина 1865 м ) .  По А. А. Герке.

Фиг. 6—8. S a c c a m m i n a  p a r v u l a  G е г к е. Стр. 89.
Нордвикский район, сопка Кожевникова, верхняя пермь, горизонт мел
ких саккаммин.
6  — поперечный шлиф (скв. Р-15, глубина 1268 м ) \  7  — продольный 
шлиф через устье (поперек плоскости, в которой сдавлена раковина), 
там же; 8  — поперечный шлиф (скв. Р-17, глубина 1270 м ). По 
А. А. Герке.

Т А Б Л И Ц А  III
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Фиг. 1—3. S a c c a m m i n a  a m p u l l a c e a  S c h l e i f e r ,  sp. nov. Стр. 90.
Hop двинский район; верхний лейас.
1 — паратип, сопка Кожевникова (скв. К-115, глубина 136—141 ж); 
2  — голотип, там же; 3  — продольный шлиф через устье, Южный Тигян 
(скв. Р-101, глубина 413 м ) .  Вид с разных сторон. По А. Г. Шлейфер. 

Фиг. 4—6. S a c c a m m i n a  i n a n i s  G e r k e  et S o s s i p a t r o v a ,  sp. nov. Стр. 91.
Нордвикский район, Тигяно-Чайдахский участок, верхний лейас, китер- 
бютский горизонт (скв. К-241, глубина 43 м ) ;  4  — голотип; 5  — паратип, 
сдвоенная раковина; 6  — паратип, одиночная мелкая раковина. По 
А. А. Герке и Г. П. Сосипатровой.

Фиг. 7—И . H y p e r a m m i n a  b o r e a l i s  G e r k e  var. b o r e a l i s  G e r k e .  Стр. 95. 
Нордвикский район.
7, 8  — две целые или почти целые деформированные, вероятно, молодые 
раковины небольшого диаметра, сопка Кожевникова, нижняя пермь, 
горизонт песчаных фораминифер (скв. Р-15, глубина 1864 м ) ;  9  — обло
мок трубчатой части раковины, Нордвик, нижняя пермь, горизонт песча
ных фораминифер (скв. К-413, глубина 360 м ) \  1 0  — обломок прокси
мального конца раковины, более сужающейся, чем обычно, там же; 
1 1  — голотип, обломок проксимального конца сравнительно широкой 
раковины, там же. Вид с разных сторон. По А. А. Герке.
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Фиг. 1—3. H y p e r a m m i n a  b o r e a l i s  G е г к е var. s u b t i l e n s i s  V o r o n o v .  Стр. 96.
Нордвикский район, Сындаско; нижняя пермь, горизонт песчаных фора- 
минифер (скв. Р-201, глубина 1490 м ) .  Вид с разных сторон.
I  — обломок приустьевой части раковины; 2  — целая раковина (паратип);
3  — голотип. По П. С. Воронову.

Фиг. 4—6. H y p e r a m m i n a  b o r e a l i s  G е г k е var. d e l i c a t u l a  G е г к е. Стр. 96.
Нордвикский район, Нордвик; нижняя пермь, слои, расположенные ниже 
горизонта песчаных фораминифер, верхи тустахской свиты (скв. К-402, 
глубина 467 м).
4  — голотип, обломок основания раковины; 5, 6  — обломки трубчатой 
части раковины. По А. А. Герке.

Фиг. 7—11. H y p e r a m m i n a  p e r e l e g a n s  K o t s c h e t k o v a ,  in coll. (= H . p r o n e p t i s
5 c h 1 e i f e r, sp. nov. (?). Стр. 99.
Нордвикский район, Чайдах-Гуримисский участок; низы толщи нижнего 
триаса, оленекский ярус, горизонт с H e a l d i a  b e l l a  и нижнетриасовыми 
фораминиферами.
7, 10 — устьевые концы раковин (скв. К-310, глубина 225—238 м)\ 
8  — то же (скв. К-304, глубина 346—349 м ) \  9  — типичный экземпляр 
(обломок средней части раковины) (скв. К-304, глубина 345—349 ле);
I I  — обломок средней части раковины (скв. К-303, глубина 319—323 м ) .  
По Н. М. Кочетковой, с изменениями по оригиналам.
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Фиг. 1, 2. H y p e r a m m i n a  p r o n e p t i s  S c h l e i f e r ,  sp. nov. Стр. 99.
Оленекский район, Пур-Оленекский участок; нижний триас, оленекский 
ярус (?), горизонт с H e a l d i a  be Н а  и нижнетриасовыми фораминиферами 
(скв. К-7, глубина 130 м ) .
1 — голотип сбоку при падающем свете; 2 — та же раковина сбоку в про
ходящем свете. По А. Г. Шлейфер.

Фиг. 3—5. H y p e r a m m i n a  p r o n e p t i s  S c h l e i f e r ,  sp. nov. Стр. 99.
Нордвикский район, Чайдах-Гуримисский участок; нижний триас, 
оленекский ярус (?), горизонт с H e a l d i a  b e l l a  и нижнетриасовыми фора
миниферами (скв. К-305, глубина 358—365 м ) .  По Н. М. Кочетковой, 
с изменениями по оригиналам.

Фиг. 6—7. H y p e r a m m i n a  h i r s u t a  G е г к е. Стр. 100.
Нордвикский район, мыс Илья; верхняя пермь, горизонт разнообразных 
фораминифер (скв. Р-2, глубина 1696 м ) .
6  — обломок средней части раковины; 7  — голотип (обломок прокси
мального конца). По А. А. Герке.

Фиг. 8, 9. H y p e r a m m i n a  aff. b u l b o s a  C u s h m a n  et W a t e r s .  Стр. 102. 
Нордвикский район.
8  — обломок проксимального конца, сопка Кожевникова; нижняя пермь, 
горизонт песчаных фораминифер (скв. Р-12, глубина 1722 м ) ;  9  — це
лый, но сдавленный экземпляр, Нордвик, нижняя пермь, слои с переход
ной микрофауной (скв. Р-45, глубина 368 м ) .  По А. А. Герке.
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Фиг. 1, 2. H y p e r a m m i n a  n e g le c ta  G e r k e e t  S o s s i p a t r o v a ,  sp. nov. Стр. 105. 
Нордвикский район; средний лейас.
1  — голотип, обломок начальной части раковины с приставшей породой, 
Чайдах-Гуримисский участок (скв. К-318, глубина 132 м ); 2  — паратип, 
обломок средней части раковины, Нордвик (скв. К-408, глубина 150 м ) .  
По А. А. Герке и Г. П. Сосипатровой.

Фиг. 3 —6. H y p e r a m m i n a  o d io s a  G e r k e e t  S o s s i p a t r o v a ,  sp. nov. Стр. 103.
Нордвикский район, п-ов Урюнг-Тумус; средний лейас. Сборы М. К. Ка- 
линко, 1943 г., обр. № 55а.
3  — голотип, обломок начальной части раковины; 4 ,  6  — паратипы, 
обломки средних частей раковины; 5  — паратип, обломок начальной 
части раковины. По А. А. Герке и Г. П. Сосипатровой.
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Фиг. 1—3. H y p e r a m m i n o i d e s  p r o t e u s  ( C u s h m a n  et W a t e r s ) .  Стр. 108.
Нордвикский район, сопка Кожевникова; нижняя пермь, горизонт песча
ных фораминифер (скв. Р-12, глубина 1722 м ) .
1  — плезиотип ( l a  — общий вид раковины, у которой устьевой конец; 
отломан; 1 6  — сильнее увеличенное основание той же раковины);
2  — другой, сравнительно молодой экземпляр с сохранившимся устье
вым концом (основание раковины обломано); 3  — характер стенки при 
большом увеличении бинокуляра. По А. А. Герке.

Фиг. 4—6. H y p e r a m m i n o i d e s  ex gr. e l e g a n s  ( C u s h m a n  et W a t e r s ) .  Стр. 110. 
Нордвикский район.
4  — проксимальная часть раковины (микросферическая форма (?),. 
Чайдах-Гуримисский участок, верхняя пермь, горизонт разнообразных 
фораминифер (скв. К-255, глубина 680 м ) \  5  — значительная часть дру
гой раковины (мегалосферическая форма (?), ее поздняя часть и, может 
быть, самое основание — обломаны, Чайдах-Гуримисский участок, верх
няя пермь, горизонт разнообразных фораминифер (скв. К-255, глубина 
668 м );  6  — молодой целый экземпляр (устье не заметно), сопка Кожевни
кова, нижняя пермь, горизонт песчаных фораминифер (скв. Р-12, глу
бина 1731 м ) .  По А. А. Герке.
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Фиг. 1, 2. H y p e r a m m i n o i d e s  g r a n u l a t u s  G е г к е. Стр. 112.
Нордвикский район, сопка Кожевникова; нижняя пермь, горизонт пес
чаных фораминифер (скв. Р-12, глубина 1722 м ).
1  — голотип ( 1 а  —  общий вид раковины, у которой самое основание 
обломано; 1 6  — участок той же раковины, сильнее увеличенный); 2  — ха
рактер стенки при большом увеличении бинокуляра. По А. А. Герке. 

Фиг. 3—5. H y p e r a m m i n o i d e s  m i n u t i s s i m u s  G е г к е. Стр. 115.
Нордвикский район, Нордвик; нижняя пермь, слои, расположенные ниже 
горизонта песчаных фораминифер (скв. К-402, глубина 562 м ) .
3  — голотип (целая раковина); 4, 5  — обломки. По А. А. Герке.

Фиг. 6—7. H y p e r a m m i n o i d e s ? i n c e r tu s  G е г к е. Стр. ИЗ.
Нордвикский район, мыс Илья; верхняя пермь, горизонт разнообразных 
фораминифер (скв. Р-2, глубина 1664 и 1688 ж).
7  — голотип; 6  — другой целый экземпляр. По А. А. Герке.

Фиг. 8—12. H y p e r a m m i n o i d e s  a f f e c t u s  V o r o n o v .  Стр. 115.
Нордвикский район, Сындаско.
8  — голотип (<8 а , б  — с боков, 8 в  — с устьевого конца), верхняя пермь, 
горизонт разнообразных фораминифер (скв. Р-201, глубина 1047 м );
9  — обломок приустьевой части раковины, там же; Ю  — другая целая 
раковина, верхняя пермь, горизонт разнообразных фораминифер 
(скв. Р-201, глубина 1279 м ) ;  1 1  — обломок средней части раковины, 
нижняя пермь, горизонт песчаных фораминифер (скв. Р-201, глубина 
1492 м ) \  1 2  — продольный шлиф, верхняя пермь, горизонт разнообраз
ных фораминифер (скв. Р-201, глубина 1047 м ) .  По П. С. Воронову.

фиг. 13—14. H y p e r a m m i n o i d e s  ? sp.
Нордвикский район, Чайдах-Гуримисский участок; низы толщи нижнего 
триаса, оленекский ярус, горизонт с H e a l d i a  b e l l a  и нижнетриасовыми 
фораминиферами (скв. К-302, глубина 441 м ) .  Обломок устьевого конца 
раковины с уплощенных сторон. По Н. М. Кочетковой.
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Фиг. 1

Фиг. 4

Фиг. 7

■3. H y p e r a m m i n o i d e s  ? t e r r i s  S c h l e i f e r .  sp. nov. Стр. 114.
Оленекский район, Пур-Оленекский участок; верхняя пермь, горизонт 
разнообразных фораминифер (скв. К-7, глубина 189—199 м ) .
1  — голотип; 2  — другой взрослый экземпляр; 3  — молодой экземпляр. 
По А. Г. Шлейфер.

6. E a r l a n d i a  m i n u t a  ( C u s h m a n  et W a t e r s ) .  Стр. 116.
Нордвикский район, мыс Илья; верхняя пермь, горизонт разнообразных 
фораминифер (скв. Р-3, глубина 1502 м ) .
4  — плезиотип (проксимальный конец с сохранившейся начальной 
камерой); б , 6  — обломки. По А. А. Герке.

■9. R e o p h a x  g e r k e i  V o r o n o v  var. g e r k e i  V o r o n o v .  Стр. 119.
Нордвикский район, Сындаско; нижняя пермь, горизонт песчаных фора
минифер.
7  — голотип (7а, б  — с боков, 7 в — с устьевого конца) (скв. Р-201, 
глубина 1513 м );  8  — обломок приустьевой части раковины (скв. Р-201, 
глубина 1494 м );  9  — шлиф приустьевой части раковины (скв. Р-201, 
глубина 1515 ле). По П. С. Воронову.
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Фиг, 1 , 2 .  Reophax gerkei V o r o n o v  var. parva V o r o n o v .  Стр. 119.
Нордвикский район, Сьшдаско; нижняя пермь, горизонт песчаных фора- 
минифер.
I  — голотид (1а, б — с боков, 1в—  с устьевого конца) (скв. Р-201, 
глубина 1514 м ) \  2 — продольный шлиф (скв. Р-201, глубина 1515 м ) .  
По П. С. Воронову.

Фиг. 3, 4. Reophax compositus V o r o n o v  var. venusta V o r o n o v .  Стр. 120.
Нордвикский район, Сындаско; нижняя пермь, горизонт песчаных фора- 
минифер.
3  —  голотип (скв. Р-201, глубина 1494 м ) .  Вид с равных сторон;
4  — продольный шлиф (скв. Р-201, глубина 1515 м ) .  По П. С. Воронову. 

Фиг. 5—7. Reophax compositus V o r o n o v  var. compositus V o r o n o v .  Стр. 120.
Нордвикский район, Сындаско; нижняя пермь, горизонт песчаных фора- 
минифер (Р-201, глубина 1515 м ) .
5 — голотип (5а, б — вид с боков, 5в — вид с устьевого конца); 6  — обло
мок приустьевой части раковины; 7  — продольный шлиф. По П. С. Во
ронову.

Фиг, 8—11. Reophax syndascoensis V o r o n o v .  Стр. 120.
Нордвикский район, Сындаско; нижняя пермь, горизонт песчаных фора- 
минифер.
8 — голотип (8а, б — вид с боков, 8в — вид с устьевого конца) (скв. Р-201, 
глубина 1494 м );  9  — другая целая раковина (скв. Р-201, глубина 
1515 м ) ;  10 — паратип (скв. Р-201, глубина 1486 ле); 11 —- продольный 
шлиф (скв. Р-201, глубина 1515 м ) .  По П. С. Воронову.
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Фиг. 1. A m m o d i s c u s  s e p t e n t r i o n a l i s  G е г к е, sp. nov. Стр. 122.
Нордвинский район, мыс Илья; верхняя пермь, горизонт крупных сак- 
каммин (скв. Р-3, глубина 1376 м ), голотип. По А. А. Герке.

Фиг. 2—6. A m m o d i s c u s  g l u m a c e u s  G e r k e  et S о s s i p a t г о v a, sp. nov. Стр.
Нордвикский район, Тигяно-Чайдахский участок; верхний лейас, китер- 
бютский горизонт. Все экземпляры сильно сдавлены.
2, 3, 6 —  паратипы (скв. К-296, глубина 29—38 м)\ 4 — паратип
(скв. К-242, глубина 42—49 м ) ;  5  — голотип, там же. По А. А. Герке 
и Г. П. Сосипатровой.

Фиг. 7—10. A m m o d i s c u s  ex gr. a s p e r  (T e г q u e m). Стр. 124.
Нордвикский район, средний лейас.
7  — мелкая раковина, Чайдах-Гуримисский участок (скв. К-318, глу
бина 114 м ) \  8  — крупная раковина, Нордвик (скв. К-408, глубина 
139 м)\ 9 — крупная раковина, Нордвик (скв. К-408, глубина 
142 м ) \  10 — форма продольного сечения крупной раковины, Тигяно- 
Чайдахский участок (скв. К-229, глубина 59—61 м ) .  По А. А. Герке и 
Г. П. Сосипатровой.
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Фиг. 1—4. Hyperammina borealis G е г к е var. borealis G е г к е. Стр. 95. 
Нордвикский район.
1  — продольный шлиф основания раковины, мыс Илья, верхняя пермь, 
горизонт разнообразных фораминифер (скв. Р-2, глубина 1696 ле);
2 — поперечный шлиф сравнительно тонкостенной раковины, сопка Ко
жевникова, нижняя пермь, горизонт песчаных фораминифер (скв. Р-15, 
глубина 1856 ле); 3  — поперечный шлиф сравнительно тонкостенного 
экземпляра, мыс Илья, верхняя пермь, горизонт разнообразных фора
минифер (скв. Р-2, глубина 1648 ле); 4 — поперечный шлиф обломка 
типичной раковины, Нордвик, нижняя пермь, горизонт песчаных фора
минифер (скв. К-413, глубина 360 ле). По А. А. Герке.

Фиг. 5—6. Hyperammina borealis G е г k е var. delicatula G е г к е. Стр. 96. 
Нордвикский район.
5 — поперечный шлиф, Нордвик, нижняя пермь, слои, залегающие ниже 
горизонта песчаных фораминифер (верхи тустахской свиты) (скв. К-402, 
глубина 465 ле); 6  — поперечный шлиф, сопка Кожевникова, нижняя 
пермь, горизонт песчаных фораминифер (скв. Р-15, глубина 1864 ле). 
По А. А. Герке.

Фиг. 7. Hyperammina hirsuta G е г к е. Стр. 100.
Нордвикский район, мыс Илья; верхняя пермь, горизонт разнообразных 
фораминифер (скв. Р-2, глубина 1696 ле), поперечный шлиф. По 
А. А. Герке.

Фиг. 8. Hyperammina aff. bulbosa C u s h m a n  et W a t e r s .  Стр. 102.
Нордвикский район, сопка Кожевникова; нижняя пермь, горизонт песча
ных фораминифер (скв. Р-12, глубина 1722 ле), поперечный шлиф. 
По А. А. Герке.

Фиг. 9. Hyperamminoides proteus ( C u s h m a n  et W a t e r s ) .  Стр. 108.
Нордвикский район, сопка Кожевникова; нижняя пермь, горизонт песча
ных фораминифер (скв. Р-12, глубина 1722 ле), поперечный шлиф. По 
А. А. Герке.

Фиг. 10. Hyperamminoides incertus G е г к е. Стр. 113.
Нордвикский район, мыс Илья; верхняя пермь, горизонт разнообразных 
фораминифер (скв. Р-2, глубина 1664 ле), продольный шлиф (поперек 
плоскости, в которой сдавлена раковина). По А. А. Герке.

Фиг. 11, 12. Hyperamminoides granulatus G е г к е. Стр. 112.
Нордвикский район; нижняя пермь, горизонт песчаных фораминифер.
1 1  — поперечный шлиф, сопка Кожевникова (скв. Р-12, глубина 1722 ле);
12 — поперечный шлиф, мыс Илья (скв. Р-13, глубина 1990 ле). По 
А. А. Герке.

Фиг. 13. Earlandia minuta ( C u s h m a n  et W a t e r s ) .  Стр. 116.
Нордвикский район, сопка Кожевникова; нижняя пермь, горизонт глад
ких фрондикулярий (скв. Р-15, глубина 1584 ле), продольный шлиф 
обломка трубчатой части раковины. По А. А. Герке.

Фиг. 14. Ammodiscus septentrionalis G е г k е, sp. nov. Стр. 122.
Нордвикский район, мыс Илья; верхняя пермь, горизонт крупных сак- 
каммин (скв. Р-3, глубина 1375 ле), продольный шлиф (сечение, близкое 
к аксиальному). Цо А. А. Герке.

Фиг. 15. Ammodiscus glumaceus G e r k e  et S o s s i p a t r o v a ,  sp. nov. Стр. 128.
Нордвикский район, Тигяно-Чайдахский участок; верхний лейас, китер- 
бютский горизонт (скв. К-296, глубина 94—100 ле), шлиф, продольное 
сечение. По А. А. Герке и Г. П. Сосипатровой.

Фиг. 16. Ammodiscus ex gr. asper (T e r q u e m). Стр. 124.
Нордвикский район, Чайдах-Гуримисский участок; нижний лейас 
(скв. К-317, глубина 142 ле), шлиф, продольное сечение. По А. А. Герке 
и Г. П. Сосипатровой.
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Фиг. 1—4. A m m o d i s c u s  p s e u d o i n f i m u s  G e r k e  et S o s s i p a t r o v a ,  sp. nov. 
Стр. 130.
Нордвикский район.
1  — крупный экземпляр при малом увеличении (паратип), Чайдах- 
Гуримисский участок, средний лейас (скв. К-318, глубина 107 м );
2  — раковина небольшого размера (паратип), Тигяно-Чайдахский уча
сток, средний лейас (скв. К-241, глубина 103 м ) \  3 , 4  — участки поверх
ности различных раковин, мыс Илья, нижний лейас (скв. Р-2, глубина 
732 м ) .  По А. А. Герке и Г. П. Сосипатровой.
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Ф] 1. A m m o d i s c u s  p s e u d o i n f i m u s  G e r k e  et S o s s i p a t r o v a  f o r m a  g r a -  
n u l a t a .  Стр. 131-
Нордвикский район, Чайдах-Гуримисский участок, средний лейас 
(скв. К-320, глубина 99 ж), типичный экземпляр. По А. А. Герке и 
Г. П. Сосипатровой.

Фиг. 2—4. G l o m o s p i r a  ex gr. g o r d i a l i s  ( P a r k e r  et J o n e s ) .  Стр. 134. 
Нордвикский район, средний лейас.
2  — Нордвик (скв. К-408, глубина 207 м ) \  3  — п-ов Урюнг-Тумус (сборы 
М. К. Калинко, 1943 г., обр. № 45ах); 4  — Чайдах-Гуримисский уча
сток (скв. К-324, глубина 30 м ) .  По А. А. Герке и Г. П. Сосипатровой. 

Фиг. 5, 6. G l o m o s p i r a  ex gr. g o r d i a l i s  ( P a r k e r  et J o n e s ) .  Стр. 134.
Нордвикский район, Нордвик, верхний триас, карнийский ярус 
(скв. К-410, глубина 129 м ) .
5  — экземпляр обычного облика; 6  — экземпляр с выступающим концом 
трубчатой камеры. По А. А. Герке.

Т А Б Л И Ц А  X V



Таблица XV



Т А Б Л И Ц А  X V I

Фиг. 1, 2. Glomospira ex gr. gordialis ( P a r k e r  et J o n e s ) .  Стр. 134.
Оленекский район, Пур-Оленекский участок, верхняя пермь, горизонт 
разнообразных фораминифер (скв. К-34, глубина 487—488 ж), ориги
налы при падающем свете. По А. Г. Шлейфер.

Фиг. 3. Тurritellella volubilis G e r k e  et S o s s i p a t r o v a ,  sp. nov. Стр. 136.
Нордвикский район, мыс Илья, нижний лейас (скв. Р-2, глубина 739 ле), 
голотип. По А. А. Герке и Г. П. Сосипатровой.

Фиг. 4—7. Ammobaculites lobus G e r k e  et S o s s i p a t r o v a ,  sp. nov. Стр. 139.
4—6 — Нордвикский район, Тигяно-Чайдахский участок, верхний лейас, 
китербютский горизонт, все экземпляры сильно сдавлены; 4 — голотип 
(скв. К-250, глубина 17 м)\ 5 — паратип, там же; 6 — относительно круп
ная раковина (стенка несколько более крупнозернистая, чем обычно) 
'скв. К-241, глубина 52—58 м)\ 7 —  Оленекский район, Усть-Оленек- 
^кий участок, верхний лейас (скв. К-302, глубина 263—269 ле), сдавлен
ная раковина с хорошо сохранившейся начальной частью в проходящем 
свете. По А. А. Герке и Г. П. Сосипатровой.

Фиг. 8—12. Ammobaculites strigosus G e r k e  et S o s s i p a t r o v a ,  sp. nov. Стр. 141.
Нордвикский район, Тигяно-Чайдахский участок, верхний лейас, ки
тербютский горизонт. Все экземпляры сильно сдавленные.
5, 1 1  — голотип (8  — при падающем свете, 1 1  — начальная часть в про
ходящем свете) (скв. К-350, глубина 17 м); 9 — паратип, там же;
10 — относительно крупная раковина с более крупнозернистой поверх
ностью, чем обычно (скв. К-241, глубина 43 м ) \  12 — начальная часть 
другой раковины в проходящем свете (скв. К-250, глубина 17 м). По 
А. А. Герке и Г. П. Сосипатровой.

Фиг. 13—15. Ammobaculites longus S c h l e i f e r ,  sp. nov. Стр. 138.
13—14 — Оленекский район, Пур-Оленекский участок, нижний триас, 
оленекский ярус (?), горизонт с Healdia bella и нижнетриасовыми фора- 
миниферами (скв. К-7, глубина 130 м ) \  13 — голотип сбоку в проходя
щем свете, по А. Г. Шлейфер; 14 — паратип, описанный А. Г. Шлейфер 
(по А. А. Герке); 15 — Нордвикский район, Чайдах-Гуримисский уча
сток, низы толщи нижнего триаса, оленекский ярус, горизонт с Healdia 
bella и нижнетриасовыми фораминиферами (скв. К-302, глубина 441 м). 
По Н. М. Кочетковой.
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Фиг. 1. T r o c h a m m i n a  ex gr. i n f  l a t a  ( M o n t a g u ) .  Стр. 144.
Нордвикский район, Тигяно-Чайдахский участок; средний лейас 
(скв. К-229, глубина 59 м ).
1 а  — вид со спинной стороны, 1 6  — вид с брюшной стороны, 1 в  — вид 
с периферического края. По А. А. Герке.

Фиг. 2 ,  3. T r o c h a m m i n a  l a p i d o s a  G e r k e  et S o s s i p a t r o v a ,  sp. nov. Стр. 147. 
Нордвикский район; средний лейас.
2  — голотип ( 2 а  — со спинной стороны, 2 6  — с брюшной стороны, 
2 в  — с периферического края), Тигяно-Чайдахский участок (скв. К-229, 
глубина 119 м ) \  3  — паратип с более мелкозернистой стенкой, чем обычно 
(со спинной стороньО, Чайдах-Гуримисский участок (скв. К-324, глубина 
52—54 м ) .  По А. А. Герке.

Фиг. 4, 5. H a p l o p h r a g m o i d e s  sp.
Нордвикский район, Нордвик; верхний триас, карнийский ярус 
(скв. К-410, глубина 129 м );  4 а , б  — вид с боков; 4 в  — вид с периферии; 
5  — другая раковина сбоку. По А. А. Герке.
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Фиг. 1, 2. V e r n e u i l i n a  p u d i c a  S c h l e i f e r ,  sp. nov. Стр. 150.
Оленекский район, Пур-Оленекский участок, средний лейас (скв. К-34, 
глубина 255 м ) .
1  — начальная часть раковины в проходящем свете (паратип); 2  — рако
вина сбоку в проходящем свете (паратип). По А. Г. Шлейфер.

Фиг. 3—5. T r o c h a m m i n a  i n u s i t a t a  S c h l e i f e r ,  sp. nov. Стр. 146.
Оленекский район, Усть-0ленекский участок, средний лейас (скв. К-304, 
глубина 21—27 м ) .
3  — голотип, вид со спинной стороны в проходящем свете; 4  — паратип 
в проходящем свете ( 4 а  — вид со спинной стороны, 4 6  — вид с брюшной 
стороны); 5 — паратип, вид сбоку при падающем свете. По А. Г. Шлей
фер ( 5  — с добавлениями по оригиналу).
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Фиг. 1, 2. Cornuspira ex gr. kinkelini S p a n d e J. Стр. 152.
Нордвикский район, мыс Илья, верхняя пермь, горизонт разнообразных 
фораминифер (скв. Р-2, глубина 1664 и 1648 ж).
1а — вид сбоку в проходящем свете; 16 — тот же экземпляр, вид с пери
ферического края при падающем свете; 2а — другой экземпляр, вид 
сбоку при падающем свете; 26 — та же раковина, вид с периферического 
края. По А. А. Герке.

Фиг. 3. Cornuspira megasphae rica G е г к е. Стр. 153.
Нордвикский район, сопка Кожевникова; нижняя пермь, горизонт 
гладких фрондикулярий (скв. Р-15, глубина 1592 ж), голотип (стенка 
начальной камеры не сохранилась — видно только ее ядро). По 
А. А. Герке.

