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Келловейские отложения севера Средней Сибири расчленены на слои с характер
ными комплексами фораминифер. Объем таких слоев соответствует примерно одной 
аммонитовой зоне. Северосибирские комплексы фораминифер сопоставлены- с ассо
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ВВЕДЕНИЕ

, Вопросы стратиграфии юры севера Сибири в последние годы привлекают внимание многих исследователей. Поисковые и разведочные работы на нефть и газ в пределах Енисейско-Хатангского прогиба и Западно-Сибирской плиты -  областей развития мощных осадочных толщ мезозоя -  настоятельно требуют стратиграфической схемы, обеспечивающей корреляцию отложений по скважинам. В этом отношении исключительно интересен север Средней Сибири, где выходят на дневную поверхность палеонтологически охарактеризованные морские отложения юрского возраста. В последнее время создана детальная стратиграфическая схема юрских отложений, основанная на изучении головоногих и двустворчатых моллюсков [Стратиграфия... 1 9 7 6 ] , Для уверенной датировки отложений по микрофауне на закрытых территориях особенно важны выявление и изучение комплексов фораминифер из естественных . обнажений, строгая стратиграфическая привязка выявленных комплексов.Цель работы -  изучение фораминифер из келловейских отложений севера Средней Сибири и выяснение их стратиграфического значения. Для этого были проведены: 1) послойное опробование хорошо охарактеризованных аммонитами разрезов келловея севера Средней Сибири;2) монографическое изучение собранной коллекции фораминифер;3) детальный анализ стратиграфического распространения фораминифер в келловейских отложениях севера Средней Сибири; 4) установление комплексов фораминифер, характерных для различных стратиграфических подразделений; 5) анализ взаимоотношения аммонита- вых зон и слоев-с фораминиферами; 6) сопоставление выделенных комплексов с келловейскими комплексами фораминифер других территорий.Фактическим материалом для настоящей работы послужили сборы автора из отложений келловейского яруса на о. Бегичева (море Лаптевых) и батского, келловейского и оксфордского ярусов на западном берегу Анабарской губы (рис. 1 ). М.Е.Каплан передал в распоряжение автора образцы из батских, келловейских и оксфордских отложений районов рек Чернохребетная (Восточный Таймыр), Оленек, Анабар, Булкуур (низовье р. Лены); побережья Оленекского залива (поселки Станнах-Хочо и К ум ах-Суурт); северной и южной частей западного крыла Чекуровской антиклинали (низовье р. Лены). Пробы из бата, келловея и Оксфорда на р. Анабар предоставлены' М.А.Левчуком. Образцы из нижней и верхней зон -келловея на р. Анабар получены от Т.И.Кириной. Небольшая коллекция фораминифер с р. Чернохребетной передана В.А.Басовым. Все пробы имеют надежную привязку к ам -



Р и с . 1. Схема района исследования келловейских фораминифер
1 -  р. Чернохребетная (Восточный Таймыр); 2 -  о. Бегичева;

} -  западный берег Анабарской губы; 4 -  восточный берег Анабар- ской губы; 5 -  р. Анабар; 6 -  побережье Оленекского залива (пос. Стан- нах-Хочо); 7 -  р. Оленек; 8 -  низовье р. Лены
моннтовым зонам. Всего исследовано 3 6 7  образцов; фораминиферы обнаружены в 2 8 0  образцах.Раковины многих батских, келловейских и оксфордских видов фораминифер из местонахождений голотипов любезно предоставлены Н.В.Шаровской, С.П.Булынниковой и К.Ф.Тылкиной в качестве сравнительного материала.Для уточнения видовых определений фораминифер просмотрены коллекции В.А .Б асова, А.А.Герке, Н.В.Шаровской (Севморгео) по юре севера Сибири; К.Ф.Тылкиной, В.К.Комиссаренко, Ф.С.Путри (ЗапСибНИГНИ), С.П.Булынниковой (СНИИГГиМС), И.П.Мухиной (НТГУ) по келловею Западной Сибири; Н.П.Руневой (ВНИГРИ) по нижней и средней юре Якутии и С . П. Яковлевой по бату -  келловею Печорского района.В работе принята система фораминифер, предложенная в "Основах палеонтологии" [1 9 5 9 ]. Учтены также изменения, внесенные в систему рядом микропалеонтологов [Loeblich, Таррап, 1 9 6 4 ; Булынннкова и др,, 1 9 7 2 ; Герке и др., 1 9 7 5 ; и др, ].



Данная монография представляет часть детального стратиграфического исследования келловейского яруса на севере Средней Сибир:: проведенного коллективом специалистов Института геологии и геофизики С О  АН С С С Р . Работа выполнена в лаборатории микропалеонтологии под руководством члена-корреспондента АН Б С С Р  А.В.Фурсенко. Большая помощь оказана сотрудниками лаборатории палеонтологии и стратиграфии мезозоя и кайнозоя ИГиГ -  членом-корреспондентом АН С С С Р  В .Н .Саксом, С.В.Мелединой, В.А.Захаровым и Б.Н. Шурыгиным. Учтены во многом полезные советы В .А .Б асова, С.П.Булынни- ковой, А.А.Герке, Н.В.Шаровской. В подготовке рукописи к печати участвовала Л.В.Жучкова. Всем этим лицам автор выражает искреннюю благодарность.Рисунки фораминифер выполнены автором, фотографии -  В .А .Аккм - цевым. Коллекция фораминифер хранится'в Институте геологии и геофизики Сибирского отделения Академии наук С С С Р  под № .5 0 7 .



ГЛАВА ПЕРВАЯ

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КЕЛЛОВЕЙСКИХ ФОРАМИНИФЕР' 
СЕВЕРА СРЕДНЕЙ СИБИРИ

Первые сведения о наличии фораминифер в юрских отложениях севера Средней Сибири были получены в конце 3 0 -х  годов, когда в связи с задачами нефтяной геологии в Нордвикском и Усть-Енисейском районах началось разведочное бурение. Изучением фораминифер из скважин, пробуренных в юрских отложениях этих районов, впервые начала заниматься группа сотрудников Главсевморпути и в дальнейшем Института геологии Арктики во главе с А.А.Герке: В.П.Василенко,К.С.Васильева, О. В.Дашевская, Н.М.Кочеткова, А.И.Нецкая, Е .В .М я т - люк, А.Г.Шлейфер и др. Все исследователи, изучавшие северосибирскую микрофауну, отмечали ее высокий видовой эндемизм, что значительно осложняло даже ярусную датировку отложений по фораминифе- рам. Большинство данных о сопоставлении и расчленении разрезов мезозоя по микрофауне, накопленных в первый период изучения, до начала 5 0 -х  годов, осталось неопубликовано.По мере накопления и обработки материала выяснялось стратиграфическое распространение видов и становилась возможной корреляция разрезов по скважинам. А.А.Герке [1953] впервые перечислил около 15 видов фораминифер из келловейских отложений и показал их распределение по разрезам скважин Енисейско-Ленского междуречья. Определения в большинстве случаев были предварительными и даны в открытой номенклатуре, многие виды фигурировали под цифровыми или буквенными обозначениями.С  конца 5 0 -х  годов началась и до настоящего времени продолжается трудоемкая работа по описанию северосибирских видов фораминифер. Наибольший вклад в монографическое изучение фораминифер из пограничных слоев средней и верхней юры внесли А.А.Герке и Н .В .Ш а- ровская. Виды, очень детально описанные этими исследователями из байос-батских [Шаровская, 1 9 5 7 , 1 9 5 8 , i9 6 0 ]  и оксфордских [ Ша- ровская, 1 9 6 1 , 1 9 6 6 ] отложений Усть-Енпсейского и Нордвикского районов, встречаются и в келловейском ярусе.В разные годы выходили единичные публикации других авторов с описаниями отдельных видов и данными о распространении фораминифер в среднеюрских отложениях севера Средней Сибири [М ятток, 1 9 3 9 ; Василенко, 1951] и Якутии [Лев, 1 9 6 1 ; Руднева, 1 9 6 1 ].Важным итогом многолетних исследований юрской, в том числе и келловейской, микрофауны явился 'Атлас позднеюрских и раннемеловых фораминифер севера Центральной Сибири', составленный А.А.Герке п Н.В.Шаровской в 1 9 6 4  г. К сожалению, эта работа не опубликована.



Ассоциации фораминифер из келловейских отложений севера Сибири, преимущественно по данным из скважин, исследовала Н.В.Шаровская попутно с изучением всех верхнеюрских комплексов фораминифер.В нижнекелловейских отложениях Енисейско-Хатангского прогиба она установила комплекс фораминифер с Haplophragmoid.es (?) memorabilis и Ammobaculiles borealis. В средне-верхнекелловейских отложениях западной части Енисейско-Хатангского прогиба выделен комплекс с 
Trochammina rostovzevi- и Dorolhia insperata, а в восточной, части прогиба -  одновозрастный комплекс с Recurvoides scherkalyensis  и lchlyo-  
laria supra jure ns i s .Большое значение для познания северосибирской юрской микрофау- -чы имели исследования фораминифер в Западной Сибири. Микрофауну из скважин, пробуренных не территории Эагтгдно-Сибирской равнины, изучали С .П . Булынникова, Л.Г.Даин, А.И .Еремеева, В.Ф.Козырева, В.К.Комиссаренко, В.И.Левина, Ф.С.Путря, В.И.Романова, К.Ф.Тылкина.Исследованию фораминифер келловейского яруса и пограничных с келловеем отложений на территории Западно-Сибирской равнины и Полярного Урала посвящено относительно немного работ [ Козырева и др,, 1 9 5 7 ; Романова, 1 9 6 4 ; Булынникова, 1 9 6 2 ; Левина, 1 9 6 2 ; Комиссаренко и др., 1 9 7 0 ; Дайн, 1 9 6 6 , 1 9 7 1 ; Путря, 1 9 6 7 , 1 9 7 2 ; Комиссаренко, Тылкина, 19 77] . В них содержатся сведения о стратиграфическом распространении западносибирских видов фораминифер, а в некоторых описаны новые виды. В 19 72 г. С .П . Булынникова, Л.Г.Даин, В.Ф.Козырева, В.К.Комиссаренко, В.И.Левина и К.Ф.Тылкина опубликовали первую монографию по бентосным позднеюрским фора- миниферам Западной Сибири,- в которой также есть описания нескольких характерных для келловейских отложений видов фораминифер.Изучение микрофауны имело большое значение в разработке местных стратиграфических схем; микрофауна позволяла не только судить о возрасте отдельных толщ, но и осуществлять местную корреляцию. Накопленные данные неоднократно обсуждались на стратиграфических совещаниях. На большей части Западно-Сибирской равнины обычно устанавливался один широко распространенный комплекс фораминифер с Trochammina rostovzevi  и Doroihia insperata, который датировался средним-поздним келловеем [Левина и др., 1 3 7 2 ] . Н.В.Шаровская на основе своих многочисленных данных по северу Средней Сибири впервые оспорила средне-позднекелловейский возраст западносибирской ассоциации фораминифер с Trochammina rostovzem и Dorothia insperata.На Межведомственном стратиграфическом совещании в г. Тюмени в 1 9 6 7  г. она предложила опустить нижнюю границу распространения названного комплекса в основание келловейского яруса.Успехи в изучении микрофауны в значительной мере зависят от состояния стратиграфической изученности келловейских отложений.С 1 9 5 8  г. началось комплексное изучение биостратиграфии и литологии выходов юрских отложений севера Средней Сибири, проводимое коллективом специалистов НИИГА, ВНИГРИ и ИГиГ С О  АН С С С Р  под руководством В. Н .Сакса. Исследование фауны из келловейских отложений распределялось следующим образом: В .Н .С акс, Т.И.Нальняева -



оелемниты; С.В.Мелецина -  аммониты; В. А.Захаров, Б. Н. Шурыгина - двустворки; В. А.Басов фораминиферы. Литологические наблюдениявелись М .Е . Капланом.В.А .Басов составил послойные списки фораминифер, зачастую предварительного характера. Впоследствии , эти списки использовались во многих стратиграфических работах и схемах по северу Средней Сибири [Сакс и цр., 1 9 6 3 ; Басов и др., 1 9 6 3 , 1 9 6 7 ; Меледина, 1 9 7 3 ; Стратиграфия..., 1 9 7 6 ; и др.] .До настоящего времени никто из исследовятелей-микрофаунистов не занимался специальным изучением фораминифер ‘келловейского яруса севера Средней Сибири. Оставались невыявленными стратиграфическое распространение многих видов фораминифер, изменения в составе комплексов иг границе средней и верхней юры. Отсутствие таких детальных исследований отчасти объясняется тем, что форамини- феры изучались в основном из кернов скважин, где зональная стратиграфия вообще затруднена из-за редкости находок макрофауны (в частности, аммонитов).В течение полевых сезонов 1 9 7 3 -1 9 7 4  гг. автор в составе палеонтолого-стратиграфического отряда ИГиГ С О  АН изучала естественные выходы келловейских и пограничных с ними отложений нао. Бегичева и западном берегу Анабарской губы. Новые данные по распределению фораминифер в разрезах келловея на р.Чернохребетчей (Восточный Таймыр), о.Бегичева и р. Анабар частично опубликованы [Лутова, 1 9 7 4 , 1 9 7 6 ] .



ГЛАВА ВТОРАЯ

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ. МОРФОЛОГИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ

Первый этап изучения микрофауны осуществлялся в полевых условиях. Все литологические разности пород исследовались с помощью 1 0 -  и 20-кратной лупы. Для выявления прослоев, наиболее богатых микрофауной, уже в полевых условиях порода кипятилась и затем промывалась на сите 200 меш, поскольку в отмытом осадке значительно легче устанавливается присутствие раковинок фораминифер. Интервал отбора образцов для изучения фораминифер составлял от О ,2 -0 ,3  до 2 -3  м.Лабораторная обработка образцов проводилась по общепринятой методике [Фурсенко, 1 9 3 7 , 1 9 7 8 ] . Необходимость большой навески ( 1 0 0 -4 0 0  г) обусловлена малыми содержаниями фораминифер в породе. В образцах без пирита фораминиферы отделялись от породы смесью бромоформа и ацетона [Лутова, 1 9 7 5 ]. Образны с низкими содержаниями фораминифер просматривались целиком; образцы с ьы,— сокими содержаниями микрофауны подвергались квартованию, просматривалась небольшая навеска я производился пересчет нс 1 00  г породы,Изготовление ориентированных шлифов велось ВО методике А.К,Богдановича [ 1 9 3 ? !. Строение и структура стенки изучались под биологическим и поляризационным микроскопами.В процессе описания фораминифер автором была составлена рабочая видовая картотека-определитель на перфокартах с двурядной краевой перфорацией. Многообразие морфологических признаков фораминифер обусловило необходимость выбора карт типа К -4  размером 207х х 2 9 7  мм. Большое число отверстий по краям позволило использовать принцип прямого кодирования как наиболее удобный в употреблении.При кодировании признаков одновременно были составлены основная и дополнительная кодовые карты. Первая используется при видовой диагностике, вторая -  для подбора групп видов по определенным- параметрам.При описании раковин фораминифер необходимо различать отдельные части их поверхности, а также определенные плоскости их сечений.Как известно, различные авторы нередко вкладывают разный смысл в один и тот же термин, поэтому очевидна необходимость унификации терминологии, касающейся раковин фораминифер. "Основы палеонтологии" [1 9 5 9 ] ■- -  незаменимый справочник для всех палеонтологов, однако некоторые определения терминов все же нуждаются в пересмотре и уточнении.Подавляющее большинство изученных в настоящей работе форами- нкфер представлено двумя семействами -  литуолидами и нодоаариидами. Прежде всего были рассмотрены вопросы терминологии, принятой для



Р и с . 2. Схема основных сечений билатерально-симметричных фора- минифер (на примере лентикулин)
А -  вид сбоку; Б -  вид с периферического края, аа -  медианная плоскость (сечение); бб -  фронтальная плоскость (сечение); вв и г г -  поперечные сеченияпредставителей этих семейств. Наименования сечений, измерения раковин и контингент признаков для двусимметричных нодоэариид обсуждались А.А.Герке [ 1 9 6 7 ] . В последнее время А.А.Герке, А.А.Гри- гялис; Е.Ф.Иванова и др. [Проблемы систематики..., 1 9 7 5 ] подробно рассмотрели и упорядочили терминологию спиральных нодоэариид.В работе приняты рекомендации этих исследователей.Схема сечений раковин фораминифер, наименования положений раковин, измеренные параметры показаны на рис. 2 -4 . Система латинских буквенных обозначений для всех параметров раковин, предложенная А.А.Герке с соавторами [Проблемы..., 1 9 7 5 ] , видимо, наиболее удачна из всех существующих. Сохранив общий план буквенных обозначений, автор сочла нужным добавить некоторые индексы для числа камер: N -  в раковине, Ns  -  в спиральной части, Nu -  в развернутой части, Nsv -  в последнем обороте. Такие обозначения удобны при составлении таблиц замеров раковин.Приступая к характеристике абсолютных и относительных величин раковин, следует оговорить, что из-за многообразия типов строения раковин у фораминифер невозможно дать универсальную классификацию этих величин. При одном и том же коэффициенте удлиненности (D : d или L:B)  одни раковины (например, лентикулины, рекурвоидесы.) могут считаться сильно или очень сильно удлиненными, другие (аста- колюсы, вагинулины, рияделлы) -  слабо удлиненными. Так нее обстоит дело и с коэффициентом уплощенности (d:H или В:Н). Поэтому необ-



Р и с . 3 . Схема строения раковины гло- моспиры и измеренные параметры
А -  вид сбоку; Б -. вид с периферического края. D -  большой диаметр; 

d -  малый диаметр; Н -  толщина; bt -  ширина трубчатой камеры; У -  устье

ходим дифференцированный подход к установлению градаций ксличест венных признаков для различных родов. .Для спиральных нодозариид и спирально свернутых форм ..,ор  принимает классификацию А.А.Герке с соавторами [Проблемы..., 1 9 7 5 , табл. 5, 8] .При описании видов распрямляющихся и одноосных раковин фора- минифер используются термины "сильно удлиненный , рпоси .Л и т .д . Для всех этих понятий А.А.Герке [1 9 6 7 ]  предложил конкретное их числовое выражение:Градации удлиненности (В:Н)очень слабо слабо умеренно С И Л Ь Н О очень сильноудлиненные удлиненные удлиненные удлиненные удлиненные< 1 ,5 1 ,5 1 - 2 ,0 2 ,0 1 - 3 ,0 3 ,0 1 - 4 ,0 > 4 ,0
Градации уплощенности (В:Н)оченьслабоуплощенные слабоуплощенные умеренноуплощенные С И Л Ь Н Оуплощенные очень сильно уплощенные плоские

< 1 ,5 1 ,5 1 - 2 ,0 2 ,0 1 - 2 ,5 2 ,5 1 - 3 ,5 3 ,5 1 - 5 ,0 > 5 ,0
Существует несколько классификаций раковин фораминифер по размерам. Автор принимает классификацию А.А.Герке [1 9 6 7 ]:Градации по величине раковин, ммоченьмелкие мелкие среднейвеличины крупные оченькрупные

< 0 ,3 0 . 0 ,3 1 - 0 ,6 0 ,6 1 - 1 ,0 1 ,0 1 - 2 ,0 > 2 ,0



Р и с . 4 . Схема строения разворачивающихся раковин фораминифер и измеренные параметры на примере аммобакулитеса
А -  вид сбоку; В ~ вид с брюшной стороны. В -  ширина; Ви -  ширина развернутой (однорядкой) части; Ds -  большой диаметр спиральной части: ds -  малый диаметр спиральной части; И -  толщина; Hs  -  толшнка спиральной части; L -  длина; Ls  -  длина спиральной части;

’ .и -  длина развернутой (однорядной) части; Ь -  ширина камеры;
I -  длина камеры (видимая); 1е -  длина перекрытия части камеры; 
1т -  максимальная (полная) длина камеры; БК ■- брюшной край; СК -  спинной край; ПК -  периферический край; Б С -  боковая сторона; ,У/7 -  устьевая поверхность

Количество оборотов для спирально свернутых форм определялось по внутренней спирали. У разворачивающихся форм производились замеры изгиба сериальной оси, выраженные в градусах. Значительные трудности возникали при отнесении камер к завитку или к однорядному отделу у разворачивающихся фораминифер (астаколюсов, аммо- бакулитесов). В этом случае автор пользовалась рекомендациями А.А.Герке [Проблемы..., 1 9 7 5 , с . 3 2 , рис. 1 1] .В изученном материале встречаются раковины с агглютинированной стенкой и стенкой секреционной, состоящей из С а С О ^ . Часто фораминиферы со стенкой из секрецнонного кальцита или арагонита называют известковыми или известковистыми, поскольку раковина состоит не из чистого СаСО ^, а еще и примесей (до 10%) MgC0 3 , F e C 0 3 , SrC0 3 , ВаСОз и т .д . [Саидова, 1 9 6 1 ; Раузер-Черноусова, Герке, 1 9 7 1 ] .  В справочнике по стенкам раховин фораминифер разбирается нопрос о содержании этих терминов.Известковые (известковистые) фореминиферы -  фораминиферы с известковой (карбонатной) раковиной независимо от происхождения



материала (секреционного или агглютинированного), слагающего раковину. Термин часто ошибочно применяется вместо термина "секре- ционные известковые (известковистые) форами ниферы".С е к р е ц и о н н ы е  и з в е с т к о в ы е  ф'о ра м и н ифе р ы -  совокупность форм с секреционной известковой раковиной.С е к р е ц и о н н ы е  ф о р а м и  н и фе р ы -  совокупность форм с секреционной раковиной любого состава. Термин нередко употребляется вместо более точного термина "секреционные известковые форамики- феры", что часто допустимо.А г г л ю т и н и р у ю щ и е  ф о р а м и н и ф е р ы  -  совокупность форм с агглютинированной раковиной. Неполный, менее рекомендуемый синоним "песчаные (песчанистые) фораминиферы" применим только в совокупности форм с агглютинированной раковиной из минеральных частиц.Следуя приведенным определениям, автор при характеристике комплексов фораминифер использует как равнозначные термины:1) "песчаные" и "агглютинирующие", 2) "секреционные известковые" и "секреционные".В работе при описании видов приведены детали строения и структуры стенок раковин с указанием материала, слагающего стенку. Градации размерности агглютинированного материала у песчаных фораминифер приняты по А.А.Герке [ Раузер-Черноусова, Герке, 1 9 7 1 ] :
А г г л ю т и н и р о в а н ный м а т е р и а л Р а з м е р ы ,мкм А г г л ю т и н и р о в а н ный м а т е р и а л Р а з м е р ы ,мкмОчень грубозернистый > 5 0 0 Мелкозернистый 1 0 -2 5Грубозернистый 2 5 0 -5 0 0 Т  онкоэернистый 5 -1 0Очень крупнозернистый 1 0 0 -2 5 0 Очень тонкозерни- 1 -5Крупнозернистый 5 0 -1 0 0 стыйСреднезернистый 2 5 -5 0 Микрозернистый < 1

Палеонтологические описания составлены по рекомендациям И .А .К оробкова [ 1 9 7 1 ] .  Наименования таксонов даны в соответствии с "Международным кодексом зоологической номенклатуры" [ 1 9 6 6 ] .



ОПИСАНИЕ ВИДОВ
В главе приведено описание видов фораминифер, наиболее характерных для различных стратиграфических уровней келловейских отложений севера Средней Сибири. Установлены 7 новых видов. Остальные широко известны в средней и верхней юре Сибири и достаточно подробно описаны в отечественной литературе. Поэтому нет необходимости описывать их заново, можно ограничиться сокращенным описанием.Для известных видов даны синонимика, сведения о голотипе, материале, диагноз, результаты замеров раковин, геологический возраст и географическое распространение, местонахождение в изученных разрезах, Q rex случаях, когда есть новые данные о морфологии раковин, изменчивости, полиморфизме и т.д. ,  излагаются только эти дополнения.

О Р Я Д  AMMODISCIDA .
НАД СЕМ ЕЙСТВО  AMMODISCACEA REUSS, 1862 С Е М Е Й С Т В О  AM.M0DISC1DAE REUSS, 1862 ПОД СЕМ ЕЙ СТВО  AMMODISCINAE REUSS, 1862 Р о д  Glomospira Rzehak, 1888

Glomospira oxfordiana Scharovskaja, 1966 Табл. I, 3-5;  VIII, 2
Glomospira (?) oxfordiana: Шаровская, 1 9 6 6 ,  c .  4 8 - 5 0 ,табл. I ,фиг. 1 -3 .Г о л о т и п :  НИИГА, № 1 0 0 9 / 8 ; Нордвикский район, Сындаско, скв. Р - 2 0 1 , глубина 6 3 4 ,4  м; оксфордский ярус.' М а т е р и а л .  Свыше 2 0 0  раковин удовлетворительной сохранности. Д и а г н о з .  Раковина мелкая, неправильной формы, очертания угловато-свальные, в клубке до 6 оборотов, ширина второй камеры у устьевого конца 0 ,1 0 - 0 ,1 4  мм, цемент кремневый.Вид подробно описан в работе Н.В.Шаровской [ 1 9 6 6 ] .Р а з м е р ы ,  мм

d Н bl D : i  d:H

0 ,2 9  0 ,2 1  0 ,1 3  1 ,2 4  1 ,3 8
М *3

HoiWsp Местонахож- ^эк?<?-<пляра дение5 0 7 /2 1  Бегичева, 0 ,3 6обы. 3 , пачка 1 4 , обр. 7 0



Номер Местонахож-акземпляра деине5 0 7 / 2 2  р. Анабар,пачка 4 0 , обр. 9 0 ,Ь0!5 0 7 / 2 3  То же Пределы измененияНаиболее часто встречающиеся

D d // ы D : d d : И

0 ,6 4 0 ,4 7 0 ,2 6 0 ,1 7 1 ,3 6 1 ,8 1
0 ,5 00 ,0 9 0 ,8 10 ,3 5 .0 ,5 5

0 ,3 70 ,0 7 0 ,6 40 ,2 5 0 ,4 0
0 ,3 0  0 ,0 6 0 ,4 1  0 , I S -  О .2 5

0 ,1 40 ,0 5 0 ,2 1о д о -0 Д 4
1 ,3 2  1 ,2 3 1 ,5 6  1 ,3 0

1 ,2 31 ,1 6 1 ,8 11 ,4 0
И з м е н ч и в о с т ь .  В нижнеоксфордских отложениях На р. Анабар встречены клубкообразные плотно свернутые раковины гломоспир ( 1 2 4  э к з .) совместно с клубкообразными раковинами (6  э к з .) , имеющими выпрямленный отдел длиной 0 ,1 0 - 0 ,7 4  мм. Осадки, где обнаружены скопления этих-раковин, представлены песками с галькой и обломками древесных стволов. Это свидетельствует об осадконакоплении в условиях мелководья и близости береговой линии. При этом данный участок морского бассейна имел, вероятно, пониженную соленость, при которой развивались своеобразные сообщества агглютинирующих фораминифер с резким преобладанием аммодисцид.В неблагоприятных условиях, наступающих при опреснении, пределы морфологической изменчивости фораминифер сильно расширяются. Могут возникать признаки, имитирующие строение других родов, появляются также уродливые и недоразвитые раковины. В литературе известны случаи, когда родовая принадлежность подобных форм определялась ошибочно [Богданович, 1 9 7 1 ] .  Иногда уродливые экземпляры описывались как новые роды (например, Bifurcammina Ireland, 1939)-Плотно свернутые клубкообразные раковины с р. Анабар представляют собой вид Glomospira oxfordiana Scharov., широко распространенный на севере Сибири в верхнекелловейских и оксфордских отложениях. Раковины с распрямленной поздней частью формально могут быть отнесены к роду -Lituotuba Rhumbler, 1 8 9 5 . И те и другие встречены в одной выборке, между ними наблюдается постепенный переход, у них одинаковый диаметр трубчатой камеры и стенка белого цвета, состоящая из среднезернистых частиц кварца с включениями отдельных крупных зерен. Обращает на себя внимание тот факт, что гломо- спиры могут встречаться самостоятельно, а литуотубоидные формы -  только с гломоспирами. Это позволяет считать, что в изученных отложениях присутствует только вид Glomospira oxfordiana Scharov., а литуотубоидные формы-лишь проявление индивидуальной изменчивости вида.З а м е ч а н и е .  Вид Glomospira oxfordiana Scharov. описан Н .В .Ш а- ровской [ 1 9 6 6 ]  условно в составе рода Glomospira, поскольку раковины имеют клубкообразное строение, но у некоторых в центре клубка наблюдается минеральная частичка. Прикрепленным образом жизни, по данным Н.В.Ш аровской, вид сходен с толипамминами. Но у типичных толипаммин существование прикрепленной раковины возможно не только на ранней стадии, вся трубчатая камера их целиком беспорядочно стелется по поверхности субстрата [Основы..., 1 9 5 9 , рис. 1 0 7 ).



3  выборках с о. Бегичева, Анабарской губы и р. Анабар среди раковин вида Glomospira oxjordiana Scharov. встречаются особи, у которых в центре клубка есть минеральное зерно, и особи без него. Несомненно, это один вид и разделение его на разные роды (Glomo- 
spira -  без песчинки, Tolypammina -  с песчинкой) будет искусственным. В данном случае способность прикрепляться начальной частью к минеральному зерну вряд ли является биологической особенностью, достойной родового ранга. В нижнеоксфордских отложениях на западном берегу Анабарской губы встречены раковины Ammodiscus pseudoinfi-  
mus Gerke et Soss ip. ,  прикрепленные начальной частью к песчинке, однако принадлежность этих форм к аммодискусам сомнений не вызывает. Вполне вероятно, что подобным образом могли прикрепляться и гломоспиры. Поэтому вид Glomospira oxjordiana Scharov. принимается нами как типичная гломоспира.Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний келловей и Оксфорд севера Средней Сибири и Западно-Сибирской равнины.М е с т о  на х о жд ен и ё. Восточный Таймыр, р. Чернохребетная, сводный разрез, пачка 5 , обр. 1 1 3 ,  3 0  экз.; пачка 8 , обр. 3 6 6 ,1 2  экз. Остров Бегичева, обн. 5 0 3 , пачка 1 1 , обр. 5 1 , 2 экз.; обн. 3 , пачка 1 4 , обр. 7 0 - 7 1 , 8 экз. Западный берег Анабарской . губы, обн. 1 0 , пачка 3 6 , обр. 2 4 0 -2 4 1 , 1 8  экз. Восточный берег Анабарской губы, обн. 1 0 9 ,  пачка 4 7 , обр. 1 4 8 ,  2 экз. Река Анабар, сводный разрез, пачка 3 9 , обр. 1 1 6 ,  2 экз.; пачка 4 0 , обр. 9 0 , 1 3 0  экз.

_Р_од Glomospire На Plummer, 1945
Glomospirella semiaffixa Scharovskaja, 1966 Табл. I, 6

Glomospirella semiaffixa : Шаровская, 1 9 6 6 ,  c.  5 4 - 5 7 , табл. II, фиг. 7 - 9 .Г о л о т и п :  НИИГА, № 1 0 0 9 / 2 2 ; п-ов Нордвик, скв. К -4 3 6 , глубина 2 5 -2 8  м; оксфордский ярус.М а т е р и а л .  1 1 0  раковин удовлетворительной сохранности.Д и а г н о з .  Раковина мелкая, реже средней величины, округлая; в клубке 2 -3  оборота, в спирально-плоскостном отделе 2 -3  оборота; ширина второй камеры у устьевого конца 0 ,1 0 - 0 ,1 4  мм, цемент кремневый.Вид подробно описан в работе Н.В.Шаровской [ 1 9 6 6 ] .Р а з м е р ы ,  мм
Номерэкземпляра Местонахождение D d Н bi D:d d:H5 0 7 / 2 4 о.Бегичева, обн. 3 , пач- 0 ,5 8 0 ,5 4 0 ,1 8 0 Д 4 1 ,0 7 3 ,0 0обр. 70

J A



экземпляра хождение D (1 И Ы D : d d : И5 0 7 / 2 5 То же 0 ,4 9 0 ,4 4 0 ,1 4 0 ,1 2 1,1 1 3 ,1 45 0 7 / 2 6 р. Анабар, 0 ,6 6 0 ,5 5 0 ,2 0 0 ,1 5 1 ,2 0 2 ,7 5лачка 4 0 ,обр. 9 0 ,-Т3°1Пределы .изменения 0 ,1 9 - 0 ,1 7 - 0 ,0 6 - 0 ,0 7 - 1 ,0 5 - 2 ,7 5 -0 ,8 1 0 ,7 2 0 ,2 2 0 ,1 7 1 ,2 8 3 ,4 3I (диболее часто встреча- 0 ,4 5 0 ,4 0 0 ,1 5 о д о - 1 ,1 0 2 ,9 0 -ющиеся 0 ,6 0 0 ,5 5 0 ,2 0 0 Д 4 1 ,2 0 3 ,1 0
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний келловей и Оксфорд севера Средней Сибири и Западно-Сибирской равнины.М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточный .Таймыр, р. Чернохребетная, сводный разрез, пачка 5 , обр. 1 1 3 ,  2 0 .э к з ; пачка 8 , обр. 3 6 6 ,1 экз. Остров Бегичева, обн. 5 0 3 , пачки-1 1 - 1 3 , обр. 5 1 - 6 5 ,1 4 э к з . обн. 3 , пачка 1 4 , обр. 6 8 - 7 0 , 1 6  экз. Западный берег Анабарской губы, обн. 1 0 , пачка 3 6 , обр. 2 4 0 -2 4 1 , 24 экз. Восточный берег Анабарской губы, обн. 1 0 9 ,  пачки 4 6 - 4 7 , обр. 1 4 7 - 1 4 8 , 4 экз.Река Анабар, сводный разрез, пачка 3 9 , обр. 1 1 6 ,  1 экз.; пачка 4 0 , обр. 9 0 , 3 2  экз.

О Т Р Я Д  LITUOLIDA
U АДСЕМЕЙСТВО LITUOLACEA BLA1NVILLE, 1821 С Е М Е Й С Т В О  L.ITUOLIDAE BLAINVILLE, 1825ПОДСЕМЕЙСТВО HAPLOPHRAGMOIDINАЕ MAYNC, 1952 Род Haplophragmoid.es Cushman, 1910

Haplophragmoides {?) memorabilia Scharovskaja, 1958 Табл. II, 1
Haplophragmoides (?) memorabihs: Шаровская, 1 9 5 8 ,  с.  8 5 ,  табл, I, фиг. 3 -5 .Г о л о т и е : НИИГА, № 2 1 1 / 1 5 ;  п-ов Нордвик, скв. 1 4 -К , глубина 6 8 5 -6 8 8  м; бай'оссккй ярус.М а т е р и а л .  Около 1 8 0  раковин, почти все деформированы и обломаны, сохранность плохая.Д и а г н о з .  Раковина мелкая, инволютная, округлая; контур слабо волнистый,- пупочная область углубленная; 1 , 5 - 2  оборота спирали, в последнем обороте 8 -9  трапециевидных камер; швы узкие прямые, слабо углубленные; устье округлое, в более поздних оборотах смешается на септальную поверхность.Вид подробно описан в работе Н.В.Шаровской [ 1 9 5 8 ] .Р а з м е р ы ;  мм

2 .  Загс. 1 7 8 2



М  о  .vs е р  М  еет о и а -  э с т о : - ,  i a  ,i Гхр a xo.-w ̂  ни е D <1 I I Л ' . у р . D : d c : h

•5 0 7 /3 2 Восточный берег А н а- барской г у бы, обн, 1 0 9 , лачка 3G , обр. 1 2 1 ,
Ч ь ' з

0 ,6 1 0 ,5 4 0 ,2 6 9 1 ,1 3 2, OS

5 0 7 / 3 3 То же, 
к а  3 8 ; обр. 1 2 9 ,

ч ч

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

5 0 7 / 3 4 Западный ■ берег губы, о б н .Ю , пачка 2 4 , обр. 209
ч ч

0 ,6 4 0 ,6 4 0 ,3 3 9 ,5 1 ,0 0 1 ,9 4

Пределы изменения 0 ,1 9 0 ,7 1 0 ,1 7 0 ,5 2 0 ,1 1 0 , 3 4 7 -1 0 1 ,0 0 1 ,3 0 1 ,5 4 2 ,1 4Наиболееюшнеся часто встреча- 0 ,4 0 0 ,5 5 0 ,3 0 0 ,4 7 0 ,2 0 0 ,2 5 8 -9 1 ,0 5 1 ,1 8 2 ,0 0 2 ,0 5

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Байос, 5ат и нижний келловей севера Средней Сибири и Западно-Сибирской равнины.М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западный берег Анабарской губы, обн. 1 0 , пачки 2 1 - 3 5 , обр. 1 9 9 —2 3 9 , 7 0  экз. Восточный берег Анабарской губы, обн. 1 0 9 ,  пачки 3 5—4 4 , обр. 1 1 8 -1 4 5 , 1 1 0  экз.
Р  °  Д Recu.7void.es Earland, 1934Т и п о в о й  вид: Recurvoides contortus Earland, 1 9 3 4 ; г-временный Атлантический океан.т ^ сз и н а  илектогироидная, полузвогготная, состоит из нескольких оборотов спирали, расположенных под различным углом друг к другу. Устье небольшое, септальное, иногда с губой, расположенной в нижней части септальной поверхности. Стенка агглютинированная, мелкозернистая, обычно с большим количеством цемента. Юра-ныне.



Recurvoides scherhalyensis  Levina,  1962 Табл. 4 , 2; VIII, 3

Recurvoides scherkalyensis:  Левина, 1 9 6 2 ,  c . 8 3 - 8 5 , табл. I, рис. 1 - 2 , 4 , 6 -9 ; Булынникова, 1 9 6 2 ,  табл. I, фиг. 4; Путря, 1 9 6 7 ,  с.  5 1 - 5 3 , табл. VII,  фиг. 1 -3 ; Булынникова и др. в кн.: Фораминиферы..., 1 9 7 2 , табл. IX , фиг. 8:Г о л о т и п ;  Тюменское геологическое управление, № 3 2 6 ; Западно-Сибирская равнина, Игримская площадь, скв. 1 1 4 -Р , глубина 1 6 5 7 ,5 5 - 1 6 5 7  м; келловейский ярус, абалакская свита.Д ' и а г н о з .  Раковина мелкая или средней величины, округлая или овальная, слабо вогнутая в пупочной области, толстая; контур обычно ровный, 1 , 5 - 3  оборота спирали; камеры короткие трапециевидные или прямоугольные, в последнем обороте 8 -1 1  камер; швы широкие поверхностные.М а т е р и а л .  Около 8 0 0  раковин, обычно деформированных, редко удовлетворительной или хорошей сохранности.Вид подробно описан в работах В .И . Левиной [ 1 9 6 2 ]  и Ф .С. Пудри [ 1 9 6 7 ] .Р а з м е р ы ,  мм
Номер Местона- экэемпляра хождение D d if .V s v D:d d: fi

5 0 7 / 3 7 о. Бегичева, 0 ,8 6 0 ,7 8 0 ,4 2 9 1 Д О 1 ,8 5
5 0 7 / 3 8

обн. 5 0 3 , пачка 4 , обр. 1 6 ,
V iТо же 1,0 1 0 ,9 6 0 ,4 3 10 1 ,0 5 2 ,2 35 0 7 / 3 9 То же 0 ,3 2 0 ,3 0 0 ,2 2 8 1 ,0 7 1 ,3 65 0 7 / 4 0 Западный 0 ,8 8 0 ,7 6 0 ,4 1 9 1 ,1 6 1 ,8 5

Пределы

берег Ана- барской губы, обн. 1 0 , пачка 3 5 ,• обр. 2 3 9 ,
V ?

