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К ВОПРОСУ О СИСТЕМАТИКЕ, ФИЛОГЕНИЙ И СТРАТИГРАФИЧЕСКОМ 
ЗНАЧЕНИИ ДЕВОНСКИХ РАСТЕНИЙ СИБИРИ

А-Р-Ананьев, Т.ВЗахарова

с г и П0Л0ЖеНЫ “ “  многолетних сборов девонских ра- 
УЕивеосететГ^ ^ 1 б рИ’ хРапящихся ® палеонтологическом музее Томского 

потребовалси-ь^их бшюе т т ц а т е т н о е ^ Д е в ш ^  “

Краткие сведения по систематике девонских растений

ЛК, касающиеся систематики девонских растений .в последние го
д а  одверглись существенной реорганизации, особенно концепция о "псилофи-

с н и ^ Г Г  pS on W n n 0K’ 3 ТаКЖе инвентаРизации уцелевших образцов, выя- 
п ^ м я е т г я ^ ™  РЬ^ ’ МН0П5Х а г а т н ы й  понятию нсштофиты" вооб- 
й С Ж ™  таксоном включающим несколько различныхрасге- 
Н Р  А  ’ Степанов С-А -> 1968; Hueber F.M., 1971; Hueber FM  Banks

ЧТ°  ЧЗСТЬ TaKCOHOB пРиписана к „ с и л с ^ Й
S T otS I S I  В ^ НК« ОМУ’ ЧТ°  ° Т НаЗВаНИЯ многие палеобо-отказались Взамен было предложено несколько конкурирующих назва-

п еН *978J. Наиболее общим признаком всех оастении пан-
S  т Г каоЯсТсеп ^  НаЛИЧИ£ 7р^ еШ1’ собс™  (Юсудистым^растевщяГстано- 
бы называть тпях^т^ь° девона' ПеРвые наземные высшие растения следовало
дных и • л е м ? о с т Х С5 Т‘1аМИ’ НО ПОСКОЛЬКУ анатомическое строение плаунови
дных и лени стостебельных этого периода пока не выявлено то прсдпочтитель

l E E S E ?  ТСРМИН0М "вР ° ^ Р вд4и ты " как более н е й т р ^ ь Х м  
та его M eSo в аКЖС представлсния °  *™cce кладоксилеевых растений, хо-

высших растений все еще недостаточно выявлено. Поя-
н г а м  к я Г я Г  Г  раСТеНл™ “ фиксировано в змее, а исчезновение приурочено к 
E s R  А -Р-’ 3аХар0Ва Г в > 1 Ш > Юрина AJL, i m - T o g  J Е ,
сильно оасч-ттенени й <ЛШЯ имеют своеобразное анатомическое строение в виде 
_по Р счлененнои стелы или множества отдельных пучков Возможно пасте 
ния с сильно рассеченной стелой окажутся папоротниками ’ Р

срел^егоШ°тоТнегоИдев ^ ЛЯеТСЯ из>'че“ ю класса чрогамноспермов - растений 
в д Г г В е с к  Г R c t  ы,ЗТс Т ,еВ голосеменных и морфологией папоро-
W 1о871 р 1976; Scheckler S E-. Banks Н.Р., 1971; Bonamo PM 1975- Stein
n ^ S n  с«<?ематпка первых голосеменных конца’дево-
ювестзых по^нахпгпг ’ SJL’ Ш 7' RothweU G W > SchecklerS.E., 1988]известных по находкам древесин и семян. < J

пяго о т д м о ^  П п^елЙеН0М (1987) Нам/ принймается деление высших растений на 
^ п о  кТво,™  Z  ТР! ь ИЗ НИХ (пТеРид5Фиты, бриофизы, пинофпты) приу- 
w ” на п а н н ^ ^ Г  РВДОфИТЫ воздикли в кон«е силура, но расцвет их n p S -  
^ ^ н е ? о ™ а  '  Ш‘ГЫИ 0ТД£Л (магаол.'оф1пы ) появляется в кон-
FBanksHP 1 0 7 <П я ттп РассматРивается- Мы принимаем не трехчленное
ai хота]’ ’’ г Д п л е н н о е  деление отдела проптеридофитов’[Kasper А.Е. et
й л о щ ем ы м  ^ аЫ1еНиеМ ТреТЬ£Г° НОВОГО ^ асса ' хакассиофитов - растений с 
Е о Г д е л и т ^  н ^  И Кр>'ПНЬ1ми латеральными спорангиями. Класс зосгеро- 
ф члов делится нами на три порядка в зависимости от группирования споран-

з



гнев (колосовидного, беспорядочного, апикального). Класс кладоксилеевых мы 
рассматриваем как совершенно самостоятельный класс в отделе птеридофит ов. 
Класс прогимноспермов из отдела птеридофитов делится нами на три порядка, 
аневрофиты, археоптерисы, баривофиты (см. систематику).

Т а б л и ц а !

Систематика девонских растений

Высшие растения 
ОТДЕЛ BRYOPHYTA
ОТДЕЛ PROPTERIDOPHYTA (ПРОПТЕРИДОФИТЫ)

КЛАСС PHYNIOPHYTA (РИНИОФИТЫ)
ПОРЯДОК RHYN1ALES 
ПОРЯДОК RENALIALES
ПОРЯДОК TRIMEROPHYTALES (PSILOPHYTALES) 

КЛАСС ZOSTEROPHYLLOPSIDA (ЗОСТЕРОФИЛЛЫ) 
ПОРЯДОК ZOSTEROPHYLLALES 
ПОРЯДОК GOSSLINGIALES 
ПОРЯДОК MARGOPH YT ALES 

КЛАСС CHAKASSIOPSIDA (ХАКАССИЕВЫЕ)
ОТДЕЛ PTERIDOPHYTA (ПТЕРИДОФИТЫ)

КЛАСС CLADOXYLOPSIDA (КЛАДОКСИЛЕЕВЫЕ)
КЛАСС PROGYMNOSPERMOPSIDA (ПРОГИМНОСПЕРМЫ) 

ПОРЯДОК ANEUROPHYTALES 
ПОРЯДОК ARCHAEOPTERIDALES 
ПОРЯДОК BARINOPHYTALES 

КЛАСС EQU1SETOPSIDА (ХВОЩОВЫЕ)
КЛАСС LYCOPSIDA (ПЛАУНОВИДНЫЕ)
КЛАСС PTEROPSIDA (ПАПОРОТНИКИ)

ОТДЕЛ PINOPHYTA (ГОЛОСЕМЕННЫЕ)

Филогения девонских растений

Скорость эволюппи девонских растений поистине фантастична [Мейен С.В., 
19871: в девоне берут начало все классы споровых и голосеменные (рис. 1).

П р о п т е р и д о ф и т ы  стали заселять сушу в конце силура и их происхожде
ние пока - область загадок. Скорее всего, они берут начало от бурых или зеленых 
водорослей (Жизнь растений, 1975]. Начальная стадия проптеридофитов - ринио- 
фиты - представляли картину крайне упрошенной организации в виде дихотоми- 
зуюпхих осей с терминальными спорашнями. В жедине от них взяли начало зо
стерофиллы - растения с латеральными спорангиями и экзархвой ксилемои. а в 
эмсе т них отделился порядок тримерофитов - довольно сложно организован
ных растений с терминальными спораш ,ями и центрархной ксилемои. Между 
ри-тофитами и зостерофпллами существуют переходные формы типа Kenalia

10еП л а ^ н  о Т и  я н ы е по ХЛ.Бэнксу [Banks Н.Р., 1975а] - естественные отпры
ски аостерофиллов. Некоторые аргументы поддерживают эту гипотезу. Во-пер
вых, экзархная ксилема обнаружена в обеих группах и она модифицирована у пла
уновидных лишь кадрезапием (звездчатая). Во-вторых, почковидные спорангии 
зостерофиллов напоминают спорангии некоторых современных плаунов. В-тре- 

.тьих, зостерофиллы связаны с плауновидными промежуточными формами типа
i





Baragwanathia. Наконец, некоторые зостерофиллы имеют пазушные ветви или 
ризофоры, напоминающие аналогичные органы плаунов.

К л а д о к с и л е е в ы е  скорее всего берут начало от тримерофптов. Это под
тверждается находкой одного высоко организованного трпмерофита, нс получив
шего названия, у которого пентрархная ксилема имеет несколько отростков, на
поминая рассеченную стелу [Doran J.B. et aL. 1978]. В свою очередь кладоксиле
евые, на наш взгляд, были родоначальниками папоротников и членистостсбель- 
ных.
• Летопись х в о ш о в ы х в  последнее время размыта признанием того, что 
многие среднедевонские роды, рассматривавшиеся ранее как протоартикуляты, 
переведены в кладоксилеевые, после открытия у них многопу чковой васкулярной 
системы. Длительное время самым древним хвощовым считалась Protohyenia из 
эмса Сибири, но наличие в ее стеле трех пучков ксилемы перечеркнуло это утвер
ждение [Ананьев А.Р., Захарова Т.В., 1986].Drokiniella firr.briata из Эйфеля Сибири 
также не может рассматриваться как достоверное хвощовое, так как данные об ее 
анатомическом строении отсутствуют [Ананьев А.Р., Захарова Т.В., 1988)Л иш ь в 
верхнем девоне присутствие хвшпевых вс вызывает сомнения. Ряд аргументов 
(мутовчатое расположение боковых придатков, сходство ксилемного узора) под
держивает предположение о том, что хвошевые берут начало от кладоксилеевых.