Фиг. 4. Cornuspira sp. Стр. 155.
Нордвикский район, мыс Илья, верхняя пермь, горизонт разнообразных 
фораминифер (скв. Р-2, глубина 1648 ж).
4а — вид сбоку (средняя часть раковины загрязнена породой); 46 — с 
периферического края. По А. А. Герке.

Фиг. 5—7. Involutina liassica (J o n e s )  subsp. sibirica G e r  k e ,  subsp. nov. Стр. 157. 
Нордвикский район, Нордвик; средний лейас.
5 — молодая раковина (5а — вид сбоку, 56 — вид с периферического 
края) (скв. К-452, глубина 35 ж); 6  — участок поверхности крупного 
взрослого экземпляра (скв. К-452, глубина 46 ж); 7 — голотип подвида, 
слегка поломанный взрослый экземпляр (7а — вид сбоку, 76 — вид с пе
риферического края) (скв. К-452, глубина 35 ж). По А. А. Герке. 

Фиг. 8—И . Orthovertella ? coctilis S c h l e i f e r ,  sp. nov. Стр. 161.
Оленекский район, Пур-Оленекский участок; нижний триас, оленекский 
ярус (?), горизонт с Healdia bella и нижнетриасовыми фораминиферами 
(скв. К-7, глубина 130 ж); 8 — голотип; 9 — паратип, молодой экземпляр 
с хорошо сохранившимся устьевым концом; 10—11 — паратипы. По 
А. Г. Шлейфер.

Фиг. 12. Orthovertella ? ex gr. protea C u s h m a n  et W a t e r s .  Стр. 160.
Нордвикский район, мыс Илья; верхняя пермь, горизонт разнообразных 
фораминифер (скв. Р-2, глубина 1664 ж). По А. А. Герке.
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Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

1, 2. Orthouertella ? ex gr. protea C u s h m a n  et W a t e r s .  Стр. 160.
Нордвикский район, сопка Кожевникова; верхняя пермь, горизонт 
разнообразных фораминифер.
1 — шлиф (скв. Р-15, глубина 1456 м ) \  2  —  шлиф (скв. Р-17, глубина 
1425 м ) .  По А. А. Герке.

3. Orthouertella ? coctilis S с h 1 е i f е г, sp. nov. Стр. 161.
Оленекский район, Пур-Оленекский участок; нижний триас, оленекский 
ярус (?), горизонт с Healdia bella и нижнетриасовыми фораминиферами 
(скв. К-6, глубина 42,15—44,0 м ) .  По А. Г. Шлейфер.

4. Comuspira sp. Стр. 155.
Нордвикский район, мыс Илья, верхняя пермь, горизонт разнообразных 
фораминифер (скв. Р-2, глубина 1648 ж), продольный шлиф (сечение, 
близкое к аксиальному). По А. А. Герке.

5. Comuspira ex gr. kinkelini S p a n d e 1. Стр. 152.
Нордвикский район, сопка Кожевникова, верхняя пермь, горизонт 
разнообразных фораминифер (скв. Р-12, глубина 1415 м )  продольный 
шлиф (сечение, близкое к аксиальному). По А. А. Герке.

6. 7. Comuspira megasphaerica G е г к е. Стр. 153.
Нордвикский район, сопка Кожевникова, нижняя пермь, горизонт глад
ких фрондикулярий (скв. Р-15, глубина 1592 ле), продольные (аксиаль
ные) шлифы. По А. А. Герке.

8, 9. Protonodosaria rauserae G е г к е. Стр. 164.
Верхне-Чусовские Городки; верхнеартинские отложения (мергельно
глинистая свита).
8 — голотип (экз. № 27); 9 — паратип (экз. № 28). По Д. М. Раузер- 
Черноусовой.

10, 11. Protonodosaria praecursor (R a u s e  г). Стр. 165.
Верхне-Чусовские Городки, верхнеартинские отложения (мергельно
глинистая свита),
10 — голотип (экз, № 26); 11 — паратип (экз. № 25). По Д. М. Раузер- 
Черноусовой.

12, 13. Protonodosaria proceraformis (G е г к е). Стр. 163.
Нордвикский район, нижняя пермь.
12 — шлиф, мыс Илья, горизонт песчаных фораминифер (скв. Р-13, 
глубина 2013 м ) \  13 — шлиф, Нордвик, горизонт песчаных фораминифер 
(скв. К-413, глубина 369 м ) .  По А. А. Герке.
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Фиг. 1—4. Nodosaria monile V o r o n o v .  Стр. 167.
Нордвикский район, Сындаско; верхняя пермь, горизонт разнообразных 
фораминифер (скв. Р-201, глубина 1110 м).
1  — голотип (начальная часть раковины обломана) при падающем свете;
2  — та же раковина в проходящем свете; 3  — другой экземпляр при 
падающем свете; 4 — то же в проходящем свете. По П. С. Воронову.

Фиг. 5, 6. Nodosaria pseudoelabugae G e r k e ,  sp. nov. Стр. 166.
Нордвикский район, мыс Илья, нижняя пермь, горизонт гладких фрон- 
дикулярий (скв. Р-2, глубина 1836 м ) .
5 — схематическое изображение той же раковины, просветленной в гли
церине (детали незаметны); 6  — голотип (начальная часть раковины 
обломана). По А. А. Герке.

Фиг. 7. Nodosaria krotovi T s c h e r d y n z e v .  Стр. 180.
Нордвикский район, мыс Илья, верхняя пермь, горизонт разнообразных 
фораминифер (скв. Р-2, глубина 1664 м ), плезиотип. По А. А. Герке. 

Фиг. 8—10. Protonodosaria proceraformis ( G e r k e ) .  Стр. 163.
Нордвикский район, Нордвик, нижняя пермь, горизонт песчаных фора
минифер (скв. К-413, глубина 369 м ) .
8  — голотип (экземпляр с сохранившейся начальной камерой, несколько 
более конический, чем обычно); 9 , 1 0  — паратипы (начальные камеры 
у обоих отломаны). По А. А. Герке.
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Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

1, 2. N o d o s a r i a  c u s p i d a t u l a  G е г к е var. c u s p i d a t u l a  G е г к е. Стр. 171.
Нордвикский район, мыс Илья, верхняя пермь, горизонт разнообразных 
фораминифер (скв. Р-2, глубина 1688 ж).
1  — голотип; 2  — паратип. По А. А. Герке.

3. N o d o s a r i a  c u s p i d a t u l a  G е г k е var. n e g l e c t a  G е г к е. Стр. 171.
Там же (глубина 1664 ж), молодой экземпляр (голотип изображен на 
табл. X X III, фиг. 4). По А. А. Герке.

4, 5. N o d o s a r i a  i n c e l e b r a ta  G e r k e .  Стр. 167.
Нордвикский район.
4  — голотип, мыс Илья, верхняя пермь, горизонт разнообразных фора
минифер (скв. Р-13, глубина 1603 ж); 5  — паратип (два обломка одной 
раковины), последняя камера у  этого экземпляра, по-видимому, не
сколько уродлива, мыс Илья, нижняя пермь, горизонт гладких фронди- 
кулярий (скв. Р-2, глубина 1843 ж). По А. А. Герке.

6—9. N o d o s a r i a  aff. c u s p i d a t u l a  G e r k e .  Стр. 172.
Нордвикский район, Чайдах-Гуримисский участок, верхняя пермь; 
горизонт разнообразных фораминифер Сскв. К-255, глубина 581—582 ж). 
По А. А. Герке.

10, 11. N o d o s a r i a  s u b p r i m i t i v a  G e r k e ,  sp. nov. Стр. 173.
Нордвикский район, Нордвик; верхний триас, карнийский ярус 
(скв. К-410, глубина 129 ж).
1 0  — голотип; 1 1  — паратип. По А. А. Герке.
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Фиг. 1—3. Nodosaria cuspidatula G е г к е var. cuspidatula G е г к е. Стр. 171.
Нордвикский район, верхняя пермь, горизонт разнообразных форами
нифер.
1  — шлиф, сравнительно крупный экземпляр, Чайдах-Гуримисский 
участок (скв. К-255, глубина 660 м ) \  2 , 3  — сравнительно мелкие рако
вины, просветленные в глицерине, мыс Илья (скв. Р-3, глубина 1502 м ) .  
По А. А. Герке.

Фиг. 4. Nodosaria cuspidatula G е г k е var. neglecta G е г к е. Стр. 171.
Нордвикский район, мыс Илья, верхняя пермь, горизонт разнообразных 
фораминифер (скв. Р-13, глубина 1603 ле), голотип, раковина, просвет
ленная в глицерине. По А. А. Герке.

Фиг. 5, 6. Nodosaria incelebrata G е г к е. Стр. 167.
Нордвикский район, мыс Илья, нижняя пермь, горизонт гладких фрон- 
дикулярий (скв. Р-2, глубина 1843 де), раковины, просветленные в гли
церине.
5 — голотип; 6 — паратип. По А. А. Герке.

Фиг. 7. Nodosaria aff. cuspidatula G е г к е. Стр. 172.
Нордвикский район, Чайдах-Гуримисский участок; верхняя пермь, 
горизонт разнообразных фораминифер (скв. К-255, глубина 668 м), 
начальная часть раковины, просветленная в глицерине. По А. А. Герке. 

Фиг. 8, 9. Nodosaria krotovi T s c h e r d y n z e v .  Стр. 180.
Нордвикский район, мыс Илья; верхняя пермь, горизонт разнообраз
ных фораминифер (скв. Р-2, глубина 1688 м ) .
8 — типичный экземпляр; 9 — экземпляр, слегка сужающийся к устье
вому концу. По А. А. Герке.
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Фиг. 1—3. Nodosaria nitidana B r a n d .  Стр. 176.
Нордвикский район, средний лейас.
1  — раковина с хорошо развитыми кольцевидными предшовными утол
щениями, Тигяно-Чайдахский участок (скв. К-241, глубина 98 ле);
2  — экземпляр со. сравнительно слабо развитыми кольцевидными пред
шовными утолщениями (2а — вид сбоку, 26 — вид с устьевого конца), 
Чайдах-Гуримисский участок (скв. К-317, глубина 93 м ) \  3  — несколько 
конический экземпляр (сравнительно редкая форма раковины), Тигяно- 
Чайдахский участок (скв. К-229, глубина 61 ж). По А. А. Герке и 
Г. П. Сосипатровой.

Фиг. 4, 5. Nodosaria benevola S c h l e i f e r ,  sp. nov. Стр. 179.
Оленекский район, Пур-Оленекский участок, верхний лейас.
4 — голотип (4а — вид сбоку, 46 — вид с устьевого конца при падаю
щем свете) (скв. К-102, К-4, глубина 229—234 м ) \  5 — паратип, вид сбоку 
в проходящем свете (скв. К-34, глубина 101 м ) .  По А. Г. Шлейфер. 

Фиг. 6. Nodosaria ex gr. biloculina F r a n k e. Стр. 175.
Нордвикский район, Нордвик, верхний триас, карнийский ярус 
(скв. К-414, глубина 163 м ) .
6а — вид сбоку, 66 — вид с устьевого конца. По А. А. Герке.

Фиг. 7—9. Nodosaria conspicienda G е г k е, sp. nov. Стр. 183.
Нордвикский район, Чайдах-Гуримисский участок, верхний триас, 
карнийский ярус.
7  — поломанная раковина (в основании видны полости двух первых 
камер, в остальной части раковины частично отломаны наружные слои 
многослойной стенки и видна поверхность более внутренних слоев) 
(скв. К-301, глубина 94 м ) \  8  — голотип, устьевой конец обломан
(скв. К-255, глубина 36 м); 9 — молодой экземпляр (там же). По 
А. А. Герке.
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Фиг, 1^-4. N o d o s a r i a  c o n s p i c i e n d a  G е г к е, sp. nov. Стр. 183.
Нордвинский район, верхний триас, карнийский ярус.
1  — раковина, просветленная в глицерине, стенка почти не видна, Чай- 
дах-Гуримисский участок (скв. К-255, глубина 37 л); 2 — шлиф ранней 
части раковины, Чайдах-Гуримисский участок (скв. К-301, глубина 
94 м ) \  3  — раковина, просветленная в глицерине, стенка частью обло
мана — видны ядра полостей камер и многослойность стенки, мыс Илья 
(скв. Р-2, глубина 357 м ) \  4  — шлиф основания раковины. Чайдах- 
Гуримисский участок (скв. К-307, глубина 193 м ) .  По А. А. Герке. 

Фиг. 5. N o d o s a r i a  sp. (aff. n o i n s k i i  T s c h e r d y n z e v ) .
Нордвикский район, Чайдах-Гуримисский участок, верхняя пермь, 
горизонт разнообразных фораминифер (скв. К-255, глубина 660 м ) .  
Шлиф. По А. А. Герке.

Фиг. 6—8. N o d o s a r i a  n i t i d a n a  B r a n d .  Стр. 176.
Нордвикский район.
6  — шлиф, Чайдах-Гуримисский участок, нижний лейас (скв. К-315, 
глубина 63 м ) \  7  — шлиф, Чайдах-Гуримисский участок, средний лейас 
(скв. К-318, глубина 55 ж); 8  —  шлиф, Тигяно-Чайдахский участок, 
средний лейас (скв. К-318, глубина 68 м ) .  По А. А. Герке и Г. П. Со- 
сипатровой.
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Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

ТАБЛИЦА XXVI 

1. Nodosaria sp. № 1. Стр. 184.
Нордвикский район, Нордвик; нижняя пермь, слои с микрофауной ниже 
горизонта песчаных фораминифер над подошвой нижнекожевниковской 
свиты (1а — вид сбоку, 16 — вид с устьевого конца) (скв. К-413, глу
бина 445 м ) .  По А. А. Герке.

2—5. Nodosaria ex gr. noinskii T s c h e r d y n z e v .  Стр. 186.
Нордвикский район, мыс Илья, верхняя пермь, горизонт разнообразных 
фораминифер.
2  — молодая целая раковина (скв. Р-2, глубина 1664 м ) \  3  — обломок 
начальной части раковины, более типичный экземпляр (скв. Р-2, глу
бина 1672 м ) ;  4 — обломок начальной части раковины, быстро расши
ряющийся, менее типичный экземпляр (скв. Р-2, глубина 1696 м );
5  — обломок поздней части раковины (скв. Р-2, глубина 1672 м ) .  По 
А. А. Герке.

6—8. Nodosaria solidissima G е г к е. Стр. 188.
Нордвикский район, мыс Илья, верхняя пермь, горизонт разнообразных 
фораминифер (скв. Р-2, глубина 1664 м ) .
6 — голотип; 7 —  паратип; 8 — паратип, молодая раковина. По 
А. А. Герке.

9. Nodosaria capitatula G е г k е, sp. nov. Стр. 190.
Нордвикский район, Нордвик; верхний триас, карнийский ярус 
(скв. К-414, глубина 156 м ), голотип. По А. А. Герке.

10, 11. Nodosaria germanicaformis S c h l e i f e r ,  sp. nov. Стр. 192.
Оленекский район, Усть-Оленекский участок, средний лейас (скв. К-301, 
глубина 128—131 м ) .
10 — голотип; 11 — обломок поздней части раковины (11а — вид сбоку, 
116 — вид с устьевого конца). По А. Г. Шлейфер.
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<J иг. 1—5. N o d o s a r i a  ex gr. n o i n s k i i  T s c h e r d y n z e v .  Стр. 186.
Нордвикский район, верхняя пермь, горизонт разнообразных форами- 
пифер.
1 ,2  — молодые раковины, просветленные в глицерине, мыс Илья 
(1  — скв. Р-2, глубина 1640 м ;  2  — скв. Р-3, глубина 1510 м ) \  3  — шлиф 
крупного «старого;) экземпляра (основание обломано), очень хорошо видна 
многослойность стенки, Чайдах-Гуримисский участок (скв. К-255, глу
бина 659 м ) \  4  — шлиф начальной части раковины, частично пирити- 
зированной, мыс Илья (скв. Р-2, глубина 1664 м );  5  — участок того же 
шлифа — в области одного из швов (сильно увеличено). По А. А. Герке. 

Фиг. 6. N o d o s a r i a  c a p i t a t u l a  G е г k е, sp. nov. Стр. 190.
Нордвикский район, Нордвик; верхний триас, карнийский ярус 
(скв. К-414, глубина 156 м ) .  Голотип, просветленный в глицерине. 
По А. А. Герке.

Фиг. 7-—10. N o d o s a r i a  s o l i d i s s i m a  G е г к е. Стр. 188.
Нордвикский район; верхняя пермь, горизонт разнообразных форами- 
нифер.
7  — молодая раковина, просветленная в глицерине, мыс Илья (скв. Р-2, 
глубина 1664 м ) \  8  — шлиф молодой раковины, Чайдах-Гуримисский 
участок (скв. К-255, глубина 661 м ) \  9  — шлиф, взрослый экземпляр, 
мыс Илья (скв. Р-2, глубина 1664 м );  10 — экземпляр, просветленный 
в глицерине, мыс Илья (скв. Р-2, глубина 1664 м ) .  По А. А. Герке.
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Фиг. 1. Nodosaria pila  S c h l e i f e r ,  sp. nov. Стр. 193.
Нордвикский район, сопка Кожевникова; средний лейас (скв. К-123, 
глубина 151 м ). Голотип (1а — вид сбоку, 16 — вид с устьевого конца). 
По А. Г. Шлейфер.

Фиг. 2—4. Nodosaria olenekensis S c h l e i f e r ,  sp. nov. Стр. 194.
Оленекский район, Усть-Оленекский участок; средний лейас.
2 — голотип (2а — вид сбоку, 26 — вид с устьевого конца) (скв. К-301, 
глубина 128—131 м); 3 — паратип, молодой экземпляр, вид сбоку в про
ходящем свете (скв. К-301, глубина 68—73 м ) ;  4 — паратип (скв. К-301, 
глубина 128—131 м ) .  По А. Г. Шлейфер.

Фиг. 5. Nodosaria mitis ( T e r q u e m  et B e r t h e l i n ) .  Стр. 195.
Нордвикский район, Нордвик; верхний триас, карнийский ярус 
(скв. К-459, глубина 119 м ) .  Плезиотип, мелкий экземпляр. По 
А. А. Герке.

Фиг. 6, 7. Nodosaria variabilis T e r q u e m  et B e r t h e l i n .  Стр. 211.
Нордвикский район, сопка Кожевникова; средний лейас (скв. К-115, 
глубина 299—302 м ) .
6 — плезиотип, вид сбоку; 7 — другая раковина (7а — вид сбоку, 
76 — вид с устьевого конца). По А. Г. Шлейфер.

Фиг. 8— 11. Nodosaria ex gr. mitis ( T e r q u e m  et B e r t h e l i n ) .  Стр. 198. 
Нордвикский район; средний лейас.
8 , 9, 10 — экземпляры, приближающиеся к N. oculina ( T e r q u e m  
et B e r t h e l i n ) ,  Нордвик (8  — скв. № 60, соляная, глубина 357 м , 
9 — скв. № 60, соляная, глубина 339 м (8а, 9а — вид сбоку, 86, 96 — 
вид с устьевого конца), 1 0  — скв. № 60, соляная, глубина 366 м );  
1 1  — раковина с более выпуклыми камерами и менее ровными ребрами, 
приближающаяся к N. mitis ( T e r q u e m  et B e r t h e l i n ) ,  Чайдах- 
Гуримисский участок (скв. К-319, глубина 79 м ) .  По А. А. Герке и 
Г. П. Сосипатровой.
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Фиг. 1—4. Nodosaria columnaris F г а п к е var. glana G e r k e  et S o s s i p a t -  
г о v a, var. nov. Стр. 202.
Нордвинский район; средний лейас.
1 — голотип разновидности (1а — вид сбоку, 16 — вид с устьевого конца), 
сопка Кожевникова (скв. К-118, глубина 253 м); 2 — экземпляр с отно
сительно высокой последней камерой (2а — вид сбоку, 26 — вид с устье
вого конца), Чайдах-Гуримисский участок (скв. К-318, глубина 37 ж); 
3  — там же (скв. К-319, глубина 50 де); 4  — паратип, сопка Кожевни
кова (скв. К-118, глубина 253 м ) .  По А. А. Герке и Г. П. Сосипатровой. 

Фиг. 5, 6. Nodosaria columnaris F г a n k е var. subcolumnaris G e r k e  et S o s s i -  
p a t г о v a, var. nov. Стр. 203.
Нордвикский район, Чайдах-Гуримисский участок; средний лейас.
5 —  экземпляр с дополнительными ребрами (5а — вид сбоку, 56 — вид 
с устьевого конца) (скв. К-320, глубина 118 м );  6  — голотип разновид
ности (6а — вид сбоку, 66 — вид с устьевого конца) (скв. К-317, глу
бина 31 м ) .  По А. А. Герке и Г. П. Сосипатровой.

Фиг. 7. Nodosaria columnaris F г a n k е var. crena G e r k e  et S o s s i p a t r o v a ,  
var. nov. Стр. 203.
Нордвикский район, Чайдах-Гуримисский участок; средний лейас 
(скв. К-324, глубина 66 м). Голотип разновидности; 7а — вид сбоку, 
76 — вид с устьевого конца. По А. А. Герке и Г. П. Сосипатровой. 

Фиг. 8. Nodosaria ? aff. metensis Т е г q u е m. Стр. 212.
Нордвикский район, Нордвик; средний лейас (скв. К-451, глубина 87 м)~ 
8а — вид сбоку, 86 — вид с устьевого конца. По А. А. Герке.
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Фиг. 1—2. Nodosaria sagittata G e r k e  et S o s s i p a t r o v a ,  sp. nov. Стр. 214. 
Нордвикский район, сопка Кожевникова; средний лейас.
1 — голотип (1а — вид сбоку, 16 — вид с устьевого конца) (скв. К-229, 
глубина 108 м ) \  2  — молодая раковина со сравнительно большой началь
ной камерой, вероятно, принадлежащая к тому же виду (скв. К-201, 
глубина 957 м ) .  По А. А. Герке и Г. П. Сосипатровой.

Фиг. 3—6. Nodosaria turgida G e r k e  et S o s s i p a t r o v a ,  sp. nov. Стр. 205. 
Нордвикский район; средний лейас.
3 — голотип (За — вид сбоку, 36 — вид с устьевого конца), Тигяно- 
Чайдахский участок (скв. К-229, глубина 108 м)\ 4 — раковина с более 
грубыми ребрами (4а — вид сбоку, 46 — вид с устьевого конца), Сын- 
даско (скв. Р-201, глубина 957 м ); 5 — раковина с мелкими ранними 
камерами, по-видимому, микросферическая (5а — вид сбоку, 56 — вид 
с устьевого конца), Чайдах-Гуримисский участок (скв. К-315, глубина 
18 м ) \  6  — молодой экземпляр, Нордвик (скв. К-486, глубина 68 м ) .  
По А. А. Герке и Г. П. Сосипатровой.

Фиг. 7. Nodosaria nordvikensis M j a t l i u k .  Стр. 209.
Нордвикский район, Нордвик; средний лейас (скв. К-401, глубина 170 м ) .  
7а — вид с боковой стороны, 76 — вид с устьевого конца. По Е. В. Мят- 
люк.

Фиг. 8—10. Nodosaria gerkei S c h l e i f e r ,  sp. nov. Стр. 210.
Нордвикский район; средний лейас.
8 — голотип (8а — вид сбоку, 86 — вид с устьевого конца), сопка Ко
жевникова (скв. К-123, глубина 137 м); 9 — паратип, вид сбоку, Норд
вик (скв. К-408, глубина 144 м ) ,  10 — паратип, расширяющийся экзем
пляр, Нордвик (скв. К-408, глубина 141 м ) .  По А. Г. Шлейфер.
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Фиг. 1—4. P s e u d o n o d o s a r i a  d e a  S c h l e i f e r ,  sp. nov. Стр. 217.
Нордвикский район; средний лейас.
1  — голотип ( 1 а  — вид сбоку, 1 6  — вид с устьевого конца), сопка Ко
жевникова (скв. К-123, глубина 206 м ) \
2  — паратип, вид сбоку, Нордвик (скв. К-408, глубина 141 м ) ,  3  — позд
няя часть экземпляра крупных размеров, Нордвик, там же, по А. Г. Шлей- 
фер; 4  — тонкоребристая форма, Чайдах-Гуримисский участок 
(скв. К-317, глубина 93 м ) .  По А. А. Герке и Г. П. Сосипатровой.
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Фиг. 4, 2. N o d o s a r i a  sp. № 1. Стр. 184.
Нордвикский район, Нордвик; нижняя пермь, прослой с микрофаупой 
ниже горизонта песчаных фораминифер над подошвой нижнекожевни- 
ковской свиты (скв. К-413, глубина 492 м ) .
1  — голотип, схематическое изображение раковины, просветленной 
в глицерине; 2  — шлиф. По А. А. Герке.

Фиг. 3. N o d o s a r i a  aff. k r o to u i  T s c h e r d y n z e v .
Нордвикский район, Нордвик; верхний триас, карнийский ярус 
(скв. К-414, глубина 156 м ), раковина, просветленная в глицерине. 
По А. А. Герке.

Фиг. 4. N o d o s a r i a  c o l u m n a r i s  F г a n k е var. g l a n a  G e r k e  et S o s s i p a t -  
г о v a, var. nov. Стр. 202.
Нордвикский район, Нордвик; средний лейас (скв. К-451, глубина 
87—92 м ) .  Шлиф. По А. А. Герке и Г. П. Сосипатровой.

Фиг. 5. N o d o s a r i a  t u r g i d a  G e r k e  et S o s s i p a t r o v a ,  sp. nov. Стр. 205.
Нордвикский район, Чайдах-Гуримисский участок; средний лейас 
(скв. К-324, глубина 64 м ) .  Шлиф. По А. А. Герке и Г. П. Сосипатро^ 
вой.

Фиг. 6—8. N o d o s a r i a  m i t i s  ( T e r q u e m  et B e r t h e l i n ) .  Стр. 195.
Нордвикский район, Нордвик; верхний триас, карнийский ярус. Рако
вины, просветленные в глицерине.
б, 8  — скв. К-459, глубина 115 ж; 7  — скв. К-414, глубина 162 ле. 
По А. А. Герке.
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Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

1—5. Pseudonodosaria ventrosa S c h l e i f e r ,  sp. пот. Стр. 216.
Оленекский район, Пур-Оленекский участок; верхняя пермь, горизонт 
разнообразных фораминифер (скв. К-7, глубина 180—194 м ) ;
2 —  голотип; 1 и 3 — 5  —  паратипы (7, 3 ,  4  — при падающем свете; 
5  —  в проходящем свете). По А. Г. Шлейфер.

6—8. Pseudonodosaria aff. sowerbyi S c h w a g e r .
Нордвикский район, Нордвик; средний лейас (скв. К-451, глубина 87 м )~  
По А. А. Герке.

9. Pseudonodosaria ? sp.
Нордвикский район, Нордвик; верхний триас, карнийский ярус 
(скв. К-459, глубина 119 м). По А. А. Герке.

10—12. Pseudonodosaria dentaliniformis S c h l e i f e r ,  sp. пот. Стр. 219.
Нордвикский район, Тигяно-Чайдахский участок; средний лейас 
(скв. К-241, глубина 98—105 м).
10 — голотип; 11, 12 — обломки устьевых концов. По А. Г. Шлейфер^
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Фиг. 1, 2. P s e u d o n o d o s a r i a  d e a  S c h l e i f e r ,  sp. nov. Стр. 217.
Нордвикский район; средний лейас.
1  — продольный шлиф раковины с хорошо сохранившейся начальной 
частью, Чайдах-Гуримисский участок (скв. К-307, глубина 35—38 м ) \
2  — продольный шлиф раковины с хорошо сохранившейся поздней 
частью, сопка Кожевникова (скв. К-123, глубина 206 м ) .  По А. Г.‘ Шлей- 
фер.

