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В работе рассматриваются стратиграфия и комплексы фо
раюшифер морских отложений верхнего плейстоцена, обнажа
ющнхся на  восточном побережье Кольского полуострова по ре
кам Варзуга, Поной, Чапома и др., а также у Святоносского 
залива. Дается послойная литологическая характеристика от
JlOжений 11 содержащихся в них палеонтологических остатков 
(форамииифер, моллюсков, диатомовых водорослей, спорово
ПЫJlьцевых спектров ) . Приводится монографическое описание 
и изображение 61 вида фораыинифер, па.�еоэкологичеCI<ИЙ и 
геОХРОНОJlогичеСI(J-[Й анаJlИЗ их комплексов. Сравниваются IЮМ
плексы позднеПJlейстоценовых фора�>[[шифер Кольского полу
острова с современными ценозамп Баренцева и Бе,10ГО Mopel"!, 
а также ископаемыми четвертичными комплексами соседних 
территорий. Устанqвлено, что формирование рассматриваемых 
морских отложений происходнло в условнях двух последова
тельных трансгрессий моря в течение одного меЖJlедииковья, 
соответствующего по временн среднему вюрыу (34 500±450-
43000 лет) . 

Работа представляет интерес дЛЯ ШИРОКОГО круга геологов, 
географов, палеонтологов, а также специал[[стов, заннмающих
ся изучением современных фораминифер. 

Stratigraphy and assemblage оУ Foraminifera of Late Pleis
tocene marine deposits of the eastern Coast of Kol a  PeninsLlla 
аге discussed in the work. A1so exhaustive1y characterized аге de
posits and their pa1eonto10gica1 remainders ( Foraminifera,  Мо1-
lusks, Diatoms, Spores and ро11еп) . Tlle monograp11 gives t11e 
description and pictures of 6 1  species of Foraminifera and their 
pa1eoco10gica1 and geochrono10gica1 ana1ysis. . 

The authors сотраге t11e assemblage of [11е Ко1а Late P1ei
stocene Foraminifera \vit11 the recent опе о! the B arents and 
White Seas and a1so \vith the fossi l Quaternary assemblage of 
adjacent regions. The monograph states that formation of t11e 
discussed deposits took р1асе i n  the time of sеа-tгапsgгеssiоп 
сопеsропdiпg [о Midd1e Wiirm (34 500±450-43 000 years) . 

«Stratigraphy and Foraminifera of Late P1eistocene of КО-
1а PeninsLl1a» s1lOu1d ргоуе interestil1g to geo10gists, gеоgгарhегs, 
pa1eonto1ogists and tllOse studying  tlle recent Fогаmiпifега. 
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ВВЕД Е Н И Е  

Большое хозяйственное значение в освоении Крайнего Север а 
СССР и меет использование минеральны х ресур оов его недр, создание 
та м центров горнорудной про мы шленности. Отсюда понятна нео б хо
димость углубленны х  геологически х и сследований, в то м числе изуче
ния геологического строения четвертичны х отло жени й .  Среди послед
ни х на Кольско м полуострове развиты главны м образом вер хнеплей
стоценовые и голоценовые отло жения . Для решения вопросов 
стратиграфии вер хнего плейстоцена большое значение и меет изучение 
межледниковы х отло жений , которые  р а спространены в основно м по 
побере жью полуострова и в меньшей степени в его центральной части . 

Ме жледниковые отл о жения Кольского полуострова изучаютс я 
у же на протя жении 70 лет, начиная с конца прошлого столетия ( Рип
пас, 1 899) . З а  этот период накоплен обширный ф актический материал, 
КОТОРЫЙ в основно м обобщен в работа х М. А .  Лавровой ( 1 960) ,  
М .  К. Грав 'е с соавтор а ми ( 1 969 ), Н .  И .  А пу хтина и Е .  С .  Малясовой 
( 1 959) , Н .  И. Апу хтина и др . ( 1 960) и частично рассеян в отдельны х 
статья х ( Никонов, Востру хина, 1 964; Граве, Евзеров, Егорова, 1 965; 
Ар манд, Лебедева, 1 966; CaMCOHGBa, 1 966; и др .) . 

Большой вклад в дело изучения ме жледниковы х образований 
Кольского полуострова вне сен М. А. Лавровой ( 1932, 1 947, 1 960) . Она 
детально изучила большую часть разрезов упо мя нуты х отло жений, 
установила и х  геологическое и стр атиграфичеСlюе пол о жение, и в на
стоящее время большинство исследователей поддер живают стратигра 
фическую с хе му М .  А. Ла вровой ( 1 960) . По этой с хе ме выделяются 
отло жения микулинского ме жледниковья , з аключенные ме жду морена
ми московского и в алдайского оледенений, и ко мплекс поздне - и пос 
леледниковы х осадков. По данны м М .  А. Лавровой, в ме жледниковое 
в ремя и мели место бореальная и бел оморская мор ские тра нсгрессии, 
следы которы х отчетливо I фиксируются по !]обер е жыо Белого моря , 
Сотрудники лаборатории  гео морфологии и геологии антропогена Гео
логического института Кольско го ф илиала АН СССР (Ар манд и др. ,  
1 969) сопоставили  ме жледниковые отло жения полуострова с микулин
СЮI М И  1I1е жледниковы ми оса дк а ми р айона р .  Онеги и Северодвинского 
б ассейна по палинологичеСI< ИМ данны м ( Гр аве и др ., 1 969 ) . 

Однако среди исследова телей антропог енового че хла I Кольского 
полуострова нет полного единства .  Так, Н .  И. Апу хтин ( 1 967) в ыделя
ет на  полуострове отложения тре х  леднико в ий - московского, оста ш 
ковского, карельского и двух ме жледниковий : микулинского и 
онегоозерского. П р е.длаг.ае мая  и м  с хе ма ст роения антропогенов ы х  об
р азований недостаточно обоснована  ф актически м материалом, поэто
му она неоднократно подвергалась критике (Бискэ, 1958;  Лаврова , 
1 959 ; Евзеров, 1 970) . В последние годы бли 3I<УЮ точку зрения в ыска 
з ал А. А .  Никонов ( 1 965, 1 966), Однако материал, и меющийся в егр, 
р аспор я жении, был не более ДОI<азателен, че м у Н. И. Апу хтина , на 
что справедливо указал А. Д. Ар манд ( 1 966) . При описании КОНКр ет-



ных разрезов мы по ка жем, что в основу выделения А. А. НИКОНОВЫМ 
молодого средневалдайс кого межледни ковья поло жены неправильно 
понятые и истол кованные фа ктичес кие  данные. А.  А. Ни конов ( 1 965, 
1 966) та кже выс казал предположение о существовании холодноводной 
беломорс кой трансгрессии, относяще йся к сред невалдайско му ме жлед
н и ковому периоду. Но, ка к увиди м  далее, Еопре JШ мнению А. А. Ни
конова ,  между этими трансгрессиями не было оледенения, и они обе 
имели место, очевидно, в средневалдайский 'проме жуто к времени. 

В 1969 г. возраст мор с ких ме жледни ковых образований был опре
делен радиоуглеродным методом . О казалось, что один из  этапов суще
ствования бореального моря датируется � 3400 лет. Эти данные поз
волили поставить вопрос о том, что ме жморенные осадки,  очевидно, 
сформировались в период средневалдайског о, а не м и кули нс кого ме ж
ледни ковья ( Евзеров, 1 970 ) .  

В 1967-1969 гг. сотрудни к  Геологичес кого института Кольс кого 
ф илиала АН СССР В .  Я. Евзеров в ходе . геологических исследований 
получил материалы, которые позволяют по -ново му представить строе
ние опорных р азрезов ме жледни ковых отложений и перес мотреть су 
ществующие схемы корреляции межледни ковы х образований. В эти 
же годы В .  И. Гудина ( ИГиГ СО АН СССР) изучила ми крофауну 
ме жледн и ковых осадков, что не тол ь ко пополнило их палеонтолог и
чес кую хар а ктеристи ку, но и помогло взаимной увяз ке р азрезов. Сле
дует отметить, что фор аминиферы из четвертичных отло жений Коль
с кого полуострова до сих пор н и ке ll'l не исследовались. 

Настоящая р абота посвящена геологии верхнечетвертичных мор
с ких отло жений и монографичес ко му изучею:ю встреченных в них фо
раминифер. В книге последовательно приво дится геоло гичес кое описа
ние 0бна жений, р асполо женных . на  побере жье залива Святой Нос, а 
та кже в приустьевых частях р е к  Поной, Чапома,  Стрельна и др. :  дает
ся пер ечень найденных в породах п алеонто логичес ких остат ков ( мол
люсков, фор аминифер, диатомовых водорослей, пыльцы и спор н а 
земных растений) . Этот р аздел состав ле н  В .  Я. Евзеровым. Далее 
приводится обстоятельный палеоэ кологичес кий  и геохронологичес ки й  
анализ компле ксов фораминифер ( автор - В .  И .  Гудина)  , на  кото
ром в определенной мере основываются ко рреляции разрезов обн а же
ний ,  а та кже выводы по стратигр афии и палеогеографии (В .  И:  Гу 
дина ,  В .  Я. Евзеров ) . Значительное место в книге отводится сделан
ному В.  И .  Гудиной монографичес кому описанию 61  вида форамини
фер, из  которых  два вида и один подвид установлены впервые . Кол
ле кц ия фораминифер хранится в Лаборатории ми кропалеонтологии 
ИГиГ СО АН СССР под номером 390. 

Определения моллю с ков сделаны С.  А. Стрел ковым, диатомовых 
водорослей - Л. Я .  Самсоновой, пыл ь цы и спор - Н. А. Первунинс кой 
и Р. М. Лебедево й ( Геологичес ки й  институт Кольс кого филиала АН 
ССС Р) .  Абсолютный возраст по  р а ковинам моллюс ков определен 
Я. М. Пуннингом (Институт зоологии И ботани ки АН ЭСС Р) .  Техниче
с кая обрабо тка образцов на  ми крофаунистичеСJ<ИЙ анализ , отбор и под
счет ми крооб ъе ктов выполнены в ИГиГ СО АН СССР В :  И .  Смирново й, 
фораминиф еры сфотографированы в фотолаборатории этого же и нсти
тута В .  Ф .  Гор куновым, фототаблицы отретушированы худо жн и ком 
В .  А. В иног радовой. Всем лица м ,  /способствовавшим выпол нению иссле 
дований , ав торы приносят глубо кую благодарность. 

Авторы признательны та кже члену- корреспонденту АН БССР 
А .  В .  Фурсен ко ,  до ктору геолого-минералогичес ких нау к С. А. Стрел
кову и кандидатам геолого-минералогичес ких нау к А. В .  Гольберту и 
Б .  И . Кошеч кину за  ценные советы и замечания, выс казанные при  об 
суждении материалов, излагаемых в данной работе. 



ГЕОЛОГИЧЕСКО Е СТРО Е Н И Е  

И ПАЛ ЕО НТОЛ ОГИЧЕСКАЯ ХАР А КТ Е Р И СТ И КА ОТЛ ОЖ Е Н Ий 

) 
Верхнечетвертичные межледниковые отложения лучше всего пред

ста влены в естест венных выхода х  вблизи БеЛОМОРСI<ОГО побережья 
Кольского полуострова (обна жения в низовьях рек Ва рзуга ,  Ча пома ,  
ПОНОЙ) ,  а та кже в Святоносском за ливе на восточном побережье Ба рен
цева моря ( рис. 1 ) .  с этих обна жений м ы  и на чнем описа ние ра зреза 
межледниковых отложений. 

Обнажение на IP. Варзуге. Обна жение 1 ра сположено на пра вом 
берегу р .  Ва рзуги у Клетного порога ,  где река на ра сстоянии около 
700 м подмыва ет З 5-ме тровую морскую терра су. Обна жение обследо
ва но в предела х  нижнего по течению З ОО-м етрового уча стка берег о
вого обрыва (обна жения 1 а и 1 б, р ис. 2) . 

В строении терра сы принима ют уча стие ( снизу вверх) : 
1. Межледниковые отложения, представленные пачкой суглинков и глин мощ

ностыо 9,5 м, (понойские морские слои). На них с размывом залегают стрельни н
ские морские слои мощностыо 12 м, сложенные в основном песками. В обнажении I ,a 
они начинаются прослоем песчано-валун о-галечных отложений (1,5 М ) , сменяющихся 
выше супесями И, наконец, песками. 

2. В обнажении l,б на песках стрельнинских слоев залегает линза валунных суглинков 
мощностью 3 м. В соседних и других разрезах аналоги этих суглинков не уста
новлены. 

3. Морена последнего оледенения -валунный суглинок. 
4. Позднеледниковые морские слои - пески, местами с прослоями baJIyhho-гаJIечного 

материала и гравия. 
Суглинки И глины ПОНОЙСЮIХ слоев ( на зва ние да но по на иболее 

типичному их ра зрезу на р. Поной) имеют мощность от 6 до 9,5 м . 
l(BeT их снизу вверх постепенно мен� ется'ОТ черного до светло- серого. 
В этих отложениях много ра ковин морских орга низмов. В первьr е  они 
были собра ны П. Б. Риппа сом ( 1 899) и определены Н. М. Книповичем 
( 1 900) . Впоследствии моллюски исследова лись М. А. Ла вровой ( 1932, 
1 960) . Комплекс фа уны, обна руженной указа нными а втора ми, приве
ден в та бл. 1 :;: . Общее количество видов - 24, из них 25% приходится 
на долю бореа льных и преимущественно бореа льных видов, 46 % со
ста вляют виды а ркто-бореа льные и 29 % -а рктические и преимущест
beHI-Ю а рктические. 

Та ким обра зом, в целом фа уна СУГЛИНКОВ и глин а ркто- бореа ль
на я, ка к и ныне живуща я  в этом ра йоне Бел ого моря (Дерюгин, 1 928; 
Г урья нова ,  1948) . Вместе с тем присутствие в ее соста ве та ких б оре
а льных форм, ка к Cardium fasciatum, Раnораеа norvegica, Anomia eph
ippium, которые не встреча ются сейча с  в Белом море, свидетельству
ет о более высокой, чем современна я, темпер'а туре мор, ской воды в пе
риод ф ормирова ния суглинков и глин ( Книпович, 1 900; Ла врова , 
1960) . Ана лизируя ра спределения фа уны по ра зрезу, М. А. Ла врова 
уста новила ,  что суглинки и глины на ка плива лись по мере отступле
НИЯ моря. 

* в дальнейшем в названиях видов моллюсков и фораминифер авторы не при
водятся, поскольку они указаны в соответствующих таблицах. 
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Рис. 1. Схема района работ и расположения . изученных обнажений. 
Обнажения на Беломорском побережье: 1 - р. Варзуга; 2 - р. Чаваньга: 3 - р. Каменка: 4-
р. Стрелъна; 5 и б - р. Чапома; 7 - р. Пялица; 8 - р. Усть-Пялка; 9 - р. Б. Кумжевая; 10 - руч. 
Лудяной; 11 - р. Бабья; 12 - р. Глубокая: 13 - р. Поной; 14 - р. М. Качковка. Обнажения на 
побережье Баренцева моря; 15 - Святоносекий залнв; 16 - р. Иоканга; 17 - р. Воронья. Обнаже
ния в центральной части полуострова: 18 - западный берег Ловозера; 19 - восточный берег Умб-

озера; 20-23 - верховья р. Поной; 24 - ИСТОЮI р. Стрельны. 

В интервале 30-32,5 м в суглинке встречены фор аминиферы 
( рис.  3 ) . Общее количество их убывает вверх по  разрезу, а на  высоте 
28 м они исчезают полностью. Причина этого не выяснена . Комплекс 
фор аминифер представлен в основном эльфидиидами и кассидулини
дами; среди эльфидиид доминирует Cribгoelphidium goesi. В сего уста
новлено 23 вида. В целом это виды, живущи е  в современных арктиче
ских и бореальных морях. Опираясь на  результаты р а бот З. Г. Щед
риной ( 1 958) и И. И. Бурмистровой ( 1 967) , в которых дано р аспреде
ление фора минифер в Б аре.нцевом море с учетом определенных ф акто
р ов среды, и данные других исследователей ( Loeblich апd Таррап, 
1953; Саидова, 1 96 1 ;  Гудина, 1 966, 1 969 ) ,  l\ЮЖНО заключить, что обна
руж енные виды хар а ктерны для сублиторали и относятся к холодно
и тепловодной группировкам.  Представители последней - Cassidulina 
subacuta, Elphidium subclavatum, 1 slandiella islandica, Astrononion gal
lowayi. К ч ислу холодноводных видов принадлежат Buccella frigida, 
Nonionellina lаЬгаdогiса, Protelp/1.idium огЫсulаге, СгiЬгоеlрhidium 
goesi. 

Таким образом, комплекс фораминифер из суглинка aPJ{to-боре
альныЙ. Как указывалось р анее, комплекс моллюсков является та
ким же. 
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Е. А. Черемисинова ( 1962 ) в суглинках и глинах обнаружила 
богатую диатомовую флору, представленную 1 50 видами (80 %  мор
ских и солоноватоводных и 20 % пресноводных и пресноводно-солоно
ватоводных) . Содерж ание отдельных видов примерно одинаково по всей 
толще гл�н.  ПреОбладar�т .планктонные виды: Melosira salcata ( Еhг. ) 
Cl . ,  PodosLra sp . ,  ThalassLOsLTa gravida Cl . ,  Isthmia nervosa Kutz., Chae
toceros sp. и виды рода Coscinodiscas, характерные для открытых океа
нических побережий,  подверженных постоянному воздействию при
л ивно-отливных течений.  В суглию<ах и глинах обнаружены также ли 
торальные виды (Navicula distans W. Sm. ,  Diploneis sabcincta (А. S.) 
Cl. ,  Grammatophora ang'alosa var. ,  islandica ( Еlл.) Gгun. ) и единичные 
пресноводные формы (Melosira distans ( E hг.)  Kйtz. М. g'T'analata 

061ia;'lCeHue lа ( абе. оmм. -42 М) !!:!..:!.3t 

:���;�-��Ec��:t{�;��;�����$��i�� 
16 ': . ..... . . . . . : . ' . . . : :  .... . . .... .... : : :: ...... .... ... : . .  : ... : .. . .. .. . . . ·�'-(: .:.�"(::u .:: .... .  :-: . ..... . . -.: . .. '.': :' . .  : . ' . ' . .... . . .... . : : ' . ' :: .. ... ':.' .: .... : ... : .. ...... .. . .. : .. . ... . . 

::=��ё':�t=�����1:I���7i��t1:=��t:=t�:=i�{ж:�i:�--
м q 20 4014 

Мf�12166АI3D4�::;;�15�б�17N81���19�ю�nI��� 

Рис. 2. Разрез четвертичных отложений на р . В арзуге (оби. 1) .  Состави;г 
В. 51. Евзеров. 

1 - ПОНОЙСКllе слон; I! - стрельнннскне сло\!; IJ 1 - лннза суглинка (ВОЗМОЖНО, от-
торженец); 1 V - марена последнего оледенения; V - позднелеДНI,шовые отложеНJlЯ. 
Условные обозначения: 1 - валуны, 2 - галька, 3 - щебень, 4 - гравий, 5 - песок, 
6 - супесь, 7 - СУГJIИНОК, 8 - глина, 9 - торф, 10 - подстилка, почва, 11 - раковины мол
JlЮСКОВ, 12 - детрит раковин; типы песков по п реоБJ!адаЮЩИi\1 размерам зерен: кfз - КРУП
lIозернистый, с/з - среднезернистый, м/з - мелкозернистыii, т/з - тон!(озеРНIIСТЫЙ, р/з - раз-

нозернистый. 

(Ehr. ) R a l fs, Eanotia revolutai А. Сl .  и др . ) , что указывает на  бли
зость берега .  Е .  А. Черемисинова считает, что суглинки и глины обра
зовались в сублиторальной зоне моря на  глубинах 40-50 м. 

По данным спорово-пыльцевого анализа (Арманд, Лебедева ,  
1966) ,  на суше за  время накопления суглинков и глин березово-елово
сосновые зеленомошные редкостойные леса сменились березово-сос
новыми,  I<OTopbIe в свою очередь уступили место елово-сосновым зеле
номошюшам_ В осадках, отвечающих третьей ( последней ) фазе р азви
тия  р астительности, обнаружено от  1 до 4 % пыльцы ш ироколиствен
ных пород. Из сравнения ископаемых спектров суглинков и глин и 
современного спектра р айона нижнего течения р .  Варзуги следует, что 
I<лимат в течение рассматриваемого отрезка времени, особенно в кон
це его, был теплее современного. 

СтреЛЬНИНСI<ие морские слои, названные так по и мени р . Стрель
ны, где разрез этих отложений наиболее полный; начинаются пластом 
песчано-галечно-валунных отложений !lЮЩНОСТЬЮ 0,5- 1 ,5 м. Они не
согласно залегают на подстилающих отложениях и четко фиксируются 
в нижнем п о  течению реки конце обнажения, а выше, как  правило, 
с,крыты под мощными осыпями_ 

А. д. Арманд и Р. М. Лебедева считают, что эти осадки представ
ляют собой отложения п одводного оползня  или  плавающих льдов и 
образовались во время промежуточной регрессии бореального моря, 
п р и  которой территори я  не осушал ась .. Если бы все обстояло так, кривые 
р азвития р астительности не претерпевали бы столь существенных 
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Состав и распределение МОЛлюсков, усоногих И брахиопод в межледииковых отложс.ниях Кольского полуострова1, 

Т а б л и ц а  1 

Название ВIIДОВ 

Сагdium eclule L. 

Асmаеа virginea Miill. 
Anomia epllippium L. 
Buccillum undatum L. 
Cardium elegantulum Beck. 
С. echinatum L. 
С. fasciafum Mont. 
Arctica(-Cyprina) islandica (L.) 
Dentalium entalis L. 
Н ydrobia ulvae Pennant. 
Littorina littorea L. 
Lucina borealis L. 
Mactra elliptica Вго\уп. 
Муа arenaria L. 
Раnораеа norvegica SРtпgI. 
Balanus ba/anoides L. 
В. hameri Asc. 

Anomia squamu/a L. уаг. aculeata Miill. 

Astarte borealis Chemn. var arctica Огау 1 

МеСТОПQ;Jощснпе и номер разреза 
р. Вар- р. Ча-

ВеРШIflJa 
, CBRTO!!OC-

зуга, 1 нома,5 10 .... еного за-'" � '" лива, 15 f- -
>< 

10 (1j 10 gj (1j <-. <i поной-о :< "" ..,. о ф � (1j 1=: '" со? :< '" 
� 10 со? � =: t- '" О со? 

- '" ские 10 
" :s: <i :< .,: '" со? :< <i " := - - .; о 
'" � ... <i := " i � :Е tO о' :< ело!!· <.) 
:;: ... '" :< '" 10 (1j � ?о о '" ---10 
:< ?о gj О. од =: :s:: � ::r ?о "i ;;:: 1'1.", "" 10 (1j :о 
" " '" � :< 10 i'1 � I!:: ?о о о о I!:: tO tO := '" " t:! § vco? iI: 1=:' �.o ;;:: (1j � � о. .л ё- = .о 
о ... "о �:SI tO = о :i 10'" �-
10 '" IJ' I!:: () �§ � � щ :r � "'0 1=: :r �b <{'" ф-

10 10 :О ... ф" 1'1.0 
о 10 ci. Р. р. о р. р. р. ?о р. 0.0 Р. ?о ci. �'" 0.(1j .. � 
� 1': � "" о. 100: О. 100' "'" "" 

Бореально-лузитаНСlше 1 + \ 1 + 1 + 1+\ 
БореаЛЫlые + +1 1" + + + + + + + + +1:1+1 1+ + + + +1+ + + + + + + + +1 1+ + + + + + + + + + + + + + +'i l + 1 1
+ 1: I I 

+ + 
+1 

'Преимущественно бореальные 

1 I I 1+1 I I I I I I t 1+1 + I 1+1 I I 





Названне ВИДОD 
-

А. montagui (Оi1I\\т.) var. wаг/шmi Leellc 
[ога harpulaгia (Colltll.) 
[. scalaris (MolI.) 
Магgагitеs gгоепlаlldiсus (Cllcmn. ) 

var. umЬШсаliс Brod. et SO\v. 
Вогеоtroрhоп clat/1ratus L. 
rгiсhоtгорis borealis Brod. et SO\v. 

Асmаеа ruЬеиа РаЬг. 
Bat/zyarca glacialis Gray 

Astarte borealis (Сllеll1П.) var. placenta 
Moreh. 

А. crenata (Gray) 
Сагdiиm ciliatum РаЬг. 
Yoldiella lenticula (MOJI.) 
Propeamussiиm groenlandicum SO\v .. 

Hemithiris psittacea (Gmelill) 
Serripe!> groen landiclls (Сllеl1l11.) 

-

Местополо;нение и помер разреза 

р. Вар- р. Ча-
зуга, 1 пома,5 

g со 
;,:; 101 
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Арктические 
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• в табmщу не помещены бореальные и дузитаllСЮlе ВИДЫ, ддя которых в работе М. А. Лавровой (1960) не указаны пуикты нэходщ( и комплекс моллюсков, 

в целом. 
** ПРlllзсден СПIJСQК псреОТJIОil.;:еНIiЫХ РЭI{ОВIIН МОЛЛIOСI';:ОD,,,. обнаруженных n 25 КМ выше устья р. Пялицы . 
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Quin�ue7ocu7una aff Ьогеа 
Dentalina ГгоlJishегепsis 

G/obu/ ina g/acia/is!juiJ.) 

Pseudopolymorphina sp 
Fissurina marginata 

8иссеllа frigida 
В. troitzt.yi 
А7аЬаm; noides m itis 
Astrononion ga710wayi 
СГ; brononion iпсегtиs . 

Nопiопеlliпа cf./abradorica 
Elphidium ex.gr.suoc/avatum 
Profe/phidium oroicu7are 
Cribroelphidium gгапаtигn 

Сг. goes; 

Тгifагiпа angulosa 

Саssiduliпа suoac(Jta 

Jslапdiеllа islandica 

Саssапdга inflafa -

С. ferefis 
Рlапосаssidиliпа погсгоss( 



изменений при переходе от понойских суглинков И глин к вышележаще
му горизонту, как это имеет место на  диг.грамм� Р.  М. Лебедевой. 
Очевидно, реЗI<ое уменьшение содержания пыльцы сосны и ели с од
новременным возрастанием количества пыльцы березы в песчано-га
лечно-валунных отложениях по сравнению с понойскими суглинками 
свидетельствуют о существовании некоторого р азрыва во времени ме
жду накоплением этих толщ. Указанное обстоятельство в совокупно
сти с положением характеризуемой толщи в р азрезе позволяет пред
положить, что I<рупнообломочные осадки сформировались в прибреж
ной зоне моря в начальный этап его повторного наступления на ' су
шу. Такая трактовка генезиса этих осадков тем более вероятна, что 
явные признаки р азрыва в связи с началом второй межледниковой 
трансгресии устанавливаются, как мы покажем далее, во всех основ
ных разрезах межледниковых отложений. А. А. Никонов ( 1 966) без 
доказательно отождествляет горизонт I<рупнообломочных осадков с мо
реной первого позднеплейстоценового (калининского) оледенения .  

На песчано-галечно-валунных отложениях в нижней по течению 
DеlШ части обнажения (обн. l а) залегает однородный суглинок темно
оливкового цвета мощностью 3 м. Вверх по р азрезу он сменяется 6-мет
ровой толщей тонко- и меЛJ<Озернистого песка с прослоями И линзами 
суглинка. Выше по реке (06н. l б )  мощность песчаной толщи возрастает 
до 1 2- 1 6  м, а суглинок выпадает из р азреза.  По-видимому, он  фаци
ально замещается песком. Однако этот переход нами не  наблюдался, 
так как он закрыт оползнем. Первоначальное залегание песков почти 
повсеместно нарушено. Выше оливковых суглинков смятые прослои 
суглинка чередуются с горизонтально лежащими слоями песка. Очевид-' 
но, здесь по мере накопления обломочного м атери ала время от времени 
происходило подводное оползание осадков. В ыше по р еке по всей мощ
ности песчаной толщи наблюдаются интенсивные смятия слоев, много
численные полого- и крутопадающие микросбросы. Н арушение первич
ного залегания слоев, по-видимому, произошло в р езультате подвод
ного оползания осадков и последующего воздействия ледникового 
покрова.  

В суглинке и песке стрельнинских слоев макро- и микрофауна не 
обнаружена . .по данным В .  С. Порецкого (Лаврова, 1 960) , в песке 
встречаются единичные диатомовые водоросли морские (Melosira sul
cata var. siberica Gгuп. и обломки диатомовых из группы Сепtгаlis) и 
пресноводные (Melosira islandica subsp. helvetica О .  Miill . ) . Диатомовый 
анализ суглинков не производился. А. д. Арманд и Р. М. Лебедева 
( 1 966) считают суглинки относительно глубоководными морскими, 
а п ески - морскими прибрелшо-дельтовыми осадками. Аналогичное мне
ние относительно ПРОИСХОЖДeI-I!,!Я песков высказывалось ранее 
М. А. Лавровой ( 1 960) . Однако, как следует из изложенного выше, для 
уверенного заключения о генезисе суглинков и песков палеонтологиче
ских данных недостаточно. Результаты изучения обменного I<Омплекса 
катионов показывают, что в нескольких образцах суглинка соотношение 
катионов такое же, как в морских глинах ПОНОЙСIШХ слоев . На этом ос
новании можно пре.iщОЛОЖИТЬ, что на размытой поверхности понойских 
морских слоев залегает единая толща морских же осадков, изменение 
литологического состава которых вверх по разрезу (валунно-галечные 
отложения - суглинок - песок) отражает постепенное увеличение глу
бины бассейна и последующее его обмеление. 

Результаты палинологических исследований (Арманд, Лебедева,  
1 966) свидетельствуют' о том,  что накопление песчано-галечно-валунно
го пласта из основания стрельнинских слоев происходило в условиях 
более прохладного климата, чем современный. На суше произрастали 
березовые р едкостойные леса с подлеском из ольхи и I<арликовой бе-
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резки. Дальнейший ход развития растительности восстановить не уда 
лось, так  как суглиНI<И и пески оказались неМЫIl'lИ. 

На песках стрельнинских слоев в обнажении lб несогласно залега
ет линза морских отложений (беломорская трансгрессия, по М. А. Лав
ровой) , представленных суглинком зеленовато- и темно-серого цвета 
мощностыо до 6 м. Линза прослежена на р асстоянии немнагим более 
25 м. В суглинке в небольшом количестве рассеяны мелкие гальки 
и обломки раковин. В основании линзы содержится до 60 % галеl{, ва 
лунов и глыб.  Между ними в изобилии встречаются р аковины морских 
организмов, несущие признаки переотложения. 

Из общего количе,ства видов 39 % составляют бореальные и пре
и мущественно бореальные, 39 % - аркто-бореальные и 22 % - арктиче
ские и преимущественно арктические (табл. 1) . В фаунистическом КОМ
плексе преобладают преимущественно арктические формы (Astarte Ьо
realis, А. cгenata var.  crebricostata).  Судя по составу фауны, НaI{Qпле
ние осадков происходило в области литорали - верхней сублиторали в 
температурных УСЛОВИЯХ несколько более теплых, чем в современном Бе
лом море. 

В ОСl:Iовании указанной линзы (в  интервале одного метра)  
В .  и. Гудина обнаружила большое количество фораминифер, принадле
жащих 44 видам (рис. 4) . В этой ассоциации, как и в l{Qмплексе из по
нойских морских слоев понойского и святоносского р азрезов, описание 
I{QTOPbIX приведено ниже, преобладает цибицидесо-трифарино-касси
ДУЛИНОВЫЙ геноценоз и содержится много лузитанских, бореально-лу
зитанских и бореальных форм (Globulina inaequalis, Guitulina lactea, 
Sigmomorphina undulosa, Hyalinea ЬаиЫса, Elphidium excavatum, Tri
farina angulosa, Lagena semilineata, L. sulcata, Elphidium boreale и др.) . 
Раковины м ассовых форм ( Cibicides rotundatus) отличаются плохой 
сохранностью; м ногие из них обломаны и имеют измененную стенку. 

В верхней части линзы численность фор аминифер резко сокраща
ется. Здесь встречены единичные экземпляр ы  только 3 видов плохой 
сохранности. З атем фораминиферы исчезают полностыо. 

Рассматриваемый танатоценоз тождествен комплексу из нижней 
части м ежледниковой толщи понойского и· святоносского р азрезов ( по
нойские слои ) и содержит много теплолюбивых форм .  Но он существен
но отличается от комплексов фораминифер межледниковых отложений 
других р азрезов южного побережья Кольского полуострова, где они 
обеднены тепловодными элементами, в том числе. и от понойских суг
линков обнажения lа . Это обстоятельство, а также характер распреде
ления в р азрезе и сохранность р аковин фораминифер привели 
В .  и. Гуди ну К предположению о том, что линза суглинка на участке 
обнажения lб находится во вторичном залегании и является оттор)кен
цем. Это как будто подтверждается и отсутствием ее возрастных а на
логов на  Кольском полуострове. 

В. с. Порецким (Лаврова, 1 960) в нижней части . этоЙ же линзы 
определены 29 видов морских и солоноватоводно-морских диатомовых 
водорослей и 22 вида пресноводных и пресноводно-солоноватоводных .  
В составе комплекса доминируют холодолюбивые виды.· Результаты 
изучения диатомей привели В. с. Порецкого к .заключению о мелко
водности бассейна,  в котором накапливались суглинки. 

Г. А. Благовещенским (Лаврова, 1 960) в суглинке, слагающем 
линзу найдена немногочисленная пыльца древесных р астений, которая 
позво�яет предположить, что . в близлежащих р айонах суши в период 
формирования суглинков произрастали елово-сосновые леса. Иные ре
зvльтаты получены Н. А. Первунинской (рис.  5) . Диаграмма включает 
спорово-пыльцевые спектры линзы суглинка и перекрывающей ее море
ны (в  тонко- И мелкозернистых песках, подстилающих линзу, споры и 
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MilialJlmina sp. 
Dentalina Ьам; 
D. frobisnerensis 
D. ittai 

Lagena apiopleura 
L. semi1ineata 
L. sulcata 
G/oou/ina inaequa/is 
C;uttu7ina /actea 
Globooulimina auricu/ata arcticl1i 
Sigmomorphina undulosa 
Таррапеllа arctica 
Ооliпа glooosa 
О. nexagona 
о. melo 
Fissurina marginafa 
Р. s errata 
Eponides wrightii 
8иссеllа acu/ata 
8. frigida 
8. паппа; arctica 
Alabaminoides mitis 
Paro malina bilateralis' 
Cibicides rofundatus 
Cribrononion obscurus 
Astrononion лаll0шау; 
Nonione71a auricula 
Nonionel1i па labradorica 
Melonis zaandamae 
Rotalia lorosa 
E/phidium boreale 
Е. excallatum 
E.ex.gr. subclauatum 
protelphidium аstегоtиЬегсulаtшnl 
Рс or/Jiculare 
Cribroelphidium goesi 
Сг. granatum 
ег. subarcticum 
Elphidiel.la arctica 
Е. tumida 
801illina pseudopunc/ata 

" S/ainfor/hia loeblichi 
7rifarina angulosa 
Fursenkoina gracilis 
Cassidulina laelliga/a 
С. subacuta 
Jslandiella islandica 
Cassandro cf. iпПаtа 
С. teretis 
Planocassidulina norcrossi 
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Н иже п ыл ь ц а  и с п оры не обнару,\,\ е н ы  

G 1 0 2  6 6  0 1  0 8  0 9  
е ю  о "  СО 1 2  Car 13 и 14 т 15 е 11  0 /8 

х 20 Ф2/ У 22 � 25 rJ 26 
Рис. 5. Спорово-пыльцевая диаграмма четвертичных отложеllИЙ на р. Варзуге (обн. 1 б) , 
Общий состав ПЫЛ1.JЦЫ 11 спор : 1 - ПЫЛ!.)Ц8 древеСII Ы Х  пород, 2 - ПЫJlыt(l трав " l\устаРВI IЧ J\оа, 
3 _ споры. 4 _ llыЛ!"ца ООДНЫХ р а стеНIIЙ.  5 - l1ереотложеll l lые ПЫJlЫН1 If спор ы .  Состав I I ЫЛЫtы 
древесн ы х  pacTeHHii: 6 - ель ( Pice a ) ,  7 - сосна ( P;IlIl S ) ,  8 - береза древовндная ( Betllla ) ,  9 - бе
реза карликовая (В. I1аnа) , JO - н ва (Salix ) ,  1 1  - ОЛL,ха (A /I1I1 S ) ,  /2 - лещнна ( CorY/lIs) , /3 - ,'раб 
( Carp;llll s ) .  /4 - в"з ( Ulmus ) ,  /5 - лнпа ( 1';/;а) .  Состав ПЫЛbllЫ трав н куста РIII'ЧКОВ: /6 - в рес
«овые (Ericales ) .  17 - з.лаки ( G ,'aminea e ) ,  /8 - осок" ( Сурегасейе ) ,  /9 - полын" (Ar/emisia ) .  20 -
м аревые ( CI, el1opndiacea e ) .  2/ - разнотравье, Состав спор: 22 - зеленые м Хн ( Brya/es ) .  23 - сфаг
новые мхн (Sphagna/es ) ,  24 - паПОРОТlIикообразные ( Polypodiaceae ) .  25 - "л аун о" (Se/gill e/la se/a-

gilloides). 26 - плауны (LiCOPO(/iIlIll), 

Рис, 4. Разрез четвертичных отложений на р. Варзуге (обн, 16) и распределеrше 
форамин rrфер. (;У'сл. 060ЗН. см. Н:1 рис. 2) . 

Встречаемост" ( э((3 . в 100 г сухой nopOllbI ) :  / - 1 - 1 0: 2 - 1 0- i oo, 3 - 1 00 - 1 000; 1 - 1000 - 1 0 000 
5 - более 1 0 000. 

' 

2 В , ] [ ,  Гуднн",  В, 51, Евзеров 



пыльца не обнаружены) . В линзе суглинка состав спорово-пыльцевых 
'
спектров мало 

'
меняется по разрезу. Споры (33-64 % ) ,  как правило. 

, преобладают над пыльцой дpeBec�ыx ( 3 1 -50 % ) и травянис�ых ( 1 -

1 7 % ) растений. В группе древеснои пыльцы (исключая нижнии спектр ) 
доминирует пыльца березы (48-65 % ) ,  встречается пыльца сосны 
( 1 3-37 % ) ,  ольхи ( 1- 10 % ) ,  карликовой березки (3- 1 3 % ) ,  ивы ( 1 -
9 % )  и ел и ( 1 -6 % ) . 

Иные соотношения установлены в основании суглинистой толщи 
морены, залегающей выше рассматриваемой линзы. Здесь резко возрас
тает содержание пыльцы ольхи и сосны (последняя становится преоб
ладающеЙ) . Среди пыльцы кустарничков и трав в нижней части толщи 
первое место занимает пыльца вересковых, а в верхней - попеременно 
вересковых и злаков. Кроме того, присутствует пыльца полыни, маревых 
и осок. Основная м асса спор представлена спорами зеленых мхов (36 -
80 % )  и папоротникообразных ( 10-33 % ) .  В небольших количествах 
встречены споры плаунов и сфагновых мхов. . 

Рассмотренные спектры отражают фазу березовой лесотун;Цры и 
березово-сосновых р едкостойных лесов с примесью ольхи ( нижний' об
р азец) . В настоящее время в нижнем течении р .  В арзуги господствуют 
березово-сосновые и сосновые леса . Следовательно, в период накопле
ния суглинка, слагающего линзу, климат сначала был близок к совре
менному, а затем стал несколько суровее. Попутно отметим, что споро
во-пыльцевые спектры морены немногим отличаются от спектров мор
ского суглинка линзы; в их составе несколько больше пыльцы карли
]<овой березки и значительно больше пыльцы полыни и спор сфагновых 
мхов. В целом они вполне удовлетворительно сопоставляются со спект
рами,  р анее установленными  в морене Р. М. Лебедевой .(Арманд, Ле
бедева,  1 966) . 

О происхождении суглинка, слагающего линзу, высказывались р аз
личные мнения. М. А. Лаврова ( 1 960) связывает его образование с 
межледниковой беломорс]<ой трансгрессией, которая р азвивалась после 
бореальной. А. А. Никонов ( 1 966) считает, что это морские осадки, н а
копившиеся в позднеледниковом (готигляциальном) бассе.Йне. По пред
положению В .  И .  Гудиной, линза суглинка находится во вторичном за
легании и представляет собой отторженец пород понойских морских 
слоев из районов северо-восточного побере{кья Кольского полуострова. 
Необходимо отметить, что до недавнего времени авторы считали сугли
нок самостоятельной (третьей ) межледниковой толщей (Евзеров, Гу
дина, 1 97 1 ) .  Однако новые палеОНТОЛОГИ,ческие данные вынуждают нас 
занять более осторожную позицию и ограничиться прив'едением факти
ческого м атериала .  Очевидно, для обоснованного решения вопроса о 
происхождении линзы суглинка нужны более подробные сведения, ко
торые могут быть получены лишь в ходе детальных геологосъемочных 
работ с применением бурения. 

Межледниковые морские отложения п ерекрыты моренными  образо
ваниями - пачкой относительно однородного суглинка вишнево-бурого 
цвета с более или менее равномерно р аспределенными гравием, галь
кой и валунами.  Содержание галек и валунов составляет примерно 
20 % .  Наиболее крупные валуны приурочны к подошве пачки. Контакт 
суглинка с подстилающими песками субгоризонтальный, резкий, несо
гласный. Большинство исследователей р ассматривает пачку валунного 
суглинка ](ак морену последнего оледенения .  

В 1 956 г .  Н. Н.  Верзилин сообщил о находке в суглинке 1 2  экземп
ляров фора минифер, а также о сходстве степени окатанности песчаных 
зерен валунного суглинка и ]<ембрийского песка Ленингр адской обла
сти,. определенной на виброметре, и предложил считать суглинок мор
ским образованием. На наш взгляд, данные Н .  Н.  Верзилина ( 1 956) 
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недостаточны для пересмотра укоре
нившегася взгляда на  генезис ва
лунного суглинка, так как не  дока
зано нахождение фораминифер на 
месте их обитания, и примененный 
Н.  Н.  Верзилиным способ определе
ния окатанности частиц на вибри
рующей поверхности не имеет проч
ной методической основы. В .  И .  rv
дина тоже обнаружила фораминiI 
феры в толще суглинка (см.  рис. 4) . 
Однако она считает, что раковины 
их являются переотложенными, так 
I<aK они/все плохой сохранности.  

Итак, межледниковые отложе
ния на р. Варзуге представлены дву_ 
мя пачками морских осадков, кото
рые, ПО-ВИДИl\'IOМУ, отвечают само
стоятельным трансгрессиям. Нижняя 
пачка - понойские слои - накапли_ 
валась в климатической обстановке 
благоприятнее современной, верх
няя - стрельнинские слои - начала 
формироваться, когда климат был 
прохладнее современного. Следова
тельно, в конце первой - начале вто
рой трансгрессии произошло замет
ное похолодание. Подчеркнем еще 
р аз, что происхождение линзы сугли
нка,  несогласно лежащей на  песках 
стрелыIИНСКОЙ морской толщи, оста
лось невыясненным. 

Обнажения на р .  Чапоме. Обна
жения 5а, 5б р асположены на  левом 
берегу р .  Чапомы в 3,5 км от устья 
(см. рис. 1 ,  6) . Река подмывает здесь 
две терр асы с абсолютными отмет
ками поверхности 23 м и 3 1  м. Вы
сокая терраса образована (снизу 
вверх ) : мореной предпоследнего оле
ден�шия, двумя м ежледниковыми 
МОРСКИМИ пачками (понойские и 
стрельнинские слои) и, по-видимо
му, послеледниковыми осадками 
( рис. 6 ,  обн. 5а ) . В строении низкой 
террасы принимают участие меж
ледниковые отложения и несогласно 
залегающие на  них более молодые, 
чем в обнажении 5а, послеледнико
вые осадки (рис. 6, обн. 5б) . Обна
жение обнаружено Н.  И. Апухтиным 
И Е. С .  Малясовой, впоследствии 
детально изучено М. К. Граве с СО-' 
авторами ( 1 969) и В .  Я. Евзеровым 
(см. наст. моногр . )  . 

Основание р азреза верхнечет
вертичных отложений на р. Чапоме 
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Рис. 7. Разрез четвертичных отложений на р. Чапоме (оби. 5б) и распределение 

слагаетсн мuреноЙ. Это плотный валунный суглинок красно-бурого 
цвета. Накопление его, очевидно, происходило на ]<р аю ледН"ика, спус
кавшегося в море. Этим, по  мнению М. К. Граве, объясняется присут
ствие в морене фораминифер ( Граве и Др. ,  1 969) . 

Разрез межледниковых осадков следующий. Нижнюю часть его 
понойс]<ие слои - слагают супесь и суглинок с JlЮРСКОЙ фауной. На  них 
с р азмывом ложат,ся стрельнинские слои, н ачинающиеся пластом пес
чано-галечных или песчано-галечно-валунных отложений с примесью 
дресвы и щебня, которые выше сменяются суглинком.  

В зеленовато-серой супеси мощностью 1 -2 м ,  з алегающей непо
средственно на  морене, найдено большое количество р аковин моллюсков. 
Основная масса р а ковин сосредоточена в основании слоя . Общий состав 
ф ауны, определенный М. А. Л авровой и С.  А.  Стрелковым в коллекци 
�X Н .  И.  Апухтина,  Е .  С .  Малясовой, М. К. Граве, В .  Я .  Евзерова и 
С .  А. Стрелкова , приведен в табл.  1 .  В сего обнаружено 23 вида. Из  
них  26 % составляют бореальные и преимущественно бореальные виды, 
48 % - аркто-бореальные и 26 % - а рктичес]<ие и преимущественно ар ]< 
тические. Доминируют бореальная форма Агсtiса-Сургinа islandica и 
аркто-бореальные виды Масоmа calcaгea, Astarte е Шриса. Из числа 
бореальных, которые в настоящее время не встречаются в Белом море, 
установлены Dentalium entalis, Cardium elegantulum, Раnореае nor
vegica. 

Та]<им образом, соотношение и состав биогеографических групп 
здесь такие же, как и в нижних суглинках разреза р .  В арзуги. Следо
в ательно, рассматриваемые супеси, как  и суглинки р . В арзуги, накапли
вались в морской среде при  одинаковом температурном режиме вод, 
свойственном межледниковью. Отметим, что формирование супеси про
исходило в пределах средней и верхней сублитор али (Гр аве и Др. ,  1 969) . . 

Возраст массивных р а ковин Arctica-Cyprina islandica, отобранных 
из основания слоя супеси, определенный по С14, р авен 34 500+450 лет 
(ТА - 270) , что отвечает средневалдайскому времени. 

Супесь  вверх по р азрезу понойских слоев сменяется СУГЛИЮ<О�I 
зеленовато-серого цвета мощностью 2,3 м .  В нем содержится небольшое 
количество р аковин Масоmа calcarea, Муа sp .  
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фораминифер. (Усл. 060ЗН. см. на рис. 2, 4, 6) . 

Резкое обеднение видового состава фауны, сопровождающееся ис
чезновением бореаЛЫIЫХ видов, по-видимому, является следствием 
ухудшения не только гидробиологических, но и климатических условий. 

В супеси и суглинке В. И .  Гудиной обнаружены форам иниферы и 
остракоды (рис. 7) . Максимальное ](оличество их, достигающее 47 ты
сяч экземпляров на  1 00 г пор оды, приурочено к основанию слоя супеси. 
В верх по р азрезу содержание фораминифер постепенно убывает, и в 
верхней части слоя суглинка они отсутствуют. Почти I10ЛОВИНУ ископа
емого сообщества составляет Cibicides rotundatus. Основную часть ком
плеска (до  90 % )  образуют эльфидииды, нониониды, исландиеллиды, 
](ассидулины и цибицидесы. Всего установлено около 50 видов форами
нифер. Доминируют тепловодные виды - Discorbis deplanatus, Tri[ari
па angulosa, Patellina corrugata, Ast.1'Ononion gallowayi, Elphidium Ьо
reale, Е. ех. gr. subc-tаvаtuщ Elphidiella tumida, Bolivina pseudopunctat'a, 
Bulimina ех. gf. aculeata, Н yalinta balthica, Cassidulina subacut'a, 1 slaf!.
diella islandica; виды родов Lagena, Oolina, Fissurina. Холодноводные 
виды - Buccella frigida, Protelphidium orbiculare, Cribroelpbldium goesi, 
Stainforf.hia loeb licbl, Nonionellina lаЬrаdогiса - присутствуют в неболь
шом количестве.  Как и на р . Варзуге, комплекс образован видами, жи
вущими в современных арктических и бореальных морях. Состав его 
свидетельствует о солености , близкой к норм альной морской, и положи
тельной придонной температуре .  

В тех же слоях Е .  А. Черемисиновой (Черемисинова, 1 962; Граве 
и др ., 1 969) обнаружено 1 09 видов диатомовых водорослей, из которых 
98 залегают i l1 situ. В составе последних определены следующие виды :  
морские - 5 1 ,  солоноватоводные - 1 5, пресноводно-солоноватоводные -
6 и пресноводные - 26. Максимальное количество диатомей приурочено 
к верхней части слоя супеси и нижней части суглинка. В числе доми
нирующих в идов наряду с представителями м орского планктона (Ме
lоsiга 5 ulcata (ЕЬг . )  Сl . ,  Coscinodiscus antiquus, Gгuп.,  S. curvatulus var. 
minor ( Е Ьг . )  Grutl . ,  С. asteromphalus var.  centralis ( ЕЬг . )  Gгuп. ,  С. gra� 
nulosus GГllП .  и др . )  много обрастающих и донных форм (Synedra crys
tallina (Ag. ) Ki.itz.,  Diploneis bombus ЕЬг . ,  Navicula [уга ЕЬг. ,  N. [уга 
var.  subelliptica Сl ., N. monilifera var. heterosticha Сl. и др . ) , что в со-
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вокупности С значительным I<оличеством пресноводных видов указыва
ет на  формирование отложений вблизи берега в условиях опреснения 
(Черемисинова, 1 962) . В составе комплекса диатомовых много теплолю
бивых в идов, которые установлены та'кже в отложеш(ях первой межлед
никовой трансгрессии на реках В арзута и Поной , 

Результаты палинологических анализов р ассматривае�,IЫХ отложе
нии,  выполненные в р азное время Е ,  С. Малясовой ( 1 960) и Э. И. Де
вятовой, отличаются друг от друга , По данным Е.  С. Малясовой, во 
время формирования супе сей и суглинков на прилегающей территори и  
суши преобладали редкостойные. леса с существенной примесью сосны 
и ели .  Из материалов Э. И. Девятовой тоже следует, что господство
вали б ер езовые р едкостойные леса, но примесь сосны и ели была весьма 
и весьма незначительноЙ. Э. И. Девятов� пол агает, что наиболее бл а
гоприятная климатическая обстановка была в начальный этап накоп
ления супеси, поскольку .в нижней половине слоя супеси п рисутствует 
непереотложенная пыльца широколиственных пород (2% ) и лещины 
(до 5 % ) .  В дальнейшем климат несколько ухудшился, на  что указывает 
и счезновение из спектра термофильных элементов и небольшое уведи
чение содержания тундровых и северобореальныIx мезофитов ( Граве и 
др. ,  1 969) . Следует подчеркнуть, что данные Э. И. Девятовой согласу
ются с результатами изучения фауны и l\'lикрофауны, согласно которым 
в наиболее благоприятной гидробиологической и климатической (не
сомненно межледниковой) обстановке формировались супеси. 

Для песчано-галечных (обн. 5а) и песчано-галечно-валунных ( с  
примесыо дресвы и щебня) (обн.  5б ) отложений, залегающих в основа
нии стрельнинских слоев, характерно уменьшение (вверх по р азрезу) 
крупности обломочного материала и снижение содержания галек и ва
лунов (с  50-60 до 5-1 0 % ) .  Гальки и валуны в основном средней 
окатанности. Реже встречаются хорошо и плохо окатанные обломки по
род. Дресва и щебень, по нашим наблюденияrvi, образуются в резуль
тате р азрушения in  situ галек и валунов главным образом терских пес
ч аников, На месте залегания это разрушение создает обманчивое 
впечатление общей угловатости обломочного материала,  что, очевидно, 
и привело М. К. Граве к предположению об оползневой или делювиаль
ной природе р ассматриваемого горизонта (Граве и др., 1 969) . В. Я. Ев
зеров в 60 м выше по течению р . Чапомы от обнажения 5а в гравийно
галечных отложениях обнаружил много р аковин морских моллюсков 
плохой сохранности, что в совокупности с литологическими наблюдени
ями свидетельствует о прибрежно-морском характере р ассматриваемых 
образований. 

Грубообломочные породы перекрыты серым сугл инком с редкими 
гравийными зернами и гальками мощностью до 12,5 м .  Контакт су
глинка с подстилающими породами четкий, · согласныЙ. В СУГЛИНI<е 
встречены р аковины одного ap I<to-бореальног о (Astarte ешриса) и не
скольких: арктических (Astarte borealis var. placenta. Serripes groenlan
dicus) видов. Приводимые ниже палеонтологические данные и заклю
чения, сделанные на их основе, относятся к нижней части суглинистой 
толщи мощностыо 3,3 м (обн. 5б) . Верхние (примерно 9 м р азреза) тол
щи обнаружены В. Я. Евзеровым в обнажении 5а л етом 1 970 г. Палеон
тологическое изучение их  еще не завершено. 

В. И. Гудина в суглинке стрельнинских слоев установила 1 1  видов 
фораминифер (см. рис. 7) . Количество их возрастает вверх по р азрезу 
с 8 до 1 8  ЭI<земплярбв на 100 г породы. Р аковины тонкостенные, хоро
шей сохранности и не заполнены суглинком.  Все это свидетельствует о 
залегании фораминифер in situ. Преобладают холодноводные в иды 
Виссеllа frigida, Nonionellia labradorica, Protelphidium orbiculare, Plano
cassidulina norcrossi. В. И. Гудина считает, что образование суглинка 
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происходило не во время максимума трансгрессии .  С учетом характер а 
смены пород вверх по разрезу это означает, что накопление галечно-ва
лунных отложений и суглинка происходило в начальную фазу транс
грессии морского бассейна.  

Л.  Я. Самсоновой в суглинке найдены в небольшом количестве об
ломки морской диатомовой водоросли J st/1mia sp .  и морских диатомо
вых из l(ласса Centrales, в том числе Stephanopyxis turis с хорошо со
хранившимися ореолами.  Отмечая м алочисленность находок диатомей, 
затрудняющую генетическую интерпретацию полученных результатов, 
-Л. Я. Самсонова с]{лоняется к м нению, что суглинки являются морски-
ми образованиями.  . 

В песчано-галечно-валунных отложениях ·основания стрельнинcI<их 
слоев Э. И. Девятова обнаружил.а так мало пыльцы, что трудно судить 
о том, какова был а растительность в период их формирования. Во вре
мя накопления суглинков, по данным В. С .  ГУНОВ'ой, изучавшей собран
ные В .  Я. Евзеровым образцы, близлежащие участки суши были по
I<PbITbI березовой лесотундрой с примесью ольхи, ивы, сосны и ели.  
В группе травянистых р астений доминировала полынь. В настоящее вре
м я  в нижнем течении р . Чапомы распространены бер езовые леса.  

ТaI<ИМ образом, судя по составу растительности и другим палеонто
логическим данным, клим атическая обстановка в период образования 
стрельнинских морских слоев была менее благоприятной, чем современ
ная. Тем не менее песчано-галечно-валунные отложения и перекрываю
щие их СУГЛИНl<И рассматриваются нами !{ак межледниковые потому, 
что онн занимают такое же положение в р азрезе, как и одновозрастные 
осадки на р .  Варзуге, и сходны с ними по палеонтологичеСIЮЙ характе
р истике. Отметим, что М. К.  Граве с соавторами ( 1 969) рассматривает 
суглинок стрельнинских слоев как морену валдайского оледенения. Из 
м атериала ,  изложенного выше, следует, что это мнение ошибочно. Ра
нее наличие морены в чапомском р азрезе отрицалось Н .  Н .  Верзили
ным ( 1 956) . 

Итак, межледниковые отложения, развитые в низовьях р .  Чапомы, 
сложены двумя морскими пачками, Qтвечающими двум самостоятельным 
IМОРСКИМ трансгрессиям . Нижняя пачка - понойские слои - формирова
лась в климатических условиях, более благоприятных, чем совреl\'lешrые в 
.средневалдаЙскиЙ промежуток времени. Верхняя же н акапливал ась в 
более суровой кл.и матическоЙ обстановке, чем современная. Таким об
р азом, для времени ооразования чапомского и варзугского р азрезов 
установлены сходные климатические ИЗlменения. 

Обнажения на р.  П оноЙ. Разрезы межледниковых отложений р айона 
нижнего течения р .  поной многократно исследовались. Тем не 
менее до сих пор нет сведений о стр атиграфии р азвитых там межлед
виковых образований. По мнению М. А. Лавровой ( 1 960) ,  в н изовьях 
р. Поной р аспространена единая толща межледниковых морских осад
ков. Одни геологи, напр имер В. И. Рьщк, Е. М. Изотова, Е. Ф. Лапкин 
(по Апухтину, Малясовой, 1 959) и Е .  А. Черемисинова ( 1962) , считают, 
что эти осадки перекрыты мореной последнего оледенения, другие 
(Апухтин, Малясова, 1 959) отрицают ее наличие. А. А. Никонов ( 1 966) , 
ссылаясь на  сообщение М. С .  Калецкой и р аботников Гидропроекта, 
делает попытку выделить два горизонта межледниковых отложений, 
отвечающих IМИКУЛИНСКОМУ и более молодому средневалдайскому меж
л едниковью. Однако в его р аботе нет надежных геологических и пале
онтологических данных, подтверждающих эту точку зрения. 

В .  Я. Евзеров на р. Поной изучил четыр е  обнажения (см.  рис. 1 ,  
13) . Наиболее ПОЛНрIЙ р азрез ( абс. отм. 30 м )  вскрывается в обнаже
нии,  расположенном на левом берегу р .  Поной против с. ПоноЙ. Меж
ледниковые отложения прислонены там к крутому, местами обрывисто-
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му борту речной долины и представлены понойскими морскими СЛОЯМИ. 
Верхние горизонты их с,крыты под осыпью. В кровле :понойских слоев 
з алегает толща гравелистых песков с валунами и галькой, а в основа
нии разреза, на 5 М выше уреза воды в реке, обнажаются гале,чно-ва
лунные отложения (0 ,2  м ) . Гальки и валуны заключены в песчано-гли
нистой массе. 

Понойские слои начинаются п ачкой глины (5,8 М) вишнево-красного 
цвета с редкими раковинами МОРСI<ИХ моллюсков, сменяющейся вверх 
по разрезу пеСКОl\'l ( 1 1  м) детритовым (обломки рю<овин) , с галькой, 
валунами (5- 1 0 % )  и целыми створками р аковин морских МОЛЛЮСКОВ. 
На детритовом п еске с р азмывом залегает песок крупнозернистый, гра
велистый, с галькой и валунами (0,4 м ) , переходящий выше в мелко
зеР!lИСТЫЙ (0,4 м ) .  Обращает н а  себя внимание р азмыв в кровле детри
ТОВЫХ песков . ОН- разделяет детритовые песю! с фауной морских мол 
ЛЮСI<ОВ И верхние пески, в которых лишь  изредка встречаются очень 
мелкие обломки раковин. М. А.  Лаврова р ассматривает детритовые пес
ю! и сменяющие их вверх по р азрезу пески без фауны как единую рег
рессивную серию морских осадков, указывая, что мощность всей 
песчаной пачки местами достигает 30-40 м .  В. Я.  Евзеров в со
седнем обнажении наблюдал верхнюю песчаную пачку мощностью 
свыше 50 м .  

Рассмотрим палеонтологическую характеристику понойских морских 
слоев, Макрофауна глин в связи с трудностью выделения, редкой встре
чаемостью и плохой сохранностью не изучена. Видовой состав фауны 
детр итовых песков, определенный М. А. Лавровой и С .  А .  СтреЛl<ОВЫ М  
в коллеIЩИЯХ М .  А .  Л авровой и В .  Я. Евзерова (см. табл. 1 ,  N2 1 3а ) , сле
дующий :  лузитанско-бореальные виды составляют 4 % ,  бореалы-!еe и 
преимущественно бореальные - 40 % ,  аркто-бореальные - 40 % ,  аркти
ческие и п реимущественно арктические - 1 6 % .  По заключению 
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Рис. 8. Разрез верхиечетвертичиых межледниковых отложений на р. ПОIIOН (оби. 1За) 
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,\1. А. Л авровой ( 1 960) , детрнтовые пески формировались в условиях 
очень благоприятного температурного режима и хорошей аэрации вод. 
Температура воды была, несомненно, более высокой, чем оовременная 
в ближайшем районе Белого моря. Остается добавить, что осаДI<И на 
капливались на  глубине не  более 1 0  М ,  поскольку лузитанско-бореаль" 
ный вид Cradium edule, обнаруженный в песках, обитает на глубинах 
от О до 1 0  м .  

_Установленный по C4 l  возраст толстостенных р аковин Chlamys is
landicus и Neptunea sp . ,  отобранных из детр·итового песка в интервале 
абсолютных высот 1 9,5-25 м,  р авен 33 650+400 лет (ТА - 27 1 ) .  Эта 
цифра близка датировке по раКОБИНaJI-I из основа ния разреза ме)}\лед
никовых отложений (понойские слои)  на р .  Ч апоме. 

В. и. Гуди на в глине и детритовом песке обнаружила фораминифе
ры, распределение которых по разрезу показано на  рис. 8 .  В нижней 
половине пачки глин и подстилающих ее галечно-валунных отложениях 
фораминиферы представлены небольшим числом видов (до 60) и их 
экземпляров. Наибольшее количество п риходится на  Cibicides rotunda
tus, меньшее - на Cribrononion obscurus, Protelpbldium orbiculare, Cas
sandra teretis, J slandiella islandica. 

В верхней части п ачки глин количество видов возрастает до 33 и 
в месте с этим  увеличивается численность индивидов ( ДО 2 тыс. В образ
це) .  В основном увеличиваются исландиеллиды ( Cassandra teretis, 
Planocassidulind norcrossi) , кассидулины ( Cassidulina subacuta) , нонио
ниды (Astrononion gallowayi, Nonionellina labradorica, Cribrononion obs
curus) ,  эльфидииды, а также Cibicides rotund-atus. Появляются единич
ные экземпляры Dentalina ittai, Globulina glacialis, Oolina melo, Fissu
rina maгginata. 

С переходом от глин  к детритовым пескам состав комплекса ме
няется: уменьшается число видов и экземпляров нон ион ид, эльфидиид, 
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АСhпапtпеs brelfipes 
Diрlопеis Smithii Ifaf: pumila 
Соссопеis scutellum Ifaf: раГlJа 
Cyclotella Мепеghiпiапа 
Melosira islапd.iса 
М. distапs 

stерhапорухis Broschii 
Хапthiорухis sp. sp.  
Grunowiella gemmafa 

Планктон океанuчес/шu 
u нерuтuческuй ( 1 )  

Планктон u бентос 
суолuтораЛbffые (1 1) , �, 



l<ассидулин и исландиеллид. Доминирует в песках Cibicides. гоtundаtus. 
Несколько уступает ему в количественном отношении Тгifагinа angulo
sa. Эти два вида составля'Ют 60-70 % комплекса. Значительным чис
лом экзе.мпляров представлены милиолиды ( Quinqueloculina агсиса, 
Q. Ьогеа, Q. oviformis, Pyrgo williamsoni) . Остальные довольно м ного
численны� в иды нодозариид (Dentalina ittai, Lagena apiopleura, L. sul
cata, Lenticulina orbicularis ) , полиморфинид ( Globulina glacialis, 'G. {nае
qualis, Pseudopolymorphina novangliae, Sigmomorphina undulosa, Oolina 
melo, О. hexagona, Fissurina laevigata, F. marginata) , роталиид ( Gave
linopsis praegeri, Discorbis pUl1ctulatus, Rosalina globularis, р.агоmаиnа 
bilateralis) встречаются единично. 

В период формирования всей хар актеризуемой толщи и особенно 
детритовых песков район находился под влиянием теплых атлантиче
ских вод, принесших большое количество бореальных (Pyrgo william
soni, Lagena sulcata, Oolina hexagona, [Jiscorbis punctulatus, Paromali
па bilateralis, Elphidillm boreale, Е. margaritaceum, Elphidiella tumida, 
Bolivina pseudoplicata, Cassidulina laevig'ata) , бореально-лузитанских 
( Gavelinopsis praegeri, Rosalina globularis, Elphidium excavatum, Trifa
rina angulosa)  и лузитанских фОРl\'l (Lenticulina orbicularis, Globulina 
inaequalis, Sigmomorpf1ina undulosa) . 

При накоплении верхней половины пачки глин глубина бассейна 
б ыл а  больше, а соленость вод выше, чем во время образования лежа
щих выше песков. Об этом свидетельствует большое число стено
галинных видов кассидулин  и исландиеллид в глинах и почти полное 
отсутствие их в песках. В последних же получили р азвитие милиолиды 
и Cibicides rotundatus, предпочитающие более мелкие и прогреваемые 
участки моря. Таким образом, в р ассматриваемом р азрезе присутствуют 
отложения, отвечающие, вероятно, м аксимуму (верхняя часть глин)' 
и регрессивному этапу трансгресии (пески) . ' По-видимому, нижняя 
половина пачки глин сформировалась в начальный период транс
грессии.  

Л .  Я. Самсоновой были изучены диаТОМОJ;lые водоросли .  В глине 
найдено 1 04 в ида и разновидности,  из J<OTOPbIX 83 являются мезогало
бами и эвгалобами, 6 - галофилами и 1 5  олигогалобами.  Среди мезо
и эвгалобов наибольшим видовым р азнообразием отличаются сублито
р альные диатомеи ( 52 вида ) , а в количественном отношении доминиру
ют представители океанического и неритического планктона (Coscino
discus carvatulus Gгuп. ,  С. asteromphalus Еhг . ,  С. oculus iгidis ЕI1Г., Tha
lassiothrix longissima Cl. et Grul1. ,  Thalassiosira gravida Cl., споры 
Chaetoceros и др . ) . Сублиторальные формы, прежде всего обрастающие 
и донные (lsthmia nervosa I\.iitz, Trachyneis aspera (Ehr.) Cl., виды родов 
Cocconeis Ehi., Diploneis Ehr. ,  Nitzschia Hass. и др . )  поступили в глини
стые осадки с поверхности плато и бортов врезанной в него долины 
р .  Поной, находившихся ниже уровня моря. Они наиболе,е тепловодные. 
Из 52 встреченных видов 14 - южно-бореальные, 34 - северо-бореальные 
и 4 - арктические и аркто-бореальные. Тепловодный характер имеет и 
группа океанических диатомей, н асчитывающая 8 видов (2  - южно
бореальных, 4 - северо-бор'еальных и 2 - аркто-бореальных) . Южно
бореальная фор м а  Coscinodiscus аstегоtr?р/юlus+vаг. обнаружена в гли
не с оценкой «в массе» . Н аиболее холодноводны неритические диато
меи,  которые наполовину представлены арктическими и аркто-бореаль
ными видами ( 1 1 форм из 23 встреченных) . 

Рис. 9. Распределение диатомовых водорослей в верхнечетвертичных межледниковых: 
отложениях на р. Поиой (обн. 1 3а ) .  

Встречаемость (экз. в препарате): 1 - 1-10, 2 - 10-100, 3 - 100-500. 4 - 500-1000, 5 - более 1000. 
Экологические типы диаТQмей; а - морские, б - солоноватоводные, 8 - пресноводно-солоноваТQ

водные, г - пресноводные. 
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По разрезу пачки глин состав диатомового комплекса существенно 
не м еняется (рис. 9 ) , за исключением глубин 15 и 1 6,2 м, где значитель
но снижается содержание неритических и океанических диатомей и 
начинают преобладать пресноводные и преСНОВОДНО-СОЛОНОВiJ.товодные 
виды. С переходом [{ детритовому песку рез[{о умеj'Iьшается количество 
диатомей и объединяется их видовой состав. В песке обнаружены с 
оценкой «единично» 5 морских, 3 солоноватоводно-морских и 4 пресно
водных вида. Кроме того, во всех обр азцах присутствуют обломки 1I'IOp
СЮIХ Centrales плохой сохранности, частично, видимо, переотложенны� 
из глин.  Доминируют сублитор а'льные формы,  

Судя по составу диатомового комплекса , глины понойских морских 
слоев формировались в бассейне нормальной солености на значитель
ных глубинах. Об этом свидетельствует преобладание в комплексе эв
и мезогалобов , а среди них неритических и океанических планктонных 
форм. Детритовые пески образовались на небольшой глубине, посколь
ку в них почти полностью отсутствуют планктонные виды. Наличие 
южно-бореальных диатомей в глине говорит о том ,  что во время ее 
накопления район  ни�{него течения р .  Поной находился под влиянием 
теплых антл а нтических вод. Как следует и з  изложенного, результаты 
исследований м а кро- ,  микрофауны и диатомовых водорослей хорошо 
согласуются между собой. 

Р. М. Лебедева изучила состав пыльцы И спор понойских слоев. 
Она считает, что спорово-пыльцевая диаграмма (р ис. 10) по соотноше
нию пыльцы и спор в спектрах делится на две части : нижнюю, отвеча
ющую гли не, и верхнюю, соответствующую детритовому песку. Разница 
]\'Iежду ними настолько велика,  что можно предположить перерыв в 
осадконакоплении  или резкую смену условий захороне.ния пыльцы и 
спор во время отложения песчаного материала.  

Спектры глин характеризуются сближенными значениями  содержа
ний всех компонентов в пределах 20-40 % с попеременным преоблада
н ием ПЫЛЬЦы древесных, травянистых растений и спор. Среди пыльцы 
древесных растений господствует пыльца березы древесных видов, 
карликовой березки и сосны, содержание которых соответственно 
составляет 36-52 % ,  1 9-34 % ,  1 7-24 % ,  за исключением нижнего 
образца, где содержится 1 1  % пыльцы сосны. В группе пыльцы травяни
стых и кустарничковых растений доминирует пыльца трав (20-54 % )  и 
злаков ( 1 3-55 % ) .  Постоянно пр исутствует пыльца полыней ( 1 0-1 7 % ) ,  
маревых (2- 1 1 % ) ,  верескоцветных (5-8 % ) и осок. Среди спор попере
менно превалируют споры папоротников и зеленых МХОВ и постоянно 
присутствуют споры сфагновых мхов (до 20 % )  и плутонов (до 5 % ) .  

в спектр ах детритового песка снижается роль пыльцы сосны, а 
содержание карликовой березки и древесных видов березы возрастает 
соответственно до 40 и 58 % .  Состав пыльцы трав и кустарничков остает
ся таким же, l(aK  и в спектрах глин .  Резко снижается только ее количест
во. В группе спор увеличивается содержание спор плаунов, достигая  25 % 
в средней части песчаного горизонта , а содержание спор сфагновых 
мхов уменьшается до 5 % .  Господствующими остаются споры зеленых 
мхов и папорqтников. 

Исходя из состава спорово-пыльцевых спектров, можно полагать, 
что близлежащую сушу в период накоплении понойских морских осад
ков ПОI<рывала тундровая р астительность, причем в р астительном покро
ве было больше мезофильных элементов во время формирования глин, 
чем во время образования песчаного горизонта .  Сходство спорово� 
пыльцевых спектров глин и песков с поверхностными спектрами дан
ного района позволяет считать экологические и климатические условий 
периода осадконакопления весьма близкими современным, т .  е. межлед
никовыми . 
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Рис. 10. Спорово-пыльцевая диагр а�ша верхнечетвертичных межледниковых отложений 
на р. Поноii (обн. 13а) , (Усл. обози. СМ. на рис. 5) . 
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Относительно !lесчаной пачки, залегающей на поверхности р азмыва 
детритовых песков, JlЮЖНО сказать очень немногое. Истинная мощность 
ее в р ассматриваемом обнажении не установлена, в соседних составляет 
ЗО-50 м и бол ее. В верхней части пачки появляются п рослои гравия 
и галечника.  Местам и  пески перекрыты песчано-галечными и галечно-ва
лунными, очевидно, флювиогляциальными  отложениями ( руч. Глубо
кий) . Палеонтологические исследования этой толщи не проводились,. 
в связи С чем укоренившееся представление о ее морском генезисе и 
принадлркности 1\ межледниковым образованиям .нуждаются в обосно
вании . ..; 

Следующий двучленный разрез межлеДIТИКОВЫХ отложений р аспо
ложен на правом берегу р . Поной в 7 км выше с. ПоноЙ. Здесь рекой 
подмыт ХОЛМ высотой 70-80 м и пр имЫ\<ающая к нему ниже по тече
нию терраса высотой """ 40 М ( абс. отм. 50-55 М ) . Основание холма (око
ло 10 м от уреза воды в р еке) закрыто осыпями и оползнями .  Выше 
обнажается гли на красновато-коричневая (0,2 М ) , сменяющаяся зелено
вато-серым СУГЛИIшом с небольшим количеством . растительных остат
ков (О,З м ) . На суглинке лежит тонкозернистый песок (0,6 м ) ,  перехо
дящий вверх по разрезу в мелкозернистый с галькой в верхней части· 
(0,6 м ) . В пеСI<ах в изобилии встречаются р аковины морских lIЮЛЛЮС
IЮВ .  Глинисто-песчаная пачка слагает, ВИДИМО, и основание террасы, 
так как в нижних 6-7 м в оплывинах обнаружено много целых ство
рок р аковин. Кровля пачки размыта. Поверхность размыва р асполагает
ся на абсолютных отметках порядка 25 м .  

На  поверхности размыва глинисто-песчаной пачки залегают песчано
галечно-валунные отложения (2 М ) ,  сменяющиеся выше суглинком 
те.мно-серого цвета с обломками раковин, редким и гальками и валуна
ми. Суглинок прослежен до абсолютной высоты около 70 м.  Он, вероят
но, присутствует и на больших отметках. Однако установить это нам не  
удалось из -за  залесенности верхней части склона. В темно-сером суглин
ке выработана упоминавшаяся выше терраса. 

Глинисто-песчаные отложения представляют собой нижнюю часть 
морской межледниковой толщи - понойские слои, а песчано-галечно
валунные отложения тd суглинки могут рассматриваться как аналог 
верхней части толщи - стрельнинские слои. 

В глине из основания разреза Е. А.  Черемисинова ( 1 962) обнару
жил а  богатую диатомовую флору (свыше 1 00 видов ) . В нижней части 
слоя ( глины) преобладают планктонные виды, характерные для морей 
с нормальной соленостью : споры C!�aetoceros, Coscinodiscus, С. margina
tus Ehr. ,  ТI�аlаssiоsiга gravida Cl . ;  океанические формы - Coscinodiscus 
asteromphalus Еl1г . ,  С. oculus iridis Ehr.  и др . Прибрежные планктон
ные формы (Melosira sulcata (Еl1г . )  Сl . ,  Isthmia nervosa Kutz . ,  Podosira · 
sp . ,  а также виды обрастаний и донные (Sуnеdга kamschatica Grun. ,  
Сгаmmаtор/ига angulosa var .  islandica ( Еl1г . )  Grun. ,  R1шЬdоnеmа агсиа
tum (Lyng.) Kйtz.) встречаются редко. Приведенные данные указыва
ют на то, что н акопление красновато-коричневых глин началось на значи
тельных глубинах, отвечающих, очевидно, максимуму трансгрессии (Чере
мисинова, 1 962) . 

Выше по р азрезу в слое СУГЛИlНка доминирующими стано,вятся 
грубопанцирные прибрежно-плаю<тонные в иды: Triceratium s p . ,  Biddul
phia sp . ,  Роdоsiга sp . nov., Isthmca nervosa Kutz., что свидетельствует 
о регреос-ии моря. Из теплолюбивых фор,м найдены Navicula lуга Ehr. ,  
N. lуга var . ,  subelliptica Сl .  

По мнению Е.  А.  Черемисиновой ( 1 962) , состав комплеI{са диатомо
вых на р. Поной в целом сходен с варзугским (из н ижних сугл инков ) ,  
н о  и отличается от него присутствием океанических элементов и слабым 
р азвитием настоящих литоральных в идов .  
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Н суглинке и песках понойских слоев Н. И .  Апухтин  И Е .  С .  Маля
сова ( 1 959) обнаружили 9 видов морских моллюсков. Еще 1 5  в идов 
определены С. А. Стрелковым в коллекции В .  Я. Евзерова, собранной 
в пе,счаНQЙ пачке. Общий список фауны- п'риведен в табл. 1 (.NQ 1 3в ) . 
В составе фаунистического комплекса 4 % лузитанско-бореальных, 54 % 
п реимуще;ствеНiНО бореальных и бореальных, 29 % аркто-бореальных и 
1 3 %  арктических и преимущественно арктических в идов. По содержа
нию отдельных зоогеографических групп и в идовому составу р ассматри
ваемый комплекс близок комплексу понойских слоев только что охарак
теризованного 'понойского р азреза, но несколько тепловоднее последнего. 
Присутствие в нем Cardium edule 'свлдетелЬ'ствует о фОРМ1ировании 
в мещающих песчаных отложений в пределах верхней сублиторали на  
глубине не более 1 0  м .  

Характер смены пород вверх по р азрезу ( глина - суглинок - пе
СОК) и палеонтологические данные однозначно указывают на то, что 
изученные отложения формировались в регрессивную фазу развития 
бассейна в климатической обстановке, свойственной межледниковью. 

Песчано-галечно-валунные образования и сменяющие и х  'выше по 
разрезу суглинки стрельнинских слоев палеонтологически не  исследова
ны.  Основанием для отнесения этих отложений к названным слоям 
послужило то обстоятельство, что по л итологическOIМУ ,составу и геоло
г.иче,скому положенlИЮ они сходны с песчано-суглинисты м и  осадками 
стрельниН'ских сл.ое·в в р азрезе долины руч.  ПахтеJНoI-IОГО. Приведе'м этот 
р азрез. 

В среднем течении правого притока руч. Пахтенного, впадающего 
слева в р. Поной '(в  1 км выше с.  Поной) , В .  Я. Евзеров обнаружил 
террасу с абсолютной ОТl\'lеткой поверхности, неС1<ОЛЬКО превышающей 
1 10 м. В ее строении  при ни мают участие понойские и стрельнинские 
морские слои .  Первые представлены детритовым мелко-среднезерни
стым песком (2,4 м) с р едким и  гальками и большим количеством целых 
створок р аковин морских моллюсков. Подошва песков не  вскрыта. 
Стрельнинские слои - супесь, близкая к суглинку, красновато-коричнево� 
го цвета,  с галькой и валунами (6,7м ) . Окатаны гальки и валуны сред
не. Их содержание возрастает от кровли к подошве слоя, составляя в 
среднем 30% . Контакт 'супе,си с детритовы м  песком четкий.  В низ по 
долине притока руч.  Пахтенного супесь сменяется суглинком темно
серого цвета с прослоями тонко- И мелкозернистого частично ожелез
ненного песка. В суглинке в небольшом количестве встречаются облом
ки р аковин морских моллюсков, гальки и валуны. Изредка отмечаются 
скопления последних. В долине притока и низовьях доли ны ' руч .  Пах
тенного сугл инок образует почти сплошной покров, мощность которого, 
как правило, не превышает 1 0  м .  Он прослежен до абсолютной отметки 
30-3 1 м ;  ниже он сменяется супесью зеленовато-серого цвета с про
слоям и  тонкозернистого песка . Под супесью на  коренных породах (аб
солютная высота О1<ОЛО 27 м) залегает крупнозернистый песок с галь
кой и валунами (0,5 м ) . 

В детритовом песке понойских слоев С .  А .  Стрелков определил 1 2  
видов морских моллюсков, из  которых 5 бореальных и преимущественно 
бореальных, 5 аркто-бореальных и 2 преимущественно акртичеС1<ИХ 
(см.  табл. 1 ) .  Этот комплекс, как и фаунистические комплексы двух ра
нее охарактеризованных разрезов, тепловоднее ныне встречающихся 
в Белом море. Его состав свидетельствует о формировании детритового 
песка в верхней сублиторали.  

В.  И.  Гудина в том же песке обнаружила большое количество р ако
вин фораминифер (до нескольких тысяч на 1 00 г сухой породы ) . Состав 
комплекса довол.ьно р азнообразный (до 22 в идов ) . Основная масса 
принадлеЖtlТ двум видам - Ciblcides rotundatus и Trifarina angulosa. 
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Довольно многочисленны милиолиды : Quinqueloculina arctica. Q. Ьогеа, 
Q. oviformis, Pyrgo williamsoni. ЕДИНИЧНЫJ\Ш экземплярами представле
ныI Lagena apiopleura, Lenticulina огЫсulагis, Globulina inaegualis. Sig
momorphina undulosa, Discorbi.s punctulatus, Rosalina globularis, Bulimi
па aculeata, Bolivina pseudoplicata, Cassidulina subacuta, Cassandra infla
ta, С. teretis, 1 slandiella islandica. По видовому составу и их количеству 
данная ассоциация фораминифер имеет большое сходство с таковой из  
детритового песка рассмотренного выше обнажения, расположенного 
на левом берегу р .  ПоноЙ. 

В стрельнинских слоях палеонтологические остатки немногочислен
ны. Кроме уже упоминавшихся обломков раковин морских моллюсков, 
В. И. Гудина в суглинке (интервал абсолютных высот 80-90 м) и су
песи, перекрывающей детритовый песок, обнаружила раковины форами
нифер. В суглинке встречены единичные экз емпляры немногочисленных 
видов Cibicides rotundatus.. РгоtеlрlIidium orbiculare, Cribroelphidium 
goesi, Elphidiella агсиса, Е.  tumida, Islandiella islandica. Все р аковины 
как правило, . плохой сохранности: частыо обломаны, частью имеют 
п ерекристаллизованную стенку. Эти признаки,  возможно, свидетельству
ют о переотложении р аковин. 

В основании прослоя супеси обнаружены раковины только Cibicides 
rotundatus. В ыше по разрезу количество видов увеличивается до 1 0. 
В составе комплекса основное развитие получает популяция Cibicides 
rotundatus, достигая 2000 особей. Следующей по численности является 
Trifarina апйulоsа ( 1 00-300 ЭI<Земпляров в 1 00 г породы) . Единичны 
Quingueloculina Ьогеа, Q. ovi[ormis, Ругgо wiШаmsопi, Аstгопопiоп 
g'aLlowayi, Protelphidium orbiculare, Cassidulina subacuta, Cassandra 
teretis. Сохранность раковин хорошая .  

Таким образом, верхняя суглинистая пачка представлена lIЮрСКИМИ 
осадками .  Они не  пер екрыты 'мореной и тем не  менее ДОЛЖНЫ рассмат
р иваться как межледниковые образования, ПОСКОЛЬКУ более молодые 
позднеледниковые морские отложения восточной части КОЛЬСКОГО полу
острова располагаются на более низких абсолютных высотах (60 м ,  
проблематично 80  м) . 

В среднем течении руч. Попова, впадающего слева в р . Поной, В 
3 км ниже с. Поной, ]<арьером вскрыта, очевидно, та же терраса, что 
и в долине притока руч. Пахтенного. Абсолютная отметка ее поверхно
сти около 1 20 м. Строение террасы такое же, как и в предыдущем обна
жении:  под суглинком I<расновато-коричневого цвета с галькой и валу
нами (0,3-0,7 М )  залегает галечник (0 , 1-0,8 м) , сменяющийся ниже 
мелкозернистым,  частью детритовым песком (2,8 м)  с бол ьшим коли
чеством р аковин морских моллюсков. Подошва песка не вскрыта. Пач
ка  песков, несомненно,  принадлежит к понойским морским слоям, 
а галечник и суглинок - вероятно, к стрельнинским. 

В детритовам песке В. Я .  Евзеров и Б .  И. Кошечкин собрали кол
лекцию раковин, в которой С. А. Стрелков определил 25 видов МОЛЛЮ
сков (см.  табл. 1 ) .  Из них 4 % составляют JJузитанско-бореальные, 
28% - бореальные и преимущественно бореальные, 44 % - аркто-боре
аЛI:>ные, 24 % - аРК1'ические и преимущественно аР'ктические виды. 
По числу экземпля-ров доминируют бореальные (Агсtiса-Сuргiпа islan
dica, Mactra elliptica) и аркто-бореальные (Hiatella агсиса) . В целом 
установленн ая ассоциация моллюсков, в составе I<ОТОРОЙ имеется и Саг
dium edule ( глубина обитания 0-1 О м) , характерна для верхней субли
торали. Значит, мелкозернистый песок с р аковинами и галечник, сл ага
·ющие основные террасы, сформировались в зоне мелководья. 

Суглинок, перекрывающий песчано-галечные отложения, палеонто
логически не изучен. Он отнесен к стрельнинским слоям ,  поскольку 
занимает такое же положение в разрезе, иак  и супесь предыдущего 
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обнажения, принадлежность которой к указанны м слоям можно считать 
доказанной. 

Завершая отiисание р азрезов межледниковых отложеннй .нижнего 
течения р. Поной, можно констатиров ать следующее. В этом районе 
отчетливо выделяются две пачки межледниковых отложений. Нижняя 
п ачка (ТЮiнойские 'слои) так же, как в р ав.резах 'на  ,р еках В арзлуге и Ча
поме; ' накапливалась в морском б ассейне более тепловодном, чем совре
менное Белое море, в типично межледни ковой климатической обстанов
ке, а верхняя представляет собой аналог стрельнинских морских слоев 
этих обнажений. 

Последнее из числа ОСНОвных обнюкений межледниковых отложе
ний расположено в кутовой части Святоносекого залива (см. рис. 1, 15) . 
Это обнажение, обнаруженное при инженер по-геологических изыскани
ях и геологической съемке, изучали А. А.  Никонов и Т. М. Вострухина 
( 1 964 ) ,  а затем В. Я. Евзеров. В вершине залива развита 37-метровая 
аккумулятивная терраса ,  подмытая морем на расстоянии 350-400 м. 
Образовавшийся обрыв ориентирован по азимуту 2000. Он в значитель
'ной мере закрыт осыпями и опол.знями, что серьезно затрудняет изуче
ние слагающих террасу отложений. 

В строении TeppacbI, по н а'блюдениям В.  Я .  Евзерова, принимаю\Г_. 
участие две п ачки морских межледниковых осадков с размывом между 
ними и лежащая на верхней морской п ачке морена последнего покров
ного оледенения (рис. 1 1 ) .  А. А. Н иконов и Т. М. ВОСТРУХ;ИН'а ( 1 964) 
р азмыв не отмечали.  По их данным, поДморенные межледниковые отло
жения формировались непрерывtю в ходе БО,р еальной трансгрессии 
мушулинского межледниковья. " 

Нижняя пачка морских отложений - понойские слои - залегает на 
породах фундамента и представлена в северр-восточном конце обнаже
ния песчано-галечно-валунными 'отложения'ми  (3  м) , которые вверх по 
р азрезу сменяются суглинком зеленовато-серого цвета с обильными 
р ат<Овинами морских моллюсков (5 М) , переходящим выше в глину чер
ного и теl\Пlо-серого цвета с редкими раковинами моллюсков ( 1  О м) . 
Как в сугл инке, так и в глине изредка попадаются гальки и мелкие 
валуны. В нижней части глинистой пачки отмечаются тонкие горизон
тальные прослои песка. В 300 м к юго-западу от только что охаракте
ризованного выхода морских осаДI<ОВ общая мощность отложений 
ПОНОЙСI<ИХ слоев сокращается за  счет размыва кровли примерно на 9 м .  

Песчано-галечно-валунные отложения почти H �  содержат органи
ческих остатков. Судя по литологичеСКОl\'IУ составу и положению в раз
резе, эти образования являются прибрежно-морскими. 

В вышележащем суглинке М. А. Лаврова ( Никонов, Вострухина ,  
1 964 ) определила 1 9  видов морской фауны. Еще 8 видов с разновидно
стями установил С.  А. Стрелков в коллекции  В. Я. Евзерова и Б.  И. КО
шечкина. Общий СПИСОК фауны приведен в табл . · 1 .  ·Состав фауны 
указывает на то, что суглинок формировался в пределах средней и верх
ней сублиторали . 01<ОЛО 29 % общего состав а  фаунистического комплек
са приходится на долю бореальных и преимущественно бореальных 
видов, 46% 'составляют аркто-бореальные виды ·И 25% - арктические и 
преимущественно арктические. Сходные соотношения указанных зоогео
графических групп характерны для понойских морских межледниковых 
суглинков рек В арзуги и Ч апомы, В ыше по  разрезу в глине ф ауна 
НОСИТ более ХОЛОДНОВОДНЫЙ характер, что, очевидно, отр ажает углубление 
б ассейна (Никонов, Вострухина,  1 964) . 

.полно изучена микрофауна суглинка и глины (см. р ис. 1 1 ) .  Среди 
в стреченных форм основную массу состаВ;!.Iяет Cibicides rotundatus, ко
л ичество 1<оторого в одном образце достигает 200- 1 1 000 экземпляров. 
Кроме него, присутствуют нодозарииды ( La.gena apiopleura, L.  semilinea-
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Рис. J J. Разрез верхнечетвертичных отложений на побережье Святоносского залива 

ta, Leniiculina orb icularis, L. cf. gibba, A mphicoryna scalaris f. compacta) , 
диrскор6иды (Rosalana globularis, BucceLLa hannai aгctica и др ) ,  эльфи
дииды ,  , нониониды, булиминиды, глобигериниды и большое число 
трифарин,  исландиеллид и кассидулин .  Наиболее р азнообразный состав 
фора минифер установлен в нижней части слоя суглинка. Особей всех 
видов здесь насчитывается более 1 3  тыс., причем и в этом  случае  Cib ici
des rotundatus составляет подавляющее большинство. 

Следует отметить, что кассидулины и исландиеллиды, как правило, 
преобладают над нонионидами и эльфидиидами .  Это наряду с присут
ствием большого количества трифарин,  свидетельствует, с одной сторо
ны, о значительной глубине в пределах шельфа,  а с другой - о солено
ности, близкой К нор м альной. Говоря о темпер атуре придонных слоев, 
необходи мо указать на бол ьшое сходство комплекса фораминифер 
нижней толщи с современными  их сообществами юго-западной ч асти 
Б аренцева моря,  находящегося под влиянием теплого НордкаПСК0ГО 
течения.  Темпер атура п ридонных вод во время накопления суглинков И 

ГЛИiН, следовательно, было положительной (2-40 С) . 
При анализе диатомовой флоры в суглинке и глине обнаружен 

богатый комплекс форм - 59 видов, из которых 51 з алегает il1  situ. 
Среди них присутствует 27 представителей морской (эвгалобов) и соло
новаТОВОДIIОЙ флоры ( мезогалобов) ., 8 - пресноводно-солоноватоводной' 
( галофилов) и 1 6  - пресноводной (олигогалобов) . Н аибольшее р азнооб-
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(обн. 15) и распределение фораминифер. (Уел. обозн. см. на рис. 2 и 4) . 

р азие диатомовых водорослей зафиксировано на  высоте, 1 4 м. Здесь 
установлено 37 в идов - более половины встреченных форм. 

в составе группы эвгалобов .и мезогалобов большое место з ани
мают планктонные организмы.  Представители неритического планктона  
( Thalassiosira gravida Cl. ,  Thalassionema nitzschioides и др. )  р аспростра
нены по всему р азрезу глинисто-суглинистой · пачки, а океанического 
(Coscinodiscus marginatus Ehr. ,  С. asteromphalus Ehr. ,  С. oculus iridis 
Ehr.)  приурочены к глинам (интервал 1 3-20,5 м) . Такое распределе
ние планктонных форм свидетельствует о том, что по мере накопления 
суглинка и нижних (6-7 м) глин глубина бассейна нарастала, а за
тем во время отложения верхних (3-4 м )  глин, по-видимому, уменьша
л ась. Среди морских и солоноватоводных диатомей наряду с планктон
ными существенную роль играют субл иторальные бентосные (ДOHHЫ� 
и эпифитные) виды Isthmia nervosa Ю.itz., виды рода Crammatophora, 
Cocconeis scutellum Ehr. ,  Trachyneis aspera var.  intermedia Grun. и Д'р . ,  
что объясняется, очевидно, близостью высо!<ого и далеко вдающегося 
в море мыса Святой Нос, .на  котором, вероятно, 'и оелил ась прибреж,ная 
водная р астительность. 

Эвгалобы и мезогалобы составляют 52 % общего числа обнаружен
ных в нижней толще диатомеЙ. Примерно такое же количество их (52 % ) 
отмечается на  южном побережье Баренцева моря в настоящее время. 

Следовательно, соленость вод б а'ссейна, в котором формирова-
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лись суглинок и глина, была близка к характеРНQЙ для Баренцева моря 
нормальной морской солености .  

Древний б ассейн . был несколько тепловоднее современногО'. Из оби
тавших в нем IIЮрСКИХ и сqлоноватоводных диатомей 65 % представлено 
бореальными видами и 1 1  % приходится на  долю холодолюбивых форм,  
11Огда как на  южном побережье Б аренцева .мор я  диаТQlмеи указанных 
групп составляют соответственно 50 и 1 0 %  ( Короткевич, 1 960 ) . 

По данным А. А. Никонова и Т. М. Вострухиной ( 1 964 ) ,  во время 
накопления песчано-галечно-валунных ocaДI<OB и нижней части суглин
ка сушу покрывали березовые редколесья с большими площадями ерни
КОI)ОЙ тундры и полын ных группировок В дальнейшем в период обр азо
вания верхней части слоя суглинка и глины редколесья сменились бере
зовыми лесами с примесью сосны, ольхи и ели. Сейчас в окрестностях 
Святоносского залива р азвита мохово-кустарниковая тундр а. Таким об
разом, накопление суглинка и глины происходило в климатической 
обстановке межледниковья, и даже более благоприятной, чем совре
менная.  

По геологическим и палеонтологичес"иrvi данным охараК1::еризован
ные отложения хорошо сопоставляются с понойскими слоями ч апомско
го и ПОНОЙСJ<ОГО I р айонов, которые по результатам р адиоуглеродного 
датирования накапливались в средневалдайское время (Евзеров, 
] 970) . 

Верхняя пачка морских межледниковых отл ожений - стрельнин
ские слои, как уже отмечалось, з алегает на понойских слоях с раз
мывом. Поверхность р азмыва неровная.  В северо-восточном конце обна
жения она располагается на абсолютной отметке 25 м, а в юго-запад
ном - 1 6  м. На северо-востоке стр ельнинские слои представлены глиной 
темно-серого цвета с редкими гальками и раковинами морских моллюс
ков (7,6 м ) . В основании глины отмечены линзовидные скопления песка 
и гальки мощностью 0, 1 -0,2 м .  Этот базальный горизонт наблюдался 
здесь в р асчистке шириной около 1 м. На ю го-западе глины покрываются 
песчаными отложениями мощностью около 16 м с полуметровым гравийно
галечным горизонтом в ооновании. Соотноше.ние глины и песков, -р ас
сматриваемых в качестве верхней части межледниковой толщи - стрель
нинских 'слоев, не выяснеfЮ, так как з он а  их контакта закрыта ополз
нями и осыпями .  

В глинах стрельнинских слоев М. А.  Л авровой из  сборов А.  А.  Ни
конова определено 7 видов моллюсков (см.  табл. 1 ) ,  из которых 1 бо
р еальный, 3 аркто-бореальных и 3 а р ктических. Этот комплекс более 
холодолюбивый, чем фауна понойских слоев . В песках макрофауна от
сутствует. 

Микрофауна  изучалась В .  И. Гудиной только В глине (см.  'р ис. 1 1 ) .  
В комплексе в отличие от понойских слоев доминирует Cibicides reful
gens, отсутствуют нодозарииды и глобигериниды, существенно сокр а
щается число исландиеллид и особей бореальных видов Paromalina ы
lateгalis, Hyalinea balUl.ica. Так же, как в суглинках и глинах понойских 
слоев, кассидулины и исландиеллиды преобладают над нонионидамн и 
эльфидиидами, что указывает на ·соленость бассейна,  близкую к нор-
мальной. 

. 

В глине обнаружены диатомеи 2 1  вида. Среди них 1 1  форм мор
ских, 2 - преСНlОво.дно-солоноватовидных и 8 - пресновоДtных. Эвгалобы 
встречаются в небольшом I<оличестве и представлены фор мами Melosi
(а sulcata ( Ehr. ) Сl . ,  Isthmia nervosa Kйtz. ,  Grammatophora arctica Сl. ,  
О. marina . (Lynob) Kйtz., обитающими на  мелководье. Доми
нируют в суглинке олигогалобы (MeLosira d,istans+var. lirata 
(Ehr. ) Bethge, М. scabrosa Oester. ,  Pinnularia borealis Ehr. 'и др . ) . Пески 
юго-западной части р азреза со�ержат лишь единичные обломки 1I1fOp-
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ских диатамей плахай сахраннасти . В аснавных чертах р ассматриваемая 
диатамавая флара хараша сапаставляется с дастатачна халаднавадным 
диатамавыM I<амплексам межледникавых атлажений низавьев р . Ва-
раньей (Гунава ,  Самсанава ,  1 969) . . 

П ал иналагическае %сследавание стрельнинеких слоев для даююга 
абнажения не провадилась. Не мажем мы, к сажалению,  васпальзавап-
ся и спарава-пыльцевай диагр аммай А. А. Никанава и Т. М . . Вострухи
най ( 1 964) , паскальку из-за р азнай (парядка 10 м) аценки мащнасти 
падмаренных межледникавых атлажений А. А. Никанавым и В. Я. Ев
зеравым нельзя тачна апределить палажение падашвы стрельнинских 
слаев на саставленнам А. А.  Никанавым р азрезе. 

Па результатам палеанталагических исследаваний стреЛЬНИНСI(И� 
марские слаи схадны с саатветствующими слаями  р айана р .  Чапамы. 
Накапление их атвечает трансгрессивнай фазе  р азвития бассейна и 
праисхадила в менее благаприятнай климатическай абстанавке, чем 
савременная.  

Регрессивная серия  асадкав, видима, этай же марскай трансгрессии 
устанавлена А . А. Никанавым (Никанав, ВасТрухина, 1 964 ) в р азрезе 
у Иаканьгскага азера (см. р ис. 1 , 16) . 

Завершая аписание важнейших разрезав межледюшовых атлаже
ний, неабхадима канстатиравать, чтО' все ани имеют двучленнае страе
ние и представлены ДВУМЯ пачками марских асадкав с р азмывам ме
жду ними.  Пачки, слагающие нижнюю палавину р азрезав атдельных 
абнажений, атличаются абильнай макра- и микрафаунай, багатай ди
атамавай флараЙ. Они близки между сабай па палеанталагическай ха
р актеристике и уславиям' залегания, вследствие чегО' \магут быть уве
ренна сапаставлены друг с другам. Эти асадачные абразавания выделе
ны пад названИ(�м панайских слаев. Фармиравались ани в межледника
вай клима"тическай абстанавке. 

МежлеДНИI<авые маРСI<ие абразавания верхней палавины чаПОil1ска
га, панайских, святанасскага и варзугскага разрезав также занимают 
адинакавую геалагическую пазицию и па палеанталагическим данным 
схадны уже тем, ЧТО' ани ачень бедны арганическими астатками. Накап
ление этих атлажений началась в уславиях балее суравага кли мата, 
чем савременныЙ. 

Общая схема страения 1I'Iежледникавых атлажений, устанавленная 
на аснаве изучения рассматренных выше наибалее палных р азрезав, 
пазваляет перейти к следующей части р аботы, а именнО' : выяснению 
места, занимаемага в абщей схеме р азрезами других изученных абна
жений. Н ачнем ,с хар актеристики р азрезав - анала'га'в па'найских мар
ских слаев . 

к: их ч ислу принадлежит серия абнажений на р .  Чаваньге (см. 
р ис 1 ,  2) . Здесь межледникавые супеси и суглинки темна-серага цвета 
с бал ьшим каличествам р акавин марских арганизмав праслеживаются 
с небаЛЬШИil1И  перерывами в русле реки,  начиная с абсалютнай атмет
IШ 1 7  м и канчая  25 м.  Выхады распалажены на р а сстаянии 4-5,2 км 
ат са:временнай берегавай линии. 

Падашва  супесей и СУГЛИНI<ав не вскрыта : )'IстаlНавленная гарными 
вырабатками (мащнасть превышает 1 м. Межледникавые ,абразавания 
перекр ыт ы  аллювие.м, а такж·е 'пасле- или . пазднеледникавым и  песчана
галечными отлажениями.  Састав ф а)'lНЫ (см. 'Габл. 1 )  тю сбарам 
В .  Я. Евзерава (определения С. А. Стрелкава )  следующий :  из абнару
женных 6 видав 3 бареальных, 2 аркта-бо,р.еальных ,и 1 преимущеС11Ве:н
на арктический. В м ассе встречается Cyprina islandica. В целам фау
н истический камплеI\!С указывает на балее благаПР1IЯтные, ЧelМ с овре
менные (т. е. междлеДНИI<авые) , климатические уславия и фармиравание 
асадкав в пределах верхней субли'Гарали. 
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Заслуживают упоминания также выходы межледниковых отложе
ний на р. Пялице. Один из них (см.  рис. 1 ,  7) р асположен на правом бе
регу реки в 19 ](м от устья И в 5,5 км от современной береговой линии 
в 25-метровом обрыве, частично закрытом асыпями.  Верхняя часть р аз
р еза приблизительна на  1 4  м представлена валунным суглинком крас
навата-каричневога цвета ( по М. К. Граве, марена паследнега аледе
нения ) ; следующие 7 м ртложений погребеI-!Ы пад мощным апалзнем. 
В асновании р азреза обнаружен межледникавый суглинак серогО' цве
та с галькой, мелкими валунам и  и абильными облам ками  ракавин мор
·ских моллюсков; изредка попадаются целые ст,варки.  Мощность суглин
ка "" 4 м, абсолютная отметка кровли "" 44 м .  В суглинке М. А. Л авро
вой (Граве и др. ,  1 969) определены 5 видав маллюсков : 1 бареальный, 
2 аркта-бареальных, 1 преимущественно арктический и .I  арктический 
(см. табл. 1 ) .  Состав комплекса указывает на формиравание в мещаю
щих ела пород в Мlежледникавой обстанавке. 

М. К. Граве (Гp arвe и др., 1 969) к межледниковым образования�м 
атносит та'кж,е мелкоз ер нистый песак, ](lQ'ГОРЫЙ,  по его данным, залегает 
на <сугли Н'ке. TaKa� ,схема литалотических разностей нверх по р азрезу 
свид;е11ельствует а том ,  что осадки .накапливалИ'сь при пО'!шжен1ИИ урав
ня моря. 

В 25 км ат устья р. Пялицы (на расстоянии 1 1  км ат современнай 
береговой линии)  в слаях из  нижней части и на паверхнасти абнажения 
валунных сугли нков на  абсолютнай отметке примерно 90 м.  М. К. Гра
ве собрал комплекс 1\ЮРСКИХ маллюскав, характерный для межледни
ковья (см. табл. 1 ) .  Он  ( Гр аве и др. ,  1 969) предлагает,  ЧТО' здесь пад 
оплывиной морены последнего аледенения залегают межледниковые 
осадки. Необходимо дабавить, что межледникавые атлажения, абна
женные на  р .  П ялице, авт,оры а11несли к панайским слаям, паскальку в 
них были встречены бареальные маллюски Arctica-Cyprina islandica, 
савершенна не атмечавшиеся в стрельнинских слаях на южнам пабе
р ежье Кальскага палуастрава ( Евзерав, Гудина,  1 97 1 ) .  Каличественнае 
садержание бареальных фарм в фаунистическом камплексе пялицких 
абнажений не  выяснена из-за беднасти палеанталагических каллекций .  
ОднакО' в 1 970 г .  В .  Я. Евзеров устанавил, ЧТО' единичные экземпляры 
бареальных видав магут присутствавать и в стрельнинских слоях в са
ставе аркта-бареальных комплексав. Из сказаннага следует, ЧТО' надеж
ная параллелизация ахар актеризаванных выше атлажений с теми или 
и ными слаями межледникавай талщи станет ваз м ожной талька после 
детальных палеанталогических исследаваниЙ. Пака же ани магут лишь 
уславна рассматриваться среди атлажени й  - аналагав панайских 
слаев. 

Следующий р азрез межледникавых абразаваний, сапоставляемых 
с панайскими слаями аснавных разрезов, нахадится на  атметке 140 м 
в верхавьях ручья, катарый впадает в М. Качкавку в 2 км К севера-за
паду ат устья (см. рис. 1 ,  14) . Впервые ан абслед;аван и аписан 
М. С.  Калецкай 'в 1 938-1 939 П., а з атем В. Я. ЕвзераlВЬ!fМ в 1 970 г.  
На п равом берегу ручья и абнажении высатай акала 10 м устанав-
лены :  

Пачвенна-р астительный слаЙ.  
В алунная супесь каричневатю-серага цвета. Гальки и 

валуны в ней распределены р ав намерно. Суммарнае садер
ж ание их дастигает 30% . Кантакт ,супеси ;с пад'стилающим и  
атлажениями четкий,  несагла<сный, горизантальныЙ. 

Песак ;мелказернистый светло-серага цвета с танкой 
валнистай слаистастью. В се,реди,не слая - праслай галеч
'ника с гравием и валунами мощностью 0, 1 5  'м . В пееке и 
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особенно в галечнике 'м ного -раковин морских моллюсков. 
Галечник с небольшим количеством м елких валунов 

и гравия, а также грубо- и крупнозернистого песка. Галь-
ка  окатана 'средне, реже -·хорошо. В изобилии встречены 
р аковины моллюсков. . . . . . . . . . . . .  . 

Песок от крупно- до среднезернистого желтовато-серо
го цвета. Вниз по разрезу постепенно переходит в м ел ко-
зернистый. Слоистость в верхних слоях (0,4 м )  перекрест-

1 - 1 ,5 м 

1 ,5'12,7 м 

ная,  ниже - горизонтальная. В песке послойно распределе-
но большое количество р аковин  морских моллюсков. . .  2,7-3,9 м 

Песок м елкозернистый, серого цвета, с л инзами и ча
стым и  прослоями р а кушек. Иногда в этих условиях возрас
тает крупность песчаных зерен. Раковины и меются и меж-
ду прослоями, но В небольшом количестве. Изредка в песке 
встречаются гальки, частью покрытые литотамниями.  

Однородная глина темно-вишневого цвета. . . . . 
Супесь- зеленовато-серого цвета с галькой и валунами.  

Суммарное содержание их  около 25 % .  Контакт супеси е 

3,9-8,3 м 
8,3-8,8 м 

вышележащей глиной четкий. . 8,8-9,2 м 
Оба слоя валунной супеси (интервалы 0, 1 - 1  м и 8,8-9,2 м )  

М. А .  Лаврова рассматривает к а к  морены. Правда, надежного обасно
вания ледникового генезиса супесей нет. Песчано-галечная толща 
это, Сlюрее, р егрессивная сери я  морских осадков, поскальку круп
ность зерен отложений возрастает вверх па разрезу. Обильная фауна, 
собранная М. С. Калещюй с поверхности обнажения и в ,слое крупнозер
нистого песка, исследовал ась М. А. Лавровой ( 1 960) , которая опре
дел'ила 1 7  в идов rМОРСКИХ .м,оллюсков. Еще 10 в идов установил 
С. А.  СтреЛIЮВ в I<аллекции р аковин, собранных В. Я. Евзеровым в 
песчано-галечных отложениях (см.  табл. 1 ) . Из них 4 % составляют лу
зитанско-БОlреальные фор:мы, 37 % - БО'Реальные и преимущественlН'O бо
реальные, 44 %' - аРЮlО-бореальные и 1 5 %  - ар'ктические 'И преимущест
венно арктические. По числу экземпляров в составе комплекса преобла
дают A rctica-Cyprina islandica, Mactra elliptica, Astarte borealis var. 
arcticQ, Hiatella arctica. 

'в целом состав фаунистического сообщества свидетельствуе.т о на
коплении песчано-галечных осадков в верхней сублитарали, в воде 
нормальной океанической солености, с положительными зимними и лет
ними температурами, в условиях хорошей аэрации (Лаврова, 1 960) . 
Остается добавить что глубина бассейна не превышала 1 0  м - макси
маЛЬНУI,О глубину Ьбитания Сагdium edule, р ю<овины которого найдены 
'в мелкозернистом песке. 

Фаунистический К'омплекс .р асамат;р,иваемого участка - ОдИlн из  
наибол.ее те.пловодных среди компдексов, установленных в межледни
,ковых отложениях Колъского полуострова. 

Этот разрез имеет очень важное значение, так как п озволяет ОJDиен
тировочно определить границу распространения первой ( понойской) 
межледниковой трансгрессии * .  Абсолютная отметка кровли песчано -га
лечной толщи 1 40 м .  Образовалась она на глубине не более 10 м и, 
по-видимому, в один из самых р анних этапов р азвития моря. Следова
тельно, береговая линия моря достигала участков с современными от-

* Не исключена возможность, что этот разрез с учетом гипсометрического поло
жения и некоторой специфичности фаунистического комплекса прин адлежит более 
древнему межлеДЮII<ОВЫО, чем остальные разрезы Кольского полуострова. Однако 
этот вопрос остается открытым до получения радиоуглеродных датировок. 
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метюз'ми т 1 50 м. Если учесть более и нтенсивное, по ср авнению с перифе':' 
р ическими,  новейшее поднятие внутренних областей Кольского полуост- , 
рова,  то проникновение морских вод в центральные районы полуостро
ва  (в  р айон крупных озер - Умбозера и Ловозера и Верхнепонойской 
l<отловиньi) с 'Отметками  поверхности около 1 70 м будет в полне. ве
р оятно. 

В центральной части Кольского полуострова обнаружено несколь
ко выходов межледниковых отложений.  Одни м  из  них вскрыто стро
ение перешейка между Сейдозером и Л овозером в Л овозерских тунд
р ах (см.  рис. 1 , 18) . Детально р азрез описан в р аботе М. К. Граве и др. 
( 1 965) . Межледниковые образования в пределах межозерного перешей
ка залегают под двумя гор изонтами  морены последнего покровного оле
денения, р азделенными межстадиалом. Представлены они четырьмя 
п ачками пород, сменяющих друг друга вверх по р азрезу: супесями и 
суглинками,  тонкозернистыми, мел козернистыми и мелко- и среднезер
нистыми  песками.  Суммарная мощность пачек 48 M� ПО данным 
Л. Я. Самсоновой, диатомовые водоросли присутствуют в небольших 
количествах, но равномерно р аспределены по разрезу. Всего установ
лено 1 6  видов диаТОJl'lей, из  которых 4 пресноводных, 3 пресноводно
солоноватоводных, 2 солоноватоводных и 7- морских. Последние почти 
не встречаются в верхних 20 м р азреза.  Спорово-пыльцевые ком плексы 
отложений отражают две фазы р азвития растительности:  сосново-бере
зовых ,лесов с примесью ели и ольхи ( нижние 28 м )  и березовой лесо
тундры с участием сосны и ели по благоприятным местообитаниям .  В 
современных спектрах центральной части полуострова доминирует 
пыльца сосны и березы при небольшом содержании ели.  Учитывая это 
и присутствие пыльцы широколиственных пород в осадках нижней час
ти р азреза, можно заключить, что кли мат времени их формирова ния 
был благоприятнее современного. В период накопления верхних 20 м 
осадков климат изменился в сторону похолодания. 

В ысказанное р анее мнеlj:ие об образовании р ассм атриваetмых осад
ков в опресненном заливе бореального моря ( Гр аве  и др . ,  1 965) , по-ви
димому, нуждается в уточнении .  В настоящее время кровля межлед
никовых отложений р асполагается на абсолютной отметке 205 м. За 
период поздне- и послеледниковья р айон Ловозерских и Хибинских 
тундр по 'сра:вне.нию с пер:ифер.ическоЙ (прибреж.ноЙ) областью полу
острова, в которой находятся все ранее охарактеризованные разрезы 
межледниковых отложений, был поднят не более чем на 70 м ( Нико
нов, 1 967 ) . Значит, отметка кровли ловозерских межледниковых отло
жений некогда составляла 1 30- 1 40 м .  Полученное значение мал о  отли
чается от предполагаеll'roго уровня моря ( ""' 1 50 м ) . Отсюда следует, 
что связь Сейдозерско-Ловозерского водного qассейна с морем б ыл а  
кратковременной. З а  небольшой промежуток времени вряд ли  могла  
накопиться толща осадков мощностью около 50  м .  Поэтому логично 
предположить, что значительная часть р азреза представлена континен
тальными образованиями, в которых единичные морские диатомеи нахо
дятся в переотл'ОжetННОМ состоянии. 

Сделаннтое п'редполtOжение пов:воляет заключить, что В СПО'Рово
пыльцевых спектрах осадков должна быть более или ,менее пол:но за
печатлена история р азв.ития р а,стлтельности бш!зл'еж ащих участков 
суши за период первой межлед'Никовой трансгрессии. Ухудшение усло
в 'ий кли м ата, зафик·сиrрованное в верхней части р азреза, отв-ечает похо
лоданию, которое, судя .по результатам изучения других ,р азрезов, ,имело 
место ,на рубеже между первой (паноЙ/ской) и второй (С1'рельн.инскоЙ )  
межледIНИКОВЫМ.и трансгрессиями. 

Интересный разрез верхне'четвертичных отложений обнаружен на 
юго-восточном берегу Умбозера ( см. р ис. 1 ,  19) . Здесь между горизон-
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тами марен залегает континентальная паЧI<а суглинков и тонкозернис
тых песков .0бщеЙ мощностью 10 м. Абсолютная отметка ее кровли 
1 60 11'1 . ПО материалам Гидропроекта (Никонов, 1 966) , по мере. накоп
ления осадков елово-березовые леса с примесью сосны сменились ело
во-сосновыми.  Спорово-пыльцевая диаграмма межмаренных осадков 
очень сходна с диагр ам'мой суглинков и ГЛИ Н  понойских слоев в ни
зовьях р .  В арзуги, что позволяет считать указанные отложения одно
возрастными.  Однако А. А. Никонов ( 1 966) , умбозерские суглинки и 
пески ошибочно сопоставляет со стрельнинскими слоями варзугского 
р азреза. 

Как уже отмечалось, воды понойской межледниковой трансгрес
сии в макси.мальную фазу р аIЗ-БИТИЯ, несомненно, проникали в BepxlНe
понойс]{ую котловину. Однако обнаруженные там в р яде обнажений 
(см. рис . 2 ,  20-23) межледниковые отложения, как справедливо отме
тил А. А. НИКОНОВ ( 1 966) , вряд ли образовались в период этого наступ
ления моря. Дело в том ,  что климатическая обстановка времени накоп
ления р азвитых там межледниковых осадков, судя по данным 
М. А. Л а'Вр овой ( 1 960) , А. Д. Арма'Нда и д:р . 1 966) , Н .  А. Первунинской 
и др. ( 1 970) , была близка современной или даже несколько прохлад:нее, 
в то время как для периода максимума понойской трансгрессии и на
чала регрессии характерен I<лимат, значительно благоприятнее совре
менного, о чем подробно говорил ось выше. К характеристике р азрезов 
В ерхнепонойской котловины мы вернемся в конце раздела. 

РаССllЮТРЮЛ отдельные р азрезы отложений, связанных со стрель
нинской межледниковой трансгрессией, которая, как уже отмечалось, 
началась в суровой клим'атической обстановке. 

Наиболее полный разрез осадков этой трансгрессии р асположен 
на пр авом берегу р. Стрельны в 6,5 км от устья (см. рис. 1 , 4 и 12) , 
где р екой подмыт холм высотой ---- 30 м .  Этот р азрез изучался л.  Вве
денским ( 1 934 ) ,  Н .  и. Апухтиным И Е .  С .  Малясовой ( 1 959) , М. К. Гpa� 
ве  ( Гр аве и др. ,  1969) и В. я .  Евзеровым. Наиболее детальная харак
теристика его приведена в работе М. К. Граве с соавтораllШ ( 1 969) , где 
в ыделяется морена последнего оледенения с внутриморенными флю
виогляциальными  отложениями (4 м) и подмаренная межледниковая 
толща морских ( нижние 13 м )  и речных (по М. К Граве) осадков об
щей мощностью 26 м .  Кровля последней р асположена на абсолютной 
отметке 55 м. 

Основание р азреза межледниковых образований слагает супесь зе
леновато-серого цвета с большим количеством р аковин морских мол
люсков плохой сохранности ( 1 ,5 м ) .  На ней с размывом залегает круп
нозернистый песок 'с галы<ой 'и валунами ( 1 ,3 м ) , сменяющийся выше 
суглинком темно-серого цвета с редкими р аковинами МОЛЛЮСКОВ 
(4,5 М )  и супесью ( 1 ,8 м ) , которые в свою очередь сменяются мощной 
( 1 7  М) пачкой песков р азличной зернистости с прослоями супеси и су
глиН'<а .  

В супеси из основания межледниковой толщи М. А. Лаврова 
. (Гр аве и др., 1 969) определила 5 видов ,МОр'ских ' моллюсков ( 1 - 'Ilреиму
щественlНО бореальный, 2 - aPK1'o-бореальных, 1 - преимуществе.нно ар
<тичес]{ий и 1 - арктический) . По-видимому, в этом же слое р анее была об
наружена бореальная форма Раnораеа norvegica, которая в настоящее 
время не обитает в Белом море. Ф аунистический_комплекс супеси (см. 
табл. 1 )  близок комплеI<сам ,  установленным в осадках понойской меж
ледниковой трансгрессии. Это обстоятельство, а также условия залега
ния пород дают 

!iозможность сопос;гавить супесь с понойскими мор
скими слоями основных р азрезов. 

Таким образом, отло·жения второй (стрельнинской) межледниковой 
транстре·сCtии в р ассматр-ивае-мом р азрезе !начинаю1'СЯ со слоя крупно-
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зернистого песка с галькой и валунами. Макрофауна в этих отложениях 
чрезвычайно редка . В. Я. Евзеровым на поверхности суглинка была 
найдена лишь одна цел ая раковина - Astarte borealis (определение 
С. А. Стрелкова)  . 

В ажные результаты дало изучение м икрофау.ны. Фор аминиферы 
встречены по всему р азрезу (рис. 12 ) , что, вопреки мнению М. К Граве, 
свидетельствует о морском генезисе всей межледниковой толщи и от
сутстви и  в ее составе аллювия. В ,суглинке и супеси определены 
единичные фораминиферы, не  позволяющие детализировать обстанов
ку осадкообразования. Богатый микрофаунистический комплекс содер
жится в песчаной пачке. Он включает 1 2- 1 5  в идов и в отдельных и н
тервалах до 1 50 экземпляров на 1 00 г породы. Доминируют Cibicides 
rotundatus, Elphidium ех gr. subclavatum. о.ооб и  других в идов ( Oolina 
globosa, О. melo, Protelphidium orbiculare, Elphidiella arctica, Е. tumida, 
N6nionellina Labradorica, Cassidlllina subacuta, 1 slandiella islandica, Pla
nocassidulina norcrossi и др.) присутствуют В очень небольшом коли
честве. Преобладание Cibicides rotundatus и Elphidium ех. gr. subclava
tum указывает на м елководность моря во время накопления песчаных 
осадков. Соленость моря была несколько понижена ( ПО-ВИДИМОМУ, 
меньше, чем 30%0) , посколЬ'ку встречено м ало ка.сСИДУJLИН и ислан
диеллид. Набор в идов и их количественное ' соотношение говорят об 
отрицательной теl\шературе придонных вод. Результаты микрофауни
стического а нализа показали, что отмеченный выше характер смены ли
тологических разностей пород вверх по р азрезу отражает нарастание 
глубин бассейна и последующее обмеление его. Максимальным глуби
нам отвечало, по-видимому, накопление верхней части суглинка с фау
ной и супеси. 

В межледниковых осадках, по данным Л.  Я. Самсоновой (Гр аве И 
др ., 1 969) , содержится небогатая диатомовая флора. По всей толще 
р аспр'Остраcr'Iены переОТЛОЖelнные третичные формы. Четвертичные мор
ские диат'Оме·и (1 sthmia nervosa Ki.itz . ,  Stephanopyxis turris Grev. et Агп . ,  
Hyalodiscuc scoticus ( Ki.itz . )  Grun. ,  Coscinodiscus Kutzingii, Melosira sul
cata ( Ehr . )  Ki.itz . )  с оценками главi-rым образом «единично» и «редко», 
а также единичные преСНQlвод!ные и пресноводно-солоноватоводные 
формы (Navicula hungaruca Grun. ,  Synedra sp. ,  Pinnularia sp.)  приуро
чены к суглинисто-супесчаному горизонту и нижней части песчаных 
отложений.  

За  период формирования морской толщи на близлежащих участках 
суши березовые редкостойные леса с примесыо COC,lIbI и подлеском из  
ивы,  ольхи и карликовой березки (начало и м аксимум трансгреосии )  
сменились реДJ{ОСТОЙНЫМИ березово-сосновы м и  лесами с небольшим ко
л ичес:гвом .ели (начало рег,рессии ) , которые в свою очередь в конце '.рег
рессии уступили место березовым редкостойным лесаJlii ( Гр аве и др. 
1 969) . Сравнение ископаемых спектров со спектра м и  поверхностных 
проб низовьев р. Стрельны показывает, что кли матическая обстановка, 
бл,изкая 'современной (:воз,можно, несколько те.плее) , имела место толь
ко в начальный этап отступания моря; в остальное время климат был 
более суровым. Этот вывод в значительной мере подтверждают и ре
зультаты изучения фауны, микрофауны и диатомовой флоры. Следова
тельно, все без исключения палеонтологические данные, бывшие в на 
ш м распоряжении ,  свидетельствуют о весьма существенном отл ичии 

I природной обстановки,  в которой развивалась стрельнинская трансгрес
сия, от обстановки ПОНОЙСJЮЙ трангрессии. Отметим т акже, что низы 
рассматриваемого р азреза по палеонтологическим данным хорошо со
поставляются 00 ,стреЛЫНИНСКИiVLИ морскими слоя,ми  р. Чапомы. 

М. К Граве с соавторами ( 1 969) , считает, что межледниковые от
ложения стрельнинского р азреза являются регрессивной серией бореаль-
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ной трансгрессии, и относит и х  к стратигр афически более высоким час
тям ,межледнИIЮВОЙ ТОЛЩИ, чем понойские морекие ·супеси и суглинки. 
обнажающиеся на  р. Чапоме. При такой трактовке фактического мате
р и ала остается нея,сным ,  почему по мере уменьшения глубин моря пес
чано-галечно-валунные осадки сменились суглинистыми (основание 
стрельнинских ,слоев на р. Стрелыне) , а не наоборот. Кроме того, супе
си чапомского р азреза формировались в пределах верхней и средней 
сублиторали ( Граве и др . ,  1 969 ) , т. е .  на глубине около 40 м. З начит, 
уровень моря во время их накопления р асполагался на отметке поряд
ка 50 м, что несколько ниже отметки кровли межледниковых осадков 
в обнажении на  р. Стрельне. Отсюда следует, что в ходе р егрессии по
нойские супеси на  р .  Чапоме могли сформиров аться только после того, 
как в низовья.х р. Стрельны закончилось накопление l\ЮРСКИХ осадков_ 
Иначе говоря, стрельнинские отложения не могут быть моложе чапом
ской супесчаной пачки. Нельзя упустить из вида и то, что на абсолют
ных отметках 26, 40-44 м, близких отметкам межледниковых осадков 
р азреза на р . Стрельне (30-55 м ) , установлены отложения понойской 
трансгрессии с совершенно и ной палеонтологической характери стикой. 
Таким образом, межледниковые отложения р. Стрельны правильно от
несены к самостоятельной (второй по счету в средневюрмском межлед
никовье) трансгрессии .  

ОТ!метим далее, что  в'се 'сказанное о стр атигр афиче'с]{'О�'l положе
нии стрельнинской межледниковой толщи в р авной мере orrносится и 
к другим разр езам юго-востока КОЛЬСКОГО полуострова, которые М. К .  
Граве и др . ( 1 969) синхронизируют с р азрезом р .  Стрельны. Это обна
жения на реках Каменке ( см .  р ис. 1 ,  3) , Усть-Пялке ( р ис.  1 ,  8) , Кум
жевой (рис.  1 , 9 ) , Б абьей ( рис. 1 ,  1 1 ) , Глубокой (рис. 1, 12) , руч. Лу
дяном (рис.  1 ,  10) и на морском побережье к востоку ОТ устья р. Ча
помы (рис. 1 ,  б) . Необходимо отметить, что ПОЧТИ все перечисленные 
р азрезы вполне обоснованно и правильно увязаны между собой 
(М. К. Граве и др. ,  1 969) . 

Схема сопоставления большинства р азрезов межледниковых от
ложений  юго-восточ-ной части КОЛЬСКОГО полуострова (рис. 1 3 ) отр а
жает суть стратиграфической схемы авторов. Обоснованию отдельных 
звеньев этой схемы l\'lbl будем уделять внимание в ходе дальнейшего 
рассмотрения матери алов по отложения м , стрельнинской межледнико-
вой трансгрессии.  

. 

Наряду с р азрезом р .  Стрельны весьма представительным являет
ся также .р азрез на левом берегу руч. Лудяного недалеко от впадения 
его в р. Пулоньги (СМ. рис. 1 , 10) . 

В строении р азреза принимают' участие две р азновозрастные тол
щи: 1 )  флювиогляциальные песчано-галеЧНG-валунные отложения по
следнего оледенеI-iИЯ ( 1 1  м )  с м ногочисленными видами пресноводных 
диатомовых и 2) морские межледниковые осадки ( 12 м ) . М. К. Граве 
( Гр аве и др . ,  1 969) на  границе этих толщ выделяет абляционную и ос
новную морены последнего покровного оледенения общей мощностыо 
1 ,3 м. При детальном изучении отложений оказалось, что к «основной 
морене» приуроче.но м аксимальное содержание фораминифер и р аковин 
морских моллюсков. Поэтому «морена» включена нами в состав мор-
ских образований. . 

Обобщенный вид разреза межледниковых накоплений следующий. 
В его основании залегает среднезернистый песок с галькой и валуна
ми ( 1  м ) , который выше сменяется песками р азличной зернистости, 
переслаивающимися с супесям и  и суглинками (общая мощность 6 м ) . 
Пески постепенно переходят в суглинки коричневого и серого цвета с 
редкими галькам и  и раковинами моллюсков (5  м ) . В верхних 0,6 м 
содержание галек и валунов достигает 30 % .  
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В · коллекциях М. К. Граве и Н .  С .  Дедкова, собранных в суглинке, 
М. А. Лавровой и С. А. Стрелковым определены 10 в идов морских 
моллюсков ( см.  табл. 1) - 1 бореальный, 6 аркто-бореальных, 3 пре
и мущественно арктических и 1 арктический.  ТaJШМ образом, в целом 
комплекс аркто-бореальный, сходный с современными комплексами 
близлежащего района Белого моря (Дерюгин, 1 928) . Исключение со
ставляет лишь Mactra elliptica, которая в настоящее время в Белом 
море не обитает. 

Как и ,маКiрофауна, форам.иниферы ( 1 9  видов) установлены 
В. И. Гудиной только В суглинке. Содержание  их возрастает вве.рх по 
разрезу, достигая 1 20 экземпляров в 1 00 г породы. В микрофаунисти
ческом сообществе .резко преобладает Cibicides rotundatus. Полиморфиии
ды,  дискорбиды, НИОНИОНИДЫ, эльфидииды и др . встречаются в основном 
в виде единичных экземпляров. Присутствует много холодоводных ви
дов (BuccelLa frigida, Monionellina labradorica, Protelphidiuт orblculare. 
С,.iЬгоеlр/�idiшn goesi и др.) , что в совокупности с небольшим общим 
содержанием фораминифер свидетельствует о невысокой, ВОЗМОЖНО, 
отрицательной температуре п.ридонных вод. Соленость моря была H�
сколько пониженной, на  что указывает незначительное р азвитие I<асси
дулин  и исландиеллид. 
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Рис. 1:3. СОПОСТ<lвление р азрезов верхнечетвертичных межледниковых отложений. 
(Цифры над колонками соответствуют номерам обнажений на рис. 1 ) .  
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Диатомовые водоросли в межледниковых осадках практически от-
сутствуют ( Гр аве. и др . ,  1 969) . 

. 

Характер изменения литологического состава пород вверх по раз
резу и палеонтологические данные говорят о том, что формирование 
межледниковых осадков, по-видимому, охватывает промежуток време
ни от начала трансгрессии ( накопление песков) до ее максимума (об
р азование суглинка ) .  

В рассматриваемый отрезок времени суша была покрыта бер езо
выми редкостойными лесами (возможно, лесотундрой) с примесью сос
ны, ели и карликовой березы ( Гр аве и др., 1 969) . М. К. Гр аве справед
ливо отмечает, что спорово-пыльцевая диагра м ма межледниковых 
образований руч. Лудяного даже В ' деталях совпадает с нижней ча
стыо диаграммы стрельнинского р азреза , что п озволяет с учетом сход
ства остальных палеонтологических характеристик вполне уверенно со
поставлять названные разрезы. 

Мощная толща межледниковых отложений обнажается на левом 
берегу р .  Усть-Пялки в 9 км от устья (см. рис.  1 ,  8) . Она залегает 
Iмежду двумя горизонтами  морен (Гр аве и др., 1 969 ) . Нижний из них 
представлен галечно-валунно-песчаными отложениями ( 1  м ) , содержа
ние галек и валунов в ](QlГOpыx достигает 50-55 % .  Песчаный материал 
·средiнеЗ.е.ря:и�стыЙ до р азнозернистого, х:ор'Ошо промытый. По л итолог,и
чеСI<ОМУ составу эти осадки не похожи на ледниковые образования, 
скорее, они сформировались в водной среде. На них залегает толща 
гtереслаивающихся супесей и суглинков красновато-коричневого и свет
ло-кор.ичневого цвета с микрофауной ( 1 7  м ) . Н а  супесь с р азмывом 
ложатся пески р азличной зернистости. Н а  диаграмме основных пара
метров гранулометрических спектров (ср едний р азмер зерен, сортиро
ванность осадков ) эти пески поцадают в одно поле с пляжевыми пес
ками Белого моря, что также позволяет предполагать их морской ге
незис. М. А. Граве ( Граве и др . ,  1969) без основания р ассматривает 
песчаную пачку как межледнИIЮВЫЙ аллювий. Таким образом, судя по 
литологическим и палеонтологическим данным вся подморенная толща, 
вероятно, 06р азавала,сь в ,морской среде. При это,м галечно-валуннtIе 
отложения, скорее всего, являются прибреЖНО-МОРСI<ИМИ,  супеси и су
глинки накапл.ивались, по-вид:имому, по ,мере нарастания и по'следую
щего спада глубин, а пески представляют типичные обр азования рег
р ессивной стадии развития бассейна.  

Межледн:И'ковые осадки р .  У,сть-Пялки чрезвычайно бедны пале
онтологическим и  остатками.  В них обнаружена только микрофауна. 
Н абор видов фораминифер и их Н:оличеС1'венные соотношения сходны 
с таковыми в отло,жениях стрельнинского и особщшо лудянского р азре
зов. Это обстоятельство, с одной стороны, избавляет нас от необходи
мости р ассматривать м икрофаУiНИСТrIческий мр.тери ал, а другой 
указывает на возможность параллелизации р азрезов рек Усть-Пялки. 
Стрельны и руч. Лудянога. Синхронность их И 'принадлежность к стрель
lНински'м слоям ве.сьма вероятна, если учитывать одинаковый генезис 
слагающих р азрезы осадков и р асположение их на близких абсолютных 
отметках (см.  рис. 1 3 ) . 

Следующий достаточно полный  разрез отложени й  стрельнинской 
межледниковой трансгрессии и меется в нижнем течении р .  Вороньей 
у порога Большой П адун (см. рис. 1 ,  17) . Скважинами Ленгидропроекта 
на левом берегу реки под фЛЮБиогляциальными песчано- галеЧНЫМ�I 
образованиями последнего покровнога оледенени я  вскрыта мощная 
БО-метрО/вая толща межледн,И'ковых осадков, залегающая на  морен,е. В р аз
р езе толщи (абсолютная отметка 50-55 м)  В .  С .  Гунова и Л .  Я .  Самсо
нова ( 1 969) выделяют трансгрессивную и регрессивную фации морских 
осадко'в. К первой они отнесли пески р азнозернистые с галькой и валу"' 
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нами и перек:рывающие их гл�ины.  Накопление последних отвечает, 
очеВИДНGJ, мак'симуму тр ансгрессии. Б качестве регрессивной фации р ас
сматривались пески р азличной зернистости,  венчающие разрез меж
ледниковых накоплений. Макрофауна в р ассматриваемых отложениях 
отсутствует; микрафауна не изучалась. 

Л. Я .  Самсонова по всему р азрезу обнаружила в небольшом коли
честве диатомовые водоросли плохой сохранности. Всего установлено 
50 в идов, ИЗ них 30 % морских, в том числе 1 8 %  переотложенных и 70 % 
пресноводных и пресноводно-солоноватоводных. 

Б глинах обнаружено нсего два вида l\ЮРСКИХ диаТQмей (Melosira 
sulcata ( Ehr . )  Kblz. и Isthmia /Jervosa KLitz . )  и 8 пресноводных форм 
(Melosira fennoscandica, М. scabrosa Oestr . ,  Pinnularia sp .  и др.) . Не
большое количество диат,Оl\'Iей указывает на  ,низкую темпер атуру ,в,оды 
во время м а ксимума тр ансгресси:и ,и малое количество в ней п итатель-
ных веществ. , 

Диатомовая флор а интенсивно jDазвивалась в начальный этап 
регрессии моря. В соответствующих осадках количество морских видов 
возр астает до 7 (Melosira sulcata (Ehr . )  Kblz., Bacterosira fгаgi!is Огип. ,  
Raphoneis amphiceros var. gemmifera (Ehr . )  Perag. ,  lsthmia nervosa 
Kйtz., и др . с <щенками «еДIШИЧ!НО» - «нerредкю») . Однако преоблада
ют пресноводные и пресноводно-солоноватоводные виды, встречающие.
ся с оценками «нередко» - «в ,массе» (lIi.elosira lirata Kiitz., Tetгacyclus 
lacustris Ralfs. ,  Т. emarginatus Ehr. W. Sm. и др. ) . Очевидно, в регрес
сивную стадию бассейн испытывал сильное опресняющее влияние по
верхностных вод; температурные условия его были благоприятнее, чем 
в период м аксимума трансгрессии .  

По данным Б .  С .  Гуновой, за время накопления межледниковой 
толщи тундрово-лесотундровые ассоциации (начало и максимум транс
грессии) сменились березовыми редкостойными лесами с примесью 
сосны и ели ( климатический оптимум - начало регрессии) , которые 
затем уступили место лесотундровым ценозам.  Сравнение ископаемых 
спектров с совремеННЫllШ ПОI,азывает, что природная обстановка, близ
кая современной, существовала только в начале регрессии. Б остальное 
время климат был несколько суровее. Таким образом, специфичность 
условий, в которых р азвивалась стрельнинская межледниковая транс
грессия, в низовьях р. Бор о ньей проявилась столь же ярко,  как и в 
районе рек Стрельны и Пулоньги. 

Обратимся теперь к тем р азрезам, в которых запечатлены лишь 
отдельные периоды рассматриваемого этапа межледниковья. 

Один из  таких разрезов (см. р ис. 1 ,  1 1 )  расположен на левом 
берегу р .  Бабьей в 14 км от устья ( в  13 км от современной береговой 
линии) . Б береговом обрыве высотой 1 1  м под толщей морены мощно
стыо 4,2 м обнажаются межледниковые осадки . Основание их слагают 
глины тем но-серого и коричневого цвета (4 м ) .  Быше залегают тонко
зернистые зеленовато-серЫе пески (0,6 м) , на которые ложится пачка 
мелко-, тонко- и среднезернистого п еска (2, 1 м ) . Разрез .детально изу
чен М. К. Граве с соавторами  ( 1 969) . По их данным, в глинах и выше
лежащем тонкозернистом песке содержится значительное количество 
морских диатомей, обитающих в литорали, и океанических форм.  Б мел
ко- и среднезернистом п еске (по М. К. Граве - древний аллювий) встре
чены только переотложенные третичные диатомовые водоросли, р аспро
страненные по всему р азрезу. Микрофауна в марене и подморенных 
отложениях не обнаружена .  По палинологическим данным, за период 
н акопления морских осадков березовая лесотундра сменил ась елово
сосново-березовым p eJLKOtlIeCbeM, как это имело место и во время фор
мирования верхней части суглинка с фауной и супеси на р. Стрельне 
(время максимума трансгрессии ) . 
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Кровля морских межледниковых образовани й  располагается на  
абсолютной отметке 1 29 м.  Поскольку В переферических ' частях полу
острова на более высоких отметках не встречены надежно документиро
ванные отложения стрельнинской трансгрессии ,  l\ЮЖНО говорить о том , 
что береговая линия трансгрессирующего моря достигла здесь участков 
с современным и  отметками около 1 30 м. I 

Очевид'НО, в центр альной части Коль,ского полуострова могут быть 
встречены т олько осадки м аксимума стрельнинской трансгрессии. С этой 
точк:и з.рения интересно проа'наЛ1изировать данные по р азрезам Вер�непо
ноЙ'ской КlOтловины, р а.сположенным на  Чурозере, реках Сахарной Кукше 
и Ель-реке (см. рис. 1 ,  20-23) . Эти р азрезы изучались р азличными 
исследователями ( Лаврова, 1 960; Арманд и др . ,  1966) и до самого 
последнего времени считались бесспор но межледниковыми,  сформиро
вавшимися в опресненном морском заливе. Во  всех перечисленных 
ПУf,ктах они преДСТ'а�лены пластичными  глинами,  суглинками, супесью, 
иногда песками,  обнажающимися в цоколях террас  под послеледнико
выми озерными и речными образованиями .  Вскрытая мощность межлед
никовых отложений (до уреза воды в реках) ' достигает 2 м. Фауны в · 
них нет, а в составе многочисленной диатомовой флоры, залегающей 
in s i tu,  преобл.адают пресно.ВО!LI:ные :и Пlре:сноводно-солоноватоводные 
виды. Морские диатомеи встречаются в небольшом количестве. По 
результатам палинолciгических исследований верхней 2-метровой части 
межлеДI-IИКОВОЙ толщи на левом берегу р. ПОНОЙ недалеко от УСТI>Я 
р . Сахарной (Арманд и др. ,  1 966) за период накопления осадков тундро
вая растительность с участками  степных ассоциаций перигляциальной 
зоны сменил ась березовыми редк.остоЙным и  лесами .  

В последние годы Г. С.  Рубинраутом пр ойдено несколько скважин 
в районе Ель-реI<И. Оказалось, что под обнажающимися в цоколе реч-, 
ных террас суглинками залегают супеси с прослоями песков (3-5 м ) , 
сменяющиеся гравийно-галечно-песчаными отложениями мощностью до 
1 0  м. Изучение разреза показало, что по мере накопления осадков 
климатические условия в основном ухудшались: сосново-березовые 
редкостойные леса сменялись березовой лесотундрой. Кратковременное 
улучшение климата, вероятно, имело место в заключительный этап 
образования толщи ( Первунинская и др. ,  1 970) . При формировании 
рассматриваеМЫi\ отложений в водах стрельнинской межледниковой 
трансгрессии основной ход , климатической кривой был бы, очевидно, 
иным, поскольку оптимум условий приходился на начало регрессии .  
Иначе говоря,  отмечалось улучшение I<лиматической обстановки вверх 
по разрезу. Отмеченное обстоятельство позволяет нам, вслед за Н.  А.  Пер
вунинской с соавторами,  предположить, что охарактеризованная оса
дочная толща Верхнепонойской котловины может оказаться не  межлед
никовой, а голоценовой. Решение этого вопроса - дело будущего. 

Еще один  р азрез межледниковых отложений, который мог образо
ваться только но время м.ак,си,мума тр ансгрессии, обнаруж ен и изучен 
Л. Я .  Самсоновой ( 1 966) в верховьях р. Стрельны на абсолютной ОТ
метке 2 1 0 .м (01 . • рис. 1 , 24) . По нашему мнению, в дан,ном случае необ
ходимы дополнительные исследования для уточнения условий залегания 
отложений  и доказательства ,  что обнаруженная в них немногочислен
ная морская диатомовая флора не переотложена. 

Интересное обнажение межледниковых накоплений мощностью 
1 1  м обнаружено на левом берегу . р .  Б. Кумжевой в 9, 5 км выше устья 
(см. р ис. 1 ,  9) , Нижняя половина р азреза (5 м) представлена чередую
щимися пачками слоистого суглинка зеленовато-серого цвета и суглин
ка однородного темно-серого. В последнем относительно много гравия, 
мелких галек ( � 20 % )  и обломков раковин морских моллюсков. Целые 
р аковины редки. Выше залегает суглинок серого цвета· с коричневатым 
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OTTeНJ,OM,  однородный,  с редкой галькой и Еалунами (3  м ) . Он посте
пенно сменяется красно-буры м суглинком (3 м ) , содержащим 20 % 
равномерно рассеянных галек и валунов. М. К. Граве ( Граве и др. ,  
1 969 ) рассматривает красно-бурый суглинок как морену последнего 
оледенения,  а нижележащий 3-метровый слой серого суглинка ]{ак часть 
морены, ВI{лючившей материал из подстилающих морских осадков. По
скольку границы, проведенные внутри суглинистой толщи, в большей 
мере условны, представляется, что такая трактовка происхождения 
упомянутых отложений нуждается в специальном обосновании.  В на
стоящее время в нашем распоряжении нет данных, ]{оторые позволили 
бы уверенно решить этот вопро�. Условно (с учетом распределения  
м икрофауны по  разрезу) м ы  проводим нижнюю границу морены на 
глубине 3 м .  

М. А. Лаврова из сборов М. К. Гра.ве в нижних суглинках опреде
лила 6 видов морских моллюсков ( см .  табл. 1 ) : 1 аркто-бореальный, 
2 преимущественно аРКТИ';lеских и 3 арктических. В целом состав ком
плекса арктический и свидетельствует о существовании в период накоп
ления осадков температурных условий ,  возможно, более суровых, чем 
современные в близлежащих р айонах Белого моря.  

С этим заключением хорошо согласуются результаты , полученные 
В. и . ·  Гудиной при изучении М ИI<рофауны. Фораминиферы встречены 
по всему разрезу ( начиная с глубины 3,5 м) в небольшом количестве. 
Всего установлено 1 9  видов; преобладают эльфидииды и исландиеллиды, 
единичны представители нодозариид, полиморфинид, дискорбид, нони
онид и др .  Отличительной чертой сообщества является присутствие боль
шого числа холодноводных видов, аналогичных отмеченным в разрезе 
руч.  Лудяного, что указывает на низкую температуру придонных вод. 

Учитывая высотное положение разреза в совокупности с расстоя 
нием от  сов-ременной береговой линии ( см .  рис.  1 3) и приведенные 
палеонтологические данные, можно полагать, что подморенные суглин
Ю! фор мировались во время максимума стрел ьнинской трансгрессии и 
в начальный период отступания моря.  После проведения палинологи
ческих исследований некоторые данные будут, вероятно, уточнены. 

Далее следует группа  разрезов (на реках Каменке, Г.f!убокоЙ и 
др . ) ,  отражающих регрессивную фазу  развития морского бассейна .  На  
правом берегу р .  Каменки в 5 ,5  км от  устья (см .  рис. 1 , 3) между двумя  
гор изонтам и  красно-бурого валунного суглинка ( морены) залегают 
межледниковые отложения :  супесь и суглинок зеленовато- серого цвета 
(2,2 М) с Р aI<Овинами моллюсков, на которых с размывом лежит круп
нозернистый песок ( 1  м) с гал ькой и в алунами .  В супеси и СУГЛИН J{е 
в небольшом количестве встречаются гальки и валуны. Абсолютная 
отметка кровли межморенной толщи r-./ 35 м; расстояние. от современной 
береговой линии 4 км .  

В супеси из основания разреза М. А. Лавровой ( Граве и др . ,  1 969) 
определены 3 вида l\ЮРСКИХ МОЛЛЮСКOIв (см .  табл. 1 ) :  apkto-бореалыныЙ, .  
1 преимущественно арктический и 1 арктический.  Данный  комплекс 
близок сообществу, установленному на р. Б .  КумжевоЙ. Результаты 
диатомового анализа ( Граве и д'р . ,  1 969) настолы<О С"кудны: что не дают 
ВОЗ . Ю;'КНОСТИ даже составить представление о происхождении осадков 
и TeNI более не могут быть использованы в стратиграфических 
целях. , 

По данным В .  С. Гуновой, В период накопления межморенных отло
жений на суше произрастали березово-сосновые · редкостойные леса с 
при месью ели ( Граве и др ., 1 969) , подобно тому, как это и мело место 
в р айоне р . Стрельны в начале регрессии моря.  Параллелизация р а с
сматриваемых отложений с низами регрессивной серии  осадков стрель
НИНСI<ОГО р азреза вполне вероятна.  Дело в том ,  что они не только и меют 

./ 
4 в. Н . Гуди н а , В . 51. Евзеров 
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сходную палинологичес]{ую характеристику, но и расположены близко 
друг от друга.  

Представительный р азрез регрессивных осадков находится на  .MOlp 
ском берегу в 3 км К востоку ОТ у,стья р .  Чаломы (см .  рис .  1 , 6) .  Здесь в бе
реговом склоне высотой 26 М, спускающеl\'IСЯ к морю, под покровом КР'асно
вато-](оричневого валунного суглинка ( морены) мощностыо 4,3 М обнажа
ется толща межледниковых осадков. Н ИЖlfIие 1 2,5 м склона закрыты 
о'сыпью. Выше залегает ГОРИЗО.нтально-слоиста я ·супесь свет ло-кор ичне
вого цвета (5 м) с прослоям и  СУГЛИНl<а и глины. На нее с раз мывом 
ложится перекрестно-слоистый крупно- и среднезернистый песок (3 ,7 м )  
с галькой и обломками раковин .  В ](ровле его находнтся полуметровый 
прослой мелкозернистого песка. В супесях В .  И .  Гуднной изучен м икро
фаунистический комплекс, состоящий из 1 7  видов . В составе сообщест
ва доминирует Cibicides ,гоtundаtus, Elp/�idium ех gr. subclavatum ( верхи 
супеси ) ,  что свидетельствует о мелководности моря.  Невысокое общее 
содержание фораl\шнифер ( до 1 40 экземпляро,В в 1 00 г породы) в сово-
1(УПНОСТИ с наличием значительного числа холодноводных видов (Вис
cella tгigidа, Nonionellina lаЬгаdогiса, Pгotelp/�idi;um огЫсulаге и др . )  
указывает н а  низкую температуру вод, а м алочисленность кассидулин 
и и сландиеллид говорит о несколько пониже/шой солености моря.  

Во  вскрытых слоях Л. Я. Самсоновой ( Гр аве и др . ,  1 969) обнаруже
на небогатая диатомовая флора ( 1 9 в идов, из них 68 % МОРСJ{ИХ, в том 
числе 44% переотложенных третичного и мелового возраста , и 32 % . 
пресноводных) .  В морене встречены холодолюбивые пресноводные диа
томеи плохой сохранности и м ного третичных переотложенных форм .  
Подморенные крупно- и среднезернистые пески обогащены четвертичны
ми морскими диатомовыми водорослями, таким и  как Ist!unia nervosa 
Kiitz. ,  Hyalodiscus scoticus (Kiitz.)  G,·u.п . ,  Stер/шnорухis tuггis f. inег
mis G ГLlI1 . ,  Coscinodiscu.c; dесгеsсеns GrLlI1. ,  Centrales sp . ,  пресновод,ных 
диатомовых в них мало. 

Изложенные л итологические и палеонтологичеСЮlе данные с учетом 
пространственного положения разреза (см .  рис .  1 3 )  позволяют считать 
подморенные отложения верхней частью регрессивной серии  морских 
�Iежледниковых осадков. 

Очевидно, аналогичный горизонт ]lо]ежледниковых морских образо
ваний,  ранее считавшихся аЛJIIовиально-озерными ( Граве и др . ,  1969 ) , 
встречен н а  берегу моря у устья р .  Глубокой (см .  рис .  1 ,  12) где под 
валунны м моренным суглинком мощностыо 1 ,8 м залегает п ачка пес
JЮВ ( 3,8 1\'1 ) различной зернистости. Абсолютная  отметка ее кровли 
r---- 3,3 М.  

В период накопления э'Fих песков на  суше произрастали березовые 
редкостойные леса, т .  е .  растительность была близка существовавшей 
во время формирования верхней части  регрессивных осадков стрельнин
С1(ОГО разреза .  Таким образом, палинологические данные не противоре
чат п,редпол'О)кен;ию, что подморенн,ая песчаная толща обр азовалась 
в заключительный этап ст:рельнинской межледниковой трансгрессии.  

Итак,  в строении четвертичного покрова Кольского полуострова 
принимают участие две морены (верхняя несомненно поздне-, а нижняя 
предположительно р анневалдайская ) , разделяющие ИХ межледниковые 
морские слои . ( по радиоуглеродным датировкам средневалдайские) и 
венчающие р азрез п озд:не- ,и послелещн ико'Вые обр азования.  

Межледниковые отложения представлены двум я  пачка м и  морских 
осадков, разделенными поверхностью р азмыва.  Сводный  разрез их 
следующий. В основ а ни и  з алегают пески, сменяющиеся супесями и 
суглинками ( реже суглинками и глина ми ) ,  которые в свою очередь 
переходят в пески, Трансгрессивная серия осадков - пеСI<И,  суглинки и 
глины - на,иболее ПОЛI}ГО представлена в р азрезе побережья Святонос-
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С'кого залива,  где их MOlЦiHOCTЬ приблизительно р авна 1 4  м .  Зде,сь, а так
же в низовьях р. По ной, суглинки И глины отвечают максимуму поной
ской трансгрессии. В период отступания моря накопились залегающие 
стр атиграфически выше суглинки, супеси и пески разрезов на реках 
Поной, Пялица, Чапома и, вероятно, В арзуга. Наибольшая мощность 
регрессивных осадков, достигающая приблизительно 1 5  м, установлена 
на р. Поной, где, как и на других участках, верхняя часть их размыта . 
Понойские слои характеризуются большим количеством остатков макро
и микрофауны, диаТОJ\lIOВОЙ флоры. Общая мощность отложений после 
поноЙ'ской тр ансрессии в настоящее вр·е,мя не пре.вышает 30 м. Транс
грессия началась в климатической обстановке, более благоприятной, 
чем современная , и в течение длительного в!)емени климат существенно 
не менялся. Заметное потепление климата произошло лишь в начале 
р егрессии моря.  В ]<Онце ее вновь произошло некоторое похолодание, 
которое, однако, не привело к оледенению (действительно, ни в одном 
из  изученных р азрезов среди межледниковых отложений не встречены 
ледниковые образования) .  Намеченный ход изменения I<лимата под
тверждается и результатами изучения континентальных осаДI<ОВ ,  син
хронных морским ПОНОЙСЮIМ слоям. 

Наиболее полные разрезы верхней паЧI<И морских межледниковых 
отложений  - стрельнинских слоев - установлены на реках Стрельне, 
Вороньей, Усть-Пялке и ,  вероятно, В ар зуге. Тра нсгрессивная серия  там 
имеет мощность от 2 до 1 5  м и представлена валунно-галечно-песчаны
ми отложениями,  супесями и суглинками. ТаI<ие же отложения и на 
р. Чапоме и руч. Лудяном. МaI<СИМУМУ стельнинской трансгрессии отве
ч ают, по-видимому, супеси и суглинки.  Кроме УI<азанных ПУНI<ТОВ, они 
установлены еще на реЕах Бабьей и Б .  КумжевоЙ .  Регрессивной фазе 
принадлежат в основном песчаные отложения с прослоями супесей 
и суглИIШОВ общей мощностью от 8 до 45 м. Ilомимо основных разрезов, 
они обнажаются на реках Б. Кумжевой,  Каменке, Глубокой и на бере
гу моря восточнее р .  Чапомы. Мощность осаДIЮВ стрельнинской транс
грессии обычно не превышает 30 м и только в глубоких впадинах типа 
обширной и погребенной депрессии низовьев р. Вороньей д9стигает 
60 м .  СтреЛЬНИНСI<ие слои в отличие от понойских бедны органическимй 
остатками. 

Понойские и стрельнинские морские слои являются, по-видимому, 
осадками двух самостоятельных трансгрессий. Между ними имели ме
сто понижение уровня моря до отметок, по  J<райней мере, н иже 1 0- 1 1 м 
и размыв накопившихся отложений.  Именно на этой абсолютной отмет
ке наблюдается сейчас минимальная высота поверхности р азмыва. 
Ма ксимальные отмеТЮI уровней понойского и стреJ1ЬНИНСКОГО б ассейнов 
оценива ются соответственно Еак � 1 50 м и � 1 30 м .  

На р .  Варзуге в обнажении 1 б непосредственно над  стрельнинскими 
сло�ми и под мореной последнего оледенения несогласно залегает лин
за валунных суглинков с фауной. Эти суглинки М .  А. Лаврова ( 1 960) 
относила ]{ осадкам позднечетвертичной беломорской трансгрессии. 
По мнению авторов, эти отложения не являются осадками саll'lOСТОЯ
тельной трансгрессии; суглинок линзы находится во вторичном залега
нии и ,  вероятно, является отторженцем морских пород ПОНОЙСJ<ИХ слоев. 

ПАЛ ЕОЭ КОЛ О Г И Ч ЕСКИй И ГЕОХРО Н ОЛ О Г И Ч Е С К И й  А НАЛ И З 
КОМ П Л Е КСОВ ФОРАМ И Н И Ф ЕР 

В изученных разрезах NIOРСI<ИХ верхнеплейстоценовых отложений 
Кольского полуострова обнаружено 86 ВИДОI3 фораминифер,  в основном 
бентосных ·форм с секреционной ( известковой) раковиной. С агглютини-
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рова нной (песчаной) из них оказалось всего 3 вида (Reophax scorpiurus, 
Eggerella scabra и Milliammina sp . ) . В .пробах ани пред'Ставлены еди,н ич
ными экземпляр ами.  Пачти все выявленные виды обитают в современ
ных морях. В литературе мажно найти сведения  об их экологических 
асобенн{)стях ( Щедрина,  1 949, 1 958, 1 962; Саидава; 1 96 1 ;  Дигас, 1 969, 
1 970; Троицкая ,  1 970; А. В .  и К. Б. Фурсенко, 1 970; Сushmап, 1 949, 
Вгоdпiеwiеz, 1 965; и др . ) , 'что облегчает задачу ваосаздания уславий 
обитания для искапаемых ценозов. Лишь 4 вида ( Quiiщuеlосulinа ovi
formis , Protelpbldium parvum, Buccella acutata, Fursenkoina gracilis) 
известны только из четвертичных отложений. 

В табл. 2 дан полный список встреченных видов фараминифер, их 
количественное содержание в I<омплексах и зоогеографическая харак
теристика. Последняя выведена по ареалам географического. распрост
ранения  современных их представителей и в соатветствии с зоогеогра
фическим райанированием современных акеанав и м{)реЙ.  Подрабные 
сведения о распространении большинства видов фораминифер в совре
менных морях и ссылки н а  литературные источники приведены в преды
дущих работах В. И.  Гуди ной ( 1 966, 1 969 ) и в р азделе «Описание ви
дав» даннай манографий. Для фар м, известных только из четвертичных 
отложений, экалагическая характеристика апределялась по их приуро
'Iенности к определенным палеаэк{)лагичеСI<ИМ ассоциациям форамини
фер из четвертичных отложений З ападной Сибири ( Гудина, 1 966, 1 969) . 

В результате исследавания установлено, что . выявленная совокуп
ность видав образует два самостоятельных, экологически отличных и 
р'азновозрастных I<о"мплекса . 

Первый комплекс фораминифер, обнаруженный в нижней морскай 
паЧI<е,- панайских слаях -' преДlставляет 'с'Обой Iраз "НаабраЗ1НУЮ в Ta I{
саН'омическом отношении и богатую по количеству особей ассоциацию 
видов. Для этого комплекса, котарый в дальнейшем будет называться 
понойским, установлен 81 вид (см. табл. 2) . Обычна в адном абразце 
насчитывается ат 20 да 45 видав с общим количеетвам экземпляров ат 
неСI\алы\Их сотен до 80-90 тысяч на 1 00 г сухой породы.  В комплек
се к{)личе:с'[венно прео.бладают Cibicides rotundatus, Тгifагinа angulosa, 
р азличные l{ассидули ны,  исландиеллиды, составляющие вместе 80-
90.% . Остальные виды встречаются ат единиц до сотен экземпляров. 

Рассматриваемый комплекс слагается лузитанс]{ими,  бореально
лузитаIНСI�ИМИ, бореальным,и, apkto-бареаЛЫIЫМ1И, бареальна-арК'гически
ми и арктиче·скими фор,маl\'lИ .  Доминируют бореалЬ'ные и аркто-бореальные 
виды .  Лузитанские и б ореально-лузитанские фор мы следующие: Lenti
culina orbicularis, A mphicoryna scalaris {. compacta, Globulina inaequa
lis, Guttulina lactea, Sigmomorpblna undulosa, Fissur{na latistoma, Dis
corbis punctulatus, Gavelinopsis praegeri, Rosalina globularis, Нуаиnеа 
ЬаиЫса, Elphidium excavatum, T,rifarina angulosa ( 1 2 в идов, или 1 5 %  
комплекса ) ; бореальные :  Pyrgo williamsoni, Lagena gracillima, L .  se
milineata, L., sulcata, Polymorphina novangliae, Oolina 'hexagona, B uccel
[а tгоitzkуi, Рагоmаlinа bilateralis, Elphidium boreale, Bulimina aculea
ta, Bolivina pseudoplicata, Cassidulina laevigata и др. (23 вида, или 
28,5% комплекса) ; аркто-бореальные: Quinqueloculina arctica, Pateoris 
h.аuегinоidеs, Lagena, apiopleara, Oolina globosa, Pissurina laevigata, 
Р. latistoma, Р. marginata,'·P .  serrata, Eponides wrightii, Cibicides rotun
datus, Astrononion gallowayi, Nonionella auricula, Bolivina pseudopun
ctata и др.  ( 1 8  видов, или 22% комплекса) . Тепловодные формы (лу
зитанские, бореа.льно-лузита.нс]{Ие, бореальные и аркто-бореальные) 
вместе слагают 65,5 % комплекса ( 53 вида ) . Более холодноводные 
элементы - арктические и бореально-арктические формы - и меют 
подчиненное значение ( 26 % ) .  Это "бореально-арктические: Quinquelocu
lina Ьогеа, Tappanella arctica, ВиссеПа inusitata, Nonionellina labradori-
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Т а Б Л l l ц а  2 
Список позднечетвертичных видов фораминифер Кольского полуострова и их зоогео

географическая характеристика 

I\омпЛСКС 300гео-
М п/и НазваlJие ВItДов I графи-чсскаtt 

I П харак-']·ер. 
1 Reophax scorpiu.rus Montfort 1 - 2  ? 
2 Eg-gе/"еLlа scabra (Wi l l i a mson) 1 -2 б 
3 Miliam.m.ina sp. 1 - 20 -
4 Quinqueloculina arc/ica Cusllm. 2.5- 150 а-б 
5 Q. Ьогеа Gud. 2...L'20 б·а 
6 Q. oviform.is Gud.  2-200 б* 
7 Pyrgo williamsoni ( S i l vestri·) До 1 00 ' б 
8 Triloculina subtricarinata Gud.  1 -2 1 -5 -
9 Pateoris hauerinoides ( R I1L1mbIer) 1 -2 а-б 

10 Mjliolinella grandis pumilionis Gud.  2-6 -
1 1  М. ех gr. circularis ( 80ГП.)  1 - 1 0 -
1 2  Delltalina baggi G a l l o\va y  е !  Wissler 1 - / 0 1 а 
1 3  D. frobisherensis LoebI .  et Тарр. 1 -5 1 а 
1 4 D. ittai Lot:bI. е! Тарр. 1-6 а 
1 5  Lagena apiopleura LoebI. е !  Тарр,. 5 - 40 1 - 2  а-б 
16  L .  gгacillima ( Seguenza) 1 б 
1 7  L .  semilineata \Vrigh! 1 - 3  б 
1 8 L. sulcata Walker е! Jacob 1-2 б 
1 9  Lenticulina orbicularis ( d 'Orb.) 1 -2 л 
20 A.mphico/"yna scalaris forma compacta Рап 1 -2 л 
2 1 Globulina glacialis Cushm. е! Oza\va 1 1 -2 а 
22 О. inaequalis Reuss 1 -3 л 
23 Guttulina [ас/еа (Walker et Jacob) 1 -5 JI 

24 Globobulimina auriculata arctica H6glund 1 - 5  б 
25 Pseudopolymorphina novangliae (Cusllm.)  1 б 
26 Sigmomorphina tmdulosa (Terquem) 1 -7 л 
27 Tappanella arctica Gud.  !::t Sa id> 1 -2 б-а 
28 Oolina globosa (W аl ker et J асоЬ) 1 - 2  1 -2 а-б 
29 О. hexagona (\Vi l l iamson) 1 - 2 б 

30 О. melo d 'Orb. 2-20 1 а·б 

3 1  Fissurina laevigata Reuss 1 - 3  а·б 

32 F. latistoma Segllt:nza До 25 л 

33 F. marginata (Wa1ker е! 80ys) 1 - 1 0 1 - 3  а-б 

34 F. serrata ( Schl umberger) 1 -3 а-б 

35 Discorbinella squamata Phlegt:r 1 - 3  б 

36 Discorbis punctulatus ( d'Orb.) 2- 10 б-л 

37 Eponidl!s wrightii ( 8rady) 20- 1 00 1-5 а-б 

38 Buccella acutata G u d .  1 -5 -

39 I В. frigida (Cushm.) 1 -200 1 -5 а·б 

40 В. hannai arctica Voloshil1ova 1 0- 300 1 -5 а 

4 1  В .  inusi/ata Anderst:n До 50 б-а 

42 В. troitzkyi Gud. 2-25 б 
43 Gavelinopsis praegeri ( Негоп·Аllеп е! Earl .)  5-30 б-л 

44 Rosalina globularis д'ОгЬ. До 10  б-л 

45 Valvulineria sp. 2-3 -
46 Alabaminoides mitis ( Gud.)  2-3 б* 

47 Palellina corrugata W i l l i a mson 2-5 а 

48 Paromalina bilateralis LoebI.  е! Таррап 2-30 1 -2 б 

49 Н уаиnеа ЬаиЫса (Sch гое!ег) 1 - 5  1 б-л 
До 10 тыс -

50 Cibicides lobatulus (Walker е! J acob) 
До 1 8 тыс б 

5 1  С. геТ ulgens МопНог! 
До 80 тыс До 1 тыс а·б 

52 С. rotundatus Slslledrina 
53 Astrononion gallowayi LoebI.  et Таррап 50-500 2-5 а-б 

54 Cribrononion incertus ( W i l l i a mson )  1 -2 1 -2 а-б 

55 Сг. obscurus Gud.  1 - 2 1 - 10 а 

56 Nonionella auricula Негоп ....... Аllеп с! Еагl. До 250 1 -2 а·б 

57 Nonionellina labradorica (Dawsol1) До 20 0 1 - 3  б-а 

58  Pullenia sphaeroides (d 'Orb.) 1 - 2  а·б 
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59 Melonis zaandamae (Voortll.) до 50 1 - 5  а- б 
60 Rotalia torosa Gud.  1 - 1 5  -
6 1  Elphidium boreale Nuzlldiпа 1 0- 1 000 2-20 б 
62 Е. excavatum (ТегquеПl) 1 -5 б-л 
63 Е. marga.rilaceum CUSlll11. 2-30 1 б 
64 Е. ех gr. subcla.valum Gud.  1 -2 5- 100 -
65 Protelp/lidium asteroluberculatum (\Toorth. ) до 400 1-5 б'" , 
66 Рт. orbiculare ( Brady) до 1 00 1 - 1 0 а 
67 Рг. рагvшn Gud.  1 -2 а-б * 
6 8  Cribroelp/!idium goesi ( Stslledr.) До 1 000 1 - 20 б-а 
69 Сг. gгапаtиm ( G u d . )  1 0- 200 1 - 10 б-а 
70 Elp/!idiella агсиса ( Parkel" et Jопеs) 1 -5 1 -20 б-а 
7 1  Е .  lumi(la Gud. До 600 1 - 10 б 
72 GlоЫgегiпа quinqueloba Nаtlапс\ 1 б 
73 О. pachyderma. ( Е lш::пЬегg) 1 - 20 б-а 
74 GlоЫgегinitа glutinata ( Е ggег.) 2 б 
75 B ulimina aculea/a d'ОгЬ. 1 -2 б 
76 BoLivina pseudoplicata. НеГОI1-Аllеrl et Earl .  1 -50 б 
77 В. рsеиdорuлсtа.tа Hogllll1d 1 - 10 а- б 
78 Stаiпfогth.iа loeblic!li Fey l i l1g-Hal1sstl1 10�500 1 -5 а-б 
79 Fигsеnkоinа gгасilis GlId. 2-25 б* 
80 Тгifагinа ang-ulosa (Wi l l i а I11S0П) да l 4 ТLI С  1 � 1 0  б-л 
8 1  Ca.ssidulina laevigala d'ОгЬ. 2- 1 00 б 
82 С. subacuta ( G Lld . )  10-500 1 -50 б-а 
83 Islandiella islandica (Nогv:) 10- 100 1 - 20 б-а 
84 Саssаndга inflata ( G Lld . )  1 -5 б-а 
85 С. leretis (Тарр.)  1 0- 1 500 1 - 20 а 
86 Planocassidulina norcгossi (СLls I1Пl . )  до 200 5- 1 0  а 

у с л о в н ы е о б о з н а ч е н н я: а - арктический; б - бореальный, а-б - аркто-бореальный, 
б-а - бореалыto-арктнчеСЮil'-'I, л - JI У3ИТalIСЮ1Й. б-л - бореально-лузитансн:иЙ. ЗвездоtlКОЙ отмече
ны виды, встреченные только в четвертичиых отложениях. Комплексы : 1 - понойский, I I 
стреЛЬНННСЮIЙ. 

са, Cribroelphidium granatum, Сг. goesi, Elphidiella arctica, Globigerina 
pachyderma, Cassidulina subacuta, 1 slandiella islandica и др . ( 1 1  видов, 
или 1 4 %  I<омплекса)  i арктические:  Dentalina baggi, D.  frobisl1erensis, 
D. ittai, Globulina glacialis, Buccella hannai агсtiса, Patellina corrugata, 
Cribrononion obscurus, Protelpbldium огЫсulаге и др. ( 1 0 в идов, или 
1 2 %  комплеI<са) . В иды с неизвестной зоогеографической принадлеж
ностью составляют около 10  % . ' 

Таким образом, комплекс слагают в основном умеренно холодно
водные виды ( бореальные и аркто-бореальные - 50,5 % ) со знач итель
I-IbIiМ содержаниеJ\'l тепловодных (лузитанских и бореально-лузитанских -
1 5 % ) элементов. Это дает основание оценивать весь комплекс как  бо
реальный. Общий состав комплекса указывает на  формирование  вме
щающих его слоев преимущественно в нижней (по  Е. Ф .  Гурьяновой, 
1 948) части сублиторали,  в условиях открытого моря с нормальной 
океанической соленостью и положительным и  придонным и  температу
р ами .  

Отложения с ПОНОЙСКИМ l<ом плексом установлены в нескольких 
р азрезах по рекам Варзуга, Чапома ,  Поной и в кутовой части Свято
носского залива,  т .  е .  вдоль всего северо-западного побережья современ
ного Белого и ч астично Б аренцева морей. Такое размещение местона
хождени й  дает возможность проследить изменение таксономического 
состава р аССNl атриваемого комплекса по мере удаления С запада на  
юго-восток и сделать закл'Ючение о степени влияния атлантических вод 
на гидрологический режим древнего бассейна.  
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Н а ибольшее богатство комплексов наблюдается в святоносском 
(обн .  1 5 )  И понойском (обti .  1 3 ) участках, располагавшихся в северо
западной части позднечетвертичного бассейна. Общими для этих место
нахождений являются больше половины видов. Однако одни виды 
встречаются в большем количест�е в Святоносском районе (например, 
Paromalina bilateralis) ,  другие (B1ce МИЛ'ИОЛ1ИДЫ) - в ПОНОЙСI<ОМ. Ряд 
видов встречается только 'в 'святоносском р азрезе (обн. 1 5) ,  а далее на 
ВОСТОК и ЮГО-ВОСТОК они исчезают сов,сем или же обнаруживаются в 
единичных экземпляр ах. Это в основном более тепл.оводные - бореаль
ные, бореально-лузитанские и лузитаНСI<ие формы (Lagena semilineata, 
A mpblcoryna scalaris {. compacta, Gutiulina lactea, Fissurina latistoma, 
Н yalinea balthica и др . ) . В то же ,время,  начИ'ная с обнажения на· р. По
ной и далее на юго-восточном н южном побережье КОЛЬСКОГО полуост
рова (р. Чапома, 06н. 5б и р. Варзуга,  'обн. 1 а ) , -появляются виды, ко
торые на северном побережье не встречались .  Это - Denlalina iUai, 
Globulina glacialis, Fissurina laevigata, Bolivina pseudopunctata и др. 
Их современный ареал ограничивается арктической и аркто-бореальной 
оБJl астями, т. е .  это формы, свойственные в н астоящее время холодным 
и умеренно холодным водным массам .  

:На р .  Чапоме (обн.  56)  в комплексе еще достаточно тепловодных 
форм ,  ](оторые встречены и в обнажении  у СВЯТOI-!ОССК0ГО залива ( G ut
tulina lactea, Discorbis deplanatus, Hyalinea balthica, Astrononion gallo
wayi, Elphidium boreale, Trifarina angulosa, Bulimina aculeata, Bolivina 
pseudoplicata и др . ) . Однако для некоторых из них (Bulimina aculeata, Во
livina pseudoplicata, Н уаиnеа ЬаиЫса) это уже один из  конечных ПУ1нктов 
их ра,с:простр анения на 'восток. Другие же тепловодные фор мы (Paromali
па b ilateralis, Rotalia torosa, Еlрhidiшn marg'aritaceum и др.) здесь ис
чезают пол ностью. Вместо них появляются новые, более холодновод
ные и умеренно холодноводные ( Tappanella arctica, Patellina corrugattl, 
Buccella inusitata, Fissurina serrata и др . ) .  

И ,  .наконец, н а  р.  Варзуге (обн. 1 а ) Iн аряду 'с <сокращением ч исла 
'в.ид'ОВ на6людаеТ1СЯ уменьшение I<ол·ичества их ·особеЙ . . В этом местона
хождении ,совсе.м ,нет лузитаНСI<ИХ ,  бореалыно-лузитанских форм ,  а бо
рельные (Buccella troitzkyi) и аркто-бореальные (Fissuгinа marginata, 
A strononion gallowayi 11'1 др . )  представлены ,не60ЛЬШИМ число.м экземп
ляров. Количество тепловодно й  формы Тгifагinа angulosa резко СОI<ра
щается. 

Таки м образом, тепловодные атлантические элементы, входящие в 
значительном J<оличестве в состав понойского комплекса в самом З,а 
падном из изученных р азрезов ( мыс Святой Нос) , п р и  Д,вижении по 
побережью в направлении на  юго-восток ( реки Поной, Чапома,  В ар 
зуга )  постепенно убывают и исчезают совсем,  замещаясь бол ее холод
НОВОд:l-IЫМ'И И YMepeJfНO холодно.в'Одным и  форм ами .  

Исследования современных фораминифер Баренцева моря (Щед
рина ,  1 949, 1958, Б У'Р'ми стров-а , 1 967; Ди'гас, 1 9691 , 1 9692, 1 970) показали 
связь  распространения богатых и раз нообразных по составу биоценозов 
фораминифер с воздействием антлантических водных масс, поддержи
в ающих нормальную соленость вод и постоянные полож ительные тем
пературы их придонных слоев в юго-западной ч асти моря. 

Особенности гидрологического режима  накл адывают глубокий ОТ
печаток на видовой состав всей донной фауны этой части бассейна,  
способствуя распростр анению тепловодных форм, чуждых по своей при
роде и происхождению Арктическому бассейну (Щедрина,  1 949) . По 
данным З .  Г. Щедриной, восточной границей р аспространения глуБОI<О
водных И тепловодных видов как р аз и является район мыса СВЯТQЙ Н ос. 
Часть Бар енцева моря,  расположенную западнее меридиана мыса Святой 
Нос, она считает кр аевым участком бореальной области· и проводит здесь 
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границу между бореальной и арктической областями .  Л.  А. Дигас ( 1 969 1 )  
эту границу проводит несколько западнее - п о  Кольскому меридиану. 

Данные по позднеплейстоценовым фораминиферам свидетельствуют 
о том, что побережье Кольского полуострова, включая и современное 
Беломорское, было подвержено влиянию тепловых атлантических вод
ных масс. Там всюду был р азвит цибицидесо-ангулогери н о  (трифари
но) -кассидулиновый геноценоз, который занимает сейчас « . . . самую 
тепловодную часть Б аренцева моря и северо-восточную Норвежского, 
где температуры придонных вод не бывают ниже +5, +60, с{)леность 
выше 35%0» (Дигас, 1 9691 ,  стр .  1 7 ) . Подобные комплексы не встречают
ся в современном Белом море. В нем, по З. Г.  Щедриной ( 1 962) и 
Е .  М. Майер ( 1 962) , р азвиты в основном агглютинирующие форамини
феры, обитает м ного эндемичных форм,  а также видов, общих с вида
ми  арктических морей, в особенности Карского и Л аптевых. Следова
телыIO, в позднеплейстоценовое время бассейн ,  продолжением которого 
во времени явилось Белое море, не был таким замкнутым ,  а имел широкое 
сообщение с АтлщIТИКОЙ и , возможно, по своей конфигурации и поло
жению был, как считает и М. А. Л аврова ( 1 960) , обширным заливом 
Б аренцева моря. Бореальные фораминиферы сублитор али тогда обита
ли  на  всем cOBpelMeHHoM побережье Кольского полуострова. По данным 
же р аспространения современных оргаНИЗ!lЮВ (Зенкевич, 1 963 ) , их бо
реальный характер сохраняется вдоль Мурмана лишь до мыса Святой 
Нос ( рис. 14 ) . 

Изменение состава понойского комплекса наблюдается и во време
ни ,  т. е. соответственно снизу вверх по разрезу понойских слоев. На
и меньшее число видов (9- 1 5 )  и их особей (60-200) отмечено в ниж
ней суглинистой ч асти слоев у мыса Святой Нос (обн. 1 5, абс.  выс. 1 0-
1 1  м )  и в суглинках на р .  Поной (обн.  1 3, абс. выс. 1 0- 1 3  м ) . Фора
миниферы там представлены единичными экземплярами нонионид 
( Cribrononion obscurus, Astrononion gallowayi, Nonionellina lab.radorica, 
ЭЛQ.фидиид,- Protelphidium orbiculare, Cribroelphidium goesi, Сг. grana
tum) . Также немногочисленны Cassandra teretis и Islandiella islandica. 
Несколько большей численносты{) представлены Cibicides ,rotundatus и 
Trifarina angulosa. Эта ассоциация (назовем ее первой) может свиде
тельствовать о неглубоком морском бассейне с ,несколько пониженной 
соленостью и температурами,  близкими  к нулю. 

Выше по разрезу в этих обнажениях (обн.  1 5, абс. выс.  1 1 - 1 5  111 ; 
обн.  1 3, абс. выс. 1 3- 1 6, м ) , а также на  р .  ЧаП01l1е (обн.  5, абс. выс. 
7- 1 1 м) в суглинках и глинах количество в идов резко возрастает (до 
33'-45) . В месте с этим увел ичивается и общее число фораминифер, 
достигая нескольких десятков тысяч.  Здесь основную роль и грают Ci
b icides rotundatus, Trifarina angulosa, кассидулины и ИС,ландиеллиды. 
Разнообразны нодозирииды, полиморфиниды, эльфидииды.  Собственно 
этой ' второй ассоциации и была дана характеристика при описании 
понойского комплекса в целом. Она соответствует наиболее блаюпри
ятной обстановке для развития фораминифер в условиях нижней суб
литорали морского бореальнаго бассейна.  По сравнению с предыду
щей ассоциацией она отчетливо указывает на углубление моря, на по
тепление его вод (видимо, в связи с массовым вторжени�м те'плых ат
лантических водных масс) и повышение солености до НОРJl'lальной океа
н ической. 

В верхней части разреза понойских слоев на р . Поной ( абс. отм.  
от 1 6  до 27 м )  встр ечена третья, самая молодая ассоциация видов од
ноименIЮГО комплекса. Там в детр,итовых пе-сках с многочисле,ННЫМ1i ос
тат�ам и  р аковин моллюск{)в встречено также большое число ' фора,ми
нифер (от Iнескольких тысяч до десятков тысяч экземпля-ров) . Однако в ,их 
ооставе заiМетно у,меньшилось количество н,о,н,и{)нид - эльфидиид и' кас-
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сидулинид - исландиеллид и увели
чилось содержание Cibicides rotun
datus. Появились раЗlнообразные 'и 
довольно многочисленные милиоли- . 
ды, предпочитающие мелководные, 
сравнительно хорошо прогреваемые 
участки морского дна.  Т акая 'смена 
комплексов свидетельствует об об
мелении  морского басейна в усло
виях сравнительно теплого климата.  

Таким образом, различаются� 
три разновозрастные ассоциации 
фораминифер в составе понойского 
комплекса . Во времени они соответ
ствуют, вероятно, стадиям развития , 
трансгрессии - от ее начального 
этапа до максимума и регрессии. 
Оптимальные для р азвития фора
минифер гидрологические условия 
приходились на  максимальную ста
дию трансгрессии, а также на  ее 
регрессивную фазу ( вторая и третья 
понойские ассоциации) . 

Рис. 14. Схема распространения бореаль
ных фаун сублиторали у побережья 
КОЛЬСКОГО полуострова в позднеплейсто-

ценовую и современную эпохи. 

Второй комплекс фораминифер 
приурочен к отложениям стрельнин
СI<ИХ МОР СКИХ слоев, вскрытых в 
разрезах на реках С1'рельне, Во
роньей, Усть-Пялке, Бабьей, Б. Кум
жевой, Чапоме, руч. Лудяном и на 
побережье Святоносского залива 
(обн.  4, 2, 1 ,  7, 5, 1 0, 1 5) . Состав 
стрельнинского комплекса значи
тельно уступает понойскому как по 
разнообразию видов, так и по коли
честву их особей. В нем насчитыва
ется всего 40 видов (табл. 3) , т .  е .  
почти в два раза меньше. Количест

J - ПРОИliкнове�liе <Jореальных форамииифер 
в позднем плейстоцене в область Белого моря 
(В ТОм числе через залитую' м'орем часть 
полуострова ) ;  2 - распространенне современ
ной бореальной ' фауны (Зенкевн'I, 1963 ) ;  3 -
граница бореалыlOЙ н арктической оuлаСТСJ';'[ 

по современным фораМlIннферам (Дигас. 1 969) ;  
4 - то же, I ПО моллюскам (110 Филатовой. 

ЗенкеDI-IЧ, 1963) ; 5 - напраВJJеllИЯ MOpCJOIX 
течений. 

во же особей обычно варьирует от первых десятков до первых сотен .  
В стрельнинском комплексе преобладают Cibicides rotundatus или Ci
bicides refulgens, а также 'различные нониониды и эльфидииды. В р ас
смотренном комплексе виды из >:;�сла тех, что составляют и понойский, 
образуют существенно иные в качественном и количественном отноше-. 
нии  совокупности. 

В стрельнинском комплексе сокращается общее количество тепло- . 
любивых в идов .  Намного реже и в меньшем количестве встречаются 
в иды Dentalina baggi, D. frobisherensis, Lagena apiopleura, Oolina melo, 
Eponides шгightii, Раroтаиnа bilateralis, Nonionella auricula, Elphidium 
boreale Е. тагgагitасеuт и др. Гораздо меньшее число особей дают по
пуляции Cibicides rotundatus, Astrononion gаllошауi, Nonionellina lаЬ
(adorica, Melonis zaandamae, Protelphidium asterotuberculatum, Trifarina 
angulosa, Cassidulina subacuta и др. В то же время в комплексе отно
сительно и абсолютно увеличивается содержание более холодноводных 
фо.рм ,  таких как Cribrononoin obscurus, Elphidium ех gr. subclavatum, 
Е lphidiella arctica. 

Как в идно из табл. 3, группа арктических и бореально-арктиче
ских в идов в процентном отношении несколько уступает группе аркто
бореальных и бореальных видов (соответственно 37,5 и 44,5 % ) .  Бо-
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реаЛЫIO-лузитанские формы со
ставляют совсем небольшой про
цент (5%0) при ПОЛИ·ОМ отсутствии 
лузитанских элементов. Следова
тельно, по сравнению с ПОНОЙСКИМ 
комплексом стрелы-lIскийй явля
ется более холодноводным арк
to-бореаЛЫIЫМ.  В нем возросло 
содержание арктических и боре
ально-аРК11ических видов и умень
ш илось содержание бореальных и 
бореаJIьно-лузитаНСЮIХ. Аркто-бо
реальная гру.ппа  видOlВ в процент
.ном отношении остала,сь почти та
КОЙ же, как и 'В поной.ск,ом КОМП
лексе, но ЧИСJIО аркто-бореальных 
в идов и их особей значителыю со
краТИJIОСЬ. 

Из сказанного следует, что 
гидрологические условия, в кото
рых накапливались осадки стрель
нинских слоев, были менее бла
гоприятными,  чем те, при кото
рых происходило формирование 
понойских слоев, хотя еще и ощу
щалось заметное влияние теплых 
и соленых атла-нтичеСI<ИХ над. 

По данным Л.  А. Дигас ( 1 969, 
1 970) , в современном Баренце
вом море, в его северной, север 0-
западной и юго-восточной частях, 
обособляются зоны с малочис
ленными  ценозами фора минифер 
в осадках. Эти зоны располага
ются в пределах распростране
ния холодных вод Баренцева мо
р я  (температура 0- 1 80 С, соле
ность ниже 35%0) . На юго-восто
ке Баренцева мори,  где таюке 
развиты аналогичные биоценозы, 
наблюдаются резкие колебания 
температуры и солености придон
ных ВОД (от - 1 ,90 до +70 и по
ниж ение солености до 33%0) . По
добные условия, возможно, были 
свойственны и биотопам и скопае
мой ассоциации стрельнинского 
комплекса, что подтверждается 
преобладанием в нем эвригалин
ных и эврибионтных эльфидиид И 
нонионид. 

Стрельнинский комплекс так
же не оставался неизменным 
в пространстве. Самое большое 
его разнообразие наблюдается в 
разрезе у Святоносского залива 
(обн. 1 5, абс. выс.  25-33 М ) .  



ТОЛЬКО та,м этот 'комплекс представлен значитеЛЬНЬЫI'I числ.ом ВИДОВ 
(ДО 30) . Общее колич ство :их экземпляров достигает 600. Основ.ную 
массу комплекса составляют Cibicides refulgens, Тгifагiпа angu.losa, 
а также группа кассидулин-лсл андиеллид. Меньшим числом предо'ав
лена группа ЭЛЬфИДИИД�IЮНИОЮIД. В ед,ииичных экземплярах присутст
ву ют Рагоmаипа Ыlаiегаlis, Hyalinea balthica, A labaminoides mitis, 
Аsiгопопiоп gallowayi. 

Это свидетельствует о еще замеТНОl\'1 влиянии атл антического тече
ния, а следоваельно, и о близкой ]( нормалыiой солености ( не ниже 
34%0) и о .положительной темпер атуре придонных вод. 

Далее, на восточном и юго-восточном побережье полуострова 
рассматриваемый комплекс р езко обедняется как по составу в идов ( 5-
1 5) , так и по общему количеству всех фор аминифер (от единиц до 1 50) . 
И счезли бореально-лузитанские формы, очень редко встречаются боре
альные. С низилось содержание стеногалинных и более глубоководных 
кассидули н  и исландиеллид. Основное место в комплексе заняли эльфи 
дииды и нониониды, выдерживающие снижение к а к  температуры, т а к  
и солености.  Следовательно, по мере удаления о т  мыса Святой Нос н а  
восток влияние атлантических вод уменьшилось и на юго-востоке уже 
почти не ощущалось. 

На юге Кольского полуострова, на р. Варзуге (обн.  1 б) установле
но еще одно местонахождение позднеплейстоценовых фораминифер, 
которое расположено стратиграфичеСЮI выше отложений  со стрельнин
ским комплексом.  Там на  размытой поверхности песков стрельнинской 
м орской толщи залегает JI.инза lJ3алунrных ,суглинков i\ЮЩНОС1ЪЮ ДО 6 м 
и п.р отяжен'Нос'IЪЮ 25 м .  В оановании этой линзы в :интервале абсолют
ных высот 2Q;:-25,] м обнаружено большое количество фораминифер 
('ОТ 4270 до 25 400 экз. ) ,  лринащлежащих 44 видам . Все они 'из числа 
тех, что слагают понойский комплекс на  северо-восточном побережье 
Кольского полуострова (Святой Нос и р. ПоноЙ) . Количественно в нем 
ТaI{же преобладает цибицидесо-трифарино-кассидули новый геноценоз. 
Однако раковины массовых форм ( например, Cibicides гotundatu.s) здесь 
'Отличаются плохой сохранностью, многие из них обломаны и ' и меют 
измененную стенку. Выше по р азрезу линзы количество фораминифер 
резко сокращается. Здесь ( абс. высота 26,3 м) встречены единичные 
экземпляры всего трех видов плохой сохранности.  Затем фораминиферы 
исчезают полностью. 

Рассматриваемый танатоценоз является бореальным. В нем содер
жится много лузитанских, бореально-лузитанских и бореаJ1ЬНЫХ форм 
( Globulina inaequalis, Guttu.lina lactea, Sigmоmогрhiпа undulosa, Н уаи
nеа ЬаШLiса, Е lрhidiшn excavatum, Trifaгina angulosa, Lagena semilinea
ta, L. su.lcata, Elphidium boreale и др . ) . От стрельнинекого комплекса он  
1<8чественно отличается богатством в идового состава, обилием .популя
ций, а также своим экологическим типом .  

Однако, будучи тождественным понойскому комплексу р азрезов 
северного побережья Кольского полуострова, рассматр иваемый танато
ценоз по большому содержанию теплолюбивых форм существенно отли
чается оТ ПОНОЙСJ<ОГО же комплеl<са в разрезах южного побережья, в 
том числе и соседнего обнажения на  р .  Варзуге (обн.  1 а ) . В этих р айо
н ах ПOJroЙский. и особенно стреЛЬНИНСIЮЙ J<омплексы ·обеднены тепловод
ными элементами.  Это наводит на мысль о вторичном залегании отло
жений его вмещающих за счет переотложения ледником материала 
понойской морской толщи. Такое предположение п'Одтверждает и харак
тер р аспределения и сохранности раковин фораминифер в линзе валун
ных суглинков. Следовательно, совокупность раковин фораминифер 
из данного meCTOI-щхождения не  l\'IOжет рассматриваться как самостоя
тельный комплекс, имеющий определенное стратиграфическое значение. 
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Итак, в верхнечетвертичных отложениях беломорского побережья 
КОЛЬСКОГО полуострова установлены два разновозрастных, различных 
по составу и экологическому характеру комплекса фора минифер. Один 
из  них характеризует отложения нижней части межледниковой морской 
толщи - понойские слои. Он отличается богатым и разнообразным в 
таксономическом отношении составом, большим l<оличеством теIJЛО
любивых и умеренно-холодноводных форм и высокими популяциям и  
отдельных видов. В целом комплекс определяется к а к  бореалъный и 
установлен в ряде пунктов по всему беломорскому побережью Кольско
го полуострова от мыса Святой Нос на севере до устья р. Варзуги на 
юге. В направлении на восток и юго-восток от мыса Святой Нос в ком
плексе постепенно УNlеньшается количество ,тепловодных видов и их 
популяций и возрастает роль холодноводных, что связано с уменьшением 
в том же направлении влияния теплых :и соленых атлантических вод. 
В нем также отмечаются закономерные изменения состава форамини
фер во времени ( I ,  I I  и I I I  ассоциации ) , связанные со стадиями разви
тия морёкой трансгрессии .  

Второй - стрельнинский комплекс является аркто-бореальным.  
Он значительно уступает понойскому по своему раЗНQобразию, числен
ности фораминифер и повсеместно содержит намного меньше тепловод
ных элементов. Комплекс установлен в тех же районах и в нем также 
прослеживаются закономерные изменения, связанные с ослаблением 
влияния атлантических водных масс вдоль побережья на восток и юго
восток. Всюду он характеризует отложения верхней части межледни
ковой толщи - стрельнинские морские слои. 

Таксономический состав, экологический тип и характер р аспреде
ления по побережью стрельнинского комплекса в большей мере отвеча
ет современным биоценозам Белого моря . Понойский комплекс несом
ненно более тепловодный. Теплолюбивые формы, в том числе и обита
тел и  сублиторали, в то время проникали значительно дальше на юг, чем 
это наблюдается в современном Белом море. Следовательно; климат 
времени формирования отложений, вмещающих понойский и стрельнин
СI<ИЙ комплексы, был в первом случае теплее, а во втором - близким 
к совреме'нному, что указывает на условия межледниковой эпохи. 

Как уже отмечалось, понойский и стрельнинский комплексы и меют 
аналоги в современных Баренцевом и Белом морях. Так, первый из них 
по очень высоким популяциям Cibicides гotundatus, Tri[arina angu{osa 
и группе видов кассидулин и исландиеллид обнаруживает чрезвычайно 
большое сходство с б иоценозом, установленным Л.  А. Дигас для юго
западной части Баренцева моря и названным ею цибицидесо-ангуло
герино- (трифароно ) -ка,ССИДУЛИНОВЫМ геноценозом (Дигас, 1 969, 1 970) 
В других морях бореальной области  комплексы, подобные изученному, 
неизвестны. 

Стрельнинский комплекс, в котором также преобладают представи
тели рода Cibicides, а кассидулиниды уступают место нонионидам и эль
ф идиидам, более всего сходен с биоценозами, развитыми в Баренцевом 
море в пределах р аспространения холодных вод - в его северной, севе
ро-западной и юго-восточной частях. Весьма сходный состав форами ни
фер встречен и в Белом море западнее Соловецких островов на глубине 
2{) м ,  при  reмпературе пр идонных вод 0 _ +20 ( Iюллекция Е. А. Кир иен
ко) . БЛИЗI<Ие стрельнинскому комплексу по составу и численности цено
зы фораминифер известны также в арктических морях - Карском, 
Лаптевых (Щедри'на, 1 962 ) .  

. 

Из  ископаемых КОJlшлексов наиболее близок к понойскому КОМ
плекс фораминифер из голоценовых отложений Шпицбергена ( Fey1 ing
Hanssen, 1 965) , соответствующих теплому атлантическому времени 
(6 000+400 лет) . Из обнаруженных там 57 видов почти все являются 
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общими с ПОНО�[СI<ИМ .  Среди них коли чественно преобладают в иды рода 
Cibicides, Cassidulina" 1 slandieLla. 

Большинство ВИДОВ обоих рассматриваемых комплексов - общие 
с видами из голоценовых отложений побережья Ослофьорда Норвегии 
(Fеу1i 'п g-Напssеп , 1 964) . Однако там эти виды образуют несколько 
иные ассоциации:  в позднеледни ковых отложениях (зоны А, В, С,  Д)  
цибицидесы и трифарины представлены единичными экземплярами ;  
I<Оличественно преобладают Elpbldium incertum clavatum, Nonionellina 
Zabradorica, что характерно для современных ценозов фор аминифер 
арктических мелких вод; в более молодых отложениях теплого после
л едникового (атлантического) времени преобладающими становятся 
Bulimina marginata, Elphidium incertum, Е. incertum clavatum, а циби
цидесы и трифарины по-прежнему единичны .  

Сравним теперь позднеплейстоценовые фораминиферы Кольского 
полуострова с более дреВНИl\Ш позднеплейстоценовым и  же комплекса
ми соседних райнов, Т. е. с комплексами из отложений эемской (Запад
ная Европа ) , бореальной (север европейской части СССР) и казанцев
ской (Западная Сибирь)  трансгрессий. В Западной Европе они изуче
ны в Нидерландах (Voortlluysen,  1 958) и ФРГ (Lafrenz, 1 963) ; на севе
ре европейской части СССР (бассейн Мезени, Сев . Двины и Печоры) 
исследуются о.  Ф.  Барановской (Плешивцева ,  Гриб, 1 965; Загорская и 
др. ,  1 969) и Б .  и .  Брайниной ( Легкова, 1 965, 1 967) ; для Севера Запад
ной Сибири и Таймырской низменности описаны В .  И Гудиной ( 1 969) . 
Отметим сразу, что эемские комплексы Нидерландов и ФРГ фор миро
вались в обстановке более изолированных от океана бассейнов с пони
женной соленостью. Поэтому состав их в значительной мере своеобраз
HbIi:r, что затрудняет сравнительный анализ.  В них J<оличественно преоб
ладают различные виды родов Nonion и Elphidium, I<oTopbIe составля
ют �OCHOBHoe ядро комплексов. Цибицидесы, трифарины, кассидулиниды 
встречены в эемских отложениях Нидерландов в небольшом ·количестве. 
В ФРГ ·кассидул иН нет совсем,  цибицидесы и трифарины единичны. 

Бол ьшое сходство с I{ОЛЬСКИМИ комплексами обнаруживается в со
ставе фораминифер из отложений бореальной трансгрессии бассейна 
Мезени ( Легкова, 1 967) . Там массовыми .форМами являются виды РОо
ДОВ Cibicides, Trifarina, Cassidulina. Но,  I<poMe них, в I<Омплексе очень 
много букцелл, что. качественно меняет состав всего палеоценоза. 

По имеющимся данным, в отложениях бореальной трансгрессии в 
ба ссейне Сев.  Двины содержится « . . .  богатый комплекс фора минифер, 
в котором преобладают аркто-бореальные виды. Многие из встреченных 
видов в настоящее время обитают на сублиторали Белого моря» (Пле
ш ивцева, Гриб,  1 965, стр.  1 5 ) . Однако в этом п.алеоценозе, судя по спискv, 
приведенному в цитируемой р аботе, отсутствуют трифарины, кассидули 
ны представлены меньшим числом видов, а цибицидесы встречаются 
спорадически. В целом комплекс значительно менее разнообразен, чем, 
например ,  поноЙскиЙ. 

В бассейне р . Печоры о. Ф.  БараНОВСКаЯ (Загорская и др . , 1 969) 
выделяе1. тиманский комплеI<С фораминифер, возраст I<ОТОРОГО условно 
определяется ею как позднечетвертnчный (казанцевскиЙ) . Доминируют 
в !<омплексе ElphidieZla arctica, Protelphidium orbiculare, Cribroelphidium 
granatum, Planocassidulina norcrossi, Cassandra teretis, а в Западном 
Притиманье - Nonionellina labradorica, ElphidieLla су. gгoenlandica, 
Trijarina angulosa. · Комплексы бассейна р .  Печоры отличаются отсут
ствием цибицидесов и наличием большого количества эльфидиид. 

В казанцевских · отложениях н изовьев р .  Енисея комплекс ф орами
нифер состоит из 45 видов с числом ЭI<Земпляров отдельных ВИДОВ в про
бе до 300. ОСНОВНЫМИ компонентам и  в комплексе являются эльфидииды, 
l{ассидулиниды, букцеллы,  а иногда и МИШlOлиды. Cibicides rotundatus 
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и другие виды встречаются в единичных экземплярах. Из всего числа 
в идов ](азанцевского комплекса Енисейского Севера общими с кольски
ми являются 29 в идов :  Quinqueloculina oviformis, Dentalina baggi, D. 
f,rob isherensis, Lagena ар iop[еига, Pseudopolymorphina novangliae, Ooli
па globosa, о. melo, Виссеllа frigida, Виссеllа inusitata, В .  troitzkyi, Н уа
linea balthica, Cibicides rotundatus, Astrononion gallowayi, Cribгononion 
incertus, Сг. obscurus,Nonionellina labradorica, Elphidium boreale, Е. ехса
vаtшn, Pгotelphidium asteгotuberculatum, Р,г. огЫсulаге, Рг. рагиит, СгiЬ
roelphidium goe·si, Сг. granatum, Elphidiella агсиса, Stainforthi'a loeblichi. 
Cassidulina subacuta, lslandiella islandica, Cassandra teretis, Planocas
sidulina norcrossi. Более 50 в идов, известных из верхнеплейстоценовых 
отложений Кольского полуострова, в казанцевских не встречаются, в 
том числе такие, ]<ак Globulina inaequalis, Sigmomorphina undulosa, 
Discrobis punctulatus, Gavelinopsis praegeri, Rosalina globularis, Раromа
lina bilateralis и др . 

Таким образом, наибольшее сходство, почти тождество, изученные 
комплесы верхнеплейстоценовых отложений беломорского побережья 
Кольского полуострова имеют с некоторыми  современными биоценозами 
Баренцева и Белого морей. Большое сходство устанавливается также и 
с комплексам и  голоцена  Шпицбергена. Значительно менее изученные 
комплексы сходны с ассоциациями фораминифер современных арктиче
ских морей и еще менее - с более древними,  позднечетвертичными,  па
леоценозами.  Из последних !<ак будто более близок к изученны м  комп
лекс фораминифер из осадков бореальной трансгрессии бассейна Мезени. 

В заключение отметим, что в древне- и среднечетвертичных отложе
ниях, известных на севере Европы и Сибири, установлены совсем иные 
группировки видов ( Гудина, 1 966, 1 969 ; Слободин,  1 967; З агорская и 
др. ,  1 969; Vоогtlшуsеп, 1 950) . Из приведенного сравнения можно сделать 
вывод, что понойский И стрельнинский комплексы не древнее поздне
плейстоценовых и ,  по-видимому, моложе позднеплейстоценовых эемско
го и казанцевского. Они более всего тяготеют к современным и В общем 
развитии фауны фор а минифер Арктического бассейна занимают как 
бы промежуточное положение м ежду современными  и более древними 
ком плексами  позднего плеЙстоцена.  

СТ РАТ И ГРАФ И Ч ЕС К И Е 

И ПАЛ ЕО Г Е О Г РА Ф ИЧ ЕС КИ Е  ВЫ ВОДЫ 

Результаты геОЛОIlических и палеонтологическ,их исследовании 
верхнечетвеРТИЧI·rых межледниковых отложений Кольского полуостро
ва позволяют сдел ать следующие выводы. 

Толща 'межледниковых отложений залегает непосредственно под 
мореной последнего (поздневалдайского) и на морене предположитель· 
но ранневалдайского оледенения.  

Межледниковая толща сложена двумя пачками морских отложе
ний, р азделенными поверхностью р азмыва. Мощность нижней пачки 
(понойские морские слои)  около 30 м .  Сложена пачка песками, супе
сями, суглинками 'и реже глинами.  В строении ее выделяются транс
грессивная ,и регрессивная сери и  осадков п р,имерно равной МОЩI lОСТИ .  
Характерной фацией р егрессивной серии  понойских слоев являются 
«детритовые пески»- пески с многочисленными 'мелкими обломками 
раковин морских IIЮЛЛЮСКОВ. Верхняя часть ПОНОЙСЮ1Х слоев р азмыта. 

Понойские слои характеризуются присутствиеil'! многочисленных 
моллюсков, фор аминифер и диатомовых водорослей, а также пыльцы 
и спор древних наземных р астений.  
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Комплекс м оллюсков из понойских слоев бореальныЙ. Он включа
ет единичные а рктические и преимущественно арктические виды и мно
гочисленные аркто-бореальные, преимущественно бореальные и боре
альные формы. В нем встречаются также бореально-лузитаН'СКИI:: 
и даже отдельные лузитанские виды. 

Ком плекс фор а минифер из этих слоев также бореальный и слага
ется теми же зоогеогра фическим и  группами  видов примерно с таким 
же соотношением их  в I<омплекс·е. В направлении на  восток и юго-во
сток от мыса Святой Нос вдоль побережья наблюдается постепенное 
уменьшение количества тепловодных видов и их популяций и возр аста
ет роль холодноводных, что связано с уменьшеl·щем в том же направ
лении влияния теплых и соленых атл антических вод. От·мечаются так
же закономерные изменения состава фор аминифер в стр атиграфиче
ской последовательности ( 1 ,  I I  и I I I  ассоциации) , связанные со стади
ями  р азвития понойской трансгрессии. Ассоциация 1 отвечает тра'нс
грессивной сер ии отложений. Она характеризуется небольшим ЧИСЛОМ 
видов и их особей и свидетельствует о неглубоко м  морском бассейне, 
несколько пониженной солености его вод и тем пературе, близко.Й к ну
лю. Ассоци а ция I I  отвечает м аксимуму трансгрессии .  Возр астает коли
чество видов и общая численность фор аМ!1Нифер (до н ескольких десят-
1ЮВ тысяч) . Она указывает н а  углубление  моря, потепление вод до 
( +4) - ( +6) о и повышение их 'солености до нормальной. Ассоциация 
I I I  соответствует регрессивной стадии осадконакоплен,ия . Состав мно
гочисленных и разнообр азных фора'минифер свидетельствует об обме
лении морского бассейна .  В цеJlОМ понойский комплекс фор а м �шифер 
хар актеризуется разнообр азным в таксономическом отношении соста
вом и высоким и  популяциями отдеJlЬНЫХ видов .  

В понойских слоях обнаружен а богатая диатомовая флора ,  пред
стаВJlенная преимущественно морскими вида ми,  среди I(QTOPbIX дом и
нируют представители океанического и неритического ПJlанктона. 
В комплексе диаТQlмей много тепловодных форм .  ГJlИНЫ, отвечающие 
м аксимуму трансгрессии, характеризуют.ся фор м а м и  норм ально солено
го моря. Они ука_зЬ1tв ают на значительные глубины бассейна и влияние 
теплых атлантических вод. В детритовых песках регрессивной серии  
планктонные виды пол ностью 01'СУТСТВУЮТ. 

Верхняя п ачка м ежледниковых отложений - стреJl ьнинские мор
ские слои - заJlегает на понойских слоях несогласно и и меет мощность 
до 60 м. Трансгрессивная серия ОТJlожений мощностью от 2 до 1 5  м на
чинается баз альным горизонто!\'l песчано-гр авийно-галечных осадков 
небольшой мощности. Выше следуют сулеои и суглинки . Регрессивная 
серия мощностью от 8 до 45 м представлена в основном пескам и  
с прослоями супесей и суглинков . 

Комплекс п алеонтологичеСIШХ остатков в стрельнинских слоях в от
личие от понойских очень бедный и м алочисленный.  

Насчитывается всего до 10 видов МОJlJlЮСКОВ. Это главным обра
зом apkto-бореаJlьные формы.  Присутствуют т акже преимущественно 
арктические и арктические виды. 

Комплекс фора м ииифер также обеднен количественно и качествен
но. По соотношению зоогеогр афичеСIШХ группировок видов он аркто
бореальный и повсеместно содержит намного 'меньше тепловодных 
ЭJl ементов. СтреJlЬНИНСКИЙ ком плекс установлен Б тех же р айонах 
и в нем ,  как и в понойском комплексе, просле)l{ивается закономерное 
изменение состава,  связанное с ОСJlаБJlением вJlияния атлантических 
водных м асс вдоль побережья на  BOCTOI<: и юго-восток 

По р а зрезу стрельнинских слоев отчеТJlИВЫХ закономерных измене
I- IИЙ ,  связанных со стадиями тр ансгрессии, не наблюдается. В самых 
верхах фораминиферы исчезают. Диатомовая флор а бедная, морские 
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виды единичны, также редки пресноводно-солоноватоводные фор мы. 
Температура вод, по данным д'иаroмOiВОГО анал иза, ·низкая.  

На р .  В арзуге под мореной последнего оледенения и несогласно 
на стрельнинс.ких мор'ских слоях залегает л инза (мощность до 6 м tИ про
тяженность 25 м) .в алунных суглинков с фауной. М. А. Л аврова ( 1 960) 
считала эту линзу отложениями  позднечетвертичной беломорской 
трансгрессии.  Авторы склонны рассматривать ее как  залегающий в ос
новании морены последнего оледенения  отторженец понойских мор
ских слоев. 

По,нойские и стрелынинские .межледнИ!ювые 'слои ВЬfделе,ны в рай
онах, р а,сположенных на  беломорском побережье Кольского полуостро
ва и на востоке побе.режья Баренцева моря (зал,ив Святой Нос) , а также 
на участках, к ним ·примыкающих. Та м они повсеместно р аспростране
ны, залегая на морене предположительно ранневалдайского оледене
ния или  непосредственно на· породах фундамента . На · западе Мурман
ского побережья (низовье р .  Вороньей) , а также в центральных районах 
полуо.строва установлены В'озрастные аналоги отдель'ных час'Гей разре
за межледниковой толщи. 

Возр аст межледниковой толщи определяется по положению ее 
в разрезе между двумя моренами ,  верхняя из  которых беСG:ПОРНО яв
ляется образованием последнего ( валдайского) оледенения. Возраст 
подстилающей морены, строго говоря, остается недоказанным.  Меж
ледниковую толщу (понойские и стреЛЬНИНGкие слои)  все исследовате
л и  считают верхнечетвертичной и большинство из них р ассматривают 
ее как осадки бореальной, а л инзу суглинка беломорской трансгрес
сий (обе микулинского межледниковья ) .  Только Н. И. Апухтин ( 1 957) 
и А. А. Никонов 0 965, 1 966) допускали более молодой ( валдайский)  
возраст, по крайней мере,  дл� ч асти межледни ковой толщи. Их пред
ставлеии я  не были, однако, достаточно аргументированы. 

Получениые в последнее время две р адиоуглеродные даты для 
понойских морских слоев (34 500+450 и 33 650+400 лет) заставили 
авторов пересмотреть существующую схему и предположить, что под
стилающая морена является образованием ранневалдайского (ранне
в юрмского) оледенения,  а вся морская толща и меет более молодой, 
средневалдайский (средневюр мский) , возраст. 

Морская толща между моренами р анне- и поздневалда йского оле
де.нени Й  :в области, р асположенной в непос'р едственной близости !{ Скан
динавскому центру оледенения, и палеонтологические данные, указываю
щие на  с.р'авнительно теплый климат 'Этого времени, свидетель,ствуют 
о существовании самостоятельного средневалдайского межледниковья, 
последнего в четвертичной истории .  

В последнее время в л итер атуре появляется все больше сведений 
о теплом периоде, охватывающем интервал между "-' 50 и 25 тыс. лет 
назад. Он  отмечается на  Русской равнине, в З ападной Европе, Сибири 
и Северной Америке (Пунни:нг, Раукас, Серебрянный, 1 969; СгоВ, 1 966 ; 
Кинд, 1 969 ; Dгеimапis ,  Terasm ae, Мс. Kenzie, 1 966; и др . )  и харю{
теризуется в отличие от предшествующих межледниковий неоднократным 
изменением климатических условий. В Сибири,  например ,  по данным 
Н.  В .  Кинд, В этот период (каргинское межледниковье) было не менее 
трех потеплений и двух похолоданиЙ. Во время двух последннх потetll
л'ений, датируемых 42-37 тыс. лет и "-' 30 тыс. лет кли м ат был близок 
к современному или несколько теплее. На Русской р авнине аналогом 
карг.ин,ск:их обр азований являIOТСЯ, очевидно, С:ОМИН>CIше отложения в том 
объеме, который установил для ' них Х. А. Арсланов и др. ( <<Геомо'рфо
логия и четверт.ичные отложения . . .  » ,  1 969) , и карукюласские межледни
ковые осадки (Пуннинг ,  Раукас, Серебрянный, 1 969) . 
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о более молодом,  чем считалось р анее, возрасте отложений свиде
тельствуют и данные по микрофауне. 

Сравнение понойского комплекса фораминифер с некоторыми  совре
'МеЮ-IЫМИ ценоза м и  Белого и Б аренцевоrо морей указывает на  их  боль
шое сходство, почти тождество как по в идовому f2ocTaBY, так и по  
структуре. Из ископаемых комплексов наиболее близок к понойскому 
комллекс форам,инифер из  голоценовых отложений Шпицбергена. Менее 
сходны кольские комплексы с более древними,  позднечетвертичными 
палеоценоза,ми :  земским в ЗападlНОЙ Европе, тиманс'ким на  ,северо-во
стоке европейской части СССР (бассейн р. Печоры) и l<азаlщевским 
в Западной Сибири.  Из позднечетвертичных комплексов как будто 
наиболее близким к изученным является ассоциация фораминифер из  
осадков бореальной трансгрессии бассейна Мезени. Таким образом, 
изученные комплексы не древнее позднеплейстоценовых и ,  по-видимому, 
моложе рисс-вюрмских IЮllшлексов типа эеМIСКОГО, казанцевского 
и тиманского. 

Палеогеографическая обстановка средневалдайского м ежледни
ковья на  Кольском полуострове хар актеризовалась следующим и  ОСНОВ
ными событи я м и  и черта'м и. Первая полови н а  межледниковья ознаме
I-IOналась понойской морской трансгрессией, охватившей обширные 
площади Кольского полуострова. Море проникло и в центральные его 
р айоны до участков с современными отметками  � 1 50 м .  П алеонтоло
гические данные свидетельствуют о том, что в период м аксимума 
тр ансгрессии бассейн и спытывал влияние теплых морских течений 
Атлантики, что обусловило НОр'мальную океаническую соленость вод 
и положительные температуры их в ПРИДОННОЙ части.  Н а  участках 
изученных обнажений глубины достигали 1 00-1 50 м. Площадь суши 
Кольского полуострова в то время значительно сокр атилась, и вокруг 
нее образовались ш ирокие отмели, затруднявшие доступ океанических 
вод в древний беломорский бассейн. ЭТИМ и объясняется сравнительно 
быстрое выпадение из комплексов фораминифер тепловодных элемен
тов. Климатическая обстановка , по палинологическим да.нным, в то вре
мя была более благоприятной., чем современная. 

Понойская тр ансгрессия завершил ась р егрессией. Уровень моря 
упал, по крайней мере, до отметок 1 0- 1 1 м (минимальная высота 
поверхности  р азмыва в современных разрезах) . Одновременно, по дан
ным п аЛИI-IOлогичеСI\оГО анализа,  отмечается некоторое похолодание 
кли мата. 

Вторая  половина межледюшовья ознаменовалась стрельнинской 
морской тр ансгрессией, охватившей примерно ту же территорию суши .  
Трансгрессия ,  видимо, р азвивалась более медленно, что нашло свое 
отражение в ш ироком р азвитии литор альных фаций (базальный пес
чано-гравийно-'галечный горизонт) . По палеонтологичеСIШМ данным 
влияние атлантических водных м асс в этот период было значительно 
меньшим ; бассейн был более опресненным и ХОЛОДНОВОДНЫМ.  ПО дан
ным спорово-пыльцевого анализа,  стрелы-Iнскаяя  _трансгрессия проте
кал а при климате, несколько холоднее современного. В то время на  
суше произрастал и  редкостойные березовые леса с примесыо сосны 
и подлеском из ивы, ольхи и карликовой березки . В начале р егрессии 
моря климат стал близким к современному. Н а  суше появились редко
СТОЙIlые березово-сосновые леса с п р имесью ели .  В конце стрельниr-I
ского времени они уступили место березовым редкостойным лесам. 

т акова последовательность и наиболее общие черты ОСНОВНЫХ 
событий средневюр'мского м ежлеДI-lИКОВОГО времени на Кольском 
полуострове. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что в изложенном варианте 
стратиграфической схемы верхнечетвертичных отложений Кольского 
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полуострова правильно отражена и обоснована последовательность 
формирования отложений, особенно морских. Что же касается их хро
нологии, то ЛИШЬ проведение серии р адиоуглеродных определений аб ·  
солютного возраста  для l<аждого из  выделенных слоев может дать 
окончательный ответ на этот вопрос. 

Уже после сдачи рукописи в печать авторы получили новые дан
ные по абсолютному возрасту понойских и стрельнинс!{их слоев. Опре
деление абсолютного возр аста по  C 1 4  раковин МОРСКИХ моллюсков 
было выполнено х. А. Арслановым в Л аборатории  геохронологии 
научно-исследовательского географо-экономического института при Ле
НИlI1градском государственном университете. 

Итоги радиологических исследований таковы. Возраст р аковин 
из трансгрессивной серии  осадков понойских слоев (основание поной
ских слоев, Святоносский залив, обн. 1 5) 46 540+ 1 770 лет (ЛУ-1 37В) .  
Следующие две датировки определяют время :максимума ПОНОЙСКОИ 
трансгрессии, а последние две ее р егрессивную фазу: 

1 .  Р .  Малая КаЧIювка (оби. 1 4 ) , абс. отм. около 1 30 M � 43 700' 
(ЛУ- 1 36В ) . 

2. Руч. Попов (обн. 1 3  г ) , абс. отм. около 11 5  м - 44 200+ 1 77(); 
(ЛУ- 1 42В) .  

3 .  Низовья р .  Поной (обн. 1 3 а ) , абс. отм. 20-25 м - 33 650+400 
(ТА-271 ) .  . 

4. Низовья р .  Поной (обн. 1 3в ) , абс. 011М. 25 M�43 000 (ЛУ-1 44В ) .  
Как видно, результаты р адиоуглеродного анализа подтверждают 

средневалдайский возраст понойских морских слоев и последователь
ность фор м ирования осадков, н амеченную по  геологическим данным_ 
Противоречит геологическим построениям только дата ЛУ- 1 44В, кото
р а я  устанавливает относительно более древний возраст, чем это воз
можно для ',регрес,сивной части р азреза  понойских слоев. 

Для верхней ч аст,и р азреза - стрельнии,ских слоев ( руч. Лудяной� 
оби. 1 0, а бс. отм. около 70 м) возра'ст оказался р авным 36 290+600 лет 
(ЛУ - 1 40В ) , т. е .  немного древнее, чем это получено для понойских 
слоев К-М. К. Пуннингом В Л аборатории геобиохимии Института зоо
логии и ботаники АН ЭССР - 33 650+400 (ТА - 271 )  и 34 500+450 
(ТА - 270) . Это, вероятно, можно объяснить некьторыми отличиями. 
в методике определения содержания C 1 4  р аковин МОЛЛЮС.J<ов. х. А. Арс
л анов удалял 30% веса р аковин в солянОй кислоте. АнаJIИЗУ подвер-· 
гались наружная из оставшихся (промежуточная) и внутренняя (ядро )  
часть р аковины. Оказалось, что промежуточная фракция,. составляю
щая 35-40 % от первоначального веса раковин, часто малаже ядра,  
видимо, вследств'Ие зар аж'ен.ия молодым углеродам. К-М. К.  Пуннинг, 
да'Dирававший ракавины из ч апамскага и панайскога р азрезав, удалял 
кислатой 40 % веса рыювины и анализирав ал оставшуюся часть без-. 
р азделения на  фракции. Учитывая это, мажна палагать, чта датировки. 
паJIученные Я . -М. К. Пуннингом, магут быть несколька замоложены_ 

Следует также указать, что х. А. Арсланав, исхадя из  существен
наго р асхождения датировак па промежуточнай фракции и ядру, пола
гает, что приведен'Ные значен·ия возр аста ЛУ - 1 37В и ЛУ - 1 42В ма
гут 'Оказаться молаже истинных. 

О П И СА Н И Е  ВИДО В  

в верхнеплейстоценовых отложениях Кольского полуострова обна-· 
ружено 86 видав фараминифер. Н иже привадится 'Описание 6 1  фар мы.  
Из них навыми оказались два в ида - Виссеиа acutata, Rotalia torosa 
и 'Один подвид - Miliolinella grandis pumilionis. Остальные виды р анее- ' 
БJ:>IЛИ описаны различными  исследователям и. 
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При описании в идов В .  И. Гудина пользовалась коллекциями  сов
ременных фораминифер из Баренцева (И. И. Бурмистровой, Инсти
тут океанологии АН СССР) , Рело.го ( Е. А. Кириенко, Ленинградский 
государственный университет) , Карского, мор я  Л аптевых, Чукотского 
(С .  В. Тамановой, Н аучно-иеследовательский ИRСТ.итут геологии Арк
тики) и Японского мЬрей (Т. С. Троицкой, Институт геологии и геофи
зики СО АН СССР) . Перечисленным л ицам авторы выражают свою 
глубокую благодарность. Ср авнение дало возможность выявить р азли
чие или сходство ископаемых и совре<менных форм одного и того же 
вида и на основании этого дать р а спростр анение его во времени и про
странстве. 

В данной работе была уточнена или исправлена в идовая принад
лежность некоторых форм,  название которых было опубликовано в пр  е
дыдущих статьях авторов ( Евзеров, Гудина, 1 97 1 ; Гудина, Евзеров, 
Самсонова, 1 97 1 ) .  

отряд M I LI O L I DA 

НАДСЕ М Е й СТВО M I LI O LACEA E H R E N B ERG, 1839 

Семейство Mi1iolidae Ehrenberg, 1 839 
Подсемейство Quinqueloculininae Cushman, 1917 

р
'
од Quinqueloculina d'Orbigny, 1 826 

Quinqueloculina arctica Cus11man 

Табл. 1, фиг. 5; табл, I I ,  фиг. 1 

Quinque/oculina arctica: Cushman, 1 933, стр. 2, табл. ) ,  фиг. 3; 1 948, стр, 35, табл. 4, 
фиг. 2; Р. Parker, 1952, стр. 405, табл. 3, фиг. 1 9; LoebJ icll а. Таррап, 1 953, стр. 40, 
табл. 5, фиг. 1 1 , 12; Саидова, 1961 ,  стр. 52, табл. 1 5, фиг. 93; Feyling-Hanssell, 1 964, 
СТр. 248; 1 965, табл. 1 ,  фиг. 1 .  

Г и П о т и п ы .  ,N'g 390/ 1 ,  390/2, побережье Святоносского залива, 
обн.  1 5, абс.  выс. 1 1  м, верхнечетвертичные отложения ,  понойские слои .  

О п и с а н и е .  Раковина средних р азмеров, широкоовальная, с за 
кругленным основанием. Со стороны устья очертание в общем треу
гольное, на фоне которого выступают грани всех камер. Перифериче
ский край угловатый. Многока мерная сторона выпуклая за счет третьей 
и п ятой камер.  Особенно вздута третья камера ,  котор ая  обычно р ас
положена прямо. Ка,меры довольно узкие: БО'I<Овые стороны двух послед
них камер уплощенные, ш ирина ка,мер одинакова  по всей длине. Послед
няя камера довольно 'сильно изогнута. Малокамерная сторона уплощeIН
ная,  'с выступающей над ее поверхностью четвертой камерой. Швы 
четкие, углубленные. У,стье обычно прямо расположенное, иногда косо 
усеченное, продольно-округлое. Зуб палочковидный, утолщен,ный, до 
слегка р аздвоенного на конце. Стенка довольно тонкая, полупрозрачная, 
блестящая, гладкая.  

Длина 
Толщина 
Ширина 

Размеры, мм 
ГИПОТИПbl Другие (20 экз,) 

390/1 390/2 
0,36 0,46 
0, 1 8  0,27 
0,30 0,33 

0,3 1-0,7С 
0, 1 9-0,3Э 
0,24-0,4:' 

И з м е н ч и в о с т ь выражается в размере р а ковины, степени уг
ловатости камер, а следовательно, и в очертании  периферического 
края .  
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С Р а в н е н и е и о б щ и е з а м е ч а н и я .  От имеющихся в кол
лекции Q. Ьо/'еа (стр . 68) -и Q. оvifоггnis ('ОР . 69) отличается меньшими 
р азмера,ми Iраковины, угловатым пеРJиферическим кр аем, узкими, упло
щенными с боковых сторон камерами.  

КОЛЬСlше представители описываемого вида очень близки по р аз
меру таковым из плейстоцена Норвегии (Fеуl iпg-Напssеп, 1 964) , но 
меньше, чем современные, описанные Лёбликом и Тэппен из вод у по
бережья Северной Аляски и Северной Гренландии (Loeblich et Таррап ,  
1 953) . 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Позднечетвертичные, Норвегия, КОЛЬ'ский 
полуостров. Современные, 'моря арктической и бореальной областей. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Побережье Святоносского залива,  обн.  1 5. 
абс. выс. 1 1  М - 25 экз. ; р .  Поной, оби. 1 3, абс. выс. 1 7,3-25,3 М -
1 50 экз. 

Quinqueloculina Ьогеа Gudiпа  
Табл. 1 ,  фиг. 1 -4 

Quinqueloculina Ьогеа: Гудина, 1 966, стр. 23, табл. 1 ,  фиг. 2, 3 (с полной синоними
ей) ; 1 969, стр. 8, табл. 2, фиг. 1 .  

Г и п о т и п Ы .  М9 390/3, 390/4, побережье Святоносского залива, 
обн. 1 5, абс. выс. 1 1. м ,  верхнечетвертичные отложения, понойские 
слои; .N2 390/5, М9 390/6, местонахождение (соответственно абс. выс. 20 
и 2 1 ,4 М) и возраст те же. 

О п и с а н и е. Раковина крупная, в ОСНОI:!НОМ удлиненно-овальная,  
с устьевой стороны округло-треугольная. Основание закругленное. Пе
риферический край приостренныЙ. Многокамерная сторона выпуклая 
за  счет .тр етьеЙ камеры,  пятая камера в виде небольшой полоски. М а 
локамерная сторона обычно уплотненная или  слабо вогнутая, четвертая 
камера удлиненно-ов альная.  Последние две камеры изогнуты, боковые 
поверхности их уплощенные, ширина одинакова по всей длине. Швы 
слабо углубленные, тонкие. Устье слабо наклонное, продольно-округлое, 
с палочковидным зубом, иногда слегка р аздвоенным или утолщенным 
на конце. Стенка толстая, фарфоровидная, гладкая-:' 

Размеры. мм Г IIЛОТIIЛЫ Другие ( 12 ЭI<3.) 
390/3 390/4 390/5 390/6 

Длина  1 , 1 4  0,85 1 ,60 0,6 1 0,67-1 ,"1'2 
Толщин а  0,69 0,54 0,84 0,39 0,3 1-0,90 
ШlIрина 0,78 0,6 1 1 ,20 0,48 0,5 1 - 1 ,20 

И з  111 е н ч и в о с т ь проявляется в р азмере р аковины, в ее очерта
ниiИ - от удлиненно до широко-овальной, в строении зуба - от про'стого 
палочковидного, иногда утолщенного н а  конце до слегка раздвоенного. 
Остальные ЩJ..изнаМI вида устойчивы. 

С р а в н е н И е И о б щ и е з а м е ч а н И я. От сходного Q.  ovifonnis 
( стр.  69) по величине и толстостенrюсти р аковины отличается более 
КРУП'ной раковиной, приостренным перифер.ичвски.м ]<раем и .простым па
ЛОЧI<ОВИДНЫМ зубом. 

ОТ Q. seminu[um (L) (L iПl1е, 1 758 *) 1 отличается также приострен
ным периферическим краем и округло-треугольным очертанием рако
вины со стороны устья. 

ОТ Q.  arctica (стр . 67) резко от.тrичается гораздо более I<РУПНОЙ тол
стостенной раковиной, приостренным периферическим кр аем. 

Кольские Q. Ьогеа тождественны ранее описанным формам этого 
вида по материалам Западной Сибири (см. синонимику) . 

1 Здесь и в дальнейшем звездочкой ОТ�Iечены работы, цитируемые по каталогу 
Эллиса и МеССИНbl (Ell is а. Messina, 1 940) . 
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Р а с п р о  с т р а н е н и е. Четвертичные, север еврапейскай части 
СССР, Западнай Сибири. Паздний плеистацен и галоцен Нарвегии. 
Со.временные<, матеРИI<авая атмель свверных морей СССР, Охотскаго 
моря ,  ,севера-востачнае побережье Севернай Америки и северное побе
режье Европы. 

М е с т а н а х о ж Д е н и е .  Побережье Святаносскога з алива ,  обн. 
1 5, абс. выс. 1 1  м - 7  экз. ,  абс. выс. 20-2 1 ,4 м - 2 ЭКЗ. ; р .  Паной, обн. 
1 3, абс. вые. 1 7,3-25,3 м - 20 экз. 

Quinqueloculina оvifогтis Gudina, пот. nои. 1 

Табл. П, фиг. 2-4 

Quinqueloculina ovalis: Гудина, 1 969, стр. 10 ,  табл. 3, фиг. 1 -3. 
Г и п а т и n ы. N2 390/7, 390/8, р. Павай, абн. 1 3, абс. выс. 1 8,2 м ,  

верхнечетвертичные отложения, панайские слаи; .N!! 390/9, побережье 
Святоносскага залива, абн. 1 5, абс. выс. 1 1  м ,  возраст тат же. 

О п и с а н и е. Раковина крупная, удлиненна-овальная. Со староны 
устья очертание ее з акругленно-треугольнае. Периферический край ши
р ока закругленный. Многакамерная старана вздутая за счет третьей2 
камеры .  Пятая камер а  так же, как и четвертая, наблюдается обычна 
в виде довольно узкой паласки. Малакамерная старана уплощенная.  
Первая камера сильна изогнута, что характерна для этаго вида.  Бока
вые паверхности паследних наружных камер сл або выпуклые. Швы 
танкие, очень слабо углубленные. Устье косо усеченное, акруглое или 
прадольно-авальнае; устьевый край р аковины слегка утолщен. Зуб 
палачковидный, низкий, уталщенный на канце и чаще раздвоенный, 
обычна выступает над устьем. Стенка толстая, глаДI<ая,  блестящая. 

РаЗ?'iiеры, М М  
ГllЛОТИПЫ 

390/7 390/8 390/9 
Другие (21 экэ.) 

Длина 1 ,32 1 , 1 2  0,55 0,48-1 ,5D 
Толщина 0,75 0,46 0,30 0,27-0,72 
Ширина 0,97 0,67 0,37 0,34-0,96 

И з м е н ч и в а с т ь основных марфалагических признаков праявля
ется довольна слаба. З аметно талько варьиров ание р азмера ракавины, 
страения зуба. 

С р а в н е н и е  и а б щ и е  в а м е ч а lН И Я . ОТ Q. Ьогеа (ICTp . 68) , 
близкаго па р азмеру и толстостеНlЮСТИ р аковины, отличается более 
овальной формой ракавины, ш ирако закругленныrм периферическим 
краем. 

ОТ Q. arctica (стр . 67) четка отличается крупной удлинен>Но-овальной 
р акавиной с ширака закругленным периферическим краем. 

Благадаря закругленно.му периферическаму краю атмечается сход
ство с Q. seminulum (L iппе, 1 758 *) . .оснавное отличие састаит в том, 
что у аписываемого вида более крупная р акавина удлиненно
овальной фар мы. 

Кольские Q. oviformis пачти таждественны его. представителям из. 
казанцевских отложений Енисейского Север а, на среди первых встре
чаются и балее крупные экземпляры .  

Р а с п р о.  с т р а н е н и е .  Позднечетвертичные, Енисейский Север ,  
Кальский палуастров. 

1 Дано новое название, поскольку видовое иазвание Q. ovalis оказалось пре
оккупированным для вида, описанного Борнеманном (Вогпеmапп, 1 855, стр. 351,  
табл. 19, фиг. 9 ) .  

2 Эта камера в предыдущей работе В .  И .  Гудиной ( 1 969) ошибочно была названа 
четвертой. 



М е с т о н а х о ж д е н и е. Р. По ной, обв. · 1 3, абс. выс. 1 7,3-25,3 м -
200 экз. ;  побережье Святоносского залива, обн.  1 5. ,  абс. вые. 1 0  м -
2 экз . .  

Р о д Pyrgo Defгance, 1 824 
Pyrgo williamsoni (S i l\restг i )  

Табл. П, фиг. 5 ,  6 

Biloculina (ingens (Lamarck) typica: Will iamson, 1 858, стр. 79, табл. 6, фиг. 1 69, 1 70 
табл. 7, фиг. 1 7 1 .  

Biloculina williamsoni: S ilvestri, 1 923 *, СТр. 73. 
Pyrgo elongata: Сusllmап, 1 948, стр. 39, табл. 4, фиг. 7, 8. 
P!Jrgo williamsoni: Loeblich а .  Таррап, 1 953, стр. 48, табл. 6, фиг. , 1 -4; Feyliug· 

Напssеп, 1 9542, стр. 1 89, табл. 1, фиг. 1-3; 1 964, с.Тр. 264, табл. 7, фиг. 5, 6; табл. 8, 
фиг. 3-5; Гудина, 1 966, СТр. 25, табл. 2, фиг. 1 .  

Г и п о т и п ы . .N!? 390/ 1 0, р .  Повой, обн.  1 3, абс. выс. 25,3 'М,  верхве
четвертичные отложения, понойские слои; .N!? 390/ 1 1 ,  побережье Свято
носекого залива, обн. 1 5, абс. вые. 20 М, возраст тот же. 

О п и с а 11 и е. Раковин а  крупная,  с БОI<ОВОЙ стороны широкооваль
н а.я, к устьевой ч асти и основанию суживаЮщаяся. Устьевая ч асть косо 
усеченная. Периферический край широко закругленный. Две видимые 
камеры сильно вздутые, особенно предпоследняя; у молодых особей 
она и ногда сжата с боковых сторон и имеет грушевидную форму. По
следняя камер а  в виде ободка окружает предыдущую. Швы тонкие, 
углубленные. Устье широко-овальное, с широким плаСТИF!чатым зубом, 
иногда р аздвоенным. Стенка довольно толстая, фарфоровидная, 
блестящая. 

Размеры, мм 
ГИПОТII Г lЫ Другие (32 экз.) 

390/10 390/1 ! 

Длииа 2,00 0,57 0,5 1 -2, 10  
Толщина 1 , 1 2  0,52 0,33-1 ,23 
Ширина 1 ,24 0,48 0,28-1 ,65 

И з м е н ч и в о с т ь. Силыю варьирует р азмер раковины, вздутость 
и сжатость с боковых сторон предпоследней камеры, строение зуба 
от р овного пластинчатого до раздвоенного. 

С р а в н е н и е .  Н аиболее близким видом из известных является 
Pyrgo oblonga ( d'Oгb. ) ,  ( d'Oгbingy, 1 839*, стр . 1 63, табл. 8, фиг. 2 1 --
23) ,  от которого р ассматриваемый вид отличается менее удлиненной 
раковиной, . более закругленным основанием предпоследней I<aMepbI и 
более вытянутой устьевой частью. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Четвертичные, север европейской части 
СССР, Западной Сибири. Поздний плейстоцен и голоцен Норвегии. 
Современные, верхняя часть материковой отмели Северной Аляски, 
Гренландии.  

М е с т о н а х о ж д е 'Н и е. Р .  ПОlНой, обн .  13 ,  абс. выс. 1 7,3 -
25,3 м - 106 Э I<3 . ;  побережье Святоносского залива, обн. 1 5, абс. 
выс. 20 м - 1 ЭI{З. 

Подсемейство Мil iоliпе1liпае Vel1a, 1957 

Р о д Miliolinella Wiesner, 1 93 1 ,  

Miliolinella g;randis grandis (Gudiпа) . 

Quinqueloculina grandis: Гудина, 1 966, стр. 22, табл. 1, фиг. 1 ;  
Miliolinella grandis: Гудииа, 1 969, СТр . 1 3, табл. 4, фиг. 3-5; табл. 5, фиг. 1-3. 

Г о л о т и п. И ГиГ, .N!? 24 1 / 1 5, среднечетвертичный. 
О п и с а н и е. Раковина крупная, неправильно-округлая, несколько 

в ытянутая по диагонали, у основания тупо закругленная.  Длина р акови-
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'ны почти р авна ширине. Со стороны устья плоско-выпуклая.  Перифе
ричеСIШЙ край широко закругленный. Последние две камер ы  сильно 
изогнутые. Многокамерная сторона выпуклая за счет третьей ка'меры. 
Швы отчетливые, обычно косо р асположенные, тонкие, слабо углублен
ные. Устье полуовальное, зуб - От слабо видимой до хорошо р азвитой 
широкой пластинки. Стенка толстая, гладкая, блестящая .  

Длина 

Толщина 

Ширина 

Размеры , мм 

0,49-1 ,65 

О,33- 1 ,Q'З 

0,42-1 ,50 

и з м е н ч и в о с т ь проявляется в р азмере р аковины, в количестве 
l l аРУЖRЫХ камер, в величине зубной пластины. 

С р а в н е н и е .  Типичные формы М. grandis grandis отличаются от 
таковых М. grandis pumilionis более крупными р азмер ами р аковины, 
варьированием числа наружных камер (от трех до пяти ) , большей ч а
стью хорошо р азвитой зубной пластинкой. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Среднечетвертичные отложения севера 
З ападной Сибири и европейской части СССР. 

Miliolinella grandis pumilionis Gudiпа,  subsp. nov. 

Табл. II ,  фиг. 7 

Pumilionis (лат.) - карлик 

Г О Л О Т И п. NQ 390/1 2, побережье Святоносского залива, обн. 15, 
а бс. выс. 1 1  м ,  верхнечетвертичные отложения, понойские слои. 

О п и с а н и е. Раковина небольшая, слабо вытянутая по диагона.IIИ, 
у основания закругленная. Длина р аковины почти р авна ширине. 
С устьевой стороны плоско-выпуклая. Периферический край закруглен
ный. Наружных камер обычно три, изредка четыре. Последние две 
I<aMepbI сильно изогнутые. Центральная, третья камера вздутая. 
·Швы очень слабо углубленные, четкие. Устье полуовальное, низкое, 
обычно со слабо р азвитым зубом или без него. Стенка толстая, фор
,форовидная. 

Размер ы, мм 
Гипотип Другие (10 экз.) 

Длина 0,70 0,30-0,60 

Толщина 0,49 0, 1 9-0,39 

Ширина 0,64 0,27-0,49 

и з м е н ч и в о с т ь слабо проявляется в р азмере раковины. 
С р а в н е н и е .  Типовые формы р ассматриваемого подвида отлича

ются от таковых М. grandis grandis главным образом неБОЛЬШИI\1И 
р азмер ам и  р аковины, меньшим числом камер в наружном обороте 
(3-4) и 'менее р азвитой зубной плаСТЮII<ОЙ. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Представители этого подвида встречаются 
в верхнечетвертичных отложениях Е нисейского Севера и Кольского 
полуострова, а также в современных осадках Баренцева моря.  

М е с т о н: а х о ж Д е н и е. Побережье Святон:осского з алива, обн.  1 5, 
абс. выс. 1 0- 1 1 м - 6 экз . ;  выс. 20 м - 3 экз . ;  р. Поной. обн. 1 3, 
.абс. выс. 1 7,3-25,3 м - 2 экз. 
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ОТРЯД LAG EN I DA 

"ЛДСЕМЕ йСТВО N ОDОSЛRIЛСЕЛ E H R E N B E R G, 1 838 

Семейство Nodos arii d ae Ehrenberg, 1 838 
Подсемейство Nodosariinae Ehrenberg, 1838 

Р о Д Dentalina Risso, 1 826 

Dentalina baggi Ga'l1o\vay et Wissler 
Табл. I I I, фиг. 1 

Dentalina baggi: Gallo\vay а. Wissler. 1 927, стр. 49, табл. 8, фиг. 1 4, 1 5; Loebl icll а. 
Таррап, 1 953, стр. 54, табл. 9, фиг. 1 0-15 ;  Гудина, 1 966, стр. 26, табл. 2, фнг. 2; табл. 1 1 , 
фиг. 1 .  

Г и п о т и п . .N2 390/ 1 3, побережье Святоносскоге залива, обн. 1 5, 
абс. выс. 1 4,5 м, верхнечетвертичные отложения,  понойские слои. 

О п и с а н и е. Раковина очень крупная, прямая,  округлая в попе
р ечном сечении, с закругленным основанием, иногда с небольшим апи
кальным шипом. Камер от 5 до 7, поверхность их слабо вздутая, за ис
ключением последней KalMepbI, более выпуклой, чем предыдущие. 
Камеры слабо объемлющие, ширина их больше высоты, только послед
няя камера более вытянута в напр авлении р оста раковины, чем все 
остальные. Швы четкие, довольно широкие, поверхностные, иногда бо
лее углубленные между двумя последними I<амерами.  Устье конечное, 
лучистое, вытянутое, эксцентр альное. Стенка гладкая, тонко- и гу
стопор истая. 

Размеры, мм 
Гнпотип Другие (3 экз.) 

Длина . 2,44 1 ,42-3,30 
Ширина . 0,63 0,36-0,63 

И з м е н ч и в о с т ь наблюдается в основном в р азмере р аковины, 
числе камер, что связано с ростом раковины. 

С р а в н е н и е. От D.  frobisl�erensis (LoebJich а .  Таррап, 1 953, 
стр . 55, табл. 1 0, фиг. 1 -9) , встречающейся в плейстоценовых отложе
ниях Севера СССР, отличается более короткой и ПРЯ1МОЙ р аковиной, 
почти одинаковой ширины на  всех стадиях роста .  

От D.  ittai ( стр. 72) четко отличается более грубой, широкой толсто
стенной р аковиной. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Плейстоцен Калифорнии, Север СССР. 
Поздний плейстоцен Кольского полуострова. Современные - у побере
жий Северной Аляски, Северо-Восточной Гренландии, в заливе 
Фробишер а. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Побережье Святоносского залива, обl I .  1 5, 
абс. выс. 1 4 ,5 м - 2 экз . ;  р .  Чапома, обн. 5, абс. выс. 1 4  11'1 - 1  ЭI<З . ;  

р .  Стрельна, обн. 4,  абс. выс. 42  11'1 - 1  экз . ;  р .  Варзуга,. оби .  1 б,  абс.  
выс. 25,3 м - 1 0  ЭКЗ.  

Dentalina itiai Loebl ich et Таррап 

Табл. I I I, фиг. 2 

Dепtаl iпа cf. саlоmогр/щ: СtlsllInап, 1 948 (поп Nodosaria calomorp/l.G Reuss, 1 866) , 
сТр. 44, табл. 5, фиг. 4, 5. 

Dentalina ittai: Loeblich а. Таррап, 1 953, стр. 56, табл. 1 0, фиг. 1 0- 12 ;  Fеуliпg
Напssеп, 1 964, сТр. 273, табл. 9, фиг. 1 , 2. 

Г и п о т и П . .N2 390/ 1 4, р .  Чапома, обн. 5, абс. выс. 9,5 м,  верхне
четвеРТ:ИЧН,Ые отложения, понойские слои. 
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О п  и с а н и е. Раковина узкая, удлиненная, слабо изогнутая. Ка
меры (2-4) эллиптические, очень слабо объемлющие, почти одинако
вой ширины, высокие. Швы отчетливые, прямые, очень слабо углублен
ные, за  исключением шва между последними камерами. Стенка 
тонкая, прозрачная, сквозь нее просвечивают апертуры более ранних 
камер. Устье лучистое, слабо выдающееся над камерой., центральное. 

Длина . . .  
Ширина . .  

Размеры, мм 

Гипотип Другие (2 зкз.) 

. . 0,69 0,68-0,70 

. . 0, 1 8  0, 1 6-0, 1 8  

и з м е н ч и в о с т ь почти не выявлена на  небольшом имеющемся 
материале в коллекции.  

С р а в н е н и е. От D.  baggi, как и от других видов рода, рассмат
р ив аВМЬ! l1 вид четко отличается тонкостенной прозрачной узкой 
раковиной. 

Р ас п р о  с т р а н е н и е. Поздний плейстоцен и голоцен Норвегии, 
поздний плейстоцен Кольского полуострова. Современные - ограниче
ны аркт.ическоЙ областью (см. синонимику) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Р. Чапома,  оби. 5, абс. выс. 8,5-9,5 м -
3 экз. ; р .  Поной, обн. 1 3, абс. выс. 1 5,5 м - 1  экз; р .  Варзуга, обн. l б, 
абс. выс. 25,7 м - 5 экз. 

Р о Д Lagena Walker et J асоЬ, 1 798 

Lagena apiopleura LoebIicl1 et Таррап ' 

Табл. Ш ,  фиг. 3-5 

Lagena apiopleura: Loebl ich а. Таррап, 1 953, стр. 59, табл. 1 0, фиг. 1 4, 1 5 ;  Asano 
1 956, стр. 30, табл. 5, фиг. 26, 27; Feyl ing-Hanssen, 1 964, стр. 284, табл. 1 1 , фиг. 3 ;  Гу
дина, 1 969, стр. 1 7, табл. 6, фиг. 6. 

Г и п о т и п Ы . .N2 390/ 1 5, 390/ 1 6, побережье Святоносского залива, 
оби. 1 5, абс. выс. 15 м, верхнечетвертичные отложения, понойские слои, 
.N'2 390/ 1 7,  местонахождение (абс .. выс. 1 6,5  М )  и возр аст те же. 

О п и с а н и е. Раковина однокамерная, сбоку овального очертания, 
с закругленным основанием и удлиненным устьевым концом. На по
верхности Р aI<ОВИНЫ от 8 до 1 6  продольных ребер,  протягивающихся 
от основания р аковины и з аканчивающихся ниже устьевой шейки. 
Устье округлое на КОI-ще гладкой шейки. 

ДJlина 
Ширина 

390/15 

0,39 
0,28 

Размеры, M r..·I 
гн потипы� 

390/16  

0,37 
0,24 

390/1 7  

0,48 
0,30 

Другие (30 31(3.)  

0,28-0,48 
0, 1 3-0,31 

и з М е н ч и в о с т ь. Наблюдаются р аковины от овальной до более 
округлой формы, с укороченной или более удлиненной шейкой, с р аз
личным количеством ребер. 

С р а в н е н и е. Рассматриваемый вид имеет общие черты строеНИ5f 
с другими ребристыми л агенами - Lagena sulcata (Walker et J асоЬ) , 
Lagena acuticosta Reuss. От первой отличается меньшим числом ребер 
и более грушевидным очертанием р аковины, от второй - более удли
ненно-овальной формой раковины и ее закругленным основанием. 

Четвертичные представители этого вида близки к современным П() 
всем признакам. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Современные, побер ежье Северной Аляски 
(,глуб. 37 М ) , Северо-З ападной Гренландии (глуб. 23,8-45,7 М) , О. Ак-
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р аток в заливе Унгава (глуб. 73,2) (Loebl ic11 а .  Таррап,  1 953) ; Япон
ское море,  побережье Японских островов ( глуб. 93-620 м )  (Asano, 
1 956) . Четвертичные северо-востока Западной Сибири ( Гудина, 1 969 ) , 
голоuеновые Норвегии (Feyling-Hanssen, 1 964) . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Побережье Святоносского залива обн. 1 5, 
абс. выс. 1 1-3 1 ,6 М - 22 экз. ; левый берег р .  Чапомы, обн. 5, абс. · 
выс. 9 ,6-7 М - 20 Э](З. ;  пр авый берег р .  Стрельны, обн. 4, абс. 
выс. 47,9 м - 1 ЭКЗ . ;  р.  В арзуга, обн. 1 б, абс. выс. 25,3-25,7 'м - 1 4 экз. ;  
р.  По ной, обн. 1 3, абс. выс. 22-34 м - 43 экз. 

Lagena gracillima ( Segu.�nza) 
Табл. I I I, фш. 6 

Аmрfюгiпа gracillima: Seguenza, 1862*, стр. 5 1 ,  табл. 1 ,  фнг. 37. 
Lagena gracilLima: Brady, 1 884, стр. 456, табл. 56, фиг. 1 9-28; Cushll1an ,  1 923, 

стр. 23, табл. 4, ф llГ. 5; Loeblich а .  Таррап, 1 953, стр. 60, табл. 1 1 , фнг. 1 ;  Feyling-Hans
sen, 1 964, стр. 288, табл. 1 1 , фиг. 1 1 ; Гудина, 1 969, стр. 1 7, табл. 6, фиг. 7, 8. 

Г и п о т и п . .NQ 390/ 1 8, р .  Чапо'Ма,  обн. 5, абс. выс. 7 М, верхнечет
вертичные отложения, понойские слои. 

а п и с а н и е. Раковина удлиненно-веретеновид'ная, с приостренным 
основанием и узкой. вытянутой устьевой шейкой. Наибольшая ширина 
р акови�ы в ее нижней половине. Поверхность камеры гладкая. Устье 
округлое, Шl узкой гладкой шейке. 

Р а з  м е р ы, М М :  длина - 0,67, ширина - 0, 1 8. 
С р а в н е н и е .  ат известных видов лаген четко отличается удлинен· 

ной раковиной с длинной вытянутой шейкой и приостренным апикаль
ным концом, а также глаДIЮЙ стенкой р аковины. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е.  Миоцен Сицилии. Плейстоцен Дании, позд
ний плеЙстоцен · и голоцен Норвегии. Четвертичные севера Сибири, 
позднечетвертичные Кольского полуострова. Современные побережья 
Северной Аляски, в заливах Фробишера (глуб. 3 1 - 100 м ) , Унгава, 
побережья Северо-Западной и Северной Гренландии ( глуб. 23,8 -
45,,7 'М ) (Loebl icl1 а. Таррап,  1 953) . . 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Р. Чапома,  обн. 5б, абс. выс. 1 4 м - I экз; 
р .  Варзуга, обн. 1 б,  абс. выс. 25,3 М - 2 экз. 

Lagena semilineata Wright 
Табл. Ш, фиг.  7 

Lagena semilineata: Wri gllt, 1886, стр. 320, табл. 26, фиг. 7; Loebl icl1 а. Таррап, 
1 953, стр. 65, табл. 1 1 , фиг. 14-22; Feyling-Hanssen, 1 964, стр. 291 , табл. 12, фиг. 2. 

Г и п о т и П . .NQ 390/1 9, побережье Святоносского залиdа,  обн. 1 5, а бс. 
BpIC. 1 4  м, верхнечетвертичные отложения, понойские слои. 

а п и с а н и е. Раковина однокамерная, с закругленным основанием, 
вытянутым устьевым концом, с удлиненной шейкой. В поперечном сече
нии круглая.  На поверхности р аковины от основания до середины р а
ковины протягиваются ТОI-шие, довольно м ногочисленные ребра (до 20) . 
Устье округлое на !(онце шейки. 

длина 
Ширина 

Размеры.  мм 
. .  0,43 
. .  0,25 

С Р а в н е н и е и о б щ и е з а м е ч а н и я. ат имеющихся в коллек
ции лаген L. semilineata четко отличается каплеобразной р аковиной с 
удлиненной шейкой и тонкими многочисленными ребрами, р'аспростр а
няющимися от основания только до середины р аковины. Последний 
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�ризнак также отличает р ассматриваемый вид от L .  semistriata Wil l i 
amson ( 1 848* ) . 

[. semilineata встречается в КОЛЬСКОII'I материале чрезвычайно 
редко . . 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Поздний плейстоцен Нор вегии, Кольско
го полуострова.  Современные, единичные экземпляры н а  м атерИIЮВОЙ 
отмели северных морей. 

М е с т о н а Х о ж Д е н и е. Побережье Святоносского залива , обн. 
1 5, абс. выс. 14 м - 2 экз . ;  р. Поной, обн. 13 ,  абс. выс. 25,7 м - 3 экз . 

Lagena sulcata (Walker et Jacob) . 

Табл. Ш, фиг. 8 

Serpula sulcata: Walker and Jacob, 1 798*, стр. 634, табл. 14 ,  фиг. 5. 
Lagena sulcata: Flil1t, 1 899, стр. 307, табл. 53, фиг. 7; Cusllman, 1949, стр. 23, 

табл. 4, фиг. 1 3; Barker, 1960, СТр. 1 1 8, табл. 57, только фиг. 34; Wosc idlo, 1 962, СТр. 69, 
табл. 1, фиг. 8. 

Г и п о т и п. МО 390/20, побережье Святоносского залива, обн. 1 5, 
абс. выс. 1 1  м, верхнечетвертичные отложения, понойские слои. 

О п и с а н и е. Раковина однокамерная,  с боковой стороны от округ
лой до удлиненно-овальной. Со стороны устья сечение округлое. От 
основания р аковины к устьевому концу протягиваются многочисленные 
(от 1 6  до 23) , довольно тонкие ребра, которые не  доходят до конца 
устьевой шейки. Последняя ИНОГДlа довольно удлиненная. 

Длина . 
Ширина 

Размеры, мм 
ГНПОТНП Другие (8 31(3.) 
. 0,51 0,25-0,49 
. 0,34 0, 1 8-0,33 

и з м е н ч и в о с т ь. В ар ьирует форма р аковины, число ребер 
и длина  устьевой шейки. 

С р а в н е н и е. Большое сходство эт()т вид обнаруживает с Lagena 
apiopleura (стр. 73) . Отличается от последнего большим числом более 
1�ОНКИХ ребер. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Четвертичные северной части ФРГ 
(Woszidl0, 1 962 ) . Позднечетвертичные Кольского полуострова.  Совре
менные, атла нтическое побер ежье южной части США (Fl int, 1 899) , побе
р ежье Бельгии (Cushman, 1 949) , южная часть Тихого океана (B arker, 
1 960) . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е'. Побережье Святоносского заJНrв.а, оби. 
5, абс. выс. 1 1  м - 2 экз . ;  левый берег р.  Чапомы, обн. 5, абс.  выс. 
7-9,6 м - 5 экз. ; р . Варзуга, обн. 1 б, абс. выс. 25,7-1 экз . ;  р .  ПОНОЙ, 
обн. 1 3, абс. выс. 1 9,3-23,3 м - 2 экз. 

Р о Д Lenticulina Lamarck, 1 804 

Lenticulina orbicularis (d' ОгЬ. )  

Табл. Ш, фиг. 9 ,  1 0  

R,obulina orbicularis: d'Orbigny, 1 826*, стр. 288, табл. 1 5 ,  фиг. 8 ,  9. 
Сгistеllшiа огЫсulшis: Flil1t, 1 899, стр. 3 1 7, табл. 64, фиг. 3; Cusl1man, 1 9 1 3, стр. 67, 

табл. 36, фиг. 4, 5. 
Lenticulina (Robulus) orbicularis: Fеуliпg-Напssеп, 1 964, стр. 280, табл. 9, фиг. 1 3. 

Г и п о т·и n ы .  М2 390/2 1 ,  390/22, побережье Святоносского залива, 
{)бн_ 15, абс. выс.  соответственно 20 и 1 1  М, верхнечетвертичные отложе
Ш1Я, понойские слои. 
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а п и с а н и е. Раковина инволютн ая, сильно выпуклая в средней 
части, линзовидная со стороны септальной поверхности, с боковой сто
р он ы  округлая, с ровным контуром. Периферический край приострен
вый, с килем. В последне>м обороте 7-9 камер, треугольных, сильно 
изогнутых. Поверхность камер уплощенная,  внутренними концами они 
не  достигают центра рю<овины. В результате образуется хорошо выра
женное пупочное пространство, заполненное р аковинным вещест'вом,  
сквозь которое видна начальная камера .  Последняя Кia Mep a имеет тре
угольную септальную поверхность, плоскую, иногда с довольно глубоким 
врезом у основания. Септальные швы поверхностные, отчетливые, до
вольно широкие, изогнутые. Устье - небольшое округлое отверстие, 
..'Iучистое, расположено у периферического кр.ая последней камеры. 

Разr',lеры, ММ 
[ипотипы Другие (5 экз. )  

390/21 390/22 

Диаметр 0,64 , 0,59 0 , 1 5-0,33 
Толщин а  0,30 0,27. 0,34-0,7() 

И з ·м е н ч и в о с т ь наблюдается в размере раковины и числе камер. 
С Р 'а в н е н и е. В коллекции других видов лентикулин нет. Из из

вестных по  литературе Нtаиболее сходным является Lenticulina vortex 
(Fichte l et Mol l )  ( 1 803 *, стр . 33, табл. 2, фиг. d - i ) , У которой также 
сильно изогнутые камеры. Рассматриваеl\'lЫЙ вид отличается более ши
РОIШМИ камерами и наличием киля .  

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Голоцен Норвегии. Поздний плейстоцен 
Кольского ПОЛУОСТРОВtа. Современные известны из Мексиканского зали
I, a  (Fl int, 1 899) , у побережья Японии (Cushman,  1 9 1 3) . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Побережье Святоносского залива, обн. 
1 5, абс. выс. 1 1  м,  20-20,7 м,  31 м-б ЭКЗ . ;  р .  Поной, обн. 1 3, абс. выс. 
1 7,3 м - 1 ЭКЗ. 

Семейство Polymorphinidae d'Orbig'nY, 1 839 
Подсемейство Polymorphin'inae d 'Orbigny, 1 839 

Р О Д ШоЬииnа d' Orbigny, 1 839 

Globulina inaequalis Reuss 

Табл. Ш, фиг. 1 1 ;  табл. I V, фиг. 1 

Globulina inaequalis: Reuss, 1 850*, стр. 377, табл. 48, фиг. 9; Cushman а. Oza\va,. 
1 930, стр. 73, табл. 18 ,  фиг. 2-4; Barker, 1 960, стр. 1 48, табл. 7 1 ,  фиг. 1 3; Feyl ing
Напssеп, 1 964, стр. 298, табл. 1 2, фиг. 1 7; табл. 1 3, фиг. 1 ,  текст - фиг. 42-44; vап Voor
thuysen а.  Toeril1g, 1 969, стр. 98, табл. 1 ,  фиг. 23. 

Г и n о т и п ы. N2 390/23, побережье Святоносского залива, обн. 1 5, 
абс.  выс. 1 1  м, верхнечетвертичные отложения, понойские слои; 390/24, 
р. Поной, обн. 1 3, абс. выс. 1 9,3 м, ВОЗР'аст тот же. 

а п и с а н и е. РаКОВИНlа крупная, широко-овальная, иногда непра
Fильно-овальная, суживающаяся к устьевому концу и З'акругленная 
1< основанию. Контур сбоку ровный. Раковина сжатая, поэтому в попе
речном сечении имеет овально-вытянутую форму. Швы поверхностные, 
обычно плохо заметные и становятся более отчетливыми при С J\<!ачивании 
раковины водой. Устье лучистое, также овально-вытянутое по форме 
I Jоперечного сечения. Стенка полупрозрачная. 
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Длина . 
Толщина 
ЩИР!'!Нi! 

Размеры ,  мм 
Гипотипы Другие (3 экз.) 

390/23 390/24 

0,97 1 ,27 
0,57 0,75 
0,79 1 ,05 

0,72-1 ,05 
0,48-0,60 
0,60-0,82 



И з  м е н ч и в о с т ь на  небольшом м атериале в коллекции пр  осле
дить не уд,алось, кроме Р'азмеров и контура р аковины. 

С р а в н е н и е. Большое'" сходство описываемый вид имеет 
с О. gibba (d 'Orbigny, 1 826, стр .  266, Ме. 1 0, мод. 63) , от которого 
отлич'ается овальным поперечным сечением- р аковины, суживаlощейся 
1{ устьевому концу. От других видов глобулин,  известных по литературе, 
четко отличается широко-овальной, почти шаровидной сбоку раковиной. 

О б щ и е з а м е ч а н и я .  Имеющиеся в вебольшом количестве фор
мы О. inaequalis вполне идентичны тем ,  что описаны Фейлинг-Гансе
ном из голоцена, зоi-rы Р, соответствующей теплому атлантическому 
времени. По описанию и размерам они близки к формам ,  приведенным 
в р аботе Кушмана и Озавы (см.  синонимику) . 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. По данным этих исследователей, рассмат
риваемый вид и меет довольно широкое вертикальное (эоцен-современ
вые) и географическое распростр анение: в ископаемом состоянии - За
п адная Европа ,  США; современные - IСредиземное море ,  побережье 
Австралии, Новой Зеландии. Позднечетвертичные, Норвегия, Кольский 
полуостров. 

М е с т о I-I а х о ж д е I-I и е .  Побережье Святоносского залива, оби. 1 5, 
абс. выс. 1 1  м - 3 экз. , 29 1'11 - 1 экз . ;  р .  ПОВОЙ, обн. 1 3, абс. выс. 1 9 ,3 1\'1 -
2 экз ;  р .  В арзуга обн. 1 б ,  'абс. выс. 25,3 1'11 - 2  экз. 

Р О Д Gutlulina cf'ОгЫgпу, 1 826 
Guttulina f.actea (Walker et J асоЬ) 

Табл. IV, фиг. 2-4 

Serpula lactea: Wa1ker а. Jacob, 1 798*, стр. 634, табл. 1 4, фиг. 4. 
Polymorpblna lactea: WiШаmsоп, 1858, стр. 70, табл. 6, фиг. 145-147. 
Guttulina lactea: 0za,va, 1 929, стр. 36, табл. 6, фиг. 6-10; Gushmап а. Oza\va, 1 930, 

стр. 43, табл. 10,  фиг. 2-4; Fеуliпg-Напssеп, 1964, стр. 297, табл. 12 ,  фиг. 1 2- 1 4 ;  vап 
\/оогthuуsеп а. Тоегiпg, 1 969, стр. 97, табл. 1, фиг. 1 5. 

Г и п о т и п ы .  Ng 390/25, р .  Ч апома,  обн.  5, абс. выс. 1 4  м ,  верхпе
ч етвертичные отложения, понойские слои ; N2 390/26, 390/27, побережье 
с.;вятоносского залива, обн.  1 5, абс. выс. 1 6,5 м,  возраст тот же. 

О п и с 'а н и е. Раковина каплевидная, суживающаяся к устьевому 
концу, закругленная в основании. Поперечное сечение закругленно
треугольное. Камеры удлиненные, слабо объемлющие. Каждая ПОСЛf> 

дующая камера по мере нарастания JIезначительно отходит от основания . 
Начальные камеры более выпуклые, чем конечные. Швы отчетливые, 
слабо углубленные. В случае полупрозрачной стенки последняя вокруг 
швов более темная, непрозрачная. Устье лучистое. 

Размеры, м м  Гппотппы Другие ( 5  зю.) 
390/25 390/26 390/27 

Длина 0,72 0,79 0,72 0,42-0,81 
Толщина . 0,34 0,36 0,3 1 0,22-0,40 
Ширина . 0,57 0,46 0,39 0,28-0,49 

И З м е I-I Ч и В о с т ь. ПРОСJJежено изменение размеров и контура 
Р aI<ОВИНЫ. 

С р а в I I  е н и е и о б щ и е з а м е lj  а I-I и я. Большое сходство в очер 
тании раковины наблюдается с О. pгob!eтna ( d'Orbigny, 1 826, стр . 266, 
N2 1 4 ) , ОТJJ lIчается II'lеньшими р азмерами раковины и менее ВЫПУКЛЫМИ 

начальными камерами. Кольские О. lactea очень близкие по р азмеру 
представителя м  этого вида из голоценовых отложений Норвегии 
( Fеу l iпg-Напssеп, 1 964) и прибреЖI-IЫХ вод Англии, Исландии, Ирлан

дии ( Сushшап а .  Oza\V'a, 1 930) . 
Р а с п р о с т р а .н е н и е. По данным Кушмана и Озавы (см. СИНОНИ

МИКУ) , этот вид обычен в современных мелких водах у побережий Ан г-
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лии, Ирландии, Исландии,. Бельгии; встречается у восточного побережья 
США, Японии, Филиппин. В ископаемом состоянии известен от эоцена 
до плиоцена (Cus11man а. Ozawa, 1 930) . Позднечетвертичные, голоцено-
вые Норвегии, Кольского полуострова. . 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Р. Чапома, обн. 5, абс. выс. 7 м - 5 э}{з. ;  
побережье Святоносского залива, обн. ' 1 5, абс. выс. 1 6,5 м - 3 экз. �  
р .  В ар зуга, обн. 1 б, абс. выс. 25,7 1М  - 1 экз. 

Р о Д Sigl17.omorphina Cusllman I�t Ozawa, 1 928 
Sigmomorpflina undlllosa (Terquem) 

Табл. IV, фиг. 5-8 

Polymorpblna undulosa: Terquem, 1 878*, стр. 4 1 ,  табл. 3, фиг. 35. 
Sigmomorphina unclulosa: Cushmall а. Oza\va, 1 930, стр. 1 3 1 ,  табл. 34, фиг. 4, 5; 

Feylillg-Hallssell, 1964, стр. 301 ,  табл. 1 3, фиг. 5-8. 
. 

Г и п о т и п ы .  NQ 390/28, 390/29, побережье Святоносского залива, 
обн. 1 5, абс. выс. 1 1  м ,  верхнечетвертичные отложения, понойские слои ; 
N'Q 390/30, 390/3 1 ,  местонахождение ( соответственно абс. выс. 20 м и 
27 М) и возраст те же, стрельнинские слои. 

О п и с а н и е. Раковина крупная, сжатая, суживающаяся к ап-икал:,
ному и проксимальному концам. Наибольшая ширина - почти в средней 
части р аковины, толщина - больше у начальной. Раковина состоит 
из 4-6 слабо объемлющих камер. Две последние камеры быстр о  воз· 
растают, занимают почти половину длины раковины и несколько повер
нуты под УГЛОJ\'I К предыдущим камерам.  Часто последняя I�aMepa короче 
предыдущей. Швы отчетливые, довольно тонкие, очень слабо углублен 
ные, почти поверхностные, косые. Устье конечное, крупное, лучистое. 
Стенка довольно толстая, прозрачная и полупрозрачная, светлая. 

Разм еры, мм 
гилотилы Другие (10 экз .) 

390/28 390/29 390/31 390/30 

Длина 1 , 1 2  1 ,08 0,90 0,81 0,8 1 - 1 ,44 
Толщин а  0,39 0,33 0,27 0,37 0,36-0,3') 
Ширина 0,55 0,60 0,46 0,39 0,40-0,61 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в р азмерах раковины, числе камер 
и длине последней камеры, что, видимо, обусловлено возрастными 
причинами. 

О б щ и е з а м е ч а н и я .  Близких или сходных видов с описываемым 
в литературе и изученной коллекции нет. Кольские S.  undulosa по всеи 
признакам соответствуют представителям этого вида, описанным Фей
линг-Гансеном из позднего плейстоцен а  Норвегии, 11 крупнее описанных 
Кушманом и Озавой (см. синонимику ) . 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Плиоцен Англии. Позднечетвертичные Нор
вегии .и Кольского полуострова. Современные, побережья Ирландии, 
Исландии,  Флориды, Б разилии. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Побережье Святоносского залива, обн. 1 5, 
абс. выс. 1 1  м - 7 экз., 20 И 27 м - 2 ЭI{З. ; р. Поной, обн. 1 3, абс. 
выс. 1 7,3-25,3 м - 10 экз . ;  р .  Варзуга, обн. 1 б, абс. выс. 25,7 1\1 - 1 экз. 

Подсемейство Ооliпае Loeblich et  Тарраll, 1961 

Р о Д Oolina d'Orbigny, 1 839 
Oolina globosa (Walker et Jacob) 

Табл. IV, фиг. 9 

Entosolenia globosa: Will iamson, 1 858, стр. 8, табл. 1 ,  фиг. 1 5, 1 6. 
Lagena sulcata Walker et Jacob var. (Entosolenia) globosa; Parker а. JOlles, 1865,. 

стр. 348, табл. 1 3, фиг. 37; табл. 1 6, фиг. J О. 
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Lagena globosa: Gоёs, 1 894, стр. 77, табл. 13, фиг. 74 1 ;  Гудина, 1 969, стр. 2 1 ,  табл. 7, 
фиг. 7, 8. 

Г и п о т и п. N2 390/32, побережье Святоносского залива, оби. 1 5,. 
абс. выс. 1 1  м, верхнечетвертичные отложения, понойские слои. 

а п и с а н и е. Раковина почти ш аровидной формы,  более сужива
ющаяся к устьевому концу. Поперечное сечение округлое. Стенка глад
кая, блестящая. Устье, характерное для рода,- округлое отверстие, 
конечное, центральное, окруженное р адиально-лучистоЙ ребристостью. 

Р аз'меры, м м :  длина - 0,39, ширина - 0 ,34. 
С Р а в н е н и е. ат известных видов ребристых оолин отличается 

шаровидной формой раковины с гладкой стенкой. 
ат О. caudigera (Wiesner, 1 9 3 1 ,  стр . 1 1 9 ,  табл. 1 8, фиг. 2 1 4) , имею

щей гладкую стенку р аковины, р ассматриваемый вид отличается отсут
ствием базального шипа.  

Р а с п  р о с т р la н е н и е. Четвертичные севера Западной Сибири.  
Позднечетвертичные Кольского полуострова. Современные, северн ая 
часть Атлантического океана и арктические моря (Parker а. Jones, 
1 865; Gоёs, 1 894) . I 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Побережье Святоносского залива, обн. 1 5,. 
абс. выс. 1 1  м - 1 ЭКЗ . ; р .  По НОЙ, обн. 1 3, абс. выс. 23,3 м - 1 Э КЗ . ;  

р. Варзуга, обн .  1 б, абс. выс. 25,3---:25,7 м - 4 экз. 

ооиnа melo d'Orbigny 

Табл. I V, фиг. 1 0, 1 1  

()olina melo: d'Orbigny, 1839 *, стр. 20, табл. 5, фиг: 9; Loeblich а. Таррап, 1 953', 
стр. 7 1 ,  табл. 1 2, фиг. 8-15 ;  Asano, 1 956, стр. 43, табл. 5, фиг. 44-50; van Voorthuysen, 
1 960, стр. 247, табл. 1 0, фиг. 1 6; Barker, 1 960, табл. 58, фиг. 28-31 ;  Feyling-Hans
sen, 1 964, стр. 3 1 2, табл. 1 5, фиг. 6, 7. 

Entosolenia squamosa (Montagu) var. catenulata: Will iamson, 1858, СТР .. 1 3, табл. 1 ,  
фиг. 3 1 .  \ 

Entosolenia !zexagona Will iamson var. scalariformis: Cushman, 1 948, СТР. 64, 
табл. 7, фиг. 6.  

Г и п о т и rt .  N2 390/33, побережье Святоносского залива, обн. 1 5, 
абс. выс. 1 1  м, верхнечетвертичные отложения;  N2 390/34, р. Чапом,а,  
обн. 5, абс. выс. 7 м, возраст тот же, понойские слои. 

а п и с а н и е. Раковина однокамерная, от округло-овального до 
удлиненно-овального очертания, с закругленным основанием и слабо 
вытянутым устьевы м  концом. С устьевой стороны контур округлый.  По
верхность раковины сетчатая благодаря продольным и поперечным реб
рам,  количество которых у изученных форм соответственно 8- 1 7  и 6-9. 
У с;тье конечное, на КОРОТКОЙ шейке. 

Размеры,  мм 
Г"ПОТИПЫ Другие ( 12 Э"З.) 

390/33 390/34 

Длина 0,42 0,36 0,2 1-0,30 
Ширина 0,34 0,28 0, 16-0,24 

/ И З М е н ч и в о с т ь проявляется в р,азмере раковины, ее форме (от 
ОКРУГЛОЙ дО удлиненно-овальной) , в количестве продольных и попереч
ных ребер . 

С р а в н е н и е. Н аиболее близкими по  внешнему виду являются 
Oolina hexagona (Williamson) (Wil l iamson, 1 858, стр ,  1 3, табл. 1 ,  фиг. 32) 
и О squamosa (Montagu) (Montagu, 1 893 * ,  стр .  526, табл. 1 4, фиг. 2) . 
атличается от них прямоугольными ячейками, образующимис� от слия
ния продольных и поперечных ребер. 

Четвертичные представители изученного вида отличаютсн от сов
ременных более мелкими р аз мерами. 
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Р а с п  р о с т р а н е н и е. Современные, побережье Англии' (C
'
u shm'a6', 

1 923) , Северной Аляски, Гренландии ( Loebl ich d. Таррап, 1 953) , Япон
'ское море (Аsапо, 1 956) . Поздний плейстоцен Норвегии (Feyl ing
Напssеп, 1 964) . Средне- и позднечетвертичные севера Сибири (Гудина, 
1 966, 1 969) , Кольского полуострова. 

1"1 е с т о н а х о ж Д е н и е. Побережье Святоносского залива, об 1-1. 1 5, 
абс. выс. 1 1  м - 7 экз . ;  р .  Чапо.ма ,  обl-l .  5, абс. выс. 7-9, 6 м - 1 7  экз . ;  
правый берег р .  Стрельны, обн. 4,  абс. выс. 46,9 м - 1 экз . ;  р .  Варзуга, 
обн. 1 б ,  абс. выс. 25,3-25,7 1 М - 36 экз . ;  р .  Поиой, оби. 1 3, абс. выс. 
23,3 м, 1 5,5 м - 3 экз. 

Fiss,urina laevigata Reuss 

Табл. У, фиг.  1 ,  2 

Fissuгinа laevigata: Reuss, 1 850 *, стр. 366, табл. 46, фиг. 1 ;  Barker, 1 960, стр. 236. 
табл. 1 14, фиг. 8; Haake, 1 962, стр. 37, табл. 2, фиг. 9, 1 0; Woscidlo, 1 962, стр. 70, табл. 2, 
·фиг. 1 , 2 ;  Feyli n g-Hal1ssel1, 1 964, стр. 3 14,  табл. 1 5, фиг. 1 7, 18. 

Entosolenia laevigata: Cushman, 1944, стр. 28, табл. 4, фиг. 12 ;  1 948, стр. 63, табл. 7, 
'фиг. 4.  

Г и п о т и п ы. ,N, 390/35, 390/36, левый берег р.  Ч апомы, обн. 5, 
абс. выс. 9,6 1\1, верхнечетвертичные . отложения, понойские слои .  

О п и с а н и е. Раковина грушевидная, вздутая в средней части, 
несколько вытяну�ая к проксимальному KOHЦ� в поперечном сечении 
,оr.альная. Периферичершй край притупленный, без киля. Стенка глад
кая, тонкопористая. 

длин а 
Толщина 

РаЗ?llеры , J\Hil 
390/35 

0,46 
. .  ' . 0,28 

3 90/36 
0,33 
0,2 1 

И 3 111 е н ч и в о с т ь ПРОЯI3ляется в р азмере р аковины,  в ее форме 
'от J\'1f.Hee до более удлиненной - и вздутости (по литер атурным данным) . 

С р а в и е и и е. Fissuгinа Laevigata по форме р аковины,  отсутствию 
киля имеет сходство с F. semimarg'inata (Reuss,  1 870 * ,  стр .  468) . Отли
чается более вздутой и более крупной р аковиной. От Р. latistoma (стр. 80) 
'отличается щелевидным устьем и более крупной раковиной. Fissurina 
marginata ( стр .  8 1 )  четко отличается килеватым периферическим 
Ераем и меньшими раЗJl'lерами раковины. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Современные - побережье Англии, Новой 
Земли ( глуб. 1 1 0-420 м . ) , Земли Франца-Иосифа ( глуб. 240 м. ) , 
побережье Аляски ( глуб. 30 м ) , Северо-Восточной Гренландии (глуб. 
1 4-100 111 ) ,  западной части Атлантического побережья (Ньюпорт, 

Массачусетс, глуб. 20-36 111 ) (Cushman, 1 944, 1 948) . Голоценовые -
Норвегия (Feyl ing-Hanssel1, 1 964 ) . Плейстоценовые (эльстер-заал ьское 
межледниковье) - Шлезвиг-Гольштейнии (Ф Р Г) . ПозДнечетвертичные 
КОЛЬСКИЙ палуос.тров . 

- Ni е с т о н а х о ж Д е н и е. Р .  Чапа1l1а, обн. 5, абс. выс. 9,6 м - 2 ЭК3 . ;  
побережье Святоносского З'алива, обн. 1 5, абс. выс.  22 111 - 1 экз . ;  
р .  Поной, оби. 1 3, абс. выс. 1 3, 1 - 14,8 М - 6 эI<3. 

Fissuгinа latistoma Sеguепzа 
Табл. У, фиг.  3 

Fissuгil1а (Fissurine) latistoll/a: Seguenza, 1 862*, стр. 57, табл. 1 ,  фш. 46, 47. 

Г и п о т и П. .N2 390/37, побережье Святоносского залива ,  обн. 1 5, 
2.бс. выс. 1 1  м, верхнечетвертичные отложения, ПОНОЙСI<ие слои. 
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О п  и с а н и е. Раковина маленькая, с боковой стороны в средней 
части наиболее расшир.енная, суживается резко к апикальному концу 
и более плавно - к проксима.ТIЫЮМУ. Устье в виде широкой открытой 
щели с горизонтальными ]<раями.  З а  счет такого строения устья прокси
мальный конец р а ковины с боковой стороны ]шк бы срезан. На поверх
ности р а ковины в ее нижней половине с обеих сторон наблюдается 
дополнительный киль, не смыкающийся в апиК!альной частн. Стенка 
тонкая, прозрачная. Н аблюдается энтосолениевая трубка, открытый 
конец IЮТОРОЙ часто можно видеть со стороны устья. 

Длина . 

Толщина 

Размеры, м м  
Г"ПОТИП Другие ( 20  экз.) 

0,22 

0, 1 5  

0,22-0,25 

0, 1 3-0, 19  

И з м е н ч и в о с т ь. Основные признаки вида (широкое открытое 
устье, дополнительный IШЛЬ) устоf1чивы. Варьирует размер рако
вины. 

С р 'а в н е н и е. От из�естных в литературе фиссурин �Fissurina 
orbignyana, Р. marginata, Р. laevigata и др. )  четко отличается строени
ем устья - в виде широкой открытой щели. 

О б щ и е з а м е ч а н и я. ' Изученные форм ы  отождествляются с Fis
surina latistoma Seguenz·a (см. синонимику) . Однако полной уверенно
сти в их идентичности нет из-за краткого описания, данного в р аботе 
Seguenza ( 1 862 * ) . 

Р а с п р о  с т р а н е н ие. Неогеновые, С ицилия,  окрестности Мес
сины. Позднечетвертичные Кольского полуострова. 

М е с т о Н .а х о ж Д е н и е. Побережье Святоносского залива, обн.  1 5, 
абс. выс. 1 1  м - 22 экз., 22 М - 1 экз .  

Fissurina marginata 
(Walker et Boys ) . 

Табл. V, фиг. 4, 5 

Serpula (Lagena) marginata: Walker а. Boys, 1 784*, СТр. 2, табл. 1, фиг. 7. 
Vermiculum marginatum: Montagu, 1 803*, СТр. 524. 
Entosolenia marginata, typica: Wi11iamson, 1 858, стр. 9, табл. 1 ,  фиг. 2 1 .  
Lagena sulcata: Walker et Jacob, var. (Entosolenia) marginata: Parker а .  Jones, 1865, 

стр. 355, табл. 1 3, фиг. 42, 43 (поп 44) .  
Fissurina marginata: LoebJich а .  Таррап, 1953, .стр. 77, табл. 14, фиг. 6-9; Asano, 

1 956, СТр. 56, табл. 5, фиг. 58-61 ;  Соорег, 1964, стр. 94, табл. 5, фиг. 17 ;  Feyling-Hans
sen, 1 964, стр. 3 15, -roбл. 1 5, фиг. 22. 

Г и п о т и п ы .  N!! 390/38, 390/39, левый берег р .  Чапомы, обн. 5, абс.  
выс. 9,6 м,  верхнечетвертичные отложения, понойские слои. 

О п и с а н и е. Раковина маленькая, вздутая в средней части, сжатая 
с боковых сторон. Контур овальный, суживающийся к устьевому концу, 
закругленный в основании раковины. Периферический край нриq'стрен
ный, окаймленный в виде незначительного киля. Стенка тонкая, обычно 
прозрачная, видна энтосолениевая трубка. 

Длина . 

Толщина 

. 6 в. И. Гудина, в. Я. Евзеров 

Размеры ,  мм 
ГИПОТИПЫ Другие ( 14 экз.) 

390/З8 390/39 

0,33 0,28 0,2 1-0,36 

0,2 1 0 , 18  0, 1 5-0,22 
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И з  м е н ч и в о с т ь проявляется в размере р аковины, степени взду
тости, длине энтосолениеВQЙ трубки. 

С р а в н е н и е. ОПИСЫВlаемый вид 'по  форме РaI<ОВИНЫ близок 
к Fissufina latistoma Seguenza (стр. 80) и Fissurintr semimarginata 
(Reuss) (Reuss, 1 870 *, стр. 468) . Отличается от первого отсутствием до
п олнитеЛьного киля и более сомкнутыми краями устья. От F. semimargi
nata отличается наличием окаймленного периферического края. 

О б щ и е з а 111 е ч а н и я.  Ископаемые формы этого вида вполне 
идентичны современным его п редставителям из  Б елого и Баренцева 
морей. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Современные - побережье Северной Аляски 
(глуб. 48,6-223,2 М) , залив Фробишера (глуб. 3 1 - 1 00 м ) ; залив Унгава 
( глуб. 47,6-65,9 м ) ,  побережье Cebepo-З а.п адноЙ Гренландии (глуб. 
45-82,3 м) ( Loeblich а .  Таррап, 1 953) ; Чукотское море, вблизи Берин
гов а  пролива ( глуб. м енее 30 м ,  соленость менее 32,5 % ,  температура 
менее 40 С )  (Соорег, 1 964) ; побережье Англии (Мопtаgu, 1 803 *, Will i 
amson, 1 858) , Норвежское побережье ( Parker а.  Jones, 1 865) , побережье 
Я понских островов (Asano, 1 956) . Поздний плейстоцен Норвегии ( Fey
l ing-Hanss,en, 1 964) , позднечетвертичные Кольского полуострова. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Р .  Чапома, обн.  5б, абс. выс. 8-9,'6 м -
1 9  экз . ;  побережье Святоносского залива, оби. 1 5, абс. выс. 1 5  М -
1 экз . ;  правый  берег р .  Стрельны, обн. 4, абс. выс. 46,9 м - 1 экз. ;  
р .  Б, Кумжевая, обн. 9,  абс. выс.  69 м - l экз . ;  р .  Варзуга, обн.  l а" 
абс. выс. 9-1 0,5 м - 3 экз. ;  обн. 1 б ,  абс. выс. 25,3--.!25,7 м --'- 7 экз.� 
р. Поной, обн. 1 3  а бс. выс. 1 5,5-25,3- 1 6  э кз. 

Fissurina serrata (Schlumberger) 

Табл. V, фиг. 6 

Entosolenia serrata: Schlumberger, 1 894, стр. 258, табл. 3, фиг. 7. 
Entosolenia serrata: Cushman, 1 948, стр. 63, таБЛ. 7, фиг. 3. 

Fissurina serrata: Loeblich а. Таррап, 1 953, с'Гр. 78, табл. 14, фиг. 5 .  

Г и п о т и П .  .N!! 390/40, левый берег р .  ЧаП01l1Ы, обн.- 5б, абс. в ыс. 
9,6 м,  верхнечетвертичные отложения, понойские СЛОИ. 

О п и с а н и е .  Раковина однокамерная, сжатая с боков, овальная 
в очертании, быстро суживающаяся к устьевому концу.  Четко выделя
ется киль, пронизаiшый трубочками, создающими узор в нутри киля. 
С тенка Р'аковины прозрачная, гладкая, очень тонкопористая. Устье 
в виде круглого отверстия н а  конце тонкой удлиненной шейки. наблю· 
дается энтосолениевая трубroа. 

Размеры, мм ;, длина 0,28, ширина 0,09. 
И з м е н ч и в о с т ь не прослежена. 
С р а в н е н и е. Описываемый вид имеет большое сходство с Fissu

rina lagenoides (Wi1l iаmsоп, 1 958, табл. 1 ,  фиг. 25, 26) благодаря свое
образному строению киля. Отличается ровным краем киля. 

р а с п  р о с т р а н е н и е .  Современные, Б'аренцево море (Schlum
berger ,  1 894) , побережье Северо-Восточной Гренландии (глуб. 
9 1 - 1 04 м ) , Северо-Западной Гренландии ( глуб. 23,8-45,7 м) , зал ив 
Фробишера (глуб. 1 00,5 м ) , побережье Северной Аляски ( глуб. 
2 1 -223 м) . Позднечетвертичные Кольского полуострова. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Р .  Чапома,  обн.  5б, абс. выс. 9,6 м -=-'  
1 экз . ;  р .  В арзуга, обн. l б, абс.  ВЫС. 25,7 м - 3 экз. 
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ОТРЯД ROTA LI I DA 

НДДСЕМ Е й СТВО D I SCORBACEA E H R EN B ERG, 1 838 

Семейство Discorbidae Ehrenberg, 1 838 
Подсемеiiство Discoгbinae Ehгenberg, 1838 

р о Д Discorbis Lamarck, 1 804 

Discorbis punctulatus (d' ОгЬ.) 

Табл. У, фиг. 7, 8, табл. VJ, фиг. 1 , 2 

Rotalia punctulata: d'Orbigny, 1 826, стр. 273, N2 25, Mode1es, NQ 12 .  
Pulvinulina repanda var. punctulata: Parker а. Jones, 1865, стр. 394, табл. 14 ,  фиг. 

1 2, 13 .  
Pulvinulina punctulata: Gоёs, 1 894, стр. 96, табл. 1 6, фиг. 797-800; Flint, 1 899. 

стр. 328, табл. 73, фиг. 1 .  . 
Eponides punctulata: Cushman, 193 1 ,  сТр. 48, табл. 1 0, фиг. 6. 
Eponides punctulatus: Barker, 1 960, табл. 1 04, фиг. 1 7. 

Г и п о т и п ы .  NQ 390/4 1 ,  390/42, р .  ПОНОЙ, обн. 1 3, абс. вые. 2 1 ,3 м,  
верхнечетвертичные отложения, понойские слои; NQ 390/43, 390/44, ме
стонахождение и возраст те же (абс. в ые. соответственно 25,3 и 23,3 м ) . 

О п и с а н и е. Рю<Овина крупная, овальная, плоско-выпуклая  
с неровным, слабо лопастным контуром. Периферический край суженно
закругленный, иногда слабо приостренныЙ. На выпуклой спинной сто
роне видимы 1 ,3-2 оборота, в последнем 5-6 камер. К'аме'р ы  н а  <;пин
ной стороне неправильно-четырехугольные, изогнутые, постепенно воз .. 
растающие; поверхность их слабо вздутая. Швы четкие, углубленные 
только .между последними камерами наружного оборота, между началь
ными - уплощенные. Брюшная сторона уплощенная, с углубленной пу
почной областью. Камеры на брюшной стороне треугольные, очень слабо 
выпуклые, з'а исключением последней, более вздутой, чем предыдущие. 
Швы слабо изогнутые, углубленные, особенно между последними каме
рами. Устья в 'виде щели в основании последней камеры между перифе
рическим краем и пупочной областью. Кроме того, наблюдаются отвер
стия под клапанообр'азными выростами камер. Иногда эти отверстия 
протягиваются до пупочной области, где они, сливаясь, образуют отвер
стие звездчатой формы (табл. 5, фиг. 8б) . Стенка очень 'толстая, блестя
щая, иногда полупрозрачная, иногда матовая, густо- и тонк()пористая. 

Диаметр 
Толщин а  

390/4,\ 

1 ,72 
0,75 

Размеры. мм 
Гипотипы 

390/42 390/43 

1 ,83 1 ,38 
0,78 0,60 

390/44 

0,64 
0,37 

Другие (10 экз.) 

0,9 1 -2 
0,42-0,82 

И з м е н ч и в о с т ь выражена в основном в размере р аковины 
н строении устья. 

С р а в н е н и е. Близкие или сходные виды неизвестны.  
О б щ и е з 'а м е ч а н и я. Отмечается большое сходство типовых 

форм рассматриваемого вида с изображенными и описанны.ми под этим 
видовым названием в работах Паркера и Джонса, Гёса, Флинта, Куш
мана ,  Баркера (см. синонимику) . В работе д'Орбиньи (см. СИНОflИМИКУ) 
изобр'ажена форма с более узкими и изогнутыми камераiМИ. Судя по не
большому размеру начальной камеры, это, по-видимому, особь микро-, 
сферического поколения. В более поздних работ.ах перечисленных выше 
исследователей, а также в коллекции 'автора встречены р аковины толь
ко с крупной начальной камерой (до 0,20 мм) , т. е. особи м еГlаJiосфе-
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рич�ского поколения. Этим, вИДиМо, и.: 'об-рясняется р азличи� в строении 
и ' кОличестве камер оригинальной формы из 'работы д'Орбиньи и форм, 
описанных цод эти м  н азванием ' :в, более поздних работах , других иссле
дователей. 

р а с п р о  с l' Р а' н е н и е. Поздний плейстоцен Кольского полуостро, 
ва .  Современные, моря бореальной области и Среднеземноморья. 

М е с т о н а х о ж д'е н и е: Побережье Святоносского заЮIВа, обн. 
1 5, абс. выс. 1 1  и 20,7 1\1 r 2 экз. ; р,. Поной, qбн.  1 3, абс. выс. 1 7-26,3 м -
1 5 экз . . , , ' , 

р'о Д E'ponides Montfort, 1 808, 

' Eponides wrightii ( B rady) 

Табл, VI, фиг. 3, 4 

' Discor:bina wrigfltii: Brady, 188 1 *, стр, 16 ,  табл. 2, фиг. 6, 
Eponides wriglii: Cushman,  1 93 1 ,  стр', 56, табл, 1 1 , фиг, ,7, 8; Щедрина, 1 949, 

стр, 390-392, табл, 1 1 , рис. 1 73; . Саидщза, 1 96 1 ,  С'\р. 64, табл. 1 9, фиг. 1 32.  
Rosalina wrigtii: Соорет" 1 964, стр. 102, табл. 6, фиг. 1 3-15. 

Г и п 9 ,Т и п ы: N!? 390/45, р .  Стрельна, обн. 4 , ' абс. JЩС. 44,8 м; верх
нечетвертичные' отложеНИЯ, СТР�Ь!fинские слои ; N!? 390/46, р. Чапома, 
обн.  5б, , абс. выс. 9 ,6 м ,  верхнечеJ,'вертичные отложения, поной<;кие слои. 

О п и с 'а н и е. Раковина, свободная, ма,ленькi:lЯ, трохоидная, с выпук
{юй спинной и уплощеННРi1 , ИЩI слабо , BOFHYTOii брюшной стороной. 
ПериферичеСЮIЙ край обычн'о ' заi<руглеНlj:ЫЙ. На спинной стороне види
fvlbl от одного до трех обо'ротов спирали. В последнем обороте 6-7 '
.(обычно 6) камер, четырехуг,ОЛЬНЫХ, слабо изогнутых. СПИpiаlЛЬНЫЙ 
и септаЛЬЩ;>lе швы двойные, ' у хорошо сохр'анившихся раковин выделя
ются более ' темной окраской. На ' брюшной стороне швы ПОЧТИ радиаль
'ные, углубленные. Вся ПУПОЧI-i�я область И швы покрыты зернистыJ.Y[ 
tекреЦИОНf!ЫМ кальцитом,  иногда прав,ИЛЬНО р асполОженнЫм по линиям, 
,радиально ОТХОДЯЩИМ от пупочной обл·асти . Устье часто не  наблюдает
ся. Фора мен в виде слегка изогнутой щели в осно.вании камеры между 
пупком и периферическим краем. 

Диаметр 
Толщина 

гнпотнпы 
390/45 3,90/46 

0,37 0,34 
0, 1 9  q, I8  

размеры�' мм 
Другие (15  экз.) 

0, 1 9-0,42 (обычно 0,27-0,42) 
0, 1 3-0,22 (обычно 0, 18-0, 19) 

и з .м е н ч и в о с т ь. Изменяется степень выпуклости спинной и вог
нутости брюшной сторон. Наблюдается большее количество оборо
тов (2-3) у микросферичеСКI:IХ осо.беЙ и меньшее ( 1 )  У мегасфериче
ских, число камер в последнем обороте при этом остается почти пос-
тоянным (6-7) . 

. . 

. С Р а в н е ,н и е с другими видами по литер'атурным данным в пре
делах рода Eponide-s Мопtfогt, 1 808, провести з,атруднительно, так как 
не всегда четко можно судить об их родовых признаках. Вероятно, этим 
'I'акже объясняется и то, что рассматриваемый ВИД Нla протяжении всей 
,.истории его исследования 'описывался в соСТаве различных родов 
, (см. синонимику) . В изученной; коллекции других видов ' рода Eponi-
"des нет. " ' . р ,а С  д'р о 'с т р а н е н и е. Современная аркто-бореальная форма.  По 
Б,рэди, известна из ' вод у' Новой Земли (глуб .  1 00-1 30 м) и Северо-

, Восточного побережья :Ирлщ-!Дии., Кушман указывает этот вид из Гудзо
нова залива (глуб. 4....,--2.0 : М) . : ИЗliестен ' также из Берингова ' пролива 
(глуб. 40 М:) , Чукотского моря ! ' (ЩеДРИlFа, 1 949, Соорег, 1964) и Охот-
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ского моря, У Шантарских островов (Саидова, 1 96 1 ) .  По данным 
Э' . Г. Щедриной, он обна ружен в ', Он.еЖСIШМ заливе Белого м оря 
(2-1 7  м ) , в северной части Карского моря (43-1 06 м ) ,  на. Югорском 
Ш'аре ( 1 7,5-43 м) и У западного побережья Таймыра  (42 М) . ПQз.tr.не-
четвертичные Кольского полуострова'. . . ' . , ; . : , . 

М е с т о н а х  ож Д е н и e� Побережье Святоносского залива, оби. ' 1 5, 
абс. выс. 27 м - 1 экз. ;  'р . Чапома, обн: 5, абс. выс. 6,8-,:-9,6: м '- 5 1  ·экз . ;  
р .  Стрельна; обн .  4, аБС. · выс. 44,8 м - 5 экз . ;  р .  Варзуга, обн .  I б, абс;' 
выс. 25,3-25,7 I\I - 1 28 экз. 

Р о Д Виссеиа Andersen, 1 952 

Вuссеиа inilsitata Andersen 
Табл. VJ, фиг. 5 

. Eponides f rigidus: СusI1Пl�П, 1 948, стр. 71 , табл. 8, фиг. 7. 
Виссеиа inusitata: Andersel1, . 1 952, стр. 148, фиг. 10, 1 1 ;  Loeblich а. Таррап, 1 953, 

стр. 1 1 6, табл. 22, фиг. 1 '; Волошинова, 1 960, f:TP·, 257,' та.бл. 7, рис. 1-5; табл. 8, рис. 1 ;  
Гудина, 1 969, стр. 25, табл. 8 ,  фиг. 7. 

. 

Г и п о т и п .  Ng 390/47, р .  Чапом а:, оби. 5б, абс. выс. 9,6 : м ,  верхне-
четвертичные отложения,  понойские слои. 

. 

О п и с а н ие. Р аковина неравно-двояковыпуклая, спинная сторона' 
более вздутая, чем брюшная, которая иногда совсем уплощенная. · Кон
тур ОIфУГЛЫЙ, слабо лопастной. На СП'инной стороне наблюдщотся 2-3 
оборота спирали, в последнем 7-9 KaM�p (обычно 7) . Периферический 
край приостренный, слабо окаймленный. Швы на спинной стороне слегка 
изогнутые, ДВУХ!ШJiТурные, на  брюшной - слабо углублеНJще, почти 
прямые. Пупочная область выпуклая, · з.аполненная значительным коли
чеством зернистого секреционного кальцита" распространяющимся на  
швы почти до периферического края. 

. 

Диаметр 
Толщин а  

Размеры. мм Гипотип Другие (25 экэ,) 
0,45 0,25-0,45 

, . . 0,25 ' 0, 1 5-0,25 

и з м е н ч и в о с т ь п роявляется в р азмере р аковины, �тспени вы
пуклости брюшной 'н спинной сторон, ]шличестве камер. 

С р а в н е н и е н о б  щ н е з а  м 'е'ч а н ]{ я .' Наиболее близкий вид по 
форме н ](онтуру раковины В. frigida (стр. 86) , отличается он оу' 
последнего более крупной конической рюшвиной, немного большим 
числом камер в последнем обороте и более приостренным перифери
чески м краем. От В. hannai агсиса четко отличается крупной раковиной, 
более р овным контуром, большим числом камер. НаиБОЛЬШИе р азличия 
наблюдаioТСЯ между описываемым видом и В. troitzkyi (стр.  87) благо
даря крупной раковине с сильно выпу!мой СПИННОЙ стороной, приострен
ному периферическому кра'Ю, двухконтурности швов. 

От Buccella acutata sp;  nov. (стр. 86) отличается меньшим разме
ром р аковины с большим числом камер в последнем обороте, более 
у площенной брюшной стороной. 

Кольские позднечетвертичные В. inusitata более близки к совре.мен
ным формам этого вида по  числу , камер и размеру раковины, нежели 
сибирские, описанные ранее (Гудина, 1 969) . 

Р а с п  р о с т р а н е н и е: Позднечетвертичные, север Западной Сиби
ри ,  Кольский полуостров, осадки Баренцева моря. Современные, побе
режье Северной Аляски, Гренландии� Канадской Арктики, Чукотки, 
С ША (штат Вашингтон ) . 

М е с  т о н а: х о ж Д е н и е. Р. Чапома,  обн. 5, абс. вые 1'-9,6 · м -; 
50 экз. " 
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Buccella acutata Gudiпа sp . поv. 
Табл. VI, фиг. 6 

Acutatus (лат.) - заостренный. 
Г О Л О Т И п. Ng 390/48, р.  Стрельна, обн. 4, абс. вые. 42,5 м, верхне

четвертичные отложения, стрельнинекие слои. 
О п и с а н и е. Р аковина крупная,  двояковыпуклая, иногда брюшная 

сторона более выпуклая, чем спинная. Контур от округлого до слабо 
овального, ровный. Периферический край окаймленный, сильно при
остренный до ки.леватого. До 3 оборотов спирали, в последнем 6-7 
ка,мер (обычно 6) . На спинной стороне они четырехугольные, довольно 
широкие, с уплощенной поверхностью, на брюшной стороне - чётко-тре
угольные. Швы н а  спинной стороне двухконтурные, прямые, скошенные, 
на  брюшной - радиальные, уплощенные. Пупочная область вздутая. 
Стенка довольно толстая, гладюая. 

Размеры. мм 
Голотип Другие (6  ЭКЗ.) 

Диаметр . . . . 0,61 
Толщина . . ' . . 0,34 

0,43-0,60 
0,25-0,39 

и з м е н ч и .в о с т ь в основном выражается в степени вздутости. 
раковины. Основные .морфологические признаки (характер швов, пери
ферического края, контура) ДОВОЛЫIО постоянны. 

С Р ,а в н е н и е. Среди имеющихся букцелл в ко.ллекции, известных 
в литературе, описываемая форма четко выделяется крупным размером 
раКОВ!1НЫ с ро.вным контуром, сильно приостренным периферическим 
краем, уплощенностью швов. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е .. Позднечетвертичные, Кольский полуостров. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Р. Стрельна, обн. 4 ,  ,абс. выс. 46,9-4 1 м -

8 экз.; руч. Лудяной, обн. 10 ,  абс. выс. 56 м - 1 экз . ;  р .  Б .  Кумжевая, 
обн. 9, абс. вые. 62,5 м - 1 экз . ;  р .  В арзуга, оби.  1 б , абс. выс. 
30-34 �.( - 5 экз. 

Buccella frigida (Cushman) 
Табл. УН, фиг. 

Pulvinuliua frigida: Cushman, 1922*, стр. 144. 
Eponides frigida: Cushman, 193 1 ,  стр. 45. 
Buccella frigida: Andersen, 1 9�2, СТр. 1 44, фиг. 4-6; Loebl icl1 а. Тарраl1, 1 953, стр. 1 1 5 .  

табл. 22; фиг. 2, 3; ' Волошинова, 196О, СТр. 284, табл. 6, рис.  1 -6; Haake, 1 962, стр . 44, 
табл. 4, фиг. 3-6. 

Eponides frigidt,ls: Саидова, 196 1 ,  СТр. 64, табл. 19,  фиг. 1 3 1 .  

Г и п о т и п. Ng 390/49, р.  Б .  Кумжевая, обн. 9 ,  абс. вые. 60  м ,  верхне
четвертичные отложения, стрельнинские слои . 

.о п и с ,а н и е. Рако.вина небольших . размеров, двоя КОilыпуКJI'ая, 
спинная сторона более выпуклая, чем брюшная . .контур округлый, слабо 
лопастной: Спираль сост'авляет 2-3 оборота, в последнем 5-7 камер. 
Поверхность камер на брюшной стороне слабо выпуклая. Швы на  спин
ной стороне скошенные, прямые, дsухконтурные, Н<\ брюшной - углу б
л енныI,' радиальные, иногда слабо ·изогнуть!е. ПериФерический край су
женно-закругленный, окаймленный. Пупочная область уплощенная или 
слабо . выпуклая, пок.рыта тонкозернистым секреционным кальцитом, 
гаспространяющимся на швы. Стенк,а. тQнкая, Мелкопористая. 

Размеры, мм 
. . ГIlПОТИП Другие ( 10  экз.) 

Диаметр . . . . 0,57' . 0,25-0,57 
. Толщина . ' . : ; О,ЗО 0 . 15-0,34 

И З м е н ч и в о с т ь. В основном наблюдается, измеI�ени� степени 
вьщуклости брюшной и спинно�. СТОРОЕ Р'акщшн:ы, приостренности :'пери
ферическоrо края и изогнутости швов на брюшной стороне. 
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С Р а в н е н и е и о б щ и е з а м е ч а н и я .  Н аиболее близким видом 
по  числу камер является В.  hannai arctica, от которого В.  frigida отли
ч(\ется менее приостренны м  периферическим краем, чуть изогнутыми 
швами на брюшной стороне. 

Благодаря значительно выпуклой спинной стороне обнаруживается 
сходство с В. inusitata. Отличается более выпуклой б рюшной стороной, 
меньшим количеством I�a Mep в последнем обороте. 

Четко отличается от В.  troitzkyi и В.  acutata; от первой - двух
контурностью швов, выпуклой спинной стороной; от второи - меньшим 
р азмером раковины, лопастным контуром, углубленными швами на 
брюшной стороне. 

Кольские В. frigida идентичны современным представителям этого 
ВИд'а .  

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Плиоцен Сахалина и Камчатки. Плейстоцен 
'США ( штат Мэрилэнд) , Н идерландов, Бельгии, Англии ;  четвертичные 
отложения, севера европейской части СССР, 3.ападноЙ Сибири, юго
восточной части Чукотки. Современные, материковая .отмель у ceBep� 
ного побережья Европы, северных морей СССР, северная  часть Б еринго
J33 моря, у побережья Северной Аляски, Северо-Восточного, Северного, 
Северо.-Западного побережий Гренландии .  

М е с т о н а х о ж д е н и е. Р.  Чапома, обн. ' 5 ,  абс .  выс. 3 1  м -l экз ; 
р .  В арзуга, обн. 1 а, абс. выс. 9 м - 5 экз . ;  руч: Лудя ной, обн. 1 О, абс. 
выс. 57 м -1 экз . ;  р .  Б .  Кумжевая,  обн. 9, абс. выс. 60-64,5 ]\'1 -2 экз . ;  
р.  Варзуга , обн. l б , абс. выс. 25,3-25,7-230 ЭКЗ . ;  р .  Поной, обн. 1 3, 
абс. ВЫС. 1 6  м -4 экз. 

Buccella troitzkyi Gudina 

Табл. VII ,  фиг. 2 

Buccellfl tгoitzkyi: Гудина, 1 969, сТр. 26, табл. 9, фиг. 1-3. 

Г и п о т и п . .N2 390/50, р. Варзуга, обн. 1 а, абс. выс. 1 0  м, верхне
четвертичные отложения, ПОНОЙСJше слои. 

О п и с а н и е. Раковина небольших размеров, неравно-двояко
'�ыпуклая,  спинная сторона более уплощенная или совсем плоская .  
Контур раковины округлый, от  слабо до  сильно лопастного. В послед
нем обороте 5-7 камер. Jlериферический край суженно-закругленныЙ. 
ЩI3J;>I на спинной стороне тонкие, скошенные, прямые, сливающиеся с 
.ПОI;l.ерхностыо камер! на  брюшной - радиальные, углубленные. На 
БРI9ШНОЙ стороне поверхность последней камеры более вздутая по 
,ср авнению с предыдущими.  Пупоч ная область от уплощенной до слабо 
углубленной. Зернистость развита слабо. 

" .  

' j '  

Разм еры .  мм 

Гипатии Другие ( 10  31(3.) 
Диаметр 
Толщина 

0.37 
0,2 [ 

0.25-0,30 
0, [ 2-0, [6  

. и з м е н ч и в о ст ь проявляется очень слабо. Основные морфологи
ческие признаки вида устойчивы. 

С р а в н е н и е и . о б щ и е з а м е ч а н и я. Оп.исываемыЙ вид четко от
л ичается от группы букцелл (В.  !Юnliаi arctica, В. inusitata, В. frigida) ,  
имеющих более коническую форму· раковины с двухконтурными швами 
на  спинной стороне, приостренным окаймленным периферическим краем. 

От В.  acatata sp.  nov. ( СТР . . 86) отличается гораздо меньшим р аз
MeP9r.1, p a KOBI1HbI, формой ка мер, лолаСТI:jЫi\� контуром и Зqкру;ленным 
П,ер'дферическим краем. . . ' .  
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Р а с п  р о с т р а н е н и е, Четвертичные, Е нисейский Север, западная 
часть Таймырской низменности ; позднечетвертичные, Кольский полу
остров. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Р .  Чапома, обн. 5б, ·абс. выс. 9,6 м -2 экз.; 
р. Варзуга, обн. l а, абс.  выс. 9-12  м -25 ЭI<З. 

р о Д Gavelinopsis Hofker, 1 95 1  

Gavelinopsis praegeri (Heron-Allen e t  Ear Iand )  

Табл. V I I , фиг. 3-5. 

Pulvinulin.a karsteni: Flint ,  1 899, стр. 330, табл. 74, фиг. 5. 
Discorbina praegeri: Heron·Allen а .  Ear!and, 1 9 1 3*, стр. 1 22, таБJJ. J O, фиг. 8�1O. 
Discorbis (?) praegeri: Cus!1man, J 93 1 ,  стр. 30-31 ,  таБJJ. 6, фиг. 4: 
Gavelinopsis praegeri: Loeb!ic!1 а. Таррап, 1 964, стр. 578, фиг. 456 (4) ; Todd,  1965, 

стр. 1 8, табл. 8, фиг. 1 .  

Г и п о т и п ы . .N2 390/5 J ,  390/52, 390/53, побережье Святоносского 
залива, обн. 1 5, абс. выс. 1 1  м,  верхнечетвертичные отложения, поной
с}<ие слои. 

О п и с а н и е. РаJ<овина своБОДН'ая ,  маленьюая, почти ко'ническая 
с ВЫПУI<ЛОЙ спинной и уплощенной брюшной сторонами.  Периферический 
!Край килеватыЙ. На спинной стороне видимы 2-3 оборота спирали, 
в последнем 7-9 четырехугольных KalMep, швы между ними так же, К'ак 
и спиральный, двойные, довольно широкие. На брюшной стороне швы 
радиальные, углубленные. В пупочной области отчетливая шишка и з  
секреционного кальцита .  Устье щелевидное в ОСНОВ'ании  септальной 
поверхности камеры на  брюшной стороне, окаймлено сверху губой. 
Стенка тонкая, прозрачная, тонкопористая .  

Диаметр 
Толщина 

Размеры, мм 
ГИПОТIIПЫ ДРУГllе (15 экз.) 

390/51 390/52 390/53 

0,42 0,3 1 0,30 О,22-0,3! 
0, 1 7  0, 1 7  0, 1 3  O, J 2-0, 1 5  

и з м е н ч и в о с т ь наблюдается в 'связи с возрастными стадиями 
и ди морфизмом. В последнем олучае это выражается в большем коли 
честве оборотов спирали и числе !<амер в наружном оБQроте. 

С р а в н е н и е. Описываемый вид близок по характеру строения 
IJУПОЧНОЙ области, швов,. килеватой раковине к виду Gavelinopsis [оЬа
iulus (Рап) (Barker, 1 960, табл. 88, фиг. 1 ) ,  отличается от него боль
шим количеством камер и более п равильной четырехугольной формой их  
н а  спинной стороне. 

Р а с п р о с т р а н е н и е.  Современные описаны из  вод у побережья 
Ирландии (Heron-Al len а .  Earland,  1 9 1 3  * ) , Северной Атлантики ( Flint,  
1 899) , тропической части Тихого океана (Todd, 1 965) . Позднечетвертич
ные Кольского полуострова. 

М е с т о 1:1 а х о ж Д е н и е.  Побережье Святоносского залива,  обн. 1 5, 
абс. выс. 1 1  м - 30 экз . ;  р .  Поной, 06н. 1 3, абс. выс. 1 9,3-25,3 м-35 экз. 

Р о Д Rosalina d'Orbi gny, 1 826 

Rosalina globularis d'Orb. 

Табл. V I I ,  фиг. 6 

Rosalina globularis: d'Orbigny, 1 826, стр. 27 1 ,  табл. 1 3, фиг. J ,  2; vап Voorthllysen, 
1957, стр. 33, табл. 24, фиг. J 6; 1 969, стр. J O I ,  табл. 3, фиг. 10;  Barkeг, 1 960, табл. 86, 
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фиг. 1 3; Haake, 1 962, стр. 43, табл. 3, фиг. 1 0-1 1 ;  Feul ing-Hanssen, 1 964, стр. 335; Todd. 
1965, стр. 1 1 , табл. 3 ,фиг. 4.  

Discorbina g/obu/aris: Gоёs, 1 894, стр. 94,  табл. 1 5, фиг .  793. 
Discorbis globnlaris: Cushman, 193 1 ,  стр. 22, фиг. 9; 1 948, стр. 68, табл. 7, фиг. 1 2; 

1 949, стр. 42, табл. 8, фl1Г. 2; vah Voortl1Uysen, 1 950, стр. 64, табл. 3; фиг. 8. . 
Discorbina tnrbo vaг. vesicularis subvar. globularis: Parker а. Jолеs, 1 865, стр. 386 .. 

табл. 1 4, фиг. 22, 23. 

Г и п о т и п. N!? 390/54, побережье Святоносского залива, обн. 1 5, 
a�c. выс. 1 1  м ,  верхнечетвертичные отложения,  понойские слои. 

О п и с а н и е .  Раковина  средних размеров, контур округлый. Спин
ная  сторона слабо выпуклая, брюшная сильно вогнутая в пупочной обла
сти. Периферический край закругленно-суженный, до п риостренного. 
] ,5-2 оборота спирали, в последнем обороте 5-6 камер, �Iep aBHoMepHo 
ВОЗРJ(Jстающих в размере. На спинной стороне камеры четырехугольной 
формы ·со слабо выпуклой поверхностью, на брюшной - треугольные, из 
них последняя выделяется от предыдущих сильно вздутой поверхностью 
и р азмеРОl\I .  Пупочные концы I{aMep не смыкаются, образуя открытую 
пупочную область. Швы н а  спинной стороне уплощенные, широкие слабо 
изогнутые,. на брюшной - УГJJублеННрJе, радиальные. Устье в виде щели 
в основани и  последней KllJMepbI п ротягивается почти от периферического 
края и под пупочными концами  нескольких последний  камер. 'Стенка 
довольно толстая,  грубо- и крупнопористая на спинной стороне и более 
тонко- и густопористая на брюшной. 

Размеры, мм 
Гнпотип Другие ( 14 ЭК3.) 

Диа-метр . . . . 0,5 1 0,3 1-0,82 
Толщина . . . . 0,25 0, 1 5-0,28 

И з м е н ч и в о с т ь. Варьирует размер р аковины,  степень углублен
ности пупочной области. Число камер довольно постоянно, в основном 5. 

С р а в н е н и е. R. globuLaris обнаруживает сходство благодар я  
крупной пористости стенки с R. rugosa ( d'Orbigny, 1 839 * ,  стр.  42. 
табл. 2, фиг. 1 2- 14) , отличается от поаледней более вздутыми камерами 
и лопастны м  периферическим краем. 

Наиболее близок р ассм атриваемый вид к R .  floridana (-Discorbis 
floridanus Cushman, 1 93 1 ,  стр .  2 1 ,  табл. 4, фиг. 7, 8) по форме камер 
н разной пористости стенок, но отличается от него более грубой перфо
рацией спинной поверхности р,аковины, широким и  швами на спинной 
стороне. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Поздний плейстоцен Н идеРЛ'андов (эмские 
отложения ) , КОЛЬСКОГО полуострова; голоцен Норвегии. Современ ные. 
у побережья Англии,  З ап адной Европы, Гренландии, ' тропической части. 
Тихого океана (СМ. синонимику) . . 

м е с т о н 'а х о ж Д е н и е. Побережье СВЯТОНОССКОГО залива, обн. 1 5, 
абс. вые. 1 1  и 20 м - 1 0  экз. ;  р. Поной, обн.  13,  абс. выс. 1 8,3-26,3м 
J 7 ЭJ<З. 

Подсемейство Ваggiлiпае Cushmal1, 1 927 

Р о Д Valvulineria Cushman, 1 926 
Valvuline"ia sp. 

Табл. VII, фиг. 7 

О п и с а н и е. Раковина двояковыпуклая; но спинная cTopoНfa более 
вздутая, чем брюшная. Контур округлый, слабо лопастной. Перифериче
ский край широко закругленный. На спинной стороне виден один 
оборот спирали, в · котором 5-6 '!<arvtep четырехугольной формы, н а  
брюшной стороне они треугольные. пупо�ныIe концы �x смьшаются в 



углубленной пупочной области. Поверхность камер вздутая,  особенно 
выделяется по размеру и выпуклости последняя к,амера.  Швы на  спинной 
стороне слабо скошенные, прямые, на  брюшной стороне - радиальные, 
прямые, с обеих сторон уплощенные. Устье в виде щели в основании 
rrоследней камеры по всему периферическому краю до пупочной области 
прикрыто пупочным клап,аном. Стенка толстая, от полупрозрачной до 
ьi атовой, густопористая. 

Размеры, мм 
Изображенный экземнляр Другие (8 экз.) 

диаметр _ . .  0,42 0,33-0,46 
Толщина . . .  0,25 0, 19-0,30 

и з 'м е н ч и в о с т ь, в связи с небольшим материалом, выявлена 
слабо. В арьирует размер раковины. 

С р а в н е н и е и о б щ и е з а м е ч а н и я .  От Valvulineria minuta 
(Parker, 1 954, стр .  527, табл, 9. фиг. 4-9) отличается более крупной 
и вздутой р аковиной, меньшим количеством более широких камер. 

От V. glabra ( Cushman, 1 927, стр .  1 6 1 ,  табл. 4, фиг. 5, 6) отличается 
более компактной раковиной, меньшим количеством камер и более упло
щенными швами между ними.  

Морфологические особенности рассматриваемой формы не позволяют 
отождествить с и звестными вальвулинериями как ископаемыми (поздне
I\айнозойскими) , так и современными из арктической и бореальной 
о бластей. От выделения нового вида автор воздерживается из-за не
большого количества  экземпляров в коллекции .  

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Побережье Святоносского залива, обн .  1 5 ,  
абс. выс. 1 1 ,27 и 3 1  м - 7/экз . ; р .  Повой, обн. 1 3, абс. выс. 1 7,3 м - 2 экз. 

Семейство Pseudoparre\lidae Voloshinova, 1 952 

Р о Д А lаЬаmфоidеs Gudina et Saiclova, 1 967 

A labaminoides mitis (Gudina)  

Табл. УI J I ,  фиг. 1 -3 

Alabamina mi/is: Гудина, 1 966, стр. 33, табл. 5, фиг. 5, 6; табл. 1 2, фиг. 2. 
Alabaminoides rnitis: Гудина ,  Саидова, 1967, стр. 97-98. 

Г и n о т и п ы. N2 390/55, побережье Святоносского залива, обн. 1 5, 
абс. выс. 3 1  м, верхнечетвертичные 01VIOжения,  стрельнин�кие слои; 
N!! 390/56, р .  Чапома, обн. 5б, абс. выс. 9,6 м, возраст тот же, понойские 
слои;  М 390/57, Карское море, современный. 

О П. и с а н и е .  Р,аковина маленькая, двояковыпуклая.  Конс-ур округ
J1ЫЙ, ровный. Периферический край суженно-закругленный, п очти при
остренныЙ. Н а  СПИННОЙ стороне наблюдается до 3 оборотов, в последнем 
6-7 камер. На спинной сторон'е камеры четырехугольные, на  брюш
ной - треугольные. Швы тонкие, отчетливые, скошенные на спинной 
стороне м ежду камерами в последнем обороте и более прямые в началь
ном; радиальные - на брюшной строне. Поверхно.сть камер уплощен
ная на спинной стороне и бол�е .выпукл.ая на  брюшной. Пупочные концы 
камер плотно сомкнуты. Пупочн'ая область от слабо углуб:iенной до 
слегка выпуклой. Устье, характерное для рода. Стенка очень тонкая, 
прозрачная, ТОliкрпористая. 

�O, 

. Диаметр 
Толщина  

Размеры; м м  
Гнпотипы . Другие ( 5  ЭКЗ.) 

390/55 390/56 390/57 ' 
' 0,2 1 0,27 '0.2 1 0, 1 6-0.28 
0, 1 2  0, 1 3 · 0; 1 3  0,09-'-0. 15  



И з  м е н ч и в о с т ь на имеющемся в коллекции материале удалось 
'Проследить только на размере раковины и числе камер. 

С р а Б н е н и е. Р ассматриваемый вид обнаруживает большое сход
"Ство с А. exiguus, благодаря приостренному периферичеСКGМУ краю 
( Brady, 1 884, стр.  696, табл.  1 03, фиг. 1 3- 1 4) . Отличается от него 
меньшими рrазмерами раковины, ровным контуром, тонкими швами и 
большим числом камер. 

Наиболее близким по внешнему признаку ( строение ш вов, очертание 
контура, очень маленькая раковина)  является А. antarcticus ( Гудина 
и Саидова,  1 967, стр.  100, табл. 22, фиг. 3) , но отличается от последнего 
приостренным периферическим KpraeM, большим количеством камер, 
более прямым и швами в начальных оборотах . 

. О б щ и е з а м е ч а н и я .  В литературе не раз выск;азывалось мнение 
о том, что предС'гавители этого вида вымерли и в современных морях 
не встречаются (Загорская и др., 1 965; Басов, Слободин, 1 965) . Однако 
единичные экземпляры были обнаружены JЗ поверхностной пробе из 
Карского моря (J(оллекция С. В .  Тамановой) (см.  табл. 8, фиг. 3) . 
Морфологические признаки современных представителей идентичны та
ковым из четвертичных отложений как Сибири, так и Кольского полу
острова.  

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Четвертичные отложения, север Сиби
ри. Поздний плейстоцен, КОЛЬский полуостров. Современные, Карское 
море. . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Побережье Святоносского залива, обн. 1 5, 
абс. выс. 3 1  м - 1 экз . ;  р .  Чапома ,  обн. 5б , абс. выс. 7-9,6 м-5 экз.; 
р .  В,арзуга , обн. 1 а, абс. выс. 10 м - 2 экз . ;  обн. 1 б,. абс. выс. 125,3-
.25,7 м -150 экз. ;  р. Поной, обн. 1 3, абс. выс. 1 5,5-16 м -5 экз., 26,03 м -
1 экз. 

. 

НАДС ЕМ Е й СТ В О  S P I R I LLI NACEA R E U SS, 1 862 

Семейство Spiril l inidae Reuss, 1 862 
Подсемейство Patellininae RhumbIer, 1906 

Р о Д РаtеШnа WiШаmsоп, 1 858 

Patellina corrugata Wil l i аmsоп 

Табл. VШ, фИГ.  4 

Patellina corrugata: Williamson, 1858, стр. 46, табл. 3, фИГ. 86-89; Parker а. Jones. 
1 865, сТр. 398, табл. 1 5, фиг. 29; Gоёs. 1 894, стр. 92; Cushman, 1 944, стр. 30. табл. 4, 
фиг. 14 ;  1 948, стр. 67. табл. 7, фиг. 1 1 ;  Cushman а. Todd, 1 947, стр. 20, табл. 3. фИГ. ] 3; 
F. Paгker. 1 952, стр . 420, табл. 6, фИ!'. 16, 1 7; Loeblich а .  Таррап, 1 953, стр. 1 1 4, табл. 2 1 .' 
·фиг. 4, 5; van Voorthuysen, 1 957, стр. 36, табл. 25, фИГ. 34; WoszidJo, ] 962, сТр. 73, 
табл. 2, фиг. 22; Fеуliпg-Напssеп, 1 964, стр. 335, табл. 18, фИГ. 9; 1 965, сТр. 26. 

Г и п о т и П. N2 390/58, р. Чапома, обн. 5б, абс. выс. 9,6 м, верхне
чеlВ'еР'ГИЧНblе' отложения, понойские слои. 

О п и с а н и е. Раковина маленькая, коническая, плоско-выпуклая, 
иногда брюшная сторона слабо вогнутая. Периферический край при
остренный, со сла бым килем, на' спинной стороне н аблюдается крупная 
начальная камера, за  которой следуют 2-3 оборота трубчатой неподраз
деленной KaM�Pы. Вслед за ней располагаются по две в каждом обороте 
серповидной .

' 
формы камеры, которые разделены многочисленными 

внутренними . септами. Швы тонкие, отчетливые. CTeHKfl известковая, 
прозраЧflая, очень тонкая, ТОRкопористая, У,стье на  б.рюшноЙ ст.ороне, 
1:1 (,х:mжани\'l последней камеры. 
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Размеры, мм 
гипотип Другие (5 91<З.) 

Диаметр . _ . . 0,33 0,21-0,33 
Толщина . . . . 0, 1 5  0, 1 0-0, 1 5  

и з м е н ч и в о с т ь на  небольшом материале прослежена толькD' 
D отношении размеров раковины. 

С р а в н е н и е. От Р. advena (СusI1mап, 1 922 *,  стр .  1 35, табл. 3 1 ,  
фиг. 9 )  отличается более ВЫСОЕОЙ раковиной, более отчетливыми швами 
на  спинной стороне. 

Р а с. п р о с т р а н е н и е. Плейстоцен Севера ОССР, поздний плей
стоцен Кольского п-ова, поздний ' плейстоцен и голоцен Норвегии. 
Шпицбергена, Швеции, Дании, Шлезвиг-Гольштейнии (ФРГ) , Нидер
ландов (см. синонимику) . Современные арктической области. Всегда 
встречается в единичных экземплярах. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Р .  Ч апома, обн. 5б, абс. выс. 7-9,6 м -
5 экз. ; р .  Поной, обн. 13 ,  абс. выс. 1 6  м,  2 1 ,3 м -2 экз. 

Семейство Anomalinidae Cushman, 1 927 
Подсемейство Anomalininae Cushman , 1 927 

Р о Д ParomaNna Loebl"ich et Таррап, 1 957 

Рагоmаиnа bif.ateralis· LO'2bI ich et Таррап 

Табл. УI I I ,  фиг. 5 

Paromalina bilaieralis: Loeblicll а. Таррап, 1 957, табл. 73, фиг. 1 2, 1 3. 

Г и п о т и п. М2 390/59, побережье Святоносского залива; обн. 1 5. 
абс. выс. 1 1  м, позднечетвертичные отложения, понойские слои. 

О п и с а н и е. Раковина своБОДН'ая, крупная, плоско-спиральная 
с боковых сторон углубленная в центральной части. Периферический 
край усеченный, пронизанный крупными отчетливыми пора ми, широкий 
и еще более р асширяющийся J( концу оборота. В последнем обороте 
8-9 почти треугольных камер, поверхность которых с боковых сторон 
вздутая. Швы между камерами на периферическом крае широкие, непо
ристые, уплощенные, в то время как' с боковых сторон они частично· 
углубленные. Камеры по мере роста раковины быстро увеличива
ются в размере. Центральная часть раковины заполнена срос
lllИМИСЯ пупочными клапанами, рядом с которыми расположены отвер
стия, ведущие в полость под клапанами. Иногда сросшиеся клапаны 
образуют бесформенную стекловатую массу, заполняющую всю централь
ную часть боковых сторон рако.вины и скрывающую ее начальные
обороты. УстьеВ'ая поверхность довольно низкtlя, широкая,  немного 
скошенн ая · на брюшную сторону. Устье в виде щели, охватывающей: 
п ериферический край; наблюдаются дополнительные отверстия рядом с. 
пупочными клапанами камер. 

Размеры, мм 
ГИЛОТIIП Другие (20 экз .)  

Диаметр . . . . 1 ,26 0,48-J ,35 (обычно 0,70-0,97) 
Толщина . . . . 0,85 0,37-0,97 (обычно 0,48-0,82) 

И з м е н ч ·и в о с т ь проявляется обычно в размере р аковины.  
О б щ и е з а 'м е ч а н и я.  Кольские формы Р. bilateralis близки по' 

размеру раковины и другим морфологическим признакам СО13ременньн.!' 
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представитеJIЯМ этого вида из ЮГО-З'ападной части Баренцева моря 
(коллекция Е.  А. Кириенко) . 

р а с п  р о с т р а н е н и е. Позднечетвертичные Кольского полуострова. 
Современные, северная часть Атлантического океана;  юго-западная 
часть Баренцева моря. . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Побережье Святоносского залива, обн. 1 3, 
абс. выс. 1 1-29 м - 75 экз . ;  р. Поной, обн. 1 3, абс. вые. 25,3-2 экз. ;  
р.  Варзуга, оби. 1 б, абс. вые. 25,3 1\1 -2 экз. 

р о Д Н yalinea Hofker, 1 95 1  

Н уаиnеа balthica (Schroeter) 

Табл. IX, фиг .. 1, 2 

NClUtilUS balthicus: Schroeter, 1 783 *, стр. 20, табл. 1 ,  фиг. 2. 
Nonionina elegans: Wi1liamson, 1 858, стр. 35, табл. 3, фиг. 74, 75. 
Nummulina perforata уаг. (Operculina) ammonoides: Parker а. Jones, 1 865, стр. 398, 

табл. 1 4, фиг. 44, табл. 1 7, фиг. 62, 63. . 
Operculina ammonoides: Gоёs, 1 894, стр. 1 05, табл. 1 7, фиг. 833; Jones, 1 897, стр. 364, 

табл. 7, фиг. 34. 
Anomalina balthica: Cushman, 1 93 1 ,  стр. 1 08, табл. 1 9, фиг. 3; Pl1leger, Pa rker, Peir

son, 1 953, стр. 48, табл. 1 0, фиг. 24, 25; Norvang, 1 945, стр. 48; С аидова, 1 96 1 ,  с гр. 67, 
табл. 20, фиг. 1 4 1 .  . 

Hyalinea baltllica: Hofker, 1 95 1 ,  стр. 508, фиг. 345-348; Barker, 1 960, стр. 745, 
табл. 1 1 2, фиг. 1 , 2; Feyl ing-Hanssell, 1 964, стр. 35 1 ,  табл_ 2 1 ,. фиг. 1 4- 1 6. 

Г и п о т и п ы .  М2 390/60 и 390/6 1 ,  побережье Святоносско[о залива ,  
обн. 1 5, абс .  выс. соответственно 1 5,3 и 1 3,7 м, верхнечетвертичные 
отложеlIИЯ, понойские слои. 

. 

О п и с а н и е. Раковина сжатая с боко,вых сторон, почти симметрич
чая, эволютная. Периферический край с закругленны м  непористым 
килем. В последнем обороте -1 0- 1 2  камер' �етырехугольноЙ" формы; 
поверхность их в центральной части выпуклая и более уплощенная 
1\ периферическому краю. Швы широкие, непористые, ВЫПУI<лые, слегка 
изогнутые. На пупочных .концах камер клапаны, под которыми ,н,аблю
дается щель, протягивающаяся вдоль спирального шва с обеих сторон 
р аковины. Устьевая поверхность до,вольно узкая. Устье в виде щели 
в основании камеры на периферическом Kplae ;  сверху устье окаймлено 
губой. Стенка тонкопористая, прозрачная. 

Размеры, 11М 
Гипотипы Другие (7 экз .) 

390/60 390/61 

Диаметр . . . . 0,45 0,57 0,42-0,64 
Толщина . . . .  0, 18 0, 1 5  0, 1 3-0, 1 8  

И з м е н ч и в о с т ь. Основные признаки вида устойчивы. Изменчи
вость проявляется в р азмере р,аковины, количестве камер. 

С р а в н е н и е. Другие виды этого рода ' неизвестны. 
р а с п  р о с т р а н е н и е. Современные представители этого вида 

встречены только в бореальной и лузитанекой обл,астях западной части 
Атлантического и Тихого океанов, на глубинах от 40 до 4500 м (Cush
тап, 1 93 1 ,  Norvang, 1945, Саидова, 1 96 1 ) .  Плиоценовые, каралловый 
краг Англии (Jones, 1 897) . Плейстоценовые послеледниковые отложе
ния Швеции, Норвегии (Brotzen, 1 95 1 ,  FеуI iпg-Напssеп, 1 954, 1 964 ) . 
Позднеплейстоценовые Кольского полуострова. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Побережье Святоносского залива, обн. 
1 5, абс. вые. '1 0-32 м - 12 экз. ;  р .  Чапома, обн. 5б, абс. вые. 7 м -
5 экз. 
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Подсемейство Ciblcidinae СUSПl11ап, 1927 

Род Cibicides Montfort, 1 808 

Cibicides refulg�ns Montfort 

Таб.II. IX, фиг. 3, 4 

Ciblcides refulgens: Мопtfогt, 1808 *, СТр. 1 22;  Cushl11an, 1 949, СТр. 5 1 ,  табл. 1 О. 
фиг. 7. 

Truncalulina refulgens: d'Orbigny, 1 826, стр. 279, табл. 1 3, фиг. 8- 1 1 ;  Goes, 1 894,. 
стр. 89, табл. 1 5, фиг. 775, 776. 

Г и п о т и п ы. N!! 390/62 И 390/63, побережье Святоносского залива, 
обн. 15, абс. выс. 27 м, верхнечетвертичные отложения, стрелыIИН
ские слои. 

а п и с а н и е. Раковина округлой фОРМI:!I, плоско-выпуклая. Пери
ферический край притупленный. Контур раковины ровный. Брюшная 
сторона сильно выпуклая, с 9-1 0  камерами, треугольными, узкими. 
Пупочные их концы плотно сходятся в центре раковины. Швы радиаль� 
ные, уплощенные, вследствие чего камеры плохо р азличимы. Только' 
Гiоследняя ка.мер'а отделена от предыдущей более углубленным швом. 
Спинная сторона плоская, камеры четырехугольные, слабо различимые ' 
в н ачале оборот'а : швы широкие, непористые. Стенка толстая, фарфоро
видная, грубопористая. Микроструктура зернистая. Устье в виде щели ,  
окаймленное губой сверху, расположено в основании последней камеры 
I! н а  спинной стороне обычно не  прослеживается под предыдущими 
камерами. 

. 

Размеры. мм 
Гипотипы Другие ( 14 ЭКЗ . )  

390/62 390/63 

Диаметр . . . . 0,84 0,57 0,40-0,9 1 
Высота . .  . . 0,64 0,31 0,41-0,54 

и з м е н ч и в о с т ь. Наблюдается варьирование вздутости раковины, 
Т. е изменения отношения диаметра раковины к высоте, а также общий 
размер раковины, зависящий от возр,астных стадий. 

С р а в н е н и е. От имеющегося в коллекции Cibicides rotundatus 
(стр. 94) отличается более крупной и вздутой раковиной с ровным 
контуром, а l1акже устьем, располагающимся ,в основании ' только одной 
последней камеры. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Позднечетвертичные Кольского полуострова. 
Современные северной части Атлантического океана. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Побережье Святоносского залива, обн. 1 5. 
абс. выс. 26-32 м - 1 '8 000 экз. 

Cibicides rotuntus stshеdгiп а  

Табл. IX, фиг. 5 ,  6 ,  табл. Х ,  фиг. 1 -7 

Ciblcides rolundatus: Щедрина, 1 964, СТр. 1 02, ПрИ.IIож. 11 ,  рис. 1 3, 14;  Гудина" 1 966. 
стр. 34, таб.II. V, фиг. 3, 4. 

Г и п о т и п ы N!! 390/64 и 390/65, р. Чапома. обн. 5б, абс. в ые. 7 м, 
верхнечетвертичные отложения, понойекие слои; N2 390/66-390/69, 
побережье Святоноеского залива, обн. 1 5, абс. вые. 1 1  м, возраст 
тот же; N2 390/70-390/72, р. Поной, обн. 1 3, абс. вые. 1 8,3 м, возраст 
тот же. 
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· о п и с а н и е. Раковина от округлой до овальной формы, плоско
выпуклаЯr Периферический край тупосрезанный. Контур раковины у 
мегасферических особей ровный или слабо волнистый в конечной Ч'асти 
наружного оборота, у микросферических - более волнистый. У пред� 
ста,вителей мегасферического поколения брюшная сторона выпукл ая, 
с 8-9 довольно узким и  юамер'ами,  пупочные концы камер сходятся в 
центре раковины, иногда прикрыты стекловатым раковинным кальцитом 
J:I виде небольшой шишки. Швы почти радиальные, уплощенные, иногда 
слабо углубленные в кqнечной части Нlаружного оборота. У микро
сферических форм брюшная сторона менее выпуклая, с 9-10  камерами,  
довольно широкими;  в пупочной области раковина не вполне инволют
ная,  швы радиальные, слабо углубленные. Спинная сторона плоская ,  
иногда слабо углубленная.  Начальные камеры плохо различимы, камеры 
последнего оборота четырехугольной фо,рмы, со скошенными сторонами, 
швы между ними широкие, непористые. Стенка толстая, прободенная 
довольно крупными, густо расположенными порами на  брюшной стороне. 
На спинной стороне на начальных камерах редкие крупные поры рас
положены вблизи спирального шва, но занимают почти всю поверхность 
J\a Mep последнего оборота. Микроструктура стенки зернистая. Устье 
в виде щели расположено на периферическом крае  в основании послед� 
ней камеры и п родолжается на спинной стороне в основании 2-4 пос
ледних камер. Верхняя часть устья ограничена четкой губой. 

Диаметр 
Высота 

390/64, 

0,57 
0, 1 6  

Диаметр 
Высота . 

390/65 

0,42 
0,1 8  

Разм еры, м м  
ГИПОТIIПЫ 

390/66 390/67 390/68 

0,57 0,46 0,63 
0,25 0,25 0, 1 9  

Микросферические особи 

(15 ЭНЗ .) 
0,52-0,81 
0, 18-0,30 

390/69 390/70 390/71 

0,61 0,84 0,97 
0,22 0,30 0,34 

Мегасферические особи 
(15 энз.) 

0,42-0,64 
0,2 1-0,34 

390/72 

0,87 
0,39 

и з м е н ч и в о с т ь п роявляется в диморфизме и возрастных ст,а
днях. 

С р а в н е н и е подробно дано в работах, приведенных в синони
мике. 

О б щ и е з а м е ч а н и я. Кольские формы рассматриваемого вида 
имеют большое сходство с современными его преДС'Ilавителями, описан
ными З.  Г. Щедриной из  северных морей СССР и четвертичными Ниж
него Приобья ( Гудина,  1 966) . Различия отмечаются в количестве камер: 
у современных их несколько больше, чем у ископаемых (9- 1 2  вместо 
8-10 )  . 

, Следует заметить, что современные из Белого моря несколько 
?о.Iеньших размеров и имеют меньше камер (8- 1 1 ) ,  чем те же формы из 
Баренцева моря (9- 1 2  камер ) . 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Средне-позднечетвертичные севера Запад
ной Сибири, позднечетвертичные Кольского полуострова. Широко распро
странен в северных морях в основном на м атер иковой отмели. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Побережье Святоносского залива, обн. 1 5, 
абс. выс. 1 0-22 м - 1 4  ТЫС·. ЭКЗ. ;  р. Чапома, обн. 5б, абс. выс. 8-1 0  м -
26 тыс. экз . ;  руч. Лудяной, обн. 1 0, абс. выс. 56-59 м - 1 60 экз. ; левый l' 
берег. р .  Усть-Пялки, обн. 8, абс. выс. 54, 59-63 м - 1 20 экз. ;  р .  Стрель
на, обн. 4, ·абс. выс. 40-54 м -650 ЭКЗ. ;  р. В арзуга, оби. l б, абс. выс. 
3 1 -35 м �зо ЭКЗ. ; 25,.3-25;7 м - 1 9  300 ЭКЗ . ;  р. Поной, обн. 1 3, абс. вые. 
1 0- 1 5,5 м -360 экз . ;  1 7,3-26,3 м - 1 83 1 1 0  ЭКЗ. 
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НДДС ЕМЕИ СТ ВО N O N I O N I AC EA SCH U LTZE, 1854 

Семейство Nonionidae Schultze, 1 854 
Подсемеiiство Nonioninae Schultze, 1 854 

Р о Д Astrononion Cushman et Edwards, 1 937 

Ast.rononion gallowayi Loebl ich et Таррап 

Табл. XI, ф иг. 1 ,  2 

Astrononion stellatum: Cuchman а. Ed\vards, 1 937, стр. 32, табл. 3, фиг. 9-1 1 ;  
Cushman а .  Todd, 1 947, стр. 1 3, табл. 2 ,  фиг. 1 55. 

Astrononion gallowayi: Loeblicl1 а .  Тар рап, 1 953, стр. 9О, табл. 1 7, фиг. 4-7; уап 
Voorthuysen, 1 957, стр. 3 1 ,  табл. 23, фиг. 7; Волошинова, 1 958, стр. 140, табл. 2, фиг. 1-2; 
Fey\ing-Hanssen, 1 964, стр. 332, табл. 1 8 ,  фиг. 4 .  

Г и n о т и п Ы • .NQ 390/73, 390/74, 'р .  Чапома ,  оби: 5б,  абс .  выс .  1 0  м ,  
J3ерхиечетвертичные отложения, понойские слои. 

О п и с а н и е .  Р аковина свободная, маленькая инволютная, сжатая 
с боковых сторон, контур лопаСТJ-IОЙ. Пе.риферическиЙ край закруглен
ный. В н аружном обороте 8-9 основных крупных камер ,  постепенно 
увеJlИчивающихся В р азмере так, что последние камеры более вздутые·, 
чем в начале оборота. С обеих сторон р аковины в пупочной области 
8-9 дополнительных камер клюювидной формы, суживающийся их ко
нец направлен в сторону периферического края и расположен н а  поло
вине р асстояния от пупка до периферии. Пупо�ная обл асть углублен
ная. Швы между камераlМИ отчетливые, углубленные только в боковых 
сторонах, м ягко изогнутые. Устье и форамен в виде щели в основании 
основных камер, у дополнительных камер также отчетливо наблюдает
ся ще�евидное отверстие. Стенка тонкая, густо-и тонкопористая, у хо
рошо сохранившихся раковин прозр ачная. Стенка дополнительных 
камер непористая. 

Размеры, ыlъt 
ГИПОТI!ПЫ 

390173 390/74 

Диаметр . . . 0,46 0,42 
Толщин а  • . . 0,2 1  0, 1 8  

Другие (30 ЭК3.) 

0,27-0,49 (обычно 0,34-0,42) 
0, 1 0-0, 1 9  (обычно 0, 1 3-0, 18) 

И з м е н ч и в о с т ь В основном проявляется в р азмере раковины. 
Остальные признаки вида устойчивы. 

С р а в н е н и е .  От Astrononion tumidum Cushman et Edwards 
(Cushman а. Edwards, 1 937, стр. 33, табл. 3, фиг. 1 7) ,  который был опи
·сан Фейлинг-Ганссеном из  послеледниковых отложений Норвегии ( Fey
ling-Hanssen, 1 964, с'Гр. 333, табл. 1 8, фиг. 3) , отличается большим 
количеством камер (8-9 против 6-7) и менее вздутыми камер а ми.  

Современные представители описываемого вида из Б аренцева.,. 
и Белого морей, где они встречаются в довольно большом количестве, 
идентичны по всем признакам позднеплейстоценовым Кольского полу
острова. В Карском море они встречаются довольно редко. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Совруменные р аспростр анены больше на  
шельфе в бореальной области и меньше - в ар·ктическоЙ. И скопаемые 
известны из  санчуговских и казанцевских отложений (верхний плейсто
цен )  Енисейского Севера ( Гудина, 1 969) , верхнеплейстоценовых отло
жений Кольского полуострова и послеледниковых отложений· Норвегии 
(Feyling-Hanssen, 1964) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Р. Чапома, обн .  5б,  абс. выс. 7-1 0  м -
250 экз . ;  побережье Святоносского залива, обн.  1 5, абс. выс. 3 1 - 1 5  М -
20 экз . ;  р .  Стрельна, обн. 4, абс. выс. 50 м-2 экз . ;  р .  Варзуга, обн. lб ,  
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абс. выс. 25,7 м - 306 экз. ;  обн. 1 а, абс, выс. 1 0  м - 3 экз . ;  р. По ной, 
обн. 1 3, абс. выс. 1 3, 1 - 1 6  м -600 экз . ;  1 7,3-27,3 м -270 ЭКЗ. 

Р о Д Nonionella Cushman, 1 926 

Nonionella auricula Heron-Al len et Ear land 

Табл. X I, фиг. 3 ,  4 

Nonionella aиricиla: Негоп·Аllеп а. Eaгland , 1 930, стр. 1 92 табл., 5, фиг. 68-70; 
F. Parker, 1 952, стр. 4 1 3, табл. 5, фиг. 1 3- 1 4; Loebl ich а .  Таррап, 1 953, стр. 92, табл. 1 6, 
фиг. 6- 10 ;  Fey\ing·Hanssen, 1 965, стр. 25, табл. 2, фиг. 1 7- 1 9. 

Г и п о т и n Ы. М2 390/75, побережье Святоносского залива, обн. 1 5, 
абс. выс. 27 м ,  верхнечетвертичные отложения, стрельнинские слои; 
М2 390/76, левый берег р. Чапомы, обн. 5б,  абс. выс. 7 м,  ,возраст тот 
же, понойские слои. 

О п и с а н и е .  Раковина средних р азмеров, слабо трохоидная, 
с боковых сторон сжатая, оваль,ная;  контур слабо лопаст.ноЙ. Перифе
риче.скиЙ край суженно-закругленныЙ. В последнем обороте 8- 10 ка
мер, очень быстро увеличивающихся в р азмере с ростом р аковины. 
Камеры треугольной формы, за исключением последней, имеющей 
четырехугольные очертания. Швы отчетливые, мягко изгибающиеся 
в начальной части оборота и почти прямые в конце, углубленные 
вБJ1ИЗИ пупочной области и уплощенные на периферическом крае. Пу
почная обл асть углубленная. Устье и форамен в виде щели в основа
нии камеры. Стенка тонкая, тонко- и густопористая, непрозрачная, 
зернистая по микроструктуре. 

диаметр 
Толщина  

Размеры, мм 

Гнпотапы Другие (21 ЭI(3.) 
390/75 

. 0,60 

. 0,29 

390/76 

0,58 
0,22 

0,28-0,64 
0, 16-0,25 

И з м е .н ч и в о с т ь наблюдае'ГСя в связи с возрастными стадиями 
р аковины и выражается в варьировании ее размера.  Другие признаки 
устойчивы. 

С р а в н е н и е .  Р ассматриваемый вид сходен с Nonionella japonica 
(Asano) (Cushman, 1 939, стр . 32, табл. 9, фиг. 1 )  благодаря овальной 
фор 11'1 е раковины, характеру камер и швов ; отличается меньшим числом 
камер, более суженным периферическим краем. 

О б щ и е з а м е ч а н и я .  Размеры р аковины кольских форм описы
ваемого вида превышают те, что указываются для вида в работах 
Герон-Аллена и Ирланда (Heron:Al len а .  Еаг!апd,  1 930) и Фейлинг
Ганссена (Fey l ing-Hanssen , j 964) , но совпадают с р азмеРaJМИ, приво
димыми для 'этого вида, найденного в водах у побережья ПОРТСNlута 
( F. Parker, 1 952) и в арктической области ( Loeblich а. Таррап,  1 953) . 
Размеры современных форм из Баренцева и Белого морей также близ
ки к описываемым из кольского м атериала.  

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Современные побережья Англии ( Негоп
Al len а. Еагlапd, 1 930) ; восточного побережья США ( F. Рагkег, 1 952) 
Северной Аляски ( глуб. 2 1 ,6-223,2 м ) , залива Фробишер а (.глуб. 
23,8- 1 42,6 м) , залива Унгава ( глуб. 65,9-73,2 м ) , бассейна р .  Фокс, 
побережья Западной и Северо-Западной Гренландии (глуб. 23,8-82,3 м, 
20 1 ,2 м) (L,oeblich а.  Таррап,  1 953) . [ол·оцено,вые Шпицбергена (Fey
l i ng-Hanssen, 1 965, 1 964) ,и позднеплейстоценовые Норвегии и Кольско
го полуострова. 
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М е с т о н а х о ж Д е н и е. Побережье Святоносского залива, обн.  
1 5, абс. выс. 1 5-31 м - 20 экз . ;  р .  Чапома,  обн. 5б, абс. выс. 7-1 0  м -
52 ЭКЗ. ;  р .  В арзуга ,  обн. 1 б, абс. выс. 25,7 м - 240 экз. 

Р о Д N onionellina Vоlоshiпоvа, 1 958 

Nonion,ellina labradorica (Dawson ) 

Табл. XI, фиг. 5 

Nonionina labradorica: Dаwsоп, 1 860 *, стр. 1 94, табл. 4, фиг. 4.  
Nonionina scapha var.  labradorica: Dа\vsоп, 1 870, стр. 1 77, фиг. !:;,  
Nonion labradoricum: Сushmап, 1 939, стр. 23,  табл. 6, фиг. 1 3- 1 6 ;  Р. Parker, 1 952. 

стр. 4 1 3, табл. 5, фиг. 1 2 ;  Fеуl iпg-Напssеп, 1 9541 ,  сТр. 1 39, табл. 2, фиг. 8; 1 964, стр. 3 3 1 ,  
табл. 1 7, фиг. 1 5- 1 8 ;  Loebl ich а .  Тар,рап, 1 953, стр. 86, табл. 1 7, фиг. 1 ,  2 ;  Саидова, 
1 96 1 ,  стр. 72, табл. 22, фиг. 1 5 1 .  

Nonionellina labradorica: Волошинова, 1 958, стр. 1 43, табл. 2 ,  фиг. 4-7, Гудина, 
1 969, сТр. 30, табл. 1 0, фиг. 3. 

Г и п о т и п. NQ 390/77, побережье СВЯТОRООСКОГО залива, об Н_ 1 5, 
абс. выс. 22 м ,  верхнечетвертичные отложения, понойские слои. 

О п и с а н и е .  Раковина крупная, инволютная и симметричная, 
о/вальная с боковых сторон. Периферический край приостренныЙ. 
В последнем обороте 7-9 камер, быстро р астущих .. Швы отчетливые, 
более изогнутые в начальной ч асти оборота, чем к его концу. Пупочная 
область маленькая, углубленная_ Стенка тонкая, тонкопористая, непро
Зрачная. Устье не р азвито, основание последней камеры пр икрыто 
зернистостью.  Форамен в виде низкой дуговидной щели в основании 
устьевой поверхности. Последняя слабо выпуклая, почти треугольной 
формы,  ·с выпуклыми боковыми сторонами. 

диаметр . . 
Толщина . ' . 

Размеры , мм 
Гипотип Другие ( 1 6  эl<3.) 

0,72 
0,45 

0,45-0,75 
0,24-0,48 

и з м е н ч и -в. о с т ь_ В арьирует р азмер р аковины, количество К3Iмер 
и вздутость последней к амеры. У молодых особей наблюдается асим
метричность р аковины. 

С р а в н е н и е. Другие виды этого рода неизвестны .  
·0 б щ и е з а м е ч а н и я .  Кольские представители р ассматриваемого 

вида и меют неСКОЛЫ{Q меньшие р азмеры р аковины, чем сибирские 
из средне-верхнечетвертичных отложений Енисейского Севера (Гудина, 
1 969) _ Из имеющегося 'материала по современным коллекция м  оказа
лось, что арктические фор м ы  и меют более крупную р аковину, чем 
бореальные. По данным Ф .  Паркер ( 1 952) , ЭТОТ вид южнее мыса Кейп 
Код не  встречается. Из всего этого следует, что N. Lebradorica - пре
имущеСllвенно арктический вид. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Современные арктические моря и северные 
части Атлантического и Тихого о кеанов. М'Иоцен Сахалина, Калифор
нии. Плиоцен и плейстоцен Англии. Поздний  плейстоцен и ранний голо·  
цен Норвегии .  Четвертичные севера СССР. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Побережье Святоносского залива,  обн. 
1 5, абс. выс. 1 5-31 м -25 ЭКЗ . ; левый берег р .  Б .  Кумжевой, обн. 9, 
а6с. выс. 66 м - 1 ЭКЗ. ; левый берег р .  Усть-Пялки, обн. 8, абс. вые. 
55,4 м - 1 экз . ;  р. Стрельна, обн. 4,  ·абс. выс. 45,3 м - 2 экз.; руч. Лу
дяной, обн. 1 0, абс. выс. 54 м - 1 ЭКЗ . ;  р. В арзу,га,  обн. 1 а , абс. вые. 
9 м-3 ЭI(З . ;  обн. 1 б ,  абс. выс. 25,3-25,7 м - 340 ЭКЗ . ;  26,3-31 м -
2 ЭI(З . ;  р .  Поной, обн. 1 3, абс. выс. 1 3 ,8- 1 ЭI(З . ;  1 5,5  м - 1 экз. 
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Р о Д Pullenia P arker et Jones, 1 862 

Pullenia sphaeroides ( d'Orbigny) 

Табл. XI, фиг. 6 

Nonionina sphaeroides: d'Orbigny, 1 826, стр. 293, .]\J'Q 1 ;  Modeles, .]\J'Q 43. 
Nonionina bulloides: d'Orbigny, 1 826, стр. 293, .]\J'Q 2; 1 846, стр. 1 07, табл. 5, фиг. 9, 10.  
Pullenia sp}zaeгoides: Gоёs, 1 894, стр. 87,  табл. 1 4, фиг. 771 .  772; Сusl1шап, 1 924, 

стр. 40, табл. 8, фиг. 3, 4 ;  Щедрина, 1 949, стр. 402, табл. 1 2, рис. ] 80; Саидова, 1 96 1 .  
стр. 72, табл. 22, фиг. 1 50. 

. 

Pullenia bulloides: B arker, 1 960, ст!'. 1 74, табл. 84, фиг. 1 2, 13;  Feyling-Hanssen, 
1 964, стр. 333, табл. 1 8, фиг. 1, 2. 

Г и п О т и п  . .J\I'2 390/78, р. Стрельна, обн. 4, абс. выс. 46,9 м, верхне
четвертичные отложения,  стрельнинские слои. 

О п и с а н и е. Раковина  маленькая, почти сферическая , очень слабо 
сжатая с обеих сторон. Периферический край широко закругленный. 
В последнем обороте 4 камеры треугольной формы. Швы между ними 
отчетливые, тонкие, р адиальные, сходятся в пупочной области. Устьевая 
повер хность очень низкая, в ее основании наблюдается устье в виде 
узкой изогнутой щели. Стенка тонкая, гладкая,  тонкопористая. 

Разм еры, мм 
[ИПОТIIП Другие (5 экз.)  

Толщина . . . 0,25 0, 1 8-0,28 
Диаметр . . . 0,28 0,2 1 -0,3 1 

И з М е н ч и в о с т ь проявляется только в р азмере Р aI<ОВИНЫ, осталь
ные признаI<И вида устойчивы. 

С р а в н е н и е. От Pullenia osloensis, описанной Р.  Ф ейлинг-Ганс
сеном из позднеплейстоценовых и р аннеголоценовых отложений Норве
гии (Fey l ing-Hanssen, 1 964, стр .  334, табл. 1 8, фиг. 5,  6) , отличается 
несколько большими р азмераlМИ, меньшим числом камер (4 против 5) , 
ровным контуром раковины с боковых сторон. 

Резко отличается от Р. quinqueloba ( Reuss) (Reuss, 1 85 1  *, стр. 47, 
табл. 5, фиг. 3 1 )  почти шаровидной формой и меньшими р азмерамн 
р аковины, имеющей только 4 камеры в последнем обороте и уплощен
ные швы. 

З начительные отличия наблюдаются и от Р. subcarinata ( d' ОгЬ . )  
r ( d' Ortigny, 1 839 *, стр. 28, табл. 5,  фиг. 23 ,  24) , У которой перифериче
ский край приостренный, большее количество камер и крупнее рас 
ковина.  

О б щ и е з а м е ч а н и я .  Описываемая фор'ма известна в л итературе 
под двумя названиями - Р. sphaeroides и Р.  b ulloides (см. синонимику) . 
Они были даны d' Orbigny ( 1 826) : первое с изображением, второе � 
поmеп nudum. Поскольку, как впоследствии выяснилось, оба н азвания 
являются синонимами, то в связи со статьей 1 6а (VI I )  МКЗН ( 1966) , 
следует признать валидным название Pullenia sphaeroides. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Современные представители этого вида, 
по Кушману (Cushman, 1 924) , наиболее характерны для глубоких 
и холодных вод. По данным З. г. Щедриной ( 1949 ) , « . . .  встречен В Грен
ландском мор е  (225- 1 140 М) , на  р яде станций в юго-западной части 
Б аренцева моря ( 1 87-360 м ) , в северной части Карского моря (580 м ) ,  
в Полярном Б ассейне (698 м )  и в желобе «Св.  Анны» (452�580 м )  »,  
у п обережья Шпицбергена (глуб. 360 М ) ,  в фиордах у побережья Нор
вегии на  глубине 670 м (Gоёs, 1 894) . Ископаемые встречены в после
ледниковых отложениях Норвегии (Feyl ing-Hanssen, 1 964) , верхнеплей
стоцеН,овых северо-запада Сибири ( Гудина,  1 966) и Кольского 
полуострова. 
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М е с т о н а х о ж Д е н и е. Побережье Святоносского залива, обн. 1 5, 
абс. выс. 2 1-22,3 м - 3 зкз. ;  р .  Стрельна,  обн. 4, абс. выс. 
45,3-50 м - 4 зкз. 

Подсемейство Melonisinae Voloshinova, 1 958 

Р о Д Melonis Montfort, 1 808 

Melonis ! zaandamae (Vоогthuуsеп:) 

Табл. XI, фиг. 7, 8 

Nonion barleeanum (Wil l iamson) \'аг inflatum: val1 Vоогthuуsеп, 1 950, СТр. 4 1 ,  
таБJl. 3 ,  фиг. 6. 

A nomalinoides barleeanum CWil l ia ll1SOn) var zaandamae: van Vоогtlшуsеl1, 1 952, 
стр. 681". 

Nonion zаащlаmае: LoebIicll а. Тарраll, 1 953, стр. 87, табл. 1 6, фиг. 1 1 , 12 .  
Nonion barleeanum (WilliamSOll ) : Feyl il1g·Hal1sSell, 1 964, СТр. 329, табл. 1 7, фиг. 7-1 2. 
Melonis zaandamae: Волошинова, 1 958, С1'р. 1 54, табл. 3, фиг. 7; Гудина, 1 966, 

стр. 37, табл. 2, ф иг. 6. 

Г и п о т и п ы . .NQ 390/79, левый берег р. Чапомы, обн. 5б, абс. выс. 
7 м ,  верхнечетвертичные отложения, поноЙск·ие слои ;  .NQ 390/80, побе
режье СВЯТОНОССIЮГО залива, обн. 1 5, абс. выс. 22,3 м, ,возраlСТ тот же. 

О п и с а н и е. Раковина средних р азмеров, сжатая с боковых сто
рон, обычно округлой формы, контур ровный. Периферический кр ай за 
кругленный. В последнем обороте 8- 1 1  (обычно 9-10 )  I<aMep, доволь
но узких, с уплощенной поверхностью, постепенно возр астающих по 
мере роста раковины. Швы почти р адиальные, широкие, непористые, 
плоские, выделяются более темны.ми полосами на светлом фоне стенки 
р аковины. Пупочная область углубленная, "  с м аленьким узким, доволь
но глубоким пупком. Устье и фор амен в виде щели, р асположенной в 
основании I<aMepbI .  Щель окаймлена сверху губой. Стенка крупнопо-
ристая, 

Диаметр 
ТОJlщииа 

Раз:меры, мм 
Гнпотипы Другие (45 31<3.) 

390/79 390/80 

0,64 0,48 0,33-0,6 1 
0,28 0,24 0,1 6-0,31 

И з м е н ч :и в о с т ь связана с возрастными стадиями и в ЭТОМ слу
чае выражается в варьировании размера р аковины и количества камер.  
Из,менения других признаков не наблюдаются. 

С р а в н е н и е и о б щ и е з а м е ч а н и я.  Стличается от Melonis 
'ьагlееаnus (Wil l i amson, 1 858, стр .  32, табл. 3 ф иг. 68, 69 ) более широ
'кими уплощенными  швами и меньшими р азмерами р аковины. От 
М. bradyi Vоlоshiпоvа ( Волошинова, 1 958, стр .  1 52, табл. 3, фиг.  1 4 )  
отличается маленьким пупком и уплощенными швами. Размеры совре
менных и четвертичных представителей Melonis zaandamae совпадают. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Современные известны у побережья Се
верной, Северо-Восточной и Северо-Западной Гренландии ( глуб. 3 1 , 1  м, 
9 1 ,4- 1 04,2 м и 20 1 ,2 м) ( Loebl ich а. Таррап,  1 953) , из Барен
цева моря (Волошинова,  1 958 ; Дигас, 1 9691 ) .  Плейстоцен Нидерландов 
(van Voortl1Uysen, 1 950) , послеледниковые отложения Нор вегии (Fey� 
l ing - Hanssen, 1 964) , четвертичные севера Западной Сибири ( Гудина, 
1 966, 1 969) и позднечетвертичные Кольского полуострова . 

. М е с т о н а х о ж Д е н и е. Побережье Святоносского з алива, обн. 1 5, 
абс. выс. 1 0-3 1 ,5 м-50 экз . ;  р .  Чапома оби. 5б,  абс. выс. 7-1 0  м -
60 ЭКЗ.;  р .  Стрельна, обl:l. 4, абс. выс. 4 1 -53 м - 26 экз . ;  р .  Б .  Кумже
вая обн. 9 ,  абс. выс.  59,4 м - 1 ЭI<З . ;  р. Усть:Пялка,  обн. 8, абс. выс. 
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58,4 м - 1 ЭКЗ . ;  руч. Лудяной, оби. 1 0, абс. выс. 53,8 м - 2 экз. ;  р .  Вар
зуга, обн. l б, абс. выс. 25,3 м - 1 4  ЭКЗ . ;  р .  Поной, оби. 1 3, абс. выс. 
1 6-27,3 м - 20 экз. 

Н АДСЕМЕИ СТВ О ROTALIACEA E H R E N B ERG,  1839 

Семейство Rota1iidae Ehrenberg, 1 839 
Подсемейство Roil:aliinae Ehrenberg, 1 839 

Р о Д Rotalia Lашагсk, 1 804 

Rotalia torosa Gud\ina sp. поу. 

Torosus (лат.) - бугристый. 

Табл. X I I, фиг. 1 -4 

г о л о т и П. NQ 390/8 1 , побер ежье Святоносското залива, обн. 1 5, 
абс. выс. 1 1  ·м,  верхнечетвертичные отложения, понойские слои;  парати
пы : . NQ 390/82, местонахождение и возраст те же; NQ 390/83, местона
хождение ( абс. выс. 22 м) и возраст те же; NQ 390/84, р. Поной, обн. 
1 3, абс. выс. 25,3 м ,  возраст тот же. 

Д'и а г н о з. Раков,ина средних размеров, с выпуклой спинной и у.пло
щенной брюшной сторонами. На последней - многочисленные бугорки 
и столбики из р аковинного кальцита, покрывающие беспорядочно цент
раЛЫ1УЮ часть р аковины и не доходящие до суженно·заКрУ'гленного пе
риферического края.  В н аружном обороте 6-7 камер. Контур р акови
ны округлый, ровный. 

О п и с а н и е. Раковина средних размеров, плоско· выпуклая. Спин-' 
ная сторона выпуклая, в последнем обороте 6-7 (очень р едко 8)  ка
мер четырехугольной формы, слег.ка изогнутых. Швы ]\I[ежду камер ам и  
т а к  же, к а к  и СПlшральный шов, широкие, двухконтурные. Брюшная сто
р он а  уплощенная или слабо вогнутая;  камеры с этой стороны невиди
мы ,  так как поверхность их покрыта рю<овинным кальцитом в виде 
бугорков и С'rолбиков. Эта орнаментация не доходит до перифериче
ского края.  Последний сужеННО·ЗaI<ругленныЙ. Устье в виде короткой 
ПОЛУ1<РУТЛОЙ щели р асположено на брюшной стороне, слегка заходит 
и н а  перифериче.скиЙ край. Стенка тонкопористая, зернистая по микро
структуре, полупрозрачная н а  спинной стороне и прозрачная вблизи 
периферичес.кого края на  брюшной, где не р азвиты бугорки и столбики, 

Размеры. мм 
ГОJ10ТИПЫ ПараТIIПЫ Другие ( 10 экз. )  

390/81 390/82 390/83 390/84 

Диаметр 0,46 0,46 0,76 0,64 0,45-0.72 
Толщина  0. 1 9  0,2 1 0,28 0,33 0, 1 9-0,28 

и з м е н ч и в о с т ь. Н аблюдается р азличие в р азмерах раковины, 
степени выпуклости СПИННОЙ стороны. Количество камер более постоян
но (6-7) . 

С Р а в н е н и е. Близкие в иды этого р ода неизвестны. 
Р а с п  р о с т р а н е н и е. Позднечетвертичные Кольского полуостро-

ва .  
м е с т о н а х о ж Д е н и е. Побережье Святоносского залива, обн. 1 5, 

абс. выс. 1 0-22 м - 42 Э1(З. ;  р .  Поной, обн . l 3, абе. вые. 2 1 ,3 м - 3 экз.; 
25,3 м - ]  экз. ; р. Варзуга, обн. l б, абе. вые. 25,7 м - 1 2 экз. 
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Семейство Elphidi idae Gal loway, 1 933 
Подсемейство Elphidiinae Galloway, 1 933 

Р о Д Elphidium Montfort, 1 808 

Elphidium boreale N uzhdina 
Табл. ХН, фиг. 5, 6, табл. ХIII, фиг. 1 -3 

Elphidium excavatum boreale: Гудина, Нуждина,  Троицкий, 1 968, стр. 46, табл. У, 
фиг. 1 -3. 

Elphidium boreale: Гудина, 1 969, стр. 3 1 ,  табл. 1 0, фиг. 4-5; табл. 1 1, фиг. 1-4. 

Г и n о т и п Ы. N2 390/89, левый берег р. Б. Кумжевой, обн. 9, абе. 
вые. 62,5 м ,  верхнечетвертичные отложения ,  стрельнинские слои; 
N2 390/85�390/88, р. Чапома, обн. 5, абс. вые. 7 м ,  возраст тот же, по
нойские слои. 

О п и с а н и е. Раковина крупная, обычно вздутая,  контур ее с бо
ковых сторон чаще округлый, в последней части наружного оборота 
слабо лопастный. Периферический край широкозакругленный. Обычно 
наблюдается 8-1 2  камер, довольно узких и длинных. Поверхн@сть ка· 
мер слегка выпуклая,  особенно у последних двух. Пупочные концы ка
мер не  смыкаются. Пупочная область уплощенная,  иногда чуть выпук
лая,  заполненная прозрачным кальцитом в виде одной или нескольких 
гранул р азличной величины. Септэ.льные швы незначительно углублен
ные, с очень ясно выраженными, довольно широкими и правильной 
формы ретральными отростками, которые видны на всех швах послед
него оборота, количество их от 3 до 7. Устье прикрыто зернистостью,  
форамен в виде округлых отверстий в основании овальной устьевой по
верхности. Стенка довольно толстая, стекловатая. 

Разм еры. мм 
Гипотипы Другие (2 экз.) 

390/89 390/85 390/87 390/88 390/86 

диаметр 0,64 0.64 0,70 0.60 0,52 0,40-0,73 
Толщина 0,36 0,3 1 0,3 1 0,30 0,22 0, 1 9-0,32 

и з м е н ч и в о с т ь наблюдается в р азмере и контуре раковины, 
конфигурации гранул в пупочной области, количестве камер .  

С р а в н е н и е и о б щ и е з а м е ч а н и я подробно даны в преды·· 
дущих работах ( Гудина и др . ,  1 968, Гудина ,  1 969) . 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Поздний плейстоцен севера З ападной Си
бири, З ападной Европы, Кольского полуострова. Современные, моря 
бореальной области. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Р .  Поной, обн.  1 3, абе. вые. 1 0, 1 -
1 5,5 м -60 экз . ;  левый берег р .  Б .  Кумжевой, обн. 9, абе. выс. 59,5 -
64,5 м - 25 ЭКЗ . ;  р .  Ч апома ,  обн. 5б, абе. вые. 7 м - 1 0 ЭКЗ.;  р .  Поной, 
обн. 1 3, абе. вые. 1 1 , 1 -1 5,5 м - 200 ЭКЗ . ;  р .  В арзуга, обн. I б, абс. вые. 
25,3 -25,7 м - 1 200 ЭКЗ. 

Elphidium excavatum (Terquem) 
Табл. ХШ, фиг. 4 

Polystomella umbilicatula: Will iamson, 1 858 (поп Р. umbilicatula (Walker) , СТр . 42, 
табл. 3, фиг. 8 1-82. 

Polystomella excavata: Terquem, 1 875 *, СТр. 20, табл. 2, фиг. 2. 
Elphidium excavatum: Hessland. 1 943, табл. 3, фиг. 4 1 ;  уап Voo.rthuysen, 1 950, 

С'I'р. 42, табл. 3, фиг. 10 ;  Троицкая, 1 970, стр. 1 44, табл. 1 ,  фиг. 2, 3; Woscidl0, 1 962, 
стр. 74, табл. 3, фиг. 8. 

Elpbldium excavatum excavatum: Гудина, Нуждина, Троицкий, 1 968, стр. 45. 

Гипотип . .NQ 390/90, р. Чапома, оби. 5б, абс. выс. 7 м, верхнечетвер
тичные отложения, понойекие слои. 
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О п  и с а н и е. Раковина' небольших р азмеров, уплощенная с боко
вых сторон, контур округлый,  ровный. Периферический край суженно
закругленный. В последнем обороте 1 0- 1 2  камер,  довольно узких, 
почти п рямых, поверхность их уплощенная. Н а  швах от 5 до 8 узких 
одинаI<ОВОЙ правильной фор м ы  мостиков и ямок между ними.  Швы по
верхностные, прямые, плотно смыкаются в пупочной области. Послед
няя УПJ1Ощенная. Устье не р азвито, пр,икрыто зерIfИСТОСТЬЮ, фор амен 
простой, дырчатый, в основании низкой, почти треугольной устьевой 
поверхности. Стенка тонкая, полупрозрачная. 

Размеры. мм 
Гипотип Другие (5' экз . ) 

Диаметр . 0,40 0,36-0,48 
Толщина . 0, 1 8  0 , 16-0,24 

И з М е н ч и в о с т ь выраж ается в р азмере р аковины, числе камер 
и мостиков на  швах. 

С р а в н е н и е. От известных видов эльфидиид четко отличается 
довольно уплощенной р аковиной с правильными  мостиками,  иногда до
вольно длинными. 

Наибольшее сходство наблюдается с Е. margaritaceum (стр. 1 03) бла
годар я  п равильному с�роению МОСТИКОВ. Рассматриваемый вид отлича
ется от него закругленным периферическим краем, большим количест
вом мостиков. 

р а с п  р о с т р а н е н и е. Поздний плейстоцен и голоцен Западной 
Европы, европейской части СССР, Западной Сибири. Современные 
имеют р аспространение в бореальной и лузитанской областях. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Р. Ч апома, обн. 5б, абс. выс. 7 м - 1 экз.; 
р. Поной, обн.  1 3, абс. выс. 2 1 ,3 м - 5 экз . ;  р .  В арзуга, обн. 1 б, абс. 
�ыc. 25, 7 м - 1 экз. 

Elpbldium тагgагitасеuт Cusl1man 

Табл. ХIII,  фиг. 5-7 

ElplJidium aduenum (Cushman) \'аг. mагgагitасеum: Cusllman, 1 930, стр. 25, табл. 1 0, 
фиг. 3, Cushman, 1 939, стр. 6 1 ,  табд. 1 7, фиг. 2. 

Elp/ridium margaritaceum: Voortl1Uysen, 1 957, стр. 32, табл. 23, фиг. 13 ;  1 969, стр. 99, 
табл. 2, фиг. 8. 

Г и п о т и П .  М2 390/9 1 ,  390/92, побережье Святоносского залива,  
Qбн.  1 5, аБС. выс. 1 1  М ;  верхнечетвертичные отложения, понойские слои. 

О п и с а н и е. Раковина м аленькая, сильно сжатая с боковых сто
рон, контур округлый до овального, слабо лопастной. Перифериче
ский край приостренный с небольшим Iшлем. В последнем обороте 9-
1 1  камер ,  узких, слабо изогнутых, поверхность их слабо в ыпуклая.  
Иногда последние 1 -2 камеры более выпуклые, чем предыдущие. Швы 
между I<аlМерами углубленные, с узкими, довольно удлинеННЫМIИ мости
ками и ямками (до 5 с каждой стороны) .  Пупочная область углублен
ная. Устье не р азвито, фора мен .в виде маленьких кру.глых 011верстий 
в основанrии треугольной устьевой поверхности. Стенка тонкая, полу
прозрачная, мелкопорнстая. 

Диаметр 
Толщииа 

Размеры. мм 
[ипотипы Другие (7 экз . ) 

390/92 390/91 

0,31 0,34 0,30-0,49 
0, 12  0, 1 6  0 , 13-0,21 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в размере р аковины, в ее сжатости 
с БОIЮВЫХ сторон. 
. С Р а в н е н и е. Наибольшее сходстJЗО наблюдает.ся с Е. excavatum 
(Teгquem) благодаря Ю,\ЛИЧИЮ довольно. узких и пра,вильных мости-
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ков. Отличие состоит в то,м, что р ассматриваемый вид имеет приострен
ный периферический край с небольшим I):илем и более сжатую рако
вину. По этим же признакам Е. margaritaceum довольно четко оrлича
ется от других видов эльфидиид, имеющихся в коллекции (Е. boreale, 
Е. ап. subclavatum), а также известных в л:итературе. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Поздний плейстоцен Нидерландов, Коль
ского полуострова. Современные описаны из вод у побережья Ньюпорт 
(Сushmап, 1 930, 1 939) . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Побережье Святоносского залива, обн. 1 5, 
абс. выс. 1 1  м - 27 Эl{З. ;  левый берег р .  Усть-Пялки, обн. 8, абс. выс. 
52,4 м - 1 экз . ;  р. Поной, обн. 1 3, абс. выс. 25,3 - 2 экз. 

Р о Д Protelphidium Haynes, 1 956 

Protelphidium asterotuberculatum (Voortl1Uysen) 

Табл. X I I !, фиг. 8 

Nonion depressulus (Walker et Jacob) forma asterotuberculata: Voorthuysen, 1 957, 
стр. 28, табл. 23, фиг. 3. 

Protelpllidium asterotuberculatum: Гудина, 1 969, стр. 35, табл. 12, фиг. 6. 
r и п о т и п. N! 390/93, побережье Святоносского залива, обн. 1 5, 

абс. выс. 22,7 м, верхнечетвертичные отложения., понойские слои. 
О п и с а н и е .  Р аковина небольших р азмеров, уплощенная, контур 

сбоку округлый до слабо овального, ровный. Периферический край за
кругленный. В последнем обороте 6-7 камер, довольно ШИРОКИХ, по
степенно увеличивающихся в р азмере при росте р аковины. Поверхность 
камер слабо выпуклая. Швы углубленные, широкие, особенно вблизи 
пупочной области и суживающиеся к периферическому краю, в области 
которого они поверхностные. Пупочная область и швы покрыты мелко
зернистым секреционным кальцитом.  Усть-е не наблюдается. Форамен 
в виде узкой щели в основании Ka,J\lIepbI. Стенка довольно тонкая, полу
прозрачная. 

Диаметр 
Толщина 

РаЗl\lеры, MJ\,t 
Гипотип Другие (40 ЭКЗ.) 

. 0,31 
. 0, 1 5  

0,24-0,45 
0, 1 2-0, 1 9  

и з м е н ч и в о с т ь .  Морфологические признаки вида довольно по
стоянны. Наблюдаются изменения р азмера р аковины и количества 
l{амер. 

С р а в н е н и е. Рассматриваемый вид наиболее близок к Protelphi·  
dium pauciloculum albiumbilicatulum (Wei�s, 1 954, стр . 1 57 ,  табл.  32, 
фиг. 1 ,  2)  тю хар актеру зернистости на швах и в пупочной области. 
Отличается меньшим количеством !<амер. 

Рг.  asterotuberculatum четко отличается от имеющегося в коллек
ции Рг. orbiculare ( Вгаду) значительно более уплощенной раковиной 
и большим р аспространением зернистости на швах,  меньшим число,м 
камер. 

С р а в н е н и е .  Кольские формы описьщаемого вида идентичны си
бирским из казанцевских отложений (верхний плейстоцен) , а т акже со
временным из Белого, Баренцева и Карското морей. 

Р а с п  р е Д е л е н и е. Позднечетвертичные Западной Сибири и 
Кольского полуострова, эемские отложения Нидерландов. 

М е с т о н- а х о ж Д е н и е. Побережье Святоносского залива, обн. 1 5, 
выс. 1 1-3 1 м - 65 экз . ;  р .  Ч апома, обн. 5, абс. выс. 1 0  м -1 экз.; 
р .  Б. Кумжевая, оби. 9, абс. выс. 59,5-60 м - 3 экз. ;  р .  Стрельна. 
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обн.  4, абс. выс. 43.,5-51 ,8 м - 55 экз . ;  р. По ной, обн. 1 3 ,  абс. выс. 1 6-
25,3 м - 8 экз. ; р .  Варзуга, обн. 1 б, абс. выс. 25,3-25.,7 м - 355 экз.; 
30-35 м - 6 экз. 

Подсемейство Cribroelphidiinae Voloshinova, 1958 

Р о Д Cribroelphidium Cushman et Bronnimann, 1 948 

Cribroelphidium granatum (Gudina)  

Табл. Х I I I ,  фиг. 9 "  1 0  

Elphidium granatum: Гудина, 1 964, стр. 78, табл. 1 ,  рис. 1 3, 1 4 ;  Гудина, 1 966, стр. 53, 
табл. 4, рис. 1 1 . 

Cribroelpf1idium granatum: Троицкая, 1 970, стр. 1 46, табл. 2, фиг. 5, 6 .  

Г и п о т и п ы.  .N'2 390/94, 390/95, р .  Чапома, обн. 5, абс. выс. 9,6 м, 
верх,нечетвеРТIИ,чные отложения,  поной,ские слои. 

О п и с а н и е. Раковина средних р азмеров, с боковых сторон кон
тур от округлого до овального, слабо лопастный в последней части на
ружного оборота. Периферический край закругленный. Е ПОСJIеднем 
обороте 6-8 камер, относительно широких, слабо изогнутых, со слегка 
выпуклой поверхностью. Швы слабо углубленные, заполненные зерни
стостью, под которой набл юдаются короткие септальные мостики и меж
ду ними отверстия.  Количество их непостоянно (от 1 до 4 )  и увеличи
в ается на швах между последни.ми камерами. Пупочная область слабо 
углубленная и также заполнена зернистым секреционным кальцитом. 
Устье не наблюдается. Форамен в в иде узкой щели в основании оваль
ной,  слегка выпуклой устьевой поверхности. Стенка раковины доволь
IЮ тонкая, полупрозрачная или непрозрачная, мелкозернистая. 

Размеры. r',IM 
Гипотипы Другие (30 ЭI{З . )  

390/94 390/95 

Диаметр . . . . 0,40 0,39 0,28-0,55 
Толщина . . . . 0, 1 8  0, 1 8  0, 1 5-0,27 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется довольно слабо. У взрослых особей 
наблюдается более лопастный контур и больших р азмеров раковина. 

С р а в н е н и е. Наибольшее сходство обнаруживается с Cribroelphi
dium trigidum (СusI1mап, 1 933, табл. 1 ,  фиг. 8) и Сг. subarcticum 
(Сushшап, 1 944, табл. 3, фиг. 34, 35) благодаря зернистости в пупоч
ной обла.сти и на швах. От первого описываемый вид отличается р ов
ным контуром раковины, отсутствием бороздок н а  камерах вдоль сеп
тальных швов; от второго отличается меньшим количеством камер (6-
8 против 8-1 0) , меньшими р азмерами раковины, более широкой пупоч
ной областью и звездообразным р исунком зернистости. 

Четко отличается от Сг. goesi (Щедрина,  1946, стр . 1 44, табл. 4,  
фиг.  20) уплощенной р аковиной меньшего р азмера, меньшим ЧИСJIОМ 
камер, строеюiеNI устья. 

О б щ и е з а м е 1j а н и я. Кольские Сг. granatum идентичны сибир
ским четвертичным формам этого вида, а также современным из Бело
го моря. По данным Г. С .  Трои цкой ( 1 970 ) ,  современные формы Япон
ского моря отличаются от четвертичных более крупными р азмерами, 
обитают на глубине от 40 до 200 м при ,темпер атуре 0,2-4,50 С. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Четвертичные отложения З ап адной Сиби
ри,  европейской части СССР, Чукотки. Современные, материковая от
мель современных бореальных и арктических морей. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Побережье Святоносского залива, обн. 
1 5, абс. выс. 1 0-3 1 м - 60 ЭI<З . ;  р .  Чапома, обн. 5б, абс. выс. 7-
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9,6 м - 200 эКз. ; р .  Варзуга, оби. 1 а, абс. выс. 9 м - 6 экз; оби. l б. абс. 
выс. 25,3 м - 200 экз., 3 1  м - 1 экз . ;  р .  По ной, обн. 13 ,  абс. выс. 
1 4,5 м - 12  экз. 

Р о Д Е l{J/�idiella Cushman, 1 936 

Elphidiele агсtiса ( Parker et Jones) 

Табл. XIV, фиг. 1 ,  2 

Polystomella crispa var arctica: Parker а. Jones, 1865, стр. 40 1 ,  табл. 14, фиг. 25-30. 
Elphidium arcticum: Cushmal1, 1 930, стр. 27, табл. 1 1 , фиг. 1 -6. 
Elphidiella arctica: Cushman, 1 939, стр. 65, табл. 1 8, фиг. 1 1-14 ;  Hessland,  1 943, 

табл. 4, фиг. 44, 45; Cushman а. Todd, 1 947, стр. 65, табл. 15 ,  фиг. 20; Cushman, 1 948. 
стр. 59, табл. 6, фиг. 15; Loeblich а .. Таррап, 1 953, стр. 1 06, табл. 20, фиг. 1-3; Саидова. 
1 96 1 ,  стр. 80, фиг. 1 67; Feyling-Hanssen, 1964, стр. 348; 1 965, стр. 24, табл. 3, фиг. 13; 
[удина, 1 969, стр. 39, табл. 13, фиг. 1, 2. 

Г и n о т и п Ы. N2 390/96, р. Чапома, обн. 5б, абс. выс. 8,5 .м, верхне
четвертичные отложения, понойские слои; N2 390/97, правый б ерег 
р. Стрельны, оби. 4,  абс. выс. 36, 1 м ,  возраст тот же, стрельнинские слои. 

О п и с а н и е .  Раковина  крупная, сжатая с боковых ст,орои. Контур 
р аковины hepobho-лопастныЙ. Периферический край широко закруг� 
ленный. Число .камер в последнем обороте 9-12 .  Швы слабо изогнутые, 
иногда в ыпуклые, с двойным р ядом отверстий. Пупочная область широ
кая, углубленная.  Устье не р азвито. Фор амен в виде р яда отверстий в 
основании удлиненно-овальной устьевой поверхности с дополнительны
ми  отверстиями  на ней. Стенка толстая, густопористая. 

Размеры. м м  

Г"потипы Другие ( 1 0  экз.) 

390/96 

Диаметр . . . . 1 ,20 
Толщина . . . . 0,55 

390/97 

1 ,20 
0,52 

0,76-1,21  
0,37-0,52 

И з м е н ч и в о с т Ь' , Изменяется р азмер р аковины, число камер. 
Иногда встречаются форII'Iы с неправильно-двурядным расположениеJ\1 
отверстий на  швах. 

С р а в н е н и е .  По закругленному периферическому краю и сжатой 
с боковых сторон р аковине описываемый вид сходен с Elphidiella sibi
(ica (Gоёs, 1 894, стр .  1 00, табл. 1 7, фиг. 8 14 ) , отличается от последнего 

I б u меньшим количеством камер, олее .1Iопастным кр аем и ·  инволютнои 
рако виной. От линзовид1-rЫх ЭJIЬфидиэлл - Е. gгоеnlаndiса ( Cushman, 
1 933, стр .  4, табл.  1 ,  фиг.  1 0) и Е. tumida ( Гудина, 1 969, стр .  40,  табл .  
1 3, фиг. 4 ,  таБJI. 14 ,  фиг. 1 ,  2)  - отличается сжатой с боковых сторон 
р аковин6й с широко закругленным периферическим краем. Современ
ные представитеJIИ Е. arctica из шеJIЬфовой зоны Баренцева, Карского 
морей имеют 9-10  камер, остальные морфологические признаки те же, 
что и у ископаемых. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Современные широко р аспространены в 
АРКТИI{е и северных частях Атлантического и Тихого океанов, а таюке 
на шельфе северной части даJIьневосточных морей (см.  синонимику) . 
Позднеледниковые Швеции ( Hess l and,  1 943) , Норвегии (Feyl ing-Han
ssen, 1 964) и голоценовые Норвегии и Шпицбер гена ( Feyl ing-Hanssen, 
1 964, 1 965) . Позднечетвертичные ( казанцевские) Таймырской низмен
ности (Гудина,  1 969) . Позднечетвертичные Кольского полуострова. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Р.  Чапома, обн. 5б,  абс. выс. 8,5 М -

1 0  экз. ; правый берег р .  Стрельны, обн. 4, абс. выс. 36-53 м-30 экз . ;  
побережье Святоносского заJIива, обн .  1 5, абс .  выс.  22-29 м - 6 экз.; 
абс. выс. 33 м - 1 ЭКЗ . ;  р. В арзуга, обн. l б, абс. выс. 34 м - 1 ЭКЗ . ,  
26,3 м - 9 экз. 
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Elphidiella tumida Gudina 
ТаБЛ, ,ХIV, фиг. 3, т�бл. ХУ, фиг. 1 ,  2 � 

Elphidiella tumida: [удина, 1 969, стр. 40, табл. 13, фиг. 4, табл. 14,  фиг. 1 ,  2. 

г и n о т и п ы.  N'2 390/99, правый берег р. Стрельны, обн. 4, абс. 
выс. 36, 1  м, верхнече11Вертичные отложения, стрельнинские слои;  
N'2 390/98, левый берег р .  Б .  Кумжевой, обн. 9, абс .  выс. 66 м ,  возраст 
тот же; N'Q 390/ 1 00, левый берег р .  Чапомы, обн. 5б, абс. ,выс. 7 м, в ерх
нечетвертичные отложения, понойские слои. 

О п и с а н и е .  Раковина крупная, дисковидная, с боковых сторон в 
центральной части вздутая, I<OHTYP неправильно-лопастный, Перифе
р ический край суженно-закругленный, без киля. В последнем обороте 
число камер от 1 0  до 1 6, у взрослых форм . обычно 1 4- 1 6, Камеры уз
кие, длинные, изогнутые, на септальных швах отверстия от округлой до 
удлИ'ненной формы, р асположенные чаще неправильно-двурядно. И ме
ются особи с однорядны м  р асположением отверстий. Область швов 
между отверстиями непористая. Пупочная область довольно выпуклая 
за �чет стекловатой массы кальцита, на поверхности которой продол
жа�тся септальные отверстия.  Стенка прозрачная, густо- и тонкопори
стая. Устье не р азвито; фор амен в виде мелких отверстий в основании 
камеры .  Септальная поверхность почти треугольная. 

Диаметр . . . 

Толщина . . .  

ГНПОТИГlЫ 
390/99 

1 ,35 

0,85 

,390/98 

1 ,05 

0,5 1  

Размеры. мм 

390/100 

1 ,20 

0,67 

Другие (25 экз. )  

0,60-1 , 1 7  

0,30-0,78 

И з м е н ч и в о с т ь связана с возрастными стадиями р аковины и 
проявляется в р азмере и степени ее вздутости. 

С р а в н е н и е.  От сходной по дисковидной форме р аковины Elp
hidiella groenlandica (СusI1mап, 1 933, стр . 4, табл. 1 ,  фиг. 1 0) описы
ваемый вид отличается меньшим количеством камер, неправильно-ло
п аСТНЫII'1 контуром, отсутствием киля и неправильно-двурядным р аспо� 
ложением септальных отверстий. 

От Е. игЬаnа Khoreva (Хорева, 1 968, стр,  1 37, рис. 2, фиг. 1 -4) , 
описанной из верхнеплейстоценовых отложений о. Кар агинского, имею
щей также дисковидную р аковину, отличается сильно вздутой ПУПQЧНОЙ 
областью, более суженным периферическим краем, ясно выраженными 
септальными отверстиями и более крупными р азмерами р аковины 
у взр ослых особей. Резко отличается дисковидной р аковиной, не говоря 
уже о других признаках, от ,группы эльфидиэлл, имеющих уплощенную 
р аковину с широко закругленным периферическим краем - Е. агсиса 
(стр.  1 06) , Е. sibirica (Gоёs, 1 894 ) . 

Сибирские представители этого вида отличаются лишь меньшим 
количеством камер в последнем обороте (9-1 3  против 1 0- 1 6) , по 
'остальным признаI<ам они вполне идентичны кольским. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Современные, шельф северной части Охот
ского и Японского морей. Четвертичные, север европейской части СССР, 
<:евер Западной Сибири, Кольский полуостров. 

м е с т о н а х о ж Д е н и е .  Р.  Стрельна, обн. 4, абс. вые. 34-42,5 м -
1 8  экз . ;  р .  Чапома, обн. 5б, абс. вые. 7- 1 0  м - 700 экз . ;  левый берег 
руч. Лудяного, обн. 1 0, абс. вые. 53,8-56,8 ,м - 9 ЭК�.;  левый бер ег 
р .  Б .  Кумжевой, обн. 9, абс. вые. 6 1 ,7-66 м - 9 экз . ;  побережье Свя
тоносекого залива, обн. 1 5, абс. вые. 1 0-32 м - 14 экз., р. В арзуга. 
обн. l б, абс. вые. 30-35 м - 9 экз . ;  25,3-25,7 м - 530 ЭК3 . ;  р.  Поной, 
обн. 1 3, абс. вые. 1 5,5  м - 12 ЭКЗ . ,  2 1 ,3 м - 1 ЭК3. 
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Н АДСЕМЕИСТВО G L O B I G E R I N ACEA CAR PENТER, PARKER ЕТ JON ES, 1862 

• Семейство GloЫgerin i d ae Carpenter, Parker et Jones, 1 862 

Р о Д Globigerina d' Ortigny, 1 826 

Globige,rina pachyderтa (Ehrenberg) 

Табл. ХУ, фиг. 3, 4 

Aristerosnira pacl1yderma: Ehrenberg, 1 873*, стр. 386, табл. 1 ,  фиг. 4. 
Globigerina pachyderma: Brady, 1 884, стр. 600, табл. 1 1 4, фиг. 1 9-20; Сushшап а .  

Hel1best, 1 940, табл. 8 ,  фиг. 1 ;  Щедрина, 1 949, стр. 409, табл. 1 2, рис. 1 8 1 ,  1 82 ;  Phleger, 
Parker а .  Peirson, 1 953, стр. 1 3, табл. 1 ,  фиг. 1 7- 19; Barker, 1 960, табл. 1 14, фиг. 1 9, 20; 
Бараш, 1 970, стр. 24, табл. 1 ,  фиг. 1 -3. 

Г и n о т и п Ы . .]\[2 390/ 1 0 1 ,  390/1 02, побережье Святоносского залива, 
обн.  1 5, абс. выс. 1 1  м ,  верхнечетвертичные отложения, понойские слои. 

О п и с а н и е. Раковина м аленькая, довольно компактная, с округ
лым очертанием !{онтур а, сильно лопастным.  Периферический край ши
роко закругленный. На спинной стороне два оборота спирали. К амеры 
р аннего оборота мелкие, иногда слабо вздутые; в последнем обороте 
4 (редко 5) камеры, быстро увеличивающиеся в размере, довольно 
сильно вздутые. Швы между камерами с обеих сторон прямые, углуб
ленные. Устье в виде щели по в нутреннему краю последней камеры. 
Стенка толстая, матовая, шероховатая, крупнопористая. 

Диаметр 
Толщина 

Размеры, :мм 
Г"ПОТИПЫ Другие (7 экз.) 

390/101 

0,27 
0, 1 8  

390/102 

0,28 
0,22 

0,24-0,37 
0, 1 5-0,24 

и з м е н ч и в о с  т ь проявляется в степени вздутости и раЗlмере 
р аковины и камер,  а также в числе последних, хотя обычно их 4 .  

С Р а в н е н и е. От известных видов глобигерин ( О. bulloides 
d'Orb . ,  О.  inflata d' ОгЬ. ,  О.  quinqueloba Nat land и др . )  отличается ма
ленькой !{омпактной раковиной. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Позднечетвертичные Кольского полуост
рова.  Современные имеют большое распространение в холодных водах 
Северной Атл анпши. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Побережье Святоносского залива, обн.  1 5, 
абс. выс. 1 1  м - 17 экз . ;  р .  По ной, оби. · 1 3, абс. выс. 1 6-2 1 ,3 м - 2  экз . ;  
р .  Чапома" обн .  5б, абс .  выс.  9 ,5  м - 1 экз. 

Р о Д Globigerinita Bronnimann, 1 95 1  

Globigerinita glutinata (Egger) 

Табл. ХУ, фиг. 5, табл. XVI ,  фиг. 1 

Globigerina glutinata: E gger, 1 893 " , стр. 371 ,  табл. 1 3, фиг. 1 9-21 .  Globigerinita 
glutinata, Phleger, Parker, Peirson, 1 953, стр. 1 6, табл. 2, фиг. 1 2- 1 5; Бараш, 1 970, стр. 27, 
табл. 1, фиг. 7-9; Беляева, 1 969, стр. 1 09. 

Г и п о т и п ы. N2 390/ 1 03, 390/ 1 04, побережье Святоносского залива,  
обн .  1 5, абс. выс. 1 1  м ,  верхнечетвертичные отложения, понойские слои. 

О п и с а н и е. Раковина средних р азмеров, довольно вздутая, 
с лопастным I{OHTYPOM. Периферичеокий край широко .з акруглекныИ. 
Спинная сторона слабо выпуклая, брюшная обычно несколько УJ'луб
ленная. В последнем обороте 4 вздуть\е камеры. Швы между ними 
с обеих сторон прямые, углубленные. Основное устье в основании ка-
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меры вдоль периферического края. В центре пупочной области находит
ся дополнительная камера" у которой наблюдаются также устья. 
Стенка толстая, м атовая, крупнопористая .  

диаметр 
ТОЛЩИllа 

Размеры, мм 
ГНПОТИIlЫ 

390/103 390/104 

0,49 0,45 
0,34 0,30 

и з м е н ч и в о с т ь. Несмотря на единичные экземпляры, в коллек
ции удалось подметить измеН'чивость в очертании и размере р аковины" 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Позднечетвертичные Кольского полуостро
ва .  Современные, северная часть Атлантического океана (Phl eger а .  oth., 
1 953, Бараш, 1 970) ; в северной части ТИХОГО океана встречен повсемест
но в небольших количествах, более высокие содержания отмечены 
в тропических водах ( Беляева ,  1 969) . 

М е с т о н а х о ж Д е ·н и е, Побережье Святоносского залива, обн. 1 5, 
а бс. вые. 11 м - 3 экз. 

ОТРЯД B U LI M I N I DA 

Н АДСЕМЕйСТВО B U LIMI NACEA J O N ES, 1 875 

Семейство Bol ivinidae Cushm an, 1 927 

Р о Д Bolivina d' Orbigny, 1 839 

Bolivina рsещiорunсtаtа Н6gluпd 

Табл. XVI, фиг .  2 ,  3 

Bolivina pseudopuncfafa: Нбgluпd, 1 947, стр. 273, табл. 24, фиг. 5; табл. 32, фиг. 23, 
24, текст - фиг. 280, 28 1 ,  287; F. Parker, 1 952, СТр. 4 14; табл. 5, фиг. 20, 2 1 ;  Loeblicl1 а. 
Таррап, 1 953, стр . 1 1 1 , табл. 20, фиг. 1 3, 14; Phleger, Parker, Peirson, 1 953, стр. 36, 
табл. 7, фиг. 20, 2 1 ;  Fеу liпg:Напssеп, 1 964, стр. 3 1 9, табл. 1 6, фиг. 7. . 

Г и п о т и п ы. ,Ng 390/ 105 и 390/ 1 06, р .  Чапома,  обн. 5б, абс. выс. 
7 1\'1,  верхнечетвертичные отложения, понойские слои. 

О п и с а н и е.  Раковина м аленькая, узкая" удлиненная, суживаю
щаяся постепенно к начальному КОНЦУ, слабо сжатая. Перифер ический 
край закругленный. Камеры в начальной части низкие, по мере роста 
р аковины высота их увеличивается и становится больше ширины. 
Швы отчетливые, непористые, темные, косые. Стенка тонкая, прозрач
ная,  грубопористая.  

Размеры,  мм 
ГИПОТИIlЫ Другие (4 ЭI<3.) 

1390/105 390/106 

Длина  . 0,43 0,54 0,34-0,55 
Ширина . 0, 1 2  0, 1 8  0, 1 2-0, 1 8  

И з м е н ч и в о с т ь на  небольшом имеющемся материале просле
дить не удалось, кроме р азмер а р аковины. 

С р а в н е н И е. Отличается от Bolivina pui�ctata d'Orb. ( d'Orbigny, 
1 839 * ,  табл. 8, фиг. 1 0- 1 2 )  ЗaI<ругленным периферическим краем. 

От В. seminuda ( Cushman, 1 9 1 1 ,  стр.  34,  текст - фиг. 55) , очень 
сходного вида с описываемым по грубопористой стенке камер и не
пористыми  швами, отличается более стройной неширокой р аковиной 
меньшего размера. 

От В. pseudoplicata ( H�ron-A l l el1 а .  Ear la l1d, 1 930 *, табл, 3 ,  фиг.  
36-40) четко отличается отсутствием ребристости вдоль р аковины 
и непористой стенкой камер вдоль швов. 
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р а с п  р о с т р а н е н и е. Голоценовые (поздн:еледниковые отложе
ния) Норвегии. Поздний плейстоцен Кольского . полуострова. Современ-. 
ные встречаются в арктической и бореальной областях (см.  синони
мику) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Р. Чапома, обн. 5б, абс. вые. 7-9,5 м -
5 ЭКЗ . ;  р.  Поной, обн. 1 3 ,  абс. вые. 1 6  м ,  25,3 м - 2 ЭКЗ. ;  побережье 
Святоносского заЩIВа, обн. 1 5, абс. выс. 1 1  м - 1 экз . ;  р. Варзуга, 
обн. l б, абс. вые. 25,7 м - 1 0 экз. 

Bolivina pseudoplicata Heron-Al len et Ear land 

Табл. XVI, фиг. 4 ,  5 

Bolivina pseudoplicata: Негоп-А1lеп а. E arland, 1 930 *, стр. 8 1 ,  табл. 3, фиг. 36-40; 
Cushman, 1 937, стр. 1 66, табл. 1 9, фиг. 1 2-20; 1 949, стр. 3 1 ,  табл. 6, фиг. 1 1 , 1 2 ;  Нбgluпd, 
1 947, стр. 263, табл. 24, фиг. 2;  табл. 32, фиг. 8-1 1 ;  Phleger, Parker, Peirsol1, 1 953, 
стр. 36, табл. 7, фиг. 1 8, 19; Fеуliпg-Напssеп, 1 964, сТр. 319. 

Г и п о т и п Ы. NQ 390/1 07, 390/1 08, побережье Святоносского зали
ва ,  обн. 1 5, абс. выс. 1 1  м ,  верхнечетвертичные отложения, поной
ские елои. 

О п и с а н и е_ Р аковина м алеНl?кая, ' длина больше ширины при
мерно в два р аза, сжатая. Периферический край в начальной части 
р аковины несколько приостренный, ближе к устью - более закруглен
ный. ,выросты, имеющиеся на  каждой камере, сливаются друг с другом, 
образуя вдоль р аковины с каждой стороны 2 продольных ребра.  Меж
ду последними отчетливо наблюдаются углубления. Благодаря этой 
вторичной орнаментации швы между камер ами в центральной части 
р аковины нечеткrие. 

Длина . 
Ширина 

Размеры. мм 
ГИIlОТИПЫ Другие (10 экз. )  

390/107 

. 0,42 
. 0, 1 9 

390/108 

0,42 
0.21 

0,24-0,46 
0, 1 2-0,21 

и з м е н ч и в о с т ь проявляется в р азмере раковины и четкости 
ребристости. . 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Голоцен Норвегии. ПоздниЙ плейстоцен 
Кольского полуострова. Современные побережья Англии, Бельгии. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Побережье Святоносекого залива, обн. 1 5, 
абс. вые. 1 1  м - 45 экз. ;  р .  Чапома, обн. 5б, абс. вые. 7-9,5 м -3 экз.; 
р .  Поной, обн. 1 3, абс. вые. 25,3-26,3 м - 2 экз., 16 м -1 экз. , 1 9,3 м -
1 ЭКЗ. 

Семейство Caucasinidae N.  К. Bykova 

Подсемейство Fursenkoininae Loeblich et Таррап, 1 961  

Р о Д Farsenkoina Loeb l ich et Таррап, 1 96 1  

Fursenkoina gгасilis Gudina 

Табл. XVI, фиг. 6 

Fursenkoina (?) gracilis: [удииа, 1 969, стр. 44, табл. 1 5, фиг. 1 -5; табл. 1 6, фиг. 6, 7. 

Г и п о т и п. Ng 390/1 09, р. ЧаПOlма,  обн. 5б, а
·
бс. вые. 1 9,5  м, верх

нечетвертичные отложения, понойские слои, 
О п и с а н и е. Раковина малены{ая, удлиненная, приостренная 

к начальному концу р аковины, слегка закрученная по  винтовой спира-
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ли. Длина р аковины в 3-4 раза больше ширины. Камеры сильно уд
линенные, объемлющие, слабо выпуклые, обычно 3-4 пары, из них 
последняя з анимает почти половину длины раковины. Швы отчетливые, 

' слабо углубленные, Е:осые. Периферический край закругленный, контур 
его слабо лопастной. Устье удлиненно-овальное на конце последней 
камеры.  Стенка очень тонкая, непрозрачная, микроструктура зернистан. 

Длина . 
Ширина 

Размеры, мм 
ГИПОТИП Другие (5 экз) . 

. .  0,39 
. .  0,2 1 

0,32-0,40 
0, 1 0-0, 1 5  

и з м е н ч и в о с т ь проявляется очень слабо. 
а б щ и е з а  JIi[ е ч а н и я .  В кольском м атериале представители 

этого вида по р азмеру мельче, чем в сибирском, и встречаются 
очень р едко. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Среднечетвертичные севера Западной Си
бири.  Позднечетвертичные Кольского полуостров а. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Р.  Чапома, обн. 5б, абс. выс. 7-9,5 м -
5 экз. ; р .  Поной, обн. 13 ,  абс. выс. 1 5,5 м - 1 0  ЭКЗ . ;  р .  Варзуга, обн. l б, 
абс. выс. 25,7 м - 25 ЭКЗ. 

СемеЙСТВQ Uvigerinidae H aeckel, 1 894 

Р о Д Trifarina Cushmal1, 1 923 
, 

Trifarina angulosa (Wi l l iamsol1) 

Табл. XVI, фиг. 7-1 1  

Uvigerina angulosa: \Villiamson, 1 858, стр. 67, табл. 5, фнг. 1 40 ;  Gоёs, 1 894, стр. 5 1 ,  
табл. 9 ,  фиг. 502-509 ; Cushman, 1 923, стр. 1 70, табл. 4 1 ,  фиг. 1 7-20; Norvang, 1 945, 
стр. 37; H6g1und, 1 947, стр. 283, табл. 23, фиг. 8, текст - фиг. З05-308; уап Voorthuysell, 
1 950, стр. 38, табл. 1, фиг. lЗ; Jarke, 1 96 1 ,  табл. 2, фиг. 6;  Haake, 1962, стр. 38, табл. 2, 
фиг. 1 6 ;  Lafrenz, 1 963, стр. 2 1 ,  табл. 1 ,  фиг. 1 5, 1 6 ;  Feylillg·Hallssell, 1 964, СТр. 3 1 7, 
табл. 1 6, фиг. 1 -3. 

Тгifагinа angu/osa: Voorthuysell а. Toerillg, 1 969, стр. 97, табл. 1 ,  фиг. 16 .  

Г И П О Т И П Ы  . .N'2 390/ 1 1 0, 390/ 1 1 1 , 390/ 1 1 2, р. ЧаПО1l1а, обн. 5б, абс. 
выс. 9,5 111, верхнечетвертичные отложения, ПОН0йские слои; М2 390/ 1 1 3, 
390/ 1 14, побережье Святоносского залива, обн. 1 5, абс. выс. 26 м ,  воз
р аст тот же, стрельнинские слои. 

а п и с а н и е .  Раковина от овально-удлиненной до более укорочен
ной, суживающаяся к обоим концам, но более суженная к начаЛЬНО[1 
части. Со стороны устья очертание р аковины резко трехгранное. Каме
ры р асположены в 3-5 р ядов, имеют слабо выпуклую поверхность, у 
двух-трех последних камер боковые стороны почти уплощенные. Раз
меры камеры начальных р ядов м аленькие, а двух-трех последующих 
быстро возрастают и занимают иногда 2/3 длины раковины. На по
верхности камер нщшие ребра, которые на последней камере часто ОТ
сутствуют. Трехгранность камер подчеркивается четкими ребрами,  ,про
тягивающимися вдоль почти всей ДЛИНЫ раковины. у.стье IВ виде ко
р откой шейки с отвернутым краем. Швы четкие, углубленные. Стенка 
блестящая, стекловатая, полупрозрачная или бел ая, м атовая. 

Длина . 
Ширина 

390/1 10  

0,5 1  
0,27 

390/1 1 1  

0,46 
0,25 

Размеры, мм 
ГНПОПfПЫ 

390/1 12 390/1 13 390/ 1 14 

0,43 0,58 0,40 
0, 1 9  0,25 0,22 

Другие (65 экз . )  особи 
микросферические мегасферические 

0,40-0,82 0,36-0,60 
O, I�-O,33 0,22-0,3 1 

1 1 1  



, и з м е н ч PI В О С Т Ь связана с диморфизмом и возрастными стади
ями:  микросферические особи имеют более удлиненную раковину, бо
лее выпуклые кшмеры, менее выраженное трехгранное очертание р а ко
вины. Кроме того, наблюдаются р азличия между представителями 
р ассматриваемого вида из разрезов р .  Чапомы, с одной стороны, и побе
р ежья Святоносского залива и р. Поной - С другой. Ч апомские эк
земпляры имеют менее выраженную ребристость камер и более закруг
ленные углы между гранями, представляют собой как бы переходные 
формы к Т. fluens (Todd) . 

С р а в н е н и е. Наиболее близким видом является Т. fluens (Todd) 
(Cushman а.  Todd, 1 947, стр. 67, табл. 1 6, фиг. 6, 7 ) , отличается от него 
резко трехгранным очертанием раковины. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Плейстоцен Нидерландов, голоцен Норве
гии, поздний плейстоцен провинции Шлезвиг-Гольштейнии (ФРГ) , 
Кольского полуострова. Современные обитают главным образом в бо
реальной и лузитанской областях Атлантического и Тихого океанов 
(см. синонимику ) . 

. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Р .  Чапома, обн. 5б, абс. выс. 7-9,5 м -
1 0 440 экз. ; побережье CBf!TOHOCCKOrO залива, обн. 1 5, абс. выс. 1 0-
1 4,5 м - 1 450 экз., абс. выс. 20-32 м - 275 экз . ;  р .  Поной, обн. 1 3, 
абс. выс .. 1 6-27,3 м - 1 2 863 экз., абс. выс. 1 0- 15,5 м - 1 0  экз.;  
р .  В арзуга, обн. 1 б, абс. выс. 25,3-25,7 м - 325 ЭI(З.,  абс. выс. 32 'до! -
1 экз. ;  руч. Лудяной, обн. 1 0, абс. выс. 54-57 м - 5 ЭКЗ. ;  р .  Усть-Пял� 
ка, обн. 8, а·бс. выс. 48 м - 1 ЭКЗ., абс. выс. 57 м - 2 экз.  

Н АДСЕМ Е й СТВО CASS I D U L I NACEA D'O R B I G NY, 1839 

СемейсТIЮ Cassidul inidae d' Orb i g'nY, 1 839 

Р о Д Cassidulina d' Orbigny, 1 826 

Cassidulina laevigata d'Orbigny 

Табл. XVI, фиг. 1 2, табл. XVI I ,  фиг. 1 

Cassidulina laevigata: d'Orbigny, 1 826, стр. 282, т.абл. 5, фиг. 4, 5; Wi l l ial1lson, 1 858, 
сТр. 68, табл. VI ,  фиг. 1 4 1 ,  1 42;  уап Voorthuysen, 1 950, стр. 39, табл. 2, фиг. 2; Nor\iang, 
1 958, стр. 38, фиг. 27-31 ;  Fеуl iпg·Напssеп, 1 964, стр. 323, табл. 1 6, фиг. 1 4- 1 6. 

Г и п о т и п ы . .N2 390/ 1 1 5, побережье Святоносского залива, обн. 1 5, 
абс. выс. 1 1  м ,  верхнечетвертичные отложения, понойские слои; 
.N2 390/ 1 1 6, местонахождение (абс. выс. 22,3 1М) и возраст те же. 

О п и с а н и е. Р аковиfIа небольших р азмеров, линзовидная, в пу
почной области сильно вздутая. Контур раковины с боковой стороны 
округлый или слабо овальный, неровный, слегка лопастный. Перифери
ческий край сильно приостренный, ч·аще со слабо р азвитым тонким 
прозрачным и зазубренным килем. В последнем обороте 4-6 (обычно 
4-5) пар камер, довольно узких" сильно изогнутых. С одной стороны 
камеры непр авильно-четырехугольной формы,  с закругленными пупоч
ными концами, почти сходящимися в пупочной области. На противопо
ложную сторону эти камеры протягиваются в виде неправильных тре
угольников, занимающих половину расстояния ме)кду периферическим 
кр аем и пупочной областью. Швы отчетливые, плоские, сливающиеся 
с поверхностью раковины, изогнутые. Устье удлиненное щелевидное с 
пластинчатым зубом располагается параллельно периферическому 
краю. Стенка раковины известковая, стекловатая, тонко- и ГУС:О\10РИ
стая, полупрозрачная.  Микроструктура зернистая. 

1 1 2  



РазмеРbl, мм 
Г"потипы Другие (18 экз.) 

390/ 1 1 5  390/1 1 6  

Диаметр . . . . 0,37 0,48 0,28-0,57 
Толщина . . . . 0, 1 8  0,2 1 0, 1 5-0,36 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в основном в р азмере раковины. 
Отмечается также р азличная степень развития киля - от менее к бо
лее отчетливому. Встречены раковины без ясно выраженного киля, I;IO 
с резко приостренным периферическим краем. 

С р а в н е н и е. Близкими видам и  благодаря килю являются Cassi
dulina carinata S i l vestr i ( 1 896 *, табл.  2,  фиг. 1 0 )  и Cassidulina neocari
nata Cushman ( 1 922 *, табл. 25, фиг. 6, 7) . Однако р ассматриваемый 
вид отличается от них менее развитым килем. Как отмечает А. Нор
ванг (Norvang, 1 958) , этот признак у С. Laevigat-a варьирует и, возмож
но, аберрантные килеватые формы принимаются за другие виды. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Амстельские отложения Нидерландов. 
Голоцен Норвегии. Верхнечетвертичны е  отложения Кольского полу
острова. Современные известны из вод у южного и западного побере
жий Исландии (Nогvапg, 1 945) и Англии (vVil l i аmsоп, 1 858) . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Побережье Святоносского з алива, обн. 
1 5, абс. выс. 1 0-27,3 м - 40 экз . ;  р.  Поной" обн. 1 3, абс. выс. 25,3-
27,3 м - 2 экз.; р. В ар зуга, обн. 1 б, абс. ,выс. 25,7 м - 76 \Экз. 

CassiduLina subacuta (Gudina) 

Табл. XVH, фиг. 2 

Cassilamellina subacula: · Гудина, 1 966, стр. 67, табл . 7, фиг. 4, 5; табл. 1 3, фиг. 3. 
CassiduLina subacula: Гудина, 1 969, стр. 45, табл. 1 5, фиг. 6; таБJI. 1 6, фиг. 8, 9, 

рИС. 3. 

Г и п о т и п . .NQ 390/1 1 7, побережье Святоносского з"алива, обн. 1 5, 
абс. выс. 2 1  м, верхнечетвертичные отложения, понойские слои. 

О п и с а н и е .  Р аковина м аленькая, контур ее с боковой стороны 
округлый или слабоовальный.  Периферический край закругленио-су
женныЙ. В последнем обороте 4 пары камер. С одной стороны р акови
ны они четырехугольной формы с заостренными пупочными коiщами,  
плотно примыкающими дру" к другу. С противоположной стороны эти 
камеры прослеживаются в виде маленьких треугольников, занимаю
щих 1 /3 р асстояния от периферического кр ая до пупочной области. По
верхность камер слабовздутая. Иногда поверхность последней камеры 
более выпуклая, чем предыдущих. Пупочная область от уплощенной 
до слабо углубленной. Швы отчетливые, довольно тонкие, у,глубленные 
в последней части наружного оборота, слабоизогнутые. Устье щеле
в идное, удлиненное, параллельное периферическому краю, с тонким 
пластинчатым зубом. Стенка тонкая, полупрозрачная до непрозрачноЙ. 
Микроструктура зернистая. 

Диаметр 
Толщина 

Размеры, мм 
Гипотип Другие (70 экз.) 

. 0,30 
. 0, 1 6  

0, 1 8-0,34 
0, 1 0-0, 1 9  

И з м е н ч и в о с т ь .  Варьирует р азмер р аковины, вздутость поверх
ности последней ка'меры, от чего изменяется контур раковины со сторо
ны  периферического края.  

С р а в н е н и е и о б щ и е з а м е ч а н и я .  ОТ Cassidulina Laevigat-a 
d' ОгЬ. четко отличается отсутствием киля, закругленно-сул<енным пе
риферическим краем и меньшим количеством пар камер. Кольские 

8 в. и .  Гуди "а, В .  5.1. Евзеров 1 1 3 



представители описываемого вида идентичны четвертичным из сибир
ского м атериала ( Гудина,  1 966, 1 969) , а также современным из север
ных морей СССР. В Белом море С. subacuta не  встречена .  

Р а  с п  р о с т р а н е i-I и е. Четвертичные, север Евр азии СССР, юго
восточное побережье Чукотки. Современные, материковая отмель север 
[-[ых морей СССР, Охотского и северной части 5Iпонск,ого морей. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Побережье Святоносского залива, обн. 1 5,. 
абс. выс. 1 0-31�5 м - 250 экз . ;  р .  Чапома,  обн. 5б, абс. выс. ·  7-9,5- м -
330 экз. ;  р .  Поной, обн.  1 3, абс. выс. 1 3,8-1 6  м - 420 экз . ;  п равый бе
рег р. Варзуги, обн. l б, абс. выс. 25,3-25,7 м - 1 500 ЭI\:3. ;  р. Стрельна,. 
обн. 4, абс. выс. 45-47 м - 40 экз., абс. выс. 50-51 м - 30 экз. 

Семейство I sl andiell idae Loebl ich et Таррап, 1 964 

Р о д lslandiella Nогvапg, 1 958 

lslandiella islandica (Norvang) 

Табл. XVI I ,  фиг. 3 

Cassidulina islandica: N orvang, 1 945, стр. 4 1 ,  текст - фиг. 8d , е, Г; Loebl icll а. Тар· 
рап, 1953, стр.  1 1 9, табл. 24, фиг. J .  

Cassidulina islandica forma minuta: Norvang, 1 945, стр. 43, текст - фиг. 8 а - с. 
lslandiella islandica: Norvang, 1 958, стр. 27, табл. 6, фиг. 1-5; табл. 7, фиг. 6, 7 ;  

Гудина, Саидова, Троицкая, 1 968, стр. 226, рис.  J - А. 
Cassilamellina islandica: Гудина, 1 966, стр.  66,  табл. 7, фиг.  2, 3, табл. 1 3, фиг.  2. 

Г и п о т и п. N!! 390/1 1 8, побережье Святоносского залива, обн. 1 5,. 
абс. выс. 2 1 ,7 м, верхнечетвертичные отложения; понойские слои. 

О п и с а н и е. Раковина средних р азмеров, довольно вздутая. Кон
тур раковины с боковой стороны слабоовальный, слегка лопастный. 
Перифериtlеский край широко закругленный. В наружном обороте до· 
четырех п ар отчетливых камер. Последние с одной стороны р аковины 
им уют форму неправильного четырехугольника с заостренными пупоч
�ЫМll концами, плотно примы.кающими друг к другу в пупочной об-
ласти. Н а  противопОложной стороне соответствующие камеры продол-· 
жаются -в виде небольших треугольников, занимающtIх 1 /3 расстояния; 
от перифер ического края до пупочной области. Поверхность камер 
силы-щшпуклая,' особенно последней. Пупочная область углубленная . 
швыI двуконтурные, довольно широкие, углубленные, прямые. Стенка' 
известковая, довольно толстая, стекловидная, бывает непрозрачная .. 
'\1ИIфоструктура стенки радиально-лучистая. 

Размеры. 
'
мм 

гипотип Другие (55 экз .) 

. диаметр 0,46 0,34-0,64 
. Толщина 0,3 1 0,24-0,40 

И з  м е н ч и в о с т ь. Морфологические признаки вида устойчивы. 
Варьирует р азмер р аковины. 

е р. а \в н е н и ·е. В составе этого рода другие виды неизвестны. 
Р а с п  р о с т р а н е н и е. ( Четвертичные, север европейской части 

СССР, Западно-СиБИРСКQй низменности, юго-восточного побер ежья 
Чукотки. Современные обитают у побережья Исландии, Северной Аля
ски. 

М е с т о Н 'а х о ж Д е н и е .  Побережье Святоносского залива, обн. 1 5, 
абс. выс. 1 0-30,8 м - 1 00 экз . ;  р .  Чапома, обн.  5б, абс. выс. 7-9,5 м -
40 ЭК3 . ;  р .  Поной, ·обн. 1 3, цбс. выс. 1 0- 1 6  м - 100 экз. ,  абс. BbIC. 1 7,3-
27,3 м --'- 20 экз . ;  р. Стрельна, обн. 4, абс. выс. 43-51 ,8  м - 38 ЭI{З. ;. 

правый берег Варзуги, обн. l а, абс. выс. 9 м - 3 экз., обн. l б, абс. выс. 
3 1 м - 1  экз . ;  левый берег ручья Лудяного, оби. 1 0, абс. выс. 55,8 м -
1 эi{з. 

1 1 4 .  



Р о д  Саssаndга Gudina ,et Saidova,  1 968 

Саssаndга inflata (Glld ina)  

Табл. Ху' I l ,  фиг. 4 ,  5 

Cassidulina inflata: Гудина, 1 966, СТр. 63, табл. 6, фиг. '4-6, табл. 7, фиг. 1 ,  табл. 1 3, 
фиг. 1 ;  1 969, стр. 46, табл. ] 5, фиг. 7, 8. 

Cassandra inflata: Гудииа,  Саидова, Троицкая, ]968, СТр. 226, рис. 1 - Б. 

Г и п о т и п Ы.  лr!! 390/ 1 1 9, побережье Святоносского залива, обн. 1 f), 
абс. выс. 2 1 ,7 11'1, верхнечеl1вертичные отложения, понойские слои ;  
лr!! 390/1 20, левый берег р .  Чапомы, обн.  5б ,  .абс. · выс. 9,6 м ,  возраст 
тот же. 

а п и с а н и е .  Раковина ДОВОЛЬНО крупная, линзовидная, I<OHTYP с 
боковой стороны округлый, до слабоовального, слегка лопастный в 
конце последнего оборота. Периферический край приостревный, без яс
но  выраженного киля. В последнем обороте 4-6 пар  камер .  Камеры 
отчетливые, с ОДНОЙ стороны прямоугольные, с закругленными пупоч
ными краями, две последние камеры в центральной части слабо пере
ж аты. На противоположной стороне соответствующие камеры в виде 
треугольников, занимающих 2/3 расстояния от периферического ,края  
в направлении к пупочной области. Щвы широкие, двухконтурные, 
сливаются с поверхностью раковины, иногда слабо углубленные между 
двумя последними камера ми. Пупочная область сильно вздутая, у мик
росферических особей занята прозр ачным секреционным кальцитом, 
через который видны начальные обороты, у мегасферических занята 
полностью КРУПНОЙ начальной камерой. Устье удлиненное, щелевидное, 
с боковым пластинчатым зубом, пар аллелы-еe периферическому краю. 
Стенка известковая, от прозр ачной до фарфоровидной, тонко- и густо
пористая .  Микроструктура радиально-лучистая .  

Д'·iаметр 
Толщина 

Размеры, мм 
Гипотилы 

390;1 1 9  390/120 
0,64 0,6 1  
0,34 0,34 

Другие (20 ЭКЗ. ) 

0,42-0,67 
0,24-0,36 

и з м е н ч и в о с т ь связана с диморфизмом и возрастными стадия
ми, что проявляется в р азмере раковины, в количестве камер,  в степе
ни приостреНl-IOСТИ р аковины. У м икросферических особей I(рупнее ра -
ковИН а и больше пар камер.  . 

С Р а в н е н и е. Близким видом среди описываемых исландиеллид 
является Саssаndга tегеtis (Таррап) благодаря линзовидной р аковине, 
двухконтурным шва'м, но отличается от последнего более крупной р а
ковиной без киля, большим количеством камер, причем конечные из  
них в н аружном обороте -имеют слабый пережим в центральной части. 

Большое сходство наблюдается с С. limbata (Cushman а .  Hug]1es, 
1 925, табл. 2, фиг. 2) благодаря строению р аковины и камер, однако 
отличается отсутствием киля и слабым пережимом только п'оследних 
двух камер в наружно'м обороте. Еще большее различие наблюдается 
с С. tогtuоsа (Cushman а. Hughes, 1 925, табл. 2, фиг. 4) , У которого 
узкие изогнуто-угловатые камеры и петлевидное устье. 

а б щ и е з а м е ч а н и я. Кольские С. inflata морфологически иден
тичны ранее описанным сибирским (см. синонимику ) .  Только обские 
представители этого вида крупнее и кольских, '1 енисейских. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Четвертичные, север европейской ч асти 
СССР и Западной Сибири .  Современные, м атериковая отмель северных 
морей и Берин'Гова моря. 
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1\11 е с т о н а х о ж Д е н и е. Побережье Святоносского залива, обн. 
1 5, абс. выс. 1 6,5-21 ,7 м - 3 ЭКЗ. ,  30,8 i\f - 6 экз. ; р .  Чапома" обн. 5б, 
абс. выс. 7,8-9,6 м - 14 ЭКЗ. ;  р .  Поной, обн. 13,  абс. выс. 23,3-26,3 м -
3 ЭКЗ . ;  правый берег р .  Варзуги, оби. 1 а , абс. выс. 9 м - l  ЭКЗ . ;  обн. 1 б, 
абс. выс. 26 м - 1 ЭКЗ. 

Cassandra teretis (Таррап) 

Табл. XVI I ,  фиг. 6 

Cassidulina teretis: Таррап, 1 96 1 ,  стр. 7, табл. 1 ,  фиг. 30; Loeblich а. Таррап, 1 953, 
стр. 1 2 1 ,  табл. 24, фиг. 3, 4; Гудина ,  1966, стр. 62, табл. 5, фиг. 9;  табл. 6, фиг. 1 ;  табл. 1 2. 
фиг. 5. 

Islandiella teretis: Fеуl iпg-Напssеl1, 1 965, табл. 2, фиг. 1 5, 1 6. 
Cassandra tегеtis: Гудина,  Саидова, Троицкая, 1968, стр. 226; Гудина, 1 969, СТр. 47, 

табл. 1 5, фиг. 9, рис. 4. 

Г и п о т и п .  N! 390/ 12 1 ,  левый берег р. Б. Кумжевой, обн. 9., абс. 
выс. 6 1 ,7 м, верхнечетвертичные отложения ,  стрельнинские слои. 

а п и с а н и е. Раковина крупная, линзовидная.  Контур с боковой сто
. роны округлый, до слабо 'Овального, неровный, лопастный. Перифер иче
ский край сильно приостреиный, с килем, извилистый. В последнем обо
р оте 4-5 пар камер. С одной стороны раковины камеры четырехуголь
ной формы, широкие, суживающиеся к пупочной области. На противо
положной стороне они в виде треугольнИI{ОВ с изогнутыми сторонами 
продолжаются до половины расстояния от периферического края к пу
почной области. Последняя  сильновздутая, прикрыта прозрачным се· 
креционным кальцитом,  сквозь который видны предыдущие обороты и 
начальная камера. Швы двухконтурные, изогнутые, уплощенные в нача
ле  и несколько углубленные в конце последнего оборота. Устье, харю{
терное для рода . Стенка прозрачная, стекловатая, тонкопористая.  

РаЗl\fеры, м м  Гипотип Другие (ба ЭКЗ.) 
Диаметр 0,52 0,40-0,75 
Толщина 0,25 0, 19-0,37 

И з м е н ч и в о с т ь связана с диморфизмом и стадия м и  роста ра
ковины, что выражается в степени ее вздутости в пупочной области, 
количестве оборотов, р азмере начальной камеры и самой р аковины. 

а б щ и е з а м е ч а н и я .  Кольские Cassandra teretis по р азмеру 
раковины близки позднечетвертичным енисейским и современным из 
северных 'Морей. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Четвертичные севера европейской части 
СССР и Западной Сибири.  Плейстоцен (формация Губик) побережья 
Северной Аляски и Гренландии .  

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Побережье СВЯТОНОССКОГО залива,  обн. 1 5, 
абс. выс. 1 0-3 1 ,5 м - 500 ЭКЗ . ;  р .  Чапома,  обн. 5б, абс. выс. 7-9,6 м -
1 60 ЭI<З . ;  р .  Поной,  обн. 1 3, .  абс. выс,. 1 0- 1 6  м - 2400 экз . ,  абс. выс. 
1 9,3-27,3 м - 1 70 ЭКЗ. ;  р .  Стрельна, обн. 4, абс. выс. 45,3-49 м -
1 4  ЭКЗ . ;  'правый берег р .  ВаРЗУГИI, оби. 1 а, абс. выс. 9 м - 1 6 ЭКЗ. ; оби. 
l б, абс. вь}с. 25,3-25,7 м - 3200 ЭКЗ . ,  абс. выс. 30-34 м - 1 1  экз . ;  ле
вый берег руч. Лудяного, оби. 1 0, абс. выс. 52,6-56 м - 4 экз . ;  левый 
берег р. Б .  Кумжевой, обн. 9" абс.  выс. 6 1 ,7-66 ,м - 5 ЭКЗ.  

Р о Д Planocassidulina Gudina,  1 966 

Planocassidulina norcrossi (Cushman) 

Табл. XVI I ,  фиг.  7, 8 

Cassidll lina norcrossi: Cushman, 1 933, стр. 7, табл. 2, фиг. 7а-с; 1 948, стр. 75, 
табл. 8, фиг. 1 2 ; Loebl ich а. Таррап, 1 953, сТр. 120, табл. 24, фиг. 2. 
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!slandiella norcrossi: Norvang, 1 958, стр. 32 (ч астично) , табл. 7, толь!(о фllГ. 9, I 1  а,  
б ;  FеуJ iпg-Напssеп, 1 964, табл.  1 6, фиг. 20, табл.  1 7 , фиг. 1 .  
. Planocassidulina погсгоssi: Гудина, 1 966, стр. 69, табл. 6, фиг. 2, 3; табл. 1 2, фиг. 6;  
1 969, стр. 48, табл. 1 5, фиг.  1 0, 1 1 . 

Г и п а т и п Ы . .NQ 390/ 1 22 й 390/ 1 23, левый берег р .  Чапамы, абн. 5,  
абс. выс.  7 м ,  верхнечетвертичные атлажения, п6найские слаи. 

О п и с а н и е .  Ракавина небальших размерав, линзавидная. Кантур 
с бакавай ста раны акруглый, да слаба авальнага, равный. Перифериче
СI<ИЙ кр ай приастренный, са слаба р азвитым килем. В паследнем аба
р ате наблюдаются: у мегасферических асабей четыре п ары треугаль
ных !<амер, слаба чередующихся па  р азмеру, .и у !lшкрасферических 
пять. Камеры ачень атчетливые, паверхнасть их уплащенная, разделе
ны четкими прямыми скашенными, давальна ш иракими швами. Пупач
н ая область вздутая,  прикрыта прозр ачным секрецианньrм кальцитом,  
сквазь каторый в идны предыдущие абороты и начальная камера у мик
р асферических особей. У мегасферических пупочная область занята 
довольна крупнай начальной камерой. Устье в виде удлиненной ще
ли, почти симметричнае по атношению к периферичеCJ<ОМУ краю. Стен
ка тонкая, мелкопористая,  обычно празрачная. 

Диаметр 
Толщина 

Размеры, мм 
гнпотIIIlы Другне особн (60 3:<3.) 

390/12,: 

0,40 
0, 1 6  

390/123 

0,33 
0, 1 8  

микросферичеСI\не мегасфери чеСl<ие 

0,34-0,55 
0, 1 5-0,21 

0,28-0,46 
0, 1 6-0,28 

и з м е н ч и в а с т ь связана с димар физмам и возрастными стадия 
м и ,  что праявляется в варьировании каличества камер, оборатов р ака
вины, ее размера.  

С р а в н е н и е. От близкага морфологически вида Planocassiduli
па kasiwaz-akiensis (Husezima а. Maruhasi ,  1 944, стр .  399, табл. 34, 
р ис. 1 3 )  атличается слаба развитым килем, менее вздутой пупочнай 
абластью и меньшим каличеством }<амер в последнем абароте (8-1 0 
против 1 1 - 1 2) . 

О б щ и е з а м е ч а I-I и я .  Кальские позднечетвертичные предста . 
вители описываемогО' вида идентичны как четвертичным из сибирскогО' 
материала, так и голаценавым Нарвегии ( Feyl ing-Hanssen, 1 964 ) . Они 
имеют тат же облик и р азмеры р аковины, что и савременные фармы 
ЭТОГО' вида из северных марей. Это в асновнам аRктический в ид. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Четвертичные, север европейской части 
СССР, Западнай Сибири; плейстоцен (фармация Губи.к) Севернай Аля
ски ; галацен Нарвегии. Савременные, севера-вастачнае пабережье 
Гренландии (CusI1man,  1 933) , северные моря СССР и южная часть 
Охатскога моря (Щедрина,  1 952) . 

М е с т а н а х а ж Д е н и е. Пабережье Святаносскога залива, обн. 1 5, 
абс. выс. 1 4,8-32 м - 290 экз . ;  р .  Чапома, обн. 5б, абс. выс. 7-9,6 М -
90 экз. ;  р .  Поной, абн. 1 3, абс. выс. 1 3,8- 1 6  м - 85 экз . ;  р .  Стрел ьна,  
обн. 4,  абс. выс. 45,3-51 ,8 111 - 80 экз. ; правый берег р .  Варзуги, обн.  
l а , абс.  выс. 9 м - 1 0 ЭКЗ. ;  обн. l б, абс.  выс. 25,3-25,7 м - 360 экз . )  
абс .  выс.  30-35 м - 2 1  экз . ;  левый берег р .  Б.  Кумжевай, абн.  9, абс. 
выс. 59,4-66,6 м - 1 О экз. 
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ФОТОТ АБЛИUЫ 
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ТАБЛ И ЦА 1 Стр. 

Ф и  г. 1 -4. Quinqueloculina Ьогеа Gudiпа . 68: 
1, 2 - гипотипы N2 390/3, Х60, 390/4, Х40, побережье 

СВЯТОН ОССI{ОГО залива, обн. 1 5, абс. выс. соответственно 
2 1 ,4 и 20 м;  3,4 - гипотипы N2 390/5 И 390/6, Х40, место
нахождение (абс. выс. 1 1  м)  то же. 
а ,  б - внд сбоку, в - вид с устьевой стороны. 

Ф и г. 5. Quinqueloculina arctica Сllsh ll1ап,  Х60 67 
Гипотип N2 390/ 1 ,  побережье Святоиосского заЛllВа, обн. 
1 5, абс. выс. 1 1  м. 

ТАБЛ И ЦА I !  

Ф и  г. 1 .  QuinquelocuUna arctica Сusl1ll1ап, Х60 6Т 
Гипотнп N2 390/2, побережье Святоиосского залива, обн. 
1 5, абс. выс. 1 1  м .  
а, б - вид сбоку, в - вид с устьевой стороны. 

Ф и г. 2-4. Quinqueloculina oviformis Gudiпа,  Х60 . . . 69' 
2, 3 - гипотнпы Ng 390/7 и 390/8, р .  Пои ой, оби. 1 3, абс. 

выс. 1 8,2 м ;  4 - гипотип N2 390/9, побережье Святонос-
ского залива, обн. 1 5, абс. выс. 1 1  м. 
а, б - внд сбоку, в - вид с устьевой стороны. 

Ф н г. 5, 6. Pyrgo williamsoni (S i lvestгi) . . . . . . 70' 
5 - ГIШОПIП N2 390/ 1 0, р. Поной, обн. 1 3, а бс. выс. 25,3 м, 
Х40; 6 - гипотип N2 390/1 1 ,  побережье Святоносского за-
лива, обп. 1 5, абс. выс. 20 м, Х60. 

Ф и г. 7. Miliolinella grandis pumilionis Gud. ,  subsp. п., Х40 7 1  
Гппотип N2 390/ 1 2, побережье С ВЯТОНОССJ(ОГО залива, 
обн. 1 5, абс. выс. 1 1  м. 
а, б - вид сбоку, в - внд С устьевой стороны. 

ТАБЛ И ЦА I ! I  

Ф и г. 1 .  Dentalina, baggi Gallo\vay e t  \Vissler, Х40 72' 
Гипотип N2 390/1 3, побережье Святоносского залива, 
обн. 1 5, абс. выс. 2 1 ,4 м. 

Ф и г. 2. Dentalina ittai Loeblich et Таррап, Х60 . 72 
Гипотип N2 390/ 14,  р .  Чапома, обп. 5б, абс. выс. 9,5 м. 

Ф и г. 3-5. Lagena apiopleura Loeblicll et Таррап, Х80 . . 73 
3, 4 - гнпотипы N2 390/1 5  И 390/ 16,  побережье Святонос-
ского залива, обн . ... 1 5, абс. выс. 15 м ;  5 - гипотип 
N2 390/1 7, местонахожденне ( абс. выс. 1 6,5 М) то же. 
а - вид сбоку, б - вид с устьевой стороны. 

Ф и г. 6. Lagena g,.acillima (Sеguепzа ) ,  Х80 . . . .  74 
Гипотип N2 390/ 1 8, р . '  Чапома, обн. 5б, абс. выс. 7 м .  

Ф и г. 7 .  Lagena semilineata Wright, Х80 . . . 74 
Гипотип N2 390/ 1 9, побережье Святоносского залива, 
обн. 1 5, абс. выс. 14  м. 

Ф и г. 8. Lagena sulcata (Walkeг et Jacob) , Х80 . . . .  75 
Гнпотип N2 390/20, побережье Святоносского залива, 
оби. 1 5, абс. выс. 1 1  м. 

Ф и г. 9, 10 .  Lenticulina огЫсulагis Lamaгck, Х60 . . . .  75 
Гипотппы N2 390/2 1 И 390/22, побережье СВЯТОНОССКОГО 

залива, обп. 1 5, абс. выс. соответственно 20 и 1 1  м.  
а - вид сбоку, б - вид с периферического края.  

Ф и г. 1 1 . Globulina inaequalis Reuss, Х60 . . . . " 76· 
Гипотнп N2 3�O/23, побережье СВЯТОJ-JОССКОГО залива, 
обн. 1 5, абс. ,выс. 1 1  м. 

ТАБЛ И ЦА I V  

Ф и г. 1 .  Globulina inaequalis Reuss, Х40 . . . . 76 
Гипотип N2 390/24, р. ПОJ-JОЙ, оби. 1 3, абс. выс. 1 9,3. 

Ф и г. 2-4. О ииииnа lactea (Walker et Jacob ) ,  Х60 . . .  77 
2 - гипотип N2 390/25, р .  Чапома, оби. 5б, абс. выс. 7 м;  
3 ,  4 - ГИпотипы N2 390/26 И 390/27, побережье Свято
носского залива, оби. 15, абс. выс. 1 6,5 м. 



Ф и  г. 5-.8. Sigmomorpblna undulosa (Terquem) , Х60 
5, 6 - гипотипы ,N'Q 390/28 И 390/29, побере}!(ье Свято
носского залива, обн. 1 5, абс. выс. 1 1  м; 7, 8 - гипоти
ПЬ! "N'Q 390/30 И 390/3 1 ,  местонахождение ( абс. выс. соот
ветственно 27 и 20 м )  то же. 

'ф и г. 9. Oolina globosa (Walker et Jacob ) ,  Х80 . 
Гипотип ,N'Q 390/32, побережье Святоносского залива, 
0бн. 1 5, абс. выс. 1 1  м. 
а - вид сбоку, б - вид с устьевой стороны. 

-ф и г. 1 0, 1 1 . Oolina melo d'Orb . ,  Х80 . . . . . 
1 0  - Гlшотип ,N'Q 390/33, побережье Святоносского за
лива, обl:l .. 1 5, абс. выс. 1 1  м;  1 1  - ГНllОТИП ,N'Q 390/34, 
.р .  Чаllома, оби. 5, абс. выс. 7 м .  

. 

ТАБЛ И ЦА V 

,ф и г. 1 ,  .2 .  Fissшiп.а laevigata Reuss, Х80 . ' "  
Гипотнпы .NJ! 390/35 и 390/36, р .  Чапома, оби. 5б, абс. 
выс. 7 м. 

Ф и г. '3. Fissuгina latistoma Seguenza, Х80 
Гипотип . .NJ! 390/37, побережье Свнтоносского залива, 
обн. 1 5, абс. выс. 1 1  м . 

• ф И г. 4, .5 .  Fissl!rina maгginata (Walker et Boys) , Х80 . 
ГИПОТИllЫ .,N'Q 390/38 и 390/39, р. Чапома, оби. 5б, абс. 
выс . . 9,5 м. 

Ф и г. 6. Fissuгina seгrata (SсhlumЬегgег) , Х80 . . . . 
ГИllОТИП .,N'2 390/40, р. Чапома, оби. 5б, абс. выс. 9,5 м.  

' Ф и г. 7, 8. Discorbls punctulatus (d 'Orb. ) ,  Х40 
Гипотипы .,N'Q 390/4 1 И 390/42, р.  Поной, оби. 1 3, абс. выс. 
2 1 ,3 м. 
а - вид СО спинной стороны, б - вид с брюшной сторо
ны. 

ТАБЛ И ЦА V I  

Стр. 
78 

78 

79 

.. 
80 

8 0  

8 1  

82 

83 

,ф и г. 1, 2. Discorbis punctulatus (d'Orb.) 83 
1 - ГИllОТIIП .,N'2 390/43, р. Поной, обн. 1 3, абс. выс. 
25,3 м ,  Х40; 2 - гипотип ,N'Q 390/44, местонахождение 
(абс. выс. 23,3 М) то же, Х60. 
а - вид СО спнниой стороны, б - вид с брюшной сто
роны. 

, ф и г .  3, 4 .  Eponides wrightii (Brady) , Х80 . . . . .  84 
3 - гипотип .,N'Q 390/45, р. Стрельна, обн. 4, абс. выс. 
44,8 м ;  4 - гипотип ,N'Q 390/46, р. Чапома, оби. 5б, абс. 
выс. 9,5 м. 
а - вид со спинной стороны, б - вид с брюшной сторо
НЫ, в - вид с перифернческого края. 

,ф и г.  5. Buccel/a .i/Ш.sitаtа Апdегsеп, Х60 . . .  85 
Гипотип ,N'Q 390/47, р .  Чапома, обн. 5б, абс. выс. 9,6 м. 
а - вид со спинной стороны, б - вид с брюшной сторо-
НЫ, в - вид с лериферического края. / 

.ф и г. 6 . . Buccella .fflcutata Gu d i lla, sp. поу., Х60 . . . .  86 
ГИllОТИП ,N'Q 390/48, р.  Стрельна, оби. 4 ,  абс. выс. 42,5 м. 
а - вид со спинной стороны, б - вид с брюшиой сторо· 
НЫ, В - вид с периферического края. 

ТАБЛ И ЦА У" 

. ф  и г. 1 .  Buccella }r(gida (Cusl1man) , Х60 86 
ГИПОТНll ,N'2 390/49, р. Б. Кумжевая, оби. 9, абс. выс. 
М м. 1 . 
а - вид со спинной стороны, б - вид с брюшной сторо
НЫ, в - вид с перифернческого края . 

. Ф и г. 2. Buccella .tгoitzkyi Gudina, Х60 . . . . . .  87 
Гнпотип . NQ 390/50, р. Варзуга, обн. l а, абс. выс. 1 0  м.  

1 25 



126 

Стр. 
Ф и г. 3-5. Gavelinopsis praegeri (Негоп-Аllеп et Еагlап d ) , 

Х80 . . . ' . . . . . . . . . .  88 
Гипотип N2 390/51 ,  390/52, 390/53, побережье Святонос-
ского залива, обн. 1 5, абс. выс. 1 1  м . .  

Ф и г. 6. Rosalina globularis d'Orb., Х80 . 88 
Гипотип N2 390/54, побережье Святоносского залива, 
обн. 1 5, абс. выс. 1 1  м. 

Ф 11 Г. 7. Valvulineria sp., Х80 . . . . . . 89 
Побережье Святоносского залива, обн. 1 5, абс. выс. 1 1  м.  

ТАБЛ И ЦА V I I I  

Ф и г. 1 -3. Alabaminoides mitis Gudina 90 
1 - гипотип N2 390/55, побережье Святоносского зали-
ва, обн. 1 5, абс. выс. 31 м ;  2 - гипотип N2 390/56, р .  Ча-
пома, обн. 5б, абс. выс. 9,5 м, Х80; 3 - гипотип N2 390/57, 
Карское море, современный, Х 1 00. 
а - вид со спинной стороны, б - вид с брюшиой сто
роны, в - вид с периферического края. 

Ф и  г. 4. Patellina corrugata Williamson, Х80 . . . 9 1  
Гипотип N2 390/58, р .  Чапома, обн. 5б, абс. выс. 9,5 м.  

Ф и г.  5. Paromalina bilateralis LoebJicll et Таррап, Х60 . 92 
Гипотип N2 390/59, побережье Святоносского залива, 
обн. 15 ,  абс. выс. 1 1  м .  
а ,  б - вид сбоку, в - вид с периферического края. 

ТАБЛ И ЦА IX 

Ф и  г.  1 , 2. Hyalinea balthica (Schroeter) , Х60 . 93 
Гипотипы N2 390/60 И 390/61 ,  побережье Святоносского 
залива, оби. 1 5, абс. выс. соответственно 1 3,7 и 1!1,3 м. 
а - вид сбоку, б - вид с периферического края. 

Ф и  г. 3, 4. Cibicides r:efulgens Мопtfогt, Х60 . . . .  9·1 
Гипотипы N2 390/62 и 390/63, побережье Святоносского 
залива, обн .. 1 5, абс. выс. 27 м .  
а - вид со  спинной стороны, б - вид с брюшной сто
роны, в - вид с периферического края. 

Ф и г. 5, 6. Cibicides rotundatus Stshеdгiпа, Х60 . . . .  94 
Гипотипы N2 390/64 - микросферическая особь, 390/65-
мегаеферичеекая особь, р. Чапома, оби. 5б, абе. вые. 7 М_ 

ТАБЛ И ЦА Х ' 

Ф и г. 1 - 7. Cibicides rotundatus Stshedrina . 94 
1 - гипотип N2 390/66, микроеферическая особь, 2 - ги-
потип N2 390/67, мегасферическая особь, побережье Св я
тоносского залива, обн. 1 5, абс. вые. 1 1  м, Х60; 
3, 4 - гипотипы N2 390/68 и 390/69, местонахождение то 
же, абс. выс. 15 м, Х60; 5-7 - гипотипы N2 390/70, 
390/7 1 ,  390/72, микросферические особи. р. Поной, обн. 
13 ,  абе. выс. 1 8,3 м ,  Х40 . . 

а - вид ео спинной стороны, б - вид с брюшной стороны, 
в - вид е периферического края. 

ТАБЛ И ЦА X I  

Ф и  г. 1 ,  2 .  Astrononion gallowayi Loeblich e t  Таррап, ХБО. 96 
Гипотипы N2 390/73 и 390/74, р.  Чапома, оби. 5б, абс. 
выс. 10 м.  
а - вид сбоку, б - вид с периферического края. 

Ф и  г. 3, 4. Nonionella auricula Негоп-Аllеп et Earland, Х60. 97 
3 - гипотип N2 390/75, побережье Святоносского зали-
ва, обн. 1 5, абс. выс. 27 м;  4 - гипотип N2 390/76, р. Ча-

пома, обн. 5б, абс. выс. 7 м. 
а, б - вид сбоку, в - вид с периферического края. 



Стр. 

Ф И г .  5. Nonionellina labradorica (Da\vson) , Х60 98 
Гипотип N2 390/77, побережье Святоносского заЛlIва, 
обн. 1 5, абс. выс. 22 м. . 

Ф и г. 6. Pullenia sphaeroides ( d'Orb.) , X I OO 99 
Гипотип N2 390/78, р. Стр'ельна, обн. 4, абс. выс. 46,9 м. 
а - вид сбоку, б - вид с периферического края. 

Ф и  г. 7, 8. Melonis zaandamae (Vоогtl1Uуsеп) ,  Х60 1 00 
7 - гипотип N2 390/79, р. Чапома, обн. 5б, абс. выс. 7 1\'1; 
8 - гипотип N2 390/80, побережье Святоносского зали-
ва, обн. 1 5, абс. выс. 22,3 м. 
а - в ид сбоку, б - вид с периферичеСl<ОГО края. 

ТАБЛ И ЦА Х Н  

Ф и  г .  1 -4. Rotalia toгosa Gudiпа sp. по\'., Х60 . .  1 01.'. 
1 - голотип N2 390/8 1 ,  побережье Святоносского зали-
ва,  обн. 15,  абс. выс. 20 м ;  2,3 - паратипы N2 390/82 
и 390/83, местонахождение то же, абс. выс. 1 1  м ;  4 -
паратип N2 390/84, р .  По ной, обн. 1 3, абс. выс. 25,3 м. 
а - вид СО спинной стороны, б - вид с брюшиой сторо-
иы, В - вид с периферического края. 

Ф и  г. 5, 6. Elphidium boreale Nuzlldi lla, Х60 . .  1 02' 
Гипотипы N2 390/85 и 390/86, р. Чапома, оби. 5б, абс. 
выс. 7 м. 

а - вид сбоку, б - вид с периферического края . 
• 

ТАБЛ И ЦА Х I I I  

Ф и  г .  1 -3. Elphidium Ьогеаlе Nuzhdina, Х60 . . . . 1 02 ' 
1 , 2 - гипотипы N2 390/87 и 390/88, р. Чапома, оби. 5б, 
абс. выс. 7 м; 3 - гипотип N2 390/89, р .  Б. Кумжевая, 
оби. 9, абс. выс. 62,5 м .  
а - вид сбоку, б - вид с перифернческого края. 

Ф и  г. 4.  Elphidium excavatum (Terquelll) ,  Х60 . 1 02 ' 
Гипотип N2 390/90, р. Чапома, оби. 5б, абс. выс. 7 м.  
а - вид сбоку, б - вид с периферического края. 

. 

Ф и  г. 5-7. Elphidium moгgaгitaceum Cushlllan . .  . 1 03 . 
5, 7 - гипотипы N2 390/91 и 390/92, побережье Святонос
ского залива, оби. 1 5, абс. выс. 1 1  м,  Х 100; 6 - гипотип 
N2 390/9 1 ,  Х60. 
а - вид сбоку, б - вид с периферического края. 

Ф и  г. 8. Protelphidium аstегоtuЬеl'сulаtшn (Voorthuysen) ,  Х60 1 04 
Гипотип N2 390/93, побережье Святоносского залива, 
оби. 1 5, абс. выс. 22,7 м. 
а - вид сбоку, 6 - вид с периферического края. <I> и г. 9, 10 .  Cribroelpbldium gгanatum ( GLl dina ) ,  Х60 105 
Гипотипы N2 390/94 и 390/95, р .  Чапома, оби. 56, абс. 
выс. 9,6 м.  
а - ВИД сбоку, 6 - вид с п�рИферического края. 

ТАБЛ И ЦА X I V  

Ф и  г. ] , 2 . Elphidiella aгctica (Parker e t  Jones) , Х 60 . . 1 06 . 
1 - гипотип N2 390/96, р. Чапома, оби. 5б, абс. выс. 9,5 м ;  
2 - гипотип N2 390/97, р .  Стрельна, об/-l. 4 ,  абс. выс. 
36, 1 м. 
а - вид сбоку, б - вид с llериферического края. 

Ф и  г. 3. Elphidiella tumida Gudina, Х 60 . . . . .  1 0() 
Гипотип N2 390/98, р. Б. Кумжевая, обн. 9, абс. выс. 66 м .  
а - вид сбоку, 6 - вид с периферического края. 

ТАБЛ И ЦА Х У  

Ф и  г .  1 , 2. Elphidiella tumida Gudina, Х 60 . . 1 06 
1 - гипотип N2 390/99, р. Стрельна, оби. 4, абс. в ыс. 
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36, 1 м; 2 - гипотип N2 390/ 100, р. Чапома, обн. 5б, 
абс. выс. 7 М. 

Ф и г. 3, 4. Globigerina pachyderma (Ellrel1berg) , Х 80 
Гипотипы N2 390/ 1 0 1  11 390/ 1 02, побережье Святоносско
го залива, обн. 1 5, абс. выс. 1 1  М. 
а - вид со спинной стороны, б - вид с брюшной сторо
ны; в - вид с периферичеСI<ОГО I<рая. 

Ф и г. 5. Globigerinita glutinata (E gger) , Х 80 . 
Гипотип N2 390/ 103, побережье Святоносского залива, 
обн. 15, абс. выс. 1 1  М. 

ТАБЛ И ЦА Х У I  

Стр. 

1 08 

1 08 

Ф и  г. 1 .  Globigerinita glutinata ( Egger) , Х 80 1 08 
Гнпотип N2 390/ 1 04, побережье Святоиосского залива, 
оби. 1 5, абс. выс. 1 1  М. 
а - вид со спи иной стороны, б - вид с брюшной стороиы. 

· Ф и г. 2, 3. Bolivina pseudopunctata Нбg1uпd ,  Х 80 1 09 
Гипотипьг N2 390/ 1 05 и 390/106, р. Чапома, оби. 5б, абс. 
выс. 7 М. 

· Ф и г. 4, 5. BoUvina pseudoplicata Heron-Allen et Earlalld, 
Х 80 . . . . . . . . . 1 10 
Гипотипы N2 390/ 1 07 И 390/108, побережье Святоиос-
ского залива, оби. 1 5, �бс. выс. 1 1  м. 

· Ф И г. 6 Fursenkoina gracilis Gudina, Х 80 . 1 1  О 
Гипотип N2 390/ 1 09, р .  Чапома, обн. 5б, абс. выс. 9,5 М . 

. ф и г. 7-1 1 .  Trifarina angulosa (Wil l iamson ) ,  Х 60 . .  1 1 1  
7-9 - гипотипы N2 390/ 1 10, 390/ 1 1 1 , 390/ 1 12, р .  Чапома, 
обн. 5б, абс. выс. 9,5 м ;  10-] 1 - гипотипы N2 390/ 1 1 3, 
390/1 14 ,  побережье Святоносского залива, оби. 15 ,  абс. 
выс. 26 М. 
а - вид сбоку, б - вид с устьевой стороны. 

· Ф и г. 1 2. Cassidulina laevigata d'Orb. ,  Х 80 . . . .. . 1 1 2 
Гипотип N2 390/ 1 ]  5, побережье Святоносского залива, 
обн. 1 5, абс. выс. 1 1  М. 
а, б - вид сбоку, в - вид с периферического края. 

ТАБЛ И ЦА X V I I  

. ф  и г .  1 .  Cassidulina laevigata d 'Orb., Х80 . .  . 1 1 2 
Гипотип N2 390/ 1 1 6, побережье Святоносского залива, 
обн. 1 5, абс. выс. 22,3 М . 

. ф и г. 2. Cassidulina subacuta (Gudina) , Х 80 . . . . 1 1 3  
Гипотип N2 390/ 1 1 7, побережье Святоносского залива, 
оби. 1 5, абс. выс. 20 М. 
а, б - вид сбоку, в - вид с периферического края . 

. ф и г. 3. Jslandiella islandica (Norvang) , Х 60 . . . . 1 1 4  
Гипотип N2 390/1 18, побережье Святоносского залива, 
обн. 1 5, абс. выс. 2 1 ,7 М . 

. ф и г. 4, 5. Cassandra inflata (Gu dina ) ,  Х 60 . . . . . 1 1 5 
4 - гипотип N2 390/ 1 19,  побережье Святоносского зали-
ва, оби. 1 5, абс. выс. 20,7 М ;  5 - ГИПОТИП N2 390/ 1 20, 
р. Чапома, обн. 5б, абс. выс. 8,6 М. 
а, б - вид сбоку, в - вид с периферического края. 

· Ф и г. 6. Cassandra teretis (Таррап) ,  Х 60 . . .  1 1 6 
Гипотип N2 390/ 1 2 1 ,  р. Б. I(умжевая, обн. 9, абс. выс. 
6 1 ,7 М. 
а - ВИД сбоку, б - вид с периферического края . 

. ф и  г. 7, 8. Planocassidulina norcrossi (Cushman) ,  Х 80 . . 1 1 6 
Гипотипы N2 390/1 22 и 390/1 23, р .  Чапома, обн. 5б, абс. 
выс. 7 М. 
а - ВИД сбоку, б - вид с периферического края. 
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