Среднедевонские пралапоротники оказалась прогямноспермами и сигу алия с 
девонскими п а п о р о т н и к а м и  стаза столь же расплывчата, как и с хвотевы- 
ми. Верхнедевонский род Phacophyton считается знгоитериевым папоротником, а 
живетская Jbyka - переходной формой между кладоксилеевыми и зигоптерпевы- 
ми [Мейен С.В., 1987]. Это указывает на то, что кладоксилеевые могли быть родо
начальниками папоротников.

П р о г и м н о с п е р м ы  - эти спороносные предшественники голосеменных 
растежий - предположительно берут начало от тримерофигэв [Chaloner W.G., 
Sheerm А,, 1979], в свою очередь являясь родоначальниками пинофитов - голосе
менных. Появление г о л о с е м е н н ы х  приурочено к верхам фамена, откуда 
описаны семена и древесина [Ананьев А.Р., 1963; Stockmans F.M., 1948; Fairon- 

' Denxaret М., Scheckier S.E., 1987].

Фяорогенез * девонском периоде
ч -

История развития девонских флор не поддается однозначной интерпретации. 
В то же время без знания картины развития растительных сообществ девонского 
периода невозможно дальпейшее совершенствование стратиграфических шкал. 
Попытки оценить палеогеографическую зональность в распределении девонских 
растения предпринимались неоднократно. При этом одни исследователи подч 
еркивают отсутствие заметного регионализма, другие - ярко выраженную энде- 
мичноегь девонских флор. Климатическая дифференциация растительных сооб
ществ девона на уровне отделов и классов была выражена не очень отчетливо, 
однако неоднородности девонских флор отрицать не приходится. Таксономиче
ские вариации то проявляются, то затухают, но четко прослеживаются на протя
жении всего девона. Вместе с тем из-за несовершенства систематики девонских 
растений и их неодинаковой изученности в различных регионах мы сталкиваемся 
с  трудностями при попытке создания флорогенетических моделей девонского пе
риода. Компьютерный анализ подтверждает это [Raumond А., 1987]. Вместо де
тального районирования приходится пока ограничиваться выделением поясов и 
обл. тей. Уже с раннего девона по флоре намечается существование 2 субширо
тных фитогеографических поясов: Северного и Южного [Edwards D., 1973, Banks 
1ЕР_1975а]. В пределах Севсоного пояса, на наш взгляд, в раннем девоне отмеча
ется наличие 4 палеофлористических областей: Северо-Американской, Европей
ской, Казахстанской и Сибирской. В Североамериканской области доминируют 
тримерофиты, в Европейской - некоторые специализированные зостерофиллы, в 
Казахстанской - плауновидные, в Сибирской - хакассневые. О полной изоляции 
областей говорить нс приходится, между ними существовали осиль:• ые связи. В
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среднем девоне (талассократическая эпоха) изоляция областей несколько усили
лась, в верхнем девоне (теократическая эпоха), напротив, возрастает одноро
дность флор, так что фитогеограф-'ческая зональность почти затушевывается.

В дальнейшем предстоит в пределах указанных областей Северного фигогео
графического пояса наметить провинции и районы, но уже сейчас ясно, что в де
воне заметное значение имел не только филогенез, но и флорогенез.

Стратиграфическое значение девонских растений

Первую серьезную попытку оценить стратиграфическое значение девонских 
растений предпринял А. Арбер [Arber Е.А., 1921]. Он изложил концепцию 2 флор 
вн у I ри девона: ранней псилофитовой и поздней археоптерисовой. Причем между 
обеими флорами он признавал наличие не только последовательных, но и эволю
ционных связей. Р. Крейзель [Krauzel R., 1937] развил идеи Арбера призванием 
трехчленного деления девона с гиениевой флорой, помещенной между двумя 
фторами Арбера. Крейзель просто перечислил роды, распределенные внутри 
трех классических подразделений девона, назвав эти группы родов: п сил офит о- 
вая, гиениевая, археоптерисовая. С. Леклерк [Leclercd., 1940] полагала, что род 
Protopteridiuin (сейчас Rellimia) был наиболее характерным для среднего отдела 
и поэтому ввела для этою  отдела название "протоптеридиевая флора". X. Бэнкс 
[Banks Н.Р., 1979] представил серию из 7 растительных комплексных зон внутри 
верхнесилурийско -девонского интервала. Зоны Бэнкса помечены римской ци
фрой и характерным родом. Ранг каждого характерного рода (кроме SvaJbardia) 
переходит границы своей зоны, но наличие дополнительных родов для каждого 
комплекса позволяет уверенно ограничивать зоны. В.Чалонер и А.Ширил 
fChaioner W.G., Sheerm А_, 1980] предложили модель альтернативной стратигра
фии, основанную на введении структурных особенностей, не зависящих от родо
вой идентификации растений, так как сохранность последних бывает неполной. 
Эти авторы составили амплитуды 71 рода растений на фоне зон Бэнкса и показа
ли время распространения 42 вегетативных, репродуктивных и анатомических ха
рактеристик с помощью диаграмм. А_Л .Юрина (1988) разработала схему расчле
нения средне-верхнедевонских отложений Западной Европы по макрофлорб, вы
делив 13 слоев с растительными остатками. Ценность указанной схемы состоит 
прежде всего в том, что большинство слоев приурочено к классическим Западно- 
Европейским подразделе. иям девона, охарактеризованным фауной, в том числе 
и конодстгами. Достаточно детальные зональные схемы разработаны по флоре 
для Казахстанской области [Бахгеев М .К. и д р ., 1983].

ХБэнкс в основу уже упоминавшейся шкалы положил идею филогенеза, со
вершенно отбросив флорогенез. Он постулировал повсеместное распростране
ние ряда таксонов, что в действительности не всей а соблюдается. Выход видит 
ся в создании региональных шкал для каждой палеофлористической области.

Построенные на сибирских материалах шкалы [Ананьев А.Р., 1973; Степанов 
СА... 1975] нуждаются в уточнении, так как идея флорогенеза в них также слабо 
учтена. Предлагается новый вариант фитостратиграфической зональной шкалы 
девона Сибирской палеогеографической области (т"бл. 2). В этой шкале мы по
старались максимально учесть данные как филогенетического, так и флорогене- 
пг_^ского анализов. Шкала основана па типично сибирских таксонах, хотя расте
ния всесветного распространения в нее тоже вошли. Дробность имеющихся 
подразделений нашей шкалы значительно выше по сравнению со шкалой Хрэнк- 
са, но наша шкала заведомо региональна и не претендует на плаветарность. К со
жалению, в Сибири отсутствуют достоверные данные о 2 нижних зонах Бэнкса, 
названных им Cooksonia. и Zosterophyllura, поэтому в нашей шкале им соответ
ствуют прочерки. 11ричин отсутствия информации о начальной стадии в развитии 
девонских'растений Сибири м ож с, быть несколько: тектоническая - данная тер
ритория в жегшие - начале зигена была занята преимущественно морем; флоро- 
генетическая - регионализм проявился уже в то время; наконец, не исключено, 
что эта флора егце просто не найдена. Несомненно, что по мере усовершенство
вания систематики девонских растений дробность стандартной сибирской фито
стратиграфической шкалы будет возрастать.
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Т а б л и ц а  2

Сравнение планетарной (?) и сибирской девонских фитостратиграфических шкал

ЯРУСЫ ПЛ АНЕТАРНЫЕ (?) ЗОНЫ СИБИРСКИЕ ЗОНЫ

Banks Н.Р., 1979) (данные авторов)
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К ПРОБЛЕМЕ МАНЧУРЕКСКОЙ СВИТЫ ЗАПАДНОГО САЯНА

А Д  .Котельников

За последние четыре десятилетия изучением манчурекской свиты занимались 
многие исследователи: Г.М.Владимирский, М А.Черноморский, В.Е.Кудрявцев, 
И.Н.Казаков, А.И.Науменко, И.К. Кокодзеев, Г.Г.Семенов и др. Несмотря на это, 
мнош е вопросы остаются нерешенными и по сет день. Сложное тектоническое 
строение региона, монотонность литологического состава-свиты, отсутствие ма
крофауны и проблематичность микрофоссилий, не всегда благоприятные усло
вия обнаженности - все эти факторы не позволяют дать однозначного ответа на 
вопросы о возрасте, стратиграфическом положении и взаимоотношениях с под
стилающими и перекрывающими отложениями. В настоящее время в составе 
манчурекской свиты выделяют три подсвиты: нижнюю, среднюю и верхнюю.

Отложения нижней подсвиты наблюдались автором по бортам ручьев Чира- 
Адыр и Соруг (правые притоки р. Манчурек), в вепховьях рек Баян-Хол и Ак-Суг. 
Они представлены полным набором обломочных пород (от валунных конгломе
ратов до алевролитов), кроме того, встречаются прослои глинистых станцев. 
Прослои и линзы конгломератов содержат обломки, размеры которых в отдель
ных случаях достигают 30 -40 см. По составу обломки представлены кремнисты
ми породами, эффузивами среднего и основного состава, а также мраморизован- 
ными известняками.