Фиг. 3, 4. P s e u d o n o d o s a r i a  v e n t r o s a  S c h l e i f e r ,  sp. nov. Стр. 216.
Оленекский район, Пур-Оленекский участок; верхняя пермь, горизонт 
разнообразных фораминифер (скв. К-7, глубина 189, 15—193,6 лс), про
дольные шлифы. По А. Г. Шлейфер.
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Ф гг. 1. Dentalina ? sp. № 1. Стр. 221.
Нордвикский район, мыс Илья; верхняя пермь, горизонт разнообразных 
фораминифер (скв. Р-2, глубина 1672 м ) .
1а — вид сбоку; 16 — вид с внутреннего края; 1в — вид с устьевого конца. 
По А. А. Герке.

Фиг. 2—4. Dentalina ? acuta S с h 1 е i f е г, sp. nov. Стр. 225.
Оленекский район, Пур-Оленекский участок; нижний триас, оленекский 
ярус (?), горизонт с Healdia be На и нижнетриасовыми фораминиферами.
2 — голотип, вид сбоку при падающем свете (скв. К-6, глубина 41,7 м)\
3 — паратип (За — вид сбоку в проходящем свете; 36 — вид с устьевого 
конца) (скв. К-7, глубина 130 м ); 4 — паратип с маргинулинообразно 
загнутым началом оси (скв. К-6, глубина 41,7 м ) .  По А. Г. Шлейфер.

Фиг. 5, 6. Dentalina unguis V o r o n o v .  Стр. 232.
Нордвикский район, Сындаско; верхняя пермь, горизонт разнообразных 
фораминифер.
5 — голотип (5а — при падающем свете, 56 — в проходящем свете) 
(скв. Р-201, глубина 1223 м ) \  6 — паратип (6а — при падающем свете, 
6 6  — в проходящем свете) (скв. Р-201, глубина 1110 м ). По П. С. Воро
нову.

Фиг. 7—9. Dentalina kalinkoi G е г к е. Стр. 222.
Нордвикский район, мыс Илья; верхняя пермь, горизонт разнообразных 
фораминифер (скв. Р-2, глубина 1688 м ) .
7  — голотип, целая раковина при малом увеличении; 8  — обломок на
чальной части раковины; 9  — обломок средней части раковины. По 
А. А. Герке.
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Фиг. 1—4. Dentalina kalinkoi G е г к е. Стр. 222.
- Нордвинский район, верхняя пермь; горизонт разнообразных форамини-

фер; шлифы.
1  — обломок проксимального конца, Чайдах-Гуримисский участок 
(скв. К-255, глубина 680 м)\ 2 — обломок средней части раковины, 
Чайдах-Гуримисский участок (скв. К-255, глубина 681 м); 3 , 4 — об
ломки поздней части раковины, мыс Илья (скв. Р-2, глубина 1688 м ) .  
По А. А. Герке.

Фиг. 5, 6 .Dentalina praenuntia G е г k е, sp. nov. Стр. 223.
Нордвикский район, Нордвик; нижняя пермь, слои с переходной микро
фауной, шлифы.
5  — голотип (скв. Р-45, глубина 334 ле); 6  — очень узкий экземпляр 
(скв. Р-45, глубина 310 м). По А. А. Герке.

Фиг. 7, 8. Dentalina ? acuta S c h l e i f e r ,  sp. nov. Стр. 225.
Оленекский район, Пур-Оленекский участок; нижний триас, оленекский 
ярус (?), горизонт с Healdia bella и нижнетриасовыми фораминиферами 
(скв. К-7, глубина 130 м).
7  — шлиф неполного экземпляра; 8  — начальная часть той же раковины 
при большем увеличении. По А. Г. Шлейфер.
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Фиг. 1 / 2 .  Dentalina ex gr. communis О г b i g n у. Стр. 226.
О лене некий район, Пур-0 лене некий участок; нижний триас, оленекский 
ярус (?), горизонт с Healdia bella и нижнетриасовыми фораминиферами 
(1а — вид сбоку, 16 — вид с устьевого конца) (скв. К-7, глубина 130 м ) .  
По А. Г. Шлейфер.

Фиг. 3, 4. Dentalina ex gr. communis О г b i g n у. Стр. 226.
Нордвикский район, Нордвик; верхний триас, карнийский ярус 
(скв. К-414, глубина 158 м ) .
3 — молодая четырехкамерная раковина; 4 — взрослый типичный экзем
пляр (4а — вид сбоку, 46 — вид с устьевого конца). По А. А. Герке. 

Фиг. 5—9. Dentalina ex gr. communis О г b i g n у. Стр. 226.
Нордвикский район; средний лейас.
5, 6 — экземпляры второй группы, приближающиеся к № . pseudocom- 
munis F г a n к е». Чайдах-Гуримисский участок (5 — скв. К-318, 
глубина 32 ле, 6 — скв. К-317, глубина 84 м)\ 7, 8 — обломки ранних 
частей массивных раковин третьей группы, до известной степени прибли
жающихся к D . vetustissima О г b i g п у , Чайдах-Гуримисский участок 
(7 — скв. К-324, глубина 30 му 8 — скв. К-324, глубина 28 ж); 9 — 
экземпляр первой группы, приближающийся к D . ensis W i s п ., мыс 
Илья (скв. К-123, глубина 179 м). По А. А. Герке.

Фиг. 10. Dentalina torta Т е г q u е т .
Нордвикский район, Нордвик; средний лейас (скв. К-451, глубина 
87—92 м ) .  По А. А. Герке.

Фиг. 11—13. Dentalina pseudolateralis G e r k e ,  sp. nov. Стр. 249-
Нордвикский район; Нордвик; верхний триас, карнийский ярус.
11 — голотип (скв. К-414, глубина 158 м)\ 12 — обломок поздней части 
более крупной раковины (скв. К-410, глубина 129 м ) \  13 — обломок 
устьевого конца сравнительно крупной раковины, там же. По А. А. Герке.



Таблица X X X V II

7 d

D enialina ex p r  comma/?*#
De/?6a£i/?a 

pfet/afola tera&td a e
-I------L.



Фиг. 1, 2. D e n t a l i n a  ex gr. c o m m u n i s  О г b i g n у. Стр. 226.
Оленекский район, Пур-Оленекский участок; нижний триас, оленек- 
ский ярус (?), горизонт с H e a l d i a  b e l l a  и нижнетриасовыми форамини- 
ферами (скв. К-7, глубина 130 м ) ,  шлифы. По А. Г. Шлейфер.

Фиг. 3—10. D e n t a l i n a  ex gr. c o m m u n i s  О r b i g n у. Стр. 226.
Нордвикский район, Нордвик; верхний триас, карнийский ярус. Рако
вины, просветленные в глицерине.
3 — 5  — форма, наиболее типичная для карнийских отложений района и 
наиболее близкая к лейасовым представителям группы (скв. К-414, 
глубина 158 м ) \  3  — взрослый, полностью развитый экземпляр; 4  — мо
лодой экземпляр; 5  — деформированная небольшая раковина; 6 ,  7  — 
форма с большой начальной камерой, слабо скошенными швами и малым 
количеством камер, приближающаяся к D . s u b s i l i q u a  F r a n k e  
(скв. К-414, глубина 156 и 158 м ) \  8 — 1 0  — мелкие узкие экземпляры, 
состоящие из мелких камер, напоминающие D .  e n s i s  W i s n i o w s k i  
(скв. К-414, глубина 158 м ) .  По А. А. Герке.

Фиг. 11—19. D e n t a l i n a  ex gr. c o m m u n i s  О r b i g n у. Стр. 226.
Нордвикский район; средний лейас. Раковины, просветленные в глице
рине в проходящем свете.
1 1 — 1 4  — экземпляры второй группы, приближающиеся к <Ф. p s e u d o -  
c o m m u n i s  F r a n k e »  ( 1 1  — Чайдах-Гуримисский участок, скв. К-317, 
глубина 84 м\ 1 2  — сопка Кожевникова, скв. К-123, глубина 191 м ; 
1 3  — Чайдах-Гуримисский участок, К-318, глубина 32 м\ 1 4  — Чай
дах-Гуримисский участок, скв. К-320, глубина 57 м)\ 1 5 — 1 7  — экзем
пляры третьей группы, до известной степени приближающиеся к D .  ve-  
t u s t i s s i m a  О г b i g п у ( 1 5  — Чайдах-Гуримисский участок, скв. К-324, 
глубина 28 м; 1 6  — Чайдах-Гуримисский участок, скв. К-317, глубина 
62 м\ 1 7  — Чайдах-Гуримисский участок, скв. К-324, глубина 30 м); 
1 8 , 1 9  — экземпляры первой группы, приближающиеся с Z>. e n s i s  W i s 
n i o w s k i .  ( 1 8  — целая раковина при сравнительно большом увели
чении, сопка Кожевникова, скв. К-123, глубина 179 м; 1 9  — ранняя 
часть другой раковины при сравнительно большом увеличении, хорошо 
видна многослойность стенки, местами заметная и у других раковин этого 
вида, но на рисунках не изображенная, Чайдах-Гуримисский участок, 
скв. К-318, глубина 107 м). По А. А. Герке.
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Фиг. 1. D e n t a l i n a  g l o r i a  S c h 1 e i f e r, sp. nov. Стр. 246.
Нордвикский район, Тигяно-Чайдахский участок; средний лейас 
(скв. К-241, глубина 194—200 ж). Голотип ( 1 а — вид сбоку при падающем 
свете, 1 6  — вид сбоку в проходящем свете, 1 в  — вид с устьевого конца). 
По А. Г. Шлейфер.

Фиг. 2—4. D e n t a l i n a  p r a e n u d a  G е г k е, sp. nov. Стр. 247.
Нордвикский район, Нордвик; верхний триас, карнийский ярус.
2  — голотип, основание раковины обломано ( 2 а  — вид сбоку, 2 6  — вид 
со стороны брюшного края, 2 в  — вид с устьевого конца) (скв. К-462, 
глубина 214 ж); 3 — сильно расширяющийся и утолщающийся экзем
пляр (скв. К-410, глубина 129 ж); 4 — обломок поздней части раковины, 
там же. По А. А, Герке.

Фиг. 5, 6. D e n t a l i n a  s p l e n d i d a  S c h l e i f e r ,  sp. nov. Стр. 233.
Оленекский район, Пур-Оленекский участок; нижний триас, оленек- 
ский ярус (?), горизонт с H e a l d i a  b e l l a  и нижнетриасовыми форамини- 
ферами.
5  — голотип (скв. К-7, глубина 130 ж); 6  — обломок поздней части ра
ковины ( 6 а  — вид сбоку, 6 6  — вид с устьевого конца) (скв. К-6, глубина 
42—44 ж). По А. Г. Шлейфер.

Фиг. 7, 8. D e n t a l i n a  s u b e x i l i s  G е г k е, sp. nov. Стр. 234.
Нордвикский район, Нордвик; верхний триас, карнийский ярус.
7 — паратип (скв. К-410, глубина 129 ж); 8  — голотип (скв. К-459, 
глубина 119 ж). По А. А. Герке.

Фиг. 9. D e n t a l i n a  q u a d r a t a  I s s 1 е г. Стр. 236.
Нордвикский район, Нордвик; верхний триас, карнийский ярус 
(скв. К-410, глубина 129 ж). Плезиотип, молодая раковина (поздние 
камеры на этом рисунке показаны немного более выпуклыми, чем на самом 
деле — см. изображение на табл. XL, фиг. 7). По А. А. Герке.
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Фиг. 1—3. D e n t a l i n a  s u b e x i l i s  G e r k e ,  sp. nov. O p . 234.
Нордвикский район, Нордвик; верхний триас, карнийский ярус. Рако
вины, просветленные в глицерине.
1 — паратип (скв. К-410, глубина 129 м)\ 2 — голотип, самые ранние 
камеры обломаны (скв. К-459, глубина 119 м)\ 3 — паратип (скв. К-459, 
глубина 115 м). По А. А. Герке.

Фиг. 4—14. D e n t a l i n a  q u a d r a t a  I s s 1 е г. O p . 236.
Нордвикский район; верхний триас, карнийский ярус.
4, 6 — шлифы, Нордвик (скв. К-410, глубина 130 м)\ 5 — шлиф, Чай- 
дах-Гуримисская структура (скв. К-309, глубина 52 м); 7 — плезиотип, 
просветленный в глицерине, при том же увеличении, что и предыдущие 
шлифы, Нордвик (скв. К-410, глубина 129 м); 8 — та же раковина при 
меньшем увеличении (таком же, как на следующих рисунках);
9 , 13 , 14  — фрагменты раковин, просветленных в глицерине, Нордвик 
(скв. К-410, глубина 130 м); 10  — то же, Нордвик (скв. К-410, глубина 
133 м); 11 , 12  — то же, Нордвик (скв. К-414, глубина 156 м). По 
А. А. Герке.

Т А Б Л И Ц А  X L



Таблица X L



Фиг. 1. D e n t a l i n a  aff. g l a d i o i d e s  G e г к e, sp. nov. Grp. 245.
Нордвиксний район, Нордвик; верхний триас, карнийский ярус 
(скв. К-456, глубина 190 л). По А. А. Герке.

Фиг. 2, 3. D e n t a l i n a  g l a d i o i d e s  G е г k е var. p r a e g l a d i i f o r m i s  G е г k е, sp. et var. 
nov. Стр. 242.
Нордвикский район, Нордвик; верхний триас, карнийский ярус 
(скв. К-414, глубина 129 л).
2  — голотип разновидности ( 2 а  — вид сбоку, 2 6  — вид с брюшного края);
3 — паратип ( З а  — вид сбоку, 36  — вид с брюшного края). По 
А. А. Герке.

Фиг. 4, 5. D e n t a l i n a  g l a d i o i d e s  G е г k е var. g l a d i o i d e s  G е г k е, sp. et var. nov. 
Стр. 241.
Нордвикский район, Нордвик; верхний триас, карнийский ярус.
4  — голотип разновидности ( 4 а  — вид сбоку, 4 6  — вид с брюшного края), 
основание шипа и устьевой конец обломаны, Нордвик (скв. К-410, глу
бина 137 м)\ 5  — паратип ( 5 а  — вид сбоку, 5 6  — вид с брюшного края, 
5 в  — вид с устьевого конца), основание шипа обломано, Нордвик 
(скв. К-410, глубина 136 м). По А. А. Герке.
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Фиг. 1—7. Dentalina praenuda G e г к e, sp. nov. Стр. 247.
Нордвикский район, Нордвик; верхний триас, карнийский ярус. Рако
вины, просветленные в глицерине.
1  — голотип (скв. К-462, глубина 214 м ) \  2, 7  — паратипы (скв. К-410, 
глубина 137 м ) \  3 ,  4  —  паратипы (скв. К-462, глубина 214 м ) \  5  — пара
тип с сохранившейся начальной камерой (скв. К-410, глубина 130 м ) \  
6  — паратип с очень узкой начальной частью раковины, основание обло
мано (скв. К-462, глубина 211 м ) .  По А. А. Герке.

Фиг. 8—15. Dentalina gladioides G е г k е var. gladioides G е г k е, sp. et var. nov. 
Стр. 241.
Нордвикский район, Нордвик; верхний триас, карнийский ярус. Рако
вины, просветленные в глицерине.
8  — голотип (скв. К-410, глубина 137 м ) \  0, 1 4  — широкие уплощенные 
паратипы, напоминающие вагинулин (9  — скв. К-410, глубина 130 м ;  
1 4  — скв. К-462, глубина 214 м ) \  1 0  — паратип (скв. К-410, глубина 
137 м ) \  1 1  — паратип (скв. К-462, глубина 211 ж); 1 2  — почти целый 
паратип, по форме раковины приближающийся к D, praenuda, шип в осно
вании обломан (скв. К-410, глубина 136 м );  1 3  — одно из уклонений, 
шип в основании обломан (скв. К-462, глубина 214 м ); 1 5  — экземпляр 
с довольно сильно выпуклыми швами (скв. К-462, глубина 214 м ) .  
По А. А. Герке.

Фиг. 16, 17. Dentalina gladioides G е г k е var. praegladiiformis G е г k е, sp. et 
var. nov. Стр. 242.
Нордвикский район, Нордвик; верхний триас, карнийский ярус 
(скв. К-414, глубина 129 м ). Раковины, просветленные в глицерине.
1 6  — паратип; 1 7  — голотип разновидности. По А. А. Герке.

Фиг. 18, 19. Dentalina pseudo lateralis G е г k е, sp. nov. Стр. 249*
Нордвикский район, Нордвик; верхний триас, карнийский ярус. Рако
вины, просветленные в глицерине.
1 8  — обломок поздней части сравнительно крупной раковины (скв. К-410, 
глубина 129 м );  1 9  —  голотип, увеличение больше, чем предыдущих 
изображений (скв. К-414, глубина 158 м ) .  По А. А. Герке.
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Фиг. 1—4. D e n t a l i n a  p r a e n u d a  G e г к e, sp. nov. Стр. 247.
Нордвикский район, верхний триас, карнийский ярус.
1 У 2  — шлифы, Нордвик (скв. К-462, глубина 214 м ) \  3  — шлиф, Чай- 
дах-Гуримисский участок (скв. К-305, глубина 57 м ) ;  4  — шлиф, Чай- 
дах-Гуримисский участок (скв. К-308, глубина 82 ле). По А. А. Герке. 

Фиг. 5. D e n t a l i n a  g l a d i o i d e s  G e r k e  таг. g l a d i o i d e s  Ge r k e ,  sp. et var. nov. Стр. 24b  
Нордвикский район, Нордвик; верхний триас, карнийский ярус 
(скв. К-410, глубина 137 л*). Шлиф обломка поздней части раковины. 
По А. А. Герке.

Фиг. 6. D e n t a l i n a  sp.
Нордвикский район, Чайдах-Гуримисский участок, средний лейас 
(скв. К-318, глубина 32 м ) .  Раковина, просветленная в глицерине. Хорошо 
видна многослойность стенки. По А. А. Герке.
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Фиг. 1—3. Dentalina kiterbiitica G e г к e, sp. nov. Стр. 238.
Нордвикский район; верхний лейас, китербютский горизонт.
1  — голотип (1а — вид сбоку, 16 — вид со спинного края), Тигяно- 
Чайдахский участок (скв. К-241, глубина 43—49 м ), 2 — паратип, 
там же; 3  — паратип, Нордвик (скв. К-486, глубина 61—63 м ) .  По 
А. А. Герке.

Фиг. 4—7. Dentalina ex gr. tenuistriata T e r q u e m .  Стр. 251.
Нордвикский район, Нордвик; верхний триас, карнийский- ярус.
4 — сравнительно крупный экземпляр, основание раковины и устьевая 
шейка обломаны (скв. К-414, глубина 158 jb); 5 — поперечное сечение 
другой такой же раковины, там же; 6  — мелкий целый экземпляр 
(скв. К-414, глубина 162 jb); 7 — поперечное сечение другой такой же 
раковины (скв. К-414, глубина 158 м ) .  По А. А. Герке.

Фиг. 8, 9. Dentalina aff. tenuistriata T e r q u e m .  Стр. 255.
Нордвикский район; верхний триас, карнийский ярус.
8  — обломок поздней части раковины; Чайдах-Гуримисский участок 
(скв. К-301, глубина 94 jb), 9 — ранняя часть раковины (два обломка), 
Нордвик (скв. Р-414, глубина 162 м ) .  По А. А. Герке.

/риг. 10, 11. Dentalina cf. paucicosta T e r q u e m .  Стр. 256.
Нордвикский район, Нордвик; верхний триас, карнийский ярус 
(скв. К-414, глубина 158 jb).
1 0  — ранняя часть раковины, два обломка (1 0 а  — вид сбоку, 1 0 6  — попе
речное сечение нижнего обломка, 1 0 в  — поперечное сечение верхнего 
обломка); 1 1  — поперечное сечение другой раковины. По А. А. Герке.
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Фиг. 1—4. Lingulinella arctica G e г к e.
Нордвикский район, мыс Илья; верхняя пермь, горизонт разнообразных 
фораминифер.
1  — обломок средней части раковины, вид сбоку (скв. Р-2, глубина 
1640 м)\ 2  — голотип, устьевой конец раковины, последние две камеры 
( 2  а — вид сбоку, 2 6  — вид со стороны устья) (скв. Р-2, глубина 1688 м); 
3  — целая молодая раковина ( З а  — вид сбоку, 3 6  — вид с брюшного 
края) (скв. Р-3, глубина 1517 л*); 4 — последняя камера с оттянутым 
устьевым концом ( 4 а  — вид сбоку, 4 6  — вид с брюшного края) 
(скв. Р-2, глубина 1664 м). По А. А. Герке.

Фиг. 5, 6. Lingulinella? carnica G е г k е, sp. nov.
Нордвикский район, Нордвик; верхний триас, карнийский ярус.
5 — паратип, обломок устьевого конца крупной раковины (5а — вид 
сбоку, 56 — вид с устьевого конца) (скв. К-414, глубина 158 л*); 6 — го
лотип, средняя и поздняя часть молодой раковины (6а — вид сбоку, 
6 6  — вид с устьевого конца) (скв. К-414, глубина 156 м ) .  По А. А. Герке. 

Фиг. 7. Lingulinella ? sp.
Нордвикский район, Нордвик; верхний триас, карнийский ярус 
(скв. К-414, глубина 163 л*).
7а — вид сбоку, 76 — вид с устьевого конца. По А. А. Герке.

Фиг. 8. Lingulina sp.
Нордвикский район, мыс Илья; верхняя пермь, горизонт разнообразных 
фораминифер (скв. Р-3, глубина 1517 м ) .
8а — вид сбоку при падающем свете; 86 — вид сбоку в проходящем свете, 
8 в  — вид с периферии, 8 г  — вид с устьевого конца. По А. А. Герке. 

Фиг. 9, 10. Lingulina? aff. familiaris T s c h e r d y n z e v .
Нордвикский район, мыс Илья; нижняя пермь, горизонт гладких фрон- 
дикулярий.
9 — сравнительно узкий и толстый экземпляр (чаще встречаются более 
широкие раковины) (9а — вид сбоку при падающем свете, 96 — вид сбоку 
в проходящем свете, 9в — вид с периферии) (скв. Р-2, глубина 1845 л*);
1 0  — очень узкий экземпляр, вид сбоку в проходящем свете (скв. Р-2, 

t  глубина 1843 м ) .  По А. А. Герке.
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Фиг. 1. Lingulina triassica G e г к e, sp. nov.
Нордвинский район, Нордвик; верхний триас, карнийский ярус 
(скв. К-410, глубина 132 ле), голотип.
1а — вид сбоку при падающем свете; 16 — вид сбоку в проходящем свете; 
1в — вид с периферического края; 1г — вид с устьевого конца. По 
А. А. Герке.

Фиг. 2, 3. Lingulina marginata G е г k е, sp. nov.
Нордвикский район, Нордвик; верхний триас, карнийский ярус.
2 — голотип (2а — вид сбоку, 26 — вид с периферического края, 2в — 
вид с устьевого конца) (скв. К-414, глубина 163 ж); 3 — паратип, бо
лее взрослая раковина, обломанная на устьевом конце (скв. К-414, 
глубина 158 ж). По А. А. Герке.

Фиг. 4—8. Lingulina antiqua G e r k e ,  sp. nov.
Нордвикский район, Нордвик; верхний триас, карнийский ярус.
4 — голотип, мегалосферическая форма (4а — вид сбоку, 46 — вид с пе
риферического края; 4в — вид с устьевого конца) (скв. К-414, глубина 
158 л); 5  — паратип, микросферическая форма ( 5 а  — вид сбоку, 56 — 
вид с периферического края, 5в — вид с устьевого конца) (скв. К-414, 
глубина 162 ж); 6 — мегалосферическая форма (6а — вид сбоку, 66 — 
вид с периферического края, 6 в  — вид с устьевого конца) (скв. К-410, 
глубина 130 л ); 7 — мегалосферическая форма (7а — вид сбоку в про
ходящем свете, 76 — вид с устьевого конца) (скв. К-459, глубина 119 м ) \  
8 — микросферическая форма (?) (8а — вид сбоку в проходящем свете, 
8 6  — вид с устьевого конца) (скв. К-410, глубина 137 ж). По А. А. Герке.
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Фиг. 1. Lingulina tenera B o r n e m a n n  var. maxima G e г к e, var. nov.
Нордвиксний район, Тигяно-Чайдахский участок, средний лейас 
(скв. К-229, глубина 106 м). Голотип разновидности 1а — вид сбоку, 
16 — вид с устьевого конца. По А. А. Герке.

Фиг. 2, 3. Lingulina tenera B o r n e m a n n  var. subulachanensis G e r k e ,  var. nov. 
Нордвикский район; средний лейас.
2 — голотип разновидности (2а — вид сбоку, 26 — вид с перифериче
ского края, 2в — вид с устьевого конца), Чайдах-Гуримисский участок 
(скв. К-317, глубина 84 м ) \  3 — паратип, раковина со слабо развитой 
ребристостью (За — вид сбоку, 36  — вид с периферического края, Зв — 
вид с устьевого конца), Нордвик (скв. К-452, глубина 69 м ) .  По 
А. А. Герке.

Фиг. 4, 5. Lingulina tenera B o r n e m a n n  var. ulaehanensis S c h l e i f e r ,  var. 
nov.
Оленекский район, Усть-Оленекский участок, средний лейас.
4 — голотип разновидности (4а — вид сбоку при падающем свете, 46 — 
вид с периферии, 4в — вид с устьевого конца) (скв. К-301, глубина 40— 
43 м ) \  5 — паратип, вид сбоку в проходящем свете (скв. К-301, глубина 
32—35 м ) .  По А. Г. Шлейфер.

Фиг. 6, 7. Lingulina tenera B o r n e m a n n  var. hexagonella G e r k e ,  var. nov. 
Нордвикский район; средний лейас.
6  — паратип со сравнительно слабо выдающимися ребрами в поздней 
части раковины (6а — вид сбоку, 66 — вид с устьевого конца), Нордвик 
(скв. К-408, глубина 212 м)\ 7 — голотип разновидности (7а — вид сбоку, 
76 — вид с устьевого конца), Тигяно-Чайдахский участок (скв. К-317, 
глубина 58 м ) .  По А. А. Герке.

Фиг. 8. 9. Lingulina incluta S c h l e i f e r ,  sp. nov.
Оленекский район, Пур-Оленекский участок; верхний лейас.
8 — оригинал с поломанным началом раковины (8а — вид сбоку, 
8 6  — вид с периферии) (скв. К-34, глубина 139 м ) \  9 — оригинал с сохра
нившимся устьем (9а — вид сбоку, 96  — вид с устьевого конца) 
(скв. К-102 (к—4), глубина 220—224 м ) .  По А. Г. Шлейфер.

Фиг. 10. Lingulina tenera B o r n e m a n n  var. pseudoprismatica G e r k e ,  var. nov.
Нордвикский район, Чайдах-Гуримисский участок; средний лейас 
(скв. К-324, глубина 58 м ) .  Голотип разновидности. По А. А. Герке.
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Фиг. 1. L i n g u l i n a  t e n e r a  B o r n e m a n n  var. m a x i m a  G e г к e, var. nov.
Нордвиксний район, Чайдах-Гуримисский участок; средний лейас 
(скв. К-319, глубина 45 м ) .  Голотип разновидности, просветленный 
в глицерине в проходящем свете. По А. А. Герке.

Фиг. 2—5. L i n g u l i n a  t e n e r a  B o r n e m a n n  var. s u b u l a c h a n e n s i s  G e г k e, var. nov.
Нордвикский район; средний лейас. Раковины, просветленные в глице
рине в проходящем свете.
2  — голотип разновидности, Чайдах-Гуримисский участок (скв. К-317, 
глубина 84 м ) \  3  — паратип, Нордвик (скв. К-452, глубина 69 ле); 
4 — паратип, Нордвик (скв. К-408, глубина 247 м)\ 5 — паратип, Чай
дах-Гуримисский участок (скв. К-319, глубина 45 м ) .  По А. А. Герке. 

Фиг. 6. L i n g u l i n e l l a  ? c a r n i c a  G е г k е, sp. nov.
Нордвикский район, Нордвик; верхний триас, карнийский ярус
(скв. К-414, глубина 156 м ) .  Раковина, просветленная в глицерине. По 
А. А. Герке.

Фиг. 7—9. L i n g u l i n e l l a  a r c t i c a  G е г k е.
Нордвикский район, мыс Илья, верхняя пермь, горизонт разнообразных 
фораминифер.
7 — шлиф обломка (скв. Р-3, глубина 1502 м); 8 — то же (скв. Р-2, 
глубина 1628 м) \  9 — то (скв. Р-3, глубина 1502 м) .  По А. А. Герке. 

Фиг. 10. L i n g u l i n e l l a  ? sp.
Нордвикский район, Нордвик; верхний триас, карнийский ярус
(скв. К-414, глубина 163 м ) .  Раковина, просветленная в глицерине. По 
А. А. Герке.
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Фиг, 1, 2. Lingulina sp.
Нордвикский район, НордвиК; средний лейас (скв. К-408, глубина 141 м ), 
1  — оригинал (1а — вид сбоку, 16 — вид сбоку в проходящем свете, 
1 в  — вид с устьевого конца); 2  — молодой экземпляр, вид сбоку. Па 
А. Г. Шлейфер.

Фиг. 3. Lingulina capta S c h l e i f e r ,  sp. nov.
Оленекский район, Пур-Оленекский участок, верхний лейас (скв. К-34, 
глубина 58,5 м ) .  Голотип.
За— вид сбоку; 36 — вид с периферии; Зв — вид с устьевого конца. 
По А. Г. Шлейфер.

Фиг. 4, 5. Frondicularia (Frondicularia) aff. minutissima P a a 1 z о w.
Нордвикский район, мыс Илья; нижняя пермь, горизонт гладких фронди- 
кулярий (скв. Р-2, глубина 1843 м), 4а и 5а — вид сбоку в проходящем 
свете; 46 и 56 — вид с периферии; 4в и 5в — вид с устьевого конца, устье 
изображено схематично. По А. А. Герке.

Фиг. 6, 7. Frondicularia (Frondicularia) hemiinflata G е г k е.
Нордвикский район, мыс Илья; нижняя пермь, горизонт гладких фрон- 
дикулярий (скв. Р-2, глубина 1525 м ) ,
6 — голотип, более типичная форма раковины (6а — вид сбоку при па
дающем свете, 6 6  — вид сбоку в проходящем свете, 6 в — вид с периферии, 
6г — вид с устьевого конца); 7 — паратип, раковина со сравнительно ши
роким основанием (7а — вид сбоку в проходящем свете, 76 — вид с пери
ферии, 7в — вид с устьевого конца). По А. А. Герке.
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Фиг. 1—5. F r o n d i c u l a r i a  ( F r o n d i c u l a r i a )  i n f l a t a  G e г к e.
Нордвинский район; нижняя пермь, горизонт гладких фрондикулярий. 
1  — голотип ( 1 а  — вид сбоку при падающем свете, 1 6  — вид сбоку в про
ходящем свете, 1 в  —- вид с периферии, 1 г  — вид с устьевого конца), 
мыс Илья (скв. Р-2, глубина 1843 м ) \  2  — экземпляр с очень большой 
начальной камерой (мегалосферическая форма (?) ( 2 а  — вид сбоку при 
падающем свете, 2 6  — вид с периферии, 2 в  — вид с устьевого конца), 
сопка Кожевникова (скв. Р-15, глубина 1608 м ) \  3  — экземпляр со 
сравнительно маленькой начальной камерой (микросферическая 
форма (?), несколько деформированный, сдавленный в основании с боко
вых сторон ( З а  — вид сбоку при падающем свете, 3 6  — вид с периферии, 
З в  — вид с устьевого конца), сопка Кожевникова (скв. Р-15, глубина 
1584 м ) \  4  — сильно расширяющийся довольно крупный экземпляр, 
основание раковины обломано ( 4 а  — вид сбоку при падающем свете, 
4 6  — вид с периферии), сопка Кожевникова (скв. Р-15, глубина 1592 м );  
5  — обломанный конец очень крупного экземпляра, вид сбоку при па
дающем свете, там же. По А. А. Герке.
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Фиг. 1, 2. F r o n d i c u l a r i a  ( F r o n d i c u l a r i a )  i n f  l a t a  G e r k e .
Нордвикский район, сопка Кожевникова, нижняя пермь, горизонт глад
ких фрондикулярий (скв. Р-15, глубина 1600 м ) .
1  — экземпляр с начальной камерой средней величины ( 1 а  — вид сбоку 
при падающем свете, 1 6  — вид с периферии, 1 в  — вид с устьевого конца);
2  — крупный экземпляр с несколько обломанными концами. По 
А. А. Герке.

Фиг. 3, 4. F r o n d i c u l a r i a  ( F r o n d i c u l a r i a )  i n f  l a t a  G e r k e  (?)
Нордвикский район, мыс Илья; нижняя пермь, горизонт гладких фрон
дикулярий (скв. Р-3, глубина 1685 м ) .  Оба экземпляра с очень тонко
струйчатой поверхностью; вид сбоку при падающем свете. По А. А. Герке. 

Фиг. 5, 6. F r o n d i c u l a r i a  ( F r o n d i c u l a r i a )  j a c u t i c a  S c h l e i f e r ,  sp. nov.
Оленекский район, Пур-Оленекский участок; нижняя пермь, горизонт 
гладких фрондикулярий (скв. К-6, глубина 157 м ) \
5  — голотип ( 5 а  — вид сбоку при падающем свете, 5 6  — вид с периферии. 
5 в  — вид с устьевого конца); 6  — паратип с поломанным устьевым кон
цом, вид сбоку в проходящем свете. По А. Г. Шлейфер.
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Фиг. 1—3. F r o n d i c u l a r i a  ( F r o n d i c u l a r i a )  p l a n i l a t a  G e г к e.
Нордвикский район, мыс Илья; верхняя пермь, горизонт разнообразных 
фораминифер (скв. Р-2, глубина 1696 м ) .
1  — голотип сбоку при падающем свете; 2 ,  3  — паратипы (2 а , З а  — вид 
сбоку в проходящем свете; 2 6 , 3 6  — вид с периферии; 2 в % З в  — вид 
с устьевого конца; устье изображено схематично). По А. А. Герке. 

Фиг. 4, 5. F r o n d i c u l a r i a  ( F r o n d i c u l a r i a )  s e c t o r i a l i s  V o r o n o v .
Нордвикский район, Сындаско.
4  — округлая целая раковина ( 4 а  — вид сбоку при падающем свете, 
4 6  — вид сбоку в проходящем свете, 4 в  — вид с периферии, 4 г  — вид 
с устьевого конца), верхняя пермь, горизонт разнообразных форамини
фер (скв. Р-201; глубина 1223 м ) \  5  — голотип ( 5 а  —  вид сбоку при па
дающем свете, 5 6  — вид сбоку в проходящем свете, 5 в  — вид с перифе
рии, 5 г  — вид с устьевого конца), нижняя пермь, горизонт гладких фрон- 
дикулярий (скв. Р-201, глубина 1375 ле). По П. С. Воронову.
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Фиг. 1. F r o n d i c u l a r i a  ( F r o n d i c u l a r i a )  p r o p r i a  V o r o n o v .
Нордвикский район, Сындаско; верхняя пермь, горизонт разнообразных 
фораминифер (скв. Р-201, глубина 1103 м ) .  Голотип.
1 а  — вид сбоку при падающем свете; 1 6  — вид сбоку в проходящем свете; 
1 в  — вид с периферии; 1 г  — вид с устьевого конца. По П. С. Воронову. 

Фиг. 2. F r o n d i c u l a r i a  ( F r o n d i c u l a r i a ? )  s u b t i l i s t r i a t a  G е г k е.
Нордвикский район, мыс Илья; верхняя пермь, горизонт разнообразных 
фораминифер (скв. Р-2, глубина 1648 м ) .  Голотип.
2 а  — вид сбоку при падающем свете; 2 6  — вид сбоку в проходящем 
свете; 2 в  — вид с периферии; 2 г  — вид с устьевого конца; устье изобра
жено схематично. По А. А. Герке.

Фиг. 3, 4. F r o n d i c u l a r i a  ( F r o n d i c u l a r i a )  b r i z o i d e s  G е г k е, sp. nov.
Нордвикский район, Нордвик; верхний триас, карнийскпй ярус 
(скв. К-456, глубина 190 л).
3  — паратип ( З а  — сбоку при падающем свете, 3 6  — вид сбоку в про
ходящем свете, З в  — вид с периферического края, З г  — вид с устьевого 
конца); 4  — голотип, устьевой конец обломан. По А. А. Герке.
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Фиг, 1, 2. F r o n d i c u l a r i a  ( F r o n d i c u l a r i a ! )  p s e u d o t r i a n g u l a r i s  G e r k e  var. p s e u d o 
t r i a n g u l a r i s  G e r k e .
Нордвикский район, Чайдах-Гуримисский участок, верхняя пермь, 
горизонт разнообразных фораминифер (скв. К-255, глубина 659 м ) .
1  — голотип ( 1 а  — вид сбоку при падающем свете, 1 6  — вид сбоку в про
ходящем свете, 1 в  — вид с периферии, 1 г  — вид с устьевого конца);
2  — несколько уродливый экземпляр, значительно более толстый, чем 
обычно ( 2 а  — вид сбоку в проходящем свете, 2 6  — вид с периферии, 
2 в  — вид с устьевого конца). По А. А. Герке.

Фиг. 3. F r o n d i c u l a r i a  ( F r o n d i c u l a r i a ? )  p s e u d o t r i a n g u l a r i s  G e r k e  var. p l a n a  
G e r k e .
Нордвикский район, сопка Кожевникова; верхняя пермь, горизонт разно
образных фораминифер (скв. Р-15, глубина 1456 м ) .  Голотип разновид
ности.
З а  — вид сбоку при падающем свете; 3 6  — вид с периферии, З в  — вид 
с устьевого конца. По А. А. Герке.

Фиг. 4. F r o n d i c u l a r i a  ( F r o n d i c u l a r i a )  ? aff. p s e u d o  t r i a n g u l a r  i s  G e r k e .
Нордвикский район, Нордвик; нижняя пермь, слои с переходной микро
фауной (скв. Р-45, глубина 335 м ) .  Раковина с обломанным основанием. 
4 а  — вид сбоку при падающем свете; 4 6  — вид с устьевого конца. По 
А. А. Герке.

Фиг. 5, 6. F r o n d i c u l a r i a  ( F r o n d i c u l a r i a )  p r i m a  G e r k e .
Нордвикский район, мыс Илья, нижняя пермь, горизонт гладких фрон- 
дикулярий (скв. Р-2, глубина 1843 м ) .
5  — голотип ( 5 а  — вид сбоку при падающем свете, 5 6  — вид сбоку в про
ходящем свете, 5 в — вид с периферии, 5 г — вид с устьевого конца);
6  — экземпляр с сильно развитыми вдавлениями на боковых сторонах, 
устьевой конец обломан. По А. А. Герке.

Фиг. 7. F r o n d i c u l a r i a  ( F r o n d i c u l a r i a )  a m o e n u l a  S c h l e i f e r ,  sp. nov.
Оленекский район, Пур-Оленекский участок, верхний лейас (скв. К-34, 
глубина 66,15 м ) .  Голотип.
7 а  — вид сбоку при падающем свете; 7 6  — вид с периферии; 7 в — вид 
с устьевого конца. По А. Г. Шлейфер.
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Фгг. 1, 2. F r o n d i c u l a r i a  ( F r o n d i c u l a r i a )  a m y g d a l e f o r m i s  G e г к e.
Нордвикский район, мыс Илья; нижняя пермь, горизонт гладких фрон- 
дикулярий.
1 — голотип ( 1 а  — вид сбоку при падающем свете, 1 6  — вид сбоцу в про
ходящем свете, 1 в  — вид с периферии, 1 г  — вид с устьевого конца) 
(скв. Р-2, глубина 1843 м ) \  2 — паратип, вид сбоку в проходящем свете 
(скв. Р-2, глубина 1825 м ) .  Но А. А. Герке.

Фиг. 3. F r o n d i c u l a r i a  ( F r o n d i c u l a r i a )  m i c a  G е г k е.
Нордвикский район, мыс Илья; верхняя пермь, горизонт разнообразных 
фораминифер (скв. Р-2, глубина 1640 м ) .  Голотип.
З а  — вид сбоку при падающем свете, 3 6  — вид с периферии, З в  — вид 
с устьевого конца. По А. А. Герке. <

Фиг. 4—6. F r o n d i c u l a r i a  ( F r o n d i c u l a r i a )  r e l i q u a  G е г k е.
Нордвикский район, мыс Илья; верхняя пермь, горизонт крупных сак- 
каммин (скв. Р-2, глубина 1460 м ) .
4  — паратип, ланцетовидно-овальный экземпляр ( 4 а  — вид сбоку при 
падающем свете, 4 6  — вид сбоку в проходящем свете, 4 в  — вид с пери
ферии, 4 г  — вид с устьевого конца); 5  — голотип, клиновидный экзем
пляр ( 5 а  — вид сбоку при падающем свете, 5 6  — вид с периферии, 
5 в  — вид с устьевого конца); 6  — паратип, вид сбоку в проходящем свете, 
хорошо видны устьевые выросты. По А. А. Герке.

Фиг. 7, 8. F r o n d i c u l a r i a  ( F r o n d i c u l a r i a )  k i r k b i i f o r m i s  G е г k е.
Нордвикский район, сопка Кожевникова; верхняя пермь, горизонт разно
образных фораминифер (скв. Р-12, глубина 1415 м ) .
7  — голотип ( 7 а  — вид сбоку при падающем свете, 7 6  — вид с периферии, 
7 в — вид с устьевого конца); 8  — паратип ( 8 а  — вид сбоку при падаю
щем свете, 8 6  — вид с периферии). По А. А. Герке.
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Фиг. 1—4. F r o n d i c u l a r i a  ( F r o n d i c u l a r i a )  n a t e l l a  G e г к e.
Нордвиксний район, мыс Илья; верхняя пермь, горизонт разнообразных 
фораминифер.
1  — голотип ( 1 а  — вид сбоку при падающем свете, 1 6  — вид сбоку в про
ходящем свете, 1 в  — вид с периферии, 1 г  — вид с устьевого конца) 
(скв. Р-2, глубина 1664 м ) \  2, 4  — паратипы (скв. Р-2, глубина
1664 м ) ;  3  — паратип (скв. Р-2, глубина 1628 м ) .  По А. А. Герке. 

Фиг. 5—8. F r o n d i c u l a r i a  ( F r o n d i c u l a r i a )  b e l l a  G e r k e .
Нордвикский район, мыс Илья; верхняя пермь, горизонт разнообраз
ных фораминифер (скв. Р-2, глубина 1664 м ) .
5  — голотип ( 5 а  — вид сбоку при падающем свете, 5 6  — вид сбоку в про
ходящем свете, 5 в — вид с периферии, 5 г  — вид с устьевого конца); 
6 —8  — паратипы. По А. А. Герке.

Фиг. 9, 10. F r o n d i c u l a r i a  ( F r o n d i c u l a r i a )  ex gr. h eer i  ( K i i b l e r  et Z w i n g l i ) .  
Нордвикский район; средний лейас.
9  — целая раковина, сопка Кожевникова (скв. К-118, глубина 364 м ) \
1 0  — устьевой конец другой раковины ( 1 0 а  — вид сбоку, 1 0 6  — вид 
с периферии, Ю в  — поперечное сечение), Чайдах-Гуримисский участок 
(скв. К-317, глубина 37 м ) .  По А. А. Герке.
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Фиг. 1. F r o n d i c u l a r i a  ( F r o n d i c u l a r i a )  m i r a n d a  G e г к e.
Нордвикский район, мыс Илья; верхняя пермь, горизонт разнообразных 
фораминифер (скв. Р-2, глубина 1664 ж). Голотип ( 1 а  — вид сбоку при 
падающем свете, 1 6  — вид сбоку в проходящем свете, 1 в  — вид с пери
ферии, 1 г  — вид с устьевого конца). По А. А. Герке.

Фиг. 2. F r o n d i c u l a r i a  ( F r o n d i c u l a r i a )  l u s t r a t a  Т а р р a n var. n u d a  G е г k е, var. 
* nov.

Нордвикский район, Нордвик; средний лейас (скв. К-452, глубина 69 ж). 
Голотип разновидностиу микросферическая раковина ( 2 а  — вид сбоку 
при падающем свете, 2 6  — вид с периферии, 2 в  — вид с устьевого конца). 
По А. А. Герке.

Фиг. 3—7. F r o n d i c u l a r i a  ( F r o n d i c u l a r i a )  l u s t r a t a  Т а р р a n var. t e n e r o id e s  G е г k е , 
var. nov.
Нордвикский район, средний лейас.
3  — паратип, вытянутая раковина, сопка Кожевникова (скв. К-123* 
глубина 200 ж); 4  — паратип, каплевидная раковина, сопка Кожевни
кова (скв. К-123, глубина 200 ж); 5 — паратип с хорошо видным раз
делением на камеры, Чайдах-Гуримисский участок (скв. К-320, глубина 
104 ж); 6  — голотип разновидности с устьевого конца, Чайдах-Гуримис
ский участок (скв. К-324, глубина 67 ж); 7  — раковина с добавочными 
ребрами на одной из сторон, вид с устьевого конца, Чайдах-Гуримисский 
участок (скв. № 318, глубина 166 ж). По А. А. Герке.
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Фиг. 1—6, Frondicularia (Frondicularia) lustrata T a p p a n var. lustrata T a p -  
p a n .

- 2, 4—6 — Нордвикский район, Чай^ах-Гуримисский участок, средний
лейас.
1  — микросферическая раковина (?) (1а — вид сбоку, 16 — вид с пери
ферического края, 1в — вид с устьевого конца) (скв. К-320, глубина 99 ж); 
4 — мегалосферическая раковина (4а — вид с периферического края, 
46 — вид с устьевого конца, 4в — поперечное сечение средины раковины) 
(скв. К-320, глубина 99 ж, вид сбоку в проходящем свете того же экзем
пляра см. на табл. LIX, фиг. 4); 5  — другой экземпляр с устьевого конца 
(скв. Р-319, глубина 61 ж); 6  — обломок поздней части раковины (6ц, — 
вид сбоку, 6 6  — вид с устьевого конца) (скв. К-315, глубина 18 ж). 
По А. А. Герке.
2, 3 — Оленекский район, Усть-0ленекский участок, средний лейас.
2 — целая микросферическая раковина (2а — вид сбоку при падающем 
свете, 26  — вид с периферии, 2в — вид с устьевого конца) (скв. К-301, 
глубина 48—51 ж); 3 — экземпляр с обломанным началом в проходя
щем свете (скв. К-304, глубина 98— 130 ж). По А. Г. Шлейфер.
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Фиг. 1—4. Frondicularia (Frondicularia) lustrata T a p p a n var. lustrata T a p p a n ,  
Нордвикский район, Чайдах-Гуримисский участок. Раковины, просве
тленные в глицерине в проходящем свете.
1 — микросферическая раковина (1а — общий вид при обычном увели
чении, 16 — основание раковины при большем увеличении) (скв. К-320, 
глубина 99 м)\ 2 — молодой экземпляр (скв. К-324, глубина 52 ж); 
3  — раковина каплевидной формы (скв. К-319, глубина 61 м ) \  4 — мега- 
лосферическая раковина (4а — общий вид при обычном увеличении, 
46 — основание той же раковины при большем увеличении) (скв. К-320, 
глубина 99 м). По А. А. Герке.

Фиг. 5. Frondicularia (Frondicularia) lustrata T a p p a n  var. nuda G e r k e, var. 
nov.
Нордвикский район, Нордвик, средний лейас (скв. № 60 соляная глу
бина 337 м ) .  Голотип разновидности, просветленный в глицерине в про
ходящем свете (5а — общий вид при обычном увеличении, 56 — основа
ние той же раковины при большем увеличении), микросферическая рако
вина. По А. А. Герке.

Т А Б Л И Ц А  L IX



Таблиц2 Ы Х

f r o п  с/г с<у£агг а  
f / rh?/?c/tc<s6a r t  a J  /o f/ra C a

I/O г  гнус/а

/~ror?c/t.cc/£c7rt,a  (fro n c/t с ts la r ta )
£e/f€ra£cL ю г  & /f£ra/a

0 фаг. fa. 4а, 5а о 9
1 ____ I______I______I______I______I______I______I-------- 1---------»

25*



Фиг. 1—4. Frondicularia ( F rondicularia) dilemma G e r k e  var. dilemma G e г к e.
Нордвикский район, мыс Илья; верхняя пермь, горизонт разнообразных 
фораминйфер (скв. Р-2, глубина 1688 м).
1 — голотип (1а — вид сбоку при падающем свете, 16  — вид сбоку в про
ходящем свете, 1 в  — вид с периферии, 1 г  — вид с устьевого конца, 
на фиг. 1 в  и 1 г  — устье изображено схематично); 2  — паратип, сравни
тельно широкая раковина (2а — вид сбоку в проходящем свете, 26  — вид 
с периферии, 2в — вид с устьевого конца; на фиг. 26 и 2в устье изобра
жено схематично); 3 — сравнительно узкий экземпляр; устьевой конец 
обломан (За — вид сбоку при падающем свете, 36  — вид сбоку в прохо
дящем свете, Зв — вид с периферии, Зг — вид с устьевого конца); 4 — 
очень узкий экземпляр, может быть, принадлежащий к особой разновид
ности или даже особому виду (4а — вид сбоку в проходящем свете, 
46 — вид с периферии, 4в — вид с устьевого конца; на фиг. 4в — устье 
изображено схематично). По А. А. Герке.

Фиг. 5, 6. Frondicularia (Frondicularia) dilemma G e r k e  var. maxima G e r k e .
Нордвикский район, мыс Илья, верхняя пермь, горизонт разнообразных 
фораминифер.
5 — голотип разновидности (5а — вид сбоку в проходящем свете, 
56 — вид с периферии, 5в — вид с устьевого конца, 5г — проксимальный 
конец раковины при таком же увеличении, при каком изображена 
F. (Frondicularia) dilemma var. dilemma (скв. P-2, глубина 1664 м)\
6 — паратип (6а — вид сбоку в проходящем свете, 66 — вид с перифе
рии, 6в — вид с устьевого конца; на фиг. 66 и 6в — устье изображено 
схематично) (скв. Р-2, глубина 1672 м). По А. А. Герке.
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Фиг. 1—5. Frondicularia (Frondicularia) ex gr. terquemi О г b i g n y.
Нордвикский район, Нордвик; средний лейас.
1 — вытянутый экземпляр с округлым периферическим краем (1а — вид 
сбоку, 1 6  — вид с периферии, 1 в  — вид с устьевого конца) (скв. 60, 
соляная глубина 337 м ) \ 2  — поперечное сечение другого экземпляра 
с округлым одним краем и угловатым другим; 3 — килеватый 
экземпляр (За — вид сбоку, 36  — вид с устьевого конца, З в  — дид с ос
нования) (скв. 60, соляная, глубина 336 м ) \  4 — обломанная сравни
тельно широкая раковина с округлым периферическим краем (4а — вид 
сбоку, 46 — вид с устьевого конца) (скв. 60, соляная, глубина 360 ле);
5  —  очень мелкая раковина (скв. 60, соляная, глубина 343 м).  По 
А. А. Герке.

Фиг. 6, 7. Frondicularia (Frondicularia) polita (Т а р р a n).
Нордвикский район, Нордвик; средний лейас.
6 — начальная и средняя части раковины (6а — вид сбоку при падающем 
свете, 6 6  — вид сбоку в проходящем свете, 6 в  — вид с периферии, 
6 г  — поперечное сечение на изломе в нижней части раковины, 6 д  — вид 
с устьевого конца) (скв. К-452, глубина 19 ле); 7 — обломок средней 
части толстой раковины (скв. К-451, глубина 122 м ) .  По А. А. Герке.
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Фиг. 1. Frondicularia ( Frondicularia) tigianica G e г к e.
Нордвикский район, Чайдах-Гуримисский участок; верхняя пермь, 
горизонт разнообразных фораминифер (скв. К-255, глубина 543 м ) .  
Голотип.
1а — вид сбоку при падающем свете; 16 — вид сбоку в проходящем свете, 
1в — вид с периферии, 1г — вид с устьевого конца. По А. А. Герке. 

Фиг. 2, 3. Frondicularia (Frondicularia) abies S c h l e i f e r ,  sp. nov.
Оленекский район, Пур-Оленекский участок; верхняя пермь, горизонт 
разнообразных фораминифер (скв. К-7, глубина 189—193 м ) .
2 — голотип (2а — вид сбоку в проходящем свете, 26 — вид с перифе
рии, 2 в  — вид с устьевого конца); 3  — паратип, вид сбоку в проходящем 
свете. По А. Г. Шлейфер.

Фиг. 4. Frondicularia (Frondicularia) gloria S c h l e i f e r ,  sp. nov.
Оленекский район, Пур-Оленекский участок, верхняя пермь, горизонт 
разнообразных фораминифер (скв. К-6, глубина 108,7 м ) .  Голотип.
%а — вид сбоку при падающем свете, 46 — вид сбоку в проходящем свете, 
4в — вид с периферии, 4г — вид с устьевого конца. По А. Г. Шлейфер. 

Фиг. 5, 6. Frondicularia (Frondicularia) trlassica G е г k е, sp. nov.
. Нордвикский район, Нордвик; верхний триас, карнийский ярус 

(скв. К-462, глубина 211 м )
5 — паратип с обломанным устьевым концом (5а — вид сбоку, 56 — вид 
с периферии, 5в — вид с устьевого конца); 6 — голотип, поздняя часть 
раковины обломана (6а — вид сбоку, 66 — вид с устьевого конца). 
По А. А. Герке.

Фиг. 7. Frondicularia (Frondicularia) frankei B r a n d .
Нордвикский район, Чайдах-Гуримисский участок; средний лейас 
(скв. К-324, глубина 41 м ) .
7а — вид сбоку при падающем свете; 76 — вид с периферии; 7в — вид 
с устьевого конца. По А. А. Герке.
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Ф иг. 1—4. F r o n d i c u l a r i a  ( F r o n d i c u l a r i a )  e x  gr. c o r d i f o r m i s  T s c h e r d y n z e v .  
Н ордвикский район; верхний триас, карнийский я р ус.
1 — почти целый экземпляр пл охой  сохранности, мыс И лья (скв. Р -2 , 
глубина 857 ж); 2  — начальная часть раковины, Ч айдах-Г урим исский  
участок (скв. К -308, глубина 69 м); 3  — устьевая часть раковины  
( З а  — вид сбоку, 3 6  — вид с устьевого конца), мыс И лья (скв. Р -2 , гл у
бина 857 м ) \  4  — почти симметричная молодая раковина, устьевой конец  
обломан, Ч айдах-Гурим исский участок (скв. К -301, глуби на 97 м). 
По А . А . Герке.

Ф иг. 5. F r o n d i c u l a r i a  ( F r o n d i c u l a r i a )  aff. t r i a s s i c a  G e г k e, sp. n o v .
Н ордвикский район, Ч айдах-Г урим исский участок, верхний триас,
карнийский я р у с  (скв. К -308, глуби на 69 м). Обломок ранней части ра
ковины. По А . А . Герче.

Ф иг. 6, 7. F r o n d i c u l a r i a  ( F r o n d i c u l a r i a )  c o s t i f e r e l l a  G e r k e ,  sp. n o v .
Н ордвикский район, сопка К ож евникова, верхняя пермь, горизонт  
разнообразны х фораминифер (скв. Р -12, глубина 1415 м). По А . А . Герке. 

Ф иг. 8 . F r o n d i c u l a r i a  ( F r o n d i c u l a r i a )  aff. s u l c a t a  B o r n e m a n n .
Н ордвикский район, Ч айдах-Г урим исский участок, средний лейас
(скв. К -324, глубина 41 м).
8 а  — вид сбоку; 8 6  — вид с периферии; 8 в  — поперечное сечение. По 
А . А . Герке.

Ф иг. 9, 10. F r o n d i c u l a r i a  ( F r o n d i c u l a r i a )  aff. m e s o l i a s s i c a  B r a n d .
Н ордвикский район, мыс ИлЬя; верхний триас, карнийский я р у с  
(скв. Р -2 , глубина 857 м).
9 — облом ок, загрязненны й породой, с  обломанным устьевы м концом;
10 — устьевой конец другой  раковины . По А . А . Герке.
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Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

I , 2. F r o n d i c u l a r i a  (F r o n d i c u l a r i a ) e x  gr. h e e r i  (К  ii b 1 e r e t Z w  i n  g  1 i) .
Н ордвикский район; средний лейас, раковины , просветленны е в глицерине  
в проходящ ем  свете.
1 — Ч айдах-Гурим исский участок (скв. К -317, глубина 37 м)\ 2 — сопка  
К ож евникова (скв. К -118, глуби на 364 м). По А . А . Герке.

3. F r o n d i c u l a r i a  ( F r o n d i c u l a r i a )  f r a n k e i  B r a n d .
Н ордвикский район, Ч айдах-Г урим исский участок, средний лейас  
(скв. К -324, глубина 41 м). Раковина, просветленная в глицерине в про
ходящ ем  свете. По А . А . Герке.

4 . F r o n d i c u l a r i a  ( F r o n d i c u l a r i a )  p o l i t a  (Т а р р a n ).
Н ордвикский район, Н ордвик; средний лейас (скв. К -452, глуби на 19 м). 
Раковина, просветленная в глицерине в проходящ ем  свете. По А . А . Герке.

5 . F r o n d i c u l a r i a  ( F r o n d i c u l a r i a )  aff. s u l c a t a  B o r n e m a n n .
Н ордвикский район, Ч айдах-Г урим исский участок, средний лейас  
(скв. К -315, глубина 18 м ) .  Раковина, просветленная в глицерине в про
ходящ ем  свете. По А . А . Герке.

6 . F r o n d i c u l a r i a  ( F r o n d i c u l a r i a )  d i l e m m a  G e r k e  var. m a x i m a  G e г k  e .
Н ордвикский район, мыс И лья, верхняя пермь, горизонт разнообразны х  
фораминифер (скв. Р -2, глуби на 1664 м). Шлиф, устьевые дудки  сравни
тельно слабо развиты (или шлиф прош ел не совсем через середину). По 
А . А . Герке.

7— 9. F r o n d i c u l a r i a  ( F r o n d i c u l a r i a )  e x  gr. t e r q u e m i  О r b i g  n у .
Н ордвикский район, средний лейас. Раковины , просветленны е в глице
рине в проходящ ем  свете.
7 — Н ордвик (скв. К -405, глуби на 166 м)\ 8 — Н ордвик (скв. 60 , 
соляная, глубина 360 м); 9  — Ч айдах-Гурим исский участок (скв. К -317, 
глуби на 45 м). По А . А . Герке.

10. F r o n d i c u l a r i a  ( F r o n d i c u l a r i a )  m i c a  G e r k e .
Н ордвикский район, мыс Илья; верхняя пермь, горизонт разнообразны х  
фораминифер (скв. Р -2, глубина 1640 м). Шлиф, устьевы е возвышения  
у  этого экзем пляра слабее развиты , чем обычно. По А . А . Герке.

II.  F r o n d i c u l a r i a  ( F r o n d i c u l a r i a )  k i r k b i i f o r m i s  G e r k e .
Н ордвикский район, сопка К ож евникова, верхняя пермь, горизонт разно
образны х фораминифер (скв. Р -12 , глубина 1415 м). Раковина, просве
тленная в глицерине. По А . А . Герке.
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Ф иг. 1— £  F r o n d i c u l a r i a  ( F r o n d i c u l a r i a )  c a r i n a t o c o s t a t a  G e г к e.
Н ордвикский район, мыс Илья; верхняя пермь, горизонт разнообразны х  
форам иниф ер.
1 — голотип ( 1 а  — вид сбоку при падающ ем свете, 1 6  — вид сбоку в про
ходящ ем  свете, 1 в  — вид с периферии, 1 г  — вид с устьевого конца) 
(скв. Р -2 , глубина 1672 м)\ 2 — м олодой экзем пляр с ромбической фор
мой раковины (скв. Р -2, глуби на 1656 м)\ 3 — облом ок устьевого конца  
с сильно развитой ребристостью  (скв. Р -2, глубина 1656 м)\ 4  — круп
ный удлиненны й экземпляр со слабо выступающими ребрышками ( 4 а  — 
вид сбок у  при падающ ем свете, 4 6  — вид сбоку в проходящ ем  свете) 
(скв. Р -2 , глубина 1648 м ) .  По А . А . Герке.

Ф иг. 5. F r o n d i c u l a r i a  ( F r o n d i c u l a r i a )  x i p h o s u r o i d e s  G е г k  е, sp.  n o v .
Н ордвикский район, Н ордвик; верхний триас, карнийский я р ус  
(скв. К -414, глубина 156 м). Голотип.
5 а  — вид сбоку, 5 6  — вид с периферии; 5 в  — вид с устьевого конца, 
ш ип в основании, по-видимому, облом ан. По А . А . Герке.

Ф иг. 6, 7. F r o n d i c u l a r i a  ( F r o n d i c u l a r i a )  l e p i d a  G е г k е, sp. n o v .
Н ордвикский район, Нордвик; верхний триас, карнийский я р у с .
6  — голотип ( 6 а  — вид сбок у, 6 6  — вид с периферии, 6 в  — вид с устье
вого конца), ш ип в основании и устьевая ш ейка обломаны (скв. К -414, 
глубина 162 м); 7  — паратип с обломанным основанием ( 7 а  — вид сбоку, 
7 6  — вид с периферии, 7 в — вид с устьевого конца) (скв. К -410, глу
бина 133 м). По А . А . Герке.

Ф иг. 8. F r o n d i c u l a r i a  ( F r o n d i c u l a r i a )  aff. l e p i d a  G e г k e, sp. n o v .
Н ордвикский район, Ч айдах-Г урим исский участок; верхний триас, кар
нийский я р у с  (скв. К -302, глубина 153 м ) .  Обломанный экзем пляр. 
По А . А . Герке.
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Ф иг. 1. F r o n d i c u l a r i a  ( F r o n d i c u l a r i a )  sp.  №  4.
Н ордвикский район, мыс Илья; верхн яя  пермь, горизонт разнообразны х  
фораминифер (скв. Р -2, глуби на 1638 ле).
1 а  — вид сбоку в проходящ ем  свете; 1 6  — вид с периф ерии, 1 в  — вид 
с устьевого конца; устье изображ ен о схематично. П о А . А . Герке.

Ф иг. 2, 3. F r o n d i c u l a r i a  (F r o n d i c u l i n i t a )  d u b i e l l a  (G е г k  е).
Н ордвикский район, Ч айдах-Г урим исскпй участок; средний лейас  
(скв. К -319, глубина 45 м).
2  — голотип ( 2 а  — вид сбок у, 2 6  — вид с периферии, 2 в  — вид с устье
вого конца); 3 — паратип, вид с устьевого конца. По А . А . Герке.

Ф иг. 4. F r o n d i c u l a r i a  ( F r o n d i c u l i n i t a )  l o b a t a  (G е г k  е).
Н ордвикский район, Нордвик; средний лейас (скв. К -408, глуби на 166 м). 
Голотип. —
4 а  — вид сбок у, 4 6  — вид с периф ерии, 4 в  — поперечное сечение. По 
А . А . Герке.

Ф иг. 5— 7. F a l s o p a l m u l a  p i n g u i s  G е г k  е, sp. n o v .
Н ордвикский район, Нордвик; верхний триас, карнийский я р ус  
(скв. К -414, глубина 129 м).
5  — голотип ( 5 а  — вид сбоку при падающ ем свете, 5 6  — вид сбок у в про
ходящ ем  свете, 5в — вид с устьевого конца), экзем пляр с кры ш еобраз
ными поздними камерами (микросферическая форма (?); 6 — паратип  
( 6 а  — вид сбоку в проходящ ем  свете, 6 6  — вид с устьевого конца), лен- 
тикулиновидны й экземпляр (мегалосферическая форма); 7  — другая  
лентикулиновидная раковина, вид с устьевого конца. По А . А . Герке.
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Фиг. 1. F a l s o p a l m u l a  sp.
Попигайский район, бассейн среднего течения р. Попигай, обнажение 
на р. Костромын; верхняя пермь, горизонт разнообразных фораминифер 
(сборы Т. М. Емельянцева, 1948 г., обн. № 1560). Целая, несколько 
деформированная раковина.
1 а  — вид сбоку, 1 6  — вид с брюшного края, 1 в  —  вид с устьевого конца. 
По А. А. Герке.

Фиг. 2, 3. F a l s o p a l m u l a  sp.?
Попигайский район, бассейн среднего течения р. Попигай, обнажение 
на р. Костромын; верхняя пермь, горизонт разнообразных фораминифер 
(сборы Т. М. Емельянцева, 1948 г., обн. № 1560).
2  — фрондикуляриевидная раковина со значительным изгибом оси в на
чальной части, но с крышевидными, а не лентикулиновидными ранними 
камерами ( 2 а  — вид сбоку, 2 6  — вид с периферии, 2 в  — вид с устьевого 
конца); 3  — лентикулиновидная раковина, сходная с начальной частью 
F a l s o p a l m u l a  sp., но более узкая и лишенная крышевидных камер (воз
можно, конвергентно сходная L e n t i c u l i n a  sp.) ( З а  — вид сбоку, 3 6  — вид 
с брюшного края, З в  — вид с устьевого конца). По А. А. Герке.

Т А Б Л И Ц А  L X V II



Таблица LXVI1

26*



ТАБЛИЦА LXVIH  

Фиг. 1. T r i s t i x  p e r m i a n a  G e г к e.
Нордвикский район, Чайдах-Гуримисский участок; верхняя пермь, 
горизонт разнообразных фораминифер (скв. К-255, глубина 661 м ) .  
Голотип.
1 а  — вид сбоку, с ребра, при падающем свете; 1 6  — вид сбоку, с ребра, 
в проходящем свете; 1 в  — вид с устьевого конца. По А. А. Герке.

Фиг. 2. T r i s t i x  s e c u n d a  G е г k е.
Нордвикский район, Чайдах-Гуримисский участок; верхняя пермь, 
горизонт разнообразных фораминифер (скв. К-255, глубина 659 м ) .  
Голотип.
2 а  — вид сбоку, с ребра, при падающем свете; 2 6  — вид сбоку, с ребра, 
в проходящем свете; 2 в  — вид сбоку, со стороны грани, в проходящем 
свете; 2 г  — вид с устьевого конца. По А. А. Герке.

Фиг. 3. T r i s t i x  sp.
Нордвикский район, мыс Илья; верхняя пергмь, горизонт разнообразных 
фораминифер (скв. Р-2, глубина 1696 м ) .  По А. А. Герке.
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ТАБЛИЦА LXIX  

Фиг. 1. T r i s t i x  s e c u n d a  G e г к e.
Нордвикский район, Чайдах-Гуримисский участок; верхняя пермь,, 
горизонт разнообразных фораминифер (скв. К-255, глубина 659 ле). 
Голотип, вид сбоку, со стороны грани, при падающем свете. По 
А. А. Герке.

Фиг. 2. M a r g i n u l i n a  ? sp.
Нордвикский район, мыс Илья; нижняя пермь, горизонт гладких фронди- 
кулярий (скв. Р-2, глубина 1825 ле).
2 а  — вид сбоку в проходящем свете; 2 6  — вид с устьевого конца * По 
А. А. Герке.

Фиг. 3—5. M a r g i n u l i n a  p r o x i m a  S c h l e i f e r ,  sp. nov.
Нордвикский район; средний лейас.
3  — голотип ( З а  — вид сбоку, 3 6  — вид с брюшной стороны, З в  — вид 
с устьевого конца), сопка Кожевникова (скв. К-115, глубина 281—284 ле);
4 — трехкамерный экземпляр, вид сбоку в проходящем свете, Южный 
Тигян (скв. Р-102, глубина 487,2 ле); 5  — паратип, четырехкамерный 
экземпляр, вид сбоку в проходящем свете, сопка Кожевникова (скв. К-115, 
глубина 281—284 ле). По А. Г. Шлейфер.

Фиг. 6. M a r g i n u l i n a  s u b a m i c a  G е г k е, sp. nov.
Нордвикский район, Нордвик; средний лейас (скв. К-452, глубина 41 — 
45 ле). Голотип.
6 а  — вид сбоку; 6 6  — вид с брюшного края; 6 в  — вид с устьевого конца. 
По А. А. Герке.
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Фиг. 1—3. M a r g i n u l i n a  s u b  a rn ica  G e г к e, sp. nov.
Hop двинский район; средний лейас.
I — паратип с выпуклыми камерами, Тигяно-Чайдахский участок 
(скв. К-229, глубина 68 м ) ;  2  — молодая раковина ( 2 а  — вид сбоку, 
2 6  — вид с брюшного края, 2 в  — вид с устьевого конца), местами видна 
едва заметная струйчатость, Нордвик (скв. К-452, глубина 41—45 ле);
3  — паратип ( З а  — вид сбоку, 3 6  — вид с устьевого конца), устьевой 
конец раковины с едва заметной струйчатостью на брюшной стороне ка
мер, там же. По А. А. Герке.

Фиг. 4, 5. M a r g i n u l i n a  aff. s u b a m i c a  G е г k е, sp. nov.
Нордвикский район, мыс Илья; нижний лейас (скв. Р-2, глубина 739 м ) .
4 — экземпляр с сильнее изогнутой осью ( 4 а  — вид сбоку, 4 6  — вид 
с брюшного края); 5  — экземпляр со слабо изогнутой осью. По 
А. А. Герке.
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Фиг. 1—3. M a r g i n u l i n a  s u b a m i c a  G e г к e, sp. nov.
Нордвикский район; средний лейас. Раковины, просветленные в глице
рине в проходящем свете.
1 — молодая раковина с неровностями в основании, что сближает ее 
с М ,  ex gr. b a s i d e n t a t a  (F г a n к е), Нордвик (скв. К-452, глубина 41— 
45 м ) \  2  — паратип с выпуклыми камерами и тонкой стенкой, Тигяно- 
Чайдахский участок (скв. К-229, глубина 68 м ) \  3  — основание рако
вины паратипа с выпуклыми камерами и толстой стенкой, Чайдах-Гури- 
мисский участок (скв. К-317, глубина 39 м ) .  По А. А. Герке.

Фиг. 4, 5. F r o n d i c u l a r i a  ( F r o n d i c u l i n i t a )  d u b i e l l a  (G е г k е).
Нордвикский район, Чайдах-Гуримисский участок; средний лейас 
(скв. К-319, глубина 45 м ) .  Раковины, просветленные в глицерине в про
ходящем свете.
4  — голотип; 5  — паратип. По А. А. Герке.

Фиг. 6. F r o n d i c u l a r i a  ( F r o n d i c u l i n i t a )  l o b a t a  (G е г k е).
Нордвикский район, Нордвик; средний лейас (скв. К-408, глубина 166 м ) .  
Голотип — раковина, просветленная в глицерине в проходящем свете. 
По А. А. Герке.
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Фиг. 1—4. M a r g i n u l i n a  a rn ica  S c h l e i f e r ,  sp. nov 
Средний лейас.
1  — голотип ( l a  —  вид сбоку при падающем свете, 1 6  — вид с устьевого 
конца), Оленекский район, Усть-Оленекский участок (скв. К-301, глу
бина 128—131 ж); 2  — паратип вид сбоку в проходящем свете, Оленек
ский район, Пур-Оленекский участок (скв. К-34, глубина 255 ж). По 
А. Г. Шлейфер; 3  — начальная часть раковины среднего размера, Норд- 
викский район, Чайдах-Гуримисский участок (скв. К-320, глубина 83 ж); 
4  — начальная часть самой крупной раковины, Нордвикский район (точ
ное местонахождение неизвестно). По А. А. Герке.

Фиг. 5. M a r g i n u l i n a  aff. a rn ica  S c h l e i f e r ,  sp. nov.
Нордвикский район, Нордвик; средний лейас (скв. К-451, глубина 87 ж). 
Молодая трехкамерная раковина с выпуклыми камерами. По А. А. Герке.
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Фиг. 1. M a r g i n u l i n a  s u b a m i c a  G e г к e, sp. nov.
Нордвикский район, Тигяно-Чайдахский участок; средний лейас 
(скв. К-229, глубина 61 м ) .  Голотип, просветленный в глицерине в про- 
ходящем свете. По А. А. Герке.

Фиг. 2—4. M a r g i n u l i n a  a rn ica  S с h 1 е i f е г, sp. пот.
Средний лейас.
2  — шлиф ранней части раковины, Оленекский район, Пур-Оленекский 
участок (скв. К-34, глубина 255 де). По А. Г. Шлейфер; 3  — основание 
раковины, просветленное в глицерине, Нордвикский район, Чайдах- 
Гуримисский участок (скв. К-320, глубина 21 м );  4  — голотип, основа
ние раковины, просветленное в глицерине. Оленекский район, Усть- 
Оленекский участок (скв. К-301, глубина 128—131 м ) .  По А. А. Герке^

Т А Б Л И Ц А  L X X I I I



Таблица LX X III



Фиг. 1—3. Marginulina papillata G e г к e, sp. nov.
Нордвикский район; средний лейас.
1  — голотип, Нордвик (скв. 60, соляная, глубина 347 ле); 2  — моло
дая трехкамерная раковина с выпуклыми камерами и слабо развитыми 
бугорками в основании, Нордвик (скв. К-451, глубина 87 ле); 3 — пара
тип, самая крупная раковина, Чайдах-Гуримисский участок (скв. К-317, 
глубина 23 ле). По А. А. Герке.

Фиг. 4. Marginulina thuringica ( F r a n k e ) .
О  * Нордвикский район, Нордвик; средний лейас (скв. № 60 соляная, глу- 

бина 332 ле). По А. А. Герке.
Фиг. 5—7. Marginulina ex gr. basidentata ( F r a n k e ) .

Нордвикский район; средний лейас.
5 — микросферическая раковина (5а — вид сбоку, 56 — вид с брюшного 
края), Чайдах-Гуримисский участок (скв. К-318, глубина 32 ле); 6 — 
мегалосферическая раковина со сравнительно узким и тонким основа
нием, там же; 7 — мегалосферическая раковина с очень большой началь
ной камерой и толстым основанием (7а — вид сбоку, 76 — вид с брюш
ного края), Тигяно-Чайдахский участок (скв. К-241, глубина 90—98 ле). 
По А. А. Герке.
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Фиг. 1. M a r g i n u l i n a  a r n ic a  S c h l e i f e r ,  sp.  nov.
Нордвикский район, Чайдах-Гуримисский участок; средний лейас 
(скв. К-320, глубина 83 м ). Основание раковины, просветленное в гли
церине в проходящем свете. По А. А. Герке.

Фиг. 2. M a r g i n u l i n a  p a p i l l a t a  G е г k е, sp. nov.
Нордвикский район, Нордвик; средний лейас (скв. 60, соляная, глу
бина 347 м ) .  Голотип, просветленный в глицерине в проходящем свете. 
По А. А. Герке.

Фиг. 3, 4. M a r g i n u l i n a  m i r i f i c a  G е г k е, sp. nov.
Нордвикский район; верхний триас, карнийский ярус.
3  — основание раковины, просветленной в глицерине, Нордвик 
(скв. К-414, глубина 158 м ) ;  4  — молодая раковина, просветленная в гли
церине , мыс Илья (скв. Р-2, глубина 857 м ) .  По А. А. Герке.

Фиг. 5, 6. M a r g i n u l i n a  ex gr. s i m p l e x  T e г q u e m.
Нордвикский район; средний лейас.
5  — раковина, просветленная в глицерине в проходящем свете, Нордвик 
(скв. К-408, глубина 142 л*); 6  — то же, сопка Кожевникова (скв. К-123, 
глубина 250 м ) .  По А. А. Герке.
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Фиг. 1,

Фиг. 3

2. M a r g i n u l i n a  ex gr. s i m p l e x  T e г q u e m.
Нордвикский район; средний лейас. Раковины, просветленные в глице
рине в проходящем свете.
1  — Чайдах-Гуримисский участок (скв. К-317, глубина 35 ле); 2  — Норд- 
вик (скв. № 60 соляная, глубина 357—360 л). По А. А. Герке.

-5. M a r g i n u l i n a  ex gr. b a s i d e n t a t a  (F r a n k e).
Нордвикский рЦйон; средний лейас. Раковины, просветленные в глице
рине в проходящем свете.
З у 4  — Чайдах-Гуримисский участок (скв. К-318, глубина 32 м ) \
5  — Тигяно-Чайдахский участок (скв. К-241, глубина 90—98 м ) .  По 
А. А. Герке.
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Фиг. 1. Marginulina гага S c h l e i f e r ,  sp. nov.
Оленекский район, Усть-Оленекский участок; средний лейас (скв. К-301, 
глубина 128—131 м ) .  Голотип.
1а — вид сбоку при падающем свете; 1 6  — вид сбоку в проходящем 
свете, 1 в  — вид с брюшной стороны; 1 г  — вид с устьевого конца. По 
А. Г. Шлейфер.

Фиг. 2—4. Marginulina valida S c h l e i f e r ,  sp. пот.
Оленекский район, Усть-Оленекский участок; средний лейас.
2  — голотип (2а — вид сбоку при падающем свете, 2 6  — вид с устьевого 
конца) (скв. К-301, глубина 174—177 ле); 3  — начальная часть раковины 
(скв. К-301, глубина 26—30 м); 4 — паратип, вид сбоку при падающем 
свете (скв. К-301, глубина 40—43 м ). По А. Г. Шлейфер.
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Фиг. 1. Marginulina quinta G e г к e, sp. nov.
Нордвикский район, Нордвик; средний лейас (скв. К-451, глубина 87 ле). 
Голотип.
1а — вид сбоку; 16 — вид с брюшного края; 1в — вид с устьевого конца. 
По А. А. Герке.

Фиг. 2—8. Marginulina turbiformis S c h l e i f e i r ,  sp. nov.
Нордвикский район; средний лейас.
2 — голотип (2а — вид сбоку, 26 — вид с брюшной стороны, 2в — вид 
с устьевого конца), сопка Кожевникова (скв. К-115, глубина 297—299 ле); 
3 ,  6  — экземпляры с сильно развитым однорядным отделом, сопка Ко
жевникова (скв. К-123, глубина 151 ле); 4  — экземпляр с большой на
чальной камерой, вид сбоку, сопка Кожевникова (скв. К-123, глубина 
173 ле); 5  — паратип, вид с брюшной стороны, Тигяно-Чайдахский уча
сток (скв. К-241 глубина 82—90 ле); 7  — продольный шлиф (на шлифе 
видна маленькая устьевая камерка), Южный Тигян (скв. Р-102, глубина 
478 ле); 8  — продольный шлиф, сопка Кожевникова (скв. К-115, глу
бина 305—306 ле). По А. Г. Шлейфер.
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Фиг. 1—5. M a r g i n u l i n a  q u i n t a  G e г к e, sp. nov.
Нордвикский район; средний лейас.
1  — голотип, раковина, просветлённая в глицерине в проходящем свете, 
Нордвик (скв. К-451, глубина 87 м ) \  2 — 3  —  паратипы, раковины, 
просветленные в глицерине, Тигяно-Чайдахский участок (скв. К-241, 
глубина 98—105 м ) \  4  — шлиф молодой раковины, Чайдах-Гуримис- 
ский участок (скв. К-318, глубина 47 м ) \  5  — шлиф устьевого конца 
раковины, видна устьевая камерка, Нордвик (скв. 60, соляная, глу
бина 337 м ) .  По А. А. Герке
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Фиг. 1—3. Marginulina commaeformis S c h l e i f e r ,  sp. nov.
Нордвикский район; средний лейас.
1 — голотип (la  — вид сбоку, 16 — вид с брюшной стороны, 1в — вид 
со спинной стороны, 1г — вид с устьевого конца), сопка Кожевникова 
(скв. К-115, глубина 281—284 м ) ;  2  — продольный шлиф, Южный Ти- 
гян (скв. Р-102, глубина 486 м ); 3  — продольный шлиф, Тигяно-Чай- 
дахский участок (скв. К-241, глубина 98—105 л*). По А. Г. Шлейфер. 

Фиг. 4—6. Marginulina arctica S c h l e i f e r ,  sp. nov.
Нордвикский район, сопка Кожевникова; средний лейас 4 — голотип 
(4а — вид сбоку, 46 — вид с брюшной стороны, 4в — вид со спинной сто
роны, 4г — вид с устьевого конца) (скв. К-115, глубина 305—306 лс); 
5  — паратип (скв. К-115, глубина 284—287 м ) \  6  — продольный шлиф, 
хорошо видна многослойная стенка, там же. По А. Г. Шлейфер.
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Фиг. 1, 2. Marginulina terquemi (О г b i g n у).
Нордвикский район, Чайдах-Гуримисский участок; средний лейас.. 
1 — толстый экземпляр (скв. К-318, глубина 46 м ) \  2 — более тонкий 
экземпляр с выпуклыми, почти симметричными поздними камерами 
(скв. К-320, глубина 57 м ) .  По А. А. Герке.

Фиг. 3—6. Marginulina mirifica G e r k e ,  sp. nov.
Нордвикский район; верхний триас, карнийский ярус.
3  — голотип ( З а  — вид сбоку, 3 6  — вид с устьевого конца), Нордвик 
(скв. К-456, глубина 190 м ) ;  4  — взрослый экземпляр, имеющий сравни
тельно узкую раковину, стенка сохранилась неполностью, мыс Илья 
(скв. Р-2, глубина 857 м ) ;  5  — молодой экземпляр ( 5 а  — вид сбоку, 
5 6  — вид со спинного края), Нордвик (скв. К-456, глубина 190 м)\.
6  — другой молодой экземпляр, мыс Илья (скв. Р-2, глубина 857 м )^  
По А. А. Герке.

Фиг. 7—9, 12. Marginulina nordvikensis М j a t 1 i u k.
Нордвикский район; верхний триас, карнийский ярус.
7, 12 — оригиналы Е. В. Мятлюк, Нордвик (скв. К-402, глубина 196 де);
7  — микросферическая форма ( 7 а  — вид сбоку, 7 6  — вид с устьевого* 
конца); 8  — микросферическая форма, Чайдах-Гуримисский участок 
(скв. К-308, глубина 69 ле), по А. А. Герке; 9  — мегалосферическая 
нодозариевидная раковина, Нордвик . (скв. К-462, глубина 202 м ) ,  по  
А. А. Герке; 12 — нодозариевидная мегалосферическая (?) форма. По 
Е. В. Мятлюк.

Фиг. 10, 11. Marginulina subnordvikensis G e r k e ,  sp. nov.
Нордвикский район, Нордвик; верхний триас, карнийский ярус 
(скв. К-414, глубина 162 м ) .
1 0  — микросферическая форма; 1 1  — нодозариевидная мегалосфериче
ская форма. По А. А. Герке.
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Фиг. 1—7. M a r g i n u l i n a  t e r q u e m i  (О г b i g n у).
Нордвикский район; средний лейас.
1  — шлиф с хорошо заметной многослойностыо стенки, сопка Кожевни
кова (скв. К-123, глубина 157 м );  2  — сравнительно узкая раковина, 
просветленная в глицерине в проходящем свете, Тигяно-Чайдахский 
участок (скв. К-229 глубина 68 м );  3  — то же, сопка Кожевникова 
(скв. К-123, глубина 157 м );  4  — то же, Чайдах-Гуримисский участок 
(скв. К-320, глубина 83 м );  5  — молодая раковина с крупной начальной 
камерой, просветленная в глицерине, Чайдах-Гуримисский участок 
(скв. К-320, глубина 18 м );  6  — толстая раковина, просветленная в гли
церине в проходящем свете, Чайдах-Гуримисский участок (скв. К-320, 
глубина 8  м );  7  —  то же, Чайдах-Гуримисский участок (скв. К-318, 
глубина 46 м ) .  По А. А. Герке.
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Фиг. 1—3. Marginulina spinata T e r q u e m  var. interrupta T e г q u e m. 
Нордвикский район; средний лейас.
1  — сравнительно тонкая нодозариевидная мегалосферическая раковина 
(1а — вид сбоку, 16 — вид с устьевого конца), Нордвик (скв. К-451, 
глубина 135 м ) ;  2 — толстая нодозариевидная мегалосферическая рако
вина со сравнительно редкими ребрами (2а — вид сбоку, 26 — вид с устье
вого конца), Тигяно-Чайдахский участок (скв. К-241, глубина 98 м ) \  
3 — микросферическая маргинулиновидная раковина, Чайдах-Гуримис- 
ский участок (скв. К-317, глубина 35 м ) .  По А. А. Герке и Г. П. Соси- 
патровой.

Фиг. 4, 5. Marginulina spinata T e r q u e m  var. spinata T e r q u e m .
Нордвикский район, сопка Кожевникова; средний лейас.
4 — толстая нодозариевидная раковина (скв. К-123, глубина 77 ж);
5  — денталиновидная раковина (скв. К-123, глубина 154 ле). По 
А. А. Герке и Г. П. Сосипатровой.

Фиг. 6—12. Marginulina spinata T e r q u e m  var. orbicularis G e r k e  et S o s s i -  
p a t г о v a, var. nov.
Нордвикский район; средний лейас.
6  — самая длинная раковина, Чайдах-Гуримисский участок (скв. К-320, 
глубина 57 м );  7  — голотип разновидности, Чайдах-Гуримисский уча
сток (скв. К-324, глубина 23 м ) ;  8 ,  9  — сравнительно толстые раковины, 
Нордвик (скв. 60, соляная, глубина 332 м );  10 — мелкий экземпляр, 
довольно часто встречающаяся форма, Нордвик (скв. 60, соляная, 
глубина 331 м ); 11 — часторебристый экземпляр (редкое уклонение), 
Тигяно-Чайдахский участок (скв. К-241, глубина 98 м ) ;  12 — дента
линовидная сильно расширяющаяся раковина (12а — вид сбоку, 126 — 
вид с устьевого конца), Нордвик (скв. 60, соляная, глубина 360 м ) .  
По А. А. Герке и Г. П. Сосипатровой.

Фиг. 13—15. Marginulina aff. incisa F г a n k е.
Нордвикский район, сопка Кожевникова; средний лейас, 13 — узкая 
раковина, обычная форма (13а — вид сбоку, 136 — вид с устьевого конца) 
(скв. К-123, глубина 179 м ) \  14 — более широкий экземпляр (скв. К-123, 
глубина 195 ж); 15 — почти денталиновидный экземпляр (скв. К-123, 
глубина 186 ж). По А. Г. Шлейфер.
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Фиг. 1, 2. M a r g i n u l i n a  s p i n a t a  T e г q u e m var. i n t e r r u p t a  T e г q u e m.
Нордвикский район; средний лейас. Раковины, просветленные в глице
рине в проходящем свете.
1  — мегалосферический нодозариевидный экземпляр, Нордвик (скв. 
К-451, глубина 135 м ) ;  2  — микросферический маргинулиновидный
экземпляр, Чайдах-Гуримисский участок (скв. К-317, глубина 35 м ) .  
По А. А. Герке и Г. П. Сосипатровой.

Фиг. 3—5. M a r g i n u l i n a  s p i n a t a  Т е г q u е m var. o r b i c u l a r i s  G e r k e  et S o s s i -  
p a t г о v a, var. nov.
Нордвикский район; средний лейас.
3  — шлиф мегалосферической нодозариевидной раковины, сопка Ко
жевникова (скв. К-123, глубина 163 м ) \  4  —  то же, Чайдах-Гуримис
ский участок (скв. К-320, глубина 64 м ) \  5  — то же, Чайдах-Гуримис
ский участок (скв. К-318, глубина 149 м ) .  По А. А. Герке и Г. П. Соси
патровой.

Фиг. 6. M a r g i n u l i n a  t h u r i n g i c a  (F г a n k е).
Нордвикский район, Нордвик; средний лейас (скв. 60, соляная, глу
бина 332 м ). Раковина, просветленная в глицерине в проходящем свете. 
По А. А. Герке.

Фиг. 7, 8. M a r g i n u l i n a  t e r q u e m i  (О г b i g п у).
Нордвикский район, Чайдах-Гуримисский участок; средний лейас. 
7  — раковина, просветленная в глицерине в проходящем свете 
(скв. 320, глубина 57 м );  8  — то же (скв. К-318, глубина 46 м ) .  По 
А. А. Герке.
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Фиг. 1—4. L e n t i c u l i n a  ( M a r g i n u l i n o p s i s )  h a t a n g e n s i s  S c h l e i f e r ,  sp. nov.
Hop двинский район; средний лейас.
1  — голотип, вид сбоку, Нордвик (скв. Р-408, глубина 141 м ) \  2  —  пара
тип ( 2 а  — вид сбоку в проходящем свете, 2 6  — вид с брюшной стороны 
в проходящем свете), Тигяно-Чайдахский участок (скв. К-241, глубина 
182—188 м ), по А. Г. Шлейфер; 3  — крупный экземпляр ( З а  — вид 
сбоку, 3 6  — вид с брюшного края, З в  — вид с устьевого конца), Чайдах- 
Гуримисский участок (скв. К-320, глубина 67 м ) \  4  — небольшой экзем
пляр с выпуклыми швами, там же (скв. К-319, глубина 62 м ) .  По 
А, А. Герке.
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Фиг. 1. L e n t i c u l i n a  ( M a r g i n u l i n o p s i s )  aff. h a t a n g e n s i s  S c h l e i f e r ,  sp. nov.
Нордвикский район, Чайдах-Гуримисский участок; средний лейас 
(скв. К-323, глубина 97—103 м ) .
1 а  — вид сбоку, 1 6  — вид с брюшного края. По А. А. Герке.

Фиг. 2—3. L e n t i c u l i n a  ( M a r g i n u l i n o p s i s )  s c h l e i f e r i  G е г k е, sp. nov.
Нордвикский район, Нордвик; средний лейас.
2  — голотип, мегалосферическая раковина ( 2 а  — вид сбоку, 2 6  — вид 
с брюшного края, 2 в  — вид с устьевого конца) (скв. К-451, глубина 99 м ) ;
3  — паратип с изогнутой крючкообразной раковиной и небольшой на
чальной камерой ( З а  — вид сбоку, 3 6  — вид с брюшного края, З в  — вид 
с устьевого конца) (скв. К-452, глубина 78 м ) .  По А. А. Герке.
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Фиг. 1. L e n t i c u l i n a  ( M a r g i n u l i n o p s i s )  h a t a n g e n s i s  S c h l e i f e r ,  sp. nov. f o r m a
a c u l e a t a .
Нордвикский район, Чайдах-Гуримисский участок; средний лейас
(скв. К-323, глубина 68—72 м ) .  Основание раковины, просветленной 
в глицерине в проходящем свете. По А. А. Герке.

Фиг. 2. L e n t i c u l i n a  ( M a r g i n u l i n o p s i s )  aff. h a t a n g e n s i s  S c h . l e i f e r ,  sp. nov.
Нордвикский район, Чайдах-Гуримисский участок; средний лейас
(скв. К-323, глубина 97 м ) .  Основание раковины, просветленной в гли
церине в проходящем свете. По А. А. Герке.

Фиг. 3. L e n t i c u l i n a  ( M a r g i n u l i n o p s i s )  b e r g q u i s t i  Т а р р a n.
Нордвикский район, Чайдах-Гуримисский участок; средний лейас
(скв. К-318, глубина 144 м ) .  Раковина, просветленная в глицерине в про
ходящем свете. По А. А. Герке.

Фиг» 4. L i n g u l i n a  m a r g i n a t a  G е г k е, sp. nov,
Нордвикский район, Нордвик; верхний триас, карнийский ярус (скв* 
К-414, глубина 158 м ). Паратип, просветленный в глицерине (септы 
видны неясно). По А. А. Герке,

Т А Б Л И Ц А  L X X X V I I
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Фиг. 1, 2. L e n t i c u l i n a  ( M a r g i n u l i n o p s i s )  s c h l e i f e r i  G e г к e, sp. nov.
Нордвикский район; средний лейас.
1  — паратип с выпрямленной раковиной и треугольным поперечным 
сечением, сопка Кожевникова ( 1 а  — вид сбоку, 1 6  — вид с брюшного 
края, 1 в  — вид с устьевого конца); 2  — молодой экземпляр со сравни
тельно сильно свернутой осью и небольшой начальной камерой ( 2 а  — вид 
с брюшного края, 2 6  — вид сбоку, 2 в  — вид с устьевого конца). По 
А. А. Герке.

Фиг. 3. L e n t i c u l i n a  ( M a r g i n u l i n o p s i s )  f u l v a  S c h l e i f e r ,  sp. nov.
Оленекский район, Усть-Оленекский участок; средний лейас (скв. К-304, 
глубина 98—103 м ) .  Голотип.
З а  — вид сбоку, 3 6  — вид с брюшной стороны, З в  — вид с устьевого 
конца. По А. Г. Шлейфер.

Фиг. 4, 5. L e n t i c u l i n a  ( M a r g i n u l i n o p s i s )  a u r e a  S c h l e i f e r ,  sp. nov.
Оленекский район, Усть-Оленекский участок; средний лейас (скв. К-301, 
глубина 13—16 м ) .
4  — голотип ( 4 а  —  вид сбоку, 4 6  — вид с устьевого конца); 5  — паратип, 
вид сбоку в проходящем свете. По А. Г. Шлейфер.
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Фиг. 1, 2. L e n t i c u l i n a  ( M a r g i n u l i n o p s i s )  d i f f e r t a  S c h 1 e i f e г, sp. nov.
Оленекский район, Усть-Оленекский участок; средний лейас (скв. К-301, 
глубина 128—131 м ) .
1  — голотип ( 1 а  — вид сбоку при падающем свете, 1 6  — вид с брюшной 
стороны, 1 в  — вид с устьевого конца); 2  — паратип, вид сбоку в прохо
дящем свете. По А. Г. Шлейфер.

Фиг. 3—5. L e n t i c u l i n a  ( M a r g i n u l i n o p s i s )  c l a r a  S c h l e i f e r ,  sp. nov.
Оленекский район, Усть-Оленекский участок; средний лейас (скв. К-301, 
глубина 128—131 м ) . .
3  — голотип ( З а  — вид сбоку при падающем свете, 3 6  — вид сбоку в про
ходящем свете, З в  — вид с устьевого конца); 4 ,  5  — паратипы, молодые 
экземпляры. По А. Г. Шлейфер.
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Фиг, 1—3. Lenticulina (Marginulinopsis) uentrosa S c h l e i f e r ,  sp.  nov. 
Нордвикский район; средний лейас.
1  — голотип (la  — вид сбоку, 1 6  — вид со спинной стороны, 1 в  — вид 
с брюшной стороны, 1 г  — вид с устьевого конца), сопка Кожевникова 
(скв. К-115, глубина 272—274 м );  2  — паратип, вид сбоку в проходя
щем свете, Южный Тигян (скв. Р-102, глубина 497 м ); 3  — паратип, 
вид сбоку в проходящем свете, Нордвик (скв. К-408, глубина 204 м ) .  
По А. Г. Шлейфер.

Фиг. 4—6. Lenticulina (Marginulinopsis) aliena S c h l e i f e r ,  sp. nov.
Оленекский район, Пур-Оленекский участок; верхний лейас (скв. К-102, 
К-4, глубина 215—220 м ) .
4  — голотип (4а — вид сбоку, 4 6  — вид с брюшной стороны, 4 в  — вид 

_ с устьевого конца); 5, 6  — паратип, вид сбоку в проходящем свете. По 
А. Г. Шлейфер*

Т А Б Л И Ц А  ХС



Таблица ХС

/уе/у£ссс/1сла {Л/агр£/?</— 
&/?o/?sijJ a£tcs?a 01 _« ■ 03

29 Заказ 73



Фиг. 1—3. Lenticulina (Marginulinopsis) daedala S c h l e i f e r ,  sp. nov.
Оленекский район, Усть-Оленекский участок; верхний лейас.
1 — голотип (1а — вид сбоку, 16 — вид с брюшной стороны, 1в — вид 
с устьевого конца) (скв. К-102 (К-4), глубина 233—241 м );  2  — паратип, 
вид сбоку в проходящем свете (скв. К-102 (К-4), глубина 241—245 ле); 
3  — то же (скв. К-102 (К-4), глубина 233—241 м ) .  По А. Г. Шлейфер. 

Фиг. 4. Lenticulina ( Marginulinopsis?) aif. quadricostata (T e г q u e m).
Оленекский район, Усть-Оленекский участок; средний лейас (скв. К-301,. 
глубина 128—131 м ) .  Голотип.
4а — вид сбоку при падающем свете; 46 — вид сбоку в проходящем свете; 
4в — вид с брюшной стороны, 4г — вид с устьевого конца. По А. Г. Шлей-
Фер-Фиг. 5. Lenticulina (Astacolus ?) maritima S c h l e i f e r ,  sp. nov.
Оленекский район, Усть-Оленекский участок, средний лейас (скв. К-301, 
глубина 32—35 м ). Голотип.
5а — вид сбоку при падающем свете; 56 — вид сбоку в проходящем 
свете, 5в — вид с брюшной стороны, 5г — вид с устьевого конца. По 
А. Г. Шлейфер.
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Фиг. 1, 2 . Lenticulina (Marginulinopsis) e x  gr. prima (О г b i g n y ) .
Нордвикский район; Нордвик; верхний триас, карнийский ярус.
1  — мегалосферическая форма ( 1 а  — вид сбоку, 1 6  — вид с брюшной 
стороны, 1 в  — вид с устьевого конца) (скв. К-453, глубина 117 ле);
2  — очень крупный мегалосферический экземпляр с расширяющимся 
однорядным отделом из верхней части слоев с карнийской микрофауной 
(скв. К-456, глубина 190 м ) .  По А. А. Герке.

Фиг. 3—5. Lenticulina (Marginulinopsis}) sp.
* Нордвикский район, Нордвик; средний лейас.

3  — свернутая раковина ( З а  — вид сбоку, 3 6  — вид с брюшной стороны, 
З в  — вид с устьевого конца) (скв. 60, соляная, глубина 337 м ) \  4  — 
то же ( 4 а  — вид сбоку, 4 6  — вид с брюшной стороны, 4 в  — вид с устье
вого конца) (скв. 60, соляная, глубина 347 м ) ;  5  — развернутый 
экземпляр с однорядным отделом ( 5 а  — вид сбоку, 5 6  — вид с брюшной 
стороны), там же. По А. А. Герке.
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Ф иг. 1. Lenticulina (Marginulinopsis) e x  gr. prima (О г b i g n y ).
Нордвикский район, Нордвик; верхний триас, карнийский ярус (скв. 
К-459, глубина 117 м ) .  Микросферическая форма (1а — вид сбоку, 16 — 
вид с брюшного края, 1в — вид с устьевого конца). По А. А. Герке.

Ф иг. 2, 3 . Lenticulina (Astacolus) permiana G e r k e .
Нордвикский район; верхняя пермь, горизонт разнообразных форамини- 
фер.
2  — голотип (деформированная сдавленная с боков раковина, стенка 
последней камеры не сохранилась), сопка Кожевникова (скв. Р-15, 
глубина 1463 м)\ 3 — паратип (За — вид сбоку, 36 — вид с брюшного 
края, Зв — вид с устьевого конца), мыс Илья (скв. Р-3, глубина 1510 м ) .  
По А. А. Герке.

Ф иг. 4 , 5. Lenticulina (Astacolus) minuta ( B o r n e m a n n ) .
Нордвикский район, Нордвик; верхний триас, карнийский ярус 
(скв. К-462, глубина 214 м ) \  4 — мегалосферическая форма (4а —
вид сбоку, 46 — вид со стороны септальной поверхности последней ка
меры, 4в — вид с устьевого конца); 5 —микросферическая форма (5а — 
вид сбоку, 56 — вид со стороны септальной поверхности последней ка
меры, 5в — вид с устьевого конца). По А. А. Герке.

Ф иг. 6 —9. Lenticulina (Astacolus) praefoliacea G e r k e ,  sp. n o v .
Нордвикский район; верхний лейас, китербютский горизонт.
6  — голотип (6а — вид сбоку, 66 — вид со стороны устьевой поверхности 
последней камеры, 6 в  — вид с устьевого конца), Нордвик (скв. К-451, 
глубина 15—29 м ) \  7  — паратип, раковина с развернутым однорядным 
отделом, Нордвик (скв. К-408, глубина 82 м );  8  — то же, Нордвик 
(скв. К-408, глубина 78 м ) \  9 — паратип, молодая раковина (9а — вид 
сбоку, 96 — вид со стороны устьевой поверхности последней камеры, 
9в — вид с устьевого конца), Тигяно-Чайдахский участок (скв. К-296, 
глубина 40 м ) .  По А. А. Герке.
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Фиг. 1—9. L e n t i c u l i n a  ( M a r g i n u l i n o p s i s )  ex gr. p r i m a  (О г b i g n y).
Нордвикский район, Нордвик; верхний триас, карнийский ярус. Шлифы. 
1  — микросферическая форма ( 1 а  — шлиф целой раковины, 1 6  — на
чальная часть завитка этой же раковины при большом увеличении) 
(скв. К-459, глубина 119 м ), 2  — микросферическая форма (?), боковое 
сечение, там же; 3 , 4  —  мегалосферические раковины, не образующие 
однорядной части (скв. К-410, глубина 133 м ) \  5 — 8  — мегалосфериче
ские раковины с различно развитой однорядной частью (скв. К-414, 
глубина 162 м ) ;  9  — мегалосферическая раковина с сильно развитым 
однорядным отделом из верхней, бедной части слоев с карнийской микро
фауной (скв. К-456, глубина 190 м ) .  По А. А. Герке.
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Фиг. 1—9 , L e n t i c u l i n a  ( M a r g i n u l i n o p s i s )  ex gr. p r i m a  (О г b i g n y).
Нордвикский район, верхний триас; карнийский ярус. Раковины, про
светленные в глицерине в проходящем свете, изменчивость вида.
1 — экзем пляр без однородного отдела (1а — вид сбок у, 16 — вид 
с брюш ной стороны, 1в — вид с устьевого конца), Ч айдах-Г урим исский  
участок (скв. К -302, глубина 153 ж); 2  — слегка разворачиваю щ ийся  
экзем пляр (2а — вид сбоку, 2 6  — вид с брюш ной стороны ), там ж е; 
3 — экзем пляр с ум еренно развитым однорядны м отделом  (За — вид 
сбок у, 36  — вид с брюш ной стороны , Зв — вид с устьевого конца), Ч ай
дах-Г урим исский участок (скв. К -308, глубина 82 м)\ 4 — экземпляр  
с длинным однорядным отделом (4а — вид сбоку, 46  — вид с брюшной  
стороны ), там ж е; 5 — экзем пляр с расш иряющ имся однорядны м отде
лом (5а — вид сбоку, 56 — вид с брюш ной стороны), Ч айдах-Г урим ис
ский участок (скв. К -302, глуби на 153 м)\ 6 — плоская раковина (6а — 
вид сбок у, 66 — вид с брюш ной стороны , 6в — вид с устьевого конца), 
Н ордвик (скв. К -462, глубина 214 м); 7 — сильно утолщ аю щ ийся экзем 
пляр с быстро возрастаю щ ей ш ириной оборота и треугольны м сечением  
(7а — вид сбоку, 76 — вид с брю ш ного края, 7в — вид с устьевого конца), 
там ж е; 8 — уплощ енная слабо свернутая раковина с треугольны м се
чением и очень ш ирокими поздним и камерами (8а — вид сбок у, 5 6 '— вид  
с брюш ной стороны, 8в — вид с устьевого конца), Н ордвик (скв. К -410, 
глубина 130 ж); 9  — слабо свернутая раковина с ш ироким, сильно р аз
витым однорядны м отделом ( 9 а  — вид сбоку, 9 6  — вид с брюш ной сто
роны, 9 в  — вид с устьевого конца), там ж е (скв. К -414, глуби на 158 м). 
По А. А. Герке.
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Ф иг. 1— 3. Lenticulina (Astacolus) pallida S c h l e i f e r  var. pallida S c h 1 e i-  
f e r, sp . n o v .
О ленекский район, П ур-О ленекский участок; верхний лейас.
1 — голотип (1а — вид сбоку, 16  — вид с брюшной стороны , 1в — вид 
с устьевого конца) (скв. К-4 (К -Ю 2), глубина 248—252 м ) \  2  — паратип, 
разворачиваю щ ийся экземпляр (скв. К -4 (К -102), глубина 241— 245 м)\ 
3 — паратип в проходящ ем  свете (скв. К -4 (К -120), глубина 248— 252 м). 
По А . Г . Ш лейфер.

Ф иг. 4 , 5 . Lenticulina (Astacolus) pallida S c h l e i f e r  var striatula S c h l e i 
f e r ,  sp . e t var. n o v .
О ленекский район, П ур-О ленекский участок; верхний лейас (скв. К -34, 
глубина 151— 152 ж); 4 — голотип разновидности (4а — вид сбоку, 
46  — вид с брюш ной стороны, 4в — вид с устьевого конца); 5  — паратип, 
вид сбок у . По А . Г . Ш лейфер.

Ф иг. 6 , 7. Lenticulina (Astacolus) liquida S c h l e i f e r ,  sp . n o v .
О ленекский район, У сть-О ленекский участок; средний лейас (скв. К -301, 
глубина 125— 131 м)\ 6 — голотип (6а — вид сбоку при падаю щ ем свете, 
66 — вид сбок у в проходящ ем  свете, 6в — вид с брюш ной стороны); 
7  — паратип сбок у в проходящ ем  свете. По А . Г. Ш лейфер.
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Ф иг. 1— 3. Lenticulina (Astacolus) purensis S c h l e i f e r ,  sp . n o v .
Оленекский район, У сть-0ленекский  участок; средний лейас (скв. К -304, 
глубина 98— 103 м).
1 — голотип (1а — вид сбоку, 16  — вид с брюш ной стороны 1в — вид 
с устьевого конца); 2, 3 — паратипы , вид сбоку в проходящ ем  свете. 
По А . Г. Ш лейфср.

Т А Б Л И Ц А  XGVII



Таблица X C V II



Фиг. 1. Lenticulina (Astacolus) pulchra (T e г q u  e m)*
О ленекский район, У сть-0ленекский участок; средний лейас (скв. К -301, 
глубина 128— 131 м). Голотип.
1а — вид сбок у при падающ ем свете; 16 — вид сбоку в проходящ ем  свете: 
1в — вид с  брюш ной стороны; 1 г — вид с устьевого конца. По А . Г. Ш лей- 
фер.

Ф иг. 2. Lenticulina (Astacolus) sp .
Н ордвикский район, Нордвик; средний лейас (2а — вид сбок у, 26 — вид 
с брюш ной стороны, 2в — вид с устьевого конца) (скв. К -451, глубина  
87 м). По А . А . Герке.
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Таблица X C V III
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<] и г. 1. Lenticulina (Astacolus) fortunata S c h l e i f e r ,  sp . n o v .
Оленекский район, У сть-О ленекский участок; средний лейас (скв. К -301, 
глуби на 128— 131 м). Голотип.
1а — вид сбоку при падающ ем свете; 16  — вид сбоку в проходящ ем  свете; 
1в — вид с брюш ной стороны; 1г  — вид с устьевого конца. По А . Г. Ш лей- 
фер.

Фиг 2, 3. Lenticulina (Astacolus) ex  gr. spirolina B o r n e m a n n .
О ленекский район, У сть-О ленекский участок; средний лейас (скв. К -301, 
глубина 128— 131 м).
2 — более развернуты й экзем пляр (2а — вид сбоку, 26 — вид с брюшной  
стороны , 2в — вид с устьевого конца); 3 — менее развернуты й экземпляр  
вид сбок у в проходящ ем  свете. П о А . Г. Ш лейфер.

Т А Б Л И Ц А  X C IX
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Ф иг. 1. Lenticulina (Astacolus) e x  g r .  varians ( B o r n e m a n n ) .
Н ордвикский район, Ч айдах-Г урим исский участок; верхний триас, 
карнийский я рус (скв. К -303, глубина 27 м). М егалосфернческая форма 
(1а — вид сбок у, 16 — вид с периф ерического края, 1в — вид с устьевого  
конца). По А . А . Герке.

Ф иг. 2— 4. Lenticulina (Astacolus) varians ( B o r n e m a n n ) .
Оленекский район, Усть-О ленекский участок; средний лейас (скв . К -301, 
глубина 128— 131 м).
2 — микросферическая (?) раковина, вид сбоку в проходящ ем  свете;
3  — то ж е, другой экземпляр; 4  — мегалосфернческая раковина ( 4 а  — 
вид сбоку при падающем свете, 4 6  — вид с брюш ной стороны , 4в — вид 
с устьевого конца). По А . Г. Ш лейфер.

Ф иг. 5, 6. Lenticulina (Astacolus) fortunata S c h l e i f e r ,  sp. n o v .
Оленекский район, Усть-О ленекский участок; средний лейас (скв . К -301, 
глубина 128— 131 м).
5  — паратип, молодой экземпляр с  крупной начальной кам ерой в п р охо
дящ ем свете; 6 — паратип, молодой экзем пляр с маленькой начальной  
камерой в проходящ ем  свете. По Д . Г. Ш лейфер.

Т А Б Л И Ц А  С



Таблица С



Фиг. 1—7. L e n t i c u l in a  ( A s t a c o l u s )  ex gr. v a r ia n s  ( B o r n e m a n n ) .
Нордвикский район, Чайдах-Гуримисский участок; верхний триас, кар- 
нийский ярус (скв. К-303, глубина 27 м ) .  Раковины, просветленные 
в глицерине в проходящем свете.
1 — микросферическая раковина; 2 — 7  —мегалосферические ракосииы. 
По А. А. Герке.

Фиг. 8. R e c to g la n d u l in a  aff. lu b r ica  G е г k е, sp. nov.
Нордвикский район, Нордвик; верхний триас, карнийский ярус 
(скв. К-410, глубина 137 м ).  Шлиф. По А. А. Герке.

Т А Б Л И Ц А  Cl
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Фиг. 1—3. L e n t i c u l i n a  ( L e n t i c u l i n a )  m a r g a r i t a  S c h l e i f e r ,  sp. nov.
Нордвикский район; средний лейас.
1 — голотип ( l a  — вид сбоку, 1 6  — вид с брюшной стороны), Южный 
Тигян (скв. Р-102, глубина 499 м ) \  2  — паратип ( 2 а  — вид сбоку, 
2 6  — вид с брюшной стороны), сопка Кожевникова (скв. К-115, глу
бина 305—306 м )\  3  — паратип, молодой экземпляр, вид сбоку. По 
А. Г. Шлейфер.

Фиг. 4, 5. L e n t i c u l i n a  ( A s t a c o l u s )  ex gr. c r e p i d u l a  (F i c h t e 1 et M o l l ) .
Нордвикский район, Нордвик; верхний триас, карнийский ярус 
(скв. К-414, глубина 158 м ) \  4  — крупный экземпляр, основание рако
вины отломано ( 4 а  — вид сбоку, 4 6  — вид с брюшной стороны, 4 в  — вид 
с устьевого конца); 5  — мелкий, почти целый экземпляр ( 5 а  — вид сбоку, 
5 6  — вид с брюшной стороны, 5 в  — вид с устьевого конца). По 
А. А. Герке..

Т А Б Л И Ц А  СИ



Таблица СП



Фиг. 1, 2. L e n t i c u l i n a  ( A s t a c o l u s )  s o l a  S c h l e i f e r ,  sp. nov.
Оленекский район, Усть-0 лене некий участок; средний лейас (скв. К-304, 
глубина 98—103 м ).
1  — голотип ( 1 а  — вид сбоку при падающем свете, 1 6  — вид с брюшной 
стороны, 1в  — вид с устьевого конца); 2  — та же раковина, вид сбоку 
в проходящем свете. По А. Г. Шлейфер.

Фиг. 3, 4. L e n t i c u l i n a  ( A s t a c o l u s  ?) a c r i a  S с h 1 е i f ег, sp. nov.
Оленекский район, Пур-Оленекский участок; верхний лейас.
3  — голотип ( З а  — вид сбоку при падающем свете, 3 6  — вид с брюшной 
стороны, З в  — вид с устьевого конца) (скв. К-4 (К-102), глубина 233— 
2 Ъ Ъ м ) \4  — паратип, вид сбоку в проходящем свете (скв. К-4 (К-102), 
глубина 229—233 м ).  По А. Г. Шлейфер.

Фиг. 5 —8. L e n t i c u l i n a  ( L e n t i c u l i n a )  ex gr. m i i n s t e r i  (И о e m e r).
Оленекский район, Усть-Оленекский участок; средний лейас.
5  — типичная раковина ( 5 а  — вид сбоку, 5 6  — вид с брюшной стороны, 
5 в  — вид с устьевого конца) (скв. К-301, глубина 147—149 м ) \  6  — дру
гой оригинал, вид сбоку (скв. К-301, глубина 56—59 м )\  7  — третий 
оригинал, вид сбоку (скв. К-301, глубина 68—73 м ) .  По А. Г. Шлейфер; 
8  — раковина с более отстоящими поздними камерами, Нордвикский 
район, Нордвик; средний лейас (скв. К-451, глубина 87 м )  ( 8 а  — вид 
сбоку, 8 6  — вид с брюшной стороны). По А. А. Герке.

Т А Б Л И Ц А  CIII



Таблица CU I



Фиг. 1—3. L e n t i c u l i n a  ( L e n t i c u l i n a  ?) ex gr. m i r o n o v i  ( D a i  n).
Оленекский район, Пур-Оленекский участок; верхний лейас, (скв. К-102 
(К-4), глубина 128—131 м ).
1  — типичная раковина ( 1 а  — вид сбоку при падающем свете, 1 6  — вид 
с брюшной стороны, 1в  — вид с устьевого конца); 2  — молодой экземпляр 
в проходящем свете; 3  — другой оригинал, вид сбоку в проходящем 
свете. По А. Г. Шлейфер.

Фиг. 4, 5. L e n t i c u l i n a  ( L e n t i c u l i n a  ?) aff. m i r o n o v i  (D a i n).
Нордвикский район, Нордвик; средний лейас.
4  — слегка разворачивающаяся раковина ( 4 а  — вид сбоку, 4 6  — вид 
со стороны септальной поверхности последней камеры) (скв. К-452, 
глубина 35 м ) ;  5  — плотно свернутая раковина ( 5 а  — вид сбоку, 5 6  — 
вид со стороны септальной поверхности последней камеры) (скв. К-451* 
глубина 128 м ) .  По А. А. Герке.

Фиг. 6. L e n t i c u l i n a  ( L e n t i c u l i n a  ?) a d v e r s a  S c h l e i f e r ,  sp. nov.
Оленекский район, Пур-Оленекский участок; верхний лейас (скв. К-102 
(К-4), глубина 224 м ) .  Голотип ( 6 а  — вид сбоку, 6 6  — вид с брюшной 
стороны, 6в  — вид с устьевого конца). По А. Г. Шлейфер.

Т А Б Л И Ц А  CIV



Таблица CIV



Фиг. 1, 2. L e n t i c u l in a  ( L e n t i c u l in a )  m u l ta  S c h l e i f e r ,  sp. nov.
Оленекский район, Пур-Оленекский участок; верхний лейас.
1 — голотип (1а  — вид сбоку при падающем свете, 1 6  — вид сбогу в про
ходящем свете, 1в  — вид с брюшной стороны) (скв. К-102 (К-4), глубин» 
195—198 м )\  2  — паратип, молодой экземпляр (скв. К-102 (К-4), глу
бина 238—240 л). По А. Г. Шлейфер.

Фиг. 3. L e n t i c u l in a  ( L e n t i c u l i n a  ?) adversa  S c h l e i f e r ,  sp. nov.
Оленекский район, Пур-Оленекский участок; верхний лейас (скв. К-4 
(К-102), глубина 224 м ).  Паратип, вид сбоку в проходящем свете. По  
А. Г. Шлейфер.
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Фиг. 1, 2. Lenticulina (Lenticulina) externa S c h l e i f e r ,  sp. nov.
Оленекский район, Пур-Оленекский участок; верхний лейас.
1 — голотип (1а — вид сбоку при падающем свете, 16 — вид с брюшного 
края) (скв. К-102 (К-4), глубина 238—241 м)\ 2 — паратип, вид сбоку 
в проходящем свете (скв. К-102 (К-4), глубина 223—226 м ) .  По 
А. Г. Шлейфер.

Фиг. 3. Lenticulina (Lenticulina) multa S c h l e i f e r ,  sp. nov.
Оленекский район, Пур-Оленекский участок; верхний лейас (скв. К-102 
(К-4), глубина 192—195 м ) .  Паратип, вид сбоку в проходящем свете 
(За — вид сбоку, 3 6  — вид с брюшной стороны). По А. Г. Шлейфер.

Т А Б Л И Ц А  CV>
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Фиг. f — 4. Lenticulina (Astacolus) fixa S c h l e i f e r ,  sp. nov.
Оленекский район, Усть-Оленекский участок; средний лейас.
1 — голотип (1а — вид сбоку при падающем свете, 16 — вид с брюшной 
стороны, 1 в  — вид с устьевого конца) (скв. К-301, глубина 147—149 л);
2  — паратип, вид сбоку в проходящем свете, там же; 3  — паратип, разво
рачивающийся экземпляр, вид сбоку в проходящем свете (скв. К-301., 
глубина 128—131 м ) \  4  — паратип, вид сбоку в проходящем свете 
(скв. К-304, глубина 98—103 м ) .  По А. Г. Шлейфер.

Фьг. 7—5. Lenticulina (Lenticulina) comica S c h l e i f e r ,  sp. nov.
Оленекский район, Пур-Оленекский участок; верхний лейас.
5 — голотип (5а — вид сбоку, 56 — вид с брюшной стороны) (скв. К-102 
(К-4), глубина 248—252 м )\  6  — паратип, вид сбоку, там же; 7  — пара
тип, крупный экземпляр с поломанным устьевым концом (скв. К-102 
(К-4), глубина 245—248 м ).  По А. Г. Шлейфер.

Т А Б Л И Ц А  CVII



Таблица CVII
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Фиг. 1, 2 .Rectoglandulina pygmeaformis (A. M . - M a c  l a  у) var. pygmeaformis 
A. M. - M a с 1 a y.
Нордвикский район, мыс Илья; верхняя пермь, горизонт разнообразных 
фораминифер.
1  — трехкамерный кубаревидный экземпляр (скв. Р-2, глубина 1688 м ) ;
2  — пятикамерный удлиненный экземпляр (скв. Р-2, глубина 1664 м ) .  
По А. А. Герке.

Фиг. 3. Rectoglandulina pygmeaformis (А. М.-М а с 1 а у) var. supera G е г k е.
Нордвикский район, мыс Илья; верхняя пермь, горизонт крупных сак- 
каммин (скв. Р-3, глубина 1405 м ) .  По А. А. Герке.

Фиг. 4. Rectoglandulina ? sp.
Нордвикский район, мыс Илья; верхняя пермь, горизонт разнообразных 
фораминифер (скв. Р-2, глубина 1688 м ) .  Проксимальный конец отломан, 
устьевой конец поврежден. По А. А. Герке.

Фиг. 5—7. Rectoglandulina humiliformis ( M a m o n t o v a ) .
Нордвикский район, Нордвик; верхний триас, карнийский ярус.
5  — крупная пятикамерная раковина (скв. К-410, глубина 137 м ;  
в — более молодой удлиненный экземпляр (скв. К-414, глубина 162 м)\ 
7  — короткий, почти шаровидный экземпляр (скв. К-459, глубина 119 м ) .  
По А. А. Герке.

Фиг. 8. Rectoglandulina guttula G е г k е, sp. nov.
Нордвикский район, Тигяно-Чайдахский участок; верхний триас, кар
нийский ярус (скв. К-202, глубина 212 л). По А. А. Герке.

Фиг. 9—12. Rectoglandulina obconica ( R e u s s ) .
Нордвикский район; верхний триас, карнийский ярус.
9 — плезиотип, крупный экземпляр, несколько обломанный с устьевого 
конца, а также и в самом основании, где обычно имеется шип (9а — вид 
сбоку, 96 — вид с-устьевого конца), Нордвик (скв. К-456, глубина 190 м );
1 0  — еще более крупный экземпляр со вздутой последней камерой,
основание раковины обломано, там же; 1 1  — микросферическая рако
вина небольшого размера (шип обломан), Чайдах-Гуримисский участок 
(скв. К-309, глубина 58 м ); 1 2  — мегалосферическая раковина неболь
шого размера, Чайдах-Гуримисский участок (скв. К-301, глубина 110 м ) .  
По А. А. Герке. ,

Фиг. 13—15. Rectoglandulina lubrica G е г k е, sp. nov.
Нордвикский район, Нордвик; верхний триас, карнийский ярус.
1 3  — голотип (скв. К-414, глубина 158 м ) \  1 4  — молодой экземпляр, 
там же; 1 5  — экземпляр без шипика в основании (скв. К-410, глубина 
133 ж). По А. А. Герке.

Т А Б Л И Ц А  CVIII
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Фиг. 1—5. R e c t o g l a n d u l i n a  b o r e a l i s  (G e г к e).
Hop двинский район, мыс Илья.
1 — 4  — верхняя пермь, горизонт разнообразных фораминифер; 1  — голо
тип, экземпляр с редькообразной раковиной (скв. Р-2, глубина 1664 м ) ;  
2  — паратип, экземпляр с конической раковиной, устьевой конец обло
ман (скв. Р-2, глубина 1672 м ), 3  — паратип, очень крупный экземпляр, 
швы плохо заметны, так как раковина пиритизирована, там же; 4  — моло
дая четырехкамерная раковина (скв. Р-2, глубина 1664 м ) \  5  — нижняя 
пермь, горизонт гладких фрондикулярий (скв. Р-2, глубина 1843 м ) .  
Ядро маленького экземпляра с остатками стенки, видно строение рако
вины ( 5 а  — вид сбоку, 5 6  —  вид с основания раковины и несколько 
сбоку). По А. А. Герке.
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Таблица CIX



Фиг. 1,

Фиг. 3,

Фиг. 5,

2. Rectoglandulina pygmeaformis (А. М .-М  а с 1 а у) var. supera G е г к е. 
Нордвикский район, мыс Илья; верхняя пермь, горизонт крупных сак- 
каммин (скв, Р-3, глубина 1405 м ) .
1  — шлиф раковины с уродливой последней камерой; 2  — шлиф другого 
экземпляра. По А. А. Герке.

4. Rectoglandulina pygmeaformis (A. M . - M a c l a y )  var. pygmeaformis 
А. М. - М а с 1 а у.
Нордвикский район; верхняя пермь, горизонт разнообразных форамини- 
фер.
3  — шлиф, мыс Илья (сКв. Р-2, глубина 1664 м );  4  — то же, Чайдах- 
Гуримисский участок (скв. К-255, глубина 600 м ) .  По А. А. Герке.

6. Rectoglandulina humiliformis ( M a m o n t o v a ) .
Нордвикский район, Нордвик; верхний триас, карнийский ярус 
(скв. К-414, глубина 162 м ) .  Шлифы. По А. А. Герке.
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Т А Б Л И Ц А  CXI

Ф иг. 1

Фиг* 4

-3. R e c t o g l a n d u l i n a  b o r e a l i s  (G е г к е).
Нордвиксний район, Чайдах-Гуримисский участок; верхняя пермь, 
горизонт разнообразных фораминифер (скв. К-255, глуоина 674, 673 
п 659 м ) .  Шлифы. По А. А. Горке.

7. R e c t o g l a n d u l i n a  h u m i l i f o r m i s  ( M a m o n t o v a ) .
Нордвикский район, Нордвик; верхний триас, карнийский ярус.
4  — шлиф (скв. К-414, глубина 163 м ) \  5  — шлиф, почти шаровидная 
раковина (скв. К-410, глубина 133 м ) \  6 , 7  — шлифы (скв. К-414, глу
бина 158 л). По А. А. Герке.



Таблица C X I



Фиг. 1, 2. R e c t o g l a n d u l i n a  o b c o n ic a  (R e u s s).
Нордвикский район; верхний триас, карнийский ярус.
1  — шлиф, микросферическая форма, у которой шип в основании рако
вины и последняя камера обломаны, Тигяно-Чайдахский участок 
(скв. К-216, глубина 212 м ) \  2  — то же, мегалосферическая форма, Чай- 
дах-Гуримисский участок (скв. К-302, глубина 149 ле). По А. А. Герке- 

Фиг. 3. R e c t o g l a n d u l i n a  l u b r i c a  G е г k е, sp. nov.
Нордвикский район, Нордвик; верхний триас, карнийский ярус 
(скв. К-414, глубина 158 м ) .  Устьевой конец раковины, просветленной 
в глицерине. По А. А. Герке.

Фиг. 4—6. R e c t o g l a n d u l i n a  g u t t u l a  G е г k е, sp. nov.
Нордвикский район; верхний триас, карнийский ярус.
4 ,  5  — раковины, просветленные в глицерине (септы не сохранились)» 
Тигяно-Чайдахский участок (скв. К-202, глубина 212 м ) ;  6  — то же» 
Чайдах-Гуримисский участок (скв. К-301, глубина 316 м ) .  По А. А. Герке..

Т А Б Л И Ц А  GXII



Таблица C X II



Фиг. 1—6. R e c t o g l a n d u l i n a  p s e u d o v u l g a t a  G е г к е, sp. nov.
Нордвикский район; средний лейас.
1  — голотип, сопка Кожевникова (скв. К-118, глубина 297 м );  2  — пара^ 
тип, крупный экземпляр, там же; 3  — молодая мелкая раковина, Тигяно- 
Чайдахский участок (скв. К-229, глубина 68 м)\ 4—6 —  паратипы, сопшь 
Кожевникова (скв. К-115, глубина 289—306 м ) .  По А. А. Герке*

Фиг. 7. R e c t o g l a n d u l i n a  sp. № 8.
Нордвикский район, Нордвик; верхний триас, карнийский ярус 
(скв. К-414, глубина 129 м ) .  По А. А. Герке.

Т А Б Л И Ц А  С'ХШ
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Фиг. 1—3. Pandoglandulina paradoxa G e г к e.
Нордвикский район; верхний триас, карнийский ярус.
1  — удлиненный экземпляр, Нордвик (скв. К-462, глубина 204 м ) \
2  — короткий, почти шаровидный экземпляр, Чайдах-Гуримисский уча
сток (скв. К-302, глубина 157 м ) \  3  — удлиненный экземпляр с поломан
ной стенкой, Чайдах-Гуримисский участок (скв. К-255, глубина 29 ле). 
По А. А. Герке.

Фиг. 4—6. Pandog landulina intermedia G е г k е.
Нордвикский район, Нордвик; верхний триас, карнийский ярус 
(скв. К-410, глубина 137 м ) .
4 — взрослый экземпляр с выпуклыми поздними камерами (4а — вид 
сбоку, 46 — вид с устьевого конца); 5 — голотип (5а — вид сбоку, 
56 — вид со спинной стороны); 6 — молодой экземпляр (6а — вид сбоку, 
6 6  — вид со спинной стороны). По А. А. Герке.

Фиг. 7—10. Involutaria triassica G е г k е.
Нордвикский район; верхний триас, карнийский ярус.
7  — голотип, Тигяно-Чайдахский участок (скв. К-216, глубина 212 м ) ;
8  — паратип, несколько деформированная раковина с обломанным устье
вым концом, Нордвик (скв. К-456, глубина 190 ле); 0, 1 0  — паратипы, 
Чайдах-Гуримисский участок (скв. К-255, глубина 18 м ) .
По А. А. Герке.

Т А Б Л И Ц А  C X IV
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Фиг. 1. P a n d o g l a n d u l i n a  i n t e r m e d i a  G e r k e .
Нордвикский район, Нордвик; верхний триас, карнийский ярус? 
(скв. К-462, глубина 209 м ) .  Шлиф молодой раковины, в начальной частп 
септы поломаны и раковина частично заполнена пиритом. По А. А. Герке^ 

Фиг. 2 ,  3. P a n d o g l a n d u l i n a  p a r a d o x a  G e r k e .
Нордвикский район, Нордвик; верхний триас; карнийский ярус. Шлифы.. 
2  — голотип, сечение в плоскости изгиба оси раковины (скв. К-414, глу
бина 163 м ) \  3  — почти шаровидная раковина, сечение не в плоскости 
изгиба оси раковины (скв. К-414, глубина 162 м ). По А. А. Герке.

Фиг. 4. R e c t o g l a n d u l i n a  p s e u d o v u l g a t a  G e r k e ,  sp. nov.
Нордвикский район, сопка Кожевникова; средний лейас (скв. К-115* 
глубина 305 м ) .  Шлиф раковины с частично поломанными септами и не
полностью сохранившейся начальной камерой (микросферический (?J 
экземпляр). По А. А. Герке.
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Т А Б Л И Ц А  CXVI

Фиг. 1

Фиг. 4-

Фиг. 6,

-3. Pandoglandulina paradoxa G e r k e .
Нордвикский район, Нордвик; верхний триас, карнийскпй ярус.
1  — шлиф, сечение в плоскости изгиба оси раковины (скв. К-414, глу
бина 163 м ) ;  2  — шлиф, сечение под углом к плоскости изгиба оси рако
вины (?), там же; 3  — шлиф, сечение не в плоскости изгиба оси раковины 
(скв. К-414, глубина 162 м ) .  По А. А. Герке.

-5. Pandog landulina aff. paradoxa G e r k e .
Нордвикский район, Нордвик; верхний триас, карнийский ярус.
4  — шлиф конической раковины с тонкими септами в плоскости изгиба 
оси раковины (скв. К-410, глубина 137 ле); 5 — шлиф конического экзем
пляра (скв. Р-410, глубина 133 м ) .  По А. А. Герке.

7. Involutaria triassica G e r k e .
Нордвикский район, Чайдах-Гуримисский участок; верхний триас, 
карнийский ярус.
6  — шлиф (скв. К-309, глубина 35 jk); 7  — шлиф (скв. К-308, глубина 
49 м ) .  По А. А. Герке.



Таблица СXVI



Фиг. 1—7. I n v o l u t a r i a  t r i a s s i c a  G e г к e.
Нордвикский район; верхний триас, карнийский ярус.
1  — шлиф, Чайдах-Гуримисский участок (скв. К-309, глубина 35 м ) \
2  шлиф, там же; 3  — шлиф основания раковины, Тигяно-Чайдахский 
участок (скв. К-216, глубина 212 м ) ;  4 — 7  — раковины, просветленные 
в глицерине, там же (на фиг. 4  — уродливая начальная часть раковины 
с меняющимся направлением оси нарастания камер). По А, А. Герке.
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Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

1—4. L age па ex gr. apiculata R е u s s.
Нордвикский район, Нордвик; верхний триас, карнийский ярус.
i ,  3  — скв. Р-414, глубина 158 ле; 2 ,  4  — скв. К-410, глубина 137 лс.
По А. А. Герке.

5—7. Lagena arfa S с h 1 е i f е г, sp. nov.
Оленекский район, Пур-Оленекский участок; нижний триас, оленек- 
ский ярус (?), горизонт с Healdia bella и нижнетриасовыми фораминифе- 
рами (скв. К-7, глубина 130 ле).
5  — голотип; 6  — паратип; 7 — паратип (7а — вид сбоку, 76 — вид 
с устьевого конца). По А. Г. Шлейфер.

8. Lagena antiqua S c h l e i f e r ,  sp. nov.
Оленекский район, Пур-Оленекский участок; верхняя пермь, горизонт 
разнообразных фораминифер (скв. К-6, глубина 108,7 ле). Голотип.
(8а — вид сбоку; 86 — вид с устьевого конца). По А. Г. Шлейфер.

9—11. Lagena pseudoclauata G е г k е, sp. nov.
Нордвикский район, Нордвик; верхний триас, карнийский ярус.
9  — голотип (скв. К-414, глубина 162 л); 1 0  — короткая раковина 
(скв. К-459, глубина 119 ле); 1 1  — удлиненная раковина с обломанной 
на конце шейкой и сжатая с боков в результате деформации (скв. К-414, 
глубина 162 ле). По А. А. Герке.

12—15. Lagena borealis S c h l e i f e r ,  sp. nov.
Нордвикский район, Нордвик.
1 2  — голотип, вид сбоку, средний лейас (скв. К-408, глубина 193 ле);
1 3  — наратип, вид сбоку, там же, по А. Г. Шлейфер; 1 4  — крупная 
яйцевидная раковина, верхний триас, карнийский ярус (скв. К-410, 
глубина 129 ле); 1 5  — более мелкая грушевидная раковина, верхний 
триас, карнийский ярус (скв. К-414, глубина 156 ле). По А. А. Герке.
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Т А Б Л И Ц А  C X IX

Фиг. 1, 2. E o g u t t u l i n a ? p e r m i a n a  V o r o n o v .
Нордвикский район, Сындаско; верхняя пермь, горизонт разнообразных 
фораминифер (скв. Р-201, глубина 1108 м ) .
1 — голотип ( 1 а  — вид сбоку при падающем свете, 1 6  — вид сбоку в про
ходящем свете, 1 в  — вид со стороны основания); 2  — другая целая рако
вина ( 2 а  — вид сбоку при падающем свете, 2 6  — вид сбоку в проходя
щем свете, 2 в  — вид со стороны основания). По П. С. Воронову.

Фиг. 3—5. P y r u l i n a  ? ex gr. l i a s s i c a  ( S t r i c k l a n d ) .
Нордвикский район, Нордвик; средний лейас.
3  — самая крупная, по-видимому, микросферическая раковина с обло
манной последней камерой ( З а ,  3 6  — вид с боковых сторон, З в  — вид 
со стороны основания) (скв. Р-451, глубина 92 м );  4  — несколько обло
манная, по-видимому, мегалосферическая раковина с «трилокулиновым» 
расположением поздних камер ( 4 а ,  4 6  — вид с боковых сторон, 4 в  — вид 
со стороны основания) (скв. К-451, глубина 87 м );  5  — молодой, не
сколько деформированный экземпляр, там же. По А. А. Герке.
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Фиг. 1—8. D i s c o r b i s  ? b u l i m i n o i d e s  G е г к е, sp. nov.
Цордвикский район, Нордвик; средний лейас.
1  — голотип, типичный мегалосферический экземпляр, у которого 
последняя камера обломана, а у предпоследней камеры обломана пла
стинка, прикрывающая устье, благодаря чему можно рассмотреть устье
вое отверстие ( 1 а  — вид со спинной стороны, 1 6  — вид с брюшной сто
роны, 1 в  — вид с периферии) (скв. К-451, глубина 93 м ) \  2  — паратип, 
менее типичный мегалосферический экземпляр с завитком и низкой рако
виной, ( 2 а  — вид со спинной стороны, 2 6  — вид с периферии) (скв. К-452, 
глубина 35 м ) ;  3  — паратип, типичный, но сравнительно низкий мегало
сферический экземпляр с широко-двухконтурными швами (вид с пери
ферии), там же; 4 — паратип, брюшная сторона другой мегалосфериче-* 
ской раковины с хорошо сохранившейся пластинкой, прикрывающей 
устье (скв. К-452, глубина 31 м)\ 5 —7 — паратипы, очень высокие 
булиминообразные мегалосферические экземпляры, вид сбоку (скв. К-452, 
глубина 51 м ) \  8  — микросферическая раковина с обломанной по
следней камерой, спинная сторона (скв. К-451, глубина 33 м ) .  По 
А. А. Герке.
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Фиг. l f 2. S a c c a m m i n a  a r c t i c a  G e г к e. Стр. 84.
Нордвикский район, сопка Кожевникова; верхняя пермь, горизонт круп
ных саккаммин (скв. Р-14, глубина1865 м ) .  Шлифы в поляризованном 
свете при скрещенных николях; участки стенки раковины. По А. А. Герке. 

Фиг. 3, 4. S a c c a m m i n a  p a r u u l a  G е г к е. Стр. 89.
Нордвикский район, сопка Кожевникова; верхняя пермь, горизонт мел
ких саккаммин (скв. Р-15, глубина 1268 м ).
3  — продольный шлиф (поперек плоскости, в которой сдавлена раковина) 
в поляризованном свете при скрещенных николях ( З а  — вид при одном 
положении столика микроскопа, 3 6  — вид при повороте столика на 45°);
4  — поперечный шлиф в поляризованном свете при скрещенных николях. 
По А. А. Герке.

Фиг. 5. H y p e r a m m i n a  b o r e a l i s  G e r k e  var. d e l i c a t u l a  G e г k e. Стр. 96.
Нордвикский район, сопка Кожевникова; нижняя пермь, горизонт песча
ных фораминифер (скв. Р-15, глубина 1864 м ) .  Поперечный шлиф труб
чатой части раковины в поляризованном свете при скрещенных николях* 
По А. А. Герке.
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Фиг. 1. H y p e r a m m i n a  n e g l e c t a  G e r k e  et S o s s i p a t r o v a ,  sp. nov. Стр. 105.
Нордвикский район, сопка Кожевникова; средний лейас (скв. К-123, 
глубина 117 м ) .  Косо-продольный шлиф через начальную часть рако
вины в поляризованном свете при скрещенных николях; хорошо видна 
полость начальной камеры; полость трубчатой камеры не видна, так как 
шлиф прошел косо. По А. А. Герке.

Фиг. 2. H y p e r a m m i n o i d e s  g r a n u l a t u s  G e r k e .  Стр. 112.
Нордвикский район, сопка Кожевникова; нижняя пермь, горизонт пес
чаных фораминифер (скв. Р-12, глубина 1722 м ) .  Поперечный шлиф 
трубчатой части раковины в поляризованном свете при скрещенных 
николях; полость при скрещенных николях незаметна, так как у сдавлен
ных раковин очень узка и заполнена материалом, имеющим сходные 
оптические свойства с материалом стенки. По А. А. Герке.

Фиг. 3 Т r o c h a m m i n a  l a p i d o s a  G e r k e .  Стр. 147.
Нордвикский район, Чайдах-Гуримисский участок; средний лейас 
(скв. К-318, глубина 86 м ) .  Поперечный шлиф в поляризованном свете 
при скрещенных николях.
З а  — вид при одном положении столика микроскопа; 3 6  — вид при по
вороте столика на 45°. По А. А. Герке.
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
РОДОВ, ПОДРОДОВ, ВИДОВ, ПОДВИДОВ И РАЗНОВИДНОСТЕЙ 1

A m m o b a c u l i t e s ,  137.
l o b u s  *, 139: XVI, 4—7. 
l o n g u s  *, 138: XVI, 13—15. 
s t r i g o s u s  *, 141: XVI, 8—12. 

A m m o d i s c u b y  121.
exgr . a spery  124: XII, 7—10; X III, 16. 
g l u m a c e u s  *, 128: XII, 2—6; X III, 5. 
p s e u d o i n f i m u s  *, 130: XIV, 1—4. 
p s e u d o i n f i m u s  f. g r a n u l a t a  *, 131: 
XV, 1.
s e p t e n t r i o n a l i s  *, 122: XII, 1; XIII, 14. 

C o r n u s p i r a y  151.
ex gr. kinkeliniy 152: X IX , 1—2; 
XX , 5.
m e g a s p h a e r i c a y  153: XIX, 3; XX, 6—7. 
sp., 155: XIX, 4; XX, 4.

Dentalindy 220.
? a c u t a  *, 225; XXXV, 2—4; XXXVI, 
7—8.
ex gr. c o m m u n i s y  226: XXXVII, 1 — 9; 
XXXVIII, 1 — 19. 
g l a d i o i d e s  *, 240.
g l a d i o i d e s  var. g l a d i o i d e s  *, 241: XLI,
4—5; XLII, 8—15; XLIII, 5.

’ g l a d i o i d e s  var. p r a e g l a d i i f o r m i s  *, 242: 
, XLI, 2—3; XLII, 16—17. 

aff. g l a d i o i d e s , 245: XLI, 1. 
g l o r i a * у 246: X X X IX , 1. 
k a l i n k o i y  222: XXXV, 7—9; XXXVI, 
1 - 4 .
k i t e r b i i t i c a  *, 238: XLIV, 1—3.
cf. p a u c i c o s td y  256: XLIV, 10—11.
p r a e n u d a  *, 247: X X X IX , 2—4; XLII,
1—7; XLIII, 1—4.
p r a e n u n t i a  *, 223: XXXVI, 5—6.
p s e u d o l a t e r a l i s  *, 249: XXXVII, 11 —
13; XLII, 18—19.
q u a d r a ta y  236: X X X IX , 9; XL, 4—14.

1 Звездочкой отмечены новые виды и 
разновидности; арабские цифры после 
латинского названия означают стра
ницу, на которой приведены описания 
или сведения о данном представителе, 
римские цифры — номера таблиц, араб
ские цифры после римских — номера 
фигур на таблице.

3 3 *

s p l e n d i d a  *, 233: X X X lX , 5—6. 
s u b e x i l i s  *, 234: X X X IX , 7—8; XL, 

, 1 - 3 .
aff. tenuistriatay 255: XLIV, 8—9. 
ex gr. tenuistriatay 251: XLIV, 4—7. 
unguisy 232: XXV, 5—6.
? sp. № 1, 221: XXXV, 1. 
sp., X LIII, 6.

D i s c o r b i s
? b u l i m i n o i d e s  *, CXX, 1—8.

Earlandidy 116.
minuta, 116: X, 4—6; XIII, 13. 

Eoguttulina
? permiandy CXIX, 1—2. 

Falsopalmula 
pinguis *, LXVI, 5—7. 
sp., LXVII, 1, 2 -3 ?

F r o n d i c u l a r i a  
F .  ( F r o n d i c u l a r i a )  

a b ie s  *, LXII, 2—3. 
a m o e n u l a  *, LIV, 7. 
a m y g d a l e f o r m i s , LV, 1—2. 
b e l l a у LVI, 5—8. 
b r i z o i d e s  *, LI 11, 3—4. 
c a r i n a t o c o s t a t d y  LXV, 1—4. 
ex gr. c o r d i f o r m is y  LXIII, 1—4. 
c o s t i f e r e l l a  *, LXIII, 6—7. 
d i l e m m a  var. d i l e m m a , LX, 1—4 
d i l e m m a  var. m a x i m a y  LX, 5—6; 
LXIV, 6.
frankeiy LXII, 7; LXIV, 3.
g l o r i a  *, LXII, 4.
exgr . heeriy LVI, 9: LXIV, 1 —  2.
hemiinflatay XLIX, 6—7.
inflatdy L, 1 — 5; LI, 1 — 2, 3, 4?
jacutica *, LI, 5—6.
kirkbiiformisy LV, 7—8; LXIV, 11
l e p i d a  *, LXV, 6—7.
aff. lepiday LXV, 8.
l u s t r a t a  var4. l u s t r a t a , LIX, 1 — 4;
LVIII, 1 - 6 .
lustrata var. nuda *, LVII, 2; LIX, 5. 
lustrata var. teneroides *, LVII, 3— /. 
aff. mesoliassica, LXIII, 9—10. 
micay LV, 3; LXIV, 10. 
aff. minutissimay XLIX, 4—5. 
miranday LVII, 1. 
natelldy LVI, 1—4.
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planilata , LII, 1—3. 
polita,  LXI, 6—7; LXIV, 4. 
prima , LIV, 5—6. 
propria, I J I I ,  1 .
pseudotriangularis var. plana, LIV, 3.
pseudotriangularis var. pseudotriangU'
laris, LIV, 1 — 2.
aff. p s e u d o t r i a n g u l a r i s ,  LIV, 4.
reliqua, LV, 4—6.
s e c t o r i a l i s ,  LII, 4—5.
s u b t i l i s t r i a t a ,  LIII, 2.
aff. s u l c a t a ,  LXIII, 8; LXIV, 5.
ex gr. terquemi, LXI, 125; LXIV, 7—9.
t i g i a n i c a ,  LXII, 1.
triassica *, LXII, 5—6.
aff. triassica, LXIII, 5.
x i p h o s u r o i d e s  *, LXV, 5.
sp. № 4, LXVI, 1.

F .  ( F r o n d i c u l i n i t a )
dubiella, LXVI. 2—3; LXXI, 4 - 5 .  
lobata, LXVI, 4; LXXI, 6.

G l o m o s p i r a , 133.
ex gr. gordialis, 134: XV, 2—6; XVI, 
1— 2 .

H a p l o p h r a g m o i d e s  sp., XVII, 4—5. 
H y p e r a m m i n a , 93. 

b o r e a l i s ,  94.
b o r e a l i s  var. b o r e a l i s , 95: IV, 7—11; 
X III, 1—4.
b o r e a l i s  var. d e l i c a t u l a ,  96: V, 4—6; 
X III, 5—6; CXXI, 5. 
b o r e a l i s  var. s u b t i l i s t r i a t a ,  96: V, 1—3. 
aff. b u l b o s a ,  102: VI, 8—9; X III, 8. 
h i r s u t a ,  100: VI, 6—7; XIII, 7. 
n e g l e c t a ,  105: VII, 1—2; CXXII, 1. 
o d i o s a ,  103: VII, 3—6. 
p e r e l e g a n s , 99: V, 7—11. 
p r o n e p t i s  *, 99: VI, 1—5. 

H y p e r a m m i n o i d e s ,  106. 
a f f e c t u s ,  115: IX, 8—12. 
ex gr. e l e g a n s ,  110: VIII, 4—6. 
g r a n u l a t u s , 112: IX, 1—2; X III,
11 — 12; CXXII, 2. 
i n c e r tu s ,  113: IX, 6 - 7 ;  X III, 10. 
m i n u t i s s i m u s ,  115: IX, 3—5. 
p r o t e u s ,  108: VIII, 1—3; X III, 9.

• t e r r i s * ,  114: X, 1—3.
? sp., IX, 1 3 -1 4 .

I n v o l u t a r i a
t r i a s s i c a ,  CXIV, 7—10; CXVI, 6—7; 
CXVIT, 1 - 7 .

I n v o l u t i n a ,  156.
l i a s s i c a  subsp. s i b i r i c a  *, 157: XIX,
5 - 7 .

L a g e n a
a n t i q u a  *, CXVIII, 8. 
ex gr. a p i c u l a t a ,  CXVIII, 1—4. 
a r f a  *, CXVIII, 5—7. 
b o r e a l i s *, CXVIII, 12—15. 
p s e u d o c l a v a t a  *, CVIII, 9—11. 

L e n t i c u l i n a  
L . ( A s t a c o l u s )

? a c r i a  *, CIII, 3—4. 
ex gr. c r e p i d u l a ,  CII, 4—5. 
f i x a  *, CVII, 1—4. 
f o r t u n a t a  *, XCIX, 1; C, 5—6. 
l i q u i d a  *, XCVI, 6—7. 
m a r i t i m a  *, XCI, 5. 
m i n u t a ,  XCIII, 4—5. 
p a l l i d a  var. p a l l i d a  *, XCVI, 1—3. 
p a l l i d a  var. s t r i a t u l a  *, XCVI, 4—5. 
p e r m i a n a , XCIII, 2—3. 
p r a e f o l i a c e a  *, XCIII, 6—9. 
p u l c h r a , XCVIII, 1. 
p u r e n s i s  *, XCVII, 1—3. 
s o l a  *, CIII, 1—2. 
ex gr. s p i r o l i n a ,  XCIX, 2—3. 
v a r i a n s ,  C, 2—4. 
ex gr. v a r i a n s ,  C, 1; Cl, 1—7. 
sp., XCVIII, 2.

L .  ( L e n t i c u l i n a )
a d v e r s a  *, CIV, 6; CV, 3. 
c o m i c a  *, CVII, 5—7. 
e x t e r n a  *, CVI, 1 — 2. 
m a r g a r i t a  *, CII, 1 — 3.
? ex gr. m i r o n o v i ,  CIV, 1—3.
? aff. m i r o n o v i ,  CIV, 4—5. 
m u l t a  *, CV, 1—2; CVI, 3. 
ex gr. m u n s t e r i ,  CIII, 5—7, 8?

L .  ( M a r g i n u l i n o p s i s )  
a l i e n a  *, XC, 4—6. 
a u r e a  *, LXXXVIII, 4—5. 
b e r g q u i s t i ,  LXXXVII, 3. 
c l a r a  *, LX X X IX , 3 - 5 .  
d a e d a l a  *, XCI, 1—3. 
d i f f e r t a  *, LX XXIX, 1—2. 
f u l v a  *, LXXXVIII, 3. 
h a t a n g e n s i s  *, LXXXV, 1—4. 
h a t a n g e n s i s  f. a c u l e a t a  *, LXXXVII, 1. 
aff. h a t a n g e n s i s ,  LXXXVI, 1; 

LXXXVII 2.
* ex gr. p r i m a ,  XCII, 1—2; XCIII, 1; 

XCIV, 1—9; XCV, 1—9. 
aff. q u a d r i c o s t a l a ,  XCI, 4. 
s c h l e i f e r i  * , LXXXVI, 2—3; 
LX XXVIII, 1—2. 
v e n t r o s a  *, XC, 1—3. 
sp.

L i n g u l i n a
a n t i q u a  *, XLVI, 4—8. 
c a p t a  *, XLIX, 3.
? aff. f a m i l i a r i s ,  XLV, 9—10.
i n c l u t a  *, XLVII, 8—9.
m a r g i n a t a  *, XLVI, 2—3; LXX X VII,
4.
t e n e r a  var. h e x a g o n e l l a  *, XLVII, 6—7. 
t e n e r a  var. m a x i m a  *, XLVII, 1; 
XLVIII, 1.
t e n e r a  var. p s e u d o p r i s m a t i c a  *, XLVII,
10.
t e n e r a  var. s u b u l a c h a n e n s i s  * ,  XLVII,
2—3; XLVIII, 2—5.
t e n e r a  var. u l a c h a n e n s i s  *, XLVII,
4—5.
t r i a s s i c a  *, XLVI, 1. 
sp., XLV, 8; XLIX, 1 - 2 .  

L i n g u l i n e l l a
a r c t i c a , XLV, 1—4; XLVIII, 7—9.
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? c a r n i c a ,  XLV. 5—6; XLVIII, 6. 
? sp., XLV, 7; XLVIII, 10.

M  a r g i n u l i n a
a r n ic a  *, LXXII, 1—4; LXXIII, 2—4; 
LXXV, 1.
aff. a r n i c a , LXXII, 5.
a r c t i c a  *, LXXX, 4—6.
ex gr. b a s i d e n t a t a , LXXIV, 5—7;
LXXVI, 3—5.

c o m m a e f o r m i s  *, LXXX, 1—3. 
aff. i n c i s a ,  LX X X III, 13—15. 
m i r i f i c a  *, LXXV, 3—4; LXXXI, 
3 —6.
n o r d u i k e n s i s , LXXXI, 7—9. 
p a p i l l a t a  *, LXXIV, 1—3; LXXV, 2.

*, LXXVIII, 1; LXXIX, 1—5. 
r a r a * ,  LXXVII, 1. 
ex  gr. s i m p l e x , LXXV, 5—6; LXXVI, 
1— 2 .
s p i n a t a  var. i n t e r r u p t a , LX XXIII,
1—3; LXXXIV, 1—2.
s p i n a t a  var. o r b i c u l a r i s  *, LX XXIII,
6 —12; LXXXIV, 3—5.
s p i n a t a  var. s p i n a t a ,  LXXXIII, 4—5.
s u b a m i c a * ,  LXXI, 1 - 3 ;  LX XIII, 1.
aff. s u b a m i c a , LXX, 4—5.
s u b n o r d v i k e n s i s  *, LXXXI, 10—11.
t e r q u e m i ,  LXXXI, 1—2; LXXXII,
1—7; LXXXIV, 7 - 8 .
t h u r i n g i c a , LXXIV, 4; LXXXIV, 6.
t u r b i f o r m i s  *, LXXVIII, 2—8.
уаШа *, LXXVII, 2—4.

I f  o d o s a r i a ,  165.
b e n e v o l a  *, 179: XXIV, 4—5. 
ex gr. b i l o c u l i n a , 175: XXIV, 6. 
c a p i t a t u l a * ,  190: XXVI, 9; XXVII, 6. 
c o l u m n a r i s ,  201.
c o l u m n a r i s  var. c r e n a  *, 203: X X IX , 7. 
c o l u m n a r i s  var. g l a n a  *, 202: X X IX , 
1—4; X X XII, 4.
c o l u m n a r i s  var. s u b c o l u m n a r i s  *, 203: 
X X IX , 5—6.
c o n s p i c i e n d a  *, 183: XXIV, 7—9;
XXV, 1—4. 
c u s p i d a t u l a , 169.
c u s p i d a t u l a  var. c u s p i d a t u l a ,  171:
X X II, 1; X X III, 1—3. 
c u s p i d a t u l a  var. n e g le c ta ,  171: X X II, 3;
X X III, 4.
aff. c u s p i d a t u l a ,  172: X X II, 6—9; 
X X III, 7.
g e r k e i * ,  210: X X X, 8—10. 
g e r m a n i c a f o r m i s  *, 192: XXVI, 10—11. 
i n c e l e b r a t a , 167: X X II, 4—5; X X III,
5 -  6.
k r o t o v i , 180: X XI, 7; X X III, 8—9.
aff. k r o t o v i ,  X X X II, 3.
aff. m e t e n s i s ,  212: XX IX, 8.
m i t i s ,  195: XXVIII, 5; X X X II, 6—8.
ex  gr. m i t i s ,  198: XXVIII, 8—11.
m o n i l e ,  167: XXI, 1—4.
n i t i d a n a , 176: XXIV, 1—3; XXV,6-  8.

ex gr. n o i n s k i i ,  186: XXVI, 2—5; 
XXVII, 1—5. 
aff. n o i n s k i i ,  X X V ,  5. 
n o r d u ik e n s i s ,  209: XX X, 7. 
o l e n e k e n s i s  *, 194: XXVIII, 2—4. 
p i l a  *, 193: XXVIII, 1. 
p s e u d o e l a b u g a e  *, 166: XX I, 5—6. 
s a g i t t a t a  *, 214: X X X , 1—2. 
s o l i d i s s i m a ,  188: XXVI, 6—8; XXVII, 
10.
s u b p r i m i t i v a  *, 173: X X II, 10—11.
t u r g i d a  *, 205: X X X , 3—6; X X X II, 5. 
v a r i a b i l i s ,  211: XXVIII, 6—7. 
sp. № 1, 184: XXVI, 1; XXXII, 1—2.

O r t h o v e r t e l l a ,  159.
? c o c t i l i s  *, 161: XIX, 8—11; X X, 3. 
? ex gr. p r o t e a ,  160: XIX, 12; X X , 
1— 2 .

P a n d o g l a n d u l i n a
i n t e r m e d i a ,  GXIV; 4—6; CXV, 1. 
p a r a d o x a ,  GXIV, 1—3; CXV, 2-^3; 
CXVI, 1—3.
aff. p a r a d o x a ,  CXVI, 4—5. 

P r o t o n o d o s a r i a ,  162. 
p r a e c u r s o r ,  165: XX, 10—11, 
p r o c e r a f o r m i s ,  163: XX, 12—13; X X I, 
8— 10 .
r a u s e r a e ,  164: X X , 8—9. 

P s a m m o s p h a e r a ,  83. 
b u l l a ,  83: I, 1—3. 
cf. b u l l a ,  I, 4.

P s e u d o n o d o s a r i a ,  215. 
d e a *, 217: X X X I, 1 - 4 ;  XXXIV, 
1- 2 .
d e n t a l i n i f o r m i s  *, 219: X X XIII, 
10- 12 .
aff. s o w e r b y i ,  X X X III, 6—8. 
v e n t r o s a  *, 216: X X X III, 1 - 5 ;
X XXIV, 3—4.
? sp., X X X III, 9.

P y r u l i n a
? ex gr. l i a s s i c a ,  CXIX, 3—5.

R  e c t o g l a n d u l i n a
b o r e a l i s ,  CIX, 1—5; CXI, 1—3. 
g u t t u l a  *, CVIII, 8; CXII, 4—6. 
h u m i l i f o r m i s , CVIII, 5—7; CX, 5—6; 
CXI, 4—7.
l u b r i c a * ,  CVIII, 13—15; CXII, 3. 
aff. l u b r i c a ,  Cl, 8. 
o b c o n ic a ,  CVIII, 9—12; CXII, 1—2. 
p s e u d o v u l g a t a  *, CXIII, 1—6; CXV, 4. 
p y g m e a f o r m i s  var. p y g m e a f o r m i s ,  CVIII, 
1 - 2 ;  CX, 3—4.
p y g m e a f o r m i s  var. s u p e r a ,  CVIII, 3;

1__2 .
sp. № 8, CXIII, 7.
? sp., CVIII, 4.

R e o p h a x ,  118. 
c o m p o s i t u s ,  120.
c o m p o s i t u s  var. c o m p o s i t u s ,  120: XI, 
5 - 7 .
c o m p o s i t u s  var. v e n u s t a ,  120: XI, 3—4.
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g e r k e i , 119.
g e r k e i  var, g e r k e i ,  119: X, 7—9. 
g e r k e i  var. p a r v a ,  119: XI. 1—2. 
s y n d a s c o e n s i s ,  120: XI, 8—11.

S a c c a m m i n a ,  84.
a m p u l l a c e a  * ,  90: IV, 1—3. 
a r c t i c a ,  84: I, 5—8; III, 1—5; CXXI, 
1— 2 .
? aff. a r c t i c a , 86: II, 1—2.
? d i s c o i d e a , 90: II, 10—12. 
i n a n i s *, 91: IV, 4—6. 
p a r v u l a , 89: II, 3—5, III, 6—8:
CXXI. 3—4.
t y m j a t i e n s i s  *, 88: II, 6—9.

T r i s t i x
p e r m i a n a , LXVIII, 1- 
s e c u n d a , LXVIII, 2; LXIX, 1. 
sp., LXVIII, 3.

T r o c h a m m i n a , 143. 
ex gr. i n i  l a t a ,  144: XVII, 1. 
i n u s i t a t a  * ,  146: XVIII, 3—5. 
l a p i d o s a  *, 147: XVII, 2—3; CXXII, 3* 

T u r r i t e l l e l l a ,  136. 
v o l u b i l i s  * ,  136: XVI, 3.

V e r n e u i l i n a ,  150. 
p u d i c a  *, 150: XVIII, 1—2.
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О П Е Ч А Т К И

Страница Строка Напечатано Должно быть

Титульный
лист

12 св. геологоминералогических гео лого-мин ералогических

Вклейка, 
табл. 1

18 графа 
слева

(или слои с переходной 
микрофауной) на Хара- 

улахе
51 15 св. в той в этой

Вклейка, 
табл. 3

9 графа 
слева

ная Европа Западная Европа

То же 10 графа 
слева

Аляска

87 13 св. по обоим по общим

З а к а з  7 3 .



Рис. Схема сопоставления разрезов Нордвикского района по слоям с карниясной микрофауной. Составил А. А. Герке, 1959.
ЛсвитРа (микРОфауны нет); п р о и у с к и в м а т е р и а л  е: 2 -  в чайдахекой свите; л -  в триасе; 4 -  четвертичные отложения; 5 -  слои, лишенные микрофауны, в карнийских 

верхней части слоев, 8 нижняя оогатая часть в разрезе Нордвика, 9 микрофауна нижней части слоев на других участках, 10 — единичная карнийская микрофауна; 11 — микрофауна плохой cdx 
при отсутствии микрофауны, 13 -единичные семена Pteridospermae (?) при отсутствии микрофауны; подошва фаунистичеекп охарактеризованных карнийских отложений: 14 ~j—

богатая микрофауна- и нижележащих отложениях; с л о и  с к а р н и  й е н о й  м и к р о ф а у н о й :  6 — бедная микрофауна верхней части слоев
S S y* песчаные фораминиферы), возможно, не относящаяся к карнийскому ярусу; 12 — значительное количество семян Pteridospermae'(?) 

по микрофауне, 15 — вероятное положение по микрофауне (с учетом литологии); 220 и т. д по разрезам и таблицам расчленения.

Заказ 73.
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Таблица 2
Состав и распредел ение ф орам иниф ер в триасовы х отл ож ен и я х  северной части Ц ен тральной Сибири (со сравнительны м и сведениям и

о расп ростран ен и и  т ех  ж е и бл и зк и х видов в перм ски х, триасовы х и лейасовы х отлож ен и ях)
По данным А. А. Герке, А . Г. Ш лейфер, Н . М. Кочетковой и  др.
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Обломки известковых фораминифер • о • о • • • • 6

Наличие тех же и близких форм в других  
отложениях

— тот же вид (та же разновидность) Ц
*— очень близкая форма, возможно, относя

щаяся к тому же виду (к той же разновидности) 0
—  отосителыю близкие, но явно другие виды

о

Приуроченность форм к триасовым отложениям 
в Северной Сибири

— найдены только в оленекском ярусе нижнего 
триаса

— найдены только в кариийском ярусе верхнего 
триаса

— ио-впдимому, приурочены к карнийскому ярусу 
(из других отложений известны близкие, но 
вероятно, иные формы)

Относительное обилие особей 
•  -—единичные экземпляры в 1—5 образцах 

✓  ч  — единичные экземпляры в 5—10 образцах 
X  — редко

О
А

— единичные экземпляры или малое количестве* 
во многих образцах

— обычно

—  в отдельных образцах довольно много -
—  много

— в отдельных образцах очень много
— оченц много

— обильно

Заказ 73.



Рис. 5. Схема расчленения и сопоставления разрезов лейасовых отложений Нордвикского района по микрофауне и литологии. Составил А. А. Герке, 1956.
1 — сравнительно многочисленная микрофауна, характерная для среднелейасовой части горизонта, 2 — то же с многочисленными Discorbis? buliminoides, з — тоже, с единичными Disco г bis? buliminoides, 4 — сравнительно малочисленная микрофауна без форм, характерных для среднего лейаса, 5 — очень малочисленная

нехарактерная микрофауна, 6 — малочисленная, но характерная микрофауна в верхах среднего лейаса, 7 — комплексы с аммодискусами и остракодами в нижнем лейасе,
Горизонт Lenliculina (Astacolus) praefoliacea и Camptocythere mandelstami: 8 — комплексы с остракодами, характерные для нижней части горизонта, 9 — то же с многочисленными и характерными фораминиферами, 10 — то же, с многочисленными, но не характерными фораминиферами, 11 — микрофауна верхней части

горизонта, 12 — слои нижней части горизонта с небольшим количеством верхнелейасовых остракод.
Л и т о л о г и я :  13 — пачка песчаников, 14 — чередование песчаников, алевролитов, аргиллитов, 15 — мощные пачки алевролитов, 16 — пачки глинистых пород (аргиллитов, алевролитов, глин).

П р о ч и е  о б о з н а ч е н и я :  1 7 — перерыв в отношениях, отсутствие керна; 1 8 — микрофауна не исследована, 19 — сбросы.
П р и м е ч а н и е :  По скв. К-115, К-118, К-123 и соляной скв. 60 введены поправки на углы пересечения слоев (40—80°); эти разрезы, возможно, осложнены нарушениями.

Заказ 73-



Таблица 3
Заказ 73. Состав и распределение ф орам иниф ер 1 лейасовы х о т л ож ен и я х  северной части  Ц ентральной Сибири (со сравнительны м и д а н ш м и  о распространении  тех  ж е  и бл изки х форм в перм ских, триасовы х и ю рских отлож ен и ях)

По данным А. А. Герке, А. Г. Шлейфер, Н. М, Кочетковой, О. М. Лев и др.
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sp .sp . □

ж
e

о
A A A A A GLomospira ex gr. go r dia l is (P a г к e r e t J o n  e s) x □ □ □ x A X
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daedala S c h l e i f e r ,  no\

A A A A A A A A Lenticulina ( Astacolus) praefoliacea G e r k e ,  sp.  i i o \ X
aff. foliacea (S  c h w a g e  r)
ex gr.  protracta ( B o r n e  ш a n n ) /A A A X *9

В liquida S c h l e i f e r ,  sp.  no\
purensis S c li'l e i f e r, *q
pulchra (4 e r q u e in)

в ex gr. spirolina (В о r n v in a n n)
pallida S c h l e i f e r  var pallida s  c h I e i f «* r, sp et \ ar nov
pallida S c h l e i f e r  var. stria tut a . s c h l e i f e r ,  sp.  et var nov
fortunata S c h l e i f e r .  sp.  no\

A A Ж A A varians ( b o r n e m a n n )
X о
о

sola S c h l e i f e r ,  sp.  nov
? acria S c h l e i f e r ,  sp.  no\
? maritima S c h l e i f e r ,  sp.  no\
? fixa S c h 1 e i f e r, sp.  im\

A A В Lenticulina ( Lenticulina) margarita S c h l e i f e r ,  sp.  n<>

A A A

*> ex gr.  margarita S c li 1 e i f e r,
•» ex gr.  miinsteri (В о e m e r)

•'p. m»\

X aff. mironovi (D a i n) t )
? ex gr. mironovi (D a  i n)
adversa S c h I e i f e r, sp. no\
multa S c h l e i f e r ,  sp.  no\ о
externa S c h l e i f e r ,  sp.  no\
comica S c h 1 e i f e r, sp.  nov

Lenticulina sp.  sp. о
Hectoglandulina bajociana ( T o r q u e  m)

A A X ex gr.  obconica ( R e u s  5)

к oviform is (T e r q u e m)

h A A A A к pseudovulgata G e r k e ,  sp.  nov
sp. sp

A A A X Lafina borealis S c h l e i f e r ,  sp.  nov
sp.  sp.

d  A A A Globulina ex gr. oolithica (T e r q n e in)

АГА
sp.  sp. X

A A P y r u l i n a  ? ex gr. l i a s s i c a  ( S t r i c k l a n d )
Gu ttu lm a  s p sp .

P o l y m o r p h i n a  sp sp
Неопределимые P o ly m o rp h in id a e О

A  A Discorbis? buliminoides G e r k e, sp. nov О
sp. sp X

Неопределимые обломки известковых фораминифер

А

А

А

А
А

!
Наличие тех же п близких форм в друт.х  

отложениях

—  тот же вид (та же разнонидность)

—  очень близкая форма, возможно относящаяся 
к тому же виду (к топ же разновидности)

—  близкий, но другой вид

—  отдаленно родственный вид

еходиая. но другая разновидность того же 1вида

Приуроченность форм к отделам лейасовых 
отложений в Северной Сибири

ЕЗ —  приуроченные к горизонту разнообразной 
лейасовой микрофауны (найденные в нижнем 
и среднем лейасе)

[ 2  —~ найденные преимущественно в нижнем лейасе

В  —  найденные только в среднем лейасе

®  —  цайденные только в верхнем лейасе

0  —  пайденные только в верхнем лейасе и в средней юре

х  —

' Относительное обилие особей 5

—  единичные экземпляры в f — Г> образцах

—  единичные экземпляры в й— 10 образцах 

редко

единичные экземпляры или небольшое коли 
чество во многих образцах

X  —  распространенные в триасе и лейиасо

О  ---- обычно

Д  —  в отдельных образцах .юнольпо мнпн

много
распространенны е в лейасе и в средней юре

А  —  в отдельных образцах очень много

□  - очень много

ооильно

? _ (без обозначения) — весьма сомнительно. 

О бозначение с вопросом — вероятно, этот вид или 

близкая форма



Заказ 73. Состав и распределение фораминифер в пермских отложениях северной части Центральной Снбнрн

По данным А . А. Г ерке, А. Г. Ш лейфер, Н . М. К очетковой, П. С. В оронова, Н. В . Ш аровской и др.

Таблица 1

* Приуроченность форм к отделам
пермских отложений на севере Сибири

Д  —  найдены только в нижней перми

Н —  nd-видимому, приурочены к нижней перми 

В — встречаются преимущественно в нижней перми 

9 —  найдены только в верхней перми

по видимому, приурочены к верхней перми 

G  — встречаются преимущественно в верхней пеомь ?

Относительное обилие особей *

•  —  единичные экземпляры в 1—5 образцах 

✓  ( — единичные экземпляры в 5—10 образцах 

X  —  редко

Q — единичные экземпляры или небольшое коли
чество во многих образцах

О — обычно

А  — в отдельных образцах довольно много

Ф  —  много-

А  “  в отдельных образцах очень много 

О  — очень много 

Я  —-  обильно

7  —  (без обозначения) весьма сомнительно 

Обозначение е вопросом,— вероятно, этот вид (или очень близкая форма)