изменения 0 ,1 4 — 0 ,1 3 - 0 ,0 7 - 8 - 1 2 1 ,0 5 - 1 ,3 2 -Наиболее часто встреча- 1 ,0 9  0 ,4 2 - 0 ,9 60 ,4 0 - 0 ,5 80 ,2 5 - 8 -Т О 1 ,3 01 ,1 0 - 2 ,2 31 ,5 0 -ющиеся 0 ,6 6 0 ,6 0 0 ,4 0 1 ,2 0 1 ,7 0
И з м е н ч и в о с т ь .  В изученном материале, когда позволяет сохранность, молено'различит^ микро—и мегасферическяе генерации.У  первой начальная камера диаметром около 0 , 0 4  мм до 3 -3 ,5  оборотов, в последнем обороте 9 —1 1 ,  иногда до 1 2 камер. У  мегасферических форм начальная камера диаметром около 0 ,0 7  мм, до 2 -2 ,5



оборотов, редко 3 , в последнем обороте 8 -1 0  камер. В се же - внешние различия между генерациями выражены очень слабо, и для выяснения принадлежности раковины к той или иной генерации часто необходимо изготавливать аншлифы, чтобы посмотреть начальную камеру.Индивидуальная изменчивость проявляется наиболее ярко в разной степени смешения плоскостей навивания первых и последующих оборотов -  от 1 0  до 9 0 ° . В зависимости от этого раковины бывают почти инволютными или почти эволютными, а также меняются относительные величины -  коэффициенты удлиненности и уплощенности. Наблюдается также различная быстрота возрастания камер, в зависимости от толщины септ меняется и форма внутренних полостей камер -  от трапециевидной до прямоугольной; особенно хорошо это заметно на экземплярах, камеры которых заполнены темным пиритом. Молодые раковины более изометричны в очертании, имеют меньший коэффициент уплощенности, .часто -  трохоидный характер навивания, в то время как взрослые бывают похожи на представителей рода 
Haplophragmoid.es.Экземпляры, обнаруженные в глинах, имеют гладкую с поверхности стенку, состоящую из более тонких зерен кварца размером 3 -7  мкм, а раковины, найденные в алевролитах, отличаются более шероховатой стенкой, состоящей из агглютинированных зерен кварца размером от 5 - 1 0 до 15 мкм.В се же следует отметить, что R . scherkalyensis  обнаруживает довольно высокую избирательную способность в отношении размера агглютинированных частиц. Кварцевые зерна, слагающие его стенку, по размерности относятся к тонкозернистым и очень тонкозернистым, редко к мелкозернистым. В массе агглютинирующих фораминифер, особенно в нижнем келловее Анабарской губы, R. scherkalyensis легко узнается по этому признаку, так как стенка у него с поверхности гладкая, в то время как другие виды агглютинирующих фораминифер в тех же образцах сложены материалом размерностью от мелко- до очень крупнозернистой.Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний (зоны Cadoceras elatmae и Cadoce- ras emelianzevi), средний и верхний келловей и Оксфорд севера Средней Сибири и Западно-Сибирской равнины.М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточный Таймыр, р. Чернохребетная, сводный разрез, пачка 4 , обр. 1 1 2 , 3 4 6 ,  3 экз.; пачка, 5 , обр. 1 0 5 ,1 экз.; обр. 1 1 3 ,  5 0  экз.; пачка 8 , обр. 3 3 6 , 2 экз. Остров Бегичева, обн. 5 0 3 , пачки 1 —3,  обр. 1 —1 4,  10 экз.; пачки 4 —6, обр. 1 6 — 3 0 , 5 0 0  экз.; пачки 7 -1 3 а , обр. 3 1 -6 7 , 1 5 0  экз.; обн. 3 , пачка 1 4 , обр. 6 9 —7 2 , 17 экз. Западный берег Анабарской губы, обн. 1 0 , пачки 3 1 -3 5 , обр. 2 3 2 - 2 3 9 , 4 0  экз. Восточный берег Анабарской губы, обн. 1 0 9 ,  пачки 4 2 - 4 7 , обр. 1 3 8 -1 4 9 , 2 4  экз. Побережье Оленекского залива (пос. 'Станнах-Хочо), пачка 2 8 , обр. 1 6 3 ,2 4  экз. '



Reeurvotdes singularis^ Lutova, sp. nov.Табл. II, 5; VIII, 5Г о л о т и п :  ИГиГ, № 5 0 7 / 4 2 ;  о. Бегичева, обн. 5 0 3 , пачка 6, обр. 2 7 ; нижняя часть среднекелловейского подъяруса. Паратипы № 5 0 7 / 4 3 , 5 0 7 / 4 4 , 5 0 7 / 4 5 ;  местонахождение и возраст те же.М а т е р и а л .  53  эк з., в большей или меньшей степени деформированных.Д и а г н о з .  Раковина крупная, округлая, со слегка волнистым контуром; 2 -2 ,5  оборота спирали; камеры трапециевидные или прямоугольные, умеренной высоты, в последнем обороте 1 2 - 1 4  камер; швы широкие слабо углубленные.О п и с а н и е .  Раковина овальная или округлая, слабо уплощенная, поперечное сечение овальное. Периферический край округленный, у более деформированных раковин сжато-округленный, контур слегка волнистый. Раковина образована 2 -3 ,5  инволютными оборотами спирали, навитыми в различных плоскостях. Последний оборот расположен в плоскости 2 0 - 9 0 °  по отношению к первому, ширина последнего оборота в конце навивания в 1 ,5  раза больше, чем в начале. Раковина состоит из 15-4-0 (обычно около 30) камер; в последнем обороте 1 2 - 1 4 , редко 11 камер. Начальная камера крупная, диаметром 0 , 1 м м ,  последующие трапециевидные, реже прямоугольные, с полостями треугольной или неправильно-прямоугольной формы. Камеры последнего оборота почти прямоугольные, умеренной высоты. Швы прямые, углубленные, редко почти поверхностные, широкие, по ширине составляют 1 /2  длины или даже равны длине полостей камер. Устье в виде высокой щели почти в основании септальной поверхности, обычно неразличимо вследствие деформации раковин. Стенка снаружи серая полупрозрачная, слабо шероховатая, толщиной 3 0 - 7 0 , иногда до 1 4 0  мкм, состоит из кварцевых зерен мелко- и среднезернистой размерности ( 8 - 5 0  мкм), цемент кремнистый.Р а з м е р ы ,  мм (все экземпляры -  о. Бегичева, обн. 5 0 3 , пачкав,  обр. 2 7 , J 3 k2)
Номер экземп 0 d И N s v D :d А: Иляра,
5 0 7 / 4 2 , голотип 1 ,6 4 1 ,3 6 0 ,7 7  . 14 1 ,2 0 1 ,7 75 0 7 / 4 2  паратип 1 ,5 2 1,21 0 ,6 5 1 2 1 ,2 6 1 ,8 65 0 7 / 4 4 , паратип 1,2 1 1 ,0 0 0 .3 6 .15 1 ,2 1 2 ,7 85 0 7 / 4 5 , паратип 2 ,1 7 1 ,6 7 1 ,2 2 14 1 ,3 0 1 ,3 7Пределы изменения 0 ,8 0 - 0 ,7 1 - 0 ,3 0 - 1 1 -1 5 1 ,0 5 - 1 ,3 7 -2 ,1 7 1 ,6 7 1 ,2 2 1 ,3 2 2 ,7 8 .Наиболее часто - 1 ,2 5 - 1 ,0 0 - 0 ,6 0 - 1 2 -1 4 1 ,1 5 - 1 ,6 5 -встречающиеся 1 ,6 5 1 ,3 5 . 0 ,8 0 1 ,2 5 1 ,9 0

1 Siп ци laris (лат.) -  своеобразный.



И з м е н ч и в о с т ь .  Варьируют абсолютные размеры и относительные величины, количество оборотов ( 2 - 3 , 5 )  и камер в последнем обороте (редко 1 1 , обычно 1 2 - 1 4 ) ,  угол смещения плоскостей навивания оборотов, степень углубленности и ширина швов. На ранней стадии роста камеры трапециевидные с полостями треугольной формы, на поздней стадии роста камеры становятся почти прямоугольными, швы более широкими, стенка утолщается.С р а в н е н и е .  R.singularis  отличается от всех известных в юре севера Средней Сибири и Западно-Сибирской равнины видов этого рода в 2 -3  раза большими размерами при одном и том же числе оборотов. По наличию 1 2 —1 4  камер в последнем обороте новый вид очень близок к R. obskiensis  Romanova [Стратиграфия..., 1 9 6 0 ,  с . 5 5 —5 6 , табл. [V, рис. 2 -8 ]  . из волжских и валанжинских отложений ЗападноСибирской равнины, но отличается от него меньшим количеством оборотов, слабо углубленными швами, толстой стенкой. От R . пегето- 
uensis  Bulyn. [Булынникова, 1 9 6 7 ,  с. 6 3 - 6 5 , табл. X , фиг. 1 -4 ; табл. X I , фиг. 1 -7 ] из валанжинских и готеривских отложений Западно-Сибирской равнины отличается менее удлиненными камерами, толстыми септами. От R , scherkalyensis  Levina,  встречающегося совместно, отличается менее компактной спиралью, более инволютной • . раковиной, расширяющимся последним оборотом, большим количеством камер в последнем обороте ( 1 2 - 1 4  против 8 - 1 1 ) ,  прямоугольной формой камер в последнем обороте, широкими углубленными швами.З а м е ч а н и е .  R. s'tngularis давно известен на территории Западной Сибири, но до сих пор не был описан, а фигурировал под названием Recurvoides sp. nov. (крупный) [Левина, 1 9 6 8 ] .Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний (зоны Cadoceras elacmae и Cado- ceras emelianzevj) , средний и верхний келловей севера Средней Сибири и Западно-Сибирской равнины. Оксфорд Усть-Енисейского района и Западно-Сибирской равнины.М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточный Таймыр, р. Чернохребетная, сводный разрез, пачка 5 , обр. 1 1 3 ,  4  экз. Остров Бегичева, обн. 5 0 3 , пачки 4 - 6 , обр. 1 6 - 3 0 , 38 экз.; пачки 7 - 1 1 ,  обр. 3 5 - 5 7 , 11 экз.; обн. 3 , пачка 1 4 , обр. 7 0 , 2 экз. Побережье Оленекского залива (пос. Станнах-Хочо), пачка 2 8 , обр. 1 6 3 ,  3 экз.ПО Д СЕМ ЕЙ СТВО  L IT UO LI NA E  B L A I N V I L L E ,  1825 Р о д  Ammobaculites Cushman, 1910

Ammobaculites igrimensis Bulynnikova et Le vina, 1972 Табл. Ill, 1

Ammobaculites igrimensis: Булынникова и др. в кн.: Фораминиферы. 1 9 7 2 ,  с.  6 0 - 6 1 , табл. XIV,  фиг. 1 -4 .Г о л о т и п :  СНИИГГИМС, № 5 6 5 ; Тюменская обл., пос. Игрим, скв. 1 1 4 -Р , глубина 1 6 5 4 -1 6 5 7  м; келлавейский ярус -  нижнеоксфордский подъярус.



М а т е р и а л .  39 экэ. удовлетворительной сохранности и 3 обломка однорядного отдела из 2 -3  камер.Д и а г н о з .  Раковина средней ведтпжш или крупная, субовальная, пупочная область углубленная, контур волнистый; обычно развит только инволютный спиральный отдел из 1 ,5 - 2  оборотов, в последнем обороте 7 - 8  треугольных или трапециевидных камер, швы широкие прямые углубленные.Вид подробно описан в работе "Форамикиферы..." [ 1 9 7 2 ] .Р а з м е р ы ,  мм обр. 5 4 , р Ц ) (все экземпляры - о. Бегичева, обн. 5 0 3 , пачка 1
Номер . _экземпляра L 0 N Os (IS /V у г :V« L : В В:  И

5 0 7 / 4 9 1 ,3 3 0 ,9 7 0 ,5 1 1 ,0 3 0 ,9 4 8 1 1 ,3 7 1 ,9 05 0 7 / 5 0 1 ,1 4 0 ,9 3 0 ,5 0 1 ,1 4 0 ,9 3 9 1 ,2 2 1 ,8 65 0 7 / 5 1 0 ,9 6 0 ,8 0 0 ,3 9 0 ,9 6 0 .8 0 7 _ 1 ,2 0 2 ,0 25 0 7 /4 1 0 ,7 1 0 ,6 0 0 ,3 8 0 ,7 1 0 ,6 0 6 - 1 ,1 8 1 ,5 8Пределыизменения 0 ,6 6 1 ,3 3 0 , S i -  О .9 7 0 ,3 6 0 ,6 4 0 ,6 6 -1 Д 4 0 , S i -  О .9  4 6 -9 0 -3 1 ,0 3 . 1 ,8 6 1 ,5 8 2 ,0 2Наиболее часто встречающиеся 0 ,8 0 1 ,2 0 0 ,6 6 1 ,0 0 0 ,3 8 0 ,6 0 0 ,8 0 1 ,2 0 0 ,6 6 1 ,0 0 - 7 -8
■

1 ,1 5 1 ,3 0 1 ,6 5 1 ,9 0Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний и верхний келловей севера Средней Сибири. Средний (?) -  верхний келловей и нижний Оксфорд ЗападноСибирской равнины. . .М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточный Таймыр, р. Чернохребетная, сводный разрез, пачка 5 , обр. 1 1 3 ,  2 экз. Остров Бегичева, обн. 5 0 3 , пачка 7 , обр. 3 7 , 1 эк з .; пачка 1 1 , обр. 5 4 , 5 7 , 3 2  экз.; пачка 1 3 , обр. 6 6 , 1 экз.; обн. 3 , пачка 1 4 , обр. 6 9 , 7 0 ,  3 экз. Восточный берег Анабарской губы, обн. 1 0 9 , пачка 4 7 , обр. 1 4 8 ,  1 экз.
Ammobaculites lapidosus Gerke et Scharovskaja, 1958 Табл. Ill ,  2; IX, 1

Ammobaculites lapidosus: Шаровская, 1 9 5 8 ,  c . 3 8 —4 0 , табл. I, фиг. 6.Г о л о т и п :  НИИГА, № 5 2 6 / 4 6 ; Нордвикский район, сопка К о - . жевникова, скв. К—1 8 , глубина 9 2 -9 7  м; байосский-батский ярусы.М а т е р и а л .  Около 2 5 0  раковин различной степени сохранности, из них около 2 0 0  удовлетворительной и хорошей сохранности, имеются также деформированные экземпляры и обломки.Д и а г н о з .  Раковина крупная, языковидная, в поперечном сечении овальная, контур волнистый; в инволютной спиральной части 3—5 , обычно 4 камеры; однорядный отдел хорошо развит, состоит чаще всего из 3—4 прямоугольных камер; швы спирального отдела слабо углубленные и часто неразличимы, швы однорядного отдела поперечные прямые, явно углубленные.



Вид подробно описан в работе Н.В.Шаровской [ 1 9 5 8 ] .  Р а з м е р ы ,  мм
Номер Местонахождение L В Hэкземпляра
5 0 7 / 5 2 Западный берёг Ана- 1 , 3 7 0 , 51 0 ,4 7барской губы, обн. 1 0 ,пачка 3 2 , обр. 2 2 9 ,ТJ 3 ki5 0 7 / 5 4 То же 2 , 1 7 0 , 6 2 0 ,4 95 0 7 / 5 3 о. Ьегичева, обн. 5 0 3 , 1 , 7 7 . 0 , 8 3 0 ,4 0пачка 6 , обр. 2 7 , J g k 2Пределы изменения 0 ,2 5 - 0 ,2 0 - 0 , 1 9 -2 , 1 7 0 , 8 3 0 , 5 2Наиболее часто встречающиеся 1 , 0 0 - 0 ,4 8 - 0 ,4 0 -1 , 4 0 0 , 6 2 0 , 5 0(Окончание)Номер Ds ds N sv Nu L:B B-.Hэкземпляра
5 0 7 / 5 2 0 ,4 1 0 , 3 5  3 5 2 ,6 9 1 , 0 85 0 7 / 5 4 0 , 4 4 0 , 4 0  4 6 3 , 5 0 1 , 2 65 0 7 / 5 3 0 , 6 4 0 , 3 9  5 4 2 ,0 4 2 ,0 7Пределы изме- 0 ,2 5 - 0 ,2 0 -  3 -5 0 -7 1 , 2 5 - 1 ,0 4 -нения 0 , 6 4 0 , 4 8 3 , 5 0 2 ,0 7Наиболее часто 0 ,3 8 - 0 ,3 5 -  3 -4 3 -4 2 ,0 0 1 , 1 0 -встречающиеся: 0 , 4 3 0 , 4 0 2 ,5 0 1 , 3 0

И з м е н ч и в о с т ь .  Вид обладает довольно устойчивыми морфологическими признаками: 3 - 4  камеры в видимой части завитка и 3 -4  камеры в однорядном отделе. На о. Бегичева отмечена одна крупная раковина А . lapidosus с большим диаметром спиральной части и очень широким однорядным отделом (№ 5 0 7 / 5 3 ) .  Этот экземпляр имеет характерные для данного вида 4  камеры в однорядном отделе, но очень большую ширину последнего и 5 камер в видимой части спирального отдела. Сильная уплощенность объясняется деформацией.Особенно подвержена изменчивости структура стенки. Размерность агглютинированных частиц самая различная, от очень тонко— до очень крупнозернистой. Для всех изученных видов агглютинирующих форами- нифер четко устанавливается зависимость: раковины, обнаруженные в глинистых отложениях, сложены более мелким по размерности ма



териалом, чем раковины, обнаруженные в алевритовых и песчанистых разностях. И только для двух из всех изученных видов -  Ammobacu- 
h le s  borealis Gerke и A. lapidosus Gerke et Schaгоv .- такой зависимости нет. Их раковины, обнаруженные в глинах, часто состоят из крупнозернистого по размерности материала, в то время как особи из алевролитов могут состоять из тонко-среднезернистых частичек кварца.Р а с п р о с т р а н е н и е .  Байос-бат и келловей севера Средней Сибири. Келловей Западно-Сибирской равнины. Бат (?) -  нижний келловей Печорского района.М е с т о н а х о ж д е н и е .  О. Бегичева, обн. 5 0 3 ,  пачки 2 -3 , обр.4 , 8 , 1 3 - 1 4 ,  6 экз.; пачки 4 - 6 ,  обр. 1 6 -3 0 , 5 0  экз.; пачки 7 -8 , обр. 3 3 - 4 2 , 6 экз.; пачка 1 1 , обр. 5 1 , 5 4 , 5 8 , 8 экз.; пачка 1 3 , обр. 6 5 , 2 экз. Западный берег Анабарской губы, обн. 1 0 , пачки 2 2 3 1 , обр. 2 0 2 —2 2 7 , 4 0  экз.; пачка 3 2 , обр. 2 2 8 - 2 3 0 , 1 25  экз.; пачки 3 3 - 3 5 , обр. 2 3 1 - 2 3 9 , 21 экз. Восточный берег Анабарской губы, обн. 1 0 9 ,  пачки 3 5 - 4 7 , обр. 1 1 8 - 1 4 8 ,  4 8  экз. Побережье Оленекского залива (пос. Станнах—Хочо), пачка 2 8 , обр. 1 63 ,  4  экз.О Т Р Я Д  ATAXOPHRAGMIIDAС Е М Е Й С Т В О  TROCHAMMINIDAE SCHWAGER, 1877 ПОД СЕМ ЕЙ СТВО  TROCHAMMININAE SCHWAGER, 1877 Р о д  Т rochammina Parker et Jones,  1859 

Trochammina roslovzevi  Levina,  1972 Табл. Ill, 3, 4

Trochammina aff. om skensis: Булынникова, 1 9 6 2 ,  табл. I, фиг. 5 .
Trochammina roslovzevi:  Левина в кн.: Фораминиферы..., 1 9 7 2 , с . 8 2 - 8 3 , табл. XXII ,  фиг. 1 -3 ; табл. X X I X ,  фиг. 1.Г о л о т и п ;  ЦЛ ТТГУ, № 4 1 9 ;  Тюменская обл., пос. Игрим, скв. 1 1 4 -Р , глубина 1 6 5 4 —1 6 5 7  м; келловейский ярус, абалакская свита.М а т е р и а л .  Около 1 5 0 0  экз. сильно уплощенных вследствие деформации.Д и а г н о з .  Раковина мелкая, округлая, контур волнистый; 1 ,5 -3  оборота спирали; на спинной стороне по внешней спирали 5 -6  неправильно-четырехугольных камер, на брюшной -  5 округленно-треугольных камер, швы тонкие отчетливые радиальные прямые или слабо изогнутые.Вид подробно описан В.И.Левиной [Фораминиферы..., 1 9 7 2 ] .Р а з м е р ы ,  мм

Номерэкземпляра Местонахождение D d 11 /V .5 V D:d d:H5 0 7 / 5 9 о. Бегичева, обн. 5 0 3 , лачка 6, обр, 2 6 ,J 3 k2
0 ,4 6 0 ,3 7 0 ,1 6 5 1 ,2 4 2 ,3 1



НСМА'Сэкземпляра Местонахождение D Л И N s v D : d d :  И5 0 7 /6 1 То же 0 ,3 3 0 ,2 7 о д з 5 ,5 1 ,2 2 2 , 0 15 0 7 / 6 0 То же, пачг- 0 ,3 6 0 ,3 1 0 ,2 3 5 1 Д 6 1 ,3 5ка 1 1 , обр. 5 1 ,
5 0 7 / 6 2 То же 0 ,3 6 0 ,3 3 0 ,2 2 5 ‘ 1 ,0 9 1 ,5 0Лр еп еды изменения 0 Д 0 - 0 ,0 9 - 0 ,0 4 - 5 - 5 ,5 1 ,0 7 - 1 ,3 5 -0 ,5 8 •0,50 0 ,2 8 1 ,3 0 2 ,3 8Наиболее часто встреча- 0 ,2 5 - 0 ,2 0 - 0 Д 2 - 5 1 ,2 0 1 ,9 0 -ющиеся 0 ,3 8 0 ,3 5 0 Д  3 2 Д 0

И з м е н ч и в о с т ь .  Проявляется в разном количестве оборотов, разном количестве камер в раковине, в наличии особей с угловатыми камерами и особей с округленными концами камер. Сильно варьирует степень уплощенности раковин, поскольку у подавляющего большинства экземпляров камеры либо частично, либо вообще не заполнены породой, и поэтому раковина легко подвергается деформации, сплющивается. У 
Т. rostovzevi, по данным В.И.Левиной, коэффициент уплощенности колеблется в пределах 1 , 3 0 - 1 , 5 0 ,  при этом указывается, что полости камер обычно заполнены пиритом.Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний (зоны Cadoceras elatmae и Cadoce- ras emelianzevi) ,  средний и верхний келловей севера Средней Сибири и Западно-Сибирской равнины. На территории Западной Сибири встречается также в нижнем Оксфорде.М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточный Таймыр, р. Чернохребетная, сводный разрез, пачка 4 , обр. 1 1 2 ,  1 экз.; пачка 5 , обр. 1 1 3 ,2 2 0  экз. Остров Бегичева, обн. 5 0 3 , пачки 1 - 3 ,  обр. 1 - 1 4 ,  9 экз.; пачки 4 - 6 , обр. 1 6 - 3 0 , 7 0 0  экз.; пачка 7 , обр. 3 1 - 3 8 , 1 5 0  экз.; пачки 8 -1 3 а , обр. 3 9 - 6 7 , 1 6 0  экз.; обн. 3 , пачка 1 4 , обр. 6 8 - 7 2 , 3 0 0  экз. Западный берег Анабарской губы, обн. 1 0 , пачки ' 3 1 - 3 5 , обр. 2 3 2 - 2 3 9 , 18 экз. Восточный берег Анабарской губы, обн. 1 0 9 , пачки 4 2 - 4 7 , обр. 1 3 8 -1 4 9 , 1 2  экз. Побережье Оленекского залива (пос. Станнах-Хочо), пачка 2 8 , обр. 1 6 3 , 36 экз.С Е М Е Й С Т В О  ATAXOPHRAGMII DAE SCHWAGER, 1877 ПО Д СЕМ ЕЙ СТВО  G L O B O T E X T U L A R I I N A E  CUSHMAN, 1927 Р о д  RiyadheПа Redmond, 1965

Riyadhella eiblrica (Mjatliuk, 1939)Табл. Ill, 5
Verneuilina s ibinca:  Мятлюк, 1 9 3 9 ,  c .  2 3 2 ,  табл. I, рис. 9.
Riyadhella sibirica: Яковлева, 1 9 7 3 ,  c.  1 0 1 - 1 0 2 , табл. I, фиг. 1 , 3, 5 .Н е о т и п :  ВНИГРИ, Ns 6 7 3 / 5 ; Нордвикский район, п-ов Нордвик; средняя юраГ Нестил выбран С , П . Яковлевой [ 1 9 7 3 ] .



М а т е р и а л .  3 6  раковин из верхнебатский отложений Анабарсксугубы, сохранность плохая, редко удовлетворительная; свыше 3 00  раковин из. зоны Cadoc'eras elatmae нижнекелловейского подьяруса яа р. Пижме Печорского района, сохранность удовлетворительная и хорошаг.-.Д и а г н о з .  Раковина средней величины, конусовидно-цилиндрическая, удлиненно-треугольная с закругленным основанием в очертании, э поперечном сечении округленно—треугольная, 4 - 8  равномерно расширяющихся оборотов, первые 4  оборота четырехкамерные, последующие — трехкамерные, в начальной части раковины швы поверхностные или слабо углубленные, в конечной -  углубленные.Вид подробно описан в работе С.П.Яковлевой [ 1 9 7 3 ] .Р а з м е р ы ,  ммНомер Местоиахож- экземпляра пение L В И 1.-.В в-,н507/70 Западный бе- per Анабарской губы, обн. 10, пачка 22,  обр. 201, J з
0,83 0,33 0,19 2,51 1,73

507/71 То же 0,83 0,46 0,28 1,80 1,64507/72 р.Пижма, обн. 13, слой 1, обр. 13,1 к2 J3K1
0,70 0,36 0,20 1,94 1,80

Пределы изменения 0,361,08 0,200,58 0,100,50 1,652,60 1,102,00Наиболее част.о встречающиеся 0,600,85 0,350,45 0,200,27 1,752,30 1,501,65З а м е ч а н и е .  R. sibirica -  весьма характерный компонент среднеюрских комплексов фораминифер на севере Средней Сибири; он составляет существенную и неотъемлемую часть батского комплекса фораминифер, изученного автором. В Анабарском районе, где имеется непрерывный разрез бата-нижнего кепловея, в нижнекелловейских отложениях этот вид уже не встречен. Не отмечен он и в нижнем келло- вее на о. Бегичева. В коллекции имеется 3 0 0  экз. Я , sibirica из зоны Cadoceras elatmae нижнекелловейского подъяруса на р„ Пижме (бассейн р. Печоры, материал и определения аммонитов С.В.М еледи- ной). Как видно, даже в середине нижнего келловея Тимано-Уральской области R. sibirica встречается в изобилии; здесь этот вид существовал значительно дольше, чем на севере Средней Сибири.Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя часть аалена, байос и бат севера Средней Сибири. Бат (?) и нижний келловей (включая зону Cadoceras elatmae) ТиманоДУральской области.М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западный берег Анабарской губы, обн. 1 0 , пачка 2 2 , обр. 2 0 1 - 2 0 3 , 2 8  экз.Восточный берег Анабарс ;ой губы, обн. 1 0 9 ,  пачки 3 5 - 3 6 , обр. 1 1 7 ,  1 2 1 ,  8 алз Бассейн р, Печоры, р. Пижма, обн, 1 3 , слой 1 , обр. 1 3 / 1 ,  3-00 зке.



- Р о д  Dorothia Plummer, 1931
Dorothia insperata (Bulynnikova, 1962)Табл. IV , 1; IX , 2

Marssonella insperata: Булынникова, 1 9 6 2 ,  c.  9 2 - 9 3 , .табл. I, фиг. 7 , 8 .
Dorothia i n s p e r a t a Булынникова и др. в кн.: Фораминиферы..., 1 9 7 2 ,  табл. X X X ,  фиг. 6; табл. XXXI I ,  фиг. 1 2 , 1 3 .Г о л о т и п :  СНИИГГИМС, № 5 0 9 ; Западно-Сибирская равнина, Тюменская область, Нарыкарская разведочная площадь, скв. 1 2 0 - Р , глубина 1 8 8 2 -1 8 7 6  м; келловей, абалакская свита.М а т е р и а л .  Около 5 0  раковин, из них 9 хорошей сохранности, остальные деформированные.Д и а г н о з .  Раковина мелкая, клиновидная с приостренным основанием или яйцевидно—ланцетная с закругленным основанием, поперечное сечение от округленно-треугольного до овального; 4 - 1 0  оборотов, первые 2—4 оборота четырех-пятикамерные, следующие трехкамерные, девятый-десятый обороты двухкамерные; швы слабо углубленные.Вид подробно описан в работе С.П.Булынниковой [ 1 9 6 2 ] .Р а з м е р ы ,  ммНомер Местонахож Lэкземпляра дение507/68 о.Бегичева, обн. 503, пачка 6, обр. 30,

h k2

0,57
507/66 То же 0,38507/67 То же, обр. 27, 1зк2 0,42Пределы изменения 0 ,2 0 -0,66Наиболее часто встречающиеся 0 ,3 5 -0,52

В Н L:B В:Н

0,22 0,13 2,59 1,69
0,16 0,10 2,38 1,600,19 0 ,1 4 2,20 1,350 ,l e - О ,IQ - 1 ,2 5 - 1 ,0 4 -о.25 О.23 2,64 1,780 ,l e - 0 ,1 3 - 2 ,0 0 - 1 ,2 9 -о.22 0,20 2,40 1,60И з м е н ч и в о с т ь .  Наблюдаются колебания абсолютных размеров и относительных величин, числа оборотов от 4  до 1 0 . Изменчив также облик ры;овины; основание бывает округленное или приостренное, боковые стороны либо медленно расширяются, либо почти параллельны.У некоторых экземпляров на уровне, последних камер происходит сужение раковины. Молодые раковины часто состоят из пяти- и четырехкамерных оборотов, имеют ширококлиновидную форму и расходящиеся боковые стороны, они гораздо меньше подвержены деформации. У взрос лых раковин другая форма, так как по мере роста ширина их увеличивается незначительно, а высота -  быстро. Взрослые раковины, особенно имеющие двухкамерную стадию, легко подвержены деформации.



Стенка раковины снаружи обычно гладкая или слабо шероховатая, серого цвета. Основная часть изученного материала происходит из глинистых отложений на о. Бегичева. В коллекции имеются 3 экз. из нижнекелловейских алевритов на восточном берегу Анабарской губы; эти раковины снаружи шероховатые, белого цвета. Размерность агглютинированных кварцевых частиц у  них мелко- и среднезернистая, т .е . на одну градацию крупнее, чем у  бегичевских экземпляров.Р  а с про с т  р а н е н и е . Нижний (зоны Cadoceias elacmae и Cadoce- ras eme'lianzevi) и средний келловей севера Средней Сибири и Западно-Сибирской равнины. В Западной Сибири встречается также в верхнем келловее и нижнем Оксфорде.М е с т о н а х о ж д е н и е .  Остров Бегичева, обн. 5 0 3 ,  пачка 2, обр. 4,  1 экз.; пачки 4 - 6 , обр. 1 6 -3 0 , 4 8  экз. Восточный берег Анабарской губы, обн. 1 0 9 ,  пачка 4 2 , обр. 1 3 8 ,  4 экз. Побережье Оленекского залива (пос. Станнах-Хочо), пачка 2 8 , обр. 1 6 3 ,  2 экз.
О Т Р Я Д  MILIOLIDA

Н АДСЕМ ЕЙ СТВО  M1LI0LIDEA 0 RB IG NY ,  1839 С Е М Е Й С Т В О  FISCH ERINIDAE M ILLETT, 1898 Р о д  И emigordius Schuberc, 1908Т и п о в о й  вид: Comuspira schlumbergeri Howchin, 1 8 9 5 ;  карбон; Западная Австралия.Д и а г н о з .  Первые обороты спирали не вполне в одной плоскости, последующие спирально-плоскостные и полностью инйолютные, без пупка. Карбон -  нижняя юра, по данным А. Леблиха и. X . Тэппен [Loeblich, Таррап, 1 9 6 4 ] .  В настоящей работе представители рода 
HemigQrdius впервые описываются из верхней юры.. Нemigordius calloviensis  ̂ Lucova sp. nov.Табл. J.X, 3, 4- X,  1Г о л о т и п ;  ИГиГ, № 5 0 7 / 1 5 0 ;  о. Бегичева, обн. 5 0 3 . пачка 7 ,. обр. 36; верхнекелловейский подъярус, низы зоны Longaeviceras k.ey- serLingi. Паратипы; N° 5 0 7 / 1 5 3 ,  там же, обр. 3 3 , срецнекелловей- ский подъярус; № 5 0 7 / 1 5 5 ,  там же, обр. 3 1 , среднекеллоаойский подъярус.М а т е р и а л .  6 раковин хорошей сохранности.Д и а г н о з .  Раковина очень мелкая, слабо утолщенная в пупочной области, состоит из 5 -8  оборотов, первые 4 -6  оборотов навиваются клубкообразно.О п и с а н и е .  Раковина круглая, с наибольшей толщиной в области пупка, состоит из 5 -8  оборотов спирали. Начальная камера сфери



ческая, диаметром около 0 , 0 2  мм, вторая камера в начале навивает- c. -К-'-убкосоразно (4~6 оборотов), затем в оцной плоскости. Угол Смещения плоскостей навивания первых и последних оборотов до 9 0 ° . Трубчатая t амера равномерно увеличивается в размерах, ее ширина в последнем обороте 0 ,0 2 - 0 ,0 3  мм; поперечное сечение внутренней плоскости ". убки в типичном случае бобовидное, реже овальное, еще реже no.:j ; , -эё .  Устье — открытый конец трубчатой камеры. Стенка толщиной около 2 , в центральной части раковины ~ до 1 0  мкм за счет наслоения нескольких слоев раковинного вещества.Г я м е; :  ы, ммНоьш] я • Местонахох- D и
Число D-.H•. • ..Л пение оборотов

507/150Г о. Бегичева, 0,17 0,05 8 3,40; с ПОТ1ГП обн. 330, пачка 7, обр, 37,
J-3U3507/ хо То же 0,17 - 6 -Г

аншдиф507/152» шлиф " . 0,16 0,06 8 2,67507/153, То же, обр.ЗЗ, 0,23 0,07 10? 3,57яаратчн 2,8450"' 154 шлиф V . :.с- 0 ,1 7 С ,06 85С~/ 5 " . 7 ■ '■. обр. 31. 0,10 0.04 4,5 2,50парати;: IV--: 2 ,5 0 -Пред? -Т ’ 'вменения 0 ,1 0 - 0 ,С 4 - 4 ,5-100,25 0,07 3,57
И з м е н  ч я а о с т ь .  8 шлифе № 5 0 7 / 1 5 4  можно наблюдать, что угол смещения плоскостей навивания первых и последних оборотов составляет 90°., диаметр начальной камеры при этом 15 мкм. В шт фах N? 5 0 7 / 1 5 1 ,  5 0 7 / 1 5 2  такой угол около 6 0 - 7 0 ° , диаметр начальной камеры 25 мкм. Возможно, что первые особи относятся к микросферической, а вторые ~ к мегасферической генерации, И э-за лецостатка материала проверить это предположение невозможно. В нашем распоряжении было 9 раковин, 3 экз. испорчены при шлифовании, осталось только 6 раковин. По внешним признакам генерации не различаются.С р а в н е н и е .  От Я . schlunibergeri (Howchin) [Основы. . . ,  1 9 5 9 ,  рис. 308] из карбона Западной Австралии отличается в 2 раза меньшими размерами при одном и том же числе оборотов. От Я. labaen- 

s i s  Efimova [Ефимова, 1 9 7 4 ,  6 9 ,  табл. IV, фиг. 3 -5 ] из аиизийско- го яруса среднего триаса Северо-Западного Кавказа отличается большим диаметром начальной камеры (у сравниваемого вица г.г = 0 ,0 1  mi большим количеством оборотов, развитой клубкообрагной стацией, меньшей толщиной стенки (2 мкм прочив 7 - 1 0  мкм у Я,  labaensis).З а м е ч а н и е ,  В келловейских отложениях Русской платформы 1 Мят люк, 1 95 9] ,  Кавказа ] Макарьева, 1 971),  Северной Америки



ILoebiicb, Tappan, 1 9 5 0 a ]  и других регионов известны виды рода 
Spirillina. Автор вначале ошибочно приняла Hemigordius calloviensis  sp. nov. за Spirillina sp. [Лутова, 1 9 7 4 ] ;  поскольку внешне эти два рода очень похожи. Родовая принадлежность описанного вица была установлена только после изучения специально изготовленных ориентированных шлифов.В "Основах палеонтологии" [ 1 9 5 9 ]  геологический возраст рода 
Hemigordius Schubert, 1 9 0 8  определен как карбон -  пермь. По А . Леблиху и X . Тэппен [Loebiich,  Таррап, 1 96 4] ,  распространение хемигордиусов отмечается с карбона до нижней юры. В настоящей работе вид этого рода впервые описывается из верхней юры. Алевролиты, в которых обнаружены Hemigordius calloviensis  sp. nov., содержат богатую фауну секреционных известковых фораминкфэр хорошей сохранности, без следов окатывания. Видимых перерывов в отложениях также не наблюдалось. Келловейский возраст пород надежно установлен по аммонитам.В "Основах палеонтологии" [ 1 9 5 9 ]  род Hemigordius помещен условно в семейство Comuspindae Reuss,  1 8 6 1 .  А.  Леблих и X . Тэппен [Loebiich,  Таррап, . 1 9 6 4 ]  отнесли названный род к семейству фишерин.иц и упразднили семейство корнуспириц. Типовой род корну- спирид Comuspira  Schultze, 1 8 5 4  рассматривается зарубехшыми исследователями как младший синоним рода Cyclogyra Wood,1 8 4 2 . В таком случае, по правилам зоологической • -туры, семейство Соггш~piridae певагыдно ь следует придать с о— тематику, пресдоженнук А,_ Деблихом и X ,  Тзппвн [Loob . it, Т; ;>раг>, 1964),Р а ' п :■ о с т р о ,  еш: э. Средний и верхний (низы зоны l.e  ,.щ ' ras keyserlingi) келлоэай с . В е т к а  да (море Лаптев:М е с т о н а х о ж д е н и е .  Остров Бвгт;ёВА, обн. 5 0 3 ,  пачка 7, обр. 3 1 , 1 экз.; обр. 3 3 ,  2 экз.; обо. 3 6 , 3 экз.; обр. 3 8 , 3 экз.

О Т Р Я Д  NODOSARIIDA
Н Л Л СЕ М Е йС Т В О  NODOSARIIDBA E H R EN B ER G,  1838 С Е М Е Й С Т В О  NOOOSAR1IDAE E HR EN BE RG ,  1838 ПОДСЕМ ЕЙСТВО N0D0SARI1NAE,  1838 Р о д  Nodosana  Lamarck, 1812Т и п о в о й  виц; .Vautilus radicula L;niic,  1 7 5 8 ;  нижний плиоцен;Италия,Д и а г н о з .  Раковина одноосная, прямая, в поперечном сечении круглая или правильно многоугольная; камеры, вплотную примыкающею друг к другу или слабо объемлющие, швы отчетливые, перпендикулярные продольной оси; устье конечное, центральное, простое круглое•,лк лучистое. Карбон (?),  пермь-ныне.



Табл. TV, 2 — 4; X ,  2Г о л о т и п :  ИПиГ, № 5 0 7 / 1 6 0 ;  о. Бегичева, обн. 5 0 3 ,  пачка 7, обр. 35;  срецнекелловейский поцъярус. Паратип № 5 0 7 / 7 5 ,  местонахождение и возраст те же; паратип N° 5 0 7 / 1 6 1 ,  там же, обр. 3 1 , срецнекелловейский поцъярус.М а т е р и а л .  14 раковин, из них 7 целых.Д и а г н о з .  Раковина средней величины, умеренно-удлиненная; 79 массивных непрерывных ребер, часто винтообразно изогнутых и дихотомирующих, иногда вклиниваются 2 -3  ребрышка более мелкого порядка; 4 -7  трапециевидных камер; швы широкие, у последних камер углубленные, устье лучистое.О п и с а н и е .  Раковина продольно-ребристая яйцевидно-ланцетная, редко субцилиндрическая, с притупленно-угловатым проксимальным и округленным дистальным концами, умеренно удлиненная, постепенно расширяется по мере роста. Наибольшая ширина в верхней трети раковины. Поперечное сечение звездчатое. Контур неровный, слегка волнистый. Раковина состоит из 2 -7 , обычно 4 -7  камер. Начальная камера яйцевидная, иногда с гтриостренным основанием, ее диаметр вместе со стенкой 0 , 1 1 - 0 , 1 4 x 0 , 1 2 - 0 , 1 6  мм.  Последующие снаружи имеют трапециевидную форму умеренной длины, обычно невыпуклые, сливающиеся друг с другом или очень слабо выпуклые. Последняя камера колпачковидная, ее видимая. длина в 1 , 3 - 1 , 4  раза больше видимой длины предыдущей камеры. Последняя или предпоследняя камеры самые широкие. Швы широкие, почти поверхностные в начальной части раковины, углубленные и хорошо различимые у последних 2 камер; обычно прослеживаются только в промежутках между ребрами. Устье лучистое, с 5 -6  лучиками, расположено на низком округленном устьевом возвышении. Поверхность раковины от середины начальной до середины последней камеры покрыта 7 -9  неострыми непрерывными массивными* ребрами, ширина и высота которых одинакова и равна 0 , 1 - 0 , 3  мм. Ребра прямые или винтообразно изогнутые, часто дихото- мирующие. Иногда наблюдаются 1 -3  ребрышка более мелкого порядка, вклинивающихся между массивными ребрами. Внутреннее строение раковин изучено в шлифах. Полости камер полулунные, перекрывание камер от слабого до умеренного; стенка радиально-лучистая двуслойная,прнчлене- ние с предшовными утолщениями. Толщина стенок и септ 0 ,0 3 - 0 ,0 5  мм.Р а з м е р ы , м мНомерэкземпляра Мее гона хож~ цение ■" В ,Y L: В

5 0 7 / 1 6 0 .голОТИП о. Бегичева, 0 ,7 6  обр. 5 0 3 , лачка 7, обр. 3 5 , J к о 0 ,2 5 0 ,1 3 7 3 ,0 2
' Р а  11 i i i u s  ( л а т .)  -  б л е д н ы й .

3 ?



Номерэкземпляра Местонахож- ^ дёние В ар N L : В

5 0 7 / 7 5 ,паратип То же 0 ,8 3 0 ,2 6 0 ,1 3 1 3 ,1 95 0 7 / 1 6 1 ,паратип То же, обр. 3 1 , 0 ,3 2  J3 k2 0 ,1 7 0 ,1 2 3 1 ,8 8Пределы изменения 0 ,2 5 0 ,8 3 0 ,1 7 0 ,2 7 0 , l l -  о .1 4 2 -7 1 ,4 7 3 ,1 9И з м е н ч и в о с т ь . Проявляется в контуре раковины, углубленности швов у последних камер, числе непрерывных массивных ребер и степени их параллельности оси раковины. У одних особей ребра цихотоми- руют в начале, у других -  в середине или в конце раковины. Не на всех экземплярах наблюдаются дополнительные мелкие ребрышки. Паратип N° 5 0 7 / 7 5  имеет почти цилиндрическую раковину с 8 ребрами у основания и 13 ребрами на последней седьмой камере; ребра местами прерывистые -  обычно это не характерно. Ребристость -  важный диагностический признак, по которому виц легко узнается даже в однокамерных обломках.С р а в н е н и е . От N. samaraensis Mjatl. [ Мятлюк, 1 9 5 9 , с . 2 3 1 , табл. Ш , фиг. 4 ] из верхнего келловея Поволжья отличается более высокими камерами, поверхностными швами, в 2 раза меньшим числом ребер, наличием дополнительных мелких ребрышек. От N. daedala Loeb. et Tappan [Loeblich, Tappan, 1 9 5 0 b , c . 4 9 , табл. 1 3 , фиг. 18; 19] из оксфордских отложений Южной Дакоты (США) отличается менее вздутыми камерами, поверхностными швами в ранней части раковины, отсутствием ребер на устьевой поверхности, меньшим числом ребер. В срецнелейасовых отложениях Норцвикского района встречаются ноцозарии, морфологически сходные с описанным видом. От N. ole- 
nekensis Schleifer [Герке, 1 9 6 1 , с . 1 9 4 -1 9 5 , табл.ХХУШ ,ф иг. 2 -4 ]  новый вид отличается отсутствием шипа на начальной камере, меньшим количеством ребер, слабо оттянутым устьевым возвышением, толстой стенкой. От N. ex g r . mitis (Terq. et Bert.) [Герке, 1 9 6 1 , с . 1 9 8 -2 0 0 , табл. XXVlII,, фиг. 8 -1 1 ] отличается менее четкими швами, наличием дополнительных мелких ребрышек и дихотомирующими грубыми ребрами.Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний и верхний келловей севера Средней Сибири.М е с т о н а х о ж д е н и е . Восточный Таймыр, р. Чернохребетная, сводный разрез, пачка 5 , обр. 3 5 1 , 3 5 2 , 2 экз.; обр. 1 1 3 , 2 экз. Остров Бегичева, обн. 5 0 3 , пачка 7 , обр. 3 3 - 3 7 , 8 экз.; пачка 1 3 , обр. 6 6 , 1 экз.; обн. 3 , пачка 1 4 , обр. 7 1 , 1 экз.Р о д  Lagena Walker et J acob, 1798Т и п о в о й  виц; Serpula (Lagena) sulcata Walker et Jacob, 1 7 9 8 ; современный; у берегов Англии.Д и а г н о з . Раковина однокамерная, овоицная или эллипсоидальная, в поперечном сечении круглая, устье круглое, обычно не лучистое, иногда на выступающем над поверхностью раковины горлышке. Поверхность гладкая, продольно-ребристая, продольно-бороздчатая, ячеистая или шиловидная. Юра -  ныне.3 . Зак. 1 78 2 33



Табл. IV, 5-7] X , 5Г о л о  тип: ИГиГ, N«. 5 0 7 / 7 6 ; о. Бегичева, обн. 5 0 3 , пачка 7 , обр. 3 5 ; срецнекелловейский подъярус. Паратипы: № 5 0 7 / 7 7 , местонахождение и возраст те же; N° 5 0 7 / 7 9 , там же, обр. 3 3 , возраст тот же; К? 5 0 7 / 7 8 , о. Бегичева, обн. 3 , пачка 1 4 , обр. 7 1 , верхнекелловейский подъярус, зона Е boraciceras subordinarium.М а т е р и а л . 19 раковин удовлетворительной ихорошей сохранности.Д и а г н о з . Грушевидная очень мелкая раковина с широко закругленным основанием и слабо суженным устьевым концом; устье лучистое.О п и с а н и е . Раковина очень мелкая, грушевидная, с устьевого конца круглая. Основание широко закругленное, устьевой конец слабо суженный; периферический' край ровный. Полость раковины по форме близка к шаровидной, плавно переходит в узкий (5 -7  мкм) устьевой канал. Устье лучистое, расположено на суженном конце раковины. Стенка снаружи шероховатая, слабо бугорчатая, в шлифах радиальнолучистая, толщиной 1 2 -1 8 , обычно 15 мкм, в районе устья утол- . щается до 5 0 -5 8  мкм.Р а з м е  ры, мм
Номер ЭК' земпляра Местонахождение L В L: В5 0 7 / 7 6 , па- о. Бегичева, ■ 0 ,3 0 0 ,2 4 1 ,2 5ратип обн. 5 0 3 , пачка 7,5 0 7 / 7 7 , па- обр. 3 5 , Jgk9 То же 0 ,2 7 0 ,2 1 1 ,2 8ратип5 0 7 / 7 9 , па- То же, обр. 3 3 , 0 ,2 6 0 ,2 1 1 ,24ратип 1зк25 0 7 / 7 8 , го- То же, обн. 3 , 0 ,2 9 0 ,2 3 1 ,2 6лотип пачка 1 4 , обр. 7 1 ,-̂ 3̂ 3Пределы изменения 0 ,2 6 - 0 ,2 1 - 1 ,2 4 -0 ,3 2 0 ,2 5 1 ,2 8Наиболее часто встречающиеся 0 ,2 7 - 0 ,2 1 - 1 ,2 5 -0 ,3 0 0 ,2 4 1 ,2 6

И з м е н ч и в о с т ь . Вид обладает слабой изменчивостью. В узких пределах варьируют абсолютные и относительные величины и толщина стенок.С р а в н е н и е . Описанный вид по форме раковины наиболее сходен с L .  cf. parkinsoni Kubl. et Zw . [Мятлюк, 1 9 5 9 , с . 4 2 1 - 4 2 2 ,



табл. Ill, фиг. 8 ]  из нижней части нижнего келловея бассейна р. Карлы Татарской А С С Р , но отличается в 1 ,5  раза более крупными размерами. От типичной L. parkinsom Kiibl. et Zw. [Kiibler, Zwingli, 1870, c . 1 7 , табл. 11 (Bathonien), фиг. 1] из лейаса (?) -  бата Германии отличается значительно большими размерами (у описанного вица L = 0 ,2 8  мм, у сравниваемого -  L = 0 ,1 1  м м ). От других видов лаген из пер мских-лейасовых отложений севера Центральной Сибири (L . arfa Schleif., L. antiqua Schleif., L .  pseudoclavata Gerke, L. bo
realis Schleif. [Герке, 1 9 6 1 , табл. C X V III , фиг. 1 -1 5 ])  отличается широко закругленным основанием и отсутствием шиповидных образований в нижней части раковины.З а м е ч а н и е . В системе А . Леблиха и X . Тэппен [Loeblich, Tap- pan, 1964] к роду Lagena относятся раковины только с округлым устьем и горлышком. Н .А . Волошинова [ 1 9 7 4 ] , разбирая систематику однокамерных лагеноподобных форм, также относит к лагенам формы с округлым устьем и не затрагивает вопроса о родовой принадлежности раковин с лучистым устьем и без горлышка. По "Основам палеонтологии" [1959-], лагены могут быть как с круглым, так и с лучистым устьем; согласно этой системе, описанный вид отнесен к роду Lagena . Можно было бы предположить, что встреченные раковины являются начальными камерами каких-либо нодозариид или полиморфи- нид, но среди совместно встречающихся форм нет таких видов, у которых начальная камера имела бы такую форму и столь крупные размеры.Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний й верхний келловей севера Средней Сибири.М е с т о н а х о ж д е н и е . Восточнй Таймыр, р. Чернохребетная, сводный разрез, пачка 5 , обр. 1 0 5 , 1 1 3 , 2 экэ. Остров Бегичева, обн. 5 0 3 , пачка 7 , обр. 3 3 - 3 8 , 13 экз.; пачка 1 1 , обр. 5 1 , 1 экз.; обн. 3 , пачка 1 4 , обр. 6 9 , 7 0 , 2 экз. Река Анабар, сводный разрез, пачка 3 9 , обр. 1 1 6 , 1 экз.Р о д  Lingulina Orbigny, 1826Т и п о в о й  вид: Lmgulina carinata Orbigny, 1 8 2 6 ; современный; у побережья Антильских островов.Д и а г н о з . Раковина удлиненная, одноосная, сжатая с боковых сторон, с камерами, сильно перекрывающими друг друга, устье конечное щелевицное. Пермь -  ныне.

Lingulina de liciolae^ Lutova sp. nov, .Табл. IV , 9-11;  X , 5Г о л о т и п : ИГиГ, № 5 0 7 / 8 5 ; о. Бегичева, обн. 5 0 3 , пачка 7, обр. 3 3 ; срецнекелловейский подъярус. Паратипы: № 5 0 7 / 8 6 , местонахождение и возраст те же; No 5 0 7 / 8 7 , 5 0 7 / 8 8 , 5 0 7 / 8 9 , там же, обр. 3 1 , возраст тот же.



М а т е р и а л . 12 раковин, из них 9 хорошей сохранности.Д и а г н о з . Раковина мелкая, треугольно-ромбическая, слабо удлиненная, умеренно уплощенная, лентовидная с периферического края и со стороны устья; 3 -5  щевроновых камер с полостями дугообразной формы. Швы цвуконтурные, слабо углубленные, сходятся у вершины под углом 9 0 ° . Толщина раковины по мере роста не меняется и равна диаметру начальной камеры.О п и с а н и е . Раковина треугольно-ромбическая, слабо удлиненная, умеренно уплощенная, лентовидная с периферического края и со стороны устья. По мере роста ширина возрастает равномерно, толщина практически не меняется и равна диаметру начальной камеры. Периферический край округленный, в контуре слабо лопастной. Раковина состоит из 3 - 6 , в основном 3 -5  камер. Начальная камера яйцевидная, снаружи кажется шаровидной, диаметром 0 ,1 0 - 0 ,1 4  мм, у некоторых экземпляров ее основание слегка приострено. Последующие камеры шевроновые, с полостями дуговидной формы. Камеры медленно возрастают по высоте, охват камер немного увеличивается по мере роста и равен приблизительно единице. Перекрывание камер умеренное. Последняя камера по форме не отличается от предыдущих.Швы шевроновые широкие двуконтурные, толщина швов в ранней части раковины 1 5 -2 0 , в поздней до 2 5 - 3 0  мкм. Шов по толщине неравномерный: тоньше у периферического края и толще в средней части раковины. Угол схождения швов у вершины 8 5 - 9 5 , обычно 9 0  . Устье вытянутое овальное или почти щелевицное. Устьевой конец притупленно-угловатый. Поверхность раковины покрыта тончайшими, едва различимыми нитевидными ребрышками в количестве до 15 на одной стороне. Ребрышки параллельны оси раковины. Стенка с поверхности желтоватая, непрозрачная. В шлифах наблюдается однослойная радиально-лучистая структура стенок и септ; причленение камер простое с прецшовными утолщениями. Толщина стенки 1 5 -2 5  мкм. Толщина септ по мере роста увеличивается; кроме того, они по толщине неравномерные: у периферического края тоньше (7 -1 5  м км ), в центральной части утолщаются ( 1 5 -4 3  мкм).Р а з м е р ы , ммНомер экземпляра -  Местонахождение L В

5 0 7 / 8 5 ,яотип го~ о , Бегичева, обн. 5 0 3 , 0 ,5 6 0 ,3 3пачка 7, обр. 3 3 , Jgl<25 0 7 / 8 6 , па- То же 0 ,2 6 0 ,2 0ратип5 0 7 / 8 7 ,паратил То же, обр, 3 1 , Jg 1<2 0 ,6 6 0 ,4 0
5 0 7 / 8 8 , То же 0,-37 0 ,2 4яаратип5 0 7 / 8 9 , - 0 ,3 6 0 ,2 3паратипПределы изменения 0 ,2 6 0 ,6 6 0 ,2 0 0 ,4 0

Н dp N L . B В:Н

0 ,1 3 0,12 5 1 ,7 0 2 ,5 4
0,10 0,10 3 1 ,3 0 2 ,6 00 ,1 4 0 ,1 3 5 1 ,5 0 2,86
0 ,1 4 0 ,1 4 3 1 ,5 4 1 ,7 10 ,1 3 0 ,1 3 3 1 ,5 7 1 ,7 7о , l a -о .1 4 О О ■ъ о 3 -6 1 ,3 0 1 ,7 0 1,7.12 ,8 6



И з м е н ч и в о с т ь . Виц обнаруживает слабую изменчивость. Форма раковины и камер, характер швов и толщина стенок меняются у разных индивидов незначительно. Не на всех раковинах заметны тонкие ребрышки; вероятно, это объясняется степенью сохранности.С р а в н е н и е . В Арктической области в верхнеюрских отложениях, известно несколько видов лингулин, морфологически сходных с описанным видом. L .  deliciolae  sp. nov. отличается от L . haihra Loeblich ес Tappan [Loeblich, Tappan, 1 9 5 0 a , c . 1 2 , табл. 1, фиг. 2 9 ,3 0 ]  из келловейского яруса западных штатов США и Канады меньшим числом камер, равномерно расширяющейся раковиной, широкими двуконтурными швами. От L , camerala Loeblich et Tappan [Loeblich, Tap- pan, 1 9 5 0 b , c . 5 0 - 5 1 , табл. 1 3 , фиг. 2 8 ] из оксфордских отложений США (Южная Дакота) отличается расширяющейся раковиной, большей толщиной, в 2 раза большими размерами при одном и том же числе камер, широкими двуконтурными швами, наличием нитевидных ребрышек. От L. nedioschevae Е . Ivanova [Иванова, 1 9 7 3 , с . 1 1 9 1 2 0 , табл. III, фиг. 6 -8 , табл. V II, фиг. 5 , 9] из средневолжского подъяруса бассейна р. Печоры отличается равномерно расширяющейся раковиной, в 2 раза большими размерами при одном и том же числе камер, широкими двуконтурными швами, дуговидными полостями камер.
L. deliciolae  sp. nov. имеет большое сходство также с " Frondicu- 

laria" various Wisn. [Wisniowski, 1 8 9 0 , c . 1 9 9 , табл.VIII, фиг. 30] из верхнекелловейского подъяруса Польши, однако отличается правильным контуром, равномерно расширяющейся раковиной, выдержанной толщиной раковины, двуконтурными швами.З а м е ч а н и е . Некоторые затруднения вызывает определение родовой принадлежности описанного вида. В 'Основах палеонтологии' [1 9 5 9 ] раковины с шеврообразными камерами отнесены к роду Fron- 
dicularia. В последующие годы многие исследователи [Герке, 1 9 6 0 , 1 9 6 2 , 1 9 6 9 ; Loeblich, Tappan,1 9 6 4 ] показали, что фрондикулярии в таком объеме -  сборная группа и нуждаются в серьезной ревизии, поскольку они объединяют формы с различным типом устья, со срединным вдавливанием и без него, с разной степенью уплощенности и охвата камер. Описанный вид из-за медленного возрастания камер и их формы приближается к ихтиолариям, но не имеет срединного вдав- ления и лучистого устья. По наличию вытянутого овального или почти щелевидного устья мы, вслед за А . Леблихом, Х.Тэппен [Loeblich, Tappan, 1 9 5 0 а , б ] и Е.Ф  Ивановой [1973]. отнесли подобные формы к лийгулинам.Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний и верхний (самая нижняя часть зоны Longaeviceras keyserlingi) келловей севера Средней Сибири.М е с т о н а х о ж д е н и е . Остров Бегичева, обн. 5 0 3 , пачка 7 , обр. 3 1 - 3 8 , 1.2 экэ.



Р о ц  GeiniLiinUa Sellier de Civrieux er Dessauvagie, 1965 •
Geinttzimla praenodulusa Dain, 1972 Табл. IV , 5 ; X , 7

Geinilzimla praenodulosa: Дайн в кн.: Фдраминиферы..., 1 9 7 2 , с . 1 0 8 -1 0 9 , табл.XXXIII,фиг. 1 -5 .Г о л о т и п : ВНИГРИ, № 5 2 0 / 9 5 ; восточный склон Урала, пос. Лабытнанги, скв. 11, глубина 3 4 9 -3 5 5  м; верхнеоксфорцский поцъярус.М а т е р и а л . 19 раковин, из них 7 целых хорошей сохранности, остальные частично обломаны.Д и а г н о з . Раковина мелкая, клиновидная или ширококлиновицная, с периферического края клиновидная; периферический край округленный, в контуре слабо лопастной; поперечное сечение от цвулопастного до овально-цвояковыямчатого; срединный желобок шириной 1 /3 -1 /2  камеры, у основания камер желобок глубже, по бокам его могут быть слабые ребрышки; 3 -8  бобовидных камер, последняя шлемов.иц- ная, устье на низком устьевом возвышении.Виц подробно описан Л .Г . Дайн [Фораминиферы..., 1 9 7 2 ].Р а з м е р ы , мм (все экземпляры -  о. Бегичева, обн. 5 0 3 , пачка. 7 , обр. 3 5 , J.-jko)Номер экземпляра L. В И dp N и в В:Н

5 0 7 /8 1 0 ,3 7 0 ,1 5 0 ,1 2 0 ,0 7 6 2 ,4 7 1,2 55 0 7 / 8 2 0,4 1 0 ,2 1 0,1 4 0,1 1 5 2 ,4 7 1 ,5 05 0 7 / 8 3 0 ,1 9 0 ,1 0 0 ,0 8 0 ,0 8 3 1 ,9 0 1,2 55 0 7 /8 4 0 ,1 9 0 ,1 3 0,1 1 0 ,1 1 2 ' 1 ,4 6 1 ,1 8Пределы из 0 ,1 9 - 0 ,1 0 - 0 ,O S - 0 ,0 6 - 2 -8 1 ,4 6 - 1 ,1 5 -менения 0 ,6 2 0 ,2 4  ■ О .15 О Д  2 3 ,0 6 1 ,5 0Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний Оксфорд и кимерицж восточного склона Урала и Западной Сибири. Средний и верхний келловей, Оксфорд и кимерицж севера Средней Сибири.М е с т о н а х о ж д е н и е . Восточный Таймыр, р. Чернохребетная, сводный разрез, пачка 5 . обр. 3 5 1 - 3 5 4 , 4 экз. Остров Бегичева, обн. 5 0 3 , пачка 7, обр. 3 1 - 3 8 , 11 экз.; пачка 1 2 , обр. 6 2 , 1 экз.; обн. 3 , пачка 1 4 , обр. 6 9 , 7 1 , 2 экз. Река Анабар, сводный разрез, пачка 3 9 , обр. 1 1 6 , 1 экз.
ПОДСЕМ ЕЙСТВО. LEN TICU LIN IN A E  SIG AL, 1952 Р о ц  Lenticulina  Lamarck, 1804

Lenticulina memorabilissima Gerke ec Scharovskaja, 1961 Табл. V, 4

Lenliculina  (Lenticulina?) memorabilissima: Шаровская, 1 9 6 1 , c . 5 6 - 5 9 , табл. VIII, фиг. 2 , 3; табл. IX , фиг. 1 -3 .
Lenticulina memorabilissima: Путря, 1 9 7 2 , с . 8 0 , табл. VII1 фиг.1—3-



Г о л о т и п : НИИГА, № 7 4 8 / 1 1 ; Норцвикский район, Норцвикский участок, скв. К -4 3 6 , глубина 25 м; оксфордский ярус.М а т е р и а л . 68 экэ. удовлетворительной и хорошей сохранности.Д и а г н о з . Раковина мелкая, полуинволютная, округлая или суб- овалъная, со стороны устьевой поверхности санцалиевицная; перифе— рический край округленный, контур слегка волнистый; в углубленной пупочной области просвечивает начальная камера; 1 ,5 -2  оборота спирали, в последнем обороте 6 -7  изогнуто-треугольных камер; устьевая поверхность овальная; швы радиальные слабо изогнутые, отчетливо двуконтурные, углубленные.Виц подробно описан в работе Н .В . Шаровской [1 9 6 1 ].Р а з м е р ы , ммНомер эк- Местонахож земпляра дение• 0 d Н /V ъ v n-.d d:H

507/113 р.. Черно- • хребетная, пачка 7, обр. 362,/зР.)
0,66 0,52 0,27 6,5 1,27 1,92

507/114 То же 0,60 0,49 0,28 6 1,22 1,75707/112 То же,пачка 8, обр* 365. 0,39 0,34 0,19 6 1,15 1,79
Пределы изменения 0,260,69 0,220,55 С ,IS -  О. 32 6-8 1,151,40' 1,561,94Наиболее часто ветре- 0,45- 0,35- 0,20- 6-7 1,22- 1,70-•:д.,оп.'.иеся 0,60 0,4 7 0,28 1,30 1,80Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний (зоны Cadoceras claimae и Cado- ceras emelianzevi), средний, верхний келловей и Оксфорд севера Средней Сибири и Западно-Сибирской рагнкпы.М е с т о н а х о ж д е н и е . Восточный Таймыр, р. Чернохребетная, сводный разрез, пачки 5 - 8 , обр. 3 5 2 -3 6 6 , 1 1 3 , 26 экз. Остров Бегичева, обн. 5 0 3 , пачки 3 -1 3 , обр. 1 2 -6 6 , 24 экз.; обн. 3 , пачка 14, обр. 6 8 - 7 2 , 4 экз. Река Акабар, сводный разрез, пачка 3 9 , обр. 1 1 6 , 1 экз.

Lenticulina darby е Пае formis Gerke et Scharovs kaja, 1961 Табл. VI, 4\ XI, 2
Lenticulina (Lenticulina  ?) darby e llaeformis: Шаровская, 1 9 6 1 , c . 4 5 - 4 8 , табл. V, фиг, 1 -3 .
Lenticulina darbyellaeformis: Левина, 1 9 7 0 a , c . 1 4 8 -1 4 9 , табл. II, фиг. 9.
Lenticulina lii: Левина, 1 9 7 0 a, c . 1 4 7 -1 4 8 , табл. II, фиг. 1 1 .Г о л о т и п : НИИГА, № 7 4 8 / 2 8 ; Норцвикский район, Норцвикский участок, скв. К -4 4 1 , глубина 2 6 -2 9  м; оксфордский ярус.



М а т е р и а л . 9 3  экз. хорошей и удовлетворительной сохранности.Д и а г н о з . Раковина мелкая, субовальная, со стороны устьевой поверхности двулопастная; периферический край сжато—округленный, контур слабо волнистый, пупочная область явно вдавленная; 1 -1 ,5  оборота спирали, в последнем обороте 6 -7  изогнуто—треугольных камер; устьевая поверхность шлемовидная; швы радиальные сильно изогнутые, тонкие, углубленные.Виц подробно описан в работе Н .В . Шаровской [1 9 6 1 ].В пределах вица А .А . Герке и Н .В . Шаровская выделили 2 варие— тета; L. darbyellaeformis var. darbyellaeformis и L. darbyellaeformis var. deformis. Голотип второй разновидности в коллекции НИИГА,N? 7 4 8 / 2 9 ; Нордвикский район, Норцвикский участок, скв. К -4 9 7 , глубина 28 м;, Оксфорд. В изученном материале обнаружены раковины обеих разновидностей.Р а з м е р ы , мм (все экземпляры -  о. Бегичева, обн. 5 0 3 ,п а ч к а 7 ,обр. 3 5 , Jgk2 )Номер экземпляра D d Н Nsv D.d d.H
Lenliculina darbyellaeformis var. darbyellaeformis507/106 0,36 0,27 0,20 6 1,33 1,35507/107 0,30 0,21 0,16 6 1,43 1,31

Lenliculina darbyeПае,formis var. deformis507/103 0,48 0,36 0,23 7 1,33 1,56507/104 0,50 0,40 0,26 7 1,25 1,54.507/105 0,36 0,27 0,17 7 1,33 1,59Для вица в целомПрецелы 0,16- 0, l l - С, 10- ' 6-8 1,18- 1,10-изменения 0,56 о.41 0,28 1,52 1,80Наиболее 0,2.8- С ,22- С, l e - 6-7 1,30- 1,30-. часто встреча ющиеся - 0,40 0,30 о.21 1,40 1,60
З а м е ч а н и е . Взрослые особи L . darbyellaeformis с  полным оборотом спирали иногда можно достаточно уверенно разделить на разновидности. Но разделение мелких трех-пятикамерных раковин невозможно, поскольку у них еще нет отличительных признаков, характерных для L .  darby е Пае formis var. darbyellaeformis (сильно выраженная тро^ хоидность, меньшие размеры, 6 камер в последнем обороте, округленно-треугольная форма септальной поверхности) или L. darbyellae

formis var. deformis (раковина крупнее, трохоицносгь выражена слабее, 7 камер в последнем обороте, удлиненно-эллипсовидная форма септальной поверхности). Обе разновидности встречаются совместно, и подметить какие-либо закономерности в их распределении по разрезу не удается, т .е . они не являются самостоятельными подвидами. Поэтому в таблицах распространения видов фораминифер разделения на вариететы не дано. .



В синонимику вида L. darbyellaerformis включен виц L. Hi Levina, который описан В .И . Левиной [1970а]. из келловейских и оксфордских отложений (вогулкинская толща) Березовского газоносного района Западно-Сибирской равнины. Субовальный контур раковины, характер боковых сторон, пупочной области, степень углубленности и ширина швов, форма камер, их число в последнем обороте, абсолютные размеры и относительные величины -  все основные видовые признаки одинаковы для L .  darbyеПаеformis и L. Ш. В первоописании 
L, Ш сравнения этих видов не проведено. Оба вица встречаются совместно, причем L .  Ш известна только из тех местонахождений, где встречена L .  darbyellaeformis. Все сказанное позволяет считать виц L, lii Levina младшим синонимом вида L .  darby ellae formis Gerke et Scharov.Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний (зоны Cadoceras elacmae и Cado- ceras emelianzevi), средний, верхний келловей и Оксфорд севера Средней Сибири и Западно-Сибирской равнины.М е с т о н а х о ж д е н и е . Восточный Таймыр, р. Чернохребетная, сводный разрез, пачки 4 - 8 , обр. 3 4 7 - 3 6 7 , 1 1 3 , 14 экз. Остров Бегичева, обн. 5 0 3 , пачки 2 -7 , обр. 4 -3 8 , 74 экз.; пачка 1 0 , обр.4 7 , 5 0 , 3 экз.; обн. 3 , пачка 1 4 , обр. 6 9 ,7 0 , 2 экз.

Lenticulina. subinvolvens  Gerke et Scharovskaja, 1961 Табл, VI, 2
Lenticulina (Lenticulina) subinvolvens: Шаровская, 1 9 6 1 , C. 5 5 5 6 , табл. V III, фиг. 1 .Г о л о т и п . НИИГА, N° 7 4 8 / 1 0 ; Нордвикский район, Тигяно-Чайдах- ский участок, скв. К -2 3 0 , глубина 22 м; оксфордский ярус.М а т е р и а л . 4 0  экз. удовлетворительной и хорошей сохранности.Д и а г н о з . Раковина средней величины, инволютная, округлая, со стороны устьевой поверхности линзовидная; периферический край угловатый, контур ровный; 2 оборота спирали, в последнем обороте 8 -9  изогнуто-треугольных камер; устьевая поверхность треугольная, швы широкие поверхностные, сходятся в центре раковины и образуют пупочный диск, сливающийся с поверхностью раковины.Вид подробно описан в работе Н .В . Шаровской [ 1 9 6 1 ] .Р а з м е р ы , мм

Номер экземпляра Местонахождение D d // N s v D:d. d:H5 0 7 / 1 1 5  * о. Бегичева, обн,5 0 3 , лачка 7 , обр. 35»J 3^2
0 ,6 7 0 ,5 6 0 ,3 3 9,5 1 ,1 9 1 ,6 9

5 0 7 / 1 1 7 То же, пачка 1 1 , -у обр. 0 ,7 6 0 ,6 0 . 0 ,3 4 8 1 .2 6 1 ,7 6



Номер эк
земпляра

Месторож- у  дение 7 d Н N s  V D:d d:H5 0 7 / 1 0 9 о. Бегиче- 0 ,9 8  ва, обн, 5 0 3 , лачка 1 0 , обр, 4 8 ,J 3k*
0 ,7 4 0 ,4 0 9 1 ,3 2 1 ,8 5

5 0 7 / 1 0 8 То же, 1 ,3 6  обн; 3, лачка 14, обр. 6 9 ,№
0 ,9 5 0 ,4 2 10 1 ,4 3 2 ,2 6

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний (зоны Cadoceras elatmae и Cado- ceras emeJianzevj), средний, верхний келловей и Оксфорд севера Средней Сибири и Западно-Сибирской равнины.М е с т о н а х о ж д е н и е . Восточный Таймыр, р. Чернохребетная, сводный разрез, пачки 5 - 8 , обр. 3 5 2 -3 6 0 ', 1 0 4 , 1 0 7 , 1 1 3 , 12 экз. Остров Бегичева, пачки 3 -7 , обр. 1 2 -3 8 , 12 экз.; пачки 1 0 -1 3 , обр. 4 7 -6 6 , 11 экз.; обн. 3 , пачка 1 4 , обр. 6 9 - 7 1 , 5 экз.
LenLiculina decorata Gerke et Scharovskaja, L96 L Табл. V , 5

Lenticulina (LenLiculina) decorata: Шаровская, 1 9 6 1 , c . 5 0 —5 2 , табл, VI, фиг. 3 , 4 .Г о л о т и п : НИИГА, N° 7 4 8 / 3 6 ; Нордвикский район, Ткгяио-Чай- дахский участок, скв. К -2 1 8 , глубина 6 3  м; оксфордский ярус.М а т е р и а л . 32 экз. хорошей и удовлетворительной сохранности,, некоторые частично обломаны.Д и а г н о з . Раковина средней величины или крупная,'инволютная, субовальная, со стороны устьевой поверхности плоская линзовидная; периферический край килеватый, с четким широким килем; контур слегка волнистый; 1 ,5 -2  оборота спирали, в последнем обороте видны 9—10 изогнуто—треугольных камер, последние 2—3 камеры изогнутопрямоугольные; устьевая поверхность треугольная, у основания вдавленная, по бокам с валиками; швы широкие натечные, .сходятся в центре раковины и образуют пупочный диск, выступающий над поверхностью раковины. .Вид подробно описан в работе Н .В . Шаровской [ 1 9 6 1 ] .Р а з м е р ы, мм
Номер эк— Место и а - эемлляра хождение 0 d

t
И N s v D : d d :  H5 0 7 У 1 1 6  р. Чернохрэ- бетиля, пачка 5 , обр, 1 0 4 ,I к2_  т з

'0 ,56 9 ,4 6 0 ,2 8 8' 1 ,2 1 1 ,6 0
Пределы изменения 0 ,3 8 0,83 0 ,3 6 0 ,6 8  ' 0 ,2 0 0 ,4 2 8 -1 0 1,061 ,2 6 1 ,6 0 ' 1 ,8 0Наиболее часто встре 0 ,5 0 - 0 ,4 3 - 0 ,2 5 - 8 -9 1 ,1 1 - 1 ,6 5 -чающиеся 0 ,7 0 0 ,6 1 0 ,3 6 1 ,2 2 1 ,7 5



Номер эк— М естона- эемпляра хождение 0 d н N s v D : d d : Н5 0 7 / 1 1 0  То же ' 1 ,4 1 1 ,0 3 0 ,5 4 11 1 ,3 7 1 ,9 1Пределы изменения ' 0 ,3 .51 ,4 1 0 ,2 4 1 ,0 3 0 ,2 0 0 ,5 4 7 -1 1 1 ,3 1 1 ,4 8 1 ,2 0 2 ,2 6Наиболее часто встре 0 ,7 0 - 0 ,5 0 - 0 ,2 8 - 9 -1 0 1 ,3 5 - 1 ,7 0 -чающиеся 0 ,9 5 0 ,6 8 0 ,3 8 1 ,4 4 1 ,9 0Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний, верхний келлсвей и Оксфорд севера Средней Сибири и Западно-Сибирской равнины.М е с т о н а х о ж д е н и е . Восточный Таймыр, р. Чернохребетная, сводный разрез, пачки 5 -8 , обр. 3 4 8 - 3 6 7 , 1 1 3 , 8 экз. Остров Бегичева, обн. 5 0 3 , пачки 7 -1 1 , обр. 3 5 —5 1 , 12 экз.; обн. 3 , пачка 14, обр. 6 9 , 7 0 , 12 экз.
Lenticuhna subpolonica Gerke ес Scharovskaja, 19̂  .Табл. VI, 1

Lenticuhna (Lenticuhna) subpolonica: Шаровская, 1 9 6 1 , c. 5 9 —6 2 , табл. VI, фиг. 5; табл. VII, фиг, 1.
Astacolus subpolonica: Путря, 1 9 7 2 , с . 1 5 1 , табл. XVIII, фиг. 47; табл. X X X , фиг. 4 .
A^stacolus pungaicus: Путря, 1 9 7 2 , с . 1 51 —1 5 3 , табл. X /  II, фиг. 8.Г о л о т и п : НИИГА, № 7 4 8 / 4 7 ; Нордвикский район, скв. K -4 3 S , глубина 16 м; оксфордский ярус.М а т е р и а л . 47 экз, хорошей и удовлетворительной сохранности.Д и а г н о з . Раковина мелкая, инволютная, субовальная, со стороны устьевой поверхности двулопастная; периферический край килеватый, с узким четким килем, контур ровный, пупочная область углубленная; 1 -1 ,5  оборота спирали, в последнем обороте 6 -7  с начала изогнуто-треугольных, затем изогнуто-трапециевидных камер; устьевая поверхность шлемовидная, вдоль середины вдавленная, с четкими ребрышками по бокам; швы радиальные, слабо изогнутые, резко углубленно—щелевидные.Вид подробно описан в работе И .В . Шаровской [1 9 6 1 ].Р а з м е р ы , мм.

Номер экземпляра М естока- ^ хождение d 11 ЛЧч» D:d d:H5 0 7 / 1 1 9 о. Бегичева, 0 ,3 8  обн, 5 0 3  лачка 7, обр. 3 3 ,131<2
0 ,2 6 0 , 2 0 6 1 ,4 6 1 ,3 0

5 0 7 / 1 2 0 р. Черно- 0 ,1 3  хребетная. 0 ,0 8 0 ,0 9 Всего2 1 ,6 2 0 ,8 9пачка 5 , обр. 1 1 3 ,



Номер эк~ Местона— эемпляра .хождение D d И bt  D : d d : l l5 0 7 / 1 2 1  То же, 0 ,2 3 0 ,1 5 0 ,1 6 Всего 1 ,5 3 0 ,9 4пачка 7, 4обр. 3 5 9 ,i к2 J 3K3Пределы изменения .0 ,1 3 0 ,6 1 0 ,0 8 -  • 0 ,4 2 0 ,0 9 -  6 -9  0 ,2 7  ' 1 ,2 7 1 ,6 2 0 ,8 9 1 ,7 0Наиболее часто встре 0 ,3 0 - 0 ,2 0 - 0 ,1 6 -  6 -7 1 ,4 3 - 1 ,2 0 -чающиеся 0 ,4 6 0 ,3 1 0 ,2 5 1 ,5 5 1 ,5 0З ам >  ч а н и е . В синонимику вида L. subpolomca включен вид 
Astacolus pungaicus Putrja, описанный Ф .С. Путрей [1 97 2 ] из оксфордских отложений Западной Сибири. Согласно первоописанию, А.рии-  
gnicus  отличается от Lenticulina subpolonica тем, что одна-две последние камеры образуют распрямленный отдел. Для обоих видов характерны своеобразные щелевидные швы, одинаковая форма камер, характер устьевой поверхности, близкие размеры. Astacolus pungai
cus  выделен по нескольким экземплярам, встречается на ЗападноСибирской равнине в тех же местонахождениях, что и Lenticulina 
subpolonica. Скорее всего, это один вид, а наличие распрямленного отдела обусловлено аномальными условиями среды обитания таких особей.Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний (зоны Cadoceras elatmae и Cado- ceras em elianzevi), средний, верхний келловей и Оксфорд севера Сред ней Сибири и Западно-Сибирской равнины.М е с т о н а х о ж д е н и е . Восточный Таймыр, р. Чернохребетная, сводный разрез, пачки 4 -8 , обр. 3 4 6 -3 6 7 , 1 0 6 , 1 1 3 , 2 2  экз.Остров Бегичева, пачки 2 -7 , обр. 4 -3 7 , 19 экз.; пачки 1 0 -1 3 , обр. 4 8 , 5 1 , 6 6 , 4 экз.; обн. 3 , пачка 1 4 , обр. 7 2 , 2 экз.Р о д  Astacolus  Montfort, 1808Т и п о в о й  вид; Nautilus crepidula Fichtel et Moll, 1 7 9 8 ; современный; Средиземное море близ Ливорно (Италия).Д и а г н о з . Раковина удлиненная, изогнутая, сжатая; камеры многочисленные, низкие, широкие, по мере роста слабо изгибающиеся по оси; швы косые, наиболее высокие на внешнем крае, изогнутые, прямые или с извилистыми краями; устье лучистое, краевое, в периферическом углу. Пермь -  ныне.

Astacolus lectus  ̂ Lutova sp. nov.Табл. VI, 3, 6\ X I, 1Г о л о т и п : ИГиГ, N° 5 0 7 / 1 2 7 ; о. Бегичева, обн. 3, пачка 1 4 , обр. 7 0 ; верхнекелловейский подъярус, зона Eboraciceras subordi- narum. Паратипы № 5 0 7 / 1 2 5 , 5 0 7 / 1 2 6 , местонахождение и возраст те же; паратип № 5 0 7 / 1 2 8 , там же, обр. 6 9 , возрас1 тот же.1 Lectus (лат.) избранный.



М а т е р и а л . Около 5 0  раковин, из них половина хорошей сохранности, остальные представлены обломками или частично обломанными экземплярами.Д и а г н о з . Раковина средней величины, умеренно удлиненная, слабо уплощенная, фронтальное сечение ланцетовидное с закругленным основанием, поперечное -  округленно-треугольное; спинной край притупленно-угловатый, брюшной -  широко округленный, периферический край в контуре ровный. Раковина биморфная, состоит из 5 -1 0  камер, в завитке 3 -6  камер изогнуто-треугольной формы, в выпрямленной части 3 -6  субтрапециевидных камер; швы поверхностные широкие, устьевая поверхность удлиненно-эллипсовидная, выпуклая.О п и с а н и е . Раковина умеренно удлиненная, слабо уплощенная, слегка изогнутая на брюшную сторону (изгиб сериальной оси в выпрямленном отделе от 2 0  до 3 5 , в среднем 2 5 - 3 0 ° ) ;  фронтальное сечение ланцетовидное с закругленным основанием, поперечное -  округленно-треугольное или треугольное с выступающим основанием; боковые поверхности слабо выпуклые, у некоторых экземпляров в распрямленной части почти ровные. Спинной край притупленно-угловатый, брюшной широко округленный; контур периферического края у большинства особей ровный, у некоторых на брюшной стороне слабо лопастной. Раковина состоит из 5 -1 1  камер, ее длина 0 ,4 5 - 0 ,9 2 , ширина 0 ,2 6 0 ,3 9 , толщина 0 ,2 2 - 0 ,3 0  мм. На изученном материале установлены две генерации: микро- (В) и мегасферическая (А ). У  первых наблюдается завиток из 5 -7  камер, образующих 1/3 оборота по внешней спирали, распрямленный отдел состоит из 2 -6  камер, начальная камера яйцевидная, ее размеры 0 ,0 4 - 0 ,0 6  по малому и 0 ,0 8 - 0 ,1 1  мм по большому диаметру. У  вторых завиток состоит из 3 - 4  камер, образующих 1/5 оборота по внешней спирали, распрямленный отдел -  из 2 -7  камер, начальная камера яйцевидная, размером 0 ,0 5 - 0 ,0 7  по малому и 0 ,1 0 - 0 ,1 6  мм по большому диаметру.Камеры в спиральной части изогнуто-треугольной формы, быстро возрастают в ширину (в 1 ,3 - 1 ,5  раза), в высоту увеличиваются незначительно (в 1 ,1 - 1 ,2  раза). Камеры распрямленного отдела увеличиваются в размерах слабо, имеют форму сильно вытянутого параллелограмма или трапеции. Последняя камера у четвертой части всех изученных экземпляров меньше по размерам, чем предыдущая, в 4 ,1 - 1 ,4  раза; в таком случае она имеет форму тупоугольного неравностороннего треугольника. Швы поверхностные, широкие, в завитке радиальные слабо изогнутые, в выпрямленной части почти прямые или сигмоидально изогнутые, составляют со спинным краем угол 5 0 7 0 °; иногда у 1 -2  последних камер слабо углубленные. Септальная поверхность линзовидно-овальная, иногда со срезанным основанием, слабо выпуклая. Устье лучистое, расположено на устьевом возвышении у спинного края раковины. Стенка снаружи гладкая, полупрозрачная или матовая. В шлифах стенка радиально—лучистая перзично однослойная; на спинной стороне причленение камер черепицеобразное с перекрыванием одной предыдущей камеры; на брюшной стороне перекрывание глубокое черепицеобразное с облеканием 3 -4  предыду-



ших камер. Толщина септ в начальной части 5 -1 0 , в поздней 152 0  мкм; толщина стенки до 1 8 -2 5 , редко до 3 0  мхм.Р а з м е р ы , ммНомер эк Местонахождение L В Нземпляра Микросферически!в (В)5 0 7 / 1 2 5 , о. Бегичева, обн. 3, 0 ,7 9 0 ,3 5 0 ,2 6паратип5 0 7 / 1 2 6 , пачка 14, обр. 7 0 ,1зкз То же 0 ,7 4 0 ,3 6 0 ,2 7голотип Мегасферические (А)5 0 7 / 1 2  ", о. Бегичева, обн. 3, 0 ,8 8 0 ,3 7 0 ,2 7паратиг. пачка 14, обр. 7 0 ,5 0 7 / 1 2 8 , J 3x32 'То же, обр. 6 9 , 0 ,6 2 0 ,3 1 0 ,2 4паратип 1 к3
(Окончание)Номер экземпляра dp Ns Nu L'.B В:НМикросферические (В)5 0 7 / 1 2 5 , 0 ,0 5 x 0 ,0 9  6 4 2 ,2 5 1 ,3 4паратип5 0 7 / 1 2 6 , 0 ,0 5 x 0 ,1 0  5 5 2 ,0 5 1 ,3 3гол отит; Мегасфериче ские (А)5 0 7 / 1 2 7 , 0 ,0 7 x 0 ,1 6  4 5 2 ,3 7 1 ,3 7пардтип5 0 7 / 1 2 8 ,паратиг; 0 ,0 6 x 0 ,1 1  3 4 2 ,0 0 1 ,2 9
И з м е н ч и в о с т ь . Вид обладает значительной изменчивостью. В зависимости от принадлежности к микро- или мегасферической генерации завиток состоит из 5 -7  или 3 -4  камер, начальная камера имеет е  среднем размеры 0 ,0 5 x 0 ,0 9  или 0 ,0 7 x 0 ,1 2  мм, число камер 10 или 8 . Общие размеры и относительные величины, а также число камер (4—5) в распрямленном отделе для генераций не различаются., Изменчивости подвержена форма камер в распрямленной шсти -  от вытянутого параллелограмма до вытянутой трапеции. У



многих экземпляров наблюдается неравномерность роста камер, особенно в спиральной части у микросферических форм. На поздней стадии роста последняя ( 9 -1 1 -я  по счету) камера бывает меньше предыдущей; тогда раковина становится суженной у устьевого конца, а устьевая поверхность принимает форму треугольника.С р а в н е н и е . Astacolus lectus  sp. nov. по внешней форме наиболее походит на A. nobilissimus  Gerke et Scharov. [ Шаровская, 1 9 6 1 , с . 4 2 - 4 4 , табл. IV, фиг. 5 -7 ]  из келловейских и оксфордских отложений севера Средней Сибири. Однако A. lectus sp._ji£tv-- имеет больший коэффициент удлиненности ( 2 ,0 - 2 ,6 5  против 1 ,4 - 2 ,3  у
A. nobilissim us), уплошенность же у него меньше ( 1 ,2 7 - 1 ,3 8  против 1 ,6 - 2 ,0 ); начальная камера в 2 раза меньше, хорошо развита выпрямленная часть, септальная поверхность гладкая (у A., nobi
lissimus  она с желобком). Новый вид отличается от A. incurvare (Gerke et Scharov.) [Шаровская, I 9 6 0 , с . 5 8 , табл. IV , фиг. 4 ]  из байос—батских отложений Нордвикского района яйцевидной начальной камерой, утолщающейся по мере роста раковиной, далеко не полным оборотом спирали, угловатым устьевым концом.Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний келловей, зона Eboraciceras subor- dinarium на севере Средней Сибири.М е с т о н а х о ж д е н и е . Восточный Таймыр, р. Чернохребетная, сводный разрез, пачка 5 , обр. 3 54 —3 5 9 , 4 экз. Остров Бегичева, обн. 3 , пачка 1 4 , обр. 6 9 , 7 0 , 45 экз.

Р од Planularia Defrance, 1824 . Planularia ovalis  Putrja, 1972Табл. VI, 5, 7; X I, 3

Planularia ovalis : Путря, 1 9 7 2 , c. 1 7 6 -1 7 7 , табл. X X I, фиг. 7 , 8.Г о л о т и п . ЗапСибНИГНИ, № 1 1 5 ; Тюменская область, Березовский район, р. Пунга, скв. 242-^|Р, глубина 1 8 3 1 ,6 -1 8 3 6  м; нижнеоксфордский подъярус.М а т е р и а л . 13 раковин хорошей сохранности.Д и а г н о з . Раковина мелкая, эволютная, гладкая, ланцетовидно—овальная с закругленным основанием и заостренным устьевым концом; контур ровный, в месте схождения периферического и брюшного краев вдавлен; 7 —10 изогнуто—треугольных камер; швы узкие двуконтурные, слабо изогнутые, поверхностные, у последних 2 -3  камер слабо углубленные.Вид подробно описан в работе Ф .С. Путри [ 1 9 7 2 ] .Р а з м е р ы , ммНомер экземпляра Местонахождение 4р П:Н5 0 7 / 1 3 2  о, Бегичева, 0 ,5 3  0 ,2 9  0 ,0 9  0 ,0 4  12обн. 5 0 3 , пачка 7 , обр, 33,Jg!<2
1 ,8 2  3 ,2 1



Номер эк
земпляра

Местонахождение L в н dp N L :B 11:11

5 0 7 / 1 3 3
5 0 7 / 1 3 4

То же Т  о же, обр. 3 5 , Зз^ 2
0 ,3 20 ,1 8 0 , 1 8

0 , 1 0
0 ,0 90 ,0 6 0 ,0 50 ,0 4 96 - 1 ,7 7  1 ,8 0 2 ,0 01 ,6 7

5 0 7 / 1 3 5 То же, обр. 3 8 ,J 3k ‘ 0 ,2 9 0 , 1 8 0 ,0 9 - 0 , 0 5 7 1,6 1 2 ,0 0
Пределы изменения 0 ,1 80 ,5 3 0 , 1 0

0 , 2 9
0 ,0 60 ,1 0 0 ,0 40 ,0 5 6 -1 2 1 ,6 1 1 ,8 2 1 ,6 7 3 ,2 1И з м е н ч и в о с т ь . Встреченные .раковины полностью отвечают описанию Ф .С . Путри [ 1 9 7 2 ] . У  одного экземпляра № 5 0 7 / 1 3 2  последняя камера шевронообразной формы (табл. VI, 7).Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний и верхний келловей севера Средней Сибири. Нижний Оксфорд Западно-Сибирской равнины.М е с т о н а х о ж д е н и е . Восточный Таймыр, р. Чернохребетная, сводный разрез, пачка 5 , обр. 1 1 3 , 3 5 8 , 2 экз. Остров Бегичева, обн. 5 0 3 , пачка 7 , обр. 3 1 - 3 8 , 8 экз.; обн. 3, пачка 1 4 , обр. 70,. 7 1 , 3 экз.С Е М Е Й С Т В О  PO LYM ORPH IN IDAE O RBIGNY, 1839 П О Д СЕМ ЕЙ СТВО  G U T T U LiN IN A E  KU ZIN A, 1973 Р о д  Pyrulina Orbigny, 1839Т и п о в о й  вид; Polymorphina (Pyruline) guita Orbigny, 1 8 2 6 ; плиоцен; Италия.Д и а г н о з . Раковина веретеновидная, округлая в поперечном сечении; на ранней стадии расположение камер трех-, на поздней -  двурядное, У  микросферических форм отмечается раннее пятирядное расположение камер. Камеры удлиненные, слабо- объемлющие, по мере нарастания значительно отодвигаются от основания раковины. Швы поверхностные или слабо вдавленные. Устье лучистое. Юра-ныне.

Pyrulina пих^ Lutova sp. nov.Табл. V II, 2—4Г о л о т и п ; ИГиГ, № 5 0 7 / 1 5 6 ; о. Бегичева, обн. 5 0 3 , пачка 7 , обр. 3 3 ; среднекелловейский подъярус. Паратипы: № 5 0 7 / 1 5 7 , 5 0 7 / 1 5 8 , 5 0 7 / 1 5 9 ; местонахождение и возраст те же.М а т е р и а л . 3 6  раковин различной сохранности.Д и а г н о з . Раковина мелкая, удлиненно-яйцевидная, с округленным основанием и притупленно—угловатым устьевым концом; наибольшая ширина в 1 / 3 -1 / 2  от основания; количество камер: с боковых сторон 5 -6  и 4—5, с основания 4—5 , с устья 3; швы поверхностные, у последней камеры слабо вдавленные.



О п и с а н и е . Раковина удлиненно-яйцевидная, с округленным основанием и притупленно-угловатым, редко угловатым устьевым концом; неравномерно вздутая, наибольшая ширина на уровне 1 /3 -1 /2  от основания. Раковина слабо удлиненная, очень слабо уплощенная; поперечное сечение овальное, почти круглое. Контур преимущественно ровный, иногда слабо волнистый. Раковина состоит из 5 -6  камер.С  одной боковой стороны наблюдается 5 -6  камер, с противоположной.4 -5 , со стороны основания 4 -5 , со стороны устья 3 . Начальная камера каплевидная, диаметром 0 , 1 3 -0 ,1 9  мм, последующие слабо и неравномерно вздутая быстро увеличиваются по мере роста, заметно отодвигаясь от основания. Первые 3 -4  камеры нарастают под угоном 1 2 0 ° , угол нарастания более поздних камер значительно больше. Последняя камера оказывается расположенной по отношению к предыдущей под углом 1 5 0 - 1 7 5 ° , т .е . наблюдается переход к двурядному расположению камер. Наибольшей величины достигает предпоследняя камера, последняя по размерам меньше предыдущей, ее основание находится на уровне 1/2 длины раковины. Швы тонкие, дуговидные, сходятся под углом 6 0 —9 0 ° , причем в начальной части раковины угол ближе к прямому. Швы обычно поверхностные, плохо различимые, у 2 -3  предпоследних камер иногда слабо вдавленные.У самой последней камеры шов явно углубленный. Устье отчетливо лучистое, с 1 0 -1 4  лучиками, расположено на продольной оси раковины. Наблюдается различная степень притупленности устьевого коп .да, От устья в полость последней камеры свободно свисает трубочка длиной 0 ,0 5 —0 ,0 7  и диаметром 0 ,0 2 - 0 ,0 3  мм. У некоторых экземпляров трубочка прижата к стенке камеры. Поверхность раковины гладкая. В шлифах видна радиально-лучистая структура стенки с мелкими норами. Причленение камер черепкцеобразное. Межкамерные перегородки не сохраняются. Толщина стенки 15~ 30, септ 7 1 8 мкм. ■Р а з м е р ы , обр» 3 3 , J 3k2 ) мм (все экземпляры - о. Бегичева, обр. 5 0 3 , пачка
Номер экземпляра L В Н L: В в-.н507/156,голотип 0,60 0,30 0,25 2,00 1,20507/157,паратип 0,54 0,25 0,24 2,16 1,04507/158,паратип 0,55 0,28 0,24 1,97 1,17507/159,паратип 0,44 0,24 0,23 1,83 1,05Пределы из ме 0 ,38 - 0 ,22- 0 ,2 1 - 1 ,80 - 1 ,04 -не кия 0,63 0,31 0,28 2,16 1,25Наиболее часто 0 ,44 - 0 ,2 4 - 0 ,23 - 2 ,00 1 ,04 -встречающиеся 0,55 0,28 0,25 1.15И з м е н ч и в о с т ь . Проявляется в контуре раковины, положении наибольшей ширины, степени вздутости отдельных камер, в углублен-
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ности и угле схождения швов. У  4 -5  камерных особей последняя камера нарастает под углом 1 5 0 °  по отношению к предпоследней камере, у 6 камерных -  под углом 1 7 5 ° . Молодые трех-четырехкам.ер- ные раковины с трудом отличаются от вида Globulma oolithica (Te'fq), встречающегося совместно. Однако у Pyrulina пих sp. nov. камеры отстоят от основания раковины, а у Globulma. oolilhica они расположены у основания раковины.С р а в н е н и е . В литературе известно несколько видов,морфологически сходных с Pyrv.h.La пих sp. nov. Eogultulina karlaen.sis Mjacl.[ Мятпюк, 1 9-5?. c . 4 2 4 -4 2 5 , табл. TV, фиг. 1] , описанная из самых низов келловея бассейна р, Карлы Татарской А С С Р , по типу строения раковины относится к роду Pyrulina. Новый вид отличается от Р. harlaensis (Mjad.) большей удлиненностью, неравномерно вздутыми камерами и бо'льшим их числом, другим расположением камер с основания и с устьевого конца, а также последней камерой, уменьшенной' по сравнению с предыдущем От Р.  (?) ex gr. hassica  (Strickland ), приведенной А .А , Герке [1 9 6 1 , табл. C X IX , фиг. 3 -5 ] из среднего лейаса Нордвика, отличается более узкой и слегка уплощенной раковиной, меньшим числом камер и почти ровными, не волнистыми швами. От Р . justjormis (Roem er), приведенной В .И . Кузиной [ Фораминиферы..., 1 9 6 4 , с . 2 3 5 -2 .3 6 , табл. L , фиг. 4] из маастрихтского яруса Челябинской области, отличается меньшей величиной, поверхностными швами, широко закругленным основанием.З а м е ч а н и е . Род Pyrulina Orbigny, 1 8 3 9  в ''Основах За Деонтологии" [1 9 5 9 ] и з системе ,А. Леблиха и X . Тэппен [Loebiich, lap- pan, 1 9 6 4 ] отнесен к подсемейству Polyrnorphininae Orbigny, 1 8 о 9  семейства Polymorphinidae Orbigny, 1 8 3 9 . В .И . Кузина [1 9 7 3 ]  разделила подсемейство полиморфинин на два подсемейства: Polymorphi- ninae Orbigny, 1 8 3 9  и Guttulininae Kuzma, 1 9 7 3 . Первое подсемейство включает роды, у которых раковины спирально-винтовые, с двумя камерами в обороте, билатерально-симметричные, в конечной части иногда однорядные. Второе подсемейство объединяет формы, у которых начальная часть пяти-, четырех» или трехрядка:-, конечная -  целиком двурядная или двурядная с тенденцией к одно- рядности.Вероятнее всего, следует признать правоту В .И . Кузиной [ 1 9 7 3 ] , так как у полиморфинин по типу строения действительно выделяются две группы родов, которые и следует рассматривать как два подсемейства.Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний, верхний келловей и нижний О к сфорд севера Средней Сибири.М е с т о н а х о ж д е н и е . Восточный Таймыр, р. Чернохребетная, сводный разрез, пачка 5 , обр. 3 4 9 -3 5 8 , 1 1 3 , 9 экз.; пачка 8, обр. 3 6 7 , 1 экз. Остров Бегичева, обн. 5 0 3 , пачки 7 -1 3 , обр. 3 3 6 6 , 2 3  экз,; обн. 3 , пачка 1 4 , обр. 6 9 -7 1 , 3 экз.



О Т Р Я Д  ROTALIIDA
НАД СЕ М Е Й СТВО  CERAM OBULIM INIDEA CUSHMAN, 1927 С Е М Е Й С Т В О  CERATOBULIM INIDAE CUSHMAN, 1927 ПО Д СЕМ ЕЙ СТВО  CERATOBULIM ININAE CUSHAMAN, 1927 Р о д  Conorboides Hofker, 1952

Conorboides taimyrensis Lutova, 1976Табл. VII, 7; XI, 5 .
Conorboides taimyrens is:. Дутова, 1 9 7 6 , c. 114—1 2 0 , табл. I, фиг. 1—3..Г о л о т и п : ИГиГ, № 5 0 7 / 2 ; Восточный Таймыр, р. Чернохребетная. обк. 5 , слой 1, обр. 11.3; верхнекелловейский подъярус, зона ЕЬога- ciceras subordinarium (сводный разрез, пачка 5 ) .М а т е р и а л . .8 00  раковин удовлетворительной сохранности.Д и а г н о з . Раковина очень мелкая, субовальная, со слабо вздутой спинной и слегка вогнутой брюшной стороной; 1 ,5 - 2 ,5  невысоких оборота спирали, в последнем от 4 ,5  до 5 ,5  камер; со спинной стороны камеры трех- и четырехугольные, с брюшной -  треугольные, последняя четырехугольная; пупок узкий, мелкий, открытый; швы широкие двуконтурные.Вид подробно описан в работе З .В . Луговой [1 9 7 6 ].Р а з м е р ы , мм-(все экземпляры - р. Чернохребетная, сводныйразрез, пачка 5 , обр, 113- V l )Номер экземпляра D d Н D:d d:H5 0 7 / 2 , 0 ,2 8 0 ,2  2 0 ,1 4 1 ,2 7 1 ,5 7голотип5 0 7 / 1 , 0 ,2 9 0 ,2 2 0 ,1 5 1 ,3 2 1 ,4 7паратип 5 0 7 / 3 , 0 ,3 9 0 ,3 5 0 ,2 2 1 Д 1 1 ,5 9паратип Пределы из 0 , IQ - 0 ,O S - 0 ,0 4 - ' 1 ,0 2 - 1,-ЬЗ-менения О .3 9 О .3 5 0 ,2 2 1 ,4 0 2 ,1 0Наиболее. 0 ,1 7 - 0 , I S - 0 ,0 9 - 1 ,1 3 - 1 ,3 5 -часто ветре— 0 ,2 5 О .2 2 0 ,1 6 1 ,2 3 1 ,6 5чающиесяР а с п р о с т р а н е н и е . Верхний келловей севера Средней Сибири. Возможно, верхний келловей (зона Eboraciceras subordinarium). Западно-Сибирской равнины. ■ .М е с т о н а х о ж д е н и е . Восточный Таймыр, р. Чернохребетная, сводный разрез, пачки 5 - 7 , обр. 3 4 8 -3 6 1 , 1 0 4 , 1 1 0  экз.; обр, 1 1 3 , 6 0 0  экз. Остров Бегичева, обн. 5 0 3 , пачки 7 -1 3 , обр. 3 7 -6 6 ,2 0  экз.; обн. 3 , пачка 1 4 , обр. 6 8 - 7 2 , 8 0  экз. Река Анабар, сводный разрез, пачка 3 9 , обр; 1 1 6 , 3 экз.



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗОВ КЕЛЛОВЕЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ

Келловейские отложения на севере Средней Сибири выходят на дневную поверхность от низовьев р. Лены до Восточного Таймыра. Их исследованием занималась большая группа исследователей, результаты изучения опубликованы во многих работах [Сакс и др., 1 9 6 3 , 1 9 7 1 ; Басов и др., 1 9 6 3 , 1 9 6 7 ; Князев и др., 1 9 7 3 ; Меледина, 1 9 7 3 , 1 9 7 4 , 1 9 7 7 ; Каплан и др., 1 9 7 4 ] .Келловейский ярус на севере Средней Сибири представлен полого залегающей ( 6 -1 5 °)  толщей глин, алевролитов, алевритов, песков и песчаников с большим количеством округлых, линзовидных и пластовых конкреционных тел известковистых пород, с частыми пиритовыми конкрециями, со звездообразными сростками кальцита. Общая мощность келловейских отложений достигает 2 7 0  м; они содержат богатую фауну аммонитов, белемнитов, двустворок, фораминифер. Детальное изучение аммонитов проводилось С .В . Мелединой [1 9 7 3 , 1 9 7 7 ] , белемнитов -  В .Н . Саксом и Т .И . Нальняевой [1 9 6 4 , 1 9 6 6 ; Сакс и др., 1 9 7 1 ] , двустворок -  В .А . Захаровым и Б .Н . Шурыгиным [ 1 9 7 4 ] . Специальное изучение фораминифер до сих пор не осуществлено, только некоторые видовые определения сделаны В .А . Басовым в работах по стратиграфии юры севера Средней Сибири. Пол-, ные списки макрофауны и выявленной В .А . Басовым микрофауны есть в монографии "Стратиграфия... " [1 9 7 6 ] . В ней дана также новая зональная схема расчленения келловейских отложений, разработанная С .В . Мелединой.В представленной работе при описании разрезов приведены послойные списки аммонитов (определения С .В , Мелединой), белемнятов (определения В .Н . Сакса и Т .И . Нальняевой), двустворок (определения Б .Н . Шурыгина, в особо оговоренных случаях -  В .А . Захарова) и фораминифер (определения З .В . Луговой). Определения некоторых видов фораминифер даны в открытой номенклатуре из-за плохой со-., хранности и небольшого числа раковин. Такие определения следует; считать предварительными. Численное содержание фораминифер в образцах пересчитано на 1 0 0  г породы. Для обозначения относительного содержания особей отдельных видов в образце введены градации (см. условные обозначения к рис. 5 ) .Поскольку автор работала с группой, занимающейся исследованием юрской фауны на севере Средней Сибири, то взяты градации, принятые в этой группе [Опорный р азр ез..., 1 9 6 9 ] . Сохранена также нумерация пачек, принятая предыдущими исследователями. Описания разрезов даны снизу вверх. ■



В О С Т О Ч Н Ы Й  Т АЙ М Ы Р, Р. Ч ЕР Н О Х Р ЕБ ЕТ Н А ЯВ среднем течении р. Черно хребетной имеются выходы отложений среднего келловея и наиболее полный на севере Сибири непрерывный разрез верхов верхнего келловея и нижнёго Оксфорда. Изучением этих отложений занимались многие исследователи [Мигай, 1 9 5 2 ; Сакс и др., 1 9 5 9 ; Басов и др., 1 9 6 3 ] , расчленившие разрез с точностью до подъяруса. Фораминиферы изучал В .А . Басов. В  настоящее время внутри подъярусов выделены аммонптовые зоны [, Князев и др., 1 9 7 3 ; Каплан, и др., 1 9 7 4 ; Князев, 1 9 7 5 ; Мвл&- дина, 1 9 7 7 ] .. Из келловейскнх и оксфордских отложений на р. Чернохребетной автор получила 1 0  образцов от М .Е . Каплана и 2 0  готовых препаратов с фораминиферами от В .А . Басова, главным образом из верхнего келловея, а из среднего келловея и разных уровней Оксфорда -  единичные образцы. Для образцов, полученных от М .Е . Каплана, дано количественное содержание всех фораминифер в породе, а для препаратов, предоставленных В ,А . Басовым, -  только количественное содержание секреционных известковых фораминифер, поскольку агглютинирующие фораминиферы в препаратах обычно отсутствуют.Келловейские отложения на р. Черно хребетной выходят в небольших обнажениях, по которым составлен сводный разрез. Зональная разбивка келловея, краткая литологическая характеристика пачек и их нумерация взяты из работы М .Е . Каплана с соавторами [ 1 9 7 4 ] . В  долине небольшого ручья, являющегося левым притоком р, Чернохребетной, впадающего в 1 3 ,7  км выше ее устья, в невысоком правом береговом обрыве и в русле выходят (рис. 5 Г см . вкл.):
КЕЛЛОВЕЙСКИЙ ЯРУС 
Средний цодъярус4 . Алевролйты глинистые, темно-серые, сильно ожелеэненньте, с обильными шаровыми и эллипсоидальными карбонатными конкрециями размером от 2 -3  до 3 0  см, со звездчатыми сростками и ромбовидными кристаллами кальцита размером до 3 -6  см . Вероятная мощность около 1 7  м. Аммониты: Rondiceras tschefkini (Orb.), Stenoca- 

doceras striatum Imlay; двустворки: Me leagrinella ovalis  (Phill.), Mus- 
culus czekanowshii  (Lah.). Агглютинирующих фораминифер до 11, секреционных -  1—5 экз. Встречены: Recurvoides scherkalyensis  L ev ina, Trochammina rostovzevi  Levina, Lenliculina darbyellaeformis Gerke et Scharov., L. subpolonica Gerke et Scharov., Guttulina talarensis Mjatl.Более высокие горизонты частично обнажаются выше по ручью, но главным образом по правому берегу,.р. Чернохребетной в 1 7 ,2 к м  от ее устья. Пропуск в наблюдении около 5 0  м.



Зона Eboraciceras subordinarium5, Алевролиты темно-серые, глинистые, оскольчатые, с карбонатными шаровыми конкрециями размером 1 -5  см . Мощность 22 м. Аммониты: Eboraciceras cf. subordinarium Buckm., E . taimyrense Meled., 
Quensledtoceras (Soaniceras) sp .; двустворки: Isognomon sp. Обнаружен богатый комплекс фораминифер, Секреционных известковых форм 4 -  4 7 , в основном около 2 0, в обр. 113 -  до 481 экэ. Агглютинирующие фораминифа^Гы, как было указано выше, в препаратах отсутствуют, в обр. 1 1 3 -1 5 4 0 0  экз. Определены: Glomospira oxfordi- 
ana Scharov., Glomospire lla semiaffixa Scharov., Ammodiscus pseudoinfi- 
mus Gerke et Sossip., A.  ex gr. asper  (Tefq.), Recurvoides scherkalyensis  Levina, R. singularis sp. nov., Ammobaculiles borealis Gerke, A. igrimen- 
s is  3ulyn. et Levina, A . tobolskensis  Levina, Trochammina gryci Tappan,T. rostovzevi  Levina, Nodosaria disjugata Gerke, N. pallida sp. nov., Lage- 
na consianta sp. nov., Ge mitzinita crassata Gerke, G. praenodulosa Dain, 
Pseudonodosaria glangulinoides (MjatL), P. brandi Tappan, P .  sowerbyi (Schw.), P .  ex gr. tutkovskii (MjatL), Denialina ensiformis Gerke, Lenticu- 
lina darbye llaeformis Gerke et Scharov., L. daschevskajae  Scharov., L .d e -  
coraia Gerke et Scharov., L. memorabilissima Gerke et Scharov., L . solida Gerke et Scharov., L. subinvolvens  Gerke et Scharov., L. subpolonica Gerke et Scharov., L. solita Darn, Astacolus lectus  sp. nov., A. nobilissimus  Gerke et Scharov., P lanuiaria ovalis  Putrja, P .  septenlrionalis Gerke et Scharov., Marginuliha suprajurensis Gerke et Scharov., Margmuhnopsis prae- 
comptulaformis Gerke et Scharov., M. suprajurensis Gerke et Scharov., Sara- 
cenana carzevae Scharov., Pyrulina nux sp.. nov., Globulina oolithica (Terq.), 
G.paalzowi  MjatL, Conorboides taimyrensis Lutova.Пропуск в наблюдении 6 м. В его средней части -  развалы слоя, серого известняка мощностью до 1 ,2  м и известковистых конкреций.6 . Алевролиты серые, песчанистые и песчаные, слабо известко- вистые, крупнооскольчатые, с редкими шаровыми многослойными конкрециями диаметром до 6 см. В 0 ,5  м от основания пачки караваи (0 ,3  :< 1м) серых глинистых известняков с гнездами ракушников. Мощность 5 ,8  м. Аммониты: Quensledtoceras  (Qu .) leachi (Sow.) Qu. 
(Soamceras) angustatum Meled., Qu. (5.) parvulum. Meled., Qu. (S.) cf. prin
cipals  (Sason.), Vertummceras nikilimanum (Lah.), Eboraciceras cf. canna- 
tum (Eichw.), E. subordinarium Buckm.; двустворки: Uusculus czekanow- 
skzi (Lah.), Archca syssolae  (Keys.), Gresslya  aM. major Ag., Meleagrinel- 
la ovalis  (Phill.) , Pleuromya unioides sibirica  Kosch., Entolmm demissum (P h iil.), Camptonectes (C.) lens (Sow.) и другие, крупные раковины бра- хиопоц. Известковых секреционных фораминифер 12—26 экз. Обнаружены. Lenticulina darbye llaeformis Gerke et Scharov., L. decorata Gerke et Scnarov., L. memorabilissima Gerke et Scharov., L. subinvolvens Gerke et Scharov., L. subpolonica Gerke et Scharov., Globulina oolithica (Тещ.),C onorboides taimyrensis Lutova."L Алевролиты серые, песчаные, с тремя прослоями ракушников; в основании пачки (мощностью 0 ,3 - 0 ,6  м ), в 6 и 8 м от подошвы



^мощностью по 0 ,2  м ). Мощность 1 1 ,5  м. Аммониты: Quenstedioce- 
ras (Soaniceras) parvulum Meled., Qu, (S.) cf. parvulum Meled., Steno- 
cadoceras mullicoslatum Imlay; двустворки: Meleagrinella . ovalis (Phil!.), Goniomya cf. dubois A g ., Arclica sp ., Pleuromya unioides sibi-  
nca  Kosch. Секредионных известковых фораминифер 2 -2 0  экз. Обнаружены те же виды, что и в предыдущей пачке, и, кроме того,
A slacolus nobilissimus  Gerke et Scharov., Planulana septenlrionahs  Gerke et Scharov., Marbinulinopsis suprajurensis Gerke er Scharov.ОКСФОРДСКИЙ я р у с  Нижний подъярус8 , Песчаники зеленовато-серые, мелкозернистые, алевритовые, слюдистые, пятнистой текстуры, обусловленной присутствием пятен и . линзочек более темного глинистого материала. В основании пачки и в 3 0 , 31 и 4 1 ,6  м выше наблюдаются прослои ракушняков мощностью соответственно 0 ,0 5 - 0 ,8 ; 0 ,4 ; 1 и 0 ,2 -0 ,3  м. Мощность 5 4 ,8  м. Аммониты: в 1 ,7  м выше основания пачки -  Verlumniceras 
nikitinianum (Lah.), Р avloviceras aff.- roberli (Buck.), Cardioceras (Scar- 
burgiceras) obliteralum Knjazev; в 1 9 ,7  м -  C. (S.). praecordatum R .D o u v., C . (S.) eloriosum. Arkell; в 2 1 ,7  м -  C . (S.) gloriosum Arkell; в 3 3 ,1 - 3 9 ,1  м -  Cardioceras (C.) percaelatum- P a v l., С .  (C .) arcticum P a v l., C . (Vertebriceras) quadranum (Buck.); в 4 1 ,4  - 5 3  м -  Cardio
ceras (C.) cordalum (Sow.), С . (C.) arcticum P a v l., C . (Scottcardioceras) 
excavatum (Sow.). Из двух верхних ракушняковых прослоев В .А . Захаровым определены двустворки: Musculus czekanowskii (Lah.), Melea- 
grinella ovalis  (P h ill.) , Isognomon nasut.um Zakh., ? Entolium demissum (Phill.), ? Camptonecles (Bore tonectes) broenlundi Ravn, N eocrassina 
(Pre ssasiarle)  ex gr. trembiazensis (Loriol), Pleuromya sp. Агглютинирующих фораминифер до 2 3 , секредионных известковых -  3 -2 1  экз. Встречены: G lomospira oxjo'rdiana Scharov., Glomospire На s emiaff ixa Scharov., Recurvcides s cherkaly ensis  Levina, Trochammina gryci Tappan, 
T. oxfordiana Scharov., Pseudonodosana glandulinoides (Mjad.), все виды лентикулин, что и в предыдущих пачках, кроме Lenticulina solita Dain, а такжeAstacolus nobilissimus  Gerke et Scharov., A, nordvikia- 
nus Gerke et Scharov., Planularia seplentrionalis  Gerke et Scharov., Margi- 
nulina suprajurensis Gerke et Scharov., Marginultnopsis suprajurensis Gerke et Scharov., Saracenaria carzevae Scharov., Pyrulina nux sp. nov., Globu- 
lina oolithica (Terq.).В описанных отложениях найден богатый комплекс фораминифер, в котором по количеству видов резко преобладают секреционные формы.В среднем келловее (пачка 4) установлены пять видов фораминифер; четыре из них встречаются и в вышележащих отложениях, а один -  Gutluhna latarensis М j а с 1. -  не встречен выше.В зоне Eboraciceras subordinarium верхиекелловейского подъяруса (пачки 5 -7 )  обнаружен, комплекс фораминифер, для которого наиболее характерны Glomospira oxfordiana Scharov . Glomospire На se-



miaffixa Scharov., Recurvoides scherkalyensis  Levina, Trochammma ros- 
tovzevi Levina, разнообразные секреционные известковые форами- ниферы, особенно виды лентнкулик, а также во многих образцах и относительно большом количестве встречаются Globulina oolithica (Terq.), 
Conorboides taimyrensis Lutova.В нижнем Оксфорде (пачка 8) появляются Trochammma oxjordiana Sctiarov,, Asiacolus nordvikianus Gerke et Scharov., не встреченные в нижележащих слоях, и не обнаружены некоторые виды, характерные для пачек 5 -7 , из них особенно следует отметить Trochammina 
rostovzevi- Levina, Conorboides taimyrensis Lutova.

ОСТРОВ БЕГИЧЕВАОтложения келловейскогс яруса наиболее полно представлены наo. Бегичева. Здесь имеются все зоны келловея, за исключением самой нижней, Arcticoceras kochi. Первое описание разреза дано в работе В .Н . Сакса со соавторами 119 6 3]. В этой же рябо: о В .А , Басовым приведены сведения о находк.. < некоторых в и д о б ,  о т н о с я щ и х с як восьми наиболее реоирострштенным. в келловее родам фор амии ифер.Летом 1 9 7 3  г. автор участвовала в детальных стратиграфических исследованиях келловейского яруса на о. Бегичева. Келловей- ские отложения обнажены в береговых обрывах на юго-восточном берегу острова на протяжении 2 ,5  км к северо-востоку от устьяp. Иннокентьевич (обт 5 0 3 ; и в долине этой реки (обн. 3 ) . Разрез келловея хорошо охарактеризован различными группами фауны: аммонитами, белемнитами, двустволками, гастроподами, брахиоподами, фораминиферами. Описание разреза дано по работе З .В . Лутовой [1 9 7 4 ]  с учетом новых данных. В 2 ,5  км к северо-востоку от устья р. Иннокентьевки и далее на юго-запад обнажаются (рис. 6, см . вкл.) :
КЕЛЛОВЕЙСКИЙ ЯРУС 
Нижннй подъярус

Зона Cadoceras elatmae1. Алевриты глинистые, коричневато-серые, с гнездами и червеобразными включениями ярозитизированной породы размером 1 -8 , преимущественно 3 см . Мощность более 1 м. Агглютинирующих фо- раминифер 3 -7 , секреционных известковых -  1 -3  экз. Определены: 
Ammodiscus pscudomfimus Gerke et Scharov., Recurvoides scherkalyensis  Levina, Ammobaculites borealis Gerke, Trochammma rostovzevi Levina, 
Gultulma ta tarensis Mjatl.2 . Алевролиты глинистые, серые, плитчатые, местами ярозитизи- рованные. В основании пачки и в 2 ,5  м от подошвы прослои шаровидных и эллипсоидальных конкреций размером 1 0 -2 0  см . Мощность 4 ,5  м. Аммониты: Cadoceras (Paracadoceras) aff. anabarense Bodyl. Песчаных фораминифер 2 -1 3 , секреционных -  0 -3 , в самом нижнем обр. 4 -2 8  экз. Обнаружены: Saccammina compacta Gerke, Ammodiscus



pscudoinfimus Gerke et Sossip., Recurvoides sch.erkalyensis Levina, Ammo- 
baculiles borealis Gerke, A. lapidosus Gerke et Scharov., Trocham-mina ros- 
tovzevi Levina, Dorothia insperata (Bulyn.), GeimtzinUa crassala (Gerke), 
Pseudonodosana glanduhnoides  (MjacL), Lenticulina darbyellaeformis Gerke ec Scharov., L. subpolonica Gerke et Scharov., L .  stellans  (Terq.), Marginu- 
hnopsis praecomptulajormis Gerke et Scharov., Globuhna oohthica (Terq.), G. praecircumphlua Geihe.3 , Алевролиты глинистые, зеленовато-серые, плитчатые, с мелкими рассеянными гнездами пирита, с прослоями конкреций известко- вистых алевролитов шарообразной и яйцевидной формы до 3 0  см в поперечнике. Мощность 2 .1  м . Аммониты: '.'adoceras (Paracadoceras) 
anal-л»~ sr 1’odyl. Агглютинирующих форамд-ифер 2 - 1 1 ,■ секрециок- пых известковых -  2 -7  экз. Виды песча; ых фораминифер те же, чтои в пачке 3 . кроме Uorothia insperata (Bulyn.), а также Lenticulina  
memorabilissima Gerke et Scharov., L. submvolvens  Gerke et Scharov., },. 
s i s '  laris (Terq.).4 . Глины аргиллитоподобные, бурые, оскольчатые, местами плитчатые, с массой беспорядочно ориентированных мелких конкреций пирита разнообразной формы. Мощность 2 ,5  м. Аммониты: Cadoceras ( Paracadoceras) anabarense Bodyl. Песчаных фораминифер 4 -1 1 ,в одном образце -  до 9 3 0 , секреционных -  0 -5  экз. Обнаружены: 
Saccammina сотрасta Gerke, Reophax sp ., Hyperammina jurassica Sch leif., 
Amnodiscus pseudoinfimus Gerke ec Sossip ., A,  ex gr. asper (Terq.), Hap- 
lophragmoides magnus Bulyn., Recurvoides scherkalyensis  Levina, R. stn- 
gulans  sp. nov., Ammobaculiles borealis Gerke, A. lobolskensis  Levina, .
A . lapidosus  Gerke et Scharov., Trochammina gryci Tappan, T.rostovzevi  Levina, Dorothia insperata (Bulyn.).В пачках 1 -4  найдены белемниты: Pachyteuthis (Р.) subrediviva (Lem.) и двустворки: Grammalodon cf. leskevitschi  (Bor.), Homornya cf. 
obscondiia Kosch., Dacryomya sp ., Thracia cf. lata A g ., Gresslya major A g ., Ltinea borealis (Peel.), Tancredia subtilis  L ah ., Gomomya cf. margi- 
nata Ag.

Зона Cadoceras emelianzevi5 . Глины алевритистые, буровато-серые, в верхней части постепенно переходят в серые алевролиты, с обильными известкоаистыми конкрециями шарообразной или эллипсоидальной формы размером 10~ 50см , с кустами обугленной древесины. В подошве неровный линзовидный пласт известковистого алевролита со звездчатыми сростками кальцита. Мощность 3 ,7  м. Аммониты: Cadoceras  (С.) emelianze
vi Vor. ; . Двустворки: Meleagrinella ovalis  (Phill.), Garnptonectes (Bo
re ionectes) aff. broenlundi Ravn, Entolium de mis sum (P h ill.)  и др. Агглютинирующих фораминифер в нижней части пачки 2 4 4 -7 1 0 , в верхней -  3 1 -1 1 8 , секреционных известковых -  0 -3  экз. Песчаные фораминиферы те же, что й в пачке 4 ; секреционные плохой сохранности, не определимы даже до рода.



6 . Глины серовато-зеленые, вверху бурые, пятнистые за счет включений ярозитизированного пирита, с небольшими известковыми конкрециями. Контакт с подстилающей пачкой неровный. Мощность 1 м , Аммониты: Rondiceras milaschevici  (Nik.), R.  cf. milaschevici  (Nik.), 
Erymnoceras (? Rollierite s) sp.; белемниты: Pachyteuthis (P ,) parens Sachs et N aln ., P . (P.) optima Sachs et Naln.; двустворки: Meleagri- 
nell.a ovalis  (P h ill.) , Nuculana (Jupiteria) sp. indet.; большое количество гастропод Amberleya. Песчаных фораминифер 2 5 5 -1 7 5 0 , секре- дионных известковых -  0 -5 , в одном образце -  до 53 экз. Комплекс фораминифер представлен теми же видами агглютинирующих форм, что и в пачке 4 , а также Gtobulina oolithica (Terq.), Guttulina tataren- 
s is  Mjad.7 . Алевролиты глинистые, серые и зеленовато-серые, плитчатые и оскольчатые, с редкими линзами обугленной древесины, с мелкими (в основном 2 -3 , реже 5 -6  см) конкрециями пирита разнообразной формы, максимальное количество которых наблюдается в середине пачки. В основании прослой конкреций известковистых алевролитов размером до 1 0 -3 0  см . Мощность 5 ,4  м. Аммониты: (?Erymnoceras) sp. juv., (? Rondic eras ex gr. milaschevic i-ts che fk ini) , в 1 м от кровли -  Longaeviceras stenolobum (Sok.); двустворки: Nuculana (Jupite
ria) sp. Агглютинирующих фораминифер 2 0 - 5 3 , редко -  до 1 1 6 , •секреционных известковых -  2 4 -1 4 8  экз. Систематический состав песчаных фораминифер значительно обеднен по сравнению с нижележащими пачками: Ammodiscus pseudpinfimus Gerke et Sossip ., A.  ex gr. 
asper (Terq.), Recurvoides scherkalyensis  Levina, R. singularis sp. nov., 
Ammobaculites borealis Gerke, A. lapidosus Gerke et Scharov., A. igrimen- 
sis  Bulyn. et Levina, Trochammina gryci Tappan, T.rostovzevi  Levina.
В этой пачке обнаружен самый богатый в родовом и видовом отношении 
комплекс секреционных известковых фораминифер: Hemigordius callovien• 
sis  sp. nov., Nodosaria disjugata Gerke, N. pallida sp. nov., Lagena Con
stanta sp. nov., Geinitzinita crassata (Gerke), G. praenodulosa Dain, Lingu- 
lina de liciolae  sp. nov., Pseudonodosaria brandy Tappan, P. commaeformis Gerke et Scharov.', P. glandulinoides (Mjatl.), P . nordvikiana (Scharov.),
P . sowerbyi (Schw.), P.  ex gr. lutkovskii (Mjati.), Dentalina ensiformis Gerke, Lenticulina darby e llaeformis Gerke et Scharov., L. decorata Gerke et Scharov., L. memorabilissima Gerke et Scharov., L .  solida  Gerke et Scharov., 
L .  subinvolvens  Gerke et Scharov., L. subpolonica Gerke et Scharov., Pla- 
nulana ovalis  Putrja, P. inconstans (Schw.), Marginulina supra jurensis  Gerke et Scharov., Marginulinopsis praecomptulaformis Gerke et Scharov., M. 
suprajurensis Gerke et Scharov., Saracenaria carzevae Scharov., Pyrulina 
nux sp. nov., Globulina oolithica (Terq.), G. paalzoun M jatl., Guttulina ta- 
tarensis Mjatl. В верхней части появляется Conorboides taimyrensis Luto- 
va. Верхняя часть пачки, около I м мощностью, уже относится к верхнему 
келловею, так как здесь найден Longaeviceras stenolobum (Sok.).