Следует, однако, отметить, что объем псефитовых пород (конгломератов) по 
отношению к объему подсвиты очень незначителен. Несколько шире предста
влены здесь алевролиты. Они, как правило, интенсивно рассланпованы и имеют 
лиловую, серую и зеленую окраску, более яркую, чем у псаммитовых пород. Ме
стами отмечаются маломощные прослои тонколистоватых сланцев зеленого 
цвета. Песчаники в объеме подсвиты составляют 70 - 80%, по структуре - от мел
козернистых до крупно- и грубозернистых (причем последние встречаются не так 
уж редко), полимиктовые, плохо сортированные, слабоокатанные, в основном се
рого цвета с лиловым оттенком, реже -  лилового, серо-лилового. Прослои серо
зеленых песчаников редки.

Нижняя подсвита обладает хорошо выраженной цикличностью строения. Для 
нее характерна грубая и крупная цикличность с резкими переходами к мелкой и 
даже тонкой. Основания крупных циклических подразделений сложены, как пра
вило, крупно- и грубозернистыми песчаниками, а в отдельных случаях гравелита
ми и конгломератами (рйсД). Последние имеют мощности от нескольких до пер
вых десятков сантиметров, очень редко достигая 2 - 3  метров.

» Мощность нижней подсвиты, по мнению автора, не превышает 800 м. Фра
гмент ее разреза имеет следующий вид: ,

1. Цикличное переслаивание серых крапчатых среднезернистых песчаников, 
серых и серо-лиловых мелкозернистых песчаников, лиловых алевролитов. В 
основании пачки преобладают песчаники. Алевролиты составляют не более 5- 
10% и встречаются в виде прослоев мощностью до нескольких сантиметров. Ци
кличность крупная (мощность элементарного никлпта более 1.5 м). В средней и 
верхней частях пачки роль алевролитов резко возрастает (до 80 - 90% от общей 
мощности элементарного циклита). Общая мощность пачки достигает 42 м.

2. Пачка лиловых алевролитов, содержащих незначительный маломощные 
прослов серо-лиловых мелкозернистых песчаников. В основании пачки - метро
вый сдой грубозернистых песчаников с маломощными прослоями и линзами

. и
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Рис.1. Фрагмент разреза нижней подсвиты 
манчурекской свиты в верховьях руч. Соруг
(масштаб 1:5000):

|
1 - конгломераты; 2 - гравелиты; 3,4,5, - пес

чаники: 3 - к/з. 4 - с/з. 5 - м/з; 6 - алевролиты;
7 - точки наблюдения; 8 - ц ' ■ циклические едиг 
ницы V порядка. u ,v 1- циктичсские единицы IV 
порядка; 9 - дайки порфиритов !
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мелкогалечных конгломератов мощностью до нескольких сантиметров. Мо
щность пачки составляет 23 м. '

3. Переслаивание песчаников серого и серо-зеленого цвета с лиловыми aie- 
вролитами. Песчаники значительно преобладают в нижней части пачки, а в осно
вании последней грубозернистые песчаники содержат два прослоя мелкогале-

кокглимератов мощностью до 20 см. В верхней части пачки роль алеврош- 
тов возрастает. Местами породы имеют табачно-зеленую окраску. Мощнолъ  
пачки составляет 64 м. 3

4. В основании пачки - серые крупно- и грубозернистые песчаники, имеющие в 
качестве примеси гравийный материал и гальку лиловых алевролитов разм еры
до о см в диаметре. В верхней части роль алевролитов возрастает Мощнолъ 
пачки достигает 21 м.

5. Пачка сложена преимущественно серыми и серо-зелеными мелко- и сэе- 
днезернистыми песчаниками. В основании ее отмечаются маломощные простои
серо зеленых грубозернистых песчаников и гравелитов. Мощность пачки соста
вляет 21 м.

6. Мощная пачка песчаников, в основании которой наблюдается цикличное пе
реслаивание конгломератов, гравелитов, песчаников от грубо- до мелкозерни
стых. ороды имеют серую окраску, конгломераты содержат гальку кремнистых 
пород, порфиритов, белых мраморизоваяных -известняков. Алевролиты играют 
незначительную роль и отмечаются лишь в виде маломощных прослоев. Мо
щность пачки - 98 м. ' v

7. В основании пачки - двухметровый слой серых крапчатых песчаников, со
держащий тонкие прослои гравелитов. Выше по разрезу - чередование песчани
ков преимущественно серого цвета и мелкозернистых с лиловыми алевролита
ми. Мощность пачки составляет 65 м.

8. В основании пачки лежит двухметровый слой конгломератов. Алевролиты 
■грают подчиненную роль. На всем интервале преобладают в основном мелко
зернистые серого цвета крапчатые песчаники. Мощность пачки - 53 м.

районе ручьев Бел-Орук и Чиланыг на отложениях нижней подсвиты авто
ром отмечалось согласное залегание отлджений средней подсвиты с прослоями 
гравелитов в основании. Средняя подсвита является более монотонной по оквд- 
ске и гранулометрическому составу. Она сложена в основном серыми и серо-ли- 
ло ыми песчаниками. Алевролиты играют здесь второстепенную роль и имеют 
лиловую, зеленую и сер; то окраску. Роль гравелитов в составе подсвиты также 
незначительна, прослои их маломощны, часто выклиниваются по простиранию. 
Цикличность выражена достаточно хорошо. Мощность простейших циклитов в, 
основаниях подсвиты и пачек (циклиты V порядка) достигает 1,5 - 2 м  (грубая ци
кличность), верхних Частей указанных циклических единиц - первых сантиметров 
(мелкая цикличность).

Фрагмент разреза средней подсвиты (рис. 2) имеет следующий вид:
. Циклическое переслаивание серых крапчатых песчаников с лиловыми, се

ро-лиловыми, сер1 тми и (очень редко) зелеными алевролитами Няжяяя и сре
дняя части характеризуются преобладанием песчаников, в основании отмечают
ся прослои крупнозернистых песчаников. К кровле ноль алевролитов возрастает.
Мощность пачки достигает 65 м.

. 2̂. В нижней половине пачки преобладают серые и серо-лиловые крапчатые 
песчаники (60 - 70 %), в верхней - лиловые и серо-лиловые алевролиты. Мо
щность пачки - 75 м. .

3. В основании пачки серо-лиловые крапчатые мелкозернистые песчаники 
значительно преобладают над серо-лиловыми и лиловыми алевролитами. Выше 
по разрезу отмечены отдельные разрозненные выходы преимущественно серых 
мелкозернистых песчаников. Полная мощность пачки с учетом задернованных 
участков составляет 75 м.

4. Цикличное переслаивание мелкозернистых песчаников и алевролитов. Ни- 
юшя часть пачки сложена серыми, серо-лиловыми, нередко крапчатыми песча
никами с маломощными прослоями лиловых и серых алевролитов. Песчаники 
слагают 90% разреза. Средняя часть - преимущественно лиловые алевролиты, 
содержащие прослои серых и серо-лиловых песчаников. Алевролиты занимают
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около 60 - 65% интервала. Верхняя часть представлена чередованием серо-лшю- 
вых и серых песчаников и серо-лиловых алевролитов. Роль песчаников возра
стает, они начинают преобладать в разрезе. Мощность пачки - 80 м.

5. Пачка сложена серыми мелкозернистыми песчаниками, содержащими ма
ломощные прослои серых, реже - серо-лиловых алевролитов. К кровле пачки 
роль последних несколько возрастает. Песчаники слагают 80 - 85% разреза. Мо
щность пачки достигает 35 м.

6. Цикличное переслаивание серых, нередко крапчатых мелкозернистых пес
чаников с липовыми и серо-лиловыми алевролитами. Песчаники преобладают в 
разрезе и слагают 60 - 70% интервала. В верхней части наблюдается увеличение 
мощностей грослоев алевролитов. Мощность пачки - 30 м.

7. В основании - прослой серых кранчатьгх мелкозернистых песчаников. Вверх 
по разрезу возрастает роль лиловых и серо-лиловых алевролитов, но песчаники 
по-прежнему преобладают. Алевролиты слагают около 20% интервала. Мо
щность пачки - 40 м ..

Верхняя подсвита манчурекской свиты наблюдается в среднем течении р. 
Мунгаш-Ак в районе ручьев Терсктиг и Чиланыг. Характеризуется увеличением 
роди алевролитов и глинистых сланцев на общем фоне преобладания песчани
ков. В  основаниях крупных циклических подразделений отмечаются тонкие про
слои и линзы гравелитов и мелкогалечных конгломератов. Особенностью вер
хней подсвиты является ярко выраженная пестроцветность: наряду с серо -лило 
вымв „ серо-зелеными присутствуют ярко-лиловые и зеленые песчаники, ярко
вишневые алевролиты, отсутствующие в подстилающих отложениях. Для осно
вания подсвиты характерна средняя, реже - крупная цикличность. В верхней ча
сти г мечаются значительные интервалы с тонкой и мелкой цикличностью.

Полная мощность манчурекской свиты, но данным предшественников, сост а 
вляет 4300 м. Однако, учитывая данные структурного и фациального анализов, а 
также анализа пикличности можно заключить, что мощность свиты вряд ли зна
чительно превышает 3000 м. _

Вопрос о  возрасте свиты не решен окончательно. В районе нос. Передовой 
манч'урекская свита перекрывается серо-зеленой толщей, содержащей фауну вер- 
-а его  ордовика. Нижний возрастной предел свиты не определен. Условно ее во
зраст принимается как ранне-среднеордовикский.
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БИОСТРАТИГРАФИЯ ЭМСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ЮГО-ВОСТОКА 
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ПЛИТЫ

ГЛ.Исаел, B.II.CaeR. В.И.Краснов, С.Н.Макаренко, Н.И.Савнна, Л.МАксенова, 
В.ФЛсташклна, Н.МЛ1крецкая, Л.Г.Перегоедов, СА.Родыпш

r0D? “  ярус з№тановлен почти сто лет назад и назван по имени небольшого 
Гессеяскпм гит. ™ сточдее г- Кобленца в Германии. Типовой разрез изучен в 
юшие 10ПП у  Н°РИ?' не.м ВЬ1Деляли нижние ("кобленцские") слои, достига- 
ж и е ^ л ^ г ™ Г  СГ Ьегс^П1е> b.arduenensis, Pleurodictyum problematicum и вер- 
стппм -1QU-. * ’ ВСС1Ла с°ДеРжантие S.arduennensis вместе с большим количе-
вляются d )o n u iT r ™  Ф°РМ- в кровле верхних слоев (верхнего эмса) здесь поя- 
гп nppnui огоРые становятся уже многочисленными в основании средне-
™ Г п £ Р,’ПГеГ Speciosus> S.cuitrijugatus). Это аналога йержских фаувакьИден- 
_ _ _  ь ра3ре- хаРактеРен И для района Эйфеля [Ziegler W 19791 Биостра- 
с т ^ и Г п о м з а  Г Г  ЭМСагВ стРат£)ТипичеСких выходах девона Рейнской обла- 
отвёчает объему п а"1СОН Дологические исследования последних десятилетий, не 
хоооеляпхтп 4 * Р  аррандиена и Арденн. Значительно сложнее задача
области на болмги - ЛС™ И эмса ® регионах, удаленных от стратотипической 
fmm nnr-rn расстояния. Это касается и Западно-Сибирской равнины

И ЧаСГИ)’ Ще в 'гастоящее вРемя по керну глубоких скважин изуче
н а  оогатые палеонтологические коллекции из разнообразных пород омского яру

аналогов н е к о г о  яруса на юго-востоке Западно-Сибир- 
его гоаниней т  С вопроса‘ч1и °  «Руслом расчленении нижнего девона,
основн т чягти средним отделом. Это вызывает необходимость предпослать 
основн л части статьи ряд общих положений.
nv м ™  ^ е5адународныйгеологический конгресс утвердил грани-
М опогппик и „т “сК?и н Девонской системами в основании граптолитовой зоны 

^  ptus uniformis, а в качестве стратотипа был избран разрез Клонк в Чехо-
д ^ н а Рл™ е1 ^  1980]- В 1983 Г МеждУ™Р<*ной подкомиссией по страти- 

ппименя гк иптеглч Р„асчлснсни^ пижнего отдела девона было рекомендовано 
ление нижнего пражс™п и эмскив яР>'сы. Утвердив в целом ярусное де
ку воппогы n т -  и" девона’ Международная подкомиссия оставила на доработ
к и  области л™ ” ЦЗХ Ярусов‘ Было бы логичным опрелеление единой зталов- 

0Т Г „ ! 1 м  Я как всех ярусОБ ии» его О'-Дела девона, так и Ф а- 
И3 ретений Международной подкомиссии по страти- 

стпатотип т я н в т  ’ гаким Раио“ом должен стать Баррандиен, где установлен 
словапкой Лкт и  СИлура и девона> локковский и пражский ярусы. Ярусы чехо- 

настоящее BPcff  применяются в разных стражах мира благо-
гоаптолиТпп) (Y т сновапности нх объема, который определяется совокупностью 

™^такулитовых, гониатитовых, брахиоподовых, трилобитовых и
c o o r Z ^  ^ r  Р̂жопс™ ад М-А.,1.982]. Фаунистически Доказано примерное 
подъяпуггт гг-, 4019 Яруса А РДенно-Рейнской шкалы, его нижнего и верхнего 
[ZiegierW  197^ тветстве,шо злнховскому и далейскому ярусам Баррандиена

necKovTпятпет!Спа граиица междУ пражским и алиховским ярусами в стратотипи- 
копаллпйпгп г лепом оерегу р. Влтава проводится по подошве капличакого 

^  ^  !  f ™ poM обнаружены конодонты зоны dehrscens:
cnodus huddlex, I. cumcauda, I. bilatencresccns, Pandorinellina cf. miae, Latericriodus
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Ьескшшш. Polygnathus dehiscens и комплекс тентакулптов с Nowakia zlichovensis 
[Chiupie I. et ah 1979)

Поданным М.Х.Гагиева и др.(1987), на территории Северо-Востока СССР зо- 
на dekscens подразделяется на две подзоны - нижнюю и верхнюю. На рубеже 
этих подзон исчезают многие пражские и лохковско-пражские виды. 
Pandonneilina phiiipi (KL), Pclekysgnathus serratus Jentsch, Polygnathus ртепеае 
Boer, i  появляются типично злиховские виды: Pandorinellina exigua (Philip.), 
Icriodts sigmoidalis Carls et Gandl и др. Учитывая, что в Ю жном Тянь-Шане (ра
зрез Ходжа-курган) наиболее ранняя находка Pandorinellina exigua (Philip.) совпа
дает с первым появлением тентакулитов Nowakia, zlichovensis, нижняя граница 
верхней подзоны, по его мнению, может быть совмещена с основанием злихов- 
ского яруса (Гагиев М. X. и др., 1987].

Граница между злиховским и далейским ярусами проводится в основании го- 
ниатшовой <опы Gyroceratites gracilis, тентакулптовой зоны Nowakia canceiiata 
[Ржонснипках М.А., 1982]. Положение этой границы по комплексам конодонтов 
точно не выяснено. Предлагается проводить ее внутри зоны inversus. М.Х.Гагиев 
(1987) указывает на возможность разделения комплекса конодонтов зоны inversus 
на нижний и верхний, что особенно четко выявлено на С еверо-В осток СССР. 
Для нижней подзоны характерно присутствие Spathognathodus steinhornensis 
Ziegler, Pandorinellina exigua (Phiiipi), Polygnathus gronbergi Kl. et John., P. perbonus 
(Philip i и др.; верхняя отличается появлением Pandorinellina expansa Uyeno ei 
Mas ;n, Polygnathus totensis Snigiieva, P. rzhonsnitskajae Gagiev. В разрезах Барран- 
диена выявленная тенденция проявляется слабо, но все же следует отметить со
вместные находки в нижней части разреза Цисарска Рокле Polygnathus 
и Р. gronbergi с Nowakia elegans; выше по разрезу с исчезновением Nowakia elegans 
и пояь..енлем Nowakia canceiiata, находок Polygnathus gronbergi не отмечается 
[Chlupac L et а1Ц979]. В разрезе Червенный лом установлены совместные наход
ки Polygnathus laticostatus, Р. inversus с Nowakia canceiiata и N. elegans.

Гр яипа нижнего и среднего девона близка к верхней границе далейского яру 
са. Имеются три варианта ее проведения:

а) по появлению в разрезах Баррандиена Polygnathus costatus partitus в разрезе 
Праставский карьер в основании слоя 10 тржеботовемгх известняков,

б) по основанию хотечских известняков с Pinacites jugleri, Foordites occultus, 
Nowakia sulcata [Ziegler W.,1979};

в) по основанию зоны Polygnathus costatus patuius.
Первый вариант границы совпадает с уровнем, рекомендованным Междуна

родной подкомиссией по стратиграфии девона. Это предложение активно диску 
тируется и имеется достаточно богатая литература, отражающая ход этой поле
мики [Биосгратиграфия...,1982; Елкин Е.А.,1985; Ржонсницкая М-А.,1983а,о. 1986]. 
В СССР гранила зоны partitus проходит внутри зоны Megastrophia uralensis - 
Zdimir pscudobaschkiricus, что затрудняет ее прослеживание в разрезах, не содер
жащих жонодонты. Что касается границы по основанию зоны costatus costatus 
Pinacites jugieri, то и этот вариант, по нашему мнению, имеет право на существо
вание. Аналоги этого рубежа на территории СССР являются отчетливым межре
гиональным биостоатнграфическим уровнем. Здесь обновляется систематиче
ский состав различных групп организмов. На этом рубеже происходят крупные 
палеогеографические перестройки, выраженные в резком изменении фации, пе 
рерывами в осадконакоплении [Дубатолов В.Н., Елкин Е.А.,1984]. Принятие гра- 
ниц в основании конодонтовой зоны costatus patuius по существу означает отказ 
от тр 'цишюяного названия "эйфельский ярус я принятие в качестве нижнего яру 
са среднего отдела девона - кувенского Яруса. В этом случае граница по одним 
дагчым будет совпадать в СССР с основанием зоны Zdimir pseudobaschkiricus - 
Megastrophia uralensis [Ржонсницкая M.A., 1983], а по другим данным - проходить
в ее низах [Елкин Е. А., 1985]. • п п г-о

Представления автооов об аналогах эмского яруса на территории 
внешних районах развития отложений девонской системы, демонстрируются на
рис. 1. „

Отложения эмского возраста на юго-востоке Заладно-Сиоирскои плиты 
роко распространены. К настоящему времени они вскрыты 17 глубокими скважи-
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нами, прюбурснными нефтегазопоисковыми экспедициями ПГО "Томскнефтегаз- 
геагогия" и "Новосибирскгеология". Стратиграфии девонских отложений рассма
триваемого уровня посвящены работы О.И.Богуш и др. (1975, 1980, 1981),
B. V.Краснова и др. (1985,1986,1988), В.НДубатолова и др. (1984, 1985), В.М.Задо- 
рояного (1987), В.И.Саева и др. (1984, 1988). Фауна изучалась : фораминиферы -
C. К.Макаренко, О.В.Юферевым (1981), В.М.Задорожным (1987), В.И.Саевым
(19*7); строматоиораты - В.Г.Хромьо- (1984), С.Н.Макаренко (1988); табуляты - 
В.НДубатоловым (1984), ГД.Исаевым ; остракоды - Н.К.Бахаревым и T.A.Ra- 
зьминой (1984), Н.И.Савиной (1984, 1988), брахиоподы - Р.Т.Градиановой (1984), 
Н.П.Кульковым и Л.ГЛерегоедовым (1989); тентакулиты - ВД.Клишевичем  
(1984), Н.МЛ1ирецкой (1988); конодонтофориды - Т А  .М оскал едко (1984), В.Ф. 
Асташкиней, Л.МАксеновой (1986), СА.Родыпшым. Особенно большое значе
ние имеют находки конодонтов, разработка по ним местной зональной шкалы и 
установление хроностратиграфическпх уровней, что позволяет использовать Дан
ные по этой группе фауны как стандарт. v

Согласно опубликованным стратиграфическим схемам отложения эмского 
яруса Западно-Сибирской плиты были представлены армичевской, Надеждинской 
и чузикской толщами (нижней подтошцей) [Краснов В Л .и  др., 1988]. За этот пе
риод, прошедший после опубликования первых стратиграфических конструкций, 
были получены новые палеонтологические данные, позволяющие установить не 
только биостратиграфический объем и границы аналогов эмского яруса, но в пре
делах последнего на основе конодонтовой зональности - региональные и вспомо
гательные (слои с фауной ) стратиграфические подразделения. В эмских отложе
ниях Западно-Сибирской плиты установлены (снизу вверх) два горизонта: соло- 
новский и Надеждинский (рис.2).

1 •
/

Солопове кий горизонт

Стратотип горизонта устанавливается по керну скважины Солоновская-43 (по 
названию разведочной плошали) в интервалах глубин 2969 - 3150 м. В стратотипе 
отложения горизонта представлены (снизу вверх): интервал 3150 - 3050 м - темно- 
коричневые известняки, иловые с биогсластами, прослоями и линзами,калькаре- 
нитов. Текстура по разрезу меняется от массивной до слоистой. Состав биокла- 
стов: раковины брахиопод, остракод, тентакулитов, ценостиумы амфипор, коло
нии табулят кустистой формы, членики морских лилий; интервал 3050 - 2969 м - 
известняки светло-коричневые с мелко-, крупнобиокластической структурой. 
Преобладающая текстура - тонкослоистая, реже слоеватая. Типы текстур обусло
влены распределением и ориентировкой биокластов, а также слойками темно-ко
ричневых известняков. В верхних интервалах отмечено окремнение (рис.З).

Авторы предлагают выделить в составе горизонта (снизу вверх) два вспомо
гательных биостратш рафических подразделения:

- слои с  Trigonirhychia ventricosa, Amphipora fistulosa, Pandorinellina exigua, 
Triglavus? sibiricus;

- слои c Polygnathus gronbergi, Nowakia barrandei. ^
Слои c Trigonirhychia ventricosa, Amphipora fistulosa, Pandorinellina exigua, 

Triglavus sibiricus установлены в с кв. 443 Западно-Останинскои (инт. 2940 - 2862 
м), скв. 133 Южно-Табагаяской (инт. 3103 - 3057 м), скв. 136 Южво-Табаганской 
(шг~. 3104 - 3044 м), скв. 43 Солоповской (инт. 3150 - 3050 м), скв. 2 Северо-Оста- 
нинской (инт. 2822 - 2754 м), скв.4 Мало.,чекой (инт. 3431 - 3008 м).

В скв. 443 Западно-Осталинской (инт. 2940 - 2862 м) в известняках темно-се
рых, глинистых, линзовидно-слоисгых, с прослоями аргиллитов установлены та
буляты: Squameofavosites pseudofungittes Barskaya, Striatopora jejuna Dubat., 
S.tschichatschewi Peetz, Thamnopora par\'a Yanet., Coenites flexibillis Sok., Mejdobia 
Candida Dubat. et Isaev, Tuverina suberassa. Dubai, et Isaev, Crassialveolites pelicularis 
Dubat.; брахиоподы:Taimvrrhyux taimyricus (Nikif.), Desquamatia sp., Gypidula 
kayseri (Peetz), Xystostrophia (?) sp., Trigonirhychia ventricosa (Aleks.), Homittia sp.; 
конодонты: - Pandorinellina exigua (Philip), Spathognathodus steinhomensis
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Рис-2. Региональная стратиграфическая схе.\«а эмскмх отложений юго-востока Западво-Сибярскон 
пднты
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8 - сгустковые и оползневые известняки. ? - ирск'хи»ипшмм«~ -  ■----- -------------
Эффузивно-осадочные породы: 10 - спилил* (D, Диабазы (2); И - базальтовые порфириты (3). ту-

**• О ^ н ач ^ Г и е  оетатяи 12 - амфипоры (1). фораминиферы (2): 13 - тентакулиты (3): радиол,рии (4);

Г .г ч — «— « »
леи-Игаискэя: Л - Лутиисцкая: ЮТ - КЬкио-Табаганская: СО - Севеоо-Останинскня. , ^
ская: К - Калиновая: СК - Северо-Калиновая; ЮТ6 - КФкно-Тамбаевская ЮТ - Южно- арская. 
Солоновсяая , ^



B“  < ™ iA  в -

t i F P ” x = “чительпо обновляется: появляются вилы, характерные для эмского и даже эй- 
фельского ярусов различных регионов СССР. Striatopora S n a  D^bat « Х с р -
Й 1 л а ВДТ Ь ^ о РпКогяСК0Г°  r vPH30HTa СалаиРа- ° н обнаружен и в живет оком яру£. 
c K e s ^ S H n ^ 3 YanCt • бПИсан из “ Фоновского горизонта С алаиД  а 
~  So> '  113 ЖИВ£тского яруса восточного склона Урала. Из приве-

ТОЛЬК°  ВВД S4uameofavosites pseudofnngites Earskaya м -  
° бЫЧН0 ° Н Р - Р ^ - н  в верхней ча-

'(Aleks ?Р)^?пчгЛгппЬ?яК?');?ЛЯ оПХ °1ложет1Й характерны Trigonirhvchia ventricosa 
пт па т  °~1 гор1иа (?) sp -Вид Tngomrhychia ventricosa (Aleks.) харакгерязует
ш Г с '^ ш а ш ^ п п ^ С е в ер о -В о ст о к а  СССР, Сибирской платфорк^ы, fo p p e L p ^ -  
яруса) Р*3*™ Р ского * низами злиховскош ярусов (нижняя часть эмского

пииП̂ ф п1 Й Т ^ УСЫа vent" cosa variabilis установлен в нижней части форма- 
близка к (Ьопме ппя ическои Капалы> Датируемой змсом. Xystostrophia sp. очень 
— Т  И3 С̂ АаиРкпнского горизонта Салаира. ^реевского и 
= С Г .  РИЗОНТОВ Горного А л ™ - Из характеризуемых слоев вид Gypidula 

r o n t Z ’T ™  0Т ВВДа 9 >piduia miDUta Rz6n ’ описанного из сХаир- 
taimyricw Е п  2 ^ Ш фа’ ЛИШЬ боЛее кЮт п л ш  размерами. Вид Taimvrrhvra 

а рСЧаСТСЯ - В мобилском горизонте и зоне Favosites
ро-Восгока СССР Я rat»8 нижнси час1и верхнесеттедабанского горизонта Севе 

СССР’ а также на пост оке Якутии в неличенском горизонте прашена, 
где он выделен как зональный [Кульков Н.П., Перегоедов Л Г., 19891.
РапгСг^п^г1̂  “sa4ef " f  при анализе комплексов конодонтов имеет находка 
'тсазь-вТет ̂  о г ^ 3 (РЫ ,р)’ noaRneHHe которой, по мнению М.Х.Гагаева (1987), 
JphilTnwL 0СП0вание верхней подзоны зоны dehiscens. Fandorineliina exigua 
частносзтР^ ГпагпУеТ НИЖНИН подъяРУс эмского яруса многих регионов СССР. В
ского и веч’пп1 и" Р°СТРанев в сал^иРпш с*ом горизонте, верхней части гротов- ского и вечернанского горизонтов Северо-Востока СССР.
Pandnrlm' Iltna ' На глУ?пяе ^150 м  смена комплексов конодонтов с
глинистых ичш* -г1р1 аРРСГ На Р' (Philip) совпадает с основанном пачки
опгаяогепно п т г а т ™  ° Т темно'сеРого До черного цвета, переслаивающихся с

ИЗВеСТПЯКал,п темно-коричневого цвета, реже - с мел- 
осгатков гопрп dP °|',аГНЫМИ пеечдннкакш (рис.4). Комплекс органических 
S L m ta  Э Т Т  Ф°Рами™Феры Parathurammina ex gr. aperturata Pron., P. 
P a c h w - L lS b  P' PaUhS Byk” Parathuramminites obnata Tchuv.; табуляты 

ТеПТ^ шты Nowakia promnae Ljasch., N. parva Klish., 
(Klapper^ (рисР4Т  ^ Clnltziana Boucek; конодонты Pandorinellina philipi

япум^япГгшпта1Пт'Па obnata Tchuv. впервые описан из отложений фаменского 
Г1РУ87) л^кТчТп » ^ ° Ha Сре-ДНСГО Урала [Чувагаов Б.И., 1965]. В.М.Задорожным 

Давпьш вид характерен для отложений эмского яруса Запа- 
ВИД Parathurammina eoarguta Sab. описан Сабировым А Л .  

, нижнего ° тдела девона Туркестано-Зеравшанской зоны 
aperturata - Р. spinosa kakvcnsis и характерен для зоны 

Г Ш ь Г  aperturata - Р. sprnosa kakvensis, выделенной В.М.Задорожным 
(15 1 Т СНШ ЭМСКОГО aP-vca «“ него девона Западно-Сибирской ш£пы. 
палпой Fnnnni ?HRaKyJIM°B’  ̂•ЦеДОМ’. близок к таковому из эмских отложений За- 
~ г г . к п Т  ;п Ши Nowak^a Рглпшае Ljasch. и N. pan-a Wish, характерны для 
п “ ОГ? - п ‘П* Т  Туркестано-Алайской зоны. Вод Vuiatellina
pscudogunitnana Boucek - типичный вид злихова Богемии. •
на веРхняя фанпца слоев в разрезе скв. 43 Солоновской проведе-

ц -  ̂ ‘ екса кон°ловтов зоны dehiscens на комплекс конодонтов зоны
gronbergr и кровле выше описанной толщи на глубине 3050 м.
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Рис 4 Сттжтипзафичсгка* нолонка девонских отложений скв. 43 Солоноиской плошали (см. услсь 

вные обозначения к рис.З). .

*
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слои ("“Т' 28749 ■ 275°-° м> отсым^мые
преобладают . „ L ,  осгракод (P"'-S). В комплексе
ского горизонта- Cavellina т Г  • более характерными формами салчркин-
о р с З о Г в а н ? ^

,т о  я г а е т а  в“ :,|“ м L T ™ ” :
« S S S ^ S S S S ^ S ^ S S ^ T ^ ^  ча «ДЕК,
Г Я “ " >р““ " * s s s s s
« * Т Ь " К “ S o l ™ 1. ? T “ c," ro гори” т  с “ * р °Pachypora iuferevi ПпЬяг Pf 1 ~ М пРедставлены следующими видами:
sp in d S  T i v S J  ^  Saev’ 71,amn°P°ra ?) nana Dubat.. Dictvofavosites

K°P™  ПЗУ,е> -  ”P“ —  отложе-

S s t o t o S S S T r im S  m“  f  Г  ™ p™“ ™  строматопораты:АтрЫрога
(V Khalf). Последний вщ oJ o2 b z“ lche, ,kovi Салаира Прелстявиг,-™ „ „ „  n  " алфинои (1960) из крековского горизонта
orao*enriHx^peBHee^M^^fZukdm^\^StiQ7l̂  д ВС̂ еЧенгы в ДРУ™ Р ^онах в сан из отлпжрт™ пппа а ' 19,1]. Arnphipora fisfulosa Khromych опи-
саниз отложении одноименных слоев в скв. 4 Малоичской [Дубатолов В.Н. и др„

к ер п Г с^ ^ н ы  ю 1Кн Л а^ Ы П™ н&\  части солоновского горизонта изучен по 
лах 3075,1-3071,1 м, 3081 > ^ Ы ь Г з о £ 2 ^ 8 1  Г  обнар-уже[,ные в интерва-

Е Г  s‘ „ S o r a “ “ Й Г  Табуляты п ртдсЕ е™ ™

Т а б ^ ск о й  133 Т Га Т а Dubat‘ ««кивает, что скважиной Южно
« р ~ *  ™ - . —

gurieS4 n°bis0IU Kulk'TaimwHB СЛеД}"Ю1Цпм комплексом видов: Uncinulus
? p l i ^ v  • ..Ku,k-.Taimyrrhynx taunyncus (Nikif.).Gipidula kavseri
gibbosa' ?irpnS1S (^ /on j’SPlnalrypi^  margaritoides R2bn.,Dehhvris

Pc’ C aff S d istb fa  Pol11̂ 3 SPe’JrUn̂ clla sP-Uehlovia spXaveUina indistincta 
t a e  f S S / f  MicrocheiLnella ex gr. larionovae Pol., Baixdiohealdites
sp Hcaldia9 sn RPr? ! f i f ypJ1S sp-*fraepilatuia sp.,Orthocypris sp.,Bashkiria
•P ’ ‘ P’’Pecle^a &P- (рис.6). Систематический состав комплекса остпакоп

Z T ™ * *  В основном новыми видами, имеющими З е ” Г „  
теристики ассоциаций остракод солоновского горизонта Р
B n ^ n S S h H ? l S F>* Cr  “а зм з  “  » представлены следутошимн
S ^ a S a Z Z )  &Е % " ™ £ Л ,и  C‘P->P-eoarguta Sab: Впд& d описан из кпггугских слоев нижнего левоня Tvnicp-
т  R 12'3'“равш„анскои зоны- Рид Parathurammina aperturata Ргоп впервые описан
SSEuS ̂ Г ююшх ооев T-vpHHCKofo района- & ? Ж 2КЫ е , Lip характеризует девонские отложения в целом
новл с м Т  г л ^ Л д з Т г  прослежена на Малоичской площади в скв. 4. Она уста
новлена на глубине 3431,0 м, где впервые зафиксировано появление Pandorinellina
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Рис.5. Стратиграфическая колонка девонских отложений j 
скв. 2 Сспсро-Останипской площади (см. условные оботначет

ник к рисЗ)



exigua (Philip). Выше, в интервале 3275,0-3234,7 м, установлен вид Amphipora 
nsrulosa Khromvch, являющийся характерным видом комплекса амфппор нижней 

ЭМСКГ л  Я1?уСа’ Мат5Риал по остракодам из Малоичской скв. 4 любезно пре
доставлен I .А.Казьминой. Комплекс остракод в инт. 3787 -3234 м сопоставим с 
комплексом крековского горизонта Салаира. К типично крековским элементам  
можно отнести многочисленность экземпляров вида Bairdi'ocvpris krekovskiensis 
Pol., присутствие подвида Miraculum tuberculatum tuberculatum Ppl, крупные ра
змеры Microcheihnclla ventrosa Pol., большое видовое разнообразие рода 
Bashkirina. Породы из инт 3234-2840 м остракодами не охарактеризованы (рис.'/).

С л о и  с P o l y g n a t h u s  g r o n b e r g i ,  N о w a k i а b а г г a n d е i устано- 
® 43 Солоновской (инт. 3054 -2962 м ),. скв. 9 Г ер а си м о в о й

S  ч*3 ' 14 калиновой (инт. 3252-3225 м ), скв. 170 Лсгинецкой.
^  7 СевеР°'ТаРСкой (инт. 3657-3487 м ), скв. 4 Малоич- 

скои (инт. 3235-3133 м  ). В скв. 43 Солоновской (инт. 3054-2962 м ) в известняках 
кремово-серых органогенно-детритовых, массивных найдены фораминиферьг 
Parathurammma tuberculata Lip.,P.pauhs Byk., строматопорыТ Stromatopora 
sp.mdu.,Stictostroma sp.,Amphipora cf.dilucida Yavorsk., табуляты: Pachyfavosites 
cd.yui Dubat., остракоды: Clavofabellina sp^Coeloenellina aff. testata curta Pol., 
d  ' SPu Kodowskiella (?) sp.,Qenoloculina sp.,Evlanella (?) minuta 
Rozhd.TMicrocheilmella ex gr larionovae Pol.,M. a$[inis Pol.,Moorites sp.; конодонты: 

oygnathus dekscens Philip et Jackson, P.gronbergi Klapper et Johnson, 
P.aff.perbonus (Philip),Vjaloviodus taunyricus (Kuzmin) (см. рис.4). В комплексе фо- 
рамипифер доминируют виды широкого стратиграфического распространения.

ид Pachifavosites cf. yui Dubat. известен из салаирских слоев Салаира и эйфель- 
юа отложений Китая. Присутствие в невыразительном комплексе остракод 
oeioenelhna aff.testata curta PoL, близкой характерной форме салаиркинского го-
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Рис-7. Стратиграфическая колонка девонских отложений скв. А Малой чекой-площади (см. условии с 
обозначения к рис.З)
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ризонта, позволяет считать, с определенной долей условности, вмещающие отло
жения его возрастными аналогами. В комплексе тентакулитов доминирует вид 
Viriatellina pseudogeinitziana Boucek, характерный для злиховских отложений Бо
гемии и эмса Гарца. Вид NowakL proninae Ljasch. описан из "эйфельскогг" яруса 
восточного склона Среднего Урала и ляглянского горизонта Средней Азии; N. 
•parva Klish. - из ляглянского горизонта Средней Азии. Комплекс конодонтов ха
рактеризует зону gronbergi. В Баррандиене вид-индекс известен из средней части' 
отложений злиховского яруса. • - .

3  скв. 14 Калиновой (инт. 3185-3156 м ) слои представлены известняками тем
но-серыми глинистыми, органогенными. В ипт. 3166- 3155 м определены коно- 
донты: Polygnathus inversus Klapp. et Johnson, Belodella triangularis (Strauffer). Из 
дакриоконарид определены (инт. 3185-3180 м): Nowakia proninae Ljasch.,Styliolina 
kirevae Ljasch. Вид Nowakia proninae Ljasch. - характерный вид ляглянского гори
зонта Туркестано-Алайской зоны. ВЛ.Клишевич (1968) сопоставляет ляглянский 
горизонт с злиховом Баррандиена.

По керну скв. Северо-Тарская - 17 установлены два возрастных комплекса ко
нодонтов. Нижний вскрывается в пхг. 3634-3657 м и содержит конодонты зоны 
gronbergi: Polygnathus cf. perbonus (Philip), P.aff. perbonus (Philip), Pandorinellina cf. 
stemhornensis miae (Bull.). На глубине 3633 м обнаружены представители вида 
Polygnathus cf. inversus Klap. et John., что позволяет расчленить однородный кар
бонатный разрез (массивные сгустковые, серые, илисто-зернистые известняки) 
на две биостратиграфические единицы. Породы интервала разреза на глубине 
3633- 3490 м следует коррелировать с отложениями зоны inversus. •

Верхнюю часть солоновского горизонта и слоев с Polygnathus gronbergi, 
Nowakia barandei вскрывают скважины Герасимовская-9, Лупшецкая-170, Севе- 
ро-Калиновая-31, Еллей-Игайская-2.

В скв. 9 Герасимовркой из отложений нижней подтолщи чузнкской толщи 
(инт. 3055,0-3048^ м), представленных известняками темно-серыми до  черных со 
слойками глинистых тентакулитовых известняков и известковых брекчий, опреде
лены сгроматопораты: Syringostromella ex gr. sintchenkovi Khrom., тентакулиты: 
Nowakia barrandei Boucek et Prantl^N. praecursor Bou&k et Prantl.,Styliolina 
fissure 11a Hall.,Sphilippovae Ljasch., конодонты: Polygnathus inversus Klapper et 
Johnson,Spathognathodus aff.optiraus Moskalenko,S. stemhornensis
Ziegler,Panderod us unicostatus (Branson et Mehl.),Pand.striatus ovatus Carls et 
Gandl-JHindeodella priscilla Stauffer,Belodella triangularis (Stauffer). По данным изу
чения комплекса фауны время формирования отложений в вытеуказагуюм ин
тервале - злиховский век раннего девона. Хорошая сохранность и значительное 
разнообразие комплекса тентакулитов позволяют отнести отложения, вскрытые 
в инт. 3048*5- 3055,0 м, к зоне Nowakia barrandei, выделенной Б.Боучеком в злихов- 
ском ярусе. Комплекс конодонтов соответствует зоне inversus.

Верхняя граница солоновского горизонта и слоев с Polygnathus 
grenbergLNowakia barrandei на Лугинецкой площади по керну скв. 170 прослежи
вается на глубине 3969 м. Эта граница фиксируется появлением в биоте предста
вителей рода Alvei.litella, обычно характерного для среднего девона, конодонтов 
Polygnathus linguiformis cooperi Klapper и Belodella cf.corniformis Khod. et Tschern. - 
типичных форм кувенского яруса. Фораминиферы ь пнт. 4013-3969 м представле
ны видами: Palachemonella beckmanni Flugel et Hotzl.,Parathurarnmina cf. radiata 
Amrop.,P.aperturata Pron.,P. formosa Petr.,Vicinesphaera cf.radiata Antrop.,V. 
angulata Antrop.,Neoarchaesphaera aff. roultispinosa Pron.,Auroria singularis prisca 
Petr.,Cribrosphaeroides simplex Reiti.,Bisphaera compressa ReitL; тентакулиты: 
Metastyliolina sp., Viriatellina cf. galinae Boucek,Styliolina ex gr. nucleata 
Karp.,Sogdiana sp., Viriatellina cf.matchensis Klish." конодонтьп. Belodella 
sp.,Panderodus sp. -

На Севеpo-Калиновой площади скв. 31 описываемые слои установлены "в инт. 
3100-3076 м. Они содержат комплекс конодонтов зоны inversus: Polygnathus 
linguiformis Hinde,P. cf. inversus Klapp.et Johnson,Belodella devonica Stauffer. Усло
вно в состав верхней части солоновского горизонта авторы включают отложения, 
вскрытые скважиной Еллей-Игайской-2 в инт. 4500-4170 м и содержащие фора- 
минйферы: Parathurammina paulis Byk., P.tuberculata Lip.,Cribrosphaeroides
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irregularis Pron..C.simplex (ReitL) [Задорожный В.М.,1987]. Выше на глубине 4170- 
3750 м обнажаются пелипаритовые, сгустково-биокластические массивные серые 
известняки с фауной позднеэмского возраста.

Надеждинский горизонт*

Стратегии горизонта установлен по керну скпажипы-Лугинепкой -1 /0 в пнтер- 
вале глубин 3969-3862 м и назван по наименованию толгаи, широко распростра
ненной в змее Западно-Сибирской плиты.

В сгратотипе отложения горизонта представлены известняками темно-серы
ми глинистыми с прослоями аргиллитов. В состав фауны входят: фораминиферы 
- Palachemonella beckmanni Fliigel et HotzL, Parathurammina tuberculata Lip., 
P.aperturata Pron.,P.elegans Pojark~P. bykovae Pojark.,P. paulis Byk.,Auroria singulars 
pnsca Pe’r.,Tubeporinagfloriosa Prdn.JEotuberitina praecipia Tchi.. .,Eovolutma (•) 
mirabiiis F :ite; табуляты - Gracilopora sp.,Alveolitella aff. karmakensiformis Dubat.. 
стооматопораты - Amphipora ramosa Phillips., Stromatopora sp., Anostylostroma sp., 
коаодонты - Polygnathus cf. cooperi Klapper, Belodella cf.corniformis Khodalevich et 
Tschemych, Ozarkodma cf. typica dcnckmanui Ziegler, Hindeodella sp., Panderodus

Кроме типового полные разрезы горизонта вскрыты скважинами Малоич- 
ской-4, Еллей-Итайской-2, Герасимовской-9, различные части горизонта изучены 
—о керну еше шести скважин (см. рис. 3). Горизонт объединяет различные части 
Надеждинской толши, вскрытые скважинами Малоичскоп-4 (инт. 3133-3008 м), 
Еллея-Игайской-2 (инт. 4170-3750 м), Южно-Тамбаевской-/5 (инт. 31о1-о006 м), а 
также чузикской толгаи, вскрытые скважинами Герасимовской-9 (инт. 3 
298 м), Герасимовской-16 (инт. 2952- 2940 м ), Калиновой-14 (инт. 3155-3111 м), 
Северо-Калиновой-31 (инт. 3076-3040 м), Южно-Тарской-2 (ант. 3030-^9-*. м), е 
зеро-Останинской-9 (инт. 2975-2832 м). В составе горизонта устанавливаются 
(с 'изу вверх) два вспомогательных бпостратшрафических подразделения.

- слои с Alveolitella karmakensiformis, Stcllopora barba, Carbomta grandis.
Viriatellina dalejensis; .
- слои c Clathrocoilona obeona. Berounella spinosa. Nowakia nchteri.
Слои c Alveolitella karmakensiformis, Stellopora barba, Carbonita grandis, 

Viriatellina dalejensis на Южно-Тарской плошали в скв. 2 (инт. 3030 - 2922 м) пред
ставлены известняками темно-серыми до черных, массивными, глинистыми, 
крупно-биокластовыми. Определены строматопораты: Stellopora barba Bog., .ex 
gr.barba Bog_ Amphipora ex gr. karmakensiformis \  av., Clathrodictyeila ex gr. p c ra 
Bog., Stictostroma sp. indet.; табуляты: Alveolitella ex gr. karmakensuormis Dubai., 
Aiveolites-distinctus Yanet, Thamnopora cf. proba Dubat., Mesolites tambaevtensis 
Isae- Crassialvi elites sp.; остракоды: Libumella sp., Sulcatiella sp. n., Kozlowskiella 
sp., Coeloendlina testata dongata Pol.,EvlanelIa aff. fregis Pol., Knoxiclla sp., Cavellma 
sp., Microcheilinella regularis Pol., Bairdiocypris aff. operosus Pol., B. sp., Prae^latma 
ex gr. praepilata (Pol.), Miraculum sp., Bashkirina sp., Carbonita grandis Pol., Bairdia 
sp., Scaphina aff. seluncula Pol., Scaphina sp., Rectella ? sp.; брахиоподы: Ambocelia 
sp. (оис. 8).

Alveolitella karmakensiformis Dubat. - характерный вид таштыпекои свиты 
Южно-Минусинской впадины. Он широко распространен в эмском ярусе Запа
дно-Сибирской плиты (скв. 9 Северо-Останпнская, скв. 75 Южло-Тамбаеескаи). 
Вид Alveolites distinctus Yanet изучен из салаиркинского горизонта и нпжнешан-. 
динского подгоризонта Салаира. тошемского и карпинского горизонтов восто 
чного склона Урала. Вид Thamnopora cf. proba Dubat. известен из отложении жи- 
ветского яруса Салаира. Главным элементом в комплексе остракод является 
большое скопление раковин Carbonita grandis Pol. и ядер Evlaneda aft. fregy о . 
Оба вида описаны из вазовскою горизонта западного склона Ю жною Урала [ о 
ленова Е Л ., 19551- Причем Carbonita grandis в массовом количестве встречена

* В регноналыной стратиграфической схеме палеозоя Западной I ибнри (1990) названия Зпцеждинс- 
КИЙ горизонт- я  -належлинкая то.Ш1_ заменены' на (соответственно) "биазинский горизонт* "оиазинская 
толща* ta t  преохкуг.ированные.
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только в вязовском горизонте [Рождественская А.А., 1962]. Комплекс стромато- 
порат характеризуется наличием вида Stellopora barba Bogojavlens.. который опи
сан из зоны Favositcs rcgularissimns (верхней части): вязовский и каршшскпй гори
зонты Урала [Богоявленская О.В., 1971]. ClathrodictyeUa ex gr. pulchra Bogoiavlen, 
соответсгвует этому же стратиграфическому уровню [Богоявленская О.В., 1970].

Скважиной Южно-Тамбаевской-75 отложения слоев вскрыты в инт. 3131-3006 
м. Здесь они охарактеризованы фораминиферами, сгроматопоратамп, табулята- 
ми, остракодами. Из фораминифер определены следующие виды 
Parathurammina aff. graciosa Proa., P. bykovae Pojark., P. tuberculata Lip., P. elegaus 
Pojark., P. paulis Byk., Paraturamminites pojarcovi Zador. et Juf., P. suleimanovi Lip., 
Irregularina irregulariformis Zador. et JuL, Atjusella petrova Zador. et Juf., Tubentina 
teplovkensis Byk. Комплекс фораминифер отличается значительным разнообра
зием форм. Он уже содержит многие виды, испытывающие расцвет в среднем 
девоне: Parathurammina aff. graciosa Byk., P. bykovae Pojark., Parathurammuutes 
pojarkovi Zador. et Juf. Из комплекса строматопорат определены: Stromatopora ex 
gr. colluculata Nich., Amphipora ^ff. directa Khromych, Stellopora analoga Bog. Bjw 
Amphipora- directa Khromych описан впервые из отложений нижней части табаба- 
сгаахской свиты, коррелируемой с верхней частью вечернинской и урультунскои 
свитами Омулевских гор. '

Комплекс кораллов: Mesolites taimbaeviensis Isaev, Alveolitella karmakensuormis 
Dubat., Placocoenites sp., Heliolites sp., Adetopora ampla Isaev близок комплексу из 
скв. 2 Южно-Тарской. Остракоды (инт. 3072^ - 3040,5 м) составляют своеоора- 
зный комплекс из Sulcatiella petaliformis (Rozhd.), Bashkirina sublimis Rozhd-,
В ivanovae Rozhd., B. memorabilis Rozhd., Parabairdiacypris holuschurmensis (Pol.), 
Microcheilinella a ffin is  Pol., Healdianella sp., Orthocypris regula PoL, Bairdiocypns sp.
1, Samarella pocorny (Rozhd.), Samarella sp .l (рис.9). Большинство видов описано 
из бийского горизонта Западной Башкирии [Рождествепская А.А., 1962], но то
чное сопоставление невозможно, так как эти виды составляют незначительную 
часть бийского комплекса остракод.

В скв. 9 Северо-Останпнской комплекс органических остатков слоев предста
влен кораллами и остракодами. В инт. 2972,0-2944, 2 м вскрыты отложения, со
держащие обильные остатки кораллов. Отсюда определены: Alveolitella
karmakensiformis Dubat., Cladopora microcellulata Dubat., Coentis sp., 
Crassialveolites sp. Анаггаз распространения вида Alveolitella karmakensiformis 
Dubat. приведен выше. Вид Cladopora microcellulata Dubat. обнаружен в инт. 
2948,3 - 2944,2 м. Этот вид хорошо изучен в маслянской п лосишинсксй свитах Ру
дною  Алтая. Представители родов Coenites и Crassialveolites широко распростра
нены в девоне СССР. В инт. 2829,8 - 2826,0 м из серых биокластических известня
ков выделены остракоды: Rozhdestvenskajites airiculiferus (Rozhd.), Coeloeneilma 

.sp., Cavellina aff., rossica Rozhd., Bashkirina ros<:cz Rozhd., B. aff.gravis (Po1'- 
Parabairdiacypris holuschurmensis (PoL), Polenovula aff. crassa (Pol.), Microcheume a 
regularis Pol., M.affmis Pol., Bairdiocypris aff. operosus Pol., Bairdiohealdites sp., 
Rectella sp. По систематическому' составу комплекс наиболее близок к вазовскому 
комплексу остракод [Абрамова А.Н., 1985]. Болес уверенной корреляции препят 
сгвует отсутствие в комплексе остракод из Срверо-Останинской Скв. 9 так*к се
мейств и родов, характерных для вазовского горизонта, как Leperdituaae, 
Aoarchitellina, Knoxiella, Uchtovia, Evlanella. Сходство исчерпывается наличием 
единичных Bashkirina rossica, Polenovula aff. crassa, Parabairdiacypris 
holuschurmensis.

В скв. Калиновой (инт. 3155 - 3111 м) из глинистых темно-серых известняков 
определены тентакулшы: Viriatellina galinae Boucek, Styliolina ex gr. nucleate Karp., 
конодонты: Polygnathus serotinus Telford, P. foliformis ~>nig., P. aff. inversus Klapper 
et Johnson, P. linguiformis bultyncki Weddige, Belodella devonica Stauf. -

Из темно-серых известняков, скрытых скв. 31 Северо-Калиновой в инт. 3LWU - 
3076 м изучен следующий комплекс органических остатков: фораминиферы - 
Parathurammina paulis Byk., Р. lipinae Antropov, Parathurammimtes suleimanovi ]P-> 
Irregularina irregulariformis Zador .et juf., lr. karlensis Viss.; тентакулиты - \  m ate  
dalejensis Boucek, S. glabra Lardeux; конодонты - Polygnathus serotinus Teliord, r .  
foliformis Snigireva, P. inversus Klapper et Johnson, P. linguiformis Hinde, Belode



devonica Stauf. Впд Viriatellina dalejcnsis Boucek характерен для далея - эйфсля Ч е
хословакии: Styiiolina glabra Lardeux - для верхнего эмса.

С л о и  с C l a t h r o c o i l o n a  a b e o n a ,  B e r o u n e l l a  s p i n o s a ,  N o  
]** * 15 r 1 c b t e r i прослежены ua Г ераспмовской площади: скв. 9 (ннт. 3009 - 
2982 м), скв. 16 (инт. 2940 - 2952 м).

В скв. 9 Герасимовской слои представлены серыми глинистыми известняками 
аижнечузикской подсвиты. Позднеэмскип возраст обоснован табулятами, стро- 
матопоратами, конодонтамп. тентакулитами. Табуляты представлены формами 
алохой сохранности, которые не могут быть определены до вида: Cladopora sp. и 
ravpsitidae. Эти таксоны имеют широкое стратйфафпческос распространение 
I ентакулиты: Styiiolina philippovae Ljasch.; кояодонты: Polygnathus foliformis 
imgireva, P. an. serotinus Telford, P. cf. inversus Kl. et Joh., Panderodus unicostatus Br.

Mehl., Beloaelia^ cf. resima Philip. Комплекс конодонтов соответствует зоне 
patuius стандартной конодонтовой шкалы.

В скв. 16 Герасимовской (инт. 2952,2 - 2941,2 м) слои сложены светло-коричне- 
зыми шламовым* известняками, переслаивающимися с черными микритовыми 
азвестнкк^ми. Комплекс фауны сдоев представлен радиоляриями, остраходами, 
ентакулитами. Из осфакол определены: Aparchitellina propria PoL, Aparchitellina. 

u ^ 02^-> Aparchitellina monocornis Egorov, Punctaparchites inversus 
*ozhd..Risogravia? sp., Sulcicuneus sp., Hanaites retiformis Bakh., BerouneUa spinosa 
Blumenstengel), Ctenoloculina aff. eximia Bakh., Tricornina? sp., Parabolbinella1’ sp 
-Mnphissites torguatus Bakh.. Evlanclla bicostata Bakh., Evlanella? aff. minuta R ozhd’ 
Costatiella eliipsoidea Bakh., Miraculