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ВВЕдЕНИЕ 

На равнинах Советской Арктики и Субарктики практически по

всеместно распространена терригенная сероцветная толща верхне

кайнозойских образований с максимальной мощностью 300 м. Она 

трансгрессивно залегает на разнаобразных породах мезозоя и па

леогена и сложена комплексами ледниковых, межледниковых и пос

леледниковых отложений - вa.лyннш.m сугJIИRКЭ.МИ И ГJШНами, песка

ми с мегакластами и другими: преимущественно плохо СОРТИРОIJ8ННЫМИ 

породами . Среди межледниковых и позднеледниковых образований 

содержатся рагювозрастные пачки морских отложений с остатками 

двустворчатых моллюсков, фораминифер и других организмов. Верх

ние слои этой ТОЛЩИ,6еССПОРНО,nлейстоценовые и голоценовые, 

возраст же ее нижних горизонтов является предметом чрезмерно 

затянувшихся и все еще острых дискуссий. 

Геологи-гляциалисты, признающие покровные оледенения в Се

верной Евразии, основываясь на строении разрезов, биостратигра

фических заключениях по МOЛJIЮскам и главным образом форамини

ферам (изучение которых систе~2тически сопровождается моногра-

фическими исследованиями), а. также на сопоставлзнии разрезов 

областей оледенения СССР, Европы и Северной Америки, считают 

их плейстоценовыми - моложе амстеля (Лазуков, 1965; Архипов и 

др., 1973, 1980; ТрО1ЩКИЙ, 1975; Гудина, 1976; Гудшrа, Хорева, 

1982; Гладенков, 1978; Петров, 1982 и др.). 
Другая группа геологов, отрицающая покровные оледенения, 

рассматриваемую толщу считает полностью морской, а нижние слои 

(или даже большую ее часть) дочетвертичной - плиоценовой и от
части миоценовой (Загорская и др., 1965; 3айонц, Крапивнер, 
1967; Белкин и др., 1972). Обстоятельный оозор существа дискус
сии дан в ря:де работ (Архипов и др., 1973; Троицкий, 1979; Гу

дина, 1976; Гладенков, 1978). 
в связи с изложенным, принциrrиально важное значение npио6-

рели находки фораминифер в морских верхнекаРнnзойских отложени-
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ях восточного сектора Арктики - побережья Северной Чукотки, ко

торые стали интенсивно изучаться в последнее десятилетие. для 

подтверждения их морского генезиса, стратиграфического расчле

нения и определения возраста отложений привлекались палеонтоло

гические остатки, в том числе фораминиферы . Однако имеющиеся в 

геологической литературе последних лет сведения о комплексах 

фоpaмmmфер из этих отложений крайне скудны и ПРИВОДfIтся В виде 

предварительных определений (Михал:юк, 1982; Евсеев, Недешева, 
1983). Между тем, совеpmеюю очевидно, что правильные решения 

столь можной и дискуссионной проблемы, ка.RОЙ является установ

ление пограничннх моев неогена и антропогена на биостратиграфи

ческой основе (Алексеев, 1982; Никифорова, 19821 2)' невозмож
н ы без монографической обработки палеОНТOJIогичесКих коллекций. 
Такие исследования необходимы и в связи с различной трактовкой 

возраста Энмак8Йской свиты в Валъкарайской низменности Северной 

Чукотки (Архангелов и др., 1975; Сухорослов, 1978; По.лякова, 

1982 идр.), а также верхнекайнозойсRИX отложений, пройденных 
скважиной Ji 1 на северо-западе о.Айон (Белая, Терехова, 1982). 
Особенность этих разрезов в том, что, как будет показано ниже, 

в них впервые обнаружен северо-евразиатский вариант морского 

плиоцена и самые нижние слои плеЙстоцена. 

Фораминиферы из этих отложений, изучеmше авторами настоя

щей работы, помогут внести ясность в решение как вопросов стра

ти:rpaфии дa.mшx конкретннх разрезов, так и в существо про6лемы 

границы неогена и четвертичной системы на севере СССР. 

В книге приведены монографичеСRИе описания важнейших так

сонов nлиоценовых, nлейстоценовых и частично олигоценовых фора

минифер, выделены и изучены их комплексы, дан сравнительнНй 
анализ этих комплексов с одновозрастннми комплексами 6лиалежа

IЦИX (Сибирь, Восточная Чукотка, Аляска) и удалеВШIX районов 

(европейская часть СССР, Северная Европа, I'pенлавдия:). на этой 

основе произведен хронологический анализ комплексов и биостра

тиrpaфическое расчленение вмещanциx отложений. для форм, хорошо 

изученных и описa.mшx из верхнеК8.ЙНозоЙски:х отложений дpyrи:х 

районов, в работе npиведены лишь изображения с указанием разме

ров раковины. 

Фактический материал, ПOJIожеННblЙ в основу данной моногра

фии (образцы пород, геологические описания разрезов и др.), 
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предоставлен геологами ШО "Севвостокгеология:" В.А. Лamтабег, 

В.Л.Сухорословым и частично собран т.п.полововой во время экс

педиционных работ 1980-1983 гт. 
Описанные таксоны фораминифер хранятся в монографическом 

отделе музея игиг СО АН СССР под номером 636. 
для сравнения ч:ухотских коллекций фораминифер бwIИ ис-

пользованы плиоценовые и плейстоценовые фораминиферы из обна-

жений Северной Гренландии, из скважин, npoбуренннх на шельфе 

Северного моря, любезно предоставленные датским микропалеонто-

логом Р.В.ФеЙJIИНГ-ханссеном, а также фораминиферы из формa.rщи 

картер-крих на Аляске, присланные Р. Тодд (США). 

Фотографирование раковин фораминифер ВШIOлнено в иrиr СО 

АН СССР И.В.Варюшкиной и Л.К.Левч:ух в электронно-сканирующем 

микроскопе .тSМ-35, снимки отпечатаны С .А.JIaднrинш,! (и:I?З СО АН 

СССР, г.Иркутск). графика подготовлена в картсекторе yll){Г СО АН 

СССР. 

Авторы благодарят всех, кто способствовал выполнению этих 

исследований, в том числе своих коллег - С.А.Архипова, В.Г.Бес-

палого, А.В.Гольберта, Т.С.Троицкую - за советы и замечания, 

А.В.каннгина - за редактирование работы. 

КРАТКИЙ ГЕОЛОIWIEСКИЙ ОЧЕРК 
ВЕР.ХНEI<АЙНозоЙских ОТЛОЖЕНИЙ РАЙОНА 

и QНИСАНИЕ И3YЧEl:llШX РАЗРЕЗОВ 

Балькарайская низменность 

на севере Чукотского полуострова морские верхнекайнозойские 

отложения известны и наиболее комплексно изучены в Валькарай

ской низменности, занимающей приустьевую часть р.Рывеем и · име

ющей ширину IO-15 км (Тараканов и др., 1974; Сухорослов, 1978). 
Со стороны суши низменность ограничена абразионным уступом вы

сотой до 200 м, протягивающимся вдоль побережья на десятки ки-
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лометров. Полная мощность верхнеRaЙНОЗОЙСКИХ отложений, вскры

тых там скважинами и раЗJIИЧНЫМИ горными выраuотками (карьерами, 

шахтами, шурфами) - 50-70 М. Представлены эти отложения галеч

никами, песками и алевролитами с разнообразными naлеонтологиче-

-) скими остатками и подразделены на рывемскую,. эm~скую и 

валькар8ЙСКУЮ свиты. В разрезах четко выделяется и представляет 

наибоЛьший интерес д,ля изучения энмак8.Йская свита, сложенная 
прибрежно-морскими песками и алевролитами с прослоями раковин 

моллюсков, с фораминиферами, остракод~чи, диатомовыми водорос

лями и спорово-пыльцевыми комплексами. По характерным Литологи

ческим и палеонтологическим особенностям ЭнмaRaЙская свита вы-

. деJJЯется как надежный маркирующий горизонт (Сухорослов , Минюк, 

1982). Повсеместно она находится в погребешrом состоJШИИ, ис:к.лю-

чение составляет лишъ мыс Энмакай, где имеются ее ecTecTBeнныe 

выходы в береговых обрывах побережья Чукотского моря. На терри-

тории Валькарайской низменности свита залегает с размывом на 

нижнекаменноугольных песчаниках, палеоцен-эоценовых корах вы

ветривания, аллювиальных отложениях миоцен-плиоценовой pывем-

ской свиты, перекрывается аллювиальными образованиями средне
верхнеплейстоценовой валькар8Йской свиты и лессовидными покров

НЮIИ суг ли:н:ками: • 
В 1978 г. В.Л.Сухорослов разделил. энмакайскую свиту на 

две подсвиты: нижнюю и верхнюю. Первая сложена морскими песками 

и алевритами, вторая - пляжевm.rn: галеЧНИRaМИ и валунами, сфор

мировaвmимися в заключительЮIЙ этап трансгрессии. НижнеэнмаЕаЙ

ская подсвита обнаружена в низовьях р.Рывеем на абсолютных ОТ

метках оТ НУJJЯ до минус 25 м. Мощность ее отложений возрастает 

от предгорной части низменности в сторону моря от,6 до 12 м с 

одновременным увеличением в разреэе слоев супе сей и алевритов. 

В нижнеэнмaRaЙСКИХ отложениях Т.Л.Невретдинова и А.М.Белевич в 

1972 и 1974 гг. установили, что в комплексе диатомовых водорос
лей доминируют морские неритические и су6литоралъные формы: 

Coscinodiscus marginatus Ehr., Thalassiosira sp., Melosira 

sulcata (EЬr.) Kutz., Coscinodiscus sp., преобладают северо

бореал:ъные и умеренно тепловодные виды: Thalassiosira zabelinae 

Jouse, Coscinodiscus margiaatus ЕЬх. Наличие в комплексе до 

40 % вымерших форм, а также таких типичных, как Thalassiosira 

nidulus (Temp. et· Вruш.) Jouse, Th.gra ... /iola Jouse, Diploneis 

smithii var.borealis Grun., Denticиla kamtschatica Zab., Соссо-
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neis pinnata Greg. позволило Т.Л.НевретдиновоЙ и А.М.Белевич 
предположить, что формирование нижнеэнмакайской свиты ПРОИСХО-

'z дало в позднеплиоцен-раннеплейстоценовое время. К дpyгoМlf выво-

ду - о бол-ее молодом , среднеплейстоценовом, возрасте всей эRМa- ~ 
кзйской свиты, изучая также диатомовне водоросли, пришла ~ 

Е. И .Полякова (I980 , I982). 
В нижнеэБМаКаЙСКОЙ подсвите встречены раковины моллюсков 

(определение г .А.Евсеева, Институт биологии моря ДВНЦ АН ссср); 

Муа truncata L., Astarte montagui (Dillw.), А. borealis (Schu

macher) , A.alaskensis Dall., Hiatella arctic a ( L. ) , Serripes 

groenJ.andicus (Bruguiere ) , Cardium cilliatиm Fabr. и др. В 

комплексе преобладают арктобореальные и бореальнне виды с широ

IWМ возрастIШМ д;иапазоном - от миоцена до наших дней. Большин

СТВО видов имеет циркумполярное распространение. Наряду с этим 

присутствуюТ ВИДЫ, распространение которых в настоящее время 

ограничено Северо-Тихоокеанской областью, это - Масоша incon-
gr ua (Mart.), Admete mi ddendorfiana (Dall. ) . Они ухазmзa.IOТ, 

видимо , на существование в раннеэвмакайское время СВЯЗИ между 

Беринговым и Чукотским морями. 

ВерхнеэнмaRaЙСкая под свита в виде пляжевнх галечников рас

пространена на территории Рнвеемского участка Валькар8.ЙскоЙ 

низменности, залегает широкой полосой в ее предгорном обрамле

нии. 

По знану остаточной намаг~енности отложения энмакайской 

СВИТЫ расчленены на две части: ~ерхню~ ~о~ниченную _ и 

НИЖНЮЮ, намагниченную преимущественно обратно с выделенным в 

ней rоризонтом 'пряМой поЛярности~ соответствующим, возможно, 
""C06iiтиЮ-Ха~.2 (o,89-O~95 МIШ. лет; сУхорослов, Минюк,I982). 

Таким образом, в оценке возраста ЭRМaКaЙской СВИТЫ сущест

вуют значительные разногласия. Он принимается исследователями в 

диапазоне от позднего плиоцена - раннего плейстоцена (Арханге

лов и др., I975; Сухорослов, 1978; СуХОРОСЛОВ, Минюх, 1982), 
раннего плейстоцена (Тараканов и др., 1974; Петров, I978) , дО 

среднего плейстоцена (Полякова, 1980, I982; Д9.нилов, 1982). 
Тем большее значение, на наш взгляд, приобретают результа

ты изучев:и.я: фораминифер из ЭнмaI<aЙСКОЙ свиты, ВСКРЫТОЙ шурфами 

и шахтами на право6ережье р.Рнвеем, геологическое строение от

ложений которой представлено на рис. I. Ниже ПРИВОДИТСЯ описа-
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рофа.унн: а - целые. б - обломки раковин; 6 - растительные остатки; 7 - положительная Haмaг~ 

ниченность; 8 - отрицательная намагниченность пород 



ние двух детально микpvфаунистически исследованных разрезов из 

этого района на участках Русловой и ПрибреЖННЙ. 

Участок Русловой. полигон 15 

Строение разреза (рис. 2) снизу вверх следующее: 

Мощность, м 

РнвеемсRiЩ сВИта. Галечник с суглшшстым заполнителем 

зеленовато-желтого цвета; большинство галек имеет уплощен

ную форму и npa.ви.льную ориентировку в разрезе. Галька пред

ставлена осадочными породами и кварцем. Палеонтологические 

остатки не обнаружены. Видимая •••••••• •••.••..••••••••••• 2 

Лumоло· 
~ гVlfес-

~ <:j кая 
~ \,j ~ колонка 

~ ~ ~ Абсолют
~ ~ ~ наяотм. 

+5м 

:i} 

4 'fpoet'flb ;§ 
.мОРЯ ~ 

б ~. с> 

8 

I I 
' ~ _ -,. :!,.z., J :>') 

111(1 -1 5 !J>."O ~ 15 
I)::: ~i~ . ~ou 

Рис. 2. ЛИтологичесК8Я колонка и распространение фораминифер в 
эБМаКаЙской свите (npaвобережье р. Рывеем ~ участок РуСЛОВОЙ, по

\ 
лигон 15). Усл. обозн. см. рис.1 



Мощность, м . 

эgмaкaйсЕ§Я свита залегает с размывом на аллювии ры

веемской свиты; горизонт размыва подчеркивается слоем ва

лунов. 

1. Песок алевритистый, темно-серый, встречаются ра-

ковины моллюсков. Фораминифер нет ...... ................... 1 
2. Переслаивание темно-серого алеврита и тонкозер-

нистого песка, слоистость неясно выраженная. В интервале 

15,4-15,6 м про слой рахушняка с галькой. Встречаются об-

ломки раковины Масоша И др. Форами:ниферы не обнаружены.. 1 
3. Песок тонкозернистый и мелкозернистый светло-серого 

и серого цвета. В интервале 14,2-14,6 м про слой упорядо

ченио ориентированных раковин с галькой. Обнаружены моллюс

ки Масоша calcarea, М. bal tica, В основном толстостешше 

раковины. Фораминиферы (15 экз.): Elpbidiella hannai, 

E.quasioregonensis, Globulina cf. glacialis, Miliolinella 

эр. •......................•.•.........................••.. 1 

4. Алеврит темно-серый осколъчатЫЙ. Раковины моллю<жов 
залегают вертикально по длинной оси ........... ,...... ... . . 1 

5. Песок тонкозернистый, серого цвета, с пятнами жел

товато-серого алеврита, иногда желтого цвета, ожелезнешrый, 

неяснослоистый , наблюдаются знаки ряби, которые подчерки

ваются прослоями более светлого песка. На глубине 8,7 м 
алеврит темно-серый, с пятнами ожелезнения, с обломками ра

ковин моллюсков. В интервале 12,3-12,6 м прослои ракушняка 

и гальки. Раковины залегают выпуклой стороной створок вверх. 

Среди моллюсков преобладают Масоша calcarea, M.baltica, 
Serripes groenlandicus, Astarte borealis. Фораминиферы 

(до 110 экз.): Elphidiella quasioregonensis, E.hannai, Sig-

momorphina sa\vanens is, Ozawaia эр., Cribroelphidium 

bartletti и др ......... . ............ . ....... . ....... 4,5 
6 . Песок тонко- и мелкозернистый, серого цвета, иногда 

неясно выраженная волнистая слоистость, в верхней части 

разреза хорошо заметны знаки ряби. В интервале 7 ,8-8,0 м 
прослои глины алевритистой, горизонтально-слоистой, темно

серого цвета . Моллюски: Масоша calcarea, M.baltica, Hiatel

la arctica, Cardium cilia tum, Муа truncata. Фораминиферы: 

~l phidiella quasioregonens is, E.rolfi, E.hannai, E.nitida, 

C. s ibirica, Cribrononion ех gг.inсеrtuэ и др . . ......... . .. 2 
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Участок Прибuежный, Шахта 151 

Строение разреза сниsy вверх (рис. 3)_: 

Мощность, м 

Ры;веемскал свита. Переслаивание гравия, меJII\ОЙ галь-

КИ, песка. Палеонтологические остатки не обнаружены ...... 4 
Энмакайскag свита залегает с размывом на аллювии РЫ

веемской СВИТЫ; в основании - галечно-вадунный слой. 

1. Песок алевритистый, темно-серый, моллюски и фора-

минифеРЫ отсутствуюТ ....................•..•.•.•......... 1,2 
2. Алеврит глинистый, с раковинами МОJlЛЮсков СагdiUПI 

sp., Муа эр., Масоша calcarea. Фораминиферы (250 экз.): 
Elphidiella quasioregonensis, Е.hannai, E.alaskensis, 

E.nitida, Cribroelphidium goesi cognatum, Dentalina 

pauperata И др. .............................••........... 1,8 
3. Песок тонкозернистый, светло-серый. Фораминиферы: 

(370 экз.): Elphidiella quasioregonensis, Е. hannai , E.ni

tida, E.alaskensis, E.sibirica, Cribroelphidium bartletti, 

Haynesina orbicularis, Dentalina pauperata, D.baggi, 8ig--

шошогрЛina savlanensis И др. .............•................ 1,5 
4. Алеврит глинистый, темно-серый. Форамициферы: (до 

410 экз.): Elphidiella quasioregonensis, E.hannai, E.niti-

da, E.alaskensis, E.sibirica, Globulina inaequalis и 

др ...............•..................•................•.. 
5. Песок тонкозернистый, серого цвета, с пятнами и 

прослоями оже.лезнения, нея:снослоистblЙ, иногда со знаками 

ряби. В основании слоя, на глубине 18,0 м про слой с фора

миниферами (430 экз.): Elphidiella quasioregonensis, 

E.hannai, E.nitida, E.alaskensis, E.rolfi, Е. sibirica, 

Haynesina orbicularis, Cribroelphidium bartletti, Retroel-

phidium эр. indet ......................•.•.•........••... 
Валыщоойскag свита. Аллювиальные га.леч:mmи с раЗМЫ

вом залегают на песках энмакаЛской свиrы. Палеонтологичес-

кие остатки отсутствуют •.•..•.•.•.••.••.••..••....•.•••.• 

Остров Айон 

Другим районом, где установлены и изучены верхне:кaй1Iозой-

I2 

1 

5 

5 



ские отложения большой мощности, .В ~OM числе и морские,являет

ся о .Айон. Расположен он к запa,ny от Валькарайской низменности, 

в устье ЧаУ,нской гуБЫ Восточно-Сибирского моря, от материка от-

делен мелководными Малым и БолыIIим Чаунскими проливами. В 

структурном отношении О.АйОН ВХОДИТ В мезозойскую чукотскую 

складчатую областр, Б ее центральной части расположен Раучуан

ский прогиб, осложненный на северо-востоке наложенной Чаунской 

впадиной, которая mmолнена мощной ТОJIЩей континентальных и 

морских :кайнозойских отложений. Поверхность острО:f\Э. слагают 

рыхлые плейстоценовые и голоценовые образования. общая мощность 

которых до 100 м (Калинин, 1961; Свиточ и др., 1979). 
Наиболее полный разрез кайнозойских отложений мощностью 

свыше 600 м ВСКРЫТ скважиной ~ 1, пробуренной на северо-запад
ной оконечности острова. Практически для всего разреза проведе

ны микрофаунистические (по проб) и паmпюлогические анализы 

(30 проб; Белая, Терехова, 1982). 
По данным палинологов Б.В.БелоЙ и В.Е.ТереховоЙ (1982), в 

изученных ими отложениях, в интервале 699,2-0,1 м выделяются 
следующие палинологические комплексы: эоценовый (глуБИНЫ 622,7 
и 642,5 м), олигоценовый (подкомплексы: "А" - глубины 564,7 и 

588 м; "Б"- глубины 487,4-222,5 м), позднеолигоценовый - РаБ

немиоценовый (подкомплекс "В" - глубины 191,5-185,4 м) и плио-

ценоБblЙ (глубины 141,3-3,7 м). -
Фораминиферы в большей нижней части разреза практически 

отсутствуют, встречаясь лишь в двух морских прослоях олигоцено

ВЫХ отложений (глубины 435-425 м и 330-303 м), которые содержат 
палинологический подкомплекс "Б". для него характерно относи

тельное богатство видового состава флоры тургайского типа: пре

обладает IlWIЬцa покрытосемеmшх пород (Betula эр •• .A.lnus эр., 

типа Аlnaэtег И Ericales); заметное участие широколиственных 
пород; в небольшом количестве присутствует ряд субтропических 

форм, что подчеркивает достаточно теплолюбив!lЙ состав флоры 

(Белая, Терехова, 1982). Выше по разрезу, от 303 до 150 м, фо

раминиферы не обнаружены. В этом интервале вскрыта контиНен

тальная толща переслаивающихся песков, алевритов и глин с мно

гочисленными прослоями и слоями бурых утлей и лигнитов (мощнос' · 

тью до 3 ,м). Эти ОТJIОжения охарактеризованы палиноЛогическими 
КОМIIJIексами "Б" и "В". В последнем (интерБSJШ 191,5-185,4 м) 

1З 



исчезают реликты меловых флор, не встречены термофильные покры

тосемеmше, характерные для ПОДI<омплекса "Б", возросло содержа

ние IШJIЬЦЫ трав. Комплекс "В", по Б.В.БелоЙ и В.Е.ТереховоЙ, 

имеет позднеoлиrоценовый - раннемиоценовый возраст. на наш 

взгляд, формирование этой толщи захватило и большую часть плио-

ценового времени, поскольку, как будет показано, отложения в 

интервале 150-40,5 м полностью охарактеризованы уже позднеплио~ 
ценовыми и плеЙСТОЦеновыми фораминиферами. 

По устномУ сообщению А.И.llермлкова, отложения в интервале 

151,1-161 f~ относятся к верхнему плиоцену. В них содержатся 

спектры лесного типа, но при этом мало пыльцы верескоцветннх и 

значительное количество (до 16 %) пыльцы ели, что указывает на 
широкое развитие темнохвойных формаций. Выше по разрезу - пыль-

цевые спектры четвертичного возраста, они также лесного типа 

(но с небольшим содержанием IШJIЬЦЫ ели): пыльцы древесных пород 

55 % - соснн 30 %, ели 1 %, березы 47 %, ольхи 11 % и др., трав 
и кустарников 7,7 % (верескоцветные 90 %), спор 37,1 % - сфаг
нум 30 %, Bryales 16 %, Filicalis 23 %, Lycopodium 2 %. 

Характеристика морских отложений. вскрытых скважинОЙ ~ ' 1 

Глубина, м 

О л и г о Ц е н. Алеврит слойчатый серый, темно

серый; в oTдe.'IЬННX линзах (до 60 см) примесь глинисто
го материала; прослои ТОНКО- и мелкозернистого песка. 

Фораминифер:ы (до 50 экз.): Protelphidium multiloculare, 

Toddinella antiqua, Elphidiella discoidalis, Quinque-
loculina эр. •..••..••.........••.•.......•.....••.••• 435-425 

Переслаивание глины алевритовой, ПЛОТНОЙ,светло-

, коричневой с глинист~ темно-серым алевритом и мелко

и тонкозернист~ песком. Фораминиферы (до 200 экз.): 
Protelphidium nativum, Elphidiella discoidalis, 

E.brunnescens, Nonion roemeri, Uvigerinella ех 

gr. с usbmani и др. (рис. 4)........................... 330-305 
В е р х н и й п л и о Ц e~. Алеврит глинистый, 

с про слойками слюдистого тонкозернистого песка и орга-

нических остатков (2-3 мм). Фораминиферы (от 30 до 

14 
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Рис.4. Распространение фораминифер в оJIигоценовых алеври'l'ах в 

разрезе с:к:важшш 1& 1, о.АЙон. Усл. обозн. см. рис. 1 

Глубина, м 

50 экз.): Elphidiella hannai, E.umbonata, Toddinella 

lenticularis f.minima, Евоаугinx curta, Globulina ар., 

Cribrononion ех gr.incertus (pzc. 5) ...•...•.... 150-144 
Н и ж н и й n л е й с т о цен. Песок мелко

зернистый, cepыi1, с тончайшими (до 1 мм) npoслойками 
органических остатков темно-коричневого цвета. Единич

вне раковины фораминифер, неопределимые из-за плохой 

сохранности ..•.•............•.••...•...............•. 144-141 
Алеврит г.линистыi1, серый, с прослоЙка.\ш И лин-

ЗЮlИ глин темно-серого цвета, ТОЛЩИFа npослоев до 

0,3 м. Фораминпферы (от 35 до 170 экз.): Haynesina 

orbicularis f.roinima, Toddinella lenticularis, El-

phidiella rolf:i, Buccella troitzkyi, Quinqueloculina 

15 
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Рис.5. ЛИтологическая колонка и распространение фораминифер в 

плиоцен-плейстоценовых отложениях в разрезе скважины ~ 1, 
о.Айон. Усл. обозн. см. рис.1 

Глубина, м 

longa, Asterelllna pulchella, Pyrullna, ар., Cr1bro-

nonion, ар. . о ' ••••••••••••••••••••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • 141-128 
С Р е Д н и й n л е й с т о цен. Глина алев

ритистая, темно-серая, тонкослоистая; слоистость гори

зонтальная за счет чередования темннхи более светлых 

прослоев (до 2 мм); по всему интервалу встречаются об
ломки раковин МОЛJIЮCков; обнаружены единичные острахо

ды • Фораминиферы (от 200 до 750 экэ.): Retroelphidium 
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Глу6ина, м 

selseyense, Miliolinella pyriformis, Gordiospira ахс

tica, Todlinella lenticularis, Hayneslna orbicularis, 

Cribroelpbidium goesi goesi, Buccella hannai arctica, 

Elpbidiella aionensis, Oolina melo, Lagena laevis, 

Pyrgo williamsoni и др ...................... 128-106 
Переслаивание глинистого, темно-серого алеврита с 

алевритистнми плотными серыми и темно-серыми глинами, 

отмечается редкая галька глинистыХ сланцев. Форамини

феры (от 10 до 70 экз.): Retroelpbidium provisum, 
Haynesina orbicularis f.minima, Cribroelphidium goesi 

f .шinimа, Toddinella lenticularis, Globulina glacialis, 

Quinqueloculina longa, Elpbidiella tumida •..........• . 106-90 
В е р х н и й n л е й с т о цен. Пески средне

и мелхоэернисты,, с npимесью растительного. детрита, с 

редкой мелкой галькой и npoслоем гравия в оснv.вaJ:ШИ 

интервала. на глубине 52,5-50,0 м встречаются обломки 

раковин моллюсков. форамин:иферы не обнаружены ..•..... 90-50 
ГJШнa темно-серая, голубоватая, с npимесью алев

рита (до 40 .%) и 'обломков раковин моллюсков; в интер

вале 42,8-42,0 м про слой тонкозернистого CЛIOЩИстого 

песка. Форами:виферы (от 80 до 500 экз.): Retroelpbi

dium atlanticum, R.h;Yalinum, Protelphidium parvum, 

Cribrononion incertus, Elphidiella groenlandica, Mi

liolinella chukcbiensis, Cyclogyra involvens, Pseudo

polymorpbina novangliae, Pyrulina cylindroides, Oolina 
melo, O.globosa и др. ........................ 50-40,5 

Отложения, BcкpыTыe скважиной в интервале 40,5-3,5 м, 
npедставлены в основном песками (40,5-18,5 м) и лессово-ледовы
ми образованиями едомного коМItЛеltса (18,5-3,5 м) и не содержат 

ни фо:ра.минифер. ни мол.пюсков. По В.Л.Сухорослову, формирование 

этих отложений, видимо, происходило в позднеnлейстоценовое вре
мя в условиях крупной дельты. 

Г о л о Ц е н о в ы е отложения (3,5-0 М) npeдставлены: 
почвенно-растительным слоем с торфом и льдом. 
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КОМПJIEКСЫ ФОРАМИНИФЕР. СОСТАВ, СТРУКТУРА, 

ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

в изученных разрезах верхнего кайнозоя побережья Северной 

Чукотки выделяются разновозрастные слои с определенными комп

лексами фораминифер. каждый из этих комплексов отличается овое

образным таксономичеоким ооотавом, численностью и количеотвом 

вымерших и ныне живущих форм. По оодержанию в КОМILЛекоах форм 

и группировок разной экологичеокой принадлежности (тепловодных 

и холодноводных, мелководных и глубоководных , отеногалинных и 

эвригалинных) они отнооятоя к pa~A экологичеоким , зоогеог

рафическим и палеогеографичеоким типам (Гудина , 1976) . 
Наиболее древний из изученных комплексов фораминифер обна

ружен в олигоценовых отложениях, вскрытых айонскоИ скважиной . 

Несмотря на то, что он не имеет непосредственного отношения к 

раосматриваемой проблеме пограничных слоев неогена и антропоге

на, этот комплеко обстоятельно изучен, а ряд его характерных 

видов монографически ОIlИоан. Это связано с тем, что он JIВЛЯетоя 

первой находкой подобных комплексов в ВОСТОЧНОМ секторе Совет

ской Арктики. Кроме того, результаты исоледования таксономичес

кого состава олигоценовых фораминифер, сравнение их с y~ из

вестными кайнозойскими комплекоами арктических ибореальных 

районов могут пролить овет на слабоизученную раннекaйRозойокую 

историю Арктического бассейна, в частнооти на его связи с ти

хим и Атлантическим океaнahШ. Это поможет также определить воз-

можные "корни" четвертичной и оовремеююй арктичеокой фауны 

фораминифер . 

Олигоценовый комплекс фОРffi~фер 

Oлиrоценовые фораминиферы, как уже бwIO показано в преды-

душем разделе, обнаружены только в айонской скважине в двух 

паЧШiX: на глубине 435-425 м в глинистых алевритах о прослоями 

песка и на глубине 330-303 м в глинах, переслаивающихся о 

алевритами и песками (см. рис. 4). в нижней пачке численнооть 
фораминифер невелика - до 50 экз., В основном за счет двух ви
дов - Protelphidium multiJoculare и'Тоddinеllа antlqua. Послед-
пий из них, вмеоте с немногочисленннм в этом комплекое 

Elphidiella discoidalis, обнаружен и во второй пачке. 
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мический состав комплекса фораминифер верхней пачки, по сравне-

нию с нижней, более разнообразен. Всего в нем обнаружено I6 
разл:и:чных форм, при:чем в одной из проб (весом IOO г) встречено 

II видов. Численность фораминифер колеблется от 25-30 до I70-
200 экземпляров. ДОмин:иpy!O'I' Protelphidium nati vuш, Elphidiella 

brunnescens, Nonion roemeri, Uvigerinella ех gr.cusbmani. 

Постоянно присутствуют в небольшом количестве Elp~diella dis
coidalis, Toddinella cf.antiqua, Globulina gibba. Другие фор

мы - Asterigerina guerichi, Marginulina hantkeni, Pseudopoly

morphina subcylindrica, Oolina globosa, Lagena laevis, Elphi-

diella ех gr. hannai еще более редки и единичны. 

По сходству таксономи:ческого состава и структуры рассмот

репные комплеКСЫ,несмотря на значительную (почти в IOO м) раз

общенность в разрезе,близки по возрасту и оба олигоценов~е. За

ключение об их олигоценовом возрасте делается на основании при-

сутствия В них видов Nonion roemeri, Asterigerina querichi, 

J.ilarginulina ha.ntkeni, Elphidiella brunnescen,S, Е. discoidalis, 

Uvigerinella ех gr.cushmani, Oolina globosa, характерных для 

формации картер-крик Северной Аляски (Todd, I957) и для верхне
олигоценовых-нижнемиоценовнх отложений Нидерландов (Doppert, 

I980). Чукотский комплекс таксономически менее разнообразен по 

сравнению с фораминиферами Северной Аляски и, тем более, комп

лексами севера Западной Европы. С последними он имеет немного 

общих видов, но достаточно характерных для олигоценовых отложе

ю.-n - Pseudopolymorphina subcylin'drica, Asterigerina querichi 

и Nonion roemeri, которые в айонском комплексе наиболее много

численны. 

Аналогов и близких ему п6 сост8ЕУ комплексов фоР~ШRИфер 

нет и выше, в более молодых отложениях изученных разрезов Се-

верной ЧyRО'ГКИ и вообще севера СССР. Практически не только ни 

один из его видов, но и представители родов Nonion, Marginulina 

не встречаются в отложениях высоких широт моложе миоцена. 

Весьма примечательнымдля рассматриваемого комплекса яв-

ляется то, что он совсем не имеет общих форм с палеогеновыми и 

неогеновыми комплексами фо~ШЕИфер Восточной Чукотки (Крымса-

лова, I978) , Камчатки (Серова, I978), Сахалина (ВолОШШЮБа и 

др., 1970), тихоокеанского побережьл Северной Америки (McDou-

gall, I980). к такому же заключению, познакомившись с нашей 
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КОJLЛекцией фоpl:1МИНИфер, пришла М.Я.Серова - ведущий специалист 

по третичной ф9уне фораиинифер. 

Сравнение дает возможность предположить полную изоляцию 

рассмотренного участка морского бассейна в олигоценовое, Н, 

возможно, миоценовое вреJ.Ш от ТИХого океана и слабую связь с 

Атлантическим. Предположение о ВОЗМОЖНОЙ географической изоля

ции Арктического бассейна от Пацифики в палеогеновом периоде 

высказ8ЛИН американские исследователи (MariDcovich et ш,I983) 

на основании эндемичности фау1ш моллюсков, форамини:фер н остра

код из отложений на побережье Северной Аляски (местонахождение 

Ocean POint). 

Комп.лексы форами:в:ифер поI'paничныx слоев верхнего WIИоцена -
нижнего плейстоцена 

ПозднеWIИоценовнй комплекс фораминифер обнаружен впервые 

на севере СССР в энмакайской свите (см. рис. 2,3) и в разрезе 

айонской скважины на глуб:и::ае I50-I44 м (СМ. рис. 5, комплекс I). 
Он наиболее представителен и многочислен в пр~брежно-морских 

песках и алевритах энмакайСRО.й СБИты. Численность фораминифер 

там :и::аогда свыше 400 экзеМII.Л.ЯpOВ на стограммовую навеску поро

ды. Комплекс - назовем его ~~ - содержит 29~2~ фо~. 

Основную массу :как ПО КOJШЧеству, так и по таксономическому 

разнообразию составляют эJIьфидиелJlы: Elphidiella quasioregonen-
8is, E.hannai, E.alaskensis, E.sibirica, E.rolfi, E.umbonata, 

E.nitida. Среди них доминирует вид Е. quasioregonensis, морфо

логически близкий (СМ. описание с. 60) к виду Е. oregonensis, 

известно~ из верхнеWIИоценовых отложений Калифорнии и Нидер

ландов. Он является, видимо, его северным викариатом. Все эль-

ФИДИеллн, особенно Е. quasioregonensis И Е. sibirica, 

крупные ракоВИВ1:i, резко ВНДeJШЮТСЯ В комплексе и этим 

имеют 

придают 

ему не ТОЛЬКО внешнее своеобразие, но и четкое отличие от из

вестных . более молодых плейстоценовнх комплексов. В рассматрива

емом комплексе не менее часты и полиморфинцды, представленнне 

обычно единичными раковинами. Это - PseudopolymorphiDa liqua, 

Sigmomorphina 8awanensis, Globulina ех gr. glacialis, G.inae

qualis. Постоянно присутствуют и иногда в значительном количес

тве эльфидии:ды: Haynesi.na orbicularis, Cribroelphidium bal'tlet

ti, C.goesi cognatum. Встречены также единичнне экземпляры 

20 



Retroelphidium sp. indet , :раковины которнх не имеют сходства ни 

с одним из известных в северном плейстоцене видов рода Retroe1-
phid.ium (Гудина, Левчух, I983I 2)' Очень интересной находкой в 
комплексе является Ozawaia sp.i~det. Описан единственный вид 
этого рода (Ozawaia tongaensis СиэЬшan) из современных прибреж
ннх осадков островов тропической области ТИхого океана (Cush
тan, I939). 

В основном позднеплиоценовнй комплекс представлен тепло

во~бо алышми и южно-60Wалышми фо~ J!Шlе не живущи
ми в ар-ктических Mq~, что позволяет отнести его к южнр-60ре-

Вльному палеозоогео ическому "Типу. Эти фоpaмшmфeры населяли 
. ----
прибрежные биотоllы мора с несколько пониженной соленостью вод и 

глубинами не более 20 м, о чем свидетельствуют не только крyn

нне и толётостеНШIе раковины эльфидиел.л и ПОJШМоpфиJmд, но и 
полное отсутствие в сообществе стеногaJIинныx кассидулинид. Рас

сматриваемый комплекс, следовательно, принадлежит к мелководно

морскому экологическомУ типу. 

Почти половину ЭНМ8КаЙского КОМПJIАкса фораминифер состав-

ляют вымершие формы: E.quasioregonensis, E.hannai. E.nitida, 
E.a1askensis, E.rolfi. E.umbonata, Sigmomorphina sawanensis, 
Ozawaia эр. indet. При этом, как установлено предыдущими ис-

следованиями на Аляске (СивЬшаn, I94I; Hopkins et al., I960, 
I974) , E.hannai, E.oregonensis (= Е.qЩl.Siоrеgоnеnsis, см. 

с. 60), Е. sp.aff. E.sibirica, umbonata form (= E.umbonata, 
см. с. 67), Sigmomorphina sawanensis, Pseudopo1ymorphina 1i
чиа ЯВЛЯЮТСЯ характерными видами для плиоценовых берингийсItИX и 

плиоценовы-нижнеплейстоценовнхx анви.лъских отложений Аляски и 
никогда не были встречены в оолее молоднх плейстоценовых отло

жеНИfiX Арктики : Также npимечатeJIЬНО npисутствие в изученных 

слолх Cribr oelphid.ium goesi cognatum, который ранее был извес

тен только на совремешlOМ шельфе Японского' моря (Фораминиферы ... , 
I979). Немногочислешraя форма Cribrononion ех gr. incertus как 

по нашим наблюдениям в слоте на Чукотке, так и в анви.лъских 

слолх, по заключению Р.Экольса (Echo1s in Hopkins et al., 
I974), отличается от более молодого вида C.incertus раковиной 
меньшего размера и несколько углубленной пупочной областью (см. 

описание, с. 32). В самых верхних слоях Энмак8Йской свитн по

лвллется видЕ1рhidi~11а ro1fi. впервые описываемый в данной 
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работе. Он обнаружен также в нижнем плейстодене айонского раз

реза, но не встречается в верхних его слоях. 

наряду с преобладанием вымерших форм встречаются и 6Jmз

кие к известным из ceBepHoro nлейстоцена Haynesina orbicularis, 
Виссе11а frigida, B.inusitata, Denta1ina baggi, D.pauperata. 

Энмакайский комплекс фораминифер не имеет аналогов в плей

стоденовых отложениях Севера СССР, комплексы которых достаточно 

полно изучеlШ (I'yдина, 1966, 1969, 1976; Гудина, Евзеров, 1973; 
Семенов, 1973; Хорева, 1974), но обнаруживает почти полное 

сходство с комплексом фораминифер 'анвильских отложений Аляски. 
Возраст анвильских отложений морской террасы северо-запад

нее Нома на Аляске с упомянутЫ1АИ фораминиферами, по Д.Гопкинсу~

раннеплейстоценовый, это соответствует верхнему плиодену по 

официально принятой в СССР стратиграфической шкале или эсплей

стодену согласно сводке по стратиграфии четвертичной системы 

, СССР (Стратиграфия ... , 1982). 
Доказательством позднеnлиодеНОБОГО возраста служат такие 

БДДЫ, как Е. hannai, E.nitida, E.oregonensis . Давно известно , 

что они являются показателями пограничных слоев плиоцена - ниж

негс плейстоцена для Северо-Западной Европы и Северной Америки 

(Сиэhшan, Grant, 1927; Cushman, 1941; Voorthuysen, Toering , 
1969; Voortbuysen ~t а1., 1972; Doppert et а1., 1979). Я.Доп

перт (Doppert, 1980) рассматривает "этот возрастной интервал 
отложений в Нидерландах в качестве зонулы F с ВИДОМ - индексом 

E.oregonensis. Еще ранее Я.ВортхеЙсен с авторами (Voorthuysen 
et al., 1972) пришли к выводу, что большую нижнюю часть веРХН8-
плиоденовых амстельских отложений с многочисленными раков~ли 

E.hannai следуе'!' оставить в составе верхнего плиодена, а верх

нюю часть слоев включить в плеЙстоден. Там резко уменьшается 

количество E.hannai И появляется вид E.oregonensis, характерный 
для древнего nлейстодена (верхнего" плиоцена = эоnлейстоцена, 
см. выше). По мнению Я.ВортхеЙсена (voorthuysen, 1952, 1953), 

(

' E.oregonensis может служить прекрасным индикатором пограничннх 
с верхнеплиоценовыми древних слоев плейстоцена при корреляциях 

удалешшх разрезов. на наш взгляд, эту же роль может играть и 

его викариат E.quasioregonensis В Qолее северных районах. Так

сономическая общность ЭНМaRaЙского и анвильского комnлексовфо

раминифер дает нам основание считать отложения, .Fмещаюшие их, 

одновозрастными - поэднеплиоценовыми, по шкале СССР. Этот вывод 
\ 
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совпадает с мнением других исследователей ЧУКОТКИ (Архангелов 
и др .• I975; Сухорослов. Миню:s:, 1982). 

Позднеnлиоценовые эRМaКaЙСКИЙ и анвильский комплексы фо- J' 
раминифер таксономически отличаются от возможно одновозраст

ных С ними комплексов зоны с Cassidulina teretis и Cibicides 

grossa , изученных Р.В.ФеЙЛИНГ-Ханссеном на побережье Баффино

вой 3еМJIИ, Гренландии и из скваж:ив:, пробуреюшх на шельфе Се

верного МОра (Feyl~ng-Hanssen, 1980, 1982; Feyling-Hanssen et 

al., .1983). 
~ c~eмыe комплексы являются одновозрастными, то 

комплексы зоны C.teretis И C.grossa, вероятно, являютсяотно

сительно более глубоководными фациалышми вариантами. 

Веским ДОВОДОМ в пользу более древнего, чем ранни:й плей-

стоцен, возраста энмакайского комплекса фораминифер ( ЭRМaКaЙ-

скал свита и интервал I50-I44 эйонского разреза) является тот 

факт, что выше по разрезу айонской скважины (морские фации 

продолжаются там вплоть до верхнего плейстоцена включительно) 

на глубине I4I-I28 м появляются виды, уже характерные для ниж

них ГОРИЗОНТОВ плейстоцена Сибири И Европейского Севера (СМ. 

рис. 5, комплекс 2, айонский). 
как уже было отмечено, HaPffДY с ними в комплексе 2 присут

ствует E_rolfi, который появляется в верхних слоях плиоцена,ЧТО 

доказывает полную последовательность пограничннх слоев плиоцен

nлейстоцена на побережье Северной чукотки. 

РаннеnлейстоценоВl:lЙ комплекс фораминифер (айонский) харак

теризует пачку темно-серых глинистых алевритов мощностью не ме-

нее I2-I3 м (рис. 5, интервал I4I-I28 м). В подошве пачки 

прослой (около 3 м) песчано-галечных отложений с немногочислен
ннми разрушенными раковинами, скорее всего nлейстоценовых фо

раминифер (Buccella 8р., Cribrononion 8р., Quinqueloculina 8Р.). 

АйОНСКИЙ комплекс малочисленный и бедный по систематическому 

~;Taв.1 (ДО IO видов): Haynesina orbicularis f.minima (до 20 
экз.), Buccella troitzkyi (до 20 экз.), Asterellina pulchella 

(до IO экз.), Toddinella lenticularis (до 10 экэ.), Elphidiel

la rolfi (до IO экэ.), Quinqueloculina longa (до 5 экэ.) и 

др. Примечательно, что в основном это холодноводные бореально

арктические, иногда мелкоро<;:.!;Iыe формы. а сам компЛеКс :-в- отли
чие от эRМaКaЙского. должен быть отнесен к бореально-арктичес-
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комУ типу. По экологической структуре он характеризует прибреж

но-мелководнне условия с пошrжeшюй соленостью вод (приблизи

тельно 30 %.i. Все это определяет ПРинaдJ[ежность айонского RОМП
лекса к позднеледникОвому палеогеографическомУ типу. Состав, 
структура и ТШlИзация айонского комплекса фораминифер с6JIи.жaет 

его с ТИJIЬтимским (боJJГОХТОХСКИМ) комплексом фоpaмшmфер 3апад

ной Сибири (Гудина, 1976). Скорее всего они одновозрастнне, а 

именно раннеплейстоценовые, что вытекает из залеганил слоев с 

айонским комплексом между верхним плиоценом и среднеплейстоце

новой биостратиграфической зоной Miliolinella pyriformis (Гу

дина, Саидова, 1969; Гудина, 1976). Наличие в айонском разре

зе нижних слоев плейстоцена подтверждается присутствие~ в них 

Elphidiella rolfi - формы С узкой биозоной, охватывающей только 

верхи плиоцена и НИЕШЙ плейстоцен (не перехоДff в ;зону М. pyri
formis) . 

Аналогичная последовательность комплексов фораминифер с 

E.hannai И E.rolfi (а внше них зона M.pyriformis) прослежена 
также в едином разрезе на побережье Северной Гренландии в за

ливе Копешаген. 

В разрезе айонской скважины, начиная с зонн _ м.руrifоrmis, 

четкопрослеживается обычная последовательность комплексов фо

раминифер, которая установлена для всего северного плейстоцена 

СССР (Гудина, 1976; Gud.ina., 1979; Гудина, Левчук, 19832; Лев-

чук, 1984). их описание дано ниже. 

Комплексы фораминифер среднего плейстоцена 

в разрезе монскоЙ скважины, стратиграфически внше пачки 

алевритов, с раннеплейстоценовым ~онским комплексом, видимо, 

без перерыва 38JIeraeT пачка глин (глубина 128-106 М), а на них 

с перерывом - пачка алевритов (глубина 105-90 м), охарактеризо
вашшх двумя: ра3Jшчными комплексами фораминифер (см. рис. 5, 
комплексы 3 и 4). 

Пачка глин с комплексом 3 представляет собой биостратигра
фическую зону Miliolinella pyriformis. В ней - большое количе

ство фораминифер (до 750 экз.). Общее число видов и подвидов 
- 27, в каждой пробе от 14 до 20. Доминируют эльфидииды: Retro-
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elphidium selseyense, Haynesina orbicularis, Buccella hannai 
arctica, Cribroelphidium goesi goesi, Toddinella lenticularis. 
Акцессорные формы представлены тепловодными: Oolina globosa, 
O.melo, Lagena laevis, L.apiopleura, Globulina inaequalis, 
G.gibba, Glabratella coniformis, Pyrulina cylindroides И др. 

Характерными для этого" СЛОЯ являются M.pyriformis, Buccella 
hannai arctica, Elphidie11a aionensiS, Retroelphidium sel-
эеуеnве, которые ни ниже, ни выше по разрезу не встречаются. 

Комплекс представлен в основном тепловодными 60реальннми форма

МИ, по палеогеографическому типу он - межледниковЫЙ. Его эколо

гическая структура характерна для относительно глу60КОВОДНЫХ в 

пределах шельфа 6иотопов моря, но С несколько пониженной соле

ностью вод. Этим 06ъясняется отсутствие стеногалинных кассиду

линид и исландиеллид, Tappanella arctica, Alabaminoides mitis 
и замещение видомR.sеlsеуеnsе 6олее глу60КОВОДНОГО и стенога

линного вида R.subclavatum, 06ычно характерного для комплексов 

зоны M.pyriformis В 60лее западных районах Севера СССР (Гудина, 
1976, 1981) и по6ережья Восточной Чукотки, в районе Мечимген
ского залива, в6лизи устья р.Кухунь (Беспалый и др., 1978). 

для комплекса 3, как и для его аналогов из других районов 

Севера СССР, примечательно отсутствие регрессивной фазы разви

тия. Он "о6рывается" на 60ЛЬШОЙ численности · фоРaми:IO!фер, практи
чески 6ез изменения состава и структуры, видимо, в результате 

последующих экзарации и размывов. 

По резкомУ изменению таксономического состава и 06лика ра

ковин фораминифер 6иостратиграфической зоны M.pyriformis И ком
плекса 4 из вышележащих отложений в айонском резрезе устанавли-
вается скрытое неСQ~ласие. _______ --

Комплекс 4 из пачки алевритов (глу6ина 106-90 м) резко 

06еднен по численности (от 4 до 65 экз.) и количеству видов 
(о6щее число 9, в отдельной пробе от 1 до 6) фораминифер. В 

этом интервале отложений исчезли все тепловодные и характерные 

формы зоныМ.руrifоrmis. В комплексе npисутствуют в основном 

элъфцдииды (Retroelphidium provisum, Haynesina orbicularis 
f .шinimа, Cribroelphidium goesi f .minima, Elphidiella tumida). 
Доминантным и характерным видом является Н. provisum, который , 
кстати, восполнил про6ел для интеррисского времени в первой 

грyшrе JIИНИИ развития nлейстоценовых ретроэ.льфидиумов (!'удина, 

ЛевчуЕ, 19832). 
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Отличительной особенностью рассматриваемого комплекса яв

ляется не только таксономический состав и холодноводность его 

форм, но и мeJШИЙ размер их раковин (Нaynesina orbicularis, 

Cribroelpbidium goesi goesi, Elpbidiella tumida, Toddinella 

lenticularis), столь характерный для интеррисских отложений 

Арктики и Субарктики (Гудина, 1976; Gudina, 1979). 
Экологический и зоогеографический типы (преобладают аркти

ческие и бореалъно-арктические формы) и признаки недоразвитости 

и ювеНИJIЬНОСТИ ракОВШI в комплексе с6лшltaют его с межстадиаль

ными среднеплейстоценовыми (интеррисскими) комплексами форами

нифер: салемалъским - в Сибири, падимейским - в европейской 

части СССР и крестовским - на восточной Чукотке. Все они зани-

мают одно и то же стратиграфическое положение - M~ зоной 

M.pyriformis И верхнеплейстоценовнм казанцевским горизонтом 

(Гудина, 1976, 1981; Последнее ... , 1977; Гудина, Хорева, 1982). 

Комплексы фораминифер верхнего плейстоцена 

Другим реперннм горизонтом в айонском разрезе, кроме сред

неплейстоценовой межледниковой зоны М.ругifоrшis, нвляются гли

IШ С прослоями алевритов (см. рис. 5, mrтервал 50-40,5 м), за

легапцие между двумя песчаными пачкаыи, нижняя: из которых (глу

бины 90-50 м) насыщена растительным детритом, верхняя (глубины 

40,5-3,5 М) -- без него и обе не содержат ни фоpaшmифер, ни 

остракод. 

В глинистой же пачке обнаружены, кроме раковин моллюсков, 

довольно большая численность фораминифер - o~ 80~0 500 экземп
ляров (комплекс 5). Число видов также значителЬно, в некоторых 
пробах достигает 16. Развитие комплекса постепенное: форамини

фер мало в нижних слоях пачки глmr, затем в верхних слоях их 

численность и разнообразие достигают максимума И резко обрыва

шея . Регрессивная фаза развития комплекса отсутствует, ВИДИМО 

размыта. доминирym в рассматриваемом комплексе эльфидииды 

(Retroelphidium atlanticum, R.hyalinum, Haynesina orbicularis, 

Toddinella lenticularis) И нонионцды (Cribrononion incertus, 

С. obscurus ) , Buccella troitzkyi. Акцессорные формы представле

ны так же, как и в комплексе зоIШ М. pyriformis, разнообразными 

т"8IIловодными бореальными видами: Pyrulina cylindroides, P.gut-
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ta, Pseudopolymorphina novaдgliae, Oolina globosa, O.melo, 

Lagena laevis, Cyclogyra involvens, Globиlina glbba, Protelphi

dium рarvuш. Палеозоогеографический ТШI комплекса - бореалышй, 

палеогеографический - межл:едниковый. Все ан:цессорные фоpr.ш, а 

из доминантннх R.h:yalinum, Виссеllа troitzkyi, ЯВJlЯЮТСЯ харак

терными ]J)IЯ itaзанцевсЮIX верхиеплейстоценовнх отложений Запад
ной Сибири, Таймыра и валькатленсЮIX слоев Восточной чукотки 

(Хорева, 1974; БеспaJIый И дР., 1978; !'удина, Хорева, 1982; Лев
чук, 1984). 

СИСТИм.ТИЧЕСКИй {;ОСТАВ ФОР.АМИНШ>ЕР 
ИЗ ВЕРХНЕКА.ЙНозоЙских ОТЛОЖЕНИЙ СЕВЕРНОЙ чукотки* 

в изученннх отложениях Северной ЧукОТКИ обнаружено 59 ВИ

ДОВ, 3 подвидаи'16 форм, определенных в открытой номенклатуре 

И относящихся к 27 РОДам известкоБИСТНХ бентосннх фораминифер. 
Из них восемь ВИДОВ (два из o.лиrоцена, шесть из ПJIИоцена и 

плейстоцена) ~ новне для науки. 

Cyclogyra involyens (Неивв) 

Gordiospira arctica СивЬшan 

Quinqueloculina longa Gudina 

Q. seminulum (Linne) 

Pyrgo williamsoni (Silvestri) 

Ml1lo1inella chukchiensis Loeblich et Таррan 

М. pyriformis (Schlumberger) 

'М. 8ubrotunda (Montagu) 

Miliolinella эр. 

Dentalina baggi Galloway et Wissler 

D. pauperata d'Orbigny 

Lagena apiopleura Loeblich et Таррan 

L. laevis (Montagu) 

Marginul1na hantkeni Вandy 

Globulina gibba d'Orbigny 

* цифр8ыи указана таблица в данной работе, , где изображен и 
описан таксон . 
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G. glacialis Cushman et Ozawa 

G. ех gr. glacialis Cushman et Ozawa 

G. inaequalis Reuss 

Pseudopolymorphina liqua (Roemer) 

Р. novangliae (СuвЬшan) 

Pseudopolymorphina subcylindrica (Hantken) 

Pyrulina cylindroides (Roemer) 

Р. gutta d'Orbigny 

Pyrulina эр. 

Esosyrinx curta .(Cushman) 

Sigmomorphina sawanensis (Cushmanet Ozawa) 

Sigmomorphina вр. 

o.olina globosa (\Valker et Jacob) 

О. melo (d'Orbigny) 

Buccella frigida (Cushman) 

В. hannai arctica Voloshinova 

В. inusitata Andersen 

В. troitzkyi Gudina, 1969 
Glabratella coniformis Levtchuk 

Asterellina pulchella (Parker) 

Asterigerina guerichi (Franke) 

Nonion roemeri Cushman, 1936 

С. ех gr. incertus (Williamson), 1974 

Cribrononion incertus (Williamson), 1858 

С. obscurus Gudina, 1966 

Cribrononion sp. indet. 

Cribrononion эр. 

Toddinella antiqua Levtchuk, sp.n. 

Т. cf. antiqua Levtchuk 

Т. lenticularis (Gudina), 1966 

Т. lenticularis (Gudina) forma minimа Polovova 

Protelphidium multiloculare Levtchuk, sp.n. 

Р. nanum Vilks, 1979 

Р. nativum Levtchuk, sp.n. 

Р. раrvuш Gudina, 1969 

Protelphidium sp. 

Haynesina orbicularis (Brady;, 1881 

Н. orbicularis (Brady) forma тinimа 
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Retroelphidium atlanticum (Gudina), 1975 
Н. hyalinum (Brodniewicz), 1972 

Н. provisum Polovova, эр.n. 

R. selseyens8 (Heron-Allen et Earland), 1911 

Retroelphidium вр. ~det 

Retroelph1dium вр. 

Ozawaia эр. 

Cribroelphidium bartletti (Cushman), 1933 

С. goesi cognatumPolovova 

С. goesi goesi (Stshedrina) 

С. goesi goesi (Stshedrina) forma тinimа 

Elphidiella aionensis Polovova, эр.n. 

Е. alaskensis (Cushman et Todd) , 1947 

Е. brunnescens Todd, 1957 

Е. discoidalis (Todd), 1957 

Е. groen1andica (Cushman), 1933 

Е. hannai (Cushman et Grant) 

Е. ех gr. hannai (Cushman et Grant) 

Е. ni tida Cushman 

Е. quasioregonensis Gudina, эр.n. 

Е. recens (Stshedrina) 

Е. rolfi Gudina et Polovova, sp.n. 

Е. sibirica (Goes), 1894 

Е. tumida Gudina, 19б1 

Е. umbonata Polovova, эр.n. 

Uvigerinella ех gr. cushmani Todd 

ОШ1САНИЕ ФОРЛМИНИФЕР 

ПОДRЛасс 

ОТРЯД 

Надсеме'йство 

Семейство 

Foraminifera 

Rotali~da Ebrenberg, 1839 

Discorbidea Ehrenberg, 1839 
Discorbidae Ebrenberg, 1839 

Eponidinae Hofker, 1951 Под семейство 

Род Buccella Andersen, 1952 

Buccella troitzk;yi Gudina, 1969 

Та6л.9, фиг. I, 2 
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Бuссеllа troitzkyi: ТJдина, 1969, с. 26, табл. 9, фиг. 1-
3; IYдина, Евзеров, 1973, с. 87, табл. 7, ФШ'. 2; Троицкая, 
1973, с. 136, табл. 24, ФШ'. 6; Фораминиферы ... , 1979, с. 133, 
табл. 32, фиг. 1-2. 

Г и п о т и п ы: 636/2,3, о.Айон, сКБ. 1, глубина 40,5 м, 
позднеплеЙстоценовые. 

М а т е р и а л. 370 экземпляров хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Раковина маленькая, спинная сторона 

уплощюшая, брюmнaя сильноВШJyЮIа.я:. Контур ровный или слегка 

лопасТlШЙ. Периферический край закруглешшй, чуть суженнЫй к 

спинной стороне. Камеры четкие с обеих СТОрО5 раковины; СО 

спив:ной они скошенные, уплощенные; с брюшной 

эакругленно-треугольные, выпуклые, с характерной длл этого вида 

вздутой последней камерой. Число их в последнем обороте 5-6. Швы 
на спинной стороне четкие, тонкие; на брnпной - слабо углублен

ные, радиальные, IIIИlX>кие. Пупочная область плоская или чуть уг

.лубленная, заполненная зернистым раковИНlШМ материалом, распро

страненныМ и на ШВЫ. 

Диаметр 

Толщина 

Гшютип.н: 

Размеры, мм 

Je 636/2 

0,37 
0,14 

636/3 

0,22 
0,12 

Другие 20 экз. 

0,18-0,37 
0,09-0,14 

и з м е н ч и в о с т ь. Выражена степенью уплощенности 

спинной части раковины, большей или меньшей зернистостью в пу

почной области и на швах. 

С р а в н е н и е. От Б.hannаi arctica Voloshinova, 

B.inusitata Andersen, Б.fгigida Cushman, встреченных в изучен
ном материале, рассматриваемый вид четко отличаетсн спинной 

стороной, сильно выпуклой брюшной, характерной вздутой, чуть вы

тннутой последней камерой внешнего оборота раковины. 

3 а м е ч а н и н, Раковины рассматриваемого вида по мор

фологическим признакам близки к описанным В.И.Г,у~ой из плей

стоценовых отложений Сибири и Кольского по.луострова, а также к 

современным формам Охотского и Японского морей (см. синонимию). 

Различие состоит В,том, что У описываемого вида из нашей кол-



лекции наблюдается 60ЛЬmaя зернистость в пупоЧной области и 

на швах. 

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Ени-

сейский Север, западная часть Таймырской низменности, Северная 

чукотка - nлеЙстоценовые. Кольский полуостров - позднеnлейсто

ценовые. Современные - единичные э~земпляры в Японском море 

(залив Петра Великого). 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. о.Айон, сКБ. 1, глубинн: 

138 м - 70 экз.; 131 м - 22 экз.; 129 м ~ 14 экз.; 126 м -
24 экз.; 125 м-3О экз.; 120 М - 2 экз.; 117 м - 3 экз.; 
П5 м - 12 экз.; П2 м - 8 Э1t3,; ПО м - 20 ЭКЗ.; 46 м -
16 экз.; 44 м - 18 экз.;42 м - 18 ЭКЗ.; 42 м - 14 экз.; 
40,5 м - 22 экз. 

Надсемейство Nonionidea Schultze, 

Семейство Nonionidae Schultze, 

Подсемейство Nonioninae Schul tze, 

Род Nonion Montfort, 1808 

Nonion rоешеri Сushшan, 193F 

Табл. 1, фиг. 1-3 

1854-

1854-

1854-

Nonion rоешеri: Сushшan, 1936, с. 65, табл. 12, фиг. 3; 
1939, с. 10, табл. 3, фиг. 1; Doppert, 1980, табл. N, фиг.2. 

r и'л о т и п ы: ~ 636/4,5, о.Айон, сКБ. 1, глубина 328м; 
~ 636/6, о.Айон, сКБ. 1, глубина 323 м; олигоценовые. 

М а т е р и а л. 100экэемпллров хорошей сохранности. 

О п и с а н и е. Раковина средних размеров, контур сбоку 

округлый, ровный, форма с периферического края грибови,д:нaJi, 

периферический край широкоокругJПlЙ. Камер 7-10, вздутых, быст
ро увеЛИЧИВ8.lOOЩXСЯ в размере. IIIВН: слабоизогнутые , углу6ленные 
меж,ny пупочными коIЩами камер. УглублешraJI пупочная об.JIасть по

крыта зернистым раковинннм материалом, распростpaшmцимся на 

область швов и ПРиУстьевуЮ поверхность. Стенка зернистой струк

туры, характерная для рода. Устье прикрыто зернистостью, фора

мен - в виде короткой полулунной щели в основании устьевой гри-

60ВИДНОЙ поверхности. 
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Диаметр 

'I'о.лщина 

Размеры, мм 

I'иnотшIы: ~ 636/4 636/5 636/6 Другие 30 экз. 

0,49 
0,28 

0,39 
0,29 

0,35 
0,25 

O,I5-0,48 
O,I3-O,3I 

и з м е н ч и в о с т ь. Варьирует размер раковины и ко

личество :камер. 

С р а в н е н и е. Onисываемый вид четко отличается от 

известных, принадлежащих к роду Nonion (Cusbman, I939; ВОЛОПIИ
нова и др., I970). в изученном материале дрyrих представителей 
этого рода нет. 

3 а м е ч а н и я. Описываемый вид идентичен форме, изоб

раженной Доппертом (см. синонимию) из олигоцена Нидерландов. По 
Дж;Кymмaнy, вид Nonion rоешеri из o.лиrоцена ФРГ имеет дырчатый 

форамен в отличие от изученных нами экземпляров, у которых ОН 

в виде короткой щели. ВозмоJlПiО, В описание, данное Дж.Кушма.нОМ, 

вкра.лась ошибка. 

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т.Северная 

Европа, ФРГ, Нидеpлaндl:l, Северная Чукотка - ОJIИГоценовые. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. о.Айон, СКБ. I, глубины: 
328 М - 30 экз., 323 М - ro экз., 3I8 м - 35 экз., 308 м -
20 экз., 304 м - 5 экз. 

Род Cribrononion Thalmann, 1947 
Cribrononion incertus (Williашsоn),1858 

Табл. 9, фиг . 3 . 

Роl;уstошеllа uшЬiliсаtulа var'. incerta: Williашsоn, 1858, 

с. 44, табл. 3, рис. 82. 
Еlрhidiuш inсеrtuш: Cusbman, I949 , С. 28, табл. Ь, 

фиг. 9а,б. 

Cribrononion incertus: Волошинова, I958, с. I38, табл. 1, 
фиг. 16, 17; гудина, 1969, с. 28, табл. 9, фиг. 4-7, табл. 16, 
фиг. 6; фораминиферы ... , 1979, с. 148, табл. 36, фиг. 1-2. 

r и п о т и п ~ 636/7, о.АйОН, СКБ. I, глубина 40,5 м, 
позднеплеЙстоценовЫЙ. 

М а т е р и а л. 84 экземпляра хорошей сохранности. 
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о п и с а н и е и и э о 6 р а ж е н и е даны в ра-

ботах, приведенвнх в синонимии. 

Диаметр 

Толщина 

Размеры, мм 

ГШЮТШI J'. 636/7 

О,5! 

0,22 

Другие IO экз. 

0,30-0,БI 

0,I2-0,27 

и з м е н ч и в о с т ь. Основные морфологические призна-

ки устойчивы, меняются размеры раковины и количество камер в 

последнем обороте (8-9). 
С Р а в н е н и е. от C.obscurus (!'удина, 1966, с. 36, 

табл. 2, фиг. 4-5, табл. 11, фиг. 4) отличается менее крупной, 

yn.лощенноЙ раковиной, более Суж8ННШ1 периферичесКШI краем, ме

нее изогнуты:ми и yrлублеННШIИ швами на боковых сторонах. 

3 а N е ч а н и я. Формы, встреченвне в нашем материале, 

близки к ископаемым формам Севера Западной Сибири и к современ

ным из Берингова и Охотского морей. Однако необходиме отметить, 

что раковины форами:нифер из нашей коллекции по размерам ближе к 

таковым из четверТИЧШlХ отложений Севера Западной Сибири и Бе

рингова моря. Экземnжяpы из Охотского моря меньших размеров. 

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Приб-

режная часть северных и дальневосточных морей СССР - современ

ные. Западная Сибирь, Северная Чукотка - позднеп.nеЙстоценовые. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. О.Айон, сКБ. 1, глубины: 

50 м - 8 экз., 46 - 14 экэ., 44 - 6 экз., 42 - 50 акз., 
40,5 м - 6 ЭК3. 

Cribron6nion ех gr.incertus (Williamson), 1974 

Табл. 3, фиг. 5 

Э к з е м п л я р ~ 636/8, ~.Шмидта, обн. 15, глуБШiЭ. 

9,7 м, эоnлеЙстоценоВblЙ. 

М а т е р и а л. Три раковины удовлетворительной сохран

ности. 

О п и с а н и е. Раковина средних размеров, контур сбоку 

овальный, слаБOJWПастный в поздней части оборота, со стороны 

устья - овальННЙ. ПериферичесlCИЙ край закруглеН1ШЙ. IТynочная 
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область небольшая углублешrая, покрыаа мелкозернистым ракОВШI

ным материалом. Швы плоские, слегка углубленные вблизи пупочной 

области и между тремя-четЫрьмя последними камерами. В пупочной 

части и на последних 2-3 швах имеются немногочисленные фоссеты' 
частично прикрыыие зернистым раковинным материалом, который 

распространяется на все швы поздней части. В последнем обороте 

9-10 камер. их поверхность уплощенная, у последних 2-3 слегка 

выпуклая. Стенка зернистая. Форамен В виде ряда отверстий в ос

новании устьевой поверхности. Устье не на6людалось. 

Диаметр 

То.тцина 

размеры, мм 

ЭкэеМIIJЩp Je 636/8 

0,48 
0,22 

Другие 2 экз. 

0,36-0,50 
O,I8-0,27 

и з м е н ч и в о с т ь. Не на6людалась. 

3 а м е ч а н и я. Описанная форма морфологически очень 

близка к изображенной В работе Д.Хоnкинса и др. (Hopkins et al., 

I974) и названной Cribrononion incertus (Williашsоn). Однако от 

типичного Вида C.incertus они отличаются более утолщенной рако

виной со стороны периферического края, более углублеmюй пупоч

ной областью, числом камер В последнем обороте (у C.incertus -

8-9, У С. ех gr. incertus - 9-IO), меньшим числом фоссет на 
швах, более ВЗДУТОЙ последней камерой. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. М.Шмидта, обн. I5, глуби

ны:9,7 м - I ~кз., 6,7 м - 2 экз 

Cribrononion obscurus Gudina, 1966 

Табл. 9, фи:г. 4. 

Cribrononion obscurus: ГуДШIa, I966: с. 36, табл. 2, 
фиг. 4, 5, Табл. II, фиг. 4; I969, с. G8, табл. 9, фиг. 4-7, 
табл. I6, фиг. 1; Хорева, 1974, с. 59, табл. 5, фиг. 1; фора-
миниферы •• ,' 1979, с. 149, табл. 36, фиг. 3-4. . 

r и п о т и n j 636/9, о.АйОН, сКБ. I, глубина 46 м, 
позднеплейстоценовый. 

М а т е р и а л. 40 экземпляров хорошей сохранности. 
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Описание, сравнение и распространение дaны в работах, YIta

з8.НIШX в синонимии. 

Диаметр 

Толщина 

Размеpьr, мм 

Гиnотип ./fI 636/9 

0,63 
0,35 

Дрyrие 10 экз. 

0,42-0,70 
0,21-0,32 

И з м е н ч и в о с т ь. Проявляется слабо, в основном в 

размерах раковины и количестве камер. 

З а м е ч а н и я. Размеры представителей вида из описы-

ваемой коллекции несколько меньше, чем у видов, приведенных 

В.И.ГудиноЙ (1966, 1969), а 'также описанных из современных 
осадков Берингова морн (фораминиферы ... , 1979), но ВПОJШе соот
ветствуют размерам, которые приводит И.М.Хорева (1974) из чет

вертичных отложений побережья Берингова морн. 

Р а с про с т р а н е н и е и в о эра с т. Север 

Западной Сибири, европейская часть СССР и Восточная Чукотка -
nлеЙстоценовне. В современных северннхморнх СССР встречаются 

на материковой отмели. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. О.АйОН, сКБ. 1, глубины: 

50 м - 9 экз., 46 - 10 экэ., 44 - 4 экз., 42 - 8 экз., 
40,5 м - 10 экз. 

Надсемейство Elphidiidea Galloway, 1933 
Семейство Elphidiidae Galloway, 1933 
Подсемейство Elphidiinae Galloway, 1933 
Род Toddinella Gudina et Levtchuk, 1983 

Toddinella antiqua Levtchuk, эр.n. 

Табл. 1, фиг. 6, 7 

Antiquus (лат.) - древний. 

r о л о т и n ./fI 636/11, паратип ./fI 636/12, о.АйОН, сКБ. 1, 
глубина 435 м, олигоценовШ!:. 

М а т е р и ал. 22 раковины хорошей сохранности. 
Д и а г н о э. Раковина сбоку от округлой до овалЬНОЙ, 

КОНТУР ровный. Периферический край закруглеНННЙ. В последнем 
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обороте 8-9 камер. IIIВЫ слабоизогнутые , раСПlИpeннне и углублен-
ные в средней части, к периферии уплощенные. Пупочнал область 

чаще уплощенная. Форамен базальннй в виде PffД8 отверстий. 

О п и с а н и е. Раковина средних размеров, уплощенная с 

боковых сторон. Контур ровный, от округлого до овального. Пери-

ферический край зaкpyrлеННЫЙ. У взрослн.х раковин 8-9 камер в 

последнем обороте, у молодых - 6-7. Швы с.легка изогнутые в 

средней части, углубленные и расmиpя:пциеся, где наблюдается 

иногда гранулированный раковинный материал. Швы уплощаются lt 

периферии и становятся слабозаметншm в ПУПOЧ1Iой 06.ласти, кото

рая обычно уплощенная, иногда слегка углубленная. Устье не на-

6.пюдалось, фо:рамен базалышй в виде ряда отверстий. Стенка ра

диально-лучистая по микроструктуре. 

Размеры, мм 

Голо тип ~ 636/11 Паратип j 636/12 Другие 18 экз. 

Диаметр 

Толщина 

0,32 
0,15 

0,29 
0,14 

0,18-0,32 
0,10-0,15 

и з м е н ч и в о с т ь. На6.людается в размере раковинн , 
в большей или меньшей углублешюсти пупочной области, в количе

стве камер в последнем обороте {8-9 у взрослых особей, 6-7 - У 

молодых) • 
С р а в н е н и е. От Toddinella lenticularis (Г,r.динa, 

Левчук, 1977, 19831) отличается меньшими размерами раковинн, 

СУЖSIШо-закругленннм периферическим краем, меныпшl числом камер 

в последнем Обороте (8-9, против 9-П), менее изогнутыми швами. 
От T.ustulata (Todd, 1957; Г.удина, Левчук, 1977, 19831) отлича
ется меныIIими размерами рако:винн, ро:вннм контуром, Зa.кpyI' ленным 

периферическим краем (у T.ustulata - приостреННllЙ), менее изог

нутыми швами. 

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Северная 

Чукотка - OJIИГоценовые (?). 
м е с т о н а х о ж Д е н и е. 

сКБ. 1, глубины: 435 м - 12 зкз., 
10 зкз. 
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Toddinel1a lenticularis (Gudina), 1966 

Табл. II, фиг. 3, 4 

Protalphid.ium lenticulare: !'удина, I966, с. 55, табл. 3, 
фиг. 7-9, табл. I2, фиг. I; I969, с. 35, табл. I2, фиг. 7-9; 
Хорева, I974, с. ДО, там. 8, фиг. 4а,б, !'удина, Левчух, I977. 
с. I83, таМ. I, фиг. 3-5. 

Elphid.ium ustulatum: Feyling - Hanssen, I97I, c~ 283, 
табл. 23, фиг. 5-7. 

Toddinella lenticularis: !'удина, Левчук, I983I , с. 34, 
табл. 3, фиг. 7, 8, там. 4, фиг. I, 2. 

r и п о т и п ы: 636/I3,I4, о .. Айон, сКБ. I, глубина 46 м, 
позднеплеЙстоценовы:е. 

М а т е р и а л. 500 экземп.iJ:яpoв хорошей сохранности. 

Описание, сравнение и распространение даны в работах, уха

зашшХ в синов:ими:и. 

Размеры, мм 

Гипотшш: ~ 636/I3 636/I4 Другие 50 экз. 

Диаметр 0,47 0,40 О 30-0 47 
(обычно 6,35:0,42) 

Толщина 0,2I 0,I9 О I2-O 2I 
(обычно 6,I6=6,I9) 

И з ме н ч и в о с т ь. Морфологические признаки вида ус

тоЙЧИВЫ. Измеюrются размеры раковшш. 

3 а м е ч а н и я. Формы, встреченнне в нашем материале, 

близки по МОрфологичесКШII признакам к ОIШСанны:м В.И.!'удиноЙ 

(I966, I969) из четвертичных отложений Севера 3anaддой Сибири, 

Европейского Севера и И.М.ХоревоЙ (974) из четвертичных отло
жений Восточной Чукотки (там. I). 

Р а с про с т р а н е н и е и в О' з р а с т. Север 

европейской части СССР и Западной Сибири, Таймырская низмен

ность, Восточная Чукотка, Данин, Северная Чукотка - плейстоце

новые. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. О.Айон, сКБ. I, глубины: 

I36 м - 4 экз., I35 - 20 экз., I3I - 24 экз., I30 - 2 экз., 
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I26 - 24 экз., I22 -
I8 экз., I20 - 2 экз., 
II7 - I6 экз., II5 -
I8 экз., П2 - IO экз., 

I04 - 6 экз., I02-
4 экз., 99 - 12 экз., 
97 - 16 экз., 96-
4 экз., 93 - 20 экз., 
50 - 6 экз., 48-
22 экз., 46 - 60 экз., 
44 - 28 экз., 42-
40 экз., 40,5 М - 30 экз. 

Toddinella lenticularis 

(Gudina) forma minima 

?olovova 

ТаCiл. 3, фШ'. 9 

Экземпляр ~ 636/15, 
о.Айон, сКБ. I, глуCiина 
I46 м, эоплеЙстоценовЫЙ. 

i'l1 а т е р и ал. 

40 экземпляров хорошей 
и удовлетворительной 

сохранности. 

О п и с а н и е. 

Раковина неCiольших раз

меров, от овальной до 

округлой формы. Контур 

слаCiоволнистЫЙ. Перифе

рический край суженно

закругленный. В послед

нем ооороте 7-9 узких, 

изогнутых камер. ПО

верхность их уплощенная 

и слаCiовыnyклaя у пос

ледних двух-трех камер, 

ШВЫ четкие, чуть углуci-



леНННt:l ю: vJll;3!'кa изогнутые в средней части наружного оборота. 

Пупочная область уплощенная. Стенка непрозрачная, тонкопористая, 

по микроструктуре радиально~стая. Устье не развито. Форамен 

баЗ8JIЫШЙ в виде ряда окрyrJШх отверстий. 

• 
Диаметр 

Толщина 

размеpы, мм 

ГиnотИll ~ 636/I5 

0,42 
0,16 

Дрyrие 20 экз . 

0,I8-O,36 
0,07-0,14 

. И · з м е н ч и в о с т ь. Проявляется в размерах раковины 

и числе камер в последнем обороте. 

С р а в н е н и е. От типичной T.lenticularis (тУдина, 

1966, с. 55, табл. 3, фиг. 7-9, табл. 12, фиг. I; 1969, с. 35, 
табл. 12, фиг. 7-9; тУдина, Левчук, 1977, с. 183, табл. 1, 
фиг. 1, 2) отличается меньшим числом камер (7-9, чаще 7-8, про
тив . 9-П) , меньшими размерами раковины, менее иэогнутыми mвами. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. О.Айон, СКБ. 1, глубины: 
146 м - 30 экэ., 145,5 м - IO экэ. 

Род Protelphidium Haynes, 1956 

Protelphidium multiloculare Levtchuk, sp.n. 

Табл. 2, фиг. 1, 2 

Multilocularis (лат.) - многокамерный. 

Го л о т и п i 636/17, паратип ~ 636/18, о.Айон, СКБ. 1, 
глубина 434 м, олигоценовblЙ. 

М а т е р и а л. 40 экэеМIIJI.ЯpOВ хорошей и уДометвори
тельной сохранности. 

Д и а г н о э. Раковина средних размеров, контур сбоку 

ровный, в последней части оборота слегка волнистый. Перифериче

ский край сужеюю-захрyrленный. Камеры уэкие, слегка изогнутые, 

в последнем обороте их IO-12:. Швы тонкие, слабоиэогнутые. В пу
почной области зернистость. Устье не на6лщдалось, форамен в ви

де ряда округлых отверстий в основании устьевой поверхности. 

О п и с а н и е. Раковина сбоку округлаа:, контур ровный, 

слегка ВОЛНИСТЫЙ в поздней части последнего оборота. Перифери-
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ческий край суженно-эакруглешшИ. В последнем обороте 10-12 ка
мер У взрослых особей, 9-10 - У молодых. Камеры узкие, слегка 

изогнутые, поверхность их ynлощевнан, слегка вшзуклая только У 

после,цних 2-3 кauep. III:ВЫ: тонкие, сла60изогвутые, слегка угЛУб

ленные в поздней части оборота и почти незаметвне в пупочной 

06.ла.с'1'И. IIynочн.ав: 06.пасть слегка углубленная, заполнена м8ЛКО

зернисТШol раковинным материалом. Стенка paдиa.JIЪНo-JIyЧИстая: по 

микроструктуре. Устье нера.зличимо; фораменбa.38JIЪВНЙ в виде ря":' 

да округ.пых отверстий. 

Ра.эмерн, ,. 

Диаметр 

То.'IЩИНa 

Г~отиn j 636/17 

0,32 
0,15 

Паратиn i 636/18 

0,33 
0,16 

Другие 18 экз. 

0,15~,35 

0,09--0,18 

и з м е н ч и в о с т ь. Варьирует ЧИCJlО камер в послед-

нем обороте (У взрослых особей 10-12, У молодых - 9-10), нес-

колько меняетcg степень суженности периферического края (У 

взрослых особей суженно-зa.кpyrлеНВНЙ, У молодых - более округ

JШЙ) • 

С р а в н е н и е. Описываемый вид наиболее близок к Pro

telphidium parvuш (Гудина, 1969, с. 36, .та.6.ч. 12, фиг. 9, 10; 
см. с. 100,табл. 11, фиг. 7), отличается большим числом камер в 

последнем обороте (9-12, против 7-9), суженно-закругленным пе

риферичес:ким краем, более кpyI!Вой раковиной. От Protelphidiu.m. 

nanum (Vilks, 1979, с. 34, та6.л:. 1, фиг. 1-4; см. с. 100, 
табл. 11, фиг. 5, 6), от~ется также более крупной раковиной, 
сужев:в:о-за.круглеШIШI периферическим краем, болыlIим числом более 

УЗКИХ камер в последнем обороте (9-12, против 6-8). 
Р а с про с т р а н е н и е 

Чукотка - олигоценовые. 

и в о з р а с т. 

м е с т · о н а х о ж Д е в и е .. О.АйСБ, СКБ. 1, 
435;~M - 4 экз., 434 М - 36 экз. 

Protelphidium nanum Vilks, 1979 
табл. 11, фиг. 5, 6 
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Protelphidium nanum: Vilks, I979, с. 34, табл. 1, фиг.I-4. 
r и n о т и п н: 636/I9, 20, о.Айон, сКБ. I, глубина 

I07 м, среднеплеЙстоценовые. 
М а т е р и а л. 60 экземп.ляров хорошей coxpaннOC·~·и. 
О n и с а н и е. Раковина маленькая, уплощенная, контур с 

боковых сторон роI:IIШЙ, от округлого до слегка овального. Пери

ферический край широко закругленный. Камеры широкие, слабовы

nyклые, стенка их тонкоперфориро:ва.нная. В последнем обороте 6-
8 камер. Швы тонкие, углублеН1:iblе в6л:и:зи пупочной области. Пу..;. 
почные концы камер, сходясь неплотно в центре боковой поверх

ности, образуют довольно широкую,слабо углубленную пупочную об

ласть, заполненную мелкозернистым .ракоВИННЫМ материалом, рас

простравяющимся на ШВЫ. Устье не развито; форамен баэальннй в 

виде ряда ОКРУГJШХ отверстий. Ст·енха. тонкая, блестящая, по мик

роструктуре радиально-лучистая. 

Размеры, мм 

Гипотипы: 1& 636/19 636/20 Другие 20 экэ. 

Диаметр 0,25 0,21 0,I9-0,28 
Толщина. 0,I4 0,I3 0,10-0,15 

и з м е н ч и в о с т ь. Проявляется в размерах раковИШ:l 

и количестве камер в последнем обороте. 

С р а в н е. н и е. Наиболее 6л:и:эок к ВидУ Р. parvum (Гуди-
на, 1969, с. 36, табл . I2, фиг. 9,10, табл. 16, фиг. 4; см. 

с. 43 , табл. П, фиг. 7) отличается несколько большими размера

ми раковИIШ, широко закругленным периферическm. краем, меньшим 

числом широких камер (6-8 против 7-9), широкой пупочной об

ластью, большей зернистостью на швах. От P.nativum Levtchuk sp. 
n., (см .. с. 42, табл. 2, фаг. 3, 4) отличается меньшими разме-
рами раковины, меньшим количеством каМер в последнем обороте 

(6-8 против 8-9), характером устья (у P.nativum два крупных 

. отверстия в основании устьевой поверхности, У описываемого ви
да - ряд МeJlli.ИХ). ОТ Nonion? niveum (Lafrenz, 1963, с. 24, 
табл. 2, фиг. I-4) отличается выnyклой с боковых сторон ракови
ной, меньшим числом камер (6-8 против 9-II), большей зернис

тостью в пупочной области и на швах, широкими камерами. 
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Р а с про с т р а н е ни е и в о з р а с т. Северная 

Чукотка - среднеnлеЙстоценовые. 

м ес т о н а х о ж Д е н и 

125 м - 10 экэ., 122 - 2 экз., 
110 - 26 экз.; 107 М - 6 экз. 

е. О.АйОН, сКБ. 1, глубины: 

115 - 2 экз., 112 -.20 экз., 

Protelphidium nativum Levtchuk, sp.n. 

Табл. 2, фиг. 3, 4 

Nativus (лат.) - местный 

г о л о т и п ~ 636/21, паратип ~ 636/22, о.АйОН, сКБ. 1, 
глубина 323 м, олигоценовые. 

М а т е р и а л. 90 раковин хорошей сохранности. 
Д и а г н о з. Раковина средних размеров. Контур сбоку от 

округлого до овального, со стороны устья овальный. Периферичес

кий край широко закругленный. Камеры узкие, слегка изогнутые, 

8-9 в последнем обороте. Швы тонкИе, слабо углубленные вблизи 
слабо углубленной пупочной области, заполненной зернистым рако

винным материалом. Форамен базальный в виде двух округлых от

верстий . 
О п и с а н и е. Раковина средних размеров. Контур сбоку 

округлый, иногда слегка овалышй •. ровный, слабовOJШИСТblЙ. Пери-

феричес:кий край широко закругленный. В последнем обороте 8-9 
слегка изогнутых камер. Швы тонкие, слабо углубленные вблизи 

пупочной области, к периферии становятсн почти плоскими, слабо

заметными. Пупочная область слабо углубленная, заполнена зер

нистым раковинным материалом, распростpaRЯXlЦИМСЯ на основание 

устьевой поверхности и закрывающим устье. Форамен базальннй в 

виде двух округлых отверстий. Стенка известковистая, радиально

лучистая по микрос трухтуре . 

Голотип ~ 636/21 

Диаметр 0,34 
Толщина 0,17 

Размеры, мм 

Паратиц ~ €36/~2 

0,25 
0,13 

Дрyrие 40 экз. 

0,13-0,48 
0,08-0,21 

и з м е н ч и в о с т ь. Выражается в варьировании раз

меров раковин. Основные признаки устоЙчкзы. 
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ера в н е н и е .. От Protelphidium parvum (Гудина, 1966, 
с. 36, табл. I2, фиг. 9, IO; см. с. 36, табл. II, фиг. 7) ОТ

JШЧается сравнительно крynнш.m размерами раковин, более широки

ми :камерами, углубленными и изогнутыми швами, более широкой пу

почной областью. От Protelphidium nanum (Vilks, I979; с. 40, 
табл. II, фШ'. 5, 6) отличается также крynной ракОВИНОЙ, боль

шим количеством камер в последнем обороте (8-9, против 6-8), 
характером устья (у P.nanum ряд мелких отверстий в основании 

устьевой поверхности, у описываемого вида всегка - два крупннх). 
От Protelphidium multiloculare Levtchuk, sp.n. (см. с. 39, 
табл .. 2, фШ'. I, 2) ОТJШЧается более крупной раковиной, более 

широкими камерами, их меньшим числом в последнем обороте (8-9 
против 9-I2) , более округлым периферическим краем. 

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Северная 

Чукотка - олигоценовые. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северная Чукотка, о.Айон, 

сКБ. I, глубины: 333 м - I зкз., 328 - 25 Э~З., 325 - I экз., 

323 - IO экз., 3I8 - I2 ЭКЭ., 3I3 - I5 экз., 308 - 20 экз., 
304 м - 6 экз. 

Protelphidium parvuro Gudina, 1969 
Табл. II, фиг. 7 

Protelphidium раrvиш: I'yдина, I969, с. 36, табл. I2, 
фиг. 9, IO; табл. I6, фиг. 4. 

r и n о т и n ~ 636/23, о.Айон, сКБ. I, глубина 40,5 м, 
ПОЗДНеплеЙстоценовЫЙ. 

М а т е р и а л. 66 экзеМПЛЯров хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Раковина маленькая, с боковых сторон 

уплощеШiая. Контур сбоку ровный, со стороны устьв: - овальный. 

ПериферичесRИЙ край закруглеШiЫЙ. Камеры (7-9, чаще 8) узкие, 

поверхность их слабо:выnyклaя, швы ТОНЮIе, слабо углубленнне и 

слегка изогнутые. Пупочная область небольmaя, углубленная, за

полнена ТОНFЖМ мелкозернистым раковинным материалом. Y~TЬд не

различимо. Форамен базалыIый в виде двух Kpynныx округлых от

верстий. 
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Диаметр 

Толщина 

Размеры, мм 

l~отиn ~ 636/23 

0,21 
0,09 

Другие 40 экз. 

0,19-0,21 
0,07-0,09 

и з м е н ч и в о с т ь. Прослеживается изменение размера 

paкOB~ и количества камер, но характер ШВQВ, пупочной области 

и контур раковинн постоЯНЕН. 

С р а в н ен и е. Наибольшее СХОДСТВО обнаруживается с 

P.gudinae (Feyling-Hanssen, 1976, с. 359, табл. 5, фиг. 13, 
14) из плейстоценоБНХ отложений Гренландии, отличие - в нес-

колько меньшей по размеру раковине и более вздутой последней 

камере. От P.nanum (Vilks, 1979; с. 34, табл. 1, фиг. 1-4; см. 

с. 40, табл. П, фиг. 5, 6) отличается меньшими размерами ра

ковины, эакругленньrм периферическим краем, меньшей грануляцией 

в пупочной области и на швах, тонкими швами, меньшим числом ка

мер, небольшой пупочной областью. От Noinon? niveum (L~renz, 

1963, с. 24, . табл. 2, фиг. 1-4) отличается ровным контуром, эа
круглеюшм периферическим краем, меньшим чиСлом камер (7-9 про
тив 9-П) , менее углубленными швами. 

3 а м е ч а н и я. Формы, встреченные в нашем материале, 

по своим ~орфологическим признакам близкц к црзднеплейстоцено

вым Енисейского Севера и Т8.ЙМНрСltоЙ низменности (бассейн р . . Пя
СИНН) • 

Р а с про с т р а не н и е и в о з р а с т. Енисей

ский Север, Таймырская низменность (бассейн р.Пясины), Северная 

Чукотка - uозднеnлеЙстоценовые. 

М е с т о н а х о жд е н и е. О.Айон, СКБ. 1, глубины: 
46 м - 20 экз.. 44 - 22 экз., 42 - 16 экз., 40,5 м - 8 экз. 

Род Haynesina Banner et Culver, 1978 
Haynesina orbicularis (ВгаЦу), 1881 
Табл. 4, фиг. 2, 3; табл. П, фиг. 8 

Nonionina orbicularis: ВгаЦу, 1881, с. 415, . табл. 21, 
фиг. 5. 

Nonion orbiculare: Cusbman, 1930, с .. 12, табл. 5, фиг. 1-
3;1948, с. 53, табл. 6, фиг. 3. 
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Elpbidium orbiculare: Loeblich, Таррan, 1953, с. 102, 
табл. 19, фиг. 1-4; Саидова, 1961, с. 79, табл. 24, фиг. 165. 

Cribroelpbidium огЬiсulаге: . Волоmинова, 1958, с. 179, 
табл.6 , фиг. 8-9. 

Protelphidium orbiculare: TOdd, Low, 1961, с. 20, табл. 2, 
фиг. П; Гудина, 1966, с. 56, табл. 4, фиг. 1-3, табл. 9, 
фиг. 2, табл. 10, фиг. 1; Hopkins et al., 1974, табл. 4, 
фиг. 6; Хорева, 1974, с. 111, табл. 8, фиг. 2а,б;.3а,б. Фора

миниферы ... , 1979, с. 172, табл. 41, фиг. 5-6. 
Наynеsша orbiculariEl: Левчук, 1983, с. 101, табл. 22, 

фиг. 2-4; табл. 23, фиг. 1-3; Левчук, I984, с. 4I, табл. I3, 
фиг. 2-4, табл. I4, фиг. 1-3. 

r и п о тип: JiI 636/25, о.Айон, СКБ. I, глубина I26 м, 
плейстоценоВ!lЙ, ./f! 636/26, 27, м.Шмидта, 06н. I5, глубиНа 
1I,2 м, эоплеЙстоценовые. 

М а т е р и а л. 840 экземпляров хорошей и удовлетвори
тельной сохранности. 

О п и с а н и е. Раковина средних для рода размеров, поч

ти шаровидная, иногда сравНительно уплощенная, с роВlШМ конту

роМ. Периферический край широко закруглеНlШЙ. Пynочная область 

не60ЛЬmaя, плоская или сла60 углу6JIеннал, · залOJШ~на мелкозер

нистым раковинннм материалом, распространящимся: на швы, камеры 

довольно УЗКlIе, слегка изогнутые, поверхность их уплощенная, 

за исключением одной-двух последних сла60ВШIyК7ШХ. Число камер 

7-IO, чаще 8-9.· Остальные швы четкие, сла60изогнутые, довольно 

mиpОКlIе, yrлубленные в6.лизи пупочной области и Сyж:ивaDЦИеся к 

периферическоr,w краю. на швах наблюдаются латерально-ум6или-

кальные устья, ОТКРblВ8!lЦИеся: в межкамерную лэхуну. Устье не 

развито. Форамен базальШlЙ в виде JЩЦЭ. округJШX отверс'l'ИЙ. 

Стенка толстая, гладКая, матовая, по микросТIJYКТYJ)e радиально

лучистая. 

Размеры, мм 

Гипотип 

~ 636/25 636/26 626/27 

Диаметр 0,40 
Толщина 0,20 

0,43 

0,28 
0,59 
"0,32 

Плейстоценовые Эоплейстоценовые 

45 

50экз. 

0,2I-{),54 
O,I2-0,30 

40 экз. 

0,25-0,60 
O,I5-{),35 



и з м е н ч и в о с т ь. Проя:вляется в степени вздутости 

раковинъr, варьируют ее размеры. Соотношение диаметра к ТOJЩИНе 

меняется от 1,5 до 2,3. 
С Р а в н е н и е. вид имеет четкие диагностичес.кие приз-

на1<И. 

3 а м е ч а н и я. Описашше формы 6.-шзки по . МОJXPoлогиче

ским признакам как К ископаемым Севера Западной Сибири и запад

ного побережья Берингова моря:, так и к современным из Берингова 

и Охотского морей (см. синонимию). Необходимо отметить, что пс

следуемыe плейстоценовне раковины по ра3Мерам ближе К салемвль

ским (среднеплейстоценовым) Севера Сибири и западного побережья 

Берингова моря:, а эоплейстоценовые - к раковинам И3 верхнего 

плейстоцена Севера Сибири. 

Р а с про с т р а н е н и е и в о 3 Р а с т. Матери-

ковые отмели северных и дальневосточных морей СССР - современ

ные. на Сахалине этот вид известен в миоцене; Север СССР, юго

восточное побережье Чукотки, Север Чукотки - четвертичные. 

М в с т о н а х о ж Д е н и е. О.Айон, сКБ. 1, г.лубинн: 

126 м - 130 экЗ., 125 - 86 ЭК3., 122 - 120 ЭК3., 120-
12 экз., 117 - 24 экз., 115 - 104 ЭК8., 112 - 110 ЭК3., 
ПО - 14 ЭК8., I07 - 6 экз., 48 - 8 экз., 46 - 40 3К3., 44 -
45 экз., 42 - 60 ЭК3., 40,5 - 34 ЭК3.; м.Шмидта, обн. 15, 
г.лубина 11,2-6,7 м - 40 ЭК3. 

Род Retroelpbidium Voloshinova, 

Retroelpbidium аtlсшtiсum (Gudina), 

Табл. 9, фиг. 5-7 

1970 
1975 

Elpbidium аtlсшtiсum: ryдина И др., 1975, с. 101, табл.11, 
фиг. 6-22; табл. ХП, фиг. 1-24. 

Retroelph1dium аtlсшtiсum: ryдина, Левчук, 19832' с. 53, 
таол. 1, фиг. 2-4. 

r и n о т и п ы: ~ 636/28, 29, 3О, о.Айон, сКБ. 1, глуби
на 46 м, позднеплеЙстоценовне. 

М а т е р и а л. 140 экземпляров хорошей и удовлетвори
тельной сохранности. 

О п и с а н и е.Раковина крупнан, округлая, иногда нв

правильно-окpyrлая. У микросферических особей .раковина более 
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ВЗдУтал, у мегасферических - несколько yn.лощеннал. Контур ров

ный в начальной части последнего оборота и слегка волнистый в 

поздней. Периферический край от закругленного у микросферичес

ких до суженио-закругленного у мегасферических особей. Пynочная 

область у михросl>ерических yu.лощеннал или слегка вогнутм:, об

разованнм: СХОДffiЦИМИся коIЩами камер последнего оборота, у ме

гасферических - стекловидная шишка; размеры ее колеблются от 

0,03 до О, О 8 мм. Камеры узкие, поверхность их yn.лощенная:, число 
камер у микросферических особей 20-26, у мегасферических I2-I8 
(соответственно 9-IO и 8-9 в последнем обороте). Септальные 

швы.nлоские, слабоизогнутые. У микросферических особей септаль

иНе мостики и фоссеты прослежи:ваются на всех швах от 2 ДО 7, у 

мегасферических от I до 4. Стенка довольно толста.я:. Диаметр на
чальной камеры у микросферических особей 36-45 мкм, у мегасфе
рических 53-69 мкм. 

Размеры, мм 

ГиnотШIЪI 

636/28 636/29 636/30 

Диаметр 0,42 
Толщина 0,2I 

0,46 
0,22 

0,40 
0,22 

Микросферические Мегасферические 

особи (IO экз.) особи (IO экз.) 

0,37-О,БI 

0,I6-O,28 
0,26-0,38 
0,I2-0,I6 

и з м е н ч и в о с т ь. Связана с чередованием поколений. 

у микросферических особей раковина более округлм, периферичес

кий край закруглеmшй, oTCYTcТIIYeT пупочная ПIИIIIК8., септальные 

мостики про слеживаются на всех швах от 2 до 7. У мегасферичес
ки.х раковина yu.лощенная, периферический край суженно-закруглен

НЫЙ, в пупочной области шишка, септальных мостиков I-4или они 

отсутствуют. Варьирует число камер в последнем обороте (соот

ветственно 9-IO и 8-9). 
С р а в н е н и е. От R.suЬgгanulО8UШ (Asano, I953, c.IO, 

фиг. 54, 55; Троицкая, I970, с. I45, табл. I, фиг. 8-9), У ко

торого ~nrкpосферические особи тоже не имеют в пупочной области 

ШИШКИ, отличается более вздут,ой раковиной, более суженным пе-

риферическим краем, меньшим числом камер в последнем обороте 

(8-IO против 9-I2) , более крушшми размерами раковИНR. От 

R.boreale ([Удина и др., I968, с. 46, табл. I, фиг. I-3; [удина, 
I969, с. 3I, табл. IO, фиг. 4, 5, табл. II, фиг. I-4; [Удина, 
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Левчук, 19832' с. 56, табл. 2, фиг. 1-3) отличается меньшими 
размерами раковИIШ, меньшим числом камер (8-10 против 8-12), 
более суженннмлериферическим краем, менее грубой раковиной, 

меньшим количеством селтальных мостиков и фоссет. От R.obesum 

(ГУдина, 1966, с. 52, табл. 4, фиг. 12, 13, табл. 10, фиг. 5; 
1969, с. 32, табл. 11, фиг. 5-7; IYдина, Левчук, 19832' с. 58, 
табл. 3, фиг. 1, 2) отличается меньшими размерами, менее взду

той раковиной, отсутствием нелористых швов; тонкой матовой 

стенкой. От R.anabarense (IYдина, Левчук, 19832' с. 54, табл.1, 

фиг. 5-7) отличается широко закругленным лериферичесRИМ краем, 

более правильными селтальннми мостиками и более вздутой рако

виной. 

3 а м е ч а ни я. Несмотря на большую изменчивость дан

ного вида, которая наблюдается в связи с диморфизмом, морфоло-

гические признаки устойчивы и близки с признаками видов из 

плейстоценовых отложений Севера СССР. 

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. 

Атлантическая часть Бореальной области - современные, 

СССР - плеЙстоценовые. 

Северо

Север. 

м е с т о н а х о ж Д е н и е. О.Айон, сКБ . 1, гЛубины: 

50 м-54 экз., 48 - 14 экз., 46 - 70 экз., 42,2 м - 8 экз. 

Retroelphidium hyalinum (Brodniewicz'), 1972 

Табл. 10, фиг. 1 

Elphidium hya.linum: Brodniel'/icz, 1972, с. 475, табл. 9, 
фиг. 1-6, табл. 10, фиг. 3-7, табл. 11, текст - табл. 20. 

Retroelphidium hyalinum: гудина, Левчук, 19832' с. 58, 
~абл. 2, фиг. 4, 5. 

r и л о т и л ~ 636/31, О.Айон, сКБ. 1, глубина 40,5 м, 
позднеплеЙстоценоВЫЙ. 

М а т е р и а л. 490 экземпляров хорошей сохранности. 
О - л и с а н и е. Раковина небольmиx размеров, с боковых 

сторон уплощенная, округлая, у мегасферических особей слегка 

эволютная. Контур слаболопастннй в последней части наружного 

оборота. Периферически:й край сужетю-закруглеНННЙ. Камеры узкие, 

слегка изогнутые. Общее число камер у микросферических особей 

17-21, оборотов 1.8-2,1; У мегасферических 14-18, оборотов 1,5-
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2. В последнем обороте соответственно 8-IO и 7-9 слабовнпуклнх 
:камер. Септальнне мостики непраБИЛЫЮЙ формы, чаще уд.1Iиненны,, 

у микросферических особей их от I до 6 между последними 3-4 ка
мерами, у мегасферических чаще всего отсутствуют. Пупочная об

ласть ILЛосщш или слегка углубленная:, заполнена у обеих генера

ций шишкой из стекловидного раковинного материала, размеры ее 

варьируют от 0,04 до 0,10 мм. У мегасферических особей lIIИШIta. 

заполняет всю пупочную область и, с.л:и:ваясь с · пупочными концами 

камер, образует непрерывное цупочное кольцо. Стенка матовая, 

непрозрачная. Устье не развито. Форамен базалъный, состоит из 

P!IДa отверстий. Начальная камера у ьmкpосферических 28-36 МRМ, -
У мегасферичесRИХ 4I-60 мкМ' , 

Диаметр 

Толщина 

I'илотШI 

Jf! 636/31 

0,35 
0,15 

Размеры, мм 

Микросферические 

особи (20 экз.) 

0,28-0,49 
0,П-О,23 

Мегасферические 

особи (20 экз.) 

0,15-0,30 
0,09-0,15 

и з м е н ч и в о с т ь. СвЯзана с чередованием поколе

ни:й: МИRpOсферические особи крупнее, раковина у них 6 боковнх 
сторон уплощенная, на швах присутствуют септалъные мостики, 

фоссеты; мегасферические особи имеют меньшие размеры и более 

эволютную раковину. 

С р а в н е н и е. Близкими ВИДЭJ.Щ, благодаря наличию пу- . 
почной шишки у раковин обеих генераций , я:вляются R.8ubclavatum 
(Гудина, 1966, с. 45, табл. 4, фиг. 4-10; Гудина, Левчук, I9832 , 
с. 60, табл. 3, фиг. 5, 6) и R.p:r'opinquum (Гудина и дР., 1975, 
с. 100, табл. I1, фиг. 1-5! Гудина, Левчyk, I9832 , с.59,табл.3, 
фиг. 3, 4). От R.8ubclavatum отличается уплощенной раковиной, 

лопастным периферичесRИМ краем, отсутствием валика вокруг ШИШКИ, 

не вп~е инволютной ракоВиной, меньшим числом камер (8-10 про
тив 8-12). От R.propinquum четко. отличается уплощенной ракови
ной, менее суженным периферичесRИМ краем, меньшим числом камер 

(8-10 против 9-I2), уплощенной nyпочной m:шпкой, менее правилъ
ннми септальными мостиками и фоссетами. 
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Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Северная 

Европа и Север СССР - поздний плеЙстоцен. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. О.Айон, СКБ. 1, глу6ины: 

48 м - 8 экз., 46 - 130 экз., 44 - 100 экз., 42,2 - 200 экз., 
40,5 м-56 экз. 

Retroelphidiиm provisum POlovova, sp.n. 

Та6л. 10, фиг. 2-4 

Provisus (лат.) -, npедвидеШШЙ. 

r о л о т и п ~ 636/32, паратипы ~ 636/33, 34, о.Айон, 

СКБ. 1, глу6ина 93 м, среднеплеЙстоценовые. 
М а т е р И а л. 106 экземпляров хорошей И удовлетвори

тельной сохранности. 

Д и а г н о з. Раковина средних размеров, слегка выпук

лая с 60КОВЫХ сторон. Контур ровный, в последней части 060рота 

слегка воJшистый. ПерИферический край сужеlшо-закрутленный. 7-
10 узких камер в последнем 060роте. Цynочнне концы камер слива

ются в ранней части последнего 060рота, 06разуя не6ольшой валик. 

Illiш сла60изогнутые, слегка утлу6лешше. Цynочная 06ласть у 06е

их генер8ЦИЙ занята шишкой, от уплощенной ДО сла60ВЫПУКЛОЙ. 

О п и с а н и е. Раковина средних размеров, с 60КОВЫХ 

сторон сла60ВЫПУКЛая. Контур ровный, в последней части 060рота 

слегка волнистый. Периферический край сужеюю-закруглеННЫЙ. Ка

меры узкие, слегка изогнутые в последнем 060роте, их 7-10. Пу

почныe концы камер сливаются в начале последнего 060рота, 06ра

зуя не60ЛЬШОЙ валик ВОКРУТ пупочной ШИШКИ. Швы сла60изогнутые, 

слегка утлу6ленныe у последних двух камер наружного 060рота, в 

пупочное углу6ление не открываются, за исключением швов между 

двумя последними камерами наружного 060рота. септальныe мостики 

и фоссеты неправильной формы (от 1 ДО 6) на всех швах у МИКРО

сферических и не 6олее одного-двух между двумя-треМff камерами у 

мегасферических ос06еЙ. IIynочная 06ласть плоская или слегка вы

пуклая, заполнена у 06еих генераций lIIИJIIКоЙ. Устье неразличимо. 

Форамен 6азальный' состоит из ряда округлых отверстий. 
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Диаметр 

Толщина 

Голотип 

Jf 636/32 

0,36 
O,2I 

Размеры, мм 

паратшIы 

Jf 636/33 Jf 636/34 

0,42 
0,22 

O,2I 
O,O~ 

Другие 30 экз. 

O,I6-0,42 
0,09-0,22 

и з м е н ч и в о с т ь. варьирует число !<аМер в послед

нем обороте и размеры раковины. 

С р а в н е н и е. Описываемый вид наиболее близок к 

R.subclavatum (ГУдина, I966 , с. 45, ~абл. 4, фиг. 4-IO, табл.9, 

фиг. 3, табл. IO, фиг. 3; гудина, Левчук, I9832 , с. 60, табл.З, 

фиг. 5-6), отличается: меньшим числом камер (7-IO против 9-I2) , 
отсутствием валика вокруг пупочной области, образованного сомк

нутыми концами камер, более выпуклой с боковых сторон раковиной. 

От R.propinquum (ГУдина и др., I975, с . IOО, табл. П, фиг. 5; 
ГУдина, Левчук, I9832 , с. 59, табл. 3, фиг. 3-4) отличается бо
лее уплощенной с боковых сторон раковиной, более закругленным 

периферическим краем, уплощенной пупочной областью, меньшим 

числом камер (7-IO прртив 9-I2) , меньшими размерами раковин. От 
R.hyalinum (Brod.niewicz, I972 , с . 475, табл. 9, фиг. I-6, 
табл. IO, фиг. 3-7, табл. II, тексr-табл. 20; ГУдина, Левчук, 

19832' с. 58, табл. 2, фиг. 4, 5) отличается инвалютной ракови
ной, выпуклой пупочно~ .областЬю, более суженным периферическим 
краем. От R.selseyenae (см. с. 5I, табл. IO фиг. 5, 6; с. 51, 

. табл. П, фиг. I, 2) отличается более выnyклой раковиной с бо

ковых сторон, менее углубленными швами, выпуклой пупочной об

ластью, отсутствием углубления вЬкруг шишки, в которое открыва

ются септальные ШВЫ. 

р а с про ~_ T Р а н е н и е и в о з р а с т. Северная 

Чукотка - средний плеЙстоцен. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. О.Айон, сКБ. I, глубины: 

I02 м - 10 ЭК3., 99 - 10 ЭК3., 27 - 34 экз., 95 - 33 ЭК3., 
93 - 17 экз., 9I м - 2 экз. 

Retroelphidium selseyense (Heron-Allen et Earland), 1911 

Табл. 10, фиг. 5, 6; табл. 11, фиг. 1. 2 
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Elphid.ium. i.ncertum.: Cushman, I949~ с. 28, табл. 5, фиг. 9. 
Elphid.ium. excavatum. forma selseyense: Feyling-Hanssen, 

I972 , с. 34I, табл. 4, фиг. I-7, табл. 5, фиг. I-7. 
r и п о т и п ы: 636/35, 36, 37, о.Айон, сКБ. I, глубина 

I25 м, среднеnлейстоценовые; 636/38, местонахождение и возраст 

те же, глубина II5 м. 
М а т е р и а л. ОКОЛО 600 экземпляров хорошей сохраннос-

ти. 

О п и с а н и е. Раковина небольших размеров, ИНВОЛЮТЦВЯ, 

уплощенная с боковых сторон. Контур от округлого до овального, 

слегка лопастный, периферический край сужеННО-ЗaкpyI'леННIiЙ. Ка

керн широкие, имеют форму неправилъШiX треугольников с довольно 

внпуклой средней частью. Общее число RaМep у микросферических 

особей 20-25, у мегасферических I7-2I, в последнем обороте их 

соответственно 8-10 и 7-8. Варьирует число оборотов: 2-2,5 У . 

мmqюсферических и I,7-2,0 у мегасферических. Швы четкие, уг-

лублешше со слабо развитыми неправилъной формы септaJIЬвш.m 

мостиками '(от 2 до 5) у ми:кросферических, У мегаСферичес~ они 
чаще отсутствуют. Пупочная область углубленная, заполненная 

тонкозернистым раковинным материалом, заходящим на швы, с низ

кой шишкой. Размеры последней варьируют от O,OI до 0,04 мм, во
круг нее на6лцдаетсл углубление, в которое открываются септaJIЬ

ные ШВЫ. Устье не развито. Форамен базальннй, состоит из ряда 

отверстий. Стенка матовая, непрозрачная:. Диаметр начальной ка

меры у микросферических особей 25-34 мхм, У мегасферичесКЮt 30-
43 мкм. 

Диаметр 

Толщина 

Размеры, мм 

Гипотипы: Микросфери- мегасфериче-
ческие осо- ские особи 

JiI 636/35 636/36 636/37 636/38 би (40 экз.) (30 экз.) 

0,40 
0,I5 

0,35 
0,I4 

0,29 
O,I3 

0,35 
O,I4 

0,30-0,44 
0,I3-O,I9 

0,I9-0,30 
0,09-O,I3 

и з м е н ч и в о с т ь. ПРОCJIеп:ваетсл в размере ракови

ны, КOJIИЧестве камер. Такие признаки, как xapв.ltTep пmов . пупоч

ной 06ласти, уплощенность раховинн постоянны. 
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ера в н е н и е. От R.subclavatum (Gudina) отличается 

более уплощенной с боковых сторон ракОВИНОЙ, меньшим числом ка-

мер (7-IO против 8-I2) , углубленннми швами, открывающимися в 

пупочную область, неправильно расположенными мостиками и фоссе

тами, углубленной областью, меньшими размерами пупочной шишки, 

отсутствием валика из секреционного кальцита. От R.hyalinum 

(Brodniewicz) отличаетсяИНБОЛЮТНОЙ раковиной, углубленной пу-

почной областью, меньшими размерами пупочной ШИШКИ, наличием 

вокруг нее углубления, в которое открываются септальныe ШВЫ; 

неправильной формы септальннми мостиками и фоссетами. От R.pro

Рinчишn (Гудина и др., I975 i с. IOO, табл. II, фиг. 5; Гудина, 

Левчук, I9832 , с. 59, табл. 3, фиг. 3, 4) отличается также уп

лощенной с боковых сторон раковиной, меньшими ее размерами и 

числом камер (7-IO против 9-I2), углубленной пупочной областью, 
меньшими размерами шишки и септальными швами, открывающимися В 

пупочное углубление. 

Р а с п р ОС Т Р а Н е н и е и в о з р а с т. Северная 

Европа, Северная Чукотка - плеЙстоценовые. 

М е с т он а х о ж Д е н и е. О.Айон, сКБ. I, глубшш: 

I25 м - 300 экз., I22 - 54 экз., I20 - 30 экз., II7 - 60 экз., 

II5 - 92 экз., II2 - 40 экз., IIO м - 30 экз. 

Cribroelphidiinae . Voloshinova, 1958 Подсемейство 

Род Cribroelphidium Cushman et Bro=imann, 194-8 

Cribroelphidium bartletti (Cushm~.), 1933 

Табл. 4, фиг. 4 

Elphidium bartletti: Cushman, I933 , с. 6, табл. I, фиг. 9; 
I94I, с. 34, табл. 9, фиг. 2, 3. 

r и п о т и п ~ 636/43, м.Шмидта, обн. I5, глубина II,2 м, 
эоплеЙстоценовЫЙ. 

М а т е р и а л. 6 раковин хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Раковина сравнительно крупная. КОНТУР 

округлый, ровный, иногда слаболопастНblЙ. Периферический край 

закругленный. Пупочная область неm:иpокая, слегка углубленная, 

заполнена зернистым ракОВИШШМ материалом, который распростра

няется на пупочную часть швов и закрывает устье. швы слабо уг

лубленные с фоссетами неправильно-округлой формы в количестве 
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7-11, иногда они прикрыты зернистым раковинным материалом. В 

последнем обороте 10-13 довольно узких камер. Поверхность их 

слабовыnyклая. Форамен базалъный в виде ряда неболыпих отвер

стий. Устье не наблюдалось. 

Диаметр 

Толщина 

Размеры, мм 

Гиnотип ~ 636/43 

0,88 
0,38 

Другие 5 экз. 

0,69-0,80 
0,25-0,38 

и з м е н ч и в о с т ь. на имеющемс.fI материале просле-

дить изменчивость морфологических при знаков не представллетC.fI 

возможным. 

С р а в н е н и е. Вид близок по морфологичесЮIМ призна

кам к Cribroelphidium goesi ' goesi (Stshedrina) И С.gоеэi cog
natum РОlоvоvа(Фораминиферы ... , 1979, с. 177-180, табл. 45, 
фиг. 1-10). Отличаетс.fI большим числом камер в последнем обороте 

(у C.goesi goesi - 7-11, У C.goesi cognatum - 7-8, У C.bart-
letti - 10-13), менее углубленной пупочной областью, менее пра
вилъной формой фоссет и менее округлой формой периферического 

края. Кроме того, от C.goesi goesi отличаетс.fI менее широкой 

пупочной областью, а от C.goesi cognatum - более крупной рако

виной и большим числом фоссет на швах (7-П У С. bartletti, 6-
9 - У C.goesi cognatum). 

Р а с про с т р а н е н и е и в.о з р а с т. 3ападнал 

Аляска, У Нома - плиоценовые (cushman, 1941), Северная Чу:котка
верхний плиоцен (эоплейстоцен), северо-восточное побережье 

Гренландии - современные (Cushman, 1933). 
М е с т о н а х о Ж ' д е н и е. М.Шмидта, обн. 15, глуби

ны: 8,5 м - 5 экэ., 11, 2 м - 1 экз. 

Род El·phid.iella Cushman, 1936 
Elphidiella aionensis Polovova, эр.n. 

Табл. 12, фиг. 1-4 

r о л о т и n 1& 636/44, паратип 636/45, о.Айон, сКБ , 1, 
глубина 107 м, среДН9Wlейстоценовые, паратипы Je 636/46, 47, 
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местонахождение (соответственно II2 и I26 м) и возраст те же. 

М а т е р и а л. 74 экземпляра хорошей и удовлетворитель
ной сохранности. 

Д и а г н о з. Раковина крупная, дисковидная. Контур поч

ти округлый, ровный. Периферический край остры:И:, с широким ки

лемиз npозрачного раковинного материала. В последнем обороте 

II-I4 узкИх' уплощенных камер. Швы тонкие, почти радиальные, 
плоские, с двума рядами мелких септальных фоссет. Пупочная об-

ласть широкая, уплощенная. 

О п и с а н и е. Раковина крупная, дисковидная. КОНТЛJ 

ровный, чаще .кругшIЙ. Периферический край острый, окаймлен ши

роким килем из прозрачного раковинного материала. В последнем 

обороте II-I4 узких, уплощенных камер. Швы тонкие, радиальные, 

поверхность их плоская, с двойным рядом мелких округлых, четко 

разл:ичимых при окрашивании или смачивании ' водой фоссет. Пупоч

им область уплощенная, заполнена стекловидной массой pro<овин

ного материала, пронизанного отверстиями пупочных каналов. 

Стенка толстая, внешне стекловидная. Форамен в виде ряда округ

лЫх отверстий. Устьевая поверхность остротреугольная . 

Размеры, мм 

ГолотШI Паратшш Другие I5 ЭК3. 
Je 636/44 li! 636/45 636/46 636/47 

Диаметр 0, 82 0,7I I,IO 0,85 0,60-I,IO 
Толщина 0,40 0,35 0,50 0,40 0,30-0,50 

и з м е н ч и в о с т ь. Проя:вля:ется в размерах раковины, 

КО.JШчестве камер·, в большей или меньшей выпуклости пупо'чной об
ласти. Остальные признаки устойчивы. 

С р а в н е н и е. Среди представителей рода, имеющих 

дисковиднyIO раковину, наиболее qлизкими являются E.groenlandica 

(Cusbman, I939, С. 66, табл. I9, фиг. 3; Loeblich, Таррan, 

I953, с. I06, табл. I9, фиг. I3, I4; Г,удина, I969, с. 40, 
табл. I3, фиг. 3, табл. I4, фиг. I2) и E.tumida (Г,удина, I969, 
с. 40, табл. I3, фиг. 4, табл. I4, фиг. I2; Г,удина, Евзеров, 

I973, с. I07, табл. I4, фиг. 3, табл. I5, фиг. I, 2). От первой 
отличается меньшим числом камер (II-I4 против I4~I7). острым 
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периферическим краем с килем, более вздутой раковиной, нечетки

ми септалышми фоссетами на швах, ровЮ:lМ контуром. От E.tumida 

отличается также резко приостренным периферическим краем с ки

лем, уплощенными камерами, более уплощенной пупочной областью, 

мелкими септальными фоссетами, расположешшми неправильно-дву

~qднo на швах. От E.umbonata Polovova sp.n. (см. с. 67, табл.8, 

фиг. 2, 3) отличается более уплощенной пупочной областью и от-

сутствием стекловидной шишки, наличием киля. ОТ E.rolfi Gudina 

et Polovova sp.n. (см. с. 62, табл. 6, фиг. 7; табл. 7, фиг. 1-
5) отличается наличием киля, меньшим числом камер (11-14 против 
12-17) и уплощенной пупочной областью. От E.hannai (Gushman, 

Grant, 1927, табл. 8, фиг. 1; Gushman, 1941, табл. 9, фиг. 6; 
Doppert et al., 1979, табл. 1, фиг. 1) и от E.nitida (Gushman, 

1941, табл. 9, фиг. 4; Loeblich, Tappan, 1953, табл. 19, фиг. 11, 
12) отличается дисковидной раковиной с килем. 

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Северная 

Чукотка - средний плеЙстоцен. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. О.Айон, сКБ. 1, глуб~: 
126 м - 16 экз., 122 - 6 экз., 115 - 2 экз., 112 - 8 экз., 
110 - 30 экз., 107 м - 12 экз. 

Elphidiella alaskensis (Gushman et Todd), 1947 

Табл. 5, фиг. 1, 2 

Elphidium alaskense: Gus hman, Todd, 1947, с. 65, табл.15, 

фиг. 18, 19. 
Elphidiella ар. aff. E.sibirica: Hopkins et al., , 1974, 

с. 461, табл. 1У, фиг. 9 . 
r и n о т и п ы ~ 636/48, 49, м.Шмидта, обн. 15, глуби

на 9,7 м, эоплеЙстоценовЫЙ. 

М а т е р и а л. 5 экземпляров хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Раковина с сильно суженным периферичес

ким краем, уплощенная с боковых сторон. Контур сбоку от округ

лого до овального, почти ровный. Камеры (12-15) слабоизогнутые, 
слабовыпуклые в последней части оборота. Швы уплощенные, между 

последними камерами слегка углубленные. Фоссеты от 8 до 12 чет
кие, не распространяющиеся на периферический край, иногда Ha~ 

блюдается их двойной' ряд в6лизи пупочной 06ласти (табл. 5, 
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фиr. 16). Септальнвя поверхность высокая I треугольная I на кото

рой неnpa.вилъно расположены ДОПOJIНИтельнне отверстия. Форамен 

баЗ8ЛЫШЙ, днрчатый. 

Диаметр 

Толщина 

Голотиnн 

Размеры, мм 

j 636/48 

1,25 
0,46 

636/49 

0,96 
0,40 

и з м е н ч и в о с т, 1>. Прослеживается в размерах рако

вины, количестве камер ифоссет. 

С р а в н е н и е. Описываемый вид имеет сходство с E.na
gaoi (Asano, 1938, С. 590, табл. 14, фиг. 8) по форме камер и 

фоссет,отличается уплощенной ракОВИНОЙ и пупочной областью, 

суженным периферическим краем и большим числом камер. От E.tu

mida (ryдина, 1969, с. 40, табл. хт, фиг. 4, табл. XIY, фиг.1,2) 

ОТJnrqaется менее вздутой раковиной, более суженным периферичес

ким краем. 

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Северная 

ЧyJtотка - эоплеЙстоцен. A.шIска - плиоцен. 

М е ст о н а х о ж Д е н и е. М.Шмидта, обн. 15, глуби

на 9,7 м - 5 экэ. 

Elphidiella brunnescens Todd, 1957 
Табл. 2, фиг. 5 

Elphidiella? brunnescens: Todd, 1957/ с. 230, табл. 28, 
фиг. 18. 

r и п о т и n j 636/50, о.Айон, сКБ. 1, глубина 318 к, 
OJIИI'оценовый, 

М а т е р и а л. 52 экэеКILПЯpЭ. хорошей ' И УДОВJIетворитeJ!Ъ
ной сохранности. 

О п и с а н и е. Раковина .л:инзовИДН8Я, контур сбоку ОК-

рyrлый, ро:вннй, в последней части оборота сла6олоnaстВ:ЫЙ. Пери

феричесЮIЙ край оICЭ.ЙJiШеННliЙ, приостреНВНЙ. Камер 12~18 (обычно 

14), узких, слабоизогвутых; утomщенвне пупочные ' КОНЦЫ камер ох-

PYXaI)Т ДOBOJIЬHO ШИIJ01tYI> ВЫIIYКJIYD пупочную область, ПОКJ!iтyD 
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зернистым раковинным материалом, который заходит в основание 

углубленных вблизи пупочной области швов и на paltовину перед 

устьевой поверхностью. Швы у периферического края уплощенные, 

иногда выделяются темными полосами на общем светлом фоне рако

вины. Септальнал поверхность треугольная, низкая. Устье нераз

личимо, форам:ен ба зальный , дырчатый . 

Диаметр 

Толщина 

Размеры, мм 

Гиnотип ~ 636/50 

1,07 
0,52 

Другие (20 экз.) 

0,21-0,84 
0,09-0,36 

и з м е н ч и в о с т ъ. Выражается в размерах раковины и 

количестве камер. 

С р а в н е н и е. Наибольшее сходство отмечено с группой 

видов, имеnцих JДIНЗ0ВиднyIJ раковину. Однако четко отличается от 

E.rolfi (см. с. 62, табл. 6, фиг.7'; табл. 7, фиг. 1-5) - бо

лее выпуклой раковиной, зернистостью в пупочной области, упло

щенными пупочными коIЩами камер, углубленными швами вблизи пу

почной области. От E.hannai (табл. 5, фиг. 3, 4) и E.nitida 

(табл. 5, фиг. 5; табл. 6, фиг. 1, 2) отличается приострешшм 

периферическим краем, зернистостью в пупочной области, менее 
выраженннмиФОссетами. Морфологически близкой, а возможно. и 

идентичной является форма, описанная Доппертом из oлиrоцена Ни

дерландов, как Cribrononion 8ubnodo8u8 (Roemer) (Doppert, 1980, 
табл. 19, фиг. Л. Судя по изображению, последний имеет около 

17 камер, окаймленный край, линаовидную paRовину с сильновыпук
лой пупочной областью. 

3 а м е ч а н и я. От Е.brunnescens, описанной Р.Тодд 

(см. синонимию) из отложений картер крик на Аляске, отличается 

более крупной раковиной и большим числом камер. Все другие ос

новные признаки совпадают. 

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Аляска, 

Северная ЧУкотка - олигоценовые. 

м е с т о н а х о ж Д е н и е. 

328-323 м - 12 зкз., 318 - 20 эка., 
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Elphidiella diэсоidаliе (Todd), 1957 
Табл. 2, фиг. 6, 7 ' 

Elpbidium discoidale: Todd, 19~7, с. 224, табл. 28, фиг. 14. 
r и п о т и п ы: ~ 636/51, 52, о.АйОН, сКБ. 1, глубины 

соответственно 318 и 328 м, олигоценовые. 

М а т е р и а л. 25 экэемпляров хорошей и удовлетвори
тельной сохранности. 

О п и с а н и е. Раковина линэовидная:, силъновыцухлая: в 

пупочной области; контур сбоку округлый, ровный, с периферичес

кого края: ромбовидный; периферический край сильно приострен

ннй, килеватый; 10-14 камер, очень слабоиэогнутых, слабо воэ

растающих по мере роста раковины; швы уплощенные, сливающиесл 

с поверхностью камер, 6-8 округлых фоссет, септальная: поверх

ность четко треугольная; форамен - баэальннй, дырчатый. 

Диаметр 

Толщина 

Размеры, мм 

Гипотипы )Е! 636/51 

0,59 
0,31 

636/52 

0,57 
0,28 

Другие 24 экэ. 

0,50-0,68 
0,27-0,38 

и з м е н ч и в о с т ь. ocHoBныe признаки вида (форма 

раковины' камер) устойчивы. Варьируют размеры раковины и число 

камер. 

С р а в н е н и е. От известныx видов элъфидиелл ОТJШЧа

етсл ромбовидной формой раковины со cTopoны устья икилеватнм 

периферическим wpaeM. 
Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Северная 

Чукотка, Аляска - олигоценовые. 

м е с т о н а х о ж Д е н и е. 

434 м - 1 экз., 333-328 - 10 ЭRЗ., 
О.Айон, сКБ. 1, глубины: 

323-318 м - 6 экз. 

Elphidiella groenlandica (Cushman), 1933 

Табл. 12, фиг. 5 

Elpbidium groenlandicum: Cushm.an, 1933, с. 4, , табл.1, 

фиг. 10. 
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Elphidiolla groonlandica: Сuвhшan, 1939, с. 66, табл. 19, 
фиг. 3; Loeblich, Tappan, 1953, с. 106, табл. 19, фиг. 13-14; 
Г,удина, 1969, с. 40, табл. 13, фиг. 3. 

r и п о т и.п ~ 636/53, о.АйОН, СКБ. 1, глубина 40,5 м, 
поэдаеплеЙстоценоВblЙ. 

М а т е р и а л. Семь экзеl4IIЛl!pOБ хорошей сохранности. 

Описание, изображение, сравнение, распространение даны в 

работах, приведешшх в синонимии. 

Диаметр 

Толщина 

Раэмеръ!, мм 

Гипотип 5636/53 

1,II 
0,49 

Другие 3 экэ. 

0,79-1,20 
0,36-0,51 

и э м е н ч и в о с т Ь. ПРОJlJ3JIЯется JШШЪ Б раэмерах ра

ковины, что связано со стадиями роста. 

3 а м е ч а Н и я:. Формы, встречеНШlе в нашем материале, 

по морфологическим приэнакам блиэки как к ископаемым Севера- си

бири, так и к современным иэ северШ:lX морей. 

Р а с про с т р а н е н и е и в о эра с т. Арктиче

ские моря - современные; Север европейской части СССР, Западной 

Сибири, Таймырской ниэменности - плеЙстоценовые. 

Ы е с т о н а х о ж Д е н и е. О.Айон, СКБ. 1, глубины: 

50 м - 2 экэ.; 46 - 2 экэ., 42 - 1 экэ., 40,5 М - 2 экэ. 

Elph1d1011a quasioregonens1s Gudin8.; sp.n. 

Табл. 6, фиг. 3, 4 

Quas1 (лат.) - якобы мнимый. 

Elph1d1011a oregonense: Сushшan, 1941, с. 34, табл. 9, 
фиг. 8, 9. 

Еlрh1d1uш oregonenso: Hopkins et al., 1974, табл. 1У, 

фиг. 1. 
r о л о т и п ~ 636/60, м. Шмидта , обн. 15, глубина 6,2 м, 

эоплейстоценов!iЙ; паратип Je 636/61, местонахождение (глубина 
11,2 м) и возраст те же. 

М а т е р и а л. 30 экэемпляров хорошей сохранности. 
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Д и а г н о 3. Раковина крупная, ПОЛУЭВOJIЮтная:, уплощен

ная с боковых сторон. Периферический край узкозакруглеНННЙ. · Ка

меры многочисленные, узкие, слабоизогнутые, мостики короткие, 

фоссеты обычно ОКРУГJШе, пупочная область уплощенная. Септаль

нан поверхность высокая. Устье сложное - баз8ЛЬНая щель и ряд 

отверстий на септе. 

О п и с а н и е. Раковина крупная, овально-Быянутая,, ре

:же округлая, УIIJющеннал с боковых сторон, контур ровный. Пери

ферический край узкозакруглеНННЙ. Форма со сторонн устья оваль

ная. Камеры многочисленнне (14-30), узкие, слегка изогнутые, 

слабо возрастающие в высоту, ночти одинаковые по длине, послед

ние камеры не достШ'ают центра ракоВИ1Ш. Пlвы слабо углубленные, 

на них короткие мостики, иногда в начале последнего оборота 

значительно уд,линеннне, фоссеты ОКpyI'JШе, неправи.льно двурядно

чередyl(iЦИеся. ilyпочная область широкая, уплощенная у микросфе

рических и слегка B~ у мегасферических форм, со слабым 

углублением вблизи концов последних камер у обеих генераций, 

что подчеркивает полуинволютность раковины. В пупочной области 

наблюдаются выходы пупочных каналов. Стенха грубая, толстая. 

Септальная поверхность овально-вытянутая, высокая. Устье и фо

рамен сложные в виде базальнсй щели и ряда отверстий на септе. 

Диаметр 

То.mцин.a 

Размеры, мм 

Голотип ~ 636/60 Паратип ~ 636/61 

2, 14 
0,57 

1,83 
0,45 

Другие (20 экз.) 
мега миро 

1,30-1.70 1,8-2,60 
0,42-0,52 0,45-0,61 

и з м е н ч и в о с т ь. Связана с диморфизмом: ми:кросфе

рические особи имеют более крупную раковину, большее число ка

мер (18-30), уплощенную или даже слегка вогнутую пупочную об

ласть, большее число мостиков и фоссет ОКpyI'ЛОЙ формы по срав

нению с мегасферическими, у которых пупочная область слегка вы

пуклая и мостики обычно более удлиненной формы в начальной час

ти последнего оборота. 

С р а в н ·е н и е и з а м е ч а н и я. Описываемый вид 
наибольшее сходство имеет с E.oregonensis (Cusbman etGrant), 
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E.recens (Stэhеdrina) и E.ezoensis (Asano), благодаря ПОЛУИН

волют ной раковине с многочисленными камерами, однако четко от 

них отличается отсутствием крупной стекловиддой пупочной ШИШКИ. 

Наличие ее особенно характерно для вида Е.огеgоnеnsiэ, описан

ного из плейстоцена Орегона и плиоцена Калифорнии (Сuэhman, 

Grant, 1927, с. 79, табл. 8, фШ'. 3), плиоцена Сахалина (Воло-

шинова и др., 1970, с. 117, табл. 1Х, фиг. 4а,в), нижнего плей-

стоцена (эоплейстоцена) Нидерландов (Doppert, 1980, табл. П, 

фиг. 2) з для Е.еzоеnэis ИЗ плиоцена Японии (Asano, 1953, с.11, 

фШ'. 62, 63). 3.Г.Щедрина (1936, с. 266, табл. 2, фиг. 11, 1955, 
с. 28, табл. 1, фиг. 20) при описании E.recens ИЗ мелководья 

современных дальневосточных морей отмечала, что нa~ с упло

щенными встречаются раковины с крупными пупочными IПИIIJКaМИ, ТИ

пичннмидля E.oregonensis. По результатам наших исследований 

ТОПОТИIШЧеского материала из Японского моря выяснилось, что 

уплощенные раковины - микросферические, а с пупочной шишкой 

мегасферические формы E.recens (табл. 6, фШ'. 5, 6). к E.recens, 

на наш взгляд, следует отнести экземпляры, описанные А.Лебликом 

и Х.Тэппен I<aК Elphidium oregonense (Loeblich, Tappan, 1953, 
с. 103, табл. 8, фиг. 1-3), поскольку среди них есть формы с 

уплощенной раковиной (там же, табл. 8, фиг. 2а,б), что сближает 
их с E.recens. Нельзя согласиться также с идентификацией форм 

из анвильских отложений Аляски (см. синон:и:мию) с видом Е. orego

nеnэis. Судя по изображеншо, они очень близки к описываемому 

виду quasioregonensis. 

р а с про с т р а н е н и е · и в о з р а с т. Северная 

Чукотка, Аляска - верхний плиоцен (эоплеЙстоцен). 
м е с т о н а х о ж Д е н и е. М./lIмидта, обн. 15, глубины: 

6,2 м - 3 экз., 6,7 - 2 экз., 9,7 - 3 экз., 11,2 - 15 экз., 
14 м - 7 экз. 

Elphidiella rolfi Gudina et Polovova, эр.n. 

Табл. 6, фиг. 7; та6л. 7, фШ'. 1-5. 

Название дано в честь датского микропалеонтолога Рольфа 

В.ФеЙЛИНГ-Ханссена. 

r о л о т и п ~ 636/64, м.Шмидта, обн. 15, глубина 11,2 м, 
эоплейстоценоъый; паратипы : N! 636/65, 66, ме(. _ jнзхождение 
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(глуоины соответственно 6,7 м и 9,7 м) и возраст те же, 
)f! 636/67, о .МОН, сКБ. 1, глуби.на 131 м, J~ 636/68, глестонахож
дение то же, глубина 138 м, раннеплейстоценовые; экземпляр 

Ш 636/69, Северная Гренландия, плиоцеН-ПJ1ейстоценовый (формация 
лодин эльв). 

М а т е р и а л. 42 раковиНl:l хорошей и удовлетворительной 
сохранности. 

Д и а г н о з. Раковина линзовидная с закругленно-сужен

Н!:lМ периферическим I<paeM; с боковой стороны контур ровный, пу

почная область уплощенная, непористая, оконтуренная отверстиями 

пупочных каналов; камеры (12-17) узкие, слегка изогнутые, швы 

слабо углубленные только на боковых сторонах раковины; фоссеты 

неправильной формы; устьевая поверхность треугольная; форамен -
ряд отверстий. 

О п и с а н и е. Раковина от средних до крупных размеров, 

с боковых сторон от округлой до овальной, контур ровlШЙ, со 

CTOP0Нl:l устья линзовидная, резко сужающаяся к закругленно-су-

женному периферическому краю, в пупочной области слегка упло-

щенная. Количество камер в последнем обороте от 9 до 17, они 

узкие, очень слабоизогнутые; швы междУ ними уплощенные и слабо 

углубленные только на боковых сторонах, где наблюдаются фоссеты 

часто неправильной формы; в случае плохой сохранности раковины, 

фоссеты сливаются в удлиненные щели (та6л. Т, фиг. 1). IIyпочные 

кошщ камер и швы не доходят до центра раковины, пупочная об-

ласть занята раковиНН!:lМ непористым IАатериалом, ку8Й которого 

подчеркивается выходами пупочных каналов. Устьевая поверхность 

треугольная. <iJo:paмeH базаль!ШЙ :а ВJщв ряда отвеРС1·ИЙ. 

Диаметр 

Толщина 

Диаметр 

Толщина 

ГолотИll 

636/64 

1,35 
0,64 

Размеры, мм 

Пара'rипы 

636/65 636/f>6 

1,15 0,66 
0,52 0,34 

Другие 15 экз. 
(м.Шмидта) 

1 -1,35 
0,52-0,70 
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636/67 

0,48 
0,24 

3кз. 

636/68 636/69 

0,35 0,67 
0,18 0,29 

Другие 10 экз. 
(о.Айои) 

0,35-0,57 
О,18-0,;г6 



и з м е н ч и в о с т ь. наблюдается в размерах раковИlШ, 

в степени суженности периферйческого крал - он более приост-

ренннй у взрослых раковин. 

С р а в н е н и е .. От E.hannai (Cusbroan, Grant, 192?, 
табл. 8, фиг. 1; Cusbman, 1941, табл. 9, фиг. 6; Doppert, 

1980, табл. П, фиг. 1; Doppert et al., 1979, табл. 1, фиг. 1) и 
от E.nitida (Cusbroan, 1941, табл. 9, фиг. 4; Loeblich, Tappan, 

1953, табл. 19, фиг. 11, 12)~ отличается более крупной линз 0-

видной раковиной, сильно суженным периферичесRИМ краем, одно-

рядным или неправильно - двурядннм расположениемфоссет. Описы-

ваемый вид также четко отличается, от E.sibirica (Goes) и 

E.quasioregonensis (см. с. 60), имеющих раковину значительно 

крупнее; от E.brunnescens Todd (1957, с. 230, табл. 28, фиг.18; 
см. также с. 57) отличается более кwпной и вздутой раковиной, 

большим числом камер (12-17 против 11-12), наличием более чет
ких фоссет. 

3 а м е ч а н и я. Идентичными описываемому виду являются 

формы из nлиоценовой формации лодин эльв (Lodin Elv) Севе~ной 

Гренландии (Feyling-Hanssen et al., 1983). Морфологически эти 

раковИlШ (табл. 7, фиг. 5) близки чукотским, хотя последние от
личаются более приострешшм периферическим краем. Материал )J)IЯ 

сравнения был лю6езно предоставлен Р.В.ФеЙЛИНГ-Хэнссеном. 

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Северная 

Чукотка - эоплейстоцен, нижний плейстоцен; Северная Гренландия, 

формация лодин эльв-- nлиоцен-плеЙстоцен. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северная ЧУКотка, м.Шмид

та, обн. 15, глубина 6,7-11,2 м-3О экэ.; о.Айон, сКБ. 1, глу
бины: 131 - 9 экз., 138 м - 8 экз. 

'* в данной работе E.hannai И E.nitid.a не описаны, 
только их изображение (табл. 5, фиг. 3-5; там. 6, фиг. 
поскольку они обнаружены в един:и'ШblX экземплярах. 
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Elphidiella sibirica (Goes), 1894 
Табл. 8, фиг. 1 

Polystomella sibirica: Goes, 1894, с. 100, табл. ХУП, 

фиг. 814. 
r и п о т и п: ~ 636/70, м.Шмидта, обн. 15, глубина 6,2 м, 

эоnлеЙстоценовblЙ. 

М а т е р и а л. 12 экземпляров хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Раковина очень крупная, с боковых сторон 

округлая, со стороны устья - JIИНзовидная, несколько вздутая в 

послеДНЕ1Й части оборота. Контур слабо и hepabhomepho-волнистЫ:Й. 

Периферический край сужешшй до npиостренного, но без киля. Ка

меры многочисленные (30), узкие, почти радиальные, треугольные, 
очень слабо возрастающие в высоту, концы последних камер не до

ходят до центра. Швы слабо углубленные только между последними 

3-4 камерами, на остальной части раковины они выделяются благо-
даря очень мелким фоссетам, от округлой до слабо удлиненной 

формы, располагающимся ближе к центру раковины в OДlffi РЯД, а по 

направлению к периферии - двурядно. Пуnочная область широкая, 
занимает почти 1/3 раковины, углубленная. Устьевая поверхность 

треугольная, низкая. Устье не выражено. Форамен ситовидный: ряд 

крупных неправильно расположенных отверстий на септе и в осно

вании ее. 

Диаметр 

ТОЛЩИRа 

Гиnотип 

Размеры, мм 

636/70 

2,03 
0,56 

Экземпляр 

2,8 
1,0 

и з м е н ч и в о с т ь. На таком малочисленном материале 

прослежена только в размере и вздутости раковины. 

С р а в н е н и е. От группы видов крупных эльфидиелл 

E.oregonensis, ~.quasioregonensis и E.recens описываемый вид 

отличается углубленной пу-почной областью, четкими двурядными 

фоссетами, npиостренным периферическим краем. От грушш меЛI<ИХ 

эльфидиелл - E.hannai, E.nitida - отличается, кроме размера ра

КОВИНЫ, более многочисленными камерами, углубленной пупочной 

областью. 
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Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. 

море, пролив Маточкин шар, гл. 30 м - современные (?) 

1894). Северная Чукотка - эоплеЙстоцен. 

Карское 

(Goes, 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. М.Шмидта, обн. 15, гJГt-

бины 6,2-6,7 м - 2 экз.; шахта 151, гJГtБИНЫ 6-10 м, 10 экз. 

Elphidiella tum~da Gudina, 1961 

Табл. 12, фиг. 6 

Elphidiella hannai: Саидова, 1961, с. 81, табл. 2J 
фиг. 168. 

Elphidiella tumidа:Гудина, 1969, с. 40, табл. 13, фиг. 4; 
табл. 14, фиг. 1, 2; гудина, Евзеров, 1973, с. 107, табл,14, 

фиг. 3, табл. 15, фиг. 1, 2. 
Г и п о т и II ~ 636/71, о.Айон, сКБ. 1, гJГtбина 126 м, 

среднеплеЙстоценовНЙ. 

М а т е р и ,а л. 25 экземпляров хорошей сохранности. 
Оп и , с а н и е. Раковина крупная, с боковых сторон в 

центральной части вздутая. KOHTY}J слабоволни:стllЙ. Периферичес

кий край суженно-закруглеННЫЙ. Число камер в последнем обороте 

у взрослых 11-13, У молодых 7-10. Последние узкие, длинные, 

изогнутые, поверхность их уплощенная. Септqльные швы изогнутые, 

плоские, с крупными округлыми фоссетами (5-10), расположеmшми 

OДHO~O и Ееправильно-дву~о. Область швов между фоссетами 

непористая. IIynочна.я: область выпуклая за счет стекловидной 

массы раковинного материала, на поверхности которого наблюдают

ся выходы пyтIочных каналов. Стенка непроз~чная, густо- И тон

коперфорированная. Устье не наблюдается. Форамен в виде ряда 

отверстий в основании треугольной устьевой поверхности и допол

нительными отверстиями на ней. 

Диаметр 

Толшина 

ГиnОТШI 

~ 636/71 

1,08 
0,58 

Размеры, мм 

Другие IO экз. 
[,10лодые ' особи Взрослые особи 
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0,37-0,65 
п,26-0,42 

0,73-1,32 
0,42-0,69 



и з м е н ч и в о с т ь. Связана со стадиями роста и про-

явллется в большей или меньшей выпуклости пупочно~ области; ~ 

ее размере и количестве камер. 

С р а в н е н и е. От E.hannai (Cushman, Grant, I927, 
с. I7, табл. 8, фш>. I; Cushman, I94I; табл. 9, фиг. I; Doppert 

et al., I979, табл. 2, фиг. I) отличается ВJ:ШYКЛой пупочной 
областью, лопастным контуром, крynнюш округлыми фоссетами на 

швах. От E.groenlandica (Cushman, I939, с. 66, табл.I9,фиг.3; 
Loeыch,, Tappan, I953, с. I06, табл. I9, фш>. I3, I4;. Гудина, 

I969, с. 40, табл. I3, фиг. 3) отличается вздутой ракОВИНОЙ в 

центральной ее части, суженно~закругленным, но не приостренным 

периферическим краем, крупными окитлыми септалышми фоссетами 

на швах, выпуклой пупочной областью. От имеющейся в нашем мате

риале E.aionensis Polovova, эр.n. (см. с. 54, табл. I2, фиг.I-
4) E.tumida отличается отсутствием киля, волнистым контуром, 

суженно:-закругленным периферическим краем, четкими округлыми 

отверстиями на швах, меньшим числом камер. 

3 а м е ч а н и я. РаковИны рассматриваемого вида ВПОJШе 

соответствуют по размерам и по морфологическим признакам, тем 

формам, которые описаны В.И.Гудиной (I969) из плейстоценовых 
отложений Сибири. В отложениях Северной Чукотки много молодых 

экземпляров. 

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Шельф 

северной части Охотского, Японского морей- совреме!uще. Север 

европейской части СССР, Западной Сибири, Кольский полуостров 
четвертичные. Северная Чукотка - средн~плейстоценовые 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. О.АйОН, СКБ. I, глубина 

I26 м - 25 экэ. 

Elphidiella umbonata Polovova, sp.n. 

Табл. 8, фш>. 2, 3 

Elphidiella sp.aff E.s~birica: Hopkins et al., I974, c.46I, 
. табл. 4, фиг. 7. 

r о л о т и n ~ 636/72, о.АйОН, СКБ. I, глубина I46 м, 
эоnлейстоценовЫЙ, паратип ~ 636/73, местонахождение (I45,5 м) 

. и возраст те же. 
М а т е р и а л. I5 экземпляров хорошеЙ и удовлетвори

тельной сохранности. 
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Д и а г н о з. Раковина средних размеров, очень выпуклая 

в пупочной области. Контур ровный, от округлого до слабооваль

ного . Периферический край закругленно-суженный, в последнем 

обороте 10-15 камер. ШВы широкие, уплощенные, с ОДНОpядШ:lМ рас
положением фоссет. В пупочной области прозрачная кальцитовая 

шишка, возвышающаяся над поверхностью камер. 

О п и с а н и е. Раковина средних размеров с боковых сто

рон от округлой до слабоовальной. Контур ровный. Периферический 

край эакругленно-сужеННllЙ. llynочная область СИJIЬНОВьmyRЛая. Ко

личество камер в последнем обороте от 10 до 15, причем послед

ние из них узкие, ДЛИННIlе, слегка изогнуты.. септальныe швы ши-

рокие, слаБоизогнутыe и углубленные между последними камерами 

наружного оборота с однорядным расположением фоссет округлой 

формы (до 10). JJynочная область широкая, заполненная воэвышю

щейся над поверхностью камер прозрачной кальцитовой шишкой (от 

0,10 до 0,16 мм), пронизанной пупочными каналами. Устье не 

развито. Форамен в виде ряда округлых отверстий в основании 

треугольной септальной поверхности и ряд дополнительных отвер

стий на самой септе. 

Диаметр 

Толщина 

Голо тип ~ 636/72 

0,48 
0,27 

РазмерЬl, мм 

Пцратип ~ 636/73 

0,46 
0,27 

Другие IO экз. 

0,45-0,78 
0,28-0,43 

и з м е н ч и в о с т ь. Проявляется очень слабо в раз-

мерах раковины и количестве камер. 

С р а в н е н и е. От E.sibirica (Gоеэ, 1894, с. 100, 
табл. 17, фиг. 814; см. с. 65, табл. 8, фиг. 1) четко отлича

ется вздутой раковиной меньших размеров, выпуклой пупочной об-

ластью с прозрачной кальцитов ой ШИШКОЙ, меньшим числом камер 

(около 15 против 30), чаще однорядным расположением округлых 

фоссет на швах. От E.aionensis Polovova (см. с. 54, табл. 12, 
фиг. 1-4) отличается также сильновuпyклой пупочной областью, не
приостренным периферическим краем, отсутствием киля. От E.han-
nai (Cusbman, Grant, 1927, с. _77, табл. 8, фиг. 1, Сuэbman, 

1941, табл. 9, фиг. 1; Doppert et al., 1979, табл. 2, фиг. 1) 
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отличается вздутой с боковых сторон раковиной за счет выпуклой 

пупочной области, ровным контуром, меныnими размерами. 

3 а м е ч а н и я. В работе Д.Хопкинса и др. (см. синони

мию~ изображена форма из анвильских отложений в районе Нома, 

определенная как E.sp.aff. E.sibirica (Goes) forma uшЬоnаtа. 

Она очень сходна с описанной: имеет такую же вшryклyю широкую 

пупочную область, ЗaIIOJШенвую rrpозрачной кальцитовой шишкой, 

зaxpyrлеюю-сужеНIШЙ периферический край, CTOJIЬKO же камер в 

последнем обороте, однорядное расположение округлых фоссет на 

швах . Все это позволяет включить ее в состав нового вида. 

р а с про с т р а не н и е и в о з р а с т. Аляска, 

СевернаЯ Чукотка - верхний nлиоцен (эоплеЙстоцен). 
м е с т о н а х о ж Д е н и е. О.Айон, сКБ. 1, глубины: 

146 м - 9 экз., 145,5 м - 6 экз. 

3AКJIЮЧЕНИЕ 

Главные итоги изучения верхнеRaЙНОЗОЙСКИХ отложений на по-

бережье Северной чукотки и в разрезе, вскрытом скважиной на 
о.Айон, состоят в следующем. 

Впервые на Севере СССР установлены морские верхнеuлиоцено

вне и перекрнвающие их в едином разрезе нижнеплейстоценовые от

ложения, охарактеризованные КОМIIJIексами фораминифер. Позднеnли

оценовнй комплекс-энмакайокий - слагается тепловодными мелко

ВОДНЫМИ формами и относится к южно~ореальному типу, характер

ные его видыlрhidiеllаa quasioregonensis, E.hannai, E.nitida, 
E.sibirica, E.rolfi, E.umbonata. нижний плейстоцен охарактери..,. 
зовав бедным айонским KOМlIJIeKCOM холодноводных форамини:фер, оп-

реде.п.япцих его тип как 60реа.л:Ьно-аРК'l'ИЧесКИЙ и свойствешшй 

поэднеледаиковuм этапам трансгрессии. В его состав входят 06нч

ныe д,IШ северног<? плейстоцена СССР ВИДЫ: Buccella troitzkyi, 
Haynesina orbicularis, Toddinella lenticularis, Quinqueloculi
na longa и др. В этом комплексе очень характерен вид Elphidiel-
la rolfi, встречaIOЩИЙся TOJIЬКO В нижнем плейстоцене и самых 

верхних слоях nлиоцена. В Северной Гренландии этот вид также 
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встречается совместно с единичными E.hannai В слоях между плио

ценовыми отложениями (с большим количеством E.hannai) И средне

плейстоценовой биостратиграфической зоной Miliolinella pyrifor-

mis. Близкими по возрасту 8Йонскоь\у комплексу (или несколько 

более молодыми) являются раннеплейстоценовые комплексы форm~

нифер: пинакульский - на востоке Чукотки, тильтимский - на се

вере Сибири, нижнекаменский - на Европейском Севере , 

Выше, в плейстоцене Северной Чукотки, установлена обнчная: 

для северного плейстоцена СССР ' последовательность отложений: 

биостратиграфическая зона M.pyriformis С богатым тепловодным 

комплексом фораминифер межледникового типа, слои с ХОЛОДНОВОД

ным комплексом (комплекс - 4) интерстадиального ТШIа (интеррис
ские: салемальский - в Сибири, падимейский - на Европейском Се

вере и крестовский - на Восточной Чукотке) и вновь слои с бога

тнм комплексом тепловодных форм (комплекс - 5) меж.ледникового 

типа, соответствующие казанцевскоь\у = МИЕУлинскомУ горизонту 
Сибири и Восточно-Европейской равнины и валькатленскому на 

Восточной Чукотке. 

Таким образом, подтверждается точка зрения об отсутствии 

морского верхнего плиоцена на обширной территории европейской 

части СССР и Сибири. 

Возрастным аналогом энмакайского комnл~кса фораминифер яв

ляется анвильский на севере Аляски (Иорkins et al., 1974) . 
Олигоцено:внй комплекс фораминифер, обнаружешшй в 8Йонской 

скважине на 150 м ниже подошвы верхнего плиоцена (этот интервал 
пр~дставлен континентальными песками и алевритами с прослоями 

лигнитов и бурых углей с миоценовыми палинокомnлексами), по 

состаВу близок одновозрастннм фораминиферам формации картер

крик на Северной Аляске и в северо-западной Европе, но не со

держит общих видов с комплексами фораминифер олигоцена северной 

Пацифики. Это указывает на полную изоляцию Арктического бассей-

. на от Тихого океана в олигоцене. Е комплексах фораминифер nлио
цена и nлейстоцена Северной Чукотки также преобладают атланти-

ческие Биды, но в них есть и тихоокеанские формы. что свиде-

тельствует о возобновлении связи Восточно-Арктического бассейна 

с тихим океаном через Берингов пролив. Основной поток тихооке

анских иммигрантов был направлен, видимо, на северо-восток от 

п~олива. На это УБЗЗЫБает 60льшое содержание тихоокеанских ви-
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дов В анвяльском XOМnД~Kce Северной Аляски. Эта же закономер

ность была отмечена Ю.Б.Гладенковым (1978) по моллюскам поздне
го кaйRОЗОff северных районов. 

Наконец, отметим, что за исключением самых консервативных 

лагеющ, ни ОДИН вид о.л:игоценовыx фораминифер Северной Чукотки 

в плиоцен к тем более Б плейстоцен не переходит. Становление 

плейстоценовой фауны ' фораминифер АрктИRИ началось, видимо, в 

плиоцене. 
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ТАБЛИU,Ы 

И ОБЪЯСНЕНИЯ К НИМ 



Таблица I 

Фиг. I-3. Nonion roemeri СusЬшan, с. 3I. 
I - гипотиn ~ 636/4, о.Айон, скБ. I, глубина 328 М, 
ОJШГоценовЬ!Й: а - вид сбоку, х 86, б - фрагмент пу

почной области, х I65; 2 - гипотип ~ 636/5, местона
хождение и воэраст те .же, вид с периферического края, 

форамен, х IOO; 3 - гипотип ./f! 636/6, о.Айон, сКБ. I, 
глубина 323 м, олигоценовый' вид сбоку, х IIO. 

Фиг. 4, 5. Retroelphidium sp. 

О .Айон, сКБ. I, глубина 304 м, OJIИГоценовые; 4 - ЭК

земпляр ./f! 636/40, микросферическая особь: а - вид сбоку, 

х I35, б - фрагмент раковины, х 300 (Д - 0,27 мм, Т

O,I4 мм); 5 - экземпляр./f! 636/4I, мегасферическая особь, 
вид сбоку, х I35. 

Фиг. 6; 7. Toddinella antiqua -Levtchuk, sp.n., с. 35. 
О.Айон, сКБ. I, глубина 435 м, олигоценовые; 6 - голо

тип ./f! 636/П: а - вид сбоку, х IOO, б - фрагмент рако

вины, х I85; 7 - паратип ~ 636/I2: а - вид с перифери
ческого края, форамен, х ПО, б - форамен, х 470. 

80 



- Та6JIица 1 

81 



'Габ.тща 2 

Фиг. 1, 2. Protelphidium multiloculare Levtchuk, эр. n., с.з9. 
О.Айон, сКБ. 1, глубина 434 м, oлиrоценовые; 1 - голо

тип }I> 636/I7, вид сбоку, х 100; 2 - паратmr }I> 636/18, 
вид с периферического края, х 120. 

Фиг. 3, 4. Protelphidium nativum Levtchu.k, sp. n., с. 42. 
О.Айон, сКБ. 1, глубина 323 м, оли:гоценовые; 3 - голо

тип }I> 636/21: а - вид сбоку, х 155, б - фрагмент пу

почной области и ШВОВ, х 420; 4 - паратип J/I 636/22, 
ВИД с периферического края, х 135. 

Фиг. 5. Elphidiella Ьгunnеэсеns Todd, с. 57. 
Гиnотиn }I> 636/50, о.Айон, сКБ. 1, глубина 318 м, олиго
ценов!lЙ: а - вид сбоку, х 40, б - вид с периферическо

го края, х 50, В - фрагмент раковины (ШВЫ с грануляци

ей), х 110, г - фрагмент пупочной области, . х 110. 

Фиг. 6, 7. Elphidiella disсо1dаliэ (Todd), с. 59. 
О.АйОВ, сКБ. 1, глубина 318 и 328 м, олигоценовые; 6-
гиnотип Jj 636/51: а - вид сбоку, х 60, б - фрагмент 

раковины (ШВI:l С фоссеттами), х 120; 7 - ' гипотип 
Jj 636/52: а - вид сбо1<У, х 80, б - фрагмент ракоВИН!:l, 

х 100. 
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Таблкца 3 

фШ'. 1. Elphidiella ех gr. haDnai (Cusbman et Grant.). 

Экземпляр ~ 636/56, о.АйОН, сКБ. 1., глубина З18 м, 
OJIИГоценовы:й: а - ВИД сбоку, х 40, б - фрагмент рако

вины (швы с фоссетами), х 85 (Д - 1,0 мм, Т - 0,52 ММ). 

фШ'. 2, 3. Uvigerinella ех gr.cuabman1 Todd. 

О.Айон, сКБ. 1, глубина 328, ОJШГоценовы:й; 2 - экземп

ляр ~ 636/74, микросферическая особь, ВИД сбоку, х 60 
(В - 0,62 мм, Ш - 0,21 мм); 3 - экземпляр ~ 636/75, 
мегасферическая особь, ВИД сбоку, х 110, (В - 0,32 мм, 
Ш - 0,18 мм). 

фШ'. 4. Sigmomorphina aawanenaia (СuэЬтan et Ozawa). 

Экземпляр ~ 636/1, м.Шмидта, обн. 15, глубина 11,2 м, 
эоnлейстоценовы:й, ВИД сбоку, х 22 (В - 2,10 мм, ш-

1,25 мм, Т - 0,45 мм). 

ФШ'. 5. Cribrononion ех gr.incertua (Williamson). 

Экземnллр ~ 636/8, м.Шмидта, обн. 15, глубина 9,7 м, 
эоnлейстоцено:вый: а - вид сбоку, х 90, б - ВИД с пери

ферического края, х 85, В - фрагмент цynочной области 

и швов, х 165. 

Фиг. 6. Cribrononion ар., х 47. 
Экземпляр j 636/10, о.АйОН, сКБ. 1, глубина 146 м, эо-

nлейстоценовый, ВИД сбоку (Д - 0,66 мм, Т - 0,32 мм). 

Фиг. 7. Retroelphidium ар. indet. 

Экземпляр ~ 636/39, м.Шмидта, обн. 15, глубина 11,2 м, 
эоnлейстоцено:вый: а - ВИД сбоку, х ПО, б - ВИД с 

периферического края, х ПО, В - фрагмент раковИIШ 

(пупочная область и швы), х 175 (Д - 0,32 мм, Т-

0,13 мм), г - фрагмент ракоВИIШ (ШОВ), х 200. 

Фиг. 8. Ozawaia ар., х 22. 

Экземпляр j 636/42, м . Шмидта, обн. 15, глубина 9,7 м, 
эоnлейстоценовнй, ВИД сбоку (В - 1,81 мы, Ш - 0,72 мм, 
Т - 0,29 мм). 

Фиг. 9. Toddinella lenticularia (Gudina) forma шin1mа, с. З8. 

Гипотиn j 636/15, о.Айон, сКБ. 1, глубина 146 м, эо-

nлейстоценовнй, х 85: а - ВИД сбоку, б - вид с пери-

ферического края. 
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Таблица 4 

Фиг. 1. Protelphidium sp., х 165. 

Экземпляр М 636/24, м.Шмидта, оон. 15, глубина 9,7 м, 
ЭОI1JIейстоценовый: а - вид сбоку, б - ВИД с перифери

ческого края (Д - 0,24 мм, Т - 0,10 мм). 

Фиг. 2, 3. Haynesina orbicularis (Brady), с. 44. 
М.Шмидта, обн. 15, глубина 11,2 м, ЭОI1JIейстоценовый; 

2 - гиnотиn ~ 636/26: а - ВИД сбоку, х 85, · б - фраг
мент пупочной области и швов, х 220, В - фрагмент шва 

с латеро-умбилика.льными устьями и грануляцией,Х IOOO. 
3 - гиnотиn ~ 636/27: а - ВИД сбоку, х 85, б - ВИД с 
периферического края, х 85, В - фрагмент раковшш, 

х 120. 

Фиг. 4. Cribroelphidium bartletti (Cusbman), с.53. 

Гиnотиn ~ 636/43, м. Шмидта , обн. 15, глубина 11,2 м, 
ЭОI1JIейстоценовый: а - ВИД сбоку, х 47, б- ВИД с пе

риферичеСRОГО края, х 47, В - фрагмент nynочно~ облас

ти с грануляцией и ШВОВ, х 110. 
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Таблица 5 

Фиг. 1, 2. Elphidiella alaskensis (Cushman et Todd), с. 56. 
М.Шмидта, обн. 15, глубина 9,7 м, эоnлейстоценовые; 1 -
ГШIотИD ~ 636/48: а - вид сбоку, х 36, б - ВИД с пе
риферического края, форамен, х 36, в - фрагмент пупоч

ной области и швов с фоссетами, х 80; 2 - гипотШI 

~ 636/49: а - вид сбоку, х 47, б - фрагмент швов с 

фоссетами, х 110. 

Фиг. 3, 4. Elphidiella hannai (Cushman et Grant). 
3 - экземпляр ~ 636/54, м.Шмидта, оБЕ. 15, глубина 6,2М, 
ЭОIIJIейстоценовblЙ: а - вид сбоку, х 40, б - вид с пе-

риферического края, форамен, х 40 (Д - 1,12 мм, Т-

0,66 мм), в - фрагмент раковины (швы), х 145. 4 - эк

земпляр ~ 636/55, о.Айон, сКБ. 1, глубина 146 м, эо

nлейстоценовllЙ: а - ВИД сбоку, х 65, б - фрагмент ра

ковины, х 145 (Д - 0,59 мм, Т - 0,28 мм). 

Фиг. 5. E1phidiella nitida Cushman. 
Экземпляр ~ 636/57, м.Шмидта, оби. 15, глубина 6,7 м, 
эоnлейстоценовый, . вид Сбоку, х 55 (Д - 0,81 мм, Т-

0,40 мм). 
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Таблица 6 

Фиг. I, 2. Elphidiella nitida Cushman. 

М.Шмидта, обн. I5, глубина 6,2 м, эоплейстоценовый; I -
экземпляр ~ 636/58: а - вид Сбоку, х 65, б - фрагмент 
раковины (швы с фоссетами), х I75 (д - 0,55 мм, Т-

0,27 мм). 2 - экземпляр ~ 636/59, вид с периферическо
го края, х 65 (Д - 0,61 мм, Т - 0,30 мм). 

фШ'. 3,4. Elphidiella quasioregonensis GUdina, sp.n., с.60. 

З - голотип ~ 636/60, м. Шмидта , обн. I5, глубина 6,2 м, 
эоплейстоценовblЙ: а - вид с60КУ, х 45, б - вид с пе

риферического края, х 45; 4 - паратип ~ 636/6I, место
нахождение (глубина П,2 м) и возраст те же: а - вид 

сБОlty, Х I8, 6 - фрагмент раковины, х 42. 

Фиг. 5, 6. Elphidiella recens (stshedrina). 

Японское море, зал. Петра Великого, ст. 4, глубина 45 м, 
оовремешrnе: 5 - экземпляр J& 636/62, микросферическая 
осо6ь, вид Сбоку, х I8 (д - 2,06 мм, Т - 0,42 мм). 6 -
экземпляр J& 636/63, мегасферическая особь, ВИД сбоку, 
х I8 (д - 2,03 мм, Т - 0,76 мм). 

Фиг. 7. Elphidiella rolfi Gudina, sp.n., с. 62. 
Голо тип ~ 636/64, м.Шмидта, обн. I5, глубина II,2 м, 
эоплейстоценовJiЙ: а - вид сбоку, х ЗЗ, б - вид с пе

риферического кpшI, х 30, в - фрагмент поздней части 

раковины (швы с фоссетами), х 80. 
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Та6JIица 7 

Фиг. 1-5. Elphidiella rolfi Gudina, ap.n., с. 62 .. 
1 - паратип Ji 636/65, м.Шмидта, 06н. 15, г.лу6ина 6,7м, 
эоп.леЙстоценоВЬ!Й: а - ВИД с60КУ, х 36, 6 - фрагмент 

раковины, х 100. 2 - паратип Ji 636/66, местонахО1fДевие 
( r .лу6ина 9,7 м) и воэрас т те :ие: а - вид с60КУ, х 65, 
6 - вид с периферичеС1tОГО края, х 65; 3 - паратШI 

Jj 636/67, о.Айон, сКБ. 1, глу6ина 131 111, раннеп.леЙсто

ценоВЬ!Й: а - вид с60КУ, х 85, 6 - фрагмент раковmш, 

х 165; 4 - паратип Jj 636/68, местонахО1fДевие (глу6щm 

138 м) и возраст те:ие: а - ВИД с60КУ, х 105, 6-
фрагмент раковины, х 245; 5 - экземпляр ~ 636/69, Се-

верная I'peншщдия, п.пиоцен-п.леЙстоцеRОВl:lЙ (формация 

лодив эльв): а - вид с60:КУ, х 55, 6 - ВИД с перифери

ческого края, х 55, В - фрагмевт раковины, х 110. 
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Таблица 8 

Фиг .. 1. Elphidiella sibirica (Goes), с. 65. 
Гиnотиn ~ 636/70, м.Шмидта, обн. 15, глубина 6,2 м, эо
nлеЙстоценов.ый: а - вид сбоку, х 36, б - фрагмент rry
почвой области, х 55, в - фрагмент раковинн (швы с 

ФОссетами), х 55. 

Фиг. 2, 3. Elphidiel1a umbonata Polovova, ep.n., с. 67. 
2 - голотип ~ 636/72, о.Айон, сКБ. 1, глубина 146 м, 
эqnлейстоценовый: а - вид сбоку, х 85, б - вид с пе

риферического края, х 85, в - фРагмент ракоВИШl (швы с 
фоссетами), х 245; 3 - паратип ~ 6Зn/73, местонахожде

ние (г.лубина 145,5 м) и возраст те же: а - вид сбоку, 

х 72, б - фрагмент поздней чарти раковИIШ, х 120. 
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Та6л:ица 9 

Фиг. I, 2. Buccella troitzkyl Gud1na, с. 29. 
О.Айон, СКБ. I, г~6ина 40,5 м, позднеплейстоценовые; 
I - гиnотиn Ji 636/2: а - вид СО СПИННОЙ стороШl, х I35, 
6 - вид с 6рюшной стороны, х I35; 2 ' - гиnотиn j 636/3, 
вид с периферического края, форамен, х I45. 

Фиг. 3. Crlbrononion incertus (Wl11lamson), с. 32. 
I'иnотиn .1ft 636/'7, о .АйОН, СКБ. I, гЛУбина 40,5 м, позд
неплейстоценовый: а - вид с60КУ, х 60, 6 - фра.гмеет 

paROВИ!Ш (пупочная область и IIIВJ:l), х I22. 

Фиг. 4. Cribrononion obscurus Gudina, с. 34. 
I'ипотиn j 636/9, о.Айон, СКБ. I, глу6ина 46 м, поздне

плейстоценоВblЙ: а - вид с60КУ, х 50, 6 - фрагмент ра

КОВИНН, Х I2O. 

Фиг. 5-'7. Retroelphid1um. atlanticum (Gudina) , с. 46. 
О.Айон, СКБ. I, глу6ина 46 м, поэднеплейстоценовые; 5 -
гиnотиn .1ft 636/28: а - вид с60КУ, х 90, 6 - вид с пе
риферического края, х 90, в - фрагмент ракОВИ!Ш (пу

почная область и ШВЫ с фоссе'l'ами), х I65; 6 - гиnотиn 
~ 636/29, вид с60КУ, х 66; '7 - гиnотиn .1ft 636/30: а -
вид с60КУ, х 90, 6 - фрагмеНТ ракоВИ!Ш (пупочная 06-
ласть и IIIВJ:l С фоссетами), х I20. 
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Таблица Ш 

Фиг. I. Retroelphidium hyalinum (Brodniewicz), с . 48. 

ГиnОТИЦ ~ 636/3I, о.Айон, сКБ. I, глубина 40,5 м, позд
неплейстоценовый: а - вид сбоку, х I20, б - фрагмент 

:раковины (пупочная область и швы с фоссетами), х 250. 

Фиг. 2-4. Retroelphidium provisum Polovova, sp.n., с. 50. 

О.Айон, сКБ. I, глубина 93 м, среднеплейстоценовые; 2 -
голотИII Je 636/32: а - вид сбоку, х ШО, б - вид с П8-

риферического края, х ШО, в - фрагмент раковины (пу

почная область и швы), х I ?5; 3 - паратип ~ 636/33, 
вид сбоку, х ШО; 4 - паратип J& 636/34, ВИД сбоку, 
х ПО. 

Фиг. 5, б. Retroelphidium selseyense (Heron-Allen et 
Earland), с. 5I. 
О.Айон, сКБ. I, глубина I25 м, среднеплейстоценовые; 
5 - ГИIIотиn ~ 636/35: а - ВИД сбоКу, х IOO, б - вид 

с периферического края, х ПО, в - фрагмент ра.ковины 

(пупочная область и швы), х 300; 6 - гипотип JЬ 636/36: 
а - вид сбоку, х IOO, б - вид с периферического края, 

х ШО, в - фрагмент :раковины (пупочная область и швы) . 
х 200. 
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Таблица II 

Фиг. 1, 2. Retroelphidium selseyense (Heron-Allen et 

Earland), с. 51. 
1 - гипотип ~ 63?/37, о.Айон, сКБ. 1, глубина 125 м, 
среднеnлейстоценовый, вид сбоку, х 110; 2 - гипотип 

~ 636/38, местонахождение (глубина 115 м) и возраст 

те же: а - вид сбоку, х 100, б - фрагмент раковиEы 

(пупочная 06.ласть и швы), х 220. 

Фиг. 3, 4. Toddinella lenticиlaris (Gudina), с. 37. 
О.Айон, сКБ. 1, глубина 46 м, позднеnлейстоценовые; 3-
гипотип ~ 636/13, вид сбоку, . х 85; 4 - гипотип 

~ 636/14: а - вид сбоку, х110, б - вид с перифериче

ского края, х 90. 

Фиг. 5, 6. Protelphidium nanuш Vilks, с. 40. 
О.Айон, СКБ. 1, глубина 107 м, среднеnлейстоценовые; 
5 - гипотиn Jf! 63б/I9: а - вид сбоку, х I75, б - вид с 
периферического края, х ПО; 6 - гиnотиn J~ 636/20, 
вид с периферического края, форамен, х 175. 

Фиг. '-1. Protelphidium рагvuш Gudina, с. 43. 
Гипотип J~ 636/23, о.Айон, СКБ. I, глубина 40,5 м, позд
неплейстоценовый: а - вид сбоку, х I80, б - вид с пе

риферического края, х I45. 

Фиг. 8. Haynesina orbicиlaris (Brady), с. 44. 
Гипотип J& 636/25, о.Айон, СЮJ. I, глубина I26 м, сред

неплейстоценовый: а - вид сбоку, х IOO, б - фрагмент 

раковины (пупочная область и швы с латеро-умБИЛИК8ЛЫШ

ми устьями и грануляцией), х 220. 
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Таблица 12 

Фиг. 1-4. Elphidiella aionensis Polovova, sp.n., с. 54. 
1 - ГОЛОТШI Jf! 636/44, о.Айон, сКБ. 1, глубина 107 м, 
среднеплейстоценовнй: а - вид сбоку, х 48, б - вид с 

периферического края, х 48; 2 - паратип Jf! 636/45, мес
тонахождение и возраст те же: а - вид сбоку, х 40, б -
фрагмент раковины (швы с фоссетами), х 110; 3 - пара

тип Jf! 636/46, местонахождение (глубина 112 м) и воз

раст те 1\8: а - вид сбоку, х 40, б - фрагмент раковины 

(швы с фоссетами), х 144; 4 - паратип Jf! 636/47, место
нахождение (глубина 126 м) и возраст те же: а - вид 

сбоку, х 45, б - фрагмент позднеj{ части раковиIШ, Х 85. 

Фиг. 5. Elphidiella groenlandica (Cusbman), с . 59. 

Гипотиn Jf! 636/53, о.Айон, сКБ. 1, глубина 40,5 м, позд
неплейстоценоВ!1Й: а - вид сбоку, х 65, б - вид с пе

риферического края, х 65, в - ФрагМент поздней части 

раковины швы с фоссетами и грануляцией), х 100 . 

Фиг. 6. Elphidiella tumida Gudina, с. 66. 

ГипОТИll ~ 636/71, о.Айон, сКБ. 1, глубина 126 м, сред
неплейстоценовнй, вид сбоку, х 30. 
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