Зона Longaeviceras keyserlingi8 . Алевролиты серые, оскольчатые, реже плитчатые, с рассеянными пиритовыми конкрециями размером до 3 см, с кусками обугленной древесины, количество которых возрастает в верхней части пачки,В основании конкреционный прослой известковистых алевролитов мощностью до 1 м. Мощность 5 ,6  м. Аммониты: Longaeviceras sp.indet. Песчаных фораминифер 1 -5 , секреционных -  4 -6  экз. Определены: 
Recurvoides scherkalyensis  Levina, Ammobaculites borealis Gerke.. A.la- 
pidosus Gerke et Scharov., Trochammina rostovzevi  Levina, Lenticulina 
daschevskajae  Scharov., Marginulinopsis supra jurensis  Gerke et Scharov,, 
Globuhna oolithica (Terq.), Guttulina lalarensis  MjatL, Conorboide ; taimy- 
rensis  Lutova.9 . Алевролиты серые, глинистые, с редкими кусочками древесины. В подошве и кровле пачки линзовидные с раздувами пласты . плотного известковистого алевролита мощностью до 2 м, бурно вскипающего с НС1. Мощность 4 м. Аммониты: Longaeviceras ct. ste- 
nolobum { Sok.), L .  sp .in d et. Песчаных фораминифер 3 , секреционных -  0 -2  экз. Встречены: Recurvoides scherkalyensis  Levina, Ammobaculites 
borealis Gerke, Trochammina rostovzevi  Levina; ! chtyolaria ex gr. t.ume- 
nika Tylkina, Conorboides laijnyrensis Lutova.1 0 . Алевролиты глинистые, серые, с мелкими конкрециями пирита разнообразной формы, с небольшими кусками обугленной древесины, с горизонтами звездчатых сростков кальцита в 0 ,4  и 1,5  м от подошвы. Мощность. 2 ,6  м. Аммониты: Longaeviceras  c f. stenolobum (S o k .) . Агглютинирующих фораминифер 1 -4 , секреционных -  0 -2  экз. Найдены: Recurvoides scherkalyensis  Levina, R. singularis so. nov., Am
mobaculites borealis Gerke, Trochammina rostovzevi  Levina, Cyclogyra sp ., Lenticulina darbyellaeformis Gerke et Scharov., L. decorata Gerke et Scharov., L. memorabilissima Gerke et Scharov., L. subinvolvens  Gerke et Scharov., L. subpolonica Gerke et Scharov., Marginulinopsis suprajurensis Gerke et Scharov., Pyrulina nux sp. nov., Globuiina oolithica (Terq.), Gut
tulina tatarensis MjatL, Conorboides taimyrensis Lutova.1 1 . Алевролиты глинистые, серые и буровато-серые, с известко-вистыми конкрециями. В верхней части прослой бурых глин с шарообразными, эллипсоидальными и столбчатыми включениями пирита размером 2 -6  см, с ветвистыми сростками кальцита, с мелкими линзами и прослоями (в 0 ,3  м от кровли) пелециподового ракушника. Мощность 6 ,3  м. Аммониты: Longaeviceras  sp. indet. ref. st-snolobum (S o k .) . Песчаных фораминифер 9 -1 9 , секреционных -  3 -1 1  экз. Встречены: Glomospira oxfor^iana Scharov., Glomosporella serr.-.zffixa Scharov., Ammodiscus pseudoinfimus Gerke et Sossip ., A.  ex gr. asper (Terq.), Recurvoides scherkalyensis  Levina, R . singularis sp. n v., \mmo- 
baculites borealis Gerke, A . igrimensis Bulyn. et Levina, A. tobolskensis  Levina, A, lapidosus  Gerke et Scharov., Trochammina gryci Тадрап, T . 'o s -  
tovzevi Levina, Nodosaria disjugata Gerke, Lagena Constanta ;p r.ov., 
Ichtyolaria ex gr. tjumenika Tylkina, Lenticulina decorata Gerke -r Scharov., L.memorabilissima  Gerke et Scharov., L. s -da Gerke et v



subinvolvens  Gerke et Scharov., L. subpolonica Gerke et Scharov., L.  aff. 
m esh  (Wis h .), Margmuhnopsis supra jurensis  Gerke et Scharov., Globulma 
oohthica (Terq.), G . paalzowi M jati., Conorboides laimyrensis Lutova.Пачки 8 -1 1  содержат единичные белемниты: Cylindroteuthis (С.) 
spathi Sachs et N ain. и многочисленные двустворки: мелеагринеллы, нукуланы, энтолиумы и др.1.2.. Алевролиты глинистые, серые, оскольчатые, с крупными (до 70 ?л) шарообразными и эллипсоидальными конкрециями чзвестко- вистых алевролитов, с включениями ярозитнэнровш1ного пирита, придающего толще пятнистую окраску. Мощность 2 ,7  м. Аммониты: Lon- 
g r e v ic a v t  c i . te nolo bum (Sok.), L .  fillarum Moled., L,  sp. mdec. Агглютинирующих фораминифер 1 2 -1 3 4 , в основании пачки до 4 1 0 , секравот ых -  1 -2 2  эхз, Обнаружены: (jlomo spire На semiaf'fixa Scha- 
■ ■ iv.. Pi-: tnoidns 'sckerkalyen.sis Levina, Ammobaculites borealis Gerke, 
i rochamn in. : rostovzevi  Levi;. i, Cein.itzi.nita praenodulosa Dain, Lenticu- i -ci d a s . ■■s.kajae Scharov., L. memorabihssima Gerke et Scharov., Margi- 

nulinap ■ i p r a jurensis  Gerke et Scharov., Globulina oohthica (Terq.), 
Conorhoi- to myn-nsis Lutova.1 3 . Алевролиты серые, с очень редкими конкрециями глинистых известно!:четы:. алевролитов размером до 15 см, с линзами ракушников размером от 5 x 1 0  до 1 0 x 3 0  см, с трубками червей, давлеными аммонитами и дьустворкамй. В средней части прослой пелеци- подовог-о ракушяяка мощностью 0 ,1 5  м . Мощность пачки 2 ,9  м. Аммониты: I.ongaeviceras c f . nikitini (Sok.), L.  sp. indet., Vertumnice- ras cf. u:\itinianum (Lah.). Песчаных фораминифер 1 -3 1 , секреционных известковых — 0 -1 9  экз. Встречены: Glomospirella semiaffixa Scharov., 
Ammodisc is pseudomjimus  Gerke et Sossip . , . Recurvoides schevhalyensis  Levina, Ammobacuhles borealis Gerke, A . igrimensis Buiyn. et Levina, A.  
lapidosus Gerke et Scharov., Trochammina rostovzevi  Levina, Ichtyolaria ex gr. tjumenika Tyikina, Nodosaria pallida sp. nov., Pseudonodosana glan- 
dulinoides (Mjatl.), P.  ex gr. tutkovskii (Mjati.), Lenticulina daschevskajae  Scharov., /„. memorabihssima Gerke e.c Scharov., L. subinvolvens Gerke et Scharov., L .  subpolonica Gerke et Scharov., L .  aff. m e sh  (Wisn.), Margmu- 
hna supra jurensis Gerke et Scharov., Margmuhnopsis praecomptulaformis Gerke et Scharov., Saracenaria carzevae Scharov., Pyrulina nux sp. nov., 
Globulina oohthica (Terq.), Conorboides taimyrens is Lutova.1 3a. Обнаженность слоя, слабая. Алевролиты с конкреционными известкок-истыми прослоями. Предполагаемая мощность около 8 м .. Аммон:.ты: Longaeviceras  c f. nikitini (Sok.), L .  sp. juv. Песчаных фо- рйм:гняфер 6 , секреционных известковых -  2 экз. Встречены: Ammo- 
bacU.iles borealis Gerke, Trochammina rostovzevi  Levina, Globulina ooli- 
thica (1 - ■ i.Б .Н . Шурыгин определил в пачках 1 2 -1  За разнообразные двустворки: tntolium demissum (Р hill.), Nuculoma variabilis (Sow.), Meleagri- 
nella ovalis  (Phiii.), Isognomon taimyricum Zakh. et Schuryg., Malletia sp ., 
Musculus czekanovskii  (Lah.), Thracia scythica  E ichw ,и др. Более высокие горизонты келловейских отложений наблюдались в береговом обрыве а, Иннокентьевки (обн. 3 ) , в 3 км от устья на правом берегу:



Зона Eboraciceras subordinarium1 4 . Алевролиты песчанистые, серые, плитчатые, в нижней части с известковистыми конкрециями шарообразной и эллипсоидальной формы ( l O x l O  _  1 0 x 3 0  см ), в верхней части с линзами пелециподового ракушняка мощностью до 1 0 -1 5  см и длиной до 1 ,5  м. Мощность 6 м. Агглютинирующих фораминифер в основании пачки 2 2 , в средней части -  до 3 5 0 , в кровле -  до 18, секреционных известковых -  5 -8 8 , в основном -  около 4 0  экз. Найдены: hlyperammina jurassica Schieif., Glomospira oxjordhana Scharov., Glomospire lla semiaffixa  Scharov. 
Ammodiscv.s pseudoinfimus Gerke ec So ssip ., A.  ex gr. asper (Terq,), Re- 
curvoxdes scherkalyensis  Levina, R. singulans  sp. nov., Ammobaculiles 
borealis Gerke, A . igrimerisis Bulyn. ec Levina, A. tobolskensis  Levina, 
Trochammina gryci Tappan, T.roslovzevi  Levina, Cyclogyra ip.. ,  Bojar- 
kaella sp ., Nodosaria disjugata Gerke, N. pallida sp. nov., La gene '.vtistan 
la sp. nov., GeiniUinita crassala (Gerke), G.praenoduloso  Dair . Fieudotio- 
dosaria brandi Tappan, P . glandulinoides (Mjacl.), P , sowerbyi {'"■  b : .), P. ■ ex gr. lulkovskii  (Mjacl.), Dentalina ensiforrnis Gerke, Lenticuli.ia darhyel- 
laeformis Gerke ec Scharov., L .  daschevskajae  Scharov., L .  decomta Gerke et Scharov., L.memorabilissima  Gerke et Scharov., L .so lid a  Gerke et Scharov., L .  submvolvens  Gerke et Scharov., ,L .  subpolomca  Gerke et Scharov., 
L .s o h t a  Dain, Astacolus lecLus sp. nov., Л. nobilissirnus Gerke et Scharov. 
Planularia ovalis  Purrja, P . septentrionalis Gerke et Scharov., ьагасепагы 
carzevae Scharov., PyruLina nux sp. nov., G.ubulma oolithica (Terri.!, G. 
paalzouti Mjacl., C onorboides taimyrensis Lutova.1 5 . Алевролиты глинистые, кзвестковистые, светло-зеленые, плотные, с горизонтом глинисто-известковистых конкреций в основании. Конкреции заключают массовые скопления раковк: аммонитов, двустворок, редкие фрагмоконы белемнитов. Мощность 1 ,2  м. Аммониты: Eboraciceras subordinarium Buckm., Е.  cf. subordinarium Buckm., 
E.nikolaevi (Bodyl.), E , taimyrense Meled., E.mologae  (Nik.), Longaevi- 
cero.s fillarum Meled., L.  cf. fillarum Meled., Quenstedloceras  (Soaniceras) 
angustatum Meled., Verlummc eras nikitinianum (Lah.), V.woodhamense Arkell, Quenstedcoceracinae gen. ec sp. indet. Микрофауна не обнаружена.В пачках 14 и 15 выявлены многочисленные двустворки: Melea- 
grinella ovalis  (Phil!.), Arctica syssolae  (Keys.), Thracia c f, depressa (Sow.), Camptonectes cf. lens (Sow.), Gresslya sibirtca Bodyl., Prolocar- 
dia c f. lycelti  Roll, и др. 'В отложениях келловея на о. Бегичева установлены 5 комплексов фораминифер, характерных для различных стратиграфических уровней. По .всему разрезу встречаются R.ecurvoides scherkaly ensis  Levina, Ammobaculiles borealis Gerke, Trochammina rostovzevi  Levina. Гораздо более редкими, но характерными компонентами изученных комплексов являются Ammodiscus pseudoifimus  Gerke ec Sossip ., Am-, 
mobaculites lapidosus  Gerke ec Scharov. Зти виды составляют основной фон, на котором появляются и исчезают другие виды, характерные для различных стратиграфических горизонтов.



В зозах Cadoceras e'acmae и Cadoceras emelianzevi нижнекелло- ьейского подъяруса, а также нижней части среднекелловейского - подъяруса (пачки 1 -6 ) распространены: Reophax sp ., Haplophragmoi- 
des та gnus Buiyn., Lenticulma stellaris  (Terq.), Globuhna praecircum- 
phlua (’’ •'-к-.- Recurvoides singularis  sp .n ov. Вид Dorothia insperala (Bulyn.) этих отложениях достигает максимального расцвета, выше он вместе с Saccammina compacla Gerke уже отсутствует. Комплекс пределавлен в основном видами песчаных фораминифер (9 7 1.00% зт общего числа раковин в породе), а секрецконные, как пра- енпо, и в большинстве случаев из-за плохой сохранности неопреде.- „ад даже до рода. ..В верхней части среднекелловейского подъяруса и самых низах о j.-.bi -  ir.tT с "tceras keyserlingi верхнекелловейского подъяруса (пачка 7) впервые появляются и получают дальнейшее распространение г выше-пал дчшх слоях виды нодозарий, лаген, денталин, планулярий, леиткку/ ■. -..рапенарий к других родов, относящихся к семействам.гп . ■ " 1 полиморфинид. В верхней части пачки 7 отмечены первые находив Conorboides taimyrensis Lucova, весьма характерного для верхоь келловея.В зоне LOflgaeviceras keyserlingi верхнекелловейского подъяруса (пачки 8— 13а) встречаются в основном те же виды, что и в пачке 7, однако число раковин и количество видов в образце резко сокращаются. В этих слоях впервые появляются и распространены выше
Clomos: .da с (fordiana Scharov.. Glomospire На semia ffixa Scharov., Lenti
culma daschevskajae  ^ciiarov.B зоне Eboraciceras subordinarium верхнекелловейского подъяруса (пачка 14) на фоне видов, переходящих из более древних слоев, впервые появляются Astacolus lectus sp. nov,, A, nobilissimus, Gerke ec Scharov., P lanulana seplenlrionalis  Gerke et Scharov. В этой зоне достигает максимального расцвета Conorboides taimyrensis Lutova.

АНАБАРСКИЙ РАЙОНЮрские отложения на севере Сибири обнажены наиболее полно в Анабарском районе. Фораминиферы из среднеюрских и нижней части верхнеюрских отложений Анабарского района изучал В .А . Басов [Сакс и др., 1 9 6 3 ; Басов и др,, 1 9 6 7 ] , В 1 9 7 4  г ,  автор в составе палеонтолого-стратиграфического отряда ИГ'иГ СО АН С С С Р  приняла участие в изучении выходов юры на западном берегу Анабар- ской губы. Основным объектом исследований были фораминиферы из келловейских и пограничных с келловеем отложений. Помимо собранного при полевых работах 1 9 7 4  г . материала, автор получила также 32 образца от М .Е . Каплана из верхнебатских и келловейских отложений восточного берега Анабарской губы и 2 0  образцов от М .Е . Кап л а н а Т .И . Кириной и М .А . Левчука из келловейских и нижнеоксфордских отложений: правобережья р . Анабар.Таким образом, в Анабарском районе наилучшим образом опробованы на микрофауну морские отложения бата-келловея, которые, в



свою очередь, наиболее полно охарактеризованы аммонитами. Анализ стратиграфического распространения комплексов фораминифер из батских и нижнекелловейских отложений Анабарского района дает возможность проследить изменения, происходящие в составе комплексов на границе средней и верхней юры.
З А П А Д Н Ы Й  Б ЕРЕГ А Н А Б А Р С К О Й  ГУБЫКелловейские отложения на западном берегу Анабарской губы без видимого размыва ложатся на батские и обнажаются севернее устья р . Сейбылах (обн. 1 0 ) . Описание разреза и нумерация пачек приводятся по материалам полевых исследований 1 9 7 4  г . В 1 км от устья р. Сайбылах и далее на север обнажаются (рис. 7 , см. вкл.):
БАТСКИЙ ЯРУС

Верхний подъярус

Зона Arctocephalites elegans2 1 . Алевролиты песчанистые, светло- и зеленовато-серые, грубоплитчатые, с пиритовыми конкрециями разнообразной формы размером до 5 , в основном 2 -3  см , В верхней части -  линзы (до 0 ,5  м мощностью) плотных известноаистых алевролитов. Мощность 4 ,5  м Аммониты: Arctocephalites  с f. elegans Spach, А.  > sp. juv. Агглю "инир; ю- щих фораминифер 6 0 - 5 1 0 , секреиионных известковых -  до 5 экз. Обнаружены: Glomospira ex gr. gordialis (Parket ec Jo n .;, Ammodiscus 
pseudoinfimus Gerke et Sossip ., A .  ex gr. asper (Terq.), Haplophragmv if (?) memorabilis Scharov., Ammobaculites borealis Gerke, M a r g i n a l L  
prdecomptulaformis Gerke et S c h a r o v .2 2 . Алевролиты глинистые, серые, в средней части -  глины алевритовые, в верхней -  алевролиты более грубозернистые, тонкослоистые, с рассеянными мелкими пиритовыми конкрециями. Мощность8 м. Песчаных'фораминифер 1 6 7 2 -9 7 6 0  экз, секреционные не обнаружены. Встречены: Saccammina compacta Gerke, Hyperammina juras- 
sica  S ch le if., Glomospira ex gr. gordialis (Parker et Jon.), Ammodiscus 
pseudoinfimus  Gerke et Sossip., A. ex gr. asper (Terq.), Haplophragmoides (?) memorabilis Scharov., Recurvoides anabarensis Bassov, Ammobaculites 
borealis Gerke, A. lapidosus Gerke et Scharov., A. septentrionahs Gexke et Scharov., Trochammma praespuamata M jatl., Riyadhella sibirica (Mjatl.).2 3 . Алевролиты серые, известковкстые, плотные, плитчатые. Мощность 1 ,2 - 1 ,3  м. Агглютинирующих фораминифер 1 3 8 0 , секре- ционных известковых -  10 экз. Определены: Glomospira ex gr. gordia
lis  (Parket et Jo n .), Ammodiscus pseudoinfimus Gerke et Sossip., Ammoba
culites borealis Gerke, Astacolus hatangensis (Mjatl.).В пачках 2 1 -2 3  Т .И . Нальняева обнаружила белемниты: Pachyteu- 
this (Р.) optima Sachs et Naln., Cylindroteuthis sp ., а Б .Н . Шурыгин определил двустворки: Mytiloceramus c f. retrorsus (Keys.), Tancredia 
subtilis  L ah ., Isognomon cf. isognomonoides (Stahl), Homomya obscondita Kosch., Arctotis sp. indet., Nuculoma variabilis (Sow.), Grammatodon ? sp. indet. и др.



Ннжпнн подъярус

Зона Arcticoceras kochi2 4 , Глины апевритистые, серые, тонкослоистые, с караваем глинистого известняка в кровле размером 1 ,5 x 2 ,5 м. Мощность около Ю м .  Агглютинирующих фораминифер 2 0 - 9 8 7 , секреционных в нижней части пачки -  1 5 -3 6  экэ., в верхней -  не обнаружены. Найдены: Saccammina compacta Gerke, Glomospira ex gr. gordialis (Parket et Jon.), Ammodiscus pseudoinfimus Gerke. ec Sossip ., A.  ex gr. asper (Terq.), 
Haplophragmoides (?) memorabilis Scharov., Recurvoides anabarensis Bassov, Ammobaculites borealis Gerke, A. lapidosus Gerke ec Scharov., Lin- 
gulonodosaria fimbriala Scharov., Pseudonodosaria sowerbyi (Schw.), Den- 
talma pellucida Gerke ec Scharov., Vaginuhna sp ., Planularia inconstans (Schw.), Globulina oolilhica (Terq.), Guttulina lalarensis Mjacl.2 5 . Известняки серые, глинистые, плотные, тонхогоризонтально- слоистые. Мощность 0 ,2 5 - 0 ,3  м. Не опробованы. Аммониты: Arctico
ceras sp. juv.2 6 . Глины серые, алевритовые, мелкокусковатые, тонжоплитча- тые. На уровне 2 - 2 ,5  м -  невыдержанный прослой плотных глинис-. т известняков. Мощность 6 м . Песчаных фораминифер 2 0 0 0  экэ.,екрецио.ччые не обнаружены. Определены: Ammodiscus pseudoinfimus Gerke et Sossip ., Ammobaculites borealis Gerke, A . lapidosus Gerke et Scharov.Далее перерыв в наблюдении по мощности около 18 м.2 7 . Алевролиты глинистые, зеленовато-серые, неровномитчатые, полосчатые, с редкими мелкими рассеянными пиритовыми лепешками и линзами глин. Мощность 4  м. Агглютинирующих фораминифер 1 0 -9 4 , секреционных известковых в нижней части пачки -  10 экз., в верхней -  не обнаружены. Комплекс включает: Saccammina compacta Gerke, Glomospira ex gr. gordialis (Parket et Jon.), Ammodiscus pseudoin
fimus Gerke et Sossip ., Recurvoides anabarensis Bassov, AmmobaculUes 
borealis Gerke, A. lapidosus Gerke et Scharov., Geiniizmita crassata (Gerke), Guttulina lalarensis  Mjad.2 8 . Алевролиты песчанистые, зеленовато-серые, с неправильной горизонтально-волнистой слоистостью, значительно более плотные, чем нижележащие, с массой разбросанных лепешчатых, редко шарообразных и столбчатых пиритовых конкреций размером до 8 -1 2  см.В верхней части пиритовые линзы мощностью до 5 см, протяженностью 3 -5  м. В 4 ,5  м от подошвы слоя алевролиты переходят в мелхо-среднезернистые песчаники бутылочно-зеленого цвета. Мощность 8 м . Песчаных фораминифер 2 -1 1 0 , секреционных - 0 - З э к з .  Обнаружены: Glomospira ex gr. gordialis (Parker et Jon.), Ammodiscus 
pseudoinfimus Gerke et Sossip., Haplophragmoides (?) memorabilis Scharov., A.mmobacuiiies borealis Gerke, A. lapidosus Gerke et Scharov.2 9 . Алевролиты серые, с тонкой горизонтальной слоистостью, с пиритовыми лепешчатыми конкрециями и линзами глинистых алевро-



литов. Мощность 0 ,5  м. Обнаружены только песчаные фораминифе- ры -  5 9 5  экз.: Glomospira ex gr. gordialis (Parker et Jon.), Ammobacu- 
l i les  borealis Gerke, A. lapidosus  Gerke et Scharov.3 0 . Линзовидный невыдержанный прослой известняков глинистых, серых, плотных, со звездчатыми сростками кальцита. Книзу и кверху известняки переходят в зеленовато-серые алевролиты. Мощность 0 ,5 -1 ,3  м. Агглютинирующих фораминифер 3 0 6 -3 5  0, секреционных -  0 -2 0  экз. Обнаружены: Glomospira ex gr. gordialis (Parker et Jon.), Am- 
modiscus pseudoinjimus Gerke et So ssip ., Haplophragmoides (?) memorabi- 
lis  Scharov., Ammobaculites borealis Gerke, A. lapidosus Gerke et Scharov., 
Geinilzinita crassata (Gerke),■ P seudonodosaria commaejormis Gerke et Scharov., P. glandulinoides (Mjatl.), P, nordvikiana (Scharov.), Denlalina 
pellucida Gerke et Scharov., Lenhculina slellaris  (Terq.), Astacolus incur- 
vare Gerke et Scharov., Globuhna oolilhica  (Terq.), G. praecircumphlua Gerke, Guttulina latarensis Mjatl.В пачках 2 4 -3 0  содержатся -также белемниты: Pachyteuthis (Р.) 
tschernyschevi  Krimh. и двустворки: Meleagrinella ovalis  (Phill.), Tancre- 
dia donaciformis L y c ., Musculus  aff. czekanovskii  (Lah.), Myliloceramus sp.Далее перерыв в наблюдении по мощности около 2 0  м. -Местами обнажаются грубонеровноплитчатые алевролиты, известковистые конкреции и глины. . .

Зона Cadoceras elatmae3 1 . Глины алевритовые, темно-серые до черных, буроватые, тонколистоватые, с мелкими шарообразными и лепешчатыми пиритовыми конкрециями, со звездчатыми сростками кальцита размером до 3 -4  см. Видимая мощность не менее 4 м . Песчаных фораминифер 7 5 2 2 0 , секреционных в основании пачки -  5 5 , выше -  0 -5  экз. Комплекс включает: Saccammina rompacla Gerke, Glomospira ex gr. gordialis (Parker et Jon.), Ammoaiscus pseudoinjimus Gerke et Sossip ., A,  ex gr. 
asper (Terq.), Haplophragmoides (?) memorabilis Scharov., Recuruoides 
anabarensis B assov, R. scherkalyensis  Levina, Ammobaculites borealis Gerke, A. lapidosus  Gerke et Scharov., Trochammina rostovzevi Levina, 
Pseu.donodosaria glandulinoides (MjatL), Lenticulina slellaris  (Terq.),' A s- 
tacolus hatangens is (Mjatl.). ’3 2 . Алевролиты зеленовато-серые, с буроватым оттенком, тонколистоватые, с гнездами ярозитизированного пирита, со звездчатыми сростками кальцита размером до 8  см, со столбчатыми и шаровидными мелкими конкрециями иэвестковистых алевролитов. Мощность2 ,4 -м. Агглютинирующих фораминифер Ю Ю - 3 7 1 0 , секреционных известковых -  0 -5  экз. Обнаружены те же виды агглютинирующих фораминифер, что и в пачке 3 1 , из секреционных встречена Globulina 
oolilhica (Terq.).3 3 . Известняки сильно глинистые, серые, плотные, с кусковатой отдельностью.. Мощность 0 ,5  м. Фораминиферы не обнаружены.3 4 . Глины в основании ( 0 ,5 - 0 ,6 . м) желтые, вязкие, жирные, выше -  темно-серые, плитчатые, с пиритовыми конкрециями и звеэдча-
5 . Зак. 1 7 8 2 65



тыми сростками кальцита. Мощность 4 м, Обнаружены только агглютинирующие фораминиферы -  4 0 0 -7 6 8 , в верхней части пачки -  20 экз. Встречены те же виды, что и в пачке 3 1 .3 5 . Глины алевритистые, в средней части алевриты глинистые, серые. По всему слою рассеяны округлые и лепешчатые конкреции сидерита и звездчатые сростки кальцита. На уровнях 1 ,8^ 2  и 4 м от основания пачки -  прослои шарообразных и линзовидных конкреций известковистых глинистых алевролитов. Мощность 6  м. В верхнем прослое ■ конкреций встречены многочисленные аммониты: Cadoceras 
(Р aracadocera.s) anabarensе Bodyl., С . (Bryocadoceras) falsum Vor. Обнаружены только песчаные фораминиферы, их количество увеличивается от 78 в основании до 3 7 0 0  экз. в верхней части пачки. Комплекс представлен теми же видами, что и в пачке 3 1 , но отсутствует Ammodisc.iis ex gr. asper (Terq.).В пачках 3 1 -3 5  найдены двустворки: Meleagrinelia ovalis  (Phiil.), 
Thracia cf. la la Ag., Grammatodon cf. leskevitschi  (Bor.), Pleuromya uni- 
formis (Sow.), Tancredia cf. donaciformis L y c ., Goniomya cf. marginala A g ., 
Litnca ? sp. indec.Далее перерыв в наблюдении по мощности более 4 0  м. В устье р. Сайбылах - 2  имеется изолированный выход оксфордских отложений:

ОКСФОРДСКИЙ ЯРУС 
Нижний подъярус3 6 . Глины черные, тонколистоватые, с редкими включениями ярози- тизированного пирита, с конкрециями темно-серых известняков. Видимая мощность 2 ,5  м. Аммониты: Cardioceras (С.) arcticum P a v l.,С . (С.) percae latum P a v l., С . (Scoticardioc eras) е xcavalum Pavl. Обнаружены только песчаные фораминиферы -  3 8 0 - 1 4 0 0  экз. Комплекс представлен: Tolypammvna sp ., Glomospira oxfordiana Scharov., Glomospi- 

rella semiaffixa Scharov., Ammodiscus pseudoinfimus Gerke et Sossip., A, ex gr, asper (Terq.), Haplophragmoides ex gr. iryssa Tappan, Recurvoides 
dtsputabihs Dain, R. eotrochus Dain, Trochammina oxfordiana Scharov.В описанных батских, келловейских и оксфордских отложениях западного берега Анабарской губы резко преобладают агглютинирующие фораминиферы, которые составляют обычно более 95%, а зачастую и все 100% общего числа встреченных раковин. Можно выделить четыре стратиграфических горизонта, комплексы микрофауны которых различаются на уровне видов, родов и реже семейств.В верхнебатском подъярусе (пачки 2 1 -2 3 )  присутствуют не встреченные в более молодых отложениях Ammobacuhtes septentriona- 
lis  Gerke et Scharov., Trochammina praesquamata Mjacl., Riyadhella sibi-  
rica (Mjatl.).В зоне Arcticoceras kochi нижнекелловейского подъяруса (пачки 2 4 -3 0 )  отсутствуют названные выше т)эи вида, а все остальные виды переходят из более древних слоев. Это обедненный комплекс батских фораминифер.



В зоне Cadoceras elatmae (пачки 3 1 -3 5 )  на фоне переходящих из зоны Arcticoceras kochi видов появляются Recurvoides scherkalyen- 
s is  Levina и Trochammina roslovzevi Levina.В нижнеоксфордском подъярусе (пачка 3 6 ’ , выходящем на дневную поверхность после длительного перерыва \ наблюдении, отмечаются совершенно иные виды фораминифер, чем в нижележащих кел- ловейских отложениях. Появляются Tolypammina sp ., Glomospira oxfoi - 
diana Scharov., Glomospirella semiaffixa Scharov., Haplophragmoides ex gr. tryssa Tappan, Recurvoides eolrochus Dain, Trochammina oxfordiana Scharov. ■

В О СТО Ч Н Ы Й  БЕРЕГ А Н А Б А Р С К О Й  ГУБЫНа восточном берегу Анабарской губы на дневную поверхность выходят батские и келловейские отложения (обн. 1 0 9 ) , Зональное расчленение разреза, краткая литологическая характеристика и нумерация пачек взяты из "Стратиграфии юрской системы севера С С С Р "  [ 1 9 7 6 ] . К югу от м. Эрен обнажаются (рис. 8 , см . вкл,);
БАТСКИЙ ЯРУС

Верхний подъярус

Зона Arctocephalites elegans3 5 . Аргиллиты алевритистые, вверх по разрезу -  алевритовые, темно-серые, оскольчатые, сгжелезненные, с обильными желваками пирита причудливой формы. В основании -  линзы афанитового известняка мощностью 0 ,2 - 0 , 6  м, Мощность 1 1 ,7  м. Аммониты: Arclocephaliles  
callomoni Freb., A.  cf. elegans Spath, Oxycerites jugatus Ersch. et Meled., Ox.  sp.; белемниты: Pachyteuthis (P .) optima Sachs et Naln.,
P. (P.) parens Sachs et N aln., P агатеgateulhis sp .; двустворки: Mylilo- 
ceramus aff. luchkovi (Polub.), Arctotis sublaevis  Bodyl., Tancredia 
subtilis  Lah ., Isognomon isognomonoides (Stahl), Entolium cf. demissum (Phi 11.), M eleagnnella ovalis  (PhilL), Protocardia strialula (Sow.) и др. Агглютинирующих фораминифер в нижней, части пачки 1 1 6 -3 5 0 , в верхней -  2 8 , известковых секреиионных -  0 -2 0  экз. Комплекс включает Saccammina compacta Gerke, Hyperammina jurassica  Sch le if., 
Glomospira ex gr. gordialis (Parker et Jon .), Ammodiscus pseudoinfimus Gerke et Sossip ,, A.  ex gr. asper (Terq.), Haplophragmoides (?) memorabi- 
lis  Scharov., Recurvoides anabarensis Bassov, Ammobaculiles borealis Gerke, A. lapidosus Gerke et Scharov., A. septenlrionalis Gerke et Scharov., 
Trochammina praesquamata Wi'j&tl. , Riyadhella sibirica  (Mjatl.), Pseudono- 
dosaria glandulinoides (Mjatl.), Denlalina pellucida  Gerke et Scharov., Mar- 
ginulinopsis praecomptulajormis Gerke et Scharov., Globulina oolilhica (Terq.), G.praecircumphlua Gerke, GuCtulina talarensis Mjatl.3 6 . Алевролиты песчаные, серые, ожелезненные, с обломками ярозитизированной древесины, с шаровыми и дисковидными карбонатными конкрециями в нижней половине пачки. В основании пачки -  горизонт крупных карбонатных линз мощностью от 0 ,1  до 1 ,5  м, по



простиранию переходящих в шаровые конкреции. Мощность этого горизонта около 3 м. Мощность пачки 1 1 ,5  м. Аммониты: Arctocepha- 
iites elegans Spath, A. nudus Spach, A.  aff. kigilakhensis  Vor., A.  cf. 
greenlandicus Spach; белемниты: Paramegateuthis sp .; двустворки: 
Mytiloceramus ex gr. retrorsus (Keys.), M. ex gr. kystatymensis (Kosch.),
M. aff. tuchkovi (Polub.), M. tschubukulachensis (Kosch.), Tancredia 
subtilis  L ah ., Pleuromya unioides Ag. и другие, что и в пачке 3 5 . Песчаных фораминифер 0 - 3 , редко до 2 4 0  экз., секреционные фора- миниферы, как правило, не встречаются. Определены те же виды агглютинирующих фораминифер, что и в пачке 3 5 , но без Saccammma 
compacta Gerke и Н yperammina jurassica  Schleif.

КЕЛЛОВЕЙСКИЙ ЯРУС 
Нижний подъярус

Зона Arcticoceras косЫ3 7 . Алевролиты крупнозернистые, песчаные, с обломками древесины, галькой кремнистых пород, желваками пирита. Мощность 5 -5 ,5  м. Аммониты: Р seudocadoceras sp. (cf. mundum Sason.); белемниты: 
Pachyteuthis (P.) optima Sachs ec N aln., P. (P.) parens Sachs ec Naln., 
Parame gateuthis timanensis Gusc., P. nescia  Naln.; двустворки: Mytilo
ceramus tschubukulachensis (Kosch.). Агглютинирующих фораминифер 17, секреционных известковых -  10 экз. Обнаружены: Saccammina 
compacta Gerke, Haplopliragmoides (?)-memorabilis Scharov., Ammobaculi- 
tes lapidosus Gerke ec Scharov., Geinitzinita crassata (Gerke), Astacolus  
hatangensis (Mjacl.), Globulina oolithica (Terq.).3 8 . Глины алевритистые и песчанистые, темно-серые, зеленоватые, неровно-тонкослоистые; в нижних 2 0  м пачки отмечаются прослои песчанистых карбонатных алевролитов мощностью от 1 - 2  до 5 м, расположенные через 1 ,5 - 2 ,5  м по мощности. Контакт с подстилающей пачкой резкий, неровный, над контактом наблюдаются мелкая галька, обломки древесины, пиритовые конкреции. Мощность 3 0 ,5  м. Белемниты: Pachyteuthis (Р.) bodylevskii  Sachs ec N aln., Pa
rame gateuthis sp. indec. Агглютинирующих фораминифер 0 -9 2 , секреционных -  0 ,1 2  экз. Комплекс содержит: Saccammina compacta Gerke, 
Glomospira ex gr. gordialis (Parker ec Jon .), Ammodiscus pseudoinfimus Gerke ec Sossip ., Haplophragmoides (?) memorabilis Scharov., Recurvoides 
anabarensis Bassov, Ammobacuhtes borealis Gerke, Pseudonodosaria glan- 
dulinoides (Mjacl.), Dentalina scharovskajae Gerke, Globulina oolithica (Terq.), Guttulina tatarensis Mjacl.3 9 . Алевролиты крупнозернистые, песчанистые и песчаные, неровноплитчатые, тонкокосослоистые, серые, с редкими карбонатными прослоями мощностью 0 ,0 5 - 0 ,3  м, с шаровыми и линзовидными плитчатыми пиритовыми стяжениями, количество которых особенно возрастает в верхних 8  м пачки. Мощность 22 м. Белемниты: Pachy
teuthis (Р.) bodylevskii  Sachs ec Naln., P, (P.) tschernyschevi Krimh.,
P агате gateuthis timanensis G ust., P. nescia  Naln.; двустворки: Myti-



loceramus aff. sobopolensis  (Kosch.), Camptonectes {Boreionectes) aff. 
broenlundi Ravn., Meleagrinella ovalis  (Phill.), Tancredia subtilis  Lah. и др. Найдены обломки агглютинирующих фораминифер -  до 4 экз., определен только Ammodiscus pseudoinfimus Gerke et Sossip.4 0 . Алевролиты песчанистые, тонкокосослоистые, в интервале 2 -4 ,5  м от подошвы пачки -  карбонатные, со звездчатыми сростками кальцита, пиритовыми и известковыми конкрециями. Мощность 10 м. Белемниты: Pachyteuthis  (Р .) bodylevskii  Sachs et Naln.; двустворки: Meleagrinella ovalis  (P hill.) , Tancredia donaciformis L yc . Фораминиферы не обнаружены.4 1 . Алевролиты крупнозернистые, песчанистые и песчаные, косослоистые, зеленовато-серые, нередко карбонатные, с отдельными прослоями (0 , 1 - 1  м) разнозернистых зеленых глауконитовых песчаников и обильными пиритовыми конкрециями. Мощность 15 м. Двустворки: Tancredia donaciformis L y c ., Goniomya sp. Агглютинирующие фораминиферы встречены только в одном образце -  4 2  экз., остальные образцы пустые. Определены: Glomospira ex gr. gordialis (Parker et Jo n .), Haplophragmoides (?) memorabilis Scharov., Recurvoides 
anabarensis B assov, Ammobaculites borealis Gerke, A. lapidosus Gerke et Scharov.

Зона Cadoceras elatmae4 2 . Пачка плохо отсортированных выветрелых глин и алевролитов, с карбонатными шаровыми и эллипсоидальными конкрециями, в верхней части со звездчатыми сростками кальцита. Мощность 1 2 ,8  м.В осыпи найдены аммониты: С atacadoceras c f. ognevi Bodyl.; белемниты: Pachyteuthis  sp. indet.; двустворки: Astarle sp. , Entolium sp. indet., Pleuromya cf. uniformis (Sow.), Homomya cf. obscondita Kosch., 
Goniomya sp. indet. Агглютинирующих фораминифер 0 -6 2 , в одном образце -  до 6 5 2 , секреционных -  0 -3  экз. Встречены: Saccammina 
compacta Gerke, Glomospira ex gr. gordialis (Parker et Jon.), Ammodiscus 
pseudoinfimus Gerke et Sossip., A. ex gr. asper (Terq.), Haplophragmoides (?) memorabilis Scharov., Recurvoides anabarensis Bassov, R, scherkalyen- 
s is  Levina, Ammobaculites borealis Gerke, Trochammina rostovzevi Levina, 
Dorothia insperata (Bulyn.), Pseudonodosaria glandulinoides (Mjatl.), Glo- 
bulina oolilhica  (Terq.).4 3 . Аргиллиты темно-серые, оскольчатые, сильно ожелезненныес поверхности. Мощность 6  м. Аммониты: Cadoceras  sp. indet. Песчаных фораминифер 4 -4 3 , секреционных -  1 -4  экз. Обнаружены: 
Saccammina compacta Gerke, Ammodiscus pseudoinfimus Gerke et Sossip.,
Haplophragmoides (?) memorabilis Scharov., Ammobaculites lapidosus Gerke et Scharov., Trochammina rostovzevi  Levina.4 4 . Алевролиты песчаные и песчанистые, серые, крупнооскольчатые, с шаровыми карбонатными конкрециями диаметром 0 ,4  м и конкреционными пластами известняка мощностью 0 , 2 - 0 ,4  м в основании и в 3 ,7  м выше подошвы пачки. Мощность 5 ,7  м. Аммониты: 
Cadoceras ( Р aracadoceras) anabarense Bodyl., С . (Р.) elatmae N ik., С.(Р.)



cf. multifomae Imlay; двустворки: . Meleagrinella ovalis  (Phi)].),
Entolium demissum (Phil!.), Pleuromya cf. uniformis (Sow.), Homomya cf. obscondita Kosch., Goniomya sp. indec. Песчаных фораминифер 15, секреционных известковых -  3 экз. Определены: Ammodiscus pseudo- 
infimus Gerke ec Sossip ., Haplophragmoides (?) memorabilis Scharov., Re- 
curvoides scherkalyensis  Levina. ■

ВЕРХИ НИЖНЕГО КЕЛЛОВЕЯ (ЗОНА CA D O CER A S  
E M E L IA N Z E V I)-ЬСРЕДНИЙ КЕЛЛОВЕЙ4 5 . Алевролиты крупнозернистые, песчаные, крупнооскольчатые, темно-серые, глауконитовые, с единичными звездчатыми конкрециями. В низах слоя -  линзы ракушняков, углистого материала, пиритовые конкреции и плотные стяжения пиритизированных карбонатов диаметром 5 -7  см с ядрами аммонитов. Мощность 2 ,2  м. Аммониты: Cadoceras (С.) emelianzevi Vor., С. (С.)  aff. balhomphalum Imlay,

Р set/docadoceras greimngki (Pomp.), P. insohlum Meled., на осыпи найден ? Goweric eras sp. В куске отколотой от аммонита плотной из- вестковистой породы обнаружены единичные фораминиферы: Saccammi- 
па compacla Gerke, Ammobaculites borealis Gerke, Geintzimta crassala (Gerke).

Верхний подъярус

Зона Longaeviceras keyserlingi4 6 . Аргиллиты темно-серые, оскольчатые, с обильными линзами и шаровыми карбонатными конкрециями, со стяжениями пирита, в верхней части -  прослой черного глауконитового алеврита мощностью до 0 ,5  м. Мощность 10 м. Аммониты:. Longaeviceras keyserlingi  (Sok.); двустворки: Isognomon cf. laimyricum Zakh. ec Schuryg., Meleagrinella 
ovalis (P hill.) , P leuromya cf. subpolaris Kosch. Агглютинирующих фораминифер 4 4 -9 4 , секреционных -  до 1 2  экз. Определены: Glomo^pi- 
ге На semiajfixa Scharov., Ammodiscus pseudoinfimus Gerke ec Sossip., Re- 
curvoides scherkalyensis  Levina, Ammobaculites borealis Gerke, Trocham- 
mina roslovzevi  Levina, Globulina oolithica (Terq.)._  4 7 . Аргиллиты алевритистые, темно-серые до черных, вверх по разрезу алевритовые, ожелезненные (особенно в кровле пачки), с конкрециями пирита, с шаровыми и линзовидными стяжениями известняка размером до 0 ,5 -1  м. В основании и в  16 м выше подошвы пачки -  выдержанные прослои известняков мощностью 0 , 1 - 0 , 2  м. Мощность 20 м. Аммониты: Longaeviceras keyserlingi (Sok.), L. ste- 
nolobum (Sok.), L , cf. stenolobum. (Sok.), L,. bodylevskii Meled.; двустворки: Meleagrinella ovalis  (PhrlL), Pleuromya cf. subpolaris Kosch., 
Protocardia sp. indec., Gresslya sibirica Bodyl., Homomya aff. tzaregrad- 
skii  (Vor.), Arctica sp. indet. Песчаных фораминифер 1 5 -1 9 4 , сек- реционкых -  4 -6  экз. Обнаружены те же виды, что и в пачке 46, и, кроме того, Glomospira oxfordiana Scharov., Ammobacuht.es igrimensis Bulyn. et Levina, A. lobolskensis  Levina, A. la.pi.dosus Gerke et Scharov., 
Lenticulina aff. ruesti (Wisn.). .



В описанных отложениях бата и келловея выделены четыре стратиграфических горизонта, комплексы фораминифер которых различаются на уровне видов, родов и семейств.В верхнебатском подъярусе (пачки 3 5 -3 6 )  развиты виды, не обнаруженные в келловее: Ammobaculiie s septentrionalis Gerke et Scharov., 
Trochammina praesquamata Mjacl., Riyadhella sibirica (Mjach).В зоне Arccicoceras kochi нижнекелловейского подъяруса (пачки 3 7 -4 1 )  встречен обедненный верхнебатский комплекс; отсутствуют три названных выше вида.В зоне Cadoceras eJatmae нижнекелловейского подъяруса (пачки 4 2 -4 4 )  на фоне переходящих из более древних отложений видов впервые появляются и распространены выше Recurvoidas scherkalyen- 
sis  Levina, Trochammina rostovzevi Levina, Dorothia insperato. (Bulyn.).В зоне Longaeviceras keyserlingi .верхнекелловейского подъяруса (пачки 4 6 - 4 7 ) , с размывом перекрывающей нижележащие отложения, новыми по сравнению с нижнекелловейскимч видами являются Glomo- 
spira oxjordiana Scharov., Glomospirella semiajfixa Scharov., Lenticuli- 
na aff. ruesti (W isn.) и другие и отсутствуют характерные для нижйего келловея Haplophragmoides (?) memorabilia Scharov., Dorothia 
insperata (Bulyn.), виды денталин, гуттулин и др.

РЕК А  А Н А Б А РКелловейские отложения выходят на правом берегу р. Анабар между устьями рек Средней и Содиемыхи в небольших обнажениях, по которым составлен сводный разрез. Граница между келловейским и батским ярусами проходит внутри песчаниковой толщи и из-за отсутствия аммонитов точно не установлена. Мощность кел,левенских отложений оценивается примерно в 4 5  м, из них более 4 0  м приходится на зону Arccicoceras kochi. Практически все образцы, собранные из песчаников этой части разреза, не содержат фораминифер, только в обр. 75 обнаружены единичные Reciirvoides  sp. indec., Ammo- 
baculites borealis Gerke и неопределимые до рода обломки агглютинирующих фораминифер.Келловейские отложения венчаются пачкой песчаников, по комплексу аммонитов относимых к зоне Eboraciceras subordinarium. Описание пород приводится по ''Стратиграфии юрской системы севера С С С Р "  [1 9 7 6 ] . На правом берегу Анабара, в 4 км выше устья р. Содиемыхи на дневную поверхность выходят (рис. 9 ):КЕЛЛОВ ЕЙСКИЙ ЯРУСВерхний иодъяруе

Зона Eboraciceras subordinarium3 9 . Песчаники серовато-зеленые, с глауконитом и кремнистой галькой размером до 7 см, со стяжениями извеотковистого песчаника размером до 0 ,2 -0 ,3  м . В основании пачки -  галька и стволы древесины до 0 , 2 -0 ,3  м в поперечнике. Мощность 1 , 6  м. Контакт с



Условные обозначения см. на рис. 5подстилающей пачкой неровный, резкий. Аммониты: Eboraciceras cf. 
subordinarium Buckm., E . subordinarium Buckm., E. sp ..in d et., Longaevi- 
ceras aff. keyserlingi Sok., Quensledtoceras (Soaniceras) sp ., Vertum- 
niceras  cf. nikitimanum (Lah.); двустворки: Arclica  sp. indec., Aslarle sp ., Buchia exlensa  Phil 1., Praebuchia orientalis Zakh.; трубки Den- 
tahum. Песчаных фсраминифер 1 2, секреционных известковых -  10 экэ. Определены: Glomospira oxfordiana Scharov., Glomospirella se- 
miaffixa Scharov., Lagena Constanta sp. nov., Geinitzinita crassata (Gerke) 
G.praenodulosa  Dain, Lenticulina memorabilissima Gerke et Scharov., /ls- 
lacolus nobilissimus  Gerke et Scharov., Saracenaria carzevae Scharov., Co- 
norboides taimyrensis Lutova. ■ .

ОКСФОРДСКИЙ ЯРУС 
Нпж нин подъярус4 0 . Пески мелкозернистые, алевритистые, серые, желтовато-зеленые, желтые, с мелкой рассеянной галькой, обломками древесины, ярози- тизированными пиритовыми конкрециями диаметром до 5 см, с выдер жанными прослоями известковистых песчаников, содержащих обильнук фауну нижнеоксфордских аммонитов. Мощность 4 -6 ,5  м. .Аммониты:



Verlumniceras nikitinianum (Lah.), Pavloviceras  aff. omphaloides (Sow.), 
P . roberti (Buckm.), Cardioceras (Scarburgiceras) obliteration Knjasev,
C , (S.) praecordatum Douv., CA (C.) percaelatum P a v l., С. (C.) arcticum P a v l., С . (C.) cordatum (Sow.), C. (Scoticardioceras) excavatum (Sow .),С . (V erle bnceras ) vertebrate (Sow.) и др, В верхней части пачки, в 3 ,5  м ниже кровли собраны белемниты: Pachyteuthis  (Р.) explanata ( P h ill. )j разнообразные двустворки: МeleagrineНа ovahs  ( P h i l l .) ,  
Astarte ex gr. extensa (Phill.), Nuculoma variabihs (Sow,), Gresslya  
alduint (Orb.), Gomomya dubois. A g ., Camptonectes (Boreionectes) broen- 
lundi Ravn., Praebuchia cf. orienlalis Zakh., Buchia concentrica Sow. и др. Обнаружены агглютинирующие фораминиферы - 8 2 1  экз. и единичные неопределимые до рода ядра секреционных известковых фораминифер. Найдены: Reophax aff. adaptatus Dain, Glomospira oxfor- 
diana Scharov., Glomospirella semiaffixa Scharov., Ammobaculiles syndas- 
coensis  Scharov., Trochammina oxfordiana Scharov.Как видно из приведенных данных, фораминиферы из верхнего кел- ловея (пачка 39) и нижнего Оксфорда (пачка 4 0 ) имеют различный систематический состав, у них практически нет общих видов.

П О Б ЕР ЕЖ Ь Е О Л Е Н Е К С К О Г О  ЗА Л И В А  
(П О С . С Т А К И А Х -Х О Ч О )В районе, прилегающем к устьям рек Лены и Оленек а, отложения верхнего бата и нижнего келловея входят в состав чекуропе;:ой свиты, сложенной песчаниками и алевролитами мощностью около 2 1 0 м. Автор получила от М .Е . Каплана 38 образцов из отложений чекуров— ской свиты. На реках Оленек, Булкуур, у пос. Кумах-Суурт, а местах выходов по р. Лене северной и южной частей западного крыла Чекуровской антиклинали обнаружены только единичные неопределимые до рода обломки агглютинирующих фораминифер, поэтому описание этих разрезов не приводится.На побережье Оленекского залива в районе пос. Станнах-Хочо отложения келловейского яруса представлены верхней частью (более 

1 0 0  м) чекуровской свиты, сложенной разнозернистыми песчаниками и перекрывающими их глинами. Фораминиферы найдены только в глинах (рис. 1 0 ):
КЕЛЛОВЕЙСКИЙ ЯРУС

Нижний подъярус

Зона Cadoceras elalmae2 8 . Глины бурые, с шарообразными известковистыми конкрециями. Мощность 1 7  м. В 8 -9  м над основанием найдены аммониты: Cala- 
cadoceras laptievi (Body!.), Cadoceras (Stenocadoceras) aff. kialagvi- 
kensis  lmlay; на более высоком стратиграфическом уровне -  Cataca- 
doceras laptievi (B od yl.). Агглютинирующих фораминифер до 8 0 0 , секреционных известковых -  2 экз. Определены: Saccammina compacta Gerke, Ammodiscus pseudoinjimus Gerke et Sossip ., Recurvoides scherka-



$кз. на ЮОг породыР и с . 10. Состав и распределение фораминифер в нижнекелловейских отложениях на побережье Оленекского залива (пос. Станнах-Хочо) Условные обозначения см. на рис. S
lyensis  Levina, R . singularis sp. nov., Amniobaculiles borealis Gerke, A, 
lobolskensis  Levina, A. lapidosus Gerke er Scharov., Dorothia insperaU  (Bulyn.), Yrochammina roslovzevi Levina, Guttulina lalarensis Mjatl.Обнаруженный комплекс фораминифер по составу тождествен комплексу, распространенному на о. Бегичева преимущественно в верхней части кижнекелловейского подъяруса (пачки 4 -6 )  .



ГЛАВА ПЯТАЯ

АНАЛИЗ КОМПЛЕКСОВ ФОРАМИНИФЕР

В келловейском веке на территории Средней Сибири существовали разнообразные бентосные фораминиферы с агглютинированной и секре- ционной известковой стенкой. В келловейских и граничащих с ними верхнебатских и нижнеоксфордских отложениях выявлены 79 видов фо- раминифер, относящихся к 3 5  родам и 11 семействам. Изменение систематического состава происходит на уровне видов, родов и с е мейств. Подавляющее большинство раковин (более 95%) относится к трем семействам агглютинирующих фораминифер: Ammodiscidae, Li- tuolidae, Trochamminidae- и двум семействам секреционных известковых фораминифер: Nodosariidae и Polymorphinidae.На основании изучения систематического состава фораминифер и их количественных соотношений в разрезах выделена последовательность из восьми комплексов. Критериями выделения фораминиферовых ассоциаций являются исчезновение и появление видов в разрезе, максимальный расцвет и совместное нахождение каких-либо форм. Большие затруднения вызвало наименование комплексов фораминифер. В изученном материале мало видов с ограниченным вертикальным распространением, и названия комплексам часто дань; по совместному нахождению или расцвету отдельных видов.
В ЕРХН ЕБ А Т СК И Й  К О М П Л Е К С  С  T R O C H A M M IN A  
P R A E S G U A M A T A  И R IY A D H E L L A  S IB IR IC AВ зоне Arcf.ocephalices elegans верхнебатского подъяруса Анабар- ской губы (пачки 2 1 -2 3  на западном и 3 5 -3 6  на восточном берегах губы) установлен комплекс фораминифер с Trochammma pruesqua- 

mata и Riyn.dhe.lla sibinca  (рис. 1 1 , см .в к л .). Ассоциация названа ас видам, которые в изученной части разреза встречены только в верхнем бате. Комплекс приурочен к глинисто—алевритовым отложениям с пиритовыми и иззестковистыми конкрециями и прослоями глинистых извест- ковистых алевролитов. Мощность отложений предположительно 1 3 ,8 м  на западном и 2 3 ,2 м  на восточном берегах губы. Содержание агглютинирующих фораминифер на западном берегу Анабарсхой губы 6 0 -9 7 6 0  (в основном 1 -3  ты с.), на восточном -  0 -3 5 0 - (преимущественно 3 0 -2 0 0 )  зкз. Содержание секреционных известковых форм на западном берегу 0 -5 , редко 1 0 , на восточном 0 -2 , в единичных случаях -  до 2 0  экз. Из схемы сопоставления изученных разрезов (рис, 1 2 , см , вкл.). мож-п но получить сведения о литологии и мощности отложений с каждым•комплексом фораминифер.Вместе с фораминиферами встречаются аммониты: ArctocephaUtcs  
elegans Spach, A. callomoni Ftеb ., A, nudus Spach, A , aff. kigilakhensis



Р и с . 1 3 . Таксономическая структура комплексов фораминиферКоличество видов (А), родов (В) и семейств (В) фораминифер: I -  агглютинирующих, 2 -  секреционных известковых, 3 -  общее
Vor,, Л. cf. greenlandicus Spath, О х у cerites jugatus Ersch. et Meled.; белемниты: Packyteuthis  (P.) optima Sachs et N aln., P . (P.) parens Sachs et Naln , P  агате gate v.this sp ., Cylindroteuthis sp .; двустворки: Mytilocera- 
mus cf. retrorsus (Keys.), M. ex gr. kystatymensis  (Kosch.), M. aff. tuchko- 
vi  (Polub.), M. tschu'oukulachensis (Kosch.), Tancredia subtilis  L ah ., Isog
nomon isognomonoides (Stahl), Meleagnne lla ovalis  (Phill.) , Protocardia 
strialula (Sow.), Nuculoma variabilis  (Sow.) и др.Комплекс фораминифер включает 2 8  видов (1 2  видов с песчаной и 16 с секреционной известковой стенкой), относящихся к 1 9  родам и 8  семействам (рис. 1 3 ) . По числу раковин в образцах агглютинирующие формы составляют более 90%, а зачастую и все 100% комплекса. В количественном отношении среди песчаных фораминифер резко преобладают литуолиды и аммодисциды: Glomospira ex gr. gordialis (Parker et Jo n .), Ammodiscus pseudoinfimus Gerke ec.Sossip., Л. ex gr. as- 
per (Terq.), Haplophragmoides (?) memorabilis Scharov., Recurvoides ana- 
barensis  Bassov, Ammobaculites borealis Gerke, Л, lapidosus Gerke et .Scharov., Л. septentrionalis Gerke et Scharov.До 5-10%  комплекса составляют представители других семейств агглютинирующих фораминифер: Saccamminidae, Hyperamminidae, Tro- chamminidae, Acaxophragmiidae. ^то Saccammina compacta Gerke, Hype- 
rammina jurassica  Schleif., Trochammina praesquamala Mjatl., Riyadhella
sibirica .(Mjatl.).Кроме того, в отдельных образцах встречаются единичные нодо- зарииды и полиморфиниды: Р seudonodosaria glandulinoides (Mjatl.), Den- 
lalina pellucida Gerke et Scharov., Astacolus hatangensis (Mjatl.), Margi- 
nulinopsis praecomptulaformis Gerke et Scharov., Globulma oolithica (Terq.), 
G.praecircumphlua  Gerke , Guttulina lataren sis  Mjatl. и др. (см. рис. 16).



Наиболее характерны для ассоциации Ammobaculites septentriona- 
lis  Gerke et' Scharov., Trochammina praesquamata Mjatl. и R.iyad- 
hella sibirica  (Mjatl.), не встреченные выше,1 а такжe Saccammina 
compacta Gerke, Ammodiscus pseudoinfimus Gerke et Sossip ., Haplo- 
phragmoides (?) memorabilis Scharov., Recurvoides anabarensis Bassov, распространенные и в более молодых отложениях.

К Е Л Л О В Е Й С К И Е  К О М П Л Е К С Ы

I О Б Е Д Н Е Н Н Ы Й  К О М П Л Е К СВ зоне Arcticoceras kochi нйжнекелловейского подъяруса Анабарской губы (пачки 24—3 0  на западном и 3 7 —4 1  на восточном берегах губы) выявлен обедненный комплекс фораманифер, состоящий из видов, переходящих из батских отложений. Ассоциация приурочена к серым и зеленовато—серым глинисто—алевритовым породам с пиритовыми и карбонатными конкрециями и прослоями глинистых известковых алевролитов; мощность отложений на западном берегу Анабарской губы более 5 0 , на восточном -  83 м. Содержание агглютинирующих форм на западном берегу губы 2 -9 8 7  (обычно 1 0 0 —3 0 0  и более), на восточном — 0 -9 2  (в нижней части слоев с обсуждаемым комплексом обычно около 2 0 , в верхней —О—4 , в одном образце- 42) экз. Секрецион- ные фораминиферы встречаются в количестве 0—1 5 , иногда до 3 6  экз. на западном берегу губы и 0—4 , редко до 1 2  экз. на восточном.Отложения содержат аммониты: Arcticoceras  sp. juv., Р seudocadoce- 
ras sp. (cf. mundum Sason.); белемниты: Pachyteuthis (P.) tschernyschevi  Krimh., P . (P .) optima Sachs et Naln., P .  (P .) pares Sachs et Naln,, P. (P.) 
bodylevskii  Sachs et Naln., P агатеgateuthis timanensis G ust., P .a e sc ia  Naln.; двустворки: Tancredia subtilis  L ah ., T. donaciformis L y c ., Muscu- 
lus aff. czekanovskii  (Lah.), Mytliloceramus tschubukulachensis  (K osch .L . 
Camptonectes (Boreionectes) aff. broenlundi Ravn. и др.Ассоциация состоит из 2 6  видов фораминифер ( 9 с  песчаной и 17 с секреционной известковой стенкой), относящихся к 1 9  родам и 
6  семействам. По сравнению с верхнебатским комплексом отсутствует семейство Ataxophragmiidae (род Riyadhella, который в верхнем бате был представлен одним видом R. sibirica  (Mjatl.)).Все виды этого комплекса встречаются и в батских отложениях (см . рис. 1 6 ) . Исключением являются лишь Ammobaculites septen- 
tnonalis  Gerke et Scharov. и особенно виды-индексы верхнебатской ассоциации: Trochammina praesquamata Mjatl. и Riyadhella sibirica (Mjatl.), которых уже нет в зоне Arcticoceras kochi нижнекелловейско— го подъяруса, тогда как в верхнебатских ассоциациях они составляют весьма характерную, хотя и небольшую (до 5%) часть. Остальные виды встречаются примерно в тех же соотношениях, что и в верхнем бате, только общее количество раковин в образцах из зоны Arcticoceras kochi на порядок меньше по сравнению с числом особей в образцах из верхнебатского подъяруса. Новых видов нет.Нижняя и верхняя границы распространения обсуждаемого комплекса, характеризующего самые нижние слои келловея, совпадают с границами зоны Arcticoceras kochi. 77



II К О М П Л Е К С  С  H A P L O P H R A G M O ID E S  (?) M E M O R A B IL IS  
И  T R O C H A M M IN A  R O S T O V Z E V IВ зоне Cadoceras elatmae нижнекелловейского подъяруса в Анабар- ской губе (пачки 3 1 -3 5  на западном и 4 2 -4 4  на восточном берегах губы) установлен второй келловейский комплекс фораминифер с Haplo- 

phragmoides (?) memorabilis и Trochammina rostovzevi. Название комплексу дано по совместному нахождению видов—индексов. Ассоциация приурочена к глинистым отложениям с прослоями алевролитов. Породы содержат частые пиритовые и известковистые конкреции, а также прослои глинистых известковистых конкреций. Мощность слоев, в которых обнаружен данный комплекс, на западном берегу Анабарской губы более 17, на восточном -  2 4 ,5  м. Содержание агглютинирующих фораминифер на западном берегу губы 20—3 7 0 0 , в основном 1 6 0 -1 0 0 0 , на восточном -  0 -6 5 2 , преимущественно 1 0 -5 0  экз. Количество секреционных известковых форм на западном берегу Ана— барской губы в нижней части зоны Cadoceras elatmae до 5 (в одном образце 55) экз., в верхней -  не обнаружены, на восточном берегу -  0 - 4  экз.Фораминиферы встречаются совместно с аммонитами: Cadoceras  
elatmae N ik., С . (Р aracadoceras) anabarense Body!., С . (P.) cf. mullifor- 
mae Imlay, C . (Bryocadoceras) falsum Vor.; белемнитами: Pachyteuthis sp. indet.; двустворками: Meleagrinella ovalis  (Phill.) , Thracia cf. lata Ag., 
Grammatodon cf. leskevilschi  (Bor.), Entolium demissum (Phill.) , Preuromya 
uniformis (Sow.), Tancredia cf. donaciformis L y c ., Goniomya cf. margmalaAg. и др. .Комплекс, фораминифер состоит из 24 видов ( 1 2  видов с песчаной и 12 видов с секреционной известковой стенкой), относящихся к 17 родам и 8  семействам. По сравнению с более древней ассоциацией фораминифер из зоны Arcticoeeras kochi здесь присутствуют представители семейства Ataxophragmiidae (один вид рода Dorothia, не известного в Сибири в отложениях древнее зоны Cadoceras elatmae).В этом комплексе по числу раковин в образцах резко преобладают агглютинирующие фораминиферы: обычно 9 0 -9 5 , а зачастую и 100%. Наиболее обильные ассоциации фораминифер отмечены на западном берегу Анабарской губы. Количество особей в образцах с восточного берега в 1 5 —2 0  раз меньше, но видовой состав комплекса довольно выдержан. Основную часть ассоциации, более 6 0 —70%, составляют литуолиды .и, в меньшей мере, аммодисциды.Комплекс выделяется по появлению типичных келловейских видов 
Recurvoides scherkalyensis  Levina и Trochammina rostovzevi Levina.Они впервые зафиксированы в основании зоны Cadoceras elatmae. Характерна совместная встречаемость названных форм со среднеюрскими 
Н aplophragmoides (?) memorabilis Scharov. и Recurvoides anabarensis Bassov.На восточном берегу Анабарской губы в одном образце из нижней части зоны Cadoceras elatmae найдены 3 раковины Dorothia insperata (Bulyn.). Это единственная находка вида на этом стратиграфическом уровне; для обсуждаемой ассоциации вид не характерен.



В комплексе встречены 15 видов, распространенных в выше- и нижележащих слоях» Из них наиболее обычны Saccammina compacta Ger- kes Ammodiscus pseudcinjimus Gerke et Sossip ., Ammobaculite s borealis Gerke, A , lapidosus Gerke et Scharov. Из секреционных фораминифер найдены Р seudonodosaria glandulinoides (Mjatl.), Globulina oolxlhir.a (Terq.), GuUulina Latarensis Mjatl. и др. (см. рис. 1 1 ) .Здесь, вероятно, можно встретить также Hyperammina jurassica  Schleif., Geinilzinita crassala (Gerke), Pseudonodosaria commaeformis Gerke et Scharov., p, nordvikiana (Scharov.), P, sowerbyi (Schw.), Margi- 
nulmopsis praecomplulaformis Gerke et Scharov., Planularia inconstans (Schw.), GuUulina latarensis M jatl., которые наблюдались нами в отдельных образцах из отложений более древних и более молодых, чем зона Cadoceras elatmae.В этих слоях оканчивают свое существование формы, переходящие из более древних отложений: Glomospira ex gr. gordialis (Parker et Jorr.), 
Haplophragmoides (?) memorabilis Scharov., Recurvoides anabarensis B assov, Aslacolus halangensis (Mjatl.).Комплекс содержит 17 видов, распространенных в выше- и нижележащих слоях. Из них наиболее обычны Saccammina compacta Gerke, 
Ammodiscus pseudoinfimus Gerke et Sossip ., A .  ex gr. asper (Terq.), 
Ammobaculiles borealis Gerke, A. lapidosus  Gerke et Scharov. Из секреционных фораминифер найдены P.seudonodosaria glandulinoides (Mjatl.) и 
Globulina oolithica (Terq.).

Ill К О М П Л Е К С  C  R E C U R  VOIDER S I N G U L A R S  SP. N O V .
И D O R O T H IA  JN SPE R A T AВ верхней части зоны Cadoceras elatmae и зоне Cadoceras emelianzevi нижнекелловейского подъяруса, а также в нижней части среднекел- ловейского поцъяруса на о . Бегичева (пачки 1 -6 )  и в зоне Cadoceras elatmae нижнего келловея на побережье Оленекского залива (пос. Станнах-Хочо, пачка 28) установлен третий келловейский комплекс фораминифер с Recurvoides singularis sp.nov. и Dorolhia insperata (см . рис. 1 2 ) , Первый вид-индекс здесь появляется, а второй достигает максимального расцвета. Комплекс приурочен к глинам зеленовато- и буровато-серого цвета с обильными включениями пиритовых и известковистых конкреций. Мощность слоев с данной ассоциацией фораминифер на о. Бегичева 1 4 ,8  м. С  побережья Оленекского залива обработан только один образец, взятый в 11 м от подошвы 17метровой пачки глин. Количественное содержание агглютинирующих фораминифер на о. Бегичева 4 -1 7 5 0 , в основном 1 0 0 -6 0 0 , на побережье Оленекского залива -  8 0 0  экз. Содержание секреционных форм на о. Бегичева 0—7, редко 2 8 , в одном образце 5 3 , на побережье Оленекского залива -  2 экз.В породах встречаются многочисленные аммониты: Cadoceras (С.) 

ете lianzevi Vor., С . (С.) aff. bathomphalum Imlay, С . (Рaracadoceras) апа- 
barense Bodyl., С. (Stenocadoceras) aff. kialagvikensis  Imlay, Ps'eudocado- 
ccras vrennneki (Pomp.), P . insolitum M.eled, Catacadoccras laptievi (Bodyl.):



белемниты; Pachyleuthis (Р.) subrediviva (Lem.); двустворки: Meleagrinel- 
la ovalis  (Phill.), Camptonectes (Boreionectes) aff. broenlundi Ravn., Gram- 
matodon cf. leskevitschi  (Bor.), Enlolium demissum (Phill.), Thracia cf. 
lata A g ., Gresslya major A g ., Limea borealis (Peel.), Tancredia subtilis  Lah. и др. На о. Бегичева комплекс встречен вместе с аммонитами Ron- 
diceras milaschevici  (Nik.), Erymnoceras (? Rollierites)  sp.Комплекс фораминифер состоит из 29 видов (14 видов с песчаной и 15 с секреционной известковой стенкой), относящихся к 16 родам и 9 ' семействам. По числу раковин в образцах 9 7 -1 0 0 %  составляют агглютинирующие формы. В количественном отношении среди песчаных, фораминифер резко преобладают (более 70%) рекурвоидесы (Recurvoi- 
des scherkalyensis  Levina) и трохаммины ( Trochammina rostovzevi  Levina), в то время как в нижележащих слоях преобладали аммобаку- литесы, хаплофрагмоидесы и, в меньшей мере, аммоцискусы с гло- моспирамк.Только в этом комплексе найдены Reophax so. и Haplophragmoides 
magnus (Bulyn.). Следует отметить, что и в более древних отложениях встречались реофаксоподобные обломки раковин с прямоугольными камерами, но не было обнаружено ни одной целой раковины рео- факса. Принимая во внимание наличие в образцах вида Ammobaculites 
lapidosus  Gerke -*t Scharov. , с хорошо развитым однорядным отделом, мы воздержались от установления родового таксона Reophax в верхнем бате и нижнем келловее Анабарской губы, поскольку обломанные "реофаксы" с прямоугольными камерами, вероятнее всего, являются фрагментами аммобакулитесов. На о. Бегичева найдена всего одна целая раковина Reophax sp. и около десятка обломков реофаксов с шаровидными или грушевидными камерами. Отдельные камеры грушевидной формы достигают размера почти 1  мм, и их можно даже принять за представителей рода Proteonella Lukina, 1 9 6 9  [Лукина, 1 9 6 9 ].Максимального расцвета в описываемом комплексе достигают Re- 
curvoides singularis sp. nov. и Dorothia insperata (Bulyn.); последний вид встречается в количестве до 5 -1 2  экз. и не переходит в более молодые отложения.Здесь отмечены первые находки Ammobaculites tobolskensis  Levina, 
Trochammina gryci Tappan, Lenticulina darbyellaeformis Gerke’ et Scharov., 
L. memorabilissima Gerke et Scharov., L . subinvolvens. Gerke et Scharov.,
L . subpolonica Gerke et Scharov.Из форм, встречающихся как в более древних, так и в более молодых отложениях, следует назвать Hyperammina jurassica  Schleif. , 
Ammodiscus pseudoinfimus Gerke et Sossip ., Ammobaculites borealis Gerke, A, lapidosus Gerke et Scharov., Globulina oolithica (T e r q .) , 
Guttulina lalarensis Mjatl. В комплексе встречаются также нодозари- иды и пол.иморфиниды плохой сохранности, обычно в виде ядер,' неопределимые до рода. Вполне возможно, что они относятся к тем видам гейнитдинит, псевцонодозарий и плануляр.ий, которые назывались выше при анализе комплексов фораминифер из зон Arcticoceras kochi и нижней части зоны Cadoceras elatmae нижнекелловейского подъяруса.



Saccammina compacta Gerke, Lenliculina stellaris  (Terq.), G lobulma 
praecircumphlua Gerke переходят из нижележащих отложений и оканчивают свое существование в обсуждаемом комплексе.Нижняя граница появления третьего келловейского комплекса с 
Recurvoides singularis sp. nov. и Dorothia insperatane отмечается ни в одном непрерывном разрезе. На о. Бегичева алевритово-глинистые отложения, содержащие данный комплекс фораминифер, датируются по аммонитам зоной Cadoceras elatrriae, притом нижняя граница зоны не обнажается. Третий комплекс фораминифер прослежен также на побережье Оленекского залива в глинах с аммонитами зоны Cadoceras elacmae. Расстояние между изученными разрезами около 3 0 0  км. Можно полагать, что смена второго (с Haplophragmoides (?) тетога- 
bilis  и Trochammina rostovzevi) и третьего комплексов фораминифер происходит где-то внутри зоны Cadoceras elatmae.Другой вопрос, в какой именно часта зоны происходит смена второго и третьего комплексов фораминифер. Общая мощность зоны ■Cadoceras elatmae на севере Средней Сибири около 35 м, причем в Анабарской губе, где установлен второй комплекс, мощность зоны до 2 4 ,5  м, а на о. Бегичева, где изучен третий комплекс, -  1 0 ,1  м. Поэтому нижняя граница распространения третьего комплекса фораминифер проводится предположительно в верхней трети зоны Cadoceras elatmae. '

IV  К О М П Л Е К С  С  LIN GUL1N A D E L IC IO L A E  SP. N O V . 
И Р А ЗН О О Б Р А ЗН Ы М И  Н О Д О З А Р И И Д А М ИВ верхней части средкекелловейского подъяруса и самых низах зоны Longaeviceras keyserlingi верхнекелловейского подъяруса на о. Бегичева (пачка 7) установлен четвертый комплекс фораминифер с Lingu- 

lina deliciolae  sp . nov. и разнообразными нодозаривдами. Комплекс получил название по вицу, который встречается, только на этом стратиграфическом уровне. Ассоциация наблюдается в глинистых алевролитах, включающих обильные пиритовые конкреции; мощность алевролитов 5 ,4  м . Агглютинирующие фораминиферы содержатся в количестве 2 0 -1 1 6 , секрещюнные известковые -  2 4 -1 4 8  экз.Породы содержат немногочисленные аммониты: Rondiceras tschej- 
' kini (Orb.), (? Rondiceras ex gr. milasckevici -  tschefkini), ? Erymnoce- 

ras sp. juv., Stenocadoceras striatum Imlay; белемниты: Pachyteuthis (P.) parens Sachs ec Naln., P . (P.) optima Sachs et Naln ; цвуст- ворки: Me le agr in el la ovalis (Pbill.), Mus cuius czekanowskii ( L a b .) , 
Nuculana (Jupiteria) sp. ; большое количество гастропоц Amberleya.На о. Бегичева в верхней части отложений, охарактеризованных IV комплексом фораминифер, встречены аммониты Longaeviceras slenolo-
bum (Sok-). .Комплекс состоит из 4 2  видов фораминифер (11 видов с песчаной и 31 виц с секреционной известковой стенкой), относящихся к 21 роду и 8  семействам (см. рис. 1 3 ) . В обсуждаемой ассоциации по числу раковин более половины составляют секреционные форамини-
6 . Зак. 1782 81



феры; такого явления не наблюдалось в верхнебатских и нижнекелло- вейских отложениях. До 50% особей в образцах составляют ноцозари- иды. Обнаружены 25 видов нодозариид, каждый из которых представлен 1 -2 , иногда до 5 раковин в образце, Полиморфиницы составляют 5-8% . Фишериниды и цератобулиминицы единичны. Менее половины комплекса приходится на агглютинирующие фораминиферы. Среди них преобладают литуолицы (представители родов Ftecurvoid.es и АттоЬа- 
culites) и трохамминиды (род Trochammina); аммоцисциды редки.Комплекс фораминифер с Lingulina deliciolae sp.nov. и разнообразными нодозариидами выделяется по массовому появлению новых таксонов: семейств (Fischerinidae, Cerato buiiminidae), родов нодозариид (Lagena, Lingulina, Marginulina, Saracenaria и др.) и лолиморфинид 
(Pyrulina), а также видов родов, известных и в более древних отложениях. По сравнению с нижнекелловейским третьим комплексом отсутствуют представители трех семейств агглютинирующих фораминифер: Saccamminidae, Reophacidae, Ataxophragmiidae.Только в этом комплексе отмечены Lingulina deliciolae  sp. nov., 
hiemigordius calloviensis  sp. nov. Последний вид обнаружен в количестве всего 9 экз.; до настоящего времени представители рода 
Hemigordius были известны только из карбона-нижней юры. Находка 
Hemigordius calloviensis  sp. nov. в келловейских отложениях уникальна.Впервые появляются виды, характерные для более высоких слоев келловейского яруса; некоторые из них встречаются и в нижнем Оксфорде. Это группа из 17 видов: Ammobaculites ignmensis  Bulyn. et Levina, Nodosaria disjugata Gerke, N. pallida sp. nov.. Lagena conslanta sp. nov,, Geiniizinita praenodulosa Dain, Pseudonodosaria brandi Tappan,
P.  ex gr. tutkovskii (Mjatl.), Dentalina ensiformis Gerke,. L.enliculina de- 
corata Gerke et Scharov., L . solida  Gerke et Scharov., Planularia ovalis  Pinrja, Marginulina suprajurensis Gerke et Scharov., Marginulinopsis sup
ra jurensis  Gerke et Scharov., Saracenaria carzevae Scharov., Pyrulina nux sp. nov., Globulina paalzowi M jatl., Conorboides taimyrensis Lytova. Последний вид впервые появляется в верхней части слоев с четвертым комплексом фораминифер, а именно — с установленной по аммонитам границы средне- и верхнекелловейского подъярусов.13 видов, входящих в состав описываемой ассоциации, переходят из нижележащих отложений и распространены в более. высоких горизонтах келловея.* Три из них: Recurvoides scherkalyensis  Levina, Am
mobaculites borealis Gerke и Trochammina rostovzevi L evin a-  встречаются часто и весьма характерны для этого комплекса, а остальные встречаются реже: Ammodiscus pseudoinfimus Gerke et Sossip ., A.  
lapidosus Gerke et Scharov., Geiniizinita crassala  (Gerke), Pseudonodosa
ria glandulinoides (Mjatl.), Marginulinopsis praecomptulaformis Gerke et -Scharov., Globulina oolithica (Terq.), Gullulina talarensis Mjatl. и др.Три вида секреционных форм, распространенных в верхнем бате и нижнем келловее, оканчивают свое существование в слоях с четвертым комплексом: Р seudonodosaria соттаеforms  Gerke et Scharov.,P . nordvikiana (Scharov.), Planularia inconstans (Schw.).XoTH они встречаются единичными экземплярами, ко придают комплексу своеобразный



облик. Именно для данной ассоциации характерна совместная встречаемость видов секреционных известковых форм, наиболее характерных для бата и для нижнего Оксфорда.Отложения среднекелловейского подъясруса имеются также на р. Чернохребетной (пачка 4 ) . Здесь они представлены сильно оже— лезненными глинистыми алевролитами с  обильными карбонатными конкрециями, со звездчатыми сростками и ромбовидными кристаллами кальцита; мощность 17 м . Содержание песчаных форм до 11, секреционных -  1 -5  экз. В алевролитах найдены всего пять видов фора- минифер: Recurvoides scherkalyensis  Levina, Trochammina rostovzevi  L e vina, Lenticulina darby e Пае form is Gerke et Scbarov., L ,  subpolonica Gerke et Scharov., Guttulina tatarensis Mjati.Такое резкое обеднение видового состава и численного содержания фораминифер в породе можно объяснить следующим образом. Во- первых, в алевролитах на р. Чернохребетной присутствуют звездчатые сростки и ромбовидные кристаллы кальцита, прослои с которыми всегда бедны микрофауной. Во-вторых, в распоряжений автора было всего три образца из среднего келловея на р. Чернохребетной и можно полагать, что при более тщательном отборе образцов .комплекс, фораминифер был бы выявлен полнее.Итак, четвертый комплекс келловейских фораминифер, установленный в алевролитах на о. Бегичева, характеризуется преимущественным распространением в среднекелловейском подъярусе. Нижняя граница распространения на о. Бегичева совпадает с литологической границей между глинами пачки 6  и алевролитами пачки 7 . По появлению новых аммонитов граница между нижним и средним келловейм проведена в основании пачки 6 , а изменение комплексов фораминифер пришлось на границу изменения литологического состава породы. Граница смены фора мин иферовых ассоциаций немного смещена вверх по сравнению с зональной границей.Следует сказать несколько слов о верхней границе распространения четвертого комплекса. В 1 м ниже кровли пачки 7 по появлению Longaeviceras  sp. проведена граница между средним и верхним келловеем. Смена четвертого и пятого комплексов фораминифер происходит между пачками 7 и 8  -  несколько выше границы зон, установленной по аммонитам. Нужно оговорить, что появление в разрезе первых представителей семейства цератобулиминид—вида Conorboides 
taimyrensis Lutova -  соответствует находкам первых верхнекепловейских аммонитов рода Longaeviceras, т .е . нижней границе верхнего келловея.

V  К О М П Л Е К С  С  A M M O B A C U U T E S IG R IM E N S IS  
И A . L A P ID O S U SВ зоне Longaeviceras keyserlingi верхнекелловейского подъяруса на о , Бегичева (пачки 8 -1  За) и восточном берегу Анабарской губы (пачки 4 6 -4 7 )  выявлен пятый комплекс фораминифер с Ammobacuii- tes igrimensis и A. lapidosus. Название комплексу дано по совместной встречаемости видов-индексов; кроме того, первый вид в зоне



Longaeviceras keyserlingi достигает расцвета. Ассоциация приурочена к глинисто—алевритовым отложениям, содержащим пиритовые и извест- ковистые конкреции. Мощность слоев с данным комплексом форамини- фер на о. Бегичева 3 2 ,1 , на восточном берегу Анабарской губы 3 0  м (см . рис. 1 2 ) . Количество песчаных фораминифер на о . Бегичева 1 -5 0 , в редких случаях -  до 1 3 4 - 4 1 0 , в Анабарской губе -  1 5 -9 4 , в одном образце -  1 94  экз. Содержание секреционных известковых фораминифер на о . Бегичева 0 - 1 0 , изредка -  до 1 9 2 2 , в Анабарской губе -  0 -6 , в одном образце -  12 экз.Совместно с фораминиферами встречаются аммониты: Longaevice
ras keyserlingi  (Sok.), L .  stenolobum (Sok.), L . fillarum Meled., L .  body- 
levSkii  Meled., L.  cf. nikitini (Sok.), Vertumniceras cf. nikitinianum (Lah.); белемниты: Cylindroteuthis (C.) spathi Sachs et Naln.; двустворки: Ento- 
lium demissum (Phill.), Nuculoma variabilis  (Sow.), Isognomon taimyricum Zakh. et Schurug., Pleuromya cf. subpolaris Kosch., Gresslya sibirica Body 1. ,  Homomya aff. tzare gradskii (Уог.).и др.В комплексе насчитывается 4 3  вида фораминифер (1 3  видов с песчаной и 3 0  с секреционной известковой стенкой), относящихся к 2 3  родам и 8  семействам. Семейственный состав тот же, что и в более древней ассоциации, однако отсутствуют роды Hemigordius, Lin- 
gulinan  появляются представители родов G 1отоspira, Glomospirel- 
la и Cyclogyra.Ассоциация зоны Longaeviceras keyserlingi имеет переходный характер между комплексами среднекелловейского подъяруса и зоны Eboraciceras subordinarium самых верхов келловея. Секреционные формы встречаются единичными экземплярами и составляют обычно около 5%, в редких случаях до 15% общего числа раковин в образцах. Среди агглютинирующих фораминифер преобладают и наиболее обычны Recurvoides scherkalyensis  Levina, Ammobacuiites borealis Gerke и Trochammina rostovzevi  Levina.Комплекс выделяется преимущественно по общему количественному обеднению и исчезновению 5 видов фораминифер, характерных только для среднекелловейских отложений или переходящих из бата и оканчи-ь вающих свое существование в среднем келловее. Очень показательна совместная встречаемость трех видов: Ammobacuiites ingrimensis Bu- lyn. et Levina, A. lapidosus Gerke et Scharov., Conorboides taimyren- 
s is  Lutova. Отмечаются также новые элементы. Два вида: Ichtyola- 
ria ex gr. tjumenika Tylkina и Lenticulina. aff. ruesti (Wisn.) — не выходят за пределы зоны Longaeviceras keyserlingi, а четыре: Cyclo-  
gyra sp ., Lenticulina daschevskajae  Scharov., Glomospira oxfordiana Scharov., Glomospirella semiaffixa  Scharov. -  переходят и в более высокие горизонты келловея. Все вновь появившиеся виды встречаются спорадически единичными экземплярами. Небольшое число раковин и плохая сохранность секреционных форм не позволяют описать их как новые виды.Названная при анализе четвертого келловейского комплекса группа из 17 видов фораминифер, впервые появляющихся в среднекеяло- вейских отложениях, присутствует и в обсуждаемой ассоциации (см .



рис. 1 6 ) . Из них наиболее характерны Ammobaculites igrimensis Bu- Iyn. et Levina и Conorboides laimy'ensis  Lucova.Первый виц в зоне Longaeviceras keyserlingi достигает максимального расцвета и в отдельных образцах встречается в количестве цо 10 экз. Второй виц встречается единичными экземплярами, но во многих пробах.В комплексе присутствуют 9 видов, распространенных от бата цо верхов келловея включительно: Ammodiscus pseudoinfimus Gerke ес Sossip ., Ammobaculites borealis Gerke, Geinitzinita crassata (Gerke), 
Pseudonodosaria glangulinoides (MjacL), Globulina oolithica(Terq.) и др. Только один виц из этой группы -  Ammobaculites borealis Gerke -  встречается почти в каждом образце (обычно 1 - 3 , иногда до 15 экз.); из остальных видов наиболее обычна Globulina oolilhica (Terq.).

Ammobaculites lapidosus Gerke et Scharov. и Guttulina-4atarensis M jad., переходящие из нижележащих отложений, заканчивают здесь свое существование..Наиболее полно описанный комплекс фораминифер представлен на о . Бегичева. На восточном берегу Анабарской губы в зон* Longaeviceras keyserlingi встречена сильно обедненная ассоциация. В ней присутствуют вицы-индексы Ammobaculites igrimensis и A. lapidosus и на фоне обычных для комплекса видов: Recurvoides scherkalyensisLevina, Ammobaculites borealis Gerke, Trochammina roslovzevi Levina —\ 7 . ' 1 _появляются единичные Glomospira oxfordiana Scharov., Glomospirella 
semiaffixa  Scharov., Lenticulina  aff. ruesti (Wisn.), являющиеся новыми элементами в нижней части верхнекелловейского подъяруса и на о . Бегичева.Нижняя граница распространения обсуждаемого комплекса фораминифер зафиксирована в непрерывном разрезе только на о. Бегичева. Здесь она проходит немного выше основания верхнего келловея. Верхняя граница комплекса из-за отсутствия непрерывных разрезов не наблюдалась.

V I К О М П Л Е К С  С  C O N O R B O ID E S  T A IM Y R E N S ISВ зоне Eboraciceras subordinarium верхнекелловейского подъяруса на Восточном Таймыре (р. Чернохребетная, пачки 5 -7 )  и о. Бегичева (пачка 14) выявлен шестой комплекс фораминифер с Conorboides, lai- 
myrensis.Комплекс получил название по максимальному расцвету вица-индекс а . Ассоциация приурочена к глинисто—алевритовым отложениям с пиритовыми и извёстковистыми конкрециями. Мощность слоев с обсуждаемым комплексом фораминифер на р. Чернохребетной 4 5 ,3 , на о . Бегичева 6  м . Содержание агглютинирующих фораминифер на о . Бегичева 1 8 - 3 5 0 , в среднем -  1 0 0 -2 0 0  экз. Выявить содержание песчаных форм во всех образцах с Восточного Таймыра не было возможности; в одном образце они обнаружены в количестве 15 4 0 0  экз. Секреционные известковые фораминиферы на о. Бегичева ветре» чаются в количестве 5—8 8 , в основном — 4 0 —6 0 , на р. Чернохребетной -  5—4 7 , преимущественно около -  2 0 , в одном образце — 4 8 1  экз.



В породах встречаются также многочисленные остатки аммонитов: 
E boracicera s subordinarium  Buckm., Е. taimyrense .Meled E. nikolaevi (Bodyl.), E.mologae  (Nik.), Longaeviceras fillarum Meled., Quenstedtoce- 
ras (Qu .) leachi (Sow.), Qu. (Soaniceras) angustatum Meled., Qu. (S.) parvu- 
lum Meled., Vertumniceras nikitinianum (Lah.), V, woodhamense Arkell и ■ д р .; двустворок: Musculus czekanowskii  (Lah.), Arctica syssolae  (Keys.), 
Gresslya stbirica Bodyl., Meleagrinella ovalis  (Phill.), Pleuromya unioides 
sibirica K osch., Enlolium demissum (Ph ill.) , Camptonectes (C.) lens  (Sow.), 
Protocardia cf. lycetti Roll, и др.В комплексе насчитывается 4 4  вица фораминифер (1 2  с песчаной и 32 с секреционной известковой раковиной), относящихся к 2 3  родам и 8  семействам (см . рис. 1 3 ) . Как минимум 5 -1 5 , а иногда и до 40% общего числа особей составляют секреционные формы. Среди песчаных форм преобладают литуолиды и трохамминиды; значительное развития получают аммодисцицы.Структура комплекса секреционных известковых фораминифер весьма своеобразна: наблюдаются примерно равные соотношения числа раковин их трех семейств: Nodosariidae, Polymorphinidae, Ceratobuli- minidae. Во всех изученных отложениях древнее зоны Eboraciceras subordinarium преобладали ноцозарииды.Комплекс выделяется по отмеченным выше особенностям, а также по расцвету вида-индекса Conorboides taimyrensis Lutova, который составляет существенную часть среди секреционных известковых фораминифер -  от 10 до 5 0  и даже 80%.Кроме того, в описываемой ассоциации встречены представители рода Bpjarkaella (семейство Nodosariidae), которые, судя по литературным данным, не устанавливались ранее в келловейских отложениях севера Средней Сибири.В верхах келловея впервые появляются также виды родов, обнаруженных и в более низких горизонтах келловейского яруса.За пределы зоны Eboraciceras subordmarum не выходят Bojarkaella s р., Lenliculina .solita  Dam, Aslacolus -lectus sp. nov. Первый виц обнаружен только на о . Бегичева; Lenliculina solita  Dain найдена только на р. Чернохребетной, притом в одном образце.В обсуждаемом комплексе появляются два вица, переходящие, и в нижнеоксфорцские отложения: Aslacolus nobilissimus  Gerke et Scharov., 
Planularia septenlrionalis Gerke et Scharov.24 вица переходят из более древних горизонтов келловея и продолжают свое существование в нижнем Оксфорде. Из них наиболее характерны: Glomospira oxfordiana Scharov., Glomospirella semiaffixa Scharov., Recurvoides scherhalyensis  Levina, Pseudonodosaria glandulinoi- 
des  (Mjatl.), Globulina oolithica (Terq.), а также многие виды лентикулин: 
Lenliculina darbyeПаеformis Gerke et Scharov., L . daschevskajae Scharov., 
L .  decorata Gerke et Scharov., L. memorabili,ssima Gerke et Scharov., L .  
solida  Gerke et Scharov., L . subinvolvens  Gerke et Scharov'., L . subpolo- 

nica Gerke et Scharov. Гораздо более редки Ammodiscus pseudoinfimus Gerke et Sossip ., Marginulina suprajurensis Gerke et Scharov., Marginuli- 
nopsis suprajurensis Gerke et Scharov. и др.



16 видов, переходящих из нижележащих слоев, не встречены в более молодых отложениях; Ammobaculite s borealis Gerke, A . igrimen- 
s is  Bulyn. et Levina, Trochammina rostovzevi- Levina, Nodosaria dis- 
jugata Gerke, Lagena Constanta sp. nov., Dentalina ensiformis Geflke, 
Planularia ovalis  Putrja, Conorboides taimyrensis Lutova и цр. Среди них еще довольно многочисленны , Ammobaculites borealis Gerke и 
Trochammina rostovzevi  Levina. Необходимо еще раз отметить, что в распоряжении автора имелось ограниченное количество образцов из оксфордских отложений на р. Чернохребетной, где наблюдается непрерывный разрез верхов келловея и низов Оксфорда. Поэтому не исключено,- что при дополнительных исследованиях некоторых из перечисленных видов будут обнаружены и в нижнеоксфордских о'глр— жени же.В зоне Eboraciceras subordinarium на р. Анабар (пачка 39) в глауконитовых песчаниках с кремнистой галькой, известковистыми конкрециями и кусками древесины (мощность песчаников 1 , 6  м) прослежен комплекс с Conorboides taimyrensis, сильно обедненный в качественном и количественном отношении (см . рис, 9 ) . Содержание песчаных форм 1 2 , секреционных -  10 экз. Обнаружены всего 9 видов фораминифер; среди них следует особо отметить Glomospira oxfor- 
diana Scharov., Glomospirella semiaffixa Scharov., Astacolus nobilissi-  
mus Gerke ec Scharov., Conorboides taimyrensis Lutova. Эти вицы характерны также для верхов келловея на р. Чернохребетной и о. Бегичева. Обеднение комплекса фораминифер обусловлено разными фациями, что особенно четко отражается в количественных характеристиках конорбоидесов из разных местонахождений: в глинах на Восточном Таймыре -  до 4 0 0 , в алевролитах на о. Бегичева -  около 3 0 , а в песчаниках на р . Анабар -  не более 3 экз.Нижняя граница распространения комплекса в непрерывных разрезах не наблюдалась. Верхняя граница изучалась на р. Чернохребетной и условно проводится по границе келловейского и оксфордского ярусов.

Н И Ж Н Е О К С Ф О Р Д С К И Й  К О М П Л Е К С  С  G L O M O S P IR A  
0 X F 0 R D 1 A N A  И T R O C H A M M IN A  Q X F O R D IA N AВ нижнеоксфорцском поцъярусе на Восточном Таймыре (пачка.8 , песчаники мощностью 5 4 ,8  м), западном берегу Анабарской губы (пачка 3 6 , глины мощностью 2 ,5  м ), р. Анабар (пачка 4 0 , пески мощностью 6 ,5  м) установлен комплекс фораминифер с Glomospira oxfor- 

di.ana и Trochammina oxfordiana (см. рис. 1 2 ) . Содержание агглютинирующих фораминифер на р. Чернохребетной до 2 3 , на западном берегу Анабарской губы -  3 8 0 -1 4 0 0 , на р. Анабар -  821 экз. Количество секреционных форм на р. Чернохребетной до 2 1 , на р. Анабар -  1 экз., а. в Анабарской губе они не обнаружены.Отложения изобилуют аммонитами; Cardioceras (С.) arcticum P a v l.,О. (С.) percaelatum P a v l., С .(С .) cordatum (Sow.), С . (Scarburgiceras) obli- 
trralum Knjasev, C .(5 .) gloriosum. Arkell, C. (S’.) praecordatum Douv., C.(Sco'Ucardioceras) excavation (Sow.), C. (Vertelniceras) vertebrate (Sow.),



Р и с . 1 4 . Схема вертикального и количественного распределения семейств и родов фораминифер .Семейства: 1 -  Saccammmidae, 2 -  Hyperamminidae, 3 -  Reophacidae, 4 -  Ammodiscidae, 5 — Lituolidae, 6 -  Trochamminidae, 7 -  Ataxophrag'rmidae, 8 -

Pavloviceras roberti (Buckm.) и др.; двустворками: Musculus czekanowskii (Lah.), Isognomon nasulum Zakh., Gresslya aldulni (Orb.), ? Camptonecles  (Boreionectes) broenlundi Rava., Buchia concentrica Sow. и др.В сумме по трем названным районам обнаружены 32 вида фораминифер (13  с песчаной и 19 с секреционной известковой стенкой), относящихся к 18 родам и 6  семействам. По сравнению с комплексом, установленным в верхах келловея, не обнаружены семейства Sac- camminidae, Hyperamminidae, Fisckerinidae, Ceratobuliminidae. He выявлены также многие роды одноосных ноцозарииц. В нижнем Оксфорде вновь появляется семейство Reophacidae, представители которого были найдены в верхах нижнего келловея и отсутствовали в среднем и верхнем келловее. Кроме того, новым является род Toly- 
раттгпа (семейство Ammodiscidae), не известный в келловейских отложениях. Появляются новые виды родов семейства Lituolidae, распространенных и в келловейских отложениях.



§3? ЕЖ.9 ESS"' ЕЕ77 mm*? ----- пFischerinrdae, 9 -  Nodosariidae, 10 -  Polymorphinidae, 11 -  Ceracobuliminidae; рубежи изменений систематического состава фораминифер: 12 -  наиболее существенные, 13 -  достаточно р езки е;14 -  границы смены комплексов фораминиферСостав нижнеоксфорцских фораминиферовых ассоциаций заметно меняется по плошаци. Изучены три района выхоцов нижнеоксфорцских отложений, и для каждого из них характерны свои вицы. Однако' G 1о- 
mospira oxfordiana Scharov., Glomospire На semiajfixa Scharov., Tro- 
chamrnina oxfordiana Scharov. встречены во всех изученных разрезах нижнего О к с ф о р д а . .Всего в описываемом комплексе отмечены 8  новых видов. На Восточном Таймыре впервые появляются Trochammina oxfordiana Scha- rov. и Astacolus nordvikianus Scharov.; на западном берегу Анабар- ской губы -  Т olypammina s р., Haplophragmoides ex gr. tryssa Tappan, 
Recurvoides disputabilis Dain, R. eotrochus Dain, Trochammina oxfordiana Scharov.; на p. Анабар — Reophax aff. adaptatus Dain, Ammobaculiles syn-  
dascoensis  Scharov., Trochammina oxfordiana Scharov.24 вица,’ входящие в состав обсуждаемого комплекса, переходят из более древних отложений. Из них наиболее характерны, в зависи-



2,0 И 0

40 Число видов

Р и с . 15. Индексы обновления видового составафораминифер/I -  на границах смены комплексов; г> -  на рубежах изменений систематического состава фораминифер. Число видов: I -  исчезающих, 2 -  появляющихся, 3 -  проходящих; 4 -  И0 = (исчезающих + появляющихся)/ проходящих
мости от района нахождения, то ноцозариицы и полиморфиниды (р. Чернохребетная), то аммодисцнцы (Анабарский район).Дальнейшее изучение фораминифер из нижнеоксфорцских отложений позволит выделить более дробные комплексы и проследить их изменение по площади, а целью настоящей работы был детальный анализ только келловейских комплексов фораминифер.Комплексы фораминифер из келловейских и пограничных с ними отложений севера Средней Сибири имеют надежную возрастную датировку по аммонитам. Кроме того, была возможность проследить соотношения границ смены фораминиферовых ассоциаций с соответствующими границами зон по аммонитам. Отложения с определенным комплексом фораминифер выделяются нами в слои, примерно соответствующие по объему одной аммонитовой зоне, хотя и не всегда совпадающие с ними.Наиболее четкими рубежами в изменении систематического состава фораминифер являются (рис. 14)'.1) граница между слоями с обедненным батским комплексом, и слоями с И aplophragmoules (?) memorabiHs и Trochammina roslovzevi  (граница смены I и II келловейских комплексов);2) граница между слоями с Recurvoides singularis sp. nov. и Do- 
roilna insperata и слоями c Linguhna dehciolae  sp. nov. и разнообраз



ными надозариидами (граница смены III и IV келловейских комплексов);3) граница между слоями с Conorboides laimyrensis и слоями с 
Glomospira oxlordiana и Trochammina oxjordiana (граница смены VI келловейского и нижнеоксфорцского комплексов).Значения индекса обновления видового состава (И0 ) на границах смены комплексов фораминифер и названных рубежах даны на рис. 1 5 . Из графика видно, что наибольшие значения HQ принимает на границе нижнего и среднего келловея и на границе келловея и Оксфорда. Число появляющихся видов на первой границе максимальное, поэтому она фиксируется более четко, нежели вторая.Намечается четыре стадии в развитии фораминифер севера Средней Сибири на протяжении позднебатского—раннеоксфордского времени (см. рис. 1 9 ) . Первая стация охватывает позднебатское -  начало раннекелловейского времени, когда существовала характерная для средней юры фауна фораминифер. В начале келловея не появилось ни одного нового вида. Во второй, большей части раннекелловейского времени возникает и наряду с реликтами среднеюрской продолжает развиваться келловейская фауна агглютинирующих фораминифер (ре- курвоидесы, аммобакулитесы, трохаммины, цоротии) -  вторая стадия. Третья стация характеризуется массовым появлением разных таксонов позднеюрских, т .е . живших до кимериджского-волжского веков, секреционных известковых фораминифер (нодозарии, сараценарии, маргинулины, пирулины и д р .) и охватывает средне-позднекелловейское время. В конце третьей стации развития фораминифер возникают некоторые элементы позднеюрской фауны песчаных форм. В раннеоксфордское время, которому соответствует четвертая стадия, уже развивалась позднеюрская фауна агглютинирующих фораминифер (гло— моспиры, гломоспиреллы, хаплофрагмоидесы, ре'курвоицесы), пришедшая на смену келловейским песчаным формам. Секреционные форами- киферы, существовавшие в раннем Оксфорде, возникли на протяжении третьей стации.



ГЛАВА ШЕСТАЯ

СОПОСТАВЛЕНИЕ КЕЛЛОВЕЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
СЕВЕРА СРЕДНЕЙ СИБИРИ И ДРУГИХ ОБЛАСТЕЙ 
ПО ФОРАМИНИФЕРАМ

В течение юрского периода на земном шаре развивались фораминифё— ровые сообщества разных типов [Басов, 1 9 7 4 ] . Для северного полушария, большей части Западной Сибири, Енисейско-Ленского междуречья, арктических островов и Северной Аляски характерны нодо— зариидоаэ-аммодисцидовые сообщества. В составе форамииифер изученной территории отмечаются элементы, общие с ассоциациями но- доэариицово-аммодисцидового типа других областей.В кепловейском веке началась трансгрессия Арктического моря на Западно-Сибирскую равнину, что обусловило общность фауны фора- минифер севера Средней Сибири и Западной Сибири. Фораминиферы кел— ловея этих территорий характеризуются большим видовым эндемизмом. Значительное сходство фораминиферовых ассоциаций севера Средней и Западной Сибири позволяет проводить достаточно надежную корреляцию, отдельных подразделений (подъярусов и зон) келловейского яруса,Келяовейские фораминиферы изученного района обнаруживают черты сходства с одновозрастными фаунами бассейна р. Печоры. Виды, общие для севера Сибири, Восточной и Западной Европы, позволяют осуществлять межрегиональные корреляции, но часто с большой долей условности. Для келловейского века, как указывала Л.Г. Даии [1 97 1 ] по фораминиферам пока не удается выявить связь Сибири с северными районами Русской платформы, не говоря уже о Западной Европе. Такая связь наметилась только к концу поздней юры и началу мела [Басов и др., 1 9 7 5 ; Булынникова, 1 97 3 ; Иванова, 1 9 7 3 ; Кузнецова и др., 1 9 7 2 ] .Изученные комплексы келловейских форамииифер севера Средней Сибири имеют надежную возрастную датировку по аммонитам. Это дает возможность с высокой степенью детальности определять возраст пород и положение стратиграфических границ в северосибирских разрезах, слабо или вообще не охарактеризованных руководящей фауной. Так, анализ распределения форамииифер по разрезу западного берега Анабарской губы (см. рис. 7) позволил уточнить границы между батом и келловеем и отложениями зон Arctico- ceras k:> ni и Cadoceras elatmae нижнекелловейского подъяруса. Ранее граница между батом и келловеем проводилась условно между пачками 2 4  и 2 5 , поскольку пачка 24 лишена аммонитов, а в пачке 25 обнаружен Arcticoceras  sp. juv. Граница между зонами Arctico- ceras kochi и Cadoceras elacmae нижнекелловейского подъяруса также была проведена условно между пачками 34 и 3 5 , так как в пачках 3 1 - 3 4  аммониты не обнаружены, а в пачке 35 найдены Cado-



ceras (Paracadoceras) anabarense B odyl., C , (Bryocadoceras) jalsum Vor. На восточном берегу Анабарской губы (см. рис. 8) границы зон проведены на основании находок аммонитов, собранных в более узком интервале, к тому же вся макрофауна изучена здесь гораздо более детально. После сравнения одновозрастных комплексов фораминифер с западного и восточного берегов Анабарской губы оказалось возможным уточнение границ стратиграфических подразделений по западному берегу губы.Граница между батским и келловейским ярусами проходит, вероятно, между пачками 2 3  и 2 4 : для батских отложений восточного берега характерны Trochammina praesquamata Mjatl. и Riyadkella sibirica (M jatl.), которые в пачке 2 4  на западном берегу уже не встречаются. На севере Сибири также нет их достоверных находок совместно с нижнекелловейскими аммонитами. Только в бассейне р. Печоры встречены обильные Riyadhella sibirica  (Mjatl.) вместе с Cadoceras elai- 
тае Nik, (образец и определения аммонитов С .В . Мелединой).Границу между отложениями зон Arcticoceras kochi и Cadoceras .elatmae нужно, вероятно, проводить между пачками 3 0  и 3 1 , поскольку в пачке 31 уже встречаются Recurvoides scherkalyensis  Levina и Trochammina roslovzevi  Levina, первые находки которых зафиксированы на восточном берегу губы в подошве зоны Cadoceras elatmae.,В литературе также не известно случаев достоверных находок названных видов фораминифер с аммонитами зоны Arcticoceras kochi.Количество фораминифер на 1 00  г породы по обоим берегам Ана- барской губы существенно уменьшается на границе бата и. .хелловег и резко увеличивается в низах зоны Cadoceras elatmae. Конфигурация кривых численности фораминифер также явилась дополнительным аргументом в уточнении положения границ стратиграфических подразделений на западном берегу губы.Остракоды, попутно извлеченные автором при просмотре образцов с фораминиферами, изучены О .М . Лев. По ее заключению, Camptocyi- 

. here scrobicvlala  Gerke et Lev из пачки 21 указывает на верхнебат- ский-нижнекелловейский возраст осадков в пределах зон Arctocepha- lites eiegans -A rcticoceras kochi. В пачках 2 4 -2 8  появляются представители рода Palaeocytheridea и среди них Р, nikitini Lubimova. -  вид, впервые описанный П .С . Любимовой из ннжнекелловейских отложений Волго-Уральской области. Появление в пачке 3 0  и выше, в пачке 3 4 , видов Campiocythere muricala Gerke et Lev и C . laciniosa Gerke et Lev позволяет фиксировать отложения зоны Cadoceras elatmae (комплекс фораминифер, характерный для зоны Cadoceras elatmae, начинается с дачки 3 1 ) ,На западном берегу Анабарской губы найдены также белемниты (определения Т ,И . Нальняевой) и двустворки (определения Б .Н , Шурыгина). В верхнебатском лодъярусе в пачках 2 1 -2 3  определены 
Pachyleuihis (Р.) optima Sachs et N aln., Cylindroteuthis sp ., Mytilo- 
ceramus cf. retrorsus (Keys.) , Tancredia subtilis  L a h ., Isognomon cf, 
isognomonoides (Stahl), Nuculoma variabilis (Sow.), Grammatodon ? sp. indet. и др. Эти виды характерны и для верхнего бата восточного



берега губы. В пачке 2 4  и выше обнаружены Tancredia donacijormis L y c ., Mus cuius aff. czekanowskii  (L a h .) , Myliloceramus sp ., распространенные в верхнем бате -  низах келловея. Названные виды двустворок не позволяют детализировать возраст вмещающих отложений. В пачках 3 0 -3 4 , где по фораминиферам определяется граница между отложениями зон Arcdcoceras kochi .. и Cadoceras elatmae, макрофауна очень редка, плохой сохранности и трудно определима.Мощности зоны Arcdcoceras kochi на западном и восточном берегах Анабарской губы приблизительно одинаковы (см. рис. 1 2 ); в обоих случаях отмечается увеличение грубозернистости осадков вверх по разрезу; нижняя часть отложений обогащена линзовидными и пластовыми телами известиовистых пород, в средней части зоны наблюдается обилие пиритовых конкреций. Неплохим маркирующим горизонтом служат также отложения со звездчатыми карбонатными сростками -  пачка 3 0  на западном и пачка 4 0  на восточном берегах губы.Таким образом, имеющиеся данные по остракодам, литологии и мощности отложений свидетельствуют в пользу проведенного по фораминиферам сопоставления разрезов западного и восточного берегов Анабарской губы.Обедненный комплекс фораминифер из самых низов келловея прослежен автором по литературным данным в Нордвикском районе. На восточном берегу залива Кожевникова, на м. Илья и сопке Кожевникова в конце 3 0 -х  годов в мезозойских отложениях пробурены несколько крелиусных скважин (7 г , К -1 , К -2 ) . Фораминиферы из этих скважин изучала В .П . Василенко [1 9 5 1 ]  . Она выделила горизонт А ,  разделенный на зоны & и с. В нижней зоне Ь В .П . Василенко отмечает присутствие Trochammina cf. praesquamata Mjatl, и Riyadhella  aff. si-  
birica (Mjatl.) , которые исчезают выше по разрезу, в зоне с.  При этом говорится, что комплекс фораминифер зоны с чрезвычайно беден и по количеству видов, и по количеству экземпляров каждого вида.Ни один новый вид, не встреченный в зоне Ь, в ней не появляется. Горизонт А целиком отнесен к батскому ярусу.По нашим данным, зона b горизонта /1 действительно относится к бату, поскольку в ней обнаружены Trochammina c f. praesquamata Mjai и Riyadhella  aff. sibirica (Mjatl.) , являющиеся видами-индексами для верхнебатской ассоциации, установленной нами в Анабарской губе. Зато зона с, где отмечен обедненный по сравнению с зоной b комплекс и отсутствуют два названные вида фораминифер, должна быть отнесена к зоне Arcdcoceras kcchi нижнекелловейского подъяруса. Выше уже отмечалось, что в самых низах келловея развит тот же, что и в бате, но обедненный комплекс фораминифер.Конечно, доказательством того или иного возраста может быть только присутствие руководящих видов. Отсутствие Trochammina praes- 
quamata и Riyadhella sibirica в фораминиферовых ассоциациях следует рассматривать только как косвенный, а не прямой аргумент, указываю щий на низы келловея. Все же приходится считаться с тем, что изменения в составе комплексов фораминифер на границе средней и верхней юры выражаются лишь в исчезновении видов, а не э появлении



новых таксонов. Тем не менее эти различия принципиально важны, так как речь идет не просто о зоне или ярусе, а уже об отделе юрской системы.До последнего времени в пределах Енисейско-Хатангского прогиба в келловейских отложениях были известны два комплекса форами- нифер, предложенные Н.В.' Шаровской и принятые на Межведомственном стратиграфическом совещании 1 9 6 7  г . Первый комплекс с 
Haplophragmoides (?) memorabilis и A mmobaculites borealis выделялся в нижнем келловее. Второй комплекс с Trochammina roslovzevi и 
Dorothia insperata устанавливался в западной, а комплекс с Recur- 
voides scherkaly ensis  и ' Ichty olaria suprajurensis -  в восточной части прогиба для средне-верхнекелловейских отложений.Изученные нами ассоциации фораминифер из зон Arcticoceras kochi и. Cadoceras elatmae нижнекелловейского подъяруса Анабарского района сопоставляются с комплексом с ' Haplophragmoides (?) memorabilis и Ammobaculites borealis, установленным Н .В . Шаровской в нижне- келловейских отложениях западной и восточной частей Енисейско-Хатангского прогиба (таблица). Видовой состав ассоциации с 
Нaplophragmoides (?) memorabilis и Ammobaculites borealis в восточной части прогиба тождествен видовому составу первого и второго комплексов, изученных автором. Заметим, что H .Bi Шаровская выделила свой комплекс в Нордвикском районе, который входит в исследованную нами территорию. Нижнюю границу комплекса с Haploph
ragmoides (?) memorabilis и Ammobaculites borealis, вслед за Н.В.Ш аровской, следует проводить в основании келловея, а верхнюю границу, вероятнее всего, нужно опустить в верхнюю часть зоны Cadoceras elatmae, так как первый вид-индекс выше этого уровня не встречен.Комплексы фораминифер, распространенные в верхней части зоны Cadoceras elatmae и в зоне Cadoceras emelianzevi нижнекелловейского подъяруса, а также в среднем и верхнем келловее Восточного Таймыра, о. Бегичева, Анабарского района и побережья Оленекского залива, сопоставляются с комплексом с Recurvoides scherkaly ensis  и Ichty olaria suprajurensis, который Н .В . Шаровская рассматривала как средне—верхнекелловейский в восточной части Енисейско-гХатанг- ского прогиба. Видовой состав сопоставляемых комплексов тождествен. Основываясь на наблюдениях за вертикальным распространением обсуждаемых комплексов в разрезах о. Бегичева, Анабарской губы и побережья Оленекского залива, нижнюю границу комплекса с 
Recurvoides scherkalyensis  к Ichtyolaria suprajurensis,  по мнению автора, следует совмещать не с границей нижнего и среднего келловея, а проводить ее в верхней части зоны Cadoceras elatmae, Т.е. еще в нижнем келловее. Именно выше этого уровня на севере Средней Сибири в большом количестве встречаются Recurvoides scherka- 
lyensis  Levina, Trochammifia rostovzevi  Levina, Dorothia insperata (Bulytu) и другие характерные келловейсхие виды.Названные выше комплексы фораминифер из верхней части нижнего, а также из среднего и верхнего келловея сопоставляются с комплексом с Trochammina roslovzevi  и Dorothia insperata из запад-
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кой части Енисейско-Хатаигского прогиба, относимым Н .В , Шаров- ской к среднему-верхнему келловею. В сопоставляемых ассоциациях более 80% общих видов. Н .В . Шаровская сама коррелирует отложения, заключающие комплекс с Trochammina rostovzevi  и Dorothia in
sperata. западной части Енисейско-Хатангского прогиба с отложениями, охарактеризованными комплексом с Recurvoides scherkalyen- 
s is  Yl Ichtyoiaria suprajur ensis ,  восточной части прогиба. Как и в случае с комплексом с Recurvoides scherkaly ensis  и Ichtyoiaria sup
rajurensis, граница появления ассоциации с Trocho.mmina rostovzevi  и Dorothia insperata приходится, вероятно, еще на нижнекелловейский подъярус, она расположена в верхней части зоны Cadoceras elatrnae. Такой вывод согласуется с наблюдениями над распространением обоих видов-индексов, которые на о. Бегичева и на побережье Оленех- ского залива достигают значительного расцвета только во второй половике нижнего келловея.
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В Усть-Енисейсхом районе H .B . Шаровская выделила комплекс с 
Haplophragmoides (?) memorabilis и Trochamrnina rostovzevi.  Он встречен в породах точинской свиты совместно с Cadoceras (?Arcticoce- 
ras) sp. indet. и датирован ранним-средним келловеем [Левина и др.,197 2 ] . Эта ассоциация сопоставляется с одноименным комплексом фораминифер, установленным автором в зоне Cadoceras elatmae' на западном и восточном берегах Днабарской губы. Оба вида-индекса встречаются совместно только на этом стратиграфическом уровне. 
Haplophragmoides (?) memorabilis Scharov. не найден выше отложений, относимых к зоне Cadoceras elatmae, a Trochamrnina rostovzevi  Levina впервые появляется с основания зоны Cadoceras elatmae.На территории Западно-Сибирской равнины в келловее обычно указывается один широко распространенный комплекс фораминифер с 
Trochamrnina rostovzevi  и Dorothia insperata [ Комиссаренко и др., 1 9 7 0 ] , который датируют средним-поздним келловеем. На восточном
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склоне Приполярного Урала в келловее установлен один комплекс с 
Ammodiscus uglicus [ Левина и ар., 1 9 7 2 ] . В отдельных районах Западной Сибири, например на Обь-Иртышском междуречье, в келло- вейских отложениях различаются два комплекса фораминифер [ Комке- сареико и др., 1 9 7 0 ; Левина и др., 1 9 7 2 ] . Первый из них с 

Recurvoi:'!* s scherkaly ensis  и 7 rochammina roslovzevi  датируют сред- ким-позднкм келловеем, а второй комплекс с Globulina paalzowi одни исследователи [Левина и др., 1 9 7 2 ] считают позднекелловей- ским, другие ~ раннеоксфордским.Предыдущие исследователи келловейских фораминифер Западно-Сибирской равнины [ Комиссаренко и др., 1 9 7 0 ; Левина, 1 9 6 8 ; Левина и др., 1 9 7 2 ] занимались изучением фораминифер из скважин. Небольшие интервалы подъема керна, фациальная изменчивость литологических пачек по простиранию, отрывочность данных о распространении фораминифер в отдельных скважинах, редкие находки аммонитов или их отсутствие -  все это затрудняло дробное расчленение келловей- . ских отложений по фораминиферам.В келловейском ярусе Западно-Сибирской равнины до недавнего времени достоверно устанавливалось наличие среднего и верхнего подъярусов. Обсуждался вопрос о присутствии нижнего подъяруса [ Поплавская, Лебедев, 1 9 7 3 ] . Аммониты в течение многих лет определялись различными исследователями из многих организаций. На основании находок фораминифер совместно с аммонитами (определения Т.Ф . Зайцевой, И .Г. Климовой, М .Д . Поплавской) возраст комплекса с Trochammina roslovzevi  и Dorolhia insperata определялся как средкий-поздннк келловей.На Межведомственном стратиграфическом совещании 1 967 г.Н .В . Шаровская впервые предложила опустить нижнюю границу распространения комплекса с Trochammina rostovzevi  и Dorothia inspe
rata в нижний келловей. Однако микропалеснтологк Западной Сибири на основе имеющихся определений аммонитов оставили упомянутый комплекс в среднем-верхнем келловее.М .Д . Поплавская [Левина и др., 1972] предпринимала попытку переопределения аммонитов. Например, Longa.eviceras (? Cadoceras) sp ,, найденный в Даниловской скв. 9 7 -Р  (глубина 1 7 4 6 ,7 - 1 7 4 9 ,7  м ), переопределен ею как Arcticoc eras (? Cadoceras) sp. В .И , Левина с соавторами [1972] не исключают, чтокомплекс с Trochammina ros- 
tovzevi и Dorolnia insperata будет характеризовать морские отложения всего келловейского яруса.Веспой 1 97 5  г . в г. Тюмени (ЗапСибНИГНИ) состоялся коллоквиум по макрофауне юры и мела, на котором специалисты по макрофауне для уточнения определений пересмотрели многолетние сборы фауны, з частности аммонитов. В результате по многим скважинам , Западной Сибири было обнаружено наличие более древних уровней кел— ловея, чем считалось прежде, и подтверждено наличие верхнекелло- вейских отложений, в частности выявлено присутствие на отдельных территориях самой верхней зоны келловейского яруса [Список...,1 9 7 7 ] .



После коллоквиума по макрофауне исследователи западносибирских фораминифер по-прежнему относят комплекс с Trochammina ros- 
tovzevi и Dorolhia insperata к среднему-позднему келловею, а в раннем келловее выделили комплекс с Haplophragmoid.es (?) тетога- 
bills [Комиссаренко, Тылкина, 1 9 7 7 ] .Необходимо подчеркнуть, что те уточнения возраста пород в отдельных скважинах Западной Сибири, которые автору удалось сделать в результате сравнения комплексов фораминифер в этих скважинах (по литературным данным) с комплексами, установленными при изучении естественных обнажений келловея, хорошо согласуются с уточненными на коллоквиуме определениями аммонитов. Так, аммонит из Даниловской скв. 9 7 - Р  (глубина 1 7 4 6 ,7 - 1 7 4 9 ,7  м ), где обнаружен комплекс фораминифер с Trochammina- rostovzevi  и Dorolhia insperata, был переопределен как Cadoceradnae (? Р seudocadoceras) sp ., что не позволяет точно датировать вмещающую толщу, но допускает предположение о раннем келловее. Это согласуется с выводом автора о необходимости опускания нижней границы распространения комплекса с Trochammina rostovzevi  и Dorothia insperata с границы нижнего- среднего подъярусов келловея в нижний 'келловей.В Анабарской губе оба вида-индекса появляются с подошвы зоны Cadoceras elatmae. В нижней части зоны они встречаются совместно с Saccammina compacta Gerke, Recurvoides anabarensis Bassov,
Haplophragmoides (?) m emorabilis Scharov и другими характерными для средней юры видами. Подобные ассоциации, по последним данным [ Комиссаренко, Тылкина, 1 97 7 ] , встречены и на Западно-Сибирской равнине. В скв. 4 3  (глубина 2 5 0 3 -2 4 8 8  м) Пальяновской площади обнаружены Amnrodiscus cf. pseudoinfimus Gerke et Sossip ., Haploph- 
ragmoides (?) aff. memorabilis Scharov., Recurvoides scherkalyensis  Levina, R.  cf. anabarensis Bassov, Trochammina ,cf. rostovzevi  L e vina, Dorothia sp. и др. Ассоциация чрезвычайно похожа на II кел- ловейский комплекс с Нaplophragmoides (?) memorabilis и Trocham
mina rostovzevi, установленный нами в зоне Cadoceras elatmae Анабарской губы.В верхней части зоны Cadoceras elatmae и зоне Cadoceras eme- lianzevi на о. Бегичева и побережье Оленекского залива Trocham
mina rostovzevi  и Dorothia insperata достигают значительного расцвета наряду с Reophax sp ., Recurvoides singularis sp. nov., который давно известен в Западной Сибири как Recurvoides  sp. nov. (крупный), 
Ammobaculites tobolskensis  Levina, Haplophragmoides magnus Bulyn., 
Lenliculina darby e Пае form is Gerke et Scharov., L . subpolonica Gerke et Scharov. и др. Названные виды уже характерны для западносибирского комплекса с Trochammina rostovzevi  и Dorothia insperata. Положение его нижней границы зависит от времени начала трансгрессии на территорию Западно-Сибирской равнины, т .е . сходный с северосибирским комплекс может быть здесь более поздним. Известно только, что комплекс с Trochammina rostovzevi  и Dorolhia insperata. встречен в Западной Сибири совместно с нижнекелловейскими аммонитами, сохранность которых не позволяет определить их до вида. Поэтому



нижнюю границу распространения комплекса, по аналогии с изученными разрезами, можно проводить внутри зоны Cadoceras elatmae (см. таблицу).В келловейских отложениях севера Средней Сибири и Западно-Сибирской равнины более половины общих видов. В начале келловея фауна фораминифер этих территорий отличалась на уровне видов. К концу келловейского века отличия усиливаются и проявляются уже на уровне родов: на севере Средней Сибири не обнаружены представители Cribrostomoid.es, Haplophragmium, Ammobaculoides, V erneuilinoides, 
Eomurssonella ,проявляющиеся в верхах келловея на Западно-Сибирской равнине. Семейственный состав фораминифер в келловейских отложениях обоих регионов в основном одинаков, только в северосибирских разрезах в верхнем келловее в отличие от Западной Сибири не обнаружены представители Ataxophragmiidae.Общим видом для обеих территорий является Trochammina rostov- 
zevi  Levina, распространенная на протяжении всего1 келловея (исключая зону Arcticoceras kochi). Dorothia insperata (Bulyn). -  вид- : индекс келловейского яруса Западно-Сибирской равнины, на севере Средней Сибири встречен только в нижнем келловее (зоны Cadoceras elatmae и Cadoceras emelianzevi) и низах среднего келловея.Если оба названных вида-индекса позволяют фиксировать в Западной Сибири только келловейский ярус (без самой нижней его зоны Arcticoceras kochi), то анализ состава сопутствующих им видов дает возможность в отдельных случаях уточнить возраст вмещающих пород с точностью до подъяруса, а иногда и до зоны.Так, на Убинской площади в скв. 3 0 4 —Р (глубина 1 8 7 8 -1 8 6 7  м) и 3 4 3 - Р  (глубина 1 8 7 1 -1 8 6 5  м) встречен комплекс агглютинирующих фораминифер с Trochammina rostovzevi  и Dorothia insperata, в составе которого преобладают рекурвоидесы и трахаммины; в меньшем количестве присутствуют доротии и хаплофрагмоидесы, а также единичные раковины аммобакулитесов [Левина и др., 1 9 7 2 ] . Упомянутые интервалы относились к среднему-верхнему келловею.По мнению автора, комплекс фораминифер, встреченный в названных скважинах, может быть сопоставлен с ассоциациями, развитыми на о. Бегичева и на побережье Оленекского залива преимущественно в верхах нижнего келловея (верхняя часть зоны Cadoceras elatmae и зона Cadoceras emelianzevi), где наблюдается сходный с отмеченным комплекс фораминифер с тем же соотношением родов. Определенный на коллоквиуме по фауне аммонит из Cadoceratinae (бат- нижний келловей, наиболее вероятен нижний келловей) из Убинской скв. 3 0 4 —Р не противоречит сопоставлению, проведенному по форами ниферам.На Новопортовской площади Южного Ямала в скв. 7 1 -Р  аргиллиты, слагающие низы яротинской свиты, охарактеризованы комплексом фораминифер с Trochammina rostovzevi  и Dorothia insperata, среди которых обнаружены лентикулины и Reinholdella  sp. [ Левина и др., 1 9 7 2 ] .В .К , Комиссаренко на той же площади отмечает близкие по составу комплексы из скв. 6 0 - Р  (глубина 1 9 8 0 -1 9 8 6  м)-, 6 1 -Р , 7 3 -Р . Во



всех скважинах отложения упомянутых интервалов относились к сред- нему-верхнему келловею.Присутствие в комплексе лентикулин и особенно Reinholdella sp. из семейства цератобулиминид позволяет значительно уточнить возраст обсуждаемых слоев. Упомянутую ассоциацию фораминифер можно сопоставить с комплексом, распространенным на Восточном Таймыре и о. Бегичева в зоне Eboraciceras subordinarium' верхнекелловейского подъяруса. На этот же стратиграфический уровень указывает и аммонит из Новопортовской скв. 6 0 - Р , определенный как Quenstedtocе- 
ras (? Soaniceras) sp. [С п и со к ..., 1 9 7 7 J .Темно-серые аргиллиты низов абалакской свиты на Яхлинской площади из скв. 7 содержат, по данным В .К . Комиссаренко и К.Ф. Тыл- киной [ 1 9 7 7 ] , Т olypammina sp ., Cribrostomoides c f. canui (Cushm .), 
Ammobaculites tobolskensis  Levina, A ,  borealis Gerke, Recurvoides  
scherkaly ensis  Levina, R. canningensis (Tappan) , Haplophragmoides aff. tryssa (Loeb. et Tappan), аммобакулоидесы, единичные ленти- кулины, цератобулимины и др. Возраст отложений датируется средним- поздним келловеем.Названная ассоциация сопоставляется с VI келловейским комплексом фораминифер из зоны Eboraciceras subordinarium верхнекелло— вейского подъяруса на о. Бегичева и Восточном Таймыре. Среди перечисленных видов много характерных для оксфордских отложений агглютинирующих фораминифер, а становление ядер оксфордских сообществ происходило уже в конце келловея. На зону Eboraciceras subordinarium указывают также находки цератобулимин.Келловейский комплекс с Trochammina rostovzevi  и Dorothia 
insperata имеет на Западно-Сибирской равнине широкое площадное распространение. В отдельных районах Западной Сибири известны несколько отличные ассоциации фораминифер, встречающиеся в келловей- ских отложениях на ограниченных территориях.В Широтном Приобье и на Обь— Иртышском междуречье выделяется комплекс с Recurvoides scherkaly ensis  и Trochammina rostovzevi, изученный В.Ф. Козыревой, С .П . Булынниковой, В .К . Комиссаренко [Л евина и др., 1 9 7 2 ] . В нем почти полностью отсутствуют доротии, ха—> рактерные для западных районов Западно-Сибирской равнины, и довольно разнообразны лентикулины. Постоянно присутствуют Haplophrag
moides magnus Bulyn., Ammobaculites igrimensis Buiyn. et Levina.По положению в разрезе комплекс фораминифер датируется упомянутыми исследователями средним-поздним келловеем.Названная ассоциация по наличию лентикулин и Ammobaculites igri
mensis может быть сопоставлена с комплексами фораминифер, установленными на Восточном Таймыре и о. Бегичева в среднем и верхнем келловее. Однако расцвет Ammobaculites igrimensis наблюдается на о. Бегичева в зоне Longaeviceras keyseriingi верхнекелловейского подъяруса. Поэтому, вероятнее всего, отложения с комплексом с 
Recurvoides scherkaly ensis  и Trochammina rostovzevi ■ соответствуют только зоне Longaeviceras keyseriingi, тем более, что в комплексе не встречены "фрондикулярии" (в прежнем понимании, по "Ос



новам палеонтологии" [1 9 5 9 ] ), характерные для среднего келловея о. Бегичева, а также полиморфиниды, цератобулиминиды и элементы оксфордской фауны, распространенные в верхах келловея.В Васюганском районе Ф .В. Козырева выявила комплекс с Glo- 
bulina paalzoioi, характеризующийся сношениями полиморфинид и единичных лентикулин. Одни исследователи помещают его в низы Оксфорда, другие -  в верхи келловея [Левина и др., 1 9 7 2 ] . Вероятно, более правы авторы, определяющие комплекс как позднекелловейский, поскольку он хорошо увязывается с комплексом фораминифер из зоны Eboraciceras subordinarium верхнего келловея на Восточном Таймыре и о. Бегичева, где наблюдается повышенное содержание полимор— финид.На восточном склоне Полярного Урала Л .Г. Дайн выявила и в Т у - руханско-Ермаковском районе проследила комплекс с Lenticulina  
solita и Globulina paalzouii [Левина и др., 1 9 7 2 ] . В комплексе наряду с гломоспиреллами значительную, часть составляют нодозарииды. Л.Г. Дайн придает этому комплексу позднекелловейский-раннеоксфорд- ский возраст, учитывая его положение в разрезе. Названная ассоциация по своему видовому составу сопоставима с комплексом из зоны Eboraciceras subordinarium на Восточном Таймыре и о. Бегичева. Именно в верхах келловея в пределах изученной территории появляются гломоспиры и гломоспиреллы, широко развитые и в нижнем Оксфорде Восточного Таймыра и Анабарского района. Таким образом, мы согласны с мнением Л .Г. Дайн о стратиграфическом положении комплекса с Lenticulina solita и Globulina paalzowi.В Шаимо-Леущинском, Шеркалино-Тобольском, Малоатлымском районах в пограничных между келловеем и Оксфордом слоях выделяется комплекс с Dorothia insperata и Eomarssonella paraconica [^Левина и др., 1 9 7 2  | , для которого характерно присутствие единичныхраковин доротий и обогащение более типичными уже для Оксфорда видами лутуолид. Ранее эта ассоциация считалась верхнекелловейской [Левина, 1 9 6 8 ] , затем было высказано предложение поместить ее в нижний Оксфорд, по появлению элементов оксфордской фауны [Левина и др., 1 9 7 2 ] .Автор затрудняется однозначно ответить на вопрос о стратиграфическом положении комплекса с Dorothia insperata и Eomarssonella 

paraconica,  так . как оба вида-индекса не встречены в верхах изу- ценных разрезов севера Средней Сибири. Однако следует еще раз отметить, что в зоне Eboraciceras subordinarium , на Восточном Таймыре и о. Бегичева уже присутствуют характерные для Оксфорда виды гло- моспир и гломоспирелл, т .е . элементы оксфордской фауны появляются в верхах келловея. Поэтому комплекс с Dorothia insperata и Eomars
sonella paraconica, вполне вероятно, может иметь возрастной диапазон от верхов келловея до низов Оксфорда включительно (см. таблицу).Совместно с обсуждаемым комплексом в Пунгинской скв. 5 2 0 - Р  (глубина 1 7 6 2 ,8 5 - 1 7 6 6 ,3 5  м) отмечен в материалах коллоквиума по макрофауне аммонит Quenstedtoceras cf. flexicostatum (Phil).) ,



определяющий интервал как верхнюю зону верхнего келловея. Поэтому нижняя граница комплекса, несомненно, проходит в верхнем кеяловее (в основании зоны Eboraciceras subordmarium, по аналогии с изученными автором разрезами), а верхняя, возможно, уже в нижнем Оксфорде.На Полярном Урале В .И . Романова в конце 5 0 -х  годов установила и проследила во многих разрезах Северо-Сосьзинского буроугольного бассейна комплекс с Ammodiscus uglicus,  характеризующийся массовым развитием вида-индекса. Обсуждению возраста этого комплекса посвящено большое количество работ по стратиграфии юрских отложений Приполярного Урала [Галерккна, 195 9; Месежников, 1 95 9 ; Месежников, Галеркина, 1 9 6 2 ; Месежников, Шульгина, 1 9 6 1 ; Романова, 1 9 6 4 ; и др. ] , а также много специальных работ [Левина,197 06; Лидер, 1 9 6 4 ] .Все же возраст комплекса остается дискуссионным, поскольку он нигде не подтвержден зональными аммонитами. Вначале В .И . Романова, М .С . Месежников и другие считали комплекс оксфордским, затем Л .Г. Дайн на Межведомственных стратиграфических совещаниях 1 9 6 0  г. в г. Новосибирске и 1 9 6 7  г . в г . Тюмени привела довольно убедительные доводы в пользу бат-келловейского возраста комплекса.В унифицированной стратиграфической схеме 1 9 6 7  г . диапазон обсуждаемой ассоциации определен как верхний бат-келдсЕЭй;В .И . Левина [ 1 9 7 0 ]  считает комплекс с Ammodiscus uglicus исключительно келловейским. В последних работах [Левина и др., 197 2 ; Фораминиферы..., 1 972] возраст комплекса принимается как кел- ловейский.Наиболее справедливым представляется келловейский возраст комплекса с Ammodiscus uglicus.  Опускание его нижней границы в верхний бат, как это сделано в унифицированной стратиграфической схеме 1 9 6 7  г ., можно объяснить батским обликом нижнекелловейского комплекса из зоны Areticoceras kochi, что отмечалось выше при его характеристике. Вполне возможно, что в разрезах, не охарактеризованных аммонитами, наличие характерного для бата Ammodiscus aff. 
baticus Dain в низах комплекса с Ammodiscus uglicus  могло истол- коваться как доказательство наличия верхнебатсккх отложений.Комплекс фораминифер из самых низов келловея легко спутать с батским комплексом. К.Ф. Тылкина и В .К . Комиссаренко [1 9 7 7 ] определили в скв. 14 (глубина 3 0 0 4 -3 0 1 4  м) Южнс—Русской площади на Западно-Сибирской равнине Saccammina compacta Gerke, Ammodis
cus ex gr. pseudoinfimus Gerke et Sossip... Haplophragmoides (?) aff. 
memorabilis Scharov., Recurvoides anabarensis Bassov, Trochammina sp ., Ichtyolaria (?) suprajurensis (Mjatl.) , Geiniiiinita crassata 'Gerke, 
Lenticulina sp. Аналогичная, но количественно обедненная ассоциация прослежена этими исследователями в екв. 73 (глубина 2 2 1 4 ,6 - 2 2 2 0 ,8  м) Новолортовской площади. Ассоциация приурочена к тюменской свите, которая относится к бату и низам келловея. По-



мнению К.Ф. Тьоткиной и В ,К . Комиссаренко, комплекс является возрастным аналогом батского комплекса с Recurvoides anabarensis и 
Globnlina praecircumphlua, установленного для Усть-Енисейского района Н;В. Шаровской.По данным автора, ассоциация фораминифер из названных скважин указывает не на бат, а на самые низы келловея. Комплекс действительно состоит из батских видов, но в кем чет видов-индексов батского комплекса,изученного нами в Анабарской губе. Такая обедненная ассоциация батских фораминифер характерна для зоны Arcticoce- ras kochi.Подводя итог сопоставлению северосибирской микрофауны с западносибирской, можно заключить следующее. Из шести келловейских комплексов фораминифер, установленных в обнажениях на территории севера Средней Сибири, пять комплексов прослежены (по литературным данным) на различных глубинах в скважинах Западно-Сибирской равнины.Первый комплекс из зоны Arctic ос eras kochi няжнекелловей— ского подъяруса прослежен в скв. 14 (глубина 3 0 0 4 —3 0 1 4  м) Южно-Русской площади, по данным К.Ф. Тылхиной и В .К . Комиссаренко [ 1 9 7 7 ] . Второй келловейский комплекс из нижней части зоны Cadoceras elatmae аналогичен ассоциации фораминифер из скв. 43. (глубина 2 5 0 3 -2 4 8 8  м) Пальяновсхой площади, описанной теми же авторами. Третий комплекс, распространенный преимущественно в верхней части нижнекелловейского подъяруса, сопоставлен с ассоциацией из скв. 3 0 4 -Р  (глубина 1 8 7 8 -1 8 6 7  м) Убиксхой площади, по данным В .И . Левиной с соавторами [ 1 9 7 2 ] .  Пятый комплекс из зоны Longaeviceras keyserlingi, вероятно, сопоставим, с комплексом с 
Recurvoides scherkalyensis  и Trochammina rostovzevi, известным в Широтном Приобье и на Обь—Иртышском междуречье, по данным В .К . Комиссаренко с соавторами [ 1 97 2  ]. Шестой комплекс из зоны Eboraciceras subordinarium прослежен в скв. 6 0 - Р  (глубина 1 9 8 0 1 9 8 6  м) Новопортовской площади на Южном Ямале, по данным В . И. Левиной с соавторами [ 1 9 7 2 ] ,Не удалось выявить только аналога четвертого комплекса, распространенного в среднекелловейском подъярусе. Однако следует учесть, что достоверные средиекелловейские аммониты на ЗападноСибирской равнине также не обнаружены [С п и со к ..., 1 9 7 7 ] . На коллоквиуме по макрофауне из Алешкинской скв. 1 3 5 .-Р  (глубина 2 1 8 9 ,9 5 - 2 1 9 7 ,2  м) рассматривался неопределимый аммонит, весьма условно отнесенный к Cadocems  ex gr. nila sch evici  Nik. Из Сотэю- ганской скв. 3 52  (глубина 2 1 2 3 -2 1 2 7  м) определен Kcsmoceras  cf. 
gsmmatum (Phill.) juv ., который позволяет определить интервал как средний—верхний келловей. В опубликованной литературе не найдены подробные списки фораминифер из этих интервалов.Провести детальные сопоставления северосибирских комплексов (фораминифер с печорскими не представляется возможным. В послойном описании келловейских отложений по рекам Пижме и Ижме [Кравец и др., 1 9 7 6 ] нет подробных, списков фораминифер, необко-



димых для детальной корреляции. В работе А . А . Герке с соавторами [1 9 7 6 ] характеристика комплексов дана только для.подъярусо в.Келловейские фораминиферы бассейна р. Печоры имеют сходство, с одной стороны, с северосибирскими, с другой -  с европейскими.В нижнем келловее Печорского района встречаются Ammodiscus pse-  
udoinfimus Gerke et So ssip ., Ammobaculites borealis Gerke, A . lapi- 
dosus  Gerke et Scharov., Riyadhella sibirica (M ja cl.) , Marginulina 
mjatliukae Schokh., Gultulina tatarensis Mjatl, и др. [Герке и др,, 1 9 7 6 ] . .В целом комплекс имеет некоторое сходство с нижнекелло- | вейскими фораминиферами изученного района. На севере Средней С и - ■ бири Riyadhella sibirica (Mjatl.) не поднимается в келловей, а на р. Пижме этот вид заходит в зону Cadoceras elatmae. Пределы распространения названного вида в сравниваемых регионах не совпадают, из-за чего сопоставление келловейских отложений севера Средней Сибири и бассейна р. Печоры, с точностью до зоны уже невозможно.Средне-верхнекелловейские комплексы бассейна р. Печоры много богаче нижнекелловейских. В их составе преобладают рекур— воидесы, аммобакулитесы, трохаммины, лентикулины. В верхнем келловее встречаются эпистоминиды и цератобулиминиды. Примерно такая же картина отмечена и в изученных северосибирских разрезах. Таким образом, корреляция отложений севера Сибири и Печорского района по фораминиферам возможна с точностью до подъяруса.Гораздо сложнее сопоставление в пределах келловейского яруса севера Средней Сибири с Восточной и Западной Европой вследствие значительного (на уровне таксонов всех рангов) различия з комплексах. Все же и в других регионах Советского Союза: в Литве •[ Григялис, 1 96 1  ] ,'  Белоруссии [Митянина, 1 9 5 5 ] , на Украине [Бланк, 1 9 6 1 ; Преображенская, 1 9 6 1 ; Каитаренко-Чериоусова, 1 9 5 9  ], в Поволжье [Быкова и. др,, 1 9 5 8 ; Дайн, 1 9 6 1 ; Иванова и др., 1 9 6 4 ; Калтаренко—Черноусова, 1 9 6 2 ; Кузнецова, 1 9 6 1 , 1 9 6 2 ; Мятлюк,1 9 5 3 , 1 9 5 9 , 1 9 6 1 ; .Сазонов, 1 9 6 1 ; Старцева, 1 9 6 7 ; Хабарова, 1 9 6 1 ] , на Кавказе [Антонова, 1 9 6 1 ; Гофман, 1 9 6 7 ; Макарьева,1 9 6 1 , 1 9 7 1 ] -  в келловейских отложениях встречаются виды, идентичные или морфологически сходные с видами фораминифер, установленными в келловее севера Средней Сибири. Это G lomospira gordia- 
lis  (Parker et Je n .) , Ammodiscus asper (Terq.) , Geinitr.inita crassata (Gerke) , Pseudonodosaria sowerbyi (Scrr.v.) , P . ex gr. tuU'ovsku (Mjatl.) , 
Lcnticulina slellaris  (Terq.), L . ruesti (Wisn.) , Planularia inconstans (Schw.) , Globulina oolithica (Terq.) , G. paah.owi M jatl,, Gultulina 
tatarensis Mjatl. Большинство названных видов на севере Средней Сибири установлено также в байосском и батском ярусах.3  келловейских отложениях Западной Европы; ФРГ [ Selbold I . ,  I 9 6 0 ] ,  Польши [B ielecka, .1960; Pazdro. 1 bo!d £ . 1 97 2 ;



Siewniak, 1 9 6 2 ; Wisniowski, 1 8 9 0 ] , Шотландии [Gordon, 1 9 6 7 ] , Англии ['Gordon, 1 9 6 2 ] ,  Швеции [Norling, 1 9 7 2 ] -  известны шесть видов, общих со встреченными на севере Средней Сибири: Ammodiscus 
asper (Terq.) , Р seudonodoso.ria souierbyi (Schw.), Lenticulina. stel- 
laris (Terq.) , L .  ruesti (Wisru) , Plarmlaria inconstans (Schw.) , Globu- 
lina oolithica (Terq.) . Часть из них встречается также всредней юре [Bartensccin, Brand, 1 9 3 7 ; Briickman, 1 9 0 4 ; Terquem, . 1 8 7 0 , 1 8 7 4 ] и оксфордском ярусе Западной Европы [Schwager, 1 8 6 5 ] . .Келловейские фораминиферы европейской части Советского Союза и стран Западной Европы имеют большое сходство на уровне семейств, родов и видов. Таксономический с о с т й е  фораминиферовых сообществ келловейского яруса Европы много богаче, чем севера Средней Сибири. В Европе известны роды Triplasia (семейство L.ituolidae) , Marsso- 
■ nella (семейство Ataxophragmiidae) , TrisLix, Falsopalmula (семейство Nodosariiciae) , Bullopora (семейство Polymorphinidae) , Brotzenia, 
Epistom inaHoeglundina  (семейство Epistominidae) , P'seudolamarchina, 
lU’.inholdella (семейство Ceratobuliminidae), не встреченные в кел- лооейских отложениях севера Средней Сибири, но относящиеся к семействам, представители которых найдены в изученном материале.Кроме того, в Западной и Восточной Европе известны семейства Ophthalmiidae (роды Nubecvlinella, Ophthalmidium, Spirophtkalmidium, 
Ра laeomi liolina) и Spirillinidae (роды SpirilLina, Trochospirillina, 
Turrispirillina, Conicospirillina, Miliospirella), не встречающиеся в келловейских отложениях изученной территории.Существенные различия, охватывающие такие высокие системати- ' ческие таксоны, объясняются принадлежностью фаун фораминифер Восточной и Западной Европы к Еюреально-Атлантической палеозоогеогра-' фчческой области, а Севера Сибири -  к Арктической [Сакс и др., 1 9 7 1 ; Сакс, Нальняева, 1 9 7 5 ] .Указанные особенности в составе комплексов фораминифер Европы и севера Средней Сибири не позволяют проводить надежную корреляцию с точностью даже до яруса. Те немногие виды, которые являются общими для Западной Европы, европейской части С С С Р  и севера Сибири, имеют вертикальное распространение, выходящее за пределы келловейского яруса. Родов, распространение которых было бы ограничено только келловеем, у фораминифер не известно. Поэтому прямое сопоставление по фораминиферам отложений изученной территории и Западной Европы возможно только с точностью до сред- него-верхнего отдела юрской системы, а с Восточной Европой -  только с точностью до яруса, и то с большой долей условности. Зато последовательное сопоставление келловейских отложений севера Сибири и Западной и Восточной Европы через промежуточный регион ~ бассейн р. Печоры -- возможно с точностью до яруса и иногда -  подъяруса (среднего и верхнего).В келловейских отложениях Аляски [Loeblich , Таррап, 1 9 5 0 а ] имеются лишь морфологически сходные с северосибирскими виды



фораминифер: Astacolus ectypus Loeb. et Tappan,. Lingulina halhra Loeb. et Tappan, Marginulinopsis phragmites Loeb. et Tappan, Nodo- 
saria sphingothalama Loeb. et Tappan. Встреченные в келловее изученной территории Trocha.mmina gryci Tappan, Pseudonodovaria brandi Tappan и в Оксфорде -  Haplophragmoides ex gr. tryssa Tappan описаны первоначально из оксфордских отложений США [Loebl.ich, Tappan, 1 9 5 0 b ; Tappan, 1 95 5 ] . Это, возможно, говорит о том, что обмен фаунами фораминифер между названными территориями в келловей- ском веке был затруднен, а в оксфордском веке улучшен. Значительные трудности, возникающие при сопоставлении келловейских отложений этих' территорий, могут быть также обусловлены, хотя бы частично, разной степенью изученности микрофауны. Корреляцию по ,фораминиферам отложений севера Средней Сибири и Аляски в пределах келловейского яруса можно проводить только условно, с точностью до яруса. Корреляция оксфордских отложений этих регионов уже болре точная.



ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ОСОБЕННОСТИ КЕЛЛОВ ЕЙСКИХ  КОМПЛЕКСОВ 
ФОРАМИНИФЕР И УСЛОВИЯ ИХ ОБИТАНИЯ

В келловейском веке в пределах Енисейско-Ленского междуречья продолжал существовать унаследованный от среднеюрской эпохи мелководный морской бассейн в виде субширотного пролива, ширина которого достигала 5 0 0  км. Глубина бассейна соответствовала верхней и средней сублиторали и составляла 2 0 -1 0 0  м [Месежников и др., 1 9 7 1 ; А т л а с ,.,, 1 9 6 8 ] . Профиль дна пролива был асимметричным: южный склон пологий, северный -  более крутой (рис. 1 6 ).В бассейне развивалась своеобразная арктическая фауна аммонитов, белемнитов, двустворок, гастропод, фораминифер, остракод. Из фораминифер обнаружены только бентосные формы, планктонные отсутствуют. По соотношению планктона и бентоса можно судить об относительных глубинах палеобассейнов: большие содержания планктонных фораминифер наблюдаются на значительных глубинах, а по мере приближения к берегу их численность убывает [Бараш, 1 9 6 4 ] . Однако отсутствие планктона в келловеё изученной территории нельзя рассматривать как свидетельство небольших глубин. Планктонные фораминиферы возникли в южных теплых морях в ранне( ?)-средие— юрскую эпоху и еще не успели распространиться глобально [ Григя- лис, 1 9 7 5 ] . Наличие или отсутствие планктона можно использовать как показатель глубин начиная только с мелового периода [Бенья- мовский, Копаевич, 1 9 7 5 ; Родионов и др,, 1 9 7 2 ] .Бентосные фораминиферы являются хорошими индикаторами среды обитания. На материале по современным фораминиферам установлено, что их расселение контролируется глубиной, температурой, соленостью, характером грунта, газовым режимом, гидродинамикой [Саидова,1 9 6 1 , 1 9 6 3 , 1 9 7 1 , 1 9 7 5 ; Фурсенко. А .В ., Фурсенко К .Б ., 1 9 7 0 ; Фурсенко, 1 9 7 4 ; Bandy, Arnall, 1 9 6 0 ; Bartenstein, 1 9 3 8 ; Barten~ stein, Brand, 1 9 3 8 ; Mc'Grone, 1 9 6 6 ; Phleger, 1 9 7 0 ] , Области шельфа весьма благоприятны для существования бентосных фораминифер. Современные агглютинирующие фораминиферы обитают при различной температуре воды. У тепловоцных форм цемент карбонатный, и он часто преобладает над агглютинированным материалом. У холодноводных форм в раковинах больше агглютинированных частиц, цемент кремнистый и железистый. Значения солености, благоприятные для существования песчаных фораминифер, колеблются в широких пределах. Особенно неприхотливы аммо6акулр.тесы и трохамминиды, выносящие сильное опреснение. При пониженной солености песчаные фораминиферы резко преобладают над секреционными. Секрециоягдям кэвест-



Р и с . 16. Палеогеографическая схема Енисейско-Ленского междуречья в позднекелловейское время [А тл ас..., 1 9 6 8 ]7 -  области суши; 2 -  границы областей аккумуляции и размыва. Морские обстановки: I -  относительно глубоководные, 11 -  средних глубин, Ш -  мелководные и прибрежные
ковым формам для нормального развития необходимо достаточное количество растворенного в воде карбоната кальция, поэтому они предпочитают воды с нормальной соленостью. Качественный и количественный состав сообществ современных бентосных фораминифер в большой мере зависит от характера грунта. В условиях мелководья с активным гидродинамическим режимом наиболее благоприятны для фораминифер тонкие осадки, содержащие больше органического вещества, чем грубозернистые.Показателями конкретных современных глубин, температур, солености являются не роды, а только виды. Существовавшие в келловей- ском веке виды фораминифер ныне не известны, поэтому выводы, основанные на применении актуалистического метода, будут носить условный характер. Тем не менее можно полагать, что изложенные выше общие закономерности в распределении современных агглютинирующих и секреционных фораминифер приемлемы и для древних форм.В пределах исследованной территории в келловейских отложениях отмечаются богатые или обедненные в качественном и количественном отношении ассоциации фораминифер, приуроченные к различным



типам осадков. Наиболее богатые и разнообразные комплексы характерны для глинистых пачек, в породах алевритовой размерности фо- раминиферы встречаются реже, а ориктоценозы песчаных толщ, как правило, представлены немногочисленными видами и малым числом экземпляров каждого вида. Фораминиферы обитали в любых фациях, но предпочитали более глубоководные обстановки и тонкие грунты. Вероятно, это могло быть связано с большим содержанием органического вещества в тонкозернистых осадках.В изученном материале выделяются три группы родов песчаных фораминифер, характеризующихся различной избирательной .способностью в отношении размерности агглютинированных частиц. Первая группа включает рекурвоидесы, у которых стенки раковин в любых фациях относительно мелкозернистые. Ко второй группе относятся аммо.бакулитесы. Их внешний вид не обнаруживает связи с зернистостью. вмещающих пород. Третья группа родов наиболее многочисленная и состоит из гломоспир, аммодискусов, хаплофрагмоидесов, трохаммин, доротий и др. Их облик зависит от вмещающих пород: стен ки раковин, извлеченных из песков и алевритов, сложены более крупным агглютинированным материалом, чем стенки раковин из глин. Значит, агглютинирующие фораминиферы обычно строили свою раковину из имевшегося материала. Размерность агглютинированных частиц не может считаться таксономическим признаком какого-либо ранга, а является следствием фациальной приуроченности форамини— фер.Р а н н и й  к е л л о в е й . Раннекелловейское время на севере Средней Сибири ознаменовалось началом крупнейшей трансгрессии ' [ Месежни- ков и др., 1 9 7 1 ] .  С коша среднеюрской эпохи и на протяжении кел- ловейского века по изменениям в. составе спорово-пыльцевых комплек сов фиксируется потепление климата в Сибири [Ильина, 1 9 7 1 ] .  Температуры воды сибирских морей в раннем келловее повысились на 3 - 4 °  по сравнению со средним батом. Среднегодовые температуры, установленные по соотношению Са и Mg в рострах белемнитов из Х а - тангского залива, в раннем келловее были равны 1 8 , 1 - 1 9 , 1 °  [ Берлин и Д Р - 1  1 9 6 6 ;  Сакс, Нальняева, 1 9 7 5 ] .При таких довольно высокие значениях температуры воды в современных морях широко развиты секреционные известковые фораминиферы [Саидова, 1 9 7 5 ] . Однако в нижнекелловейских отложениях . изученного района преобладают агглютинирующие формы. Они составляют 9 0 - 9 5 , а- зачастую и 100% фораминиферовых ассоциаций.В раковинах песчаных форм агглютинированный материал резко превалирует над цементом; цемент кремнистый и железистый, редко с примесью известковистого материала. Секреционные фораминиферы отсутствуют или составляют до 5-10%  комплекса. Такое соотношение агглютинирующих и секреционных фораминифер при высокой температуре воды может быть обусловлено пониженной соленостью ран- некелловейского Арктического бассейна, по крайней мере в прибрежных частях шельфа за счет речного стока. Этот вывод хорошо согласуется с данными Б. Н. Шурыгина по двустворчатым моллюскам, ко-
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36  '■ 37 38 39Р и с . 17. Схема качественного и количественного распределения фо- раминифер на разнофациальных участках келловейского моря в зональный момент Arecicoceras kochiРоды фораминифер: 1 -  Saccammina, 2 — Нурегаттгпа, 3 — Glomo-ь'ргга, 
4 -  Glomospire На, 5 — Ammodiscus, 6 — Н aplophragmoides, 7 — Recur- 
voides, 8 -  Ammobaculiies, 9 -  Trochammina, 10 -  Cyclogyra, 11 -  Bo- 
jarkaella, 12 -  Lingulonodosaria, 13 -  Nodosaria, 1 4 -  Lagena, 1 5 -  Geinit- 
z ini la, 16 -  Ps eudonodosana, 17 -  DentaUna, 18 -  Lenliculina, 19 -  Asta- 
colus, 20 -  Planularia, 21 -  Vaginulina, 22 -  Marginulina, 23 -  Marginuh- 
nopsis, 24 -  Saracenana, 23 -  Pyrulina, 26 -  Globulina, 27 -  Guttuhna, 
28 -  Conorboides\ частота встречаемости фораминифер, количество экземпляров на 1 0 0  г породы: 29 -  единично ( 1 - 2 ) ,  30 -  редко (3 -5 ) , 
31 -  часто ( 6 - 1 0 ) ,  32 -  очень часто ( 1 1 - 1 - 5 ) ,  33 -  много ( 1 6 - 2 0 ) ,  

34 -  очень много ( 2 1 - 1 0 0 ) ,  39 -  обильно (более 1 0 0 ) ;  породы:
36 -  пески, 37 -  алевриты, 38 -  глины, 39 -  траппы
торые также позволяют сделать предположение об аномальной солености сибирских морей в начале раннего келловея.В зональный момент Arcticoceras kochi в пределах изученной территории отмечается самая значительная для келловейского века дифференциация фациальных обстановок (рис. 1 7 ) . Структура форамини- феровых сообществ зависела от фаций. В умеренно глубоководных час-



тях Арктического бассейна (западный берег Анабарской губы) на алеврито-глинистых грунтах существовали относительно богатые сообщества фораминифер -  16 родов. В районе восточного берега Анабарской губы алевриты и пески, характеризующие более мелководную область осадконакопления, были заселены обедненными палеоценоэа- ми -  12 родов. Представители всего лишь двух родов обитали в это время на песках в районе р. Анабар. Самые мелководные участки осадконакопления в низовьях р. Лены не были благоприятными для существования фораминифер. Ядро сообществ в Анабарском районе составляли литуолиды (хаплофрагмоидесы, аммобакулитесы, рекурво- идесы -  6 0 -7 0 % ); в значительном количестве (до 15-20% ) присутствовали также аммодисциды (гломоспиры и аммодискусы). Иногда раковины поломаны и окатаны, преобладают крупные особи, т .е . отмечается сортировка по размеру; створки остракод разобщены. Все это -  свидетельства относительно активной гидродинамики и перемещения раковин перед захоронением. Палеоценозы литуолидового состава в западносибирских морях, как считают В.Ф.Киприянова с соавторами [ 1 9 7 5 ] , обитали в чистых подвижных водах и свойственны глубинам сублиторали от 2 0  до 5 0  м.В зональные моменты Cadoceras elatmae и Cadoceras emelianzevi на различных участках накопления глинистых осадков (о. Бегичева и побережье Оленекского залива) развивались сходные по структуре палеоценозы фораминифер (см. рис. 6, 1 0 ). На смену литуолидовым сообществам со значительным количеством аммодисцид пришли тро- хамминидо-литуолидовые сообщества. Они также на 9 5 -100%  состояли из агглютинирующих фораминифер. Ядро сообществ, помимо литу- олид (рекурвоидесы, аммобакулитесы -  более 50% ), стали составлять и трохамминиды (до 40% ). Трохамминидово-литуолидовые палеоценозы района о.Бегичева и побережья Оленекского залива в конце . раннекелловейского времени развивались в одной биономической зоне и обитали на больших глубинах, нежели литуолидовые сообщества начала раннего келловея. Об углублении бассейна свидетельствует, в первую очередь, увеличение глинистости осадочного материала от основания до кровли нижнего келловея. Кроме того, раковины фора- мишфер из верхней части нижнекелловейского подъяруса хрупкие и тонкостенные, агглютинированный материал много тоньше, чем у раковин, обнаруженных в самых низах келловея; в выборках в большом количестве присутствует молодь; створки остракод не разобщены-  все это может свидетельствовать о довольно спокойном гидродинамическом режиме, а следовательно, и об углублении бассейна седиментации.С р е д н и й  к е л л о в е й . В среднекелловейское время в районе о. Бегичева развивались литуолидо-нодозариидовые сообщества. Структура палеоценозов фораминифер резко изменилась. Секреционные известковые формы составляли более половины сообществ. В раннем келловее их было 5%, гораздо реже -  до 10%. Увеличение в сообществах количества секреционных фораминифер можно объяснить повышением температуры сибирских морей [ Берлин и др., 1 9 6 6 ; Сакс, Нальняева,



Р и с . 1 8 . Схема качественного и количественного распределения фораминифер на разнофациальных участках келловейского моря в зональный момент Eboraciceras subordinariumУсловные обозначения см. на рис. 17 •
1 9 7 5 ] , а увеличившееся качественное разнообразие -  расширением связей и обменом фаун с соседними территориями [Захаров, Щурыгин, 1974] . Район о.Бегичева к тому же занимал центральное положение в проливе, и здесь менее всего сказывалось понижение солености, свойственное прибрежным участкам.Интересно отметить, что в среднекелловейских отложениях на о. Бегичева присутствуют многочисленные пиритовые конкреции. В сообществах двустворок, по сообщению Б . Н. Шурыгина, преобладают реофобные и оксифобные представители палеотаксодонт.Не исключено, что они существовали при дефиците кислорода. Раковины секреционных известковых фораминифер из среднекелловейских отложений о. Бегичева мелкие, тонкостенные и слабо скульптированные. Эго тоже может свидетельствовать в пользу предположения о нарушенном газовом режиме в придонных водах района о.Бегичева.П о з д н и й  к е л л о в е й . В -позднекелловейских сообществах заметную роль уже играют разнообразные секреционные фораминиферы.К концу келловейского века они составляли до 40% палеоценозов. Раковины крупные, толстостенные, часто скульптированные. Появляются представители теплолюбивого семейства цератобулиминид, характерного для более теплых вод келловейского Среднерусского моря. В цементе песчаных форм уже наблюдается примесь известкового материала. Указанные особенности позднекелловейских сообществ форамини- фер согласуются с данными предыдущих исследователей о продолжавшемся в течение келловейского века потеплении климата на севере Сибири. Соленость поэднекелловейского моря, по всей видимости, приблизилась к нормальной.Палеоценозы фораминифер, существовавшие в зональный момент Eboraciceras subordinarium на Восточном Таймыре и о.Бегичева (рис. 1 8 ), сопоставимы по качественному разнообразию и количест-8 . Зак. 1 7 8 2 113



венному богатству. Алеврито-песчаные грунты на Восточном Таймыре населяли 20  ролов фораминифер, а алеврито-глинистые грунты района о. Бегичева -  22 рода фораминифер. В обоих районах ядро сообществ составляли агглютинирующие фораминиферы, относящиеся к ли- туолидам (рекурвоидесы и аммобакулитесы), трохамминидам (трохам- мины) и аммодисцидам (гломоспиры и гломоспиреллы). Постоянными элементами были также секреци'онные известковые фораминиферы се мейств нодозариид (лентикулины и астаколюсы), полиморфинид (глобулины) и цератобулиминид (конорбоидесы), Близкий систематический состав микрофауны из обоих местонахождений и преобладание в сообществах рекурвоидесов, трохаммин, гломоспир, лентикулин, глобулин и конорбоидесов позволяют считать, что сравниваемые участки располагались в одной фациальной зоне.На прибрежных песчаных биотопах в районе р. Анабар в самом конце келловейского века существовали аммодисцидовые сообщества, более чем наполовину состоявшие из гломоспир и гломоспирелл. . В конце ке^ловея это был наиболее мелкозодный участок.В раннем Оксфорде здесь отлагались пески с галькой и крупными обломками древесных стволов, свидетельствующие о близости береговой линии. Эти участки заселяли сообщества аммодисцид (90% общего количества микрофауны). Секреционные фораминиферы отсутствовали. Среди аммодисцид встречаются формы, обнаруживающие аномалии в развитии (см. замечания к описанию вида Glomospira oxjordin.ua Scharov.). На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что участок раннеоксфордского морского бассейна в районе р. Анабар имел пониженную соленость. К такому же заключению пришли И.С.Гфшмберг, Н.С.Спиро [ 1 9 6 5 ]  и В .А .Б асов с соавторами [1 9 7 5 ].



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В келловейских и пограничных с ними отложениях на севере Средней Сибири установлены 79 видов фораминифер, относящихся к 35 родам и 11 семействам. В келловейском ярусе выявлены 68 видов фораминифер из 33 родов и 11 семейств. Стратиграфическое распространение видов прослежено в непрерывных разрезах.2. Впервые предложено расчленение келловейских отложений севера Средней Сибири на слои, содержащие характерные комплексы фораминифер. Объем каждого из слоев примерно соответствует одной ам- монитовой зоне. В естественных обнажениях в непрерывных разрезах келловея прослежены (снизу вверх): I -  слои с обедненным батским комплексом, соответствуют зоне Arcdcoceras kochi; II -  слои с Нар- 
lophragmoid.es (?) memorabilis и Trochammina rostovzevi, отвечают нижней (большей) части зоны Cadoceras elatmae; III -  слои с Recurvoi- 
des singularis sp. nov. и Dorolhia insperata, установлены в верхней части зоны Cadoceras elatmae, в зоне Cadoceras emelianzevi и в самых низах среднекелловейского подъяруса; IV -  слои с Lingulina 
deliciolae  sp. nov.и разнообразными нодозариидами, соответствуют среднекелловейскому подъярусу и самой нижней части зоны Longaevi- ceras keyserlingi верхнекелловейского подъяруса; V -  слои с Ammoba- 
culiles igrimensis и A , lapidosus, отвечают зоне Longaeviceras keyserlingi; VI -  слои с Conorboides laimyrensis, соответствуют зоне Eboraciceras subordinarium верхнекелловейского подъяруса.3 . Наиболее четкие рубежи в изменении систематического состава келловейских фораминифер: 1) граница между слоями с обедненным батским комплексом и слоями с Нaplophragmoides (?) memorabilis и 
Trochammina rostovzevi;  2) граница между слоями с Recurvoides s in 
gularis sp. nov. и Dorolhia insperala и разнообразными нодозариидами. Намечены три стадии в развитии келловейских фораминифер севера Средней Сибири. В самом начале келловейского века продолжала существовать среднеюрская фауна; во второй половине раннего келловея появились келловейские агглютинирующие фораминиферы; возникновение и становление позднеюрской фауны секреционных известковых фораминифер происходило в средне-позднекелловейское время.4. В отложениях, пограничных с келловейскими, установлены: внизу -  слои с Trochammina praesquamata и Riyadhella sibirica, соответствующие верхнему бату; вверху -  слои с Glomospira oxfordianaи Trochammina oxfordiana,  охватывающие нижний Оксфорд.5. Проведено сопоставление выделенных келловейских комплексов фораминифер с комплексами, известными (по литературным данным)



в скважинах Западной Сибири. При этом внесены уточнения в интерпретацию возраста отдельных толщ и в ряде случаев указана их зональная принадлежность. Из шести северосибирских комплексов пять прослежены на Западно-Сибирской равнине. Не удалось только выявить аналога среднекелловейского комплекса.Однако следует учесть, что среднекелловейские аммониты в Западной Сибири также не обнаружены.6. Данные по фораминиферам позволяют предполагать, что ранне- келловейский бассейн в пределах изученной территории имел пониженную соленость. К концу келловейского века соленость моря приблизилась к нормальной. На протяжении келловея отмечается общее потепление вод бореального бассейна.7. Установлено большое стратиграфическое значение келловейских фораминифер севера Средней Сибири. Результаты работы дают возможность с высокой степенью детальности определять по фораминиферам возраст отложений в пределах Арктической палеозоогеографической области. Полученные данные использовались при составлении унифицированной и корреляционной стратиграфических схем Средней Сибири на Межведомственном стратиграфическом совещании, состоявшемся в 1 9 7 8  г. в г. Новосибирске.
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ОБЪЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ

Принятые обозначения:а -  спинная сторона у трохоидных и боковая у спирально-плоскостных раковин; б -  брюшная сторона у трохоидных и противолежашая у спирально-плоскостных раковин; в -  вид с периферического края; г -  вид со стороны устьевой поверхности (сверху); д -  вид с основания (снизу).Таблица I
1, Saccammina compacla Gerke№ 507/15, х70, западный берег Анабарской губы, обн. 10, пачка 34,обр. 234, нижнекелловейский подъярус, зона Cadoceras elatmae.

2 .  R e o p h a x  sp.№ 507/16, x70, о.Бегичева, обн. 503, пачка 5, обр. 23, нижнекелловейский подъярус, зона Cadoceras emelianzevi.
1 -5 .  G l o m o s p i r a  o x j o r d i a n a  Scharovskaja

} -  № 507/22, x70; p. Анабар, сводный разрез, пачка 40, обр. 90, ниж неоксфордский подъярус; 4 -  N» 507/21, х70, о. Бегичева, обн. 3, пачка 14, обр. 70, верхнекелловейский подъярус, зона Eboraciceras subordinarium ; 5 -N« 507/23, х 60, вторая камера на поздней стадии выпрямленная, р. Анабар, сводный разрез, пачка 40, обр. 90, нижнеоксфордский подъярус.
6 .  G l o m o s p i r e l l a  s e m i a j j i x a  Scharovskaja№ 507/24, x70, о.Бегичева, обн, 3, пачка 14, обр. 70, верхнекелловейский подъярус, зона Eboraciceras subordinarium.Таблица II
1. H aplophragm oides  ( ? )  m em orabil is  Scharovskaja

N ° 507/34, x  40, западный берег Анабарской губы, обн. 10, пачка 24, обр.. 209, нижнекелловейский подъярус, зона Arcticoceras kochi.
2, R e c u r v o id e s  s c h e r k a l y e n s i s  LevinaN° 507/37, x 40, экземпляр с обломанной последней камерой, о.Бегичева, обн. 503, пачка 4, обр. 16, нижнекелловейский подъярус, зона Cadoceras elatmae.1. R e c u r v o id e s  s in g u la r is  Lutova sp. nov.Голотип № 507/42, x 40, о.Бегичева, обн. 503, пачка 6 , обр. 27, средне- келловейский подъярус.Таблица III
1 .  A m m o b a c u l i l e s  i g r i m - e n s i s  Bulynnikova et Levina№ 507/50, x40, о.Бегичева, обн. 503, пачка 11, обр. 54, верхнекелловейский подъярус, зона Longaeviceras keyserlingi.
2 .  A m m o b a c u l i l e s  l a p i d o s u s  Gerke et ScharovskajaN» 507/52, x 40, западный берег Анабарской губы, обн. 10, пачка 32, обр. 229, нижнекелловейский подъярус, зона Cadoceras elatmae.
3. 4t Trochammina roslovzevi  Levina что

У* 9 . Зак. 1 7 8 2



5 -  No 507/59, x 70, о.Бегичева, обн. 503, пачка 6 , обр. 26, средне— келловейский подъярус; 4 -  No 507/61, о.Бегичева, обн. 503, пачка 11, обр. 51, верхнекелловейский подъярус, зона Longaeviceras keyserlingi.5, R i y a d h e l la  s i b i r i c a  (Mjadiuk)№ 507/71, x 70, западный берег Анабарской губы, обн. 10, пачка 22,. обр. 2 0 1 , верхнебатский подъярус, зона Arccocephalices elegans.Таблица IV/. Dorothia insperata (Bulynnikova)№ 507/67,x 70, о.Бегичева, обн. 503, пачка 6 , обр. 27, среднекелло— вейский подъярус.
2-4 . Nodosaria pallida Lutova sp. nov.■ 2 -  паратип № 507/161, x 70, о. Бегичева, обн. 503, пачка 7, обр. 31,среднекелловейский подъярус; 1 -  голотип № 507/160, х 70, о.Бегичева, обн. 503, пачка 7, обр. 35, среднекелловейский подъярус; 4 -  шлиф № 507/ /244, то же.5-7. L a g e n a  C o n s ta n ta  Lutova sp. nov.5- паратип № 507/76, x7 0 , о.Бегичева, обн. 503, пачка 7, обр. 35, среднекелловейский подъярус; 6 -  голотип № 507/78, о.Бегичева, обн. 3, пачка 14, обр. 71., верхнекелловейский подъярус, зона Eboraciceras subordi- narium; 7 -  шлиф № 507/230, х7 0 , о.Бегичева, обн. 503, пачка 7, обр. 35, среднекелловейский подъярус.
8. Geinilzinita praenodulosa Da in№ 507/81, то же.
9-11. Lingulina deliciolae Lutova sp. nov,

9 -  голотип № 507/85, x 70, о.Бегичева, обн. 503, пачка 7, обр. 33, среднекелловейский подъярус; 1 0 -  аншлиф К» 507/207, * 7 0 , о.Бегичева, обн. 503, пачка 7, обр. 36, среднекелловейский подъярус; 11 -  паратип No 507/86, то же.Таблица V
1, Рseudonodosaria glandulinoides (Mjadiuk) ,N? 507/96, x 70, о.Бегичева, обн. 503, пачка 7, обр. 35, среднекелловейский подъярус.2. Р seudonodosaria nordvikiana (Scharovskaja)№ 507/97, то же. .5. Р s eudonodosaria ex gr. lurkovskii (Mjadiuk)№ 507/91, то же.
4, Lenticulina memorabilissima Gerke et ScharovskajaNo 507/114, x70, Восточный Таймыр, p. Чернохребетная, сводный разрез, пачка 7, обр. 362, верхнекелловейский подъярус, зона Eboraciceras su- bordinarium.5. Lenticulina decorata Gerke et ScharovskajaN? 507/110, x 50, о.Бегичева, обн. 3, пачка 14, обр. 69, верхнекелловейский подъярус, зона Eboraciceras subordinarium.Таблица VI
1, Lenticulina subpolonica Gerke et ScharovskajaNo 507/119, x 70, о.Бегичева, обн. 503, пачка 7, обр. 33, среднекелловейский подъярус.
2. Lenticulina subinvolvens Gerke et Scharovskaja .



№ 507/115, х70, о.Бегичева, обн. 503, пачка 7, обр. 35, среднекел- ловейский подъярус.
3> 6. Astacolus lectus Lutova sp. nov.

3 -  голотип N° 507/126, x7 0 , микросферическая особь, о.Бегичева, обн. 3, пачка 14, обр. 70, верхнекелловейский подъярус, зона Eboraciceras subordinarium; 6 -  шлиф № 507/204, х70, мегасферическая особь, местонахождение и возраст те же.■/. Lenhculina darbyellaeformis Gerke et Scharovskaja ■№ 507/103, x 7 0 , о.Бегичева, обн. 5G3, пачка 7, обр. 35, среднекел- ловейский подъярус.
3, 7. Planularia ovalis Pucrja '5 -  № 507/133,х 70, о.Бегичева, обн. 503, пачка 7, обр. 33, средне- келловейский подъярус; 7 -  № 507/132, последняя камера шевронообразная, то же. .Таблица VП. I ,  Marginal inopsis suprajurensis Gerke et ScharovskajaN» 507/142, x 7 0 , о.Бегичева, обн. 503, пачка 7, обр. 35, среднекелло- вейский подъярус.
2—4. Pyrulina пих Lutova sp. nov.2 -  голотип Ns 507/156, х 70, о.Бегичева, обн. 503, пачка 7, обр. 33, среднекелловейский подъярус; 3 -  паратип № 507/157, то же; 4 -  шлиф № 507/225, полость раковины заполнена пиритом, то же. ■

■ 5, Globvlina oolilhica (Terquem)Шлиф № 507/231, х7 0 , о.Бегичева, обн. 503, пачка 7, обр. 36, среднекелловейский подъярус.
6. Guttulina talarensis Mjadiuk№ 507/147, то же.7. Conorboides taimyrensis LutovaГолотип N° 507/2, x70. Восточный Таймыр, p. Чернохребетная, сводный разрез, пачка 5, обр. 113, верхнекелловейский подъярус, зона Eboraciceras subordinarium. .Таблица VIII/. Saccaimnina compacta GerkeN° 507/15, x 70, западный берег Анабарской губы, обн. 10, пачка 34, обр. 234, нижнекелловейский подъярус, зона Cadoceras elatmae. ■2. Glomospira oxfordiana ScharovskajaN° 507/21, x 7 0 , о.Бегичева, обн. 3, пачка 14, обр. 70, верхнекелловейский подъярус, зона Eboraciceras subordinarium.
3. Recurvoides scherkaly ensis LevinaN° 507/37, x50, о.Бегичева, обн. 503, пачка 4, обр. 16, нижнекелловейский подъярус, зона Cadoceras elatmae.
4. Tolypammina sp. на раковине Ammodiscus pseudoinfimus Gerke et SossipatrovaN? 507/29, x 40, западный берег Анабарской губы, обн. 10, пачка 36,обр. 240, нижнеоксфордский подъярус.
3. Recurvoides singularis Lutova sp. nov.Паратип N? 507/165, x 40, о.Бегичева, обн. 503, пачка 6 , обр. 26, среднекелловейский подъярус.Т аблица IX
1. Ammobaculiles lapidosus Gerke et Scharovskaja№ 507/52, x40, западный берег Анабарской губы, обн. 10, пачка 32,обр. 229, нижнекелловейский подъярус, зона Cadoceras elatmae.



2. Dorolhia insperata (Bulynnikova)Шлиф № 507/242, x lO O , о.Бэгичева, обн. 503, пачка 6 , обр. 30, сред-некелловейский подъярус.
3, 4. Н c m i g o r d i u s  c a l l o v i e n s i s  Lutova sp. nov.

3 -  шлиф № 507/154, x 550, о.Бегичева, обн. 503, пачка 7, обр. 33, среднекелловейский подъярус; 4 — шлиф № 507/152, х 550, о.Бегичева, обн. 503, пачка, 7, обр. 37, верхнекелловейский подъярус, низы зоны Longaeviceras keyserlingi.
Т а б л и ц а х

1 .  Н  e m i g o r d i u s  c a l l o v i e n s i s  Lutova sp. nov.Голотип N° 507/150, x 250, о.Бегичева, обн. 503, пачка 7, обр. 37, верхнекелловейский подъярус, низы зоны Longaeviceras keyserlingi.2. N o d o s a r i a  p a l l i d a  Lutova sp. nov.Паратип N° 507/75, x 70, устьевое возвышение немного обломано, р.Бе— гичева, обн. 503, пачка- 7, обр. 35, среднекелловейский подъярус.
3. L a g e n a  Constanta  Lutova sp. nov.Паратип № 507/76, то же.
4 .  G e i n i t z i n i t a  p r a c n o d u l o s a  Dain№ 507/81, то же.5. L in g u lin a  d e l ic io la e  Lurova sp. nov.Голотип № 507/85, x7 0, о.Бегичева, обн. 503, пачка 7, обр. 33, среднекелловейский подъярус.
6 .  I c h l y o l a r i a  ex gr. l j u m e n i k a  Tylkina№ 507/90, x7 0, о.Бегичева, обн. 503, пачка 9, обр. 45, верхнекелловейский подъярус, зона Longaeviceras keyserlingi.Таблица XI

1 .  A s l a c o l u s  l e c t u s  Lutova sp. nov.Паратип № 507/127, x 70, мегасферическая особь, о.Бегичева, обн.З, пачка 14, обр. 70, верхнекелловейский подъярус, зона Eboraciceras subordina- rium.2. L e n t i c u l i n a  d a r b y e l l a e f o r m i s  Gerke et Scharovskaja№ 507/103, x 70, о.Бегичева, обн. 503, пачка 7, обр. 35, среднекелловейский подъярус.
3. P l a n u l a r i a  o v a l i s  Putrja№ 507/132,х 70, последняя камера шевронообразная, о.Бегичева, обн. 503, пачка 7, обр. 33, среднекелловейский подъярус.У. G u t t u l i n a  t a l a r e n s i s  Majtliuk№ 507/147, х 70, о.Бегичева, обн. 503, пачка 7, обр. 36, среднекелловейский подъярус.5. C o n o r b o i d e s  t a i m y r c n s i s  LutovaПаратип № 507/3, х 100, Восточный Таймыр, р. Чернохребетная, сводный разрез, пачка 5, обр. 113, верхнекелловейский подъярус, зона Eboraciceras subordinarium.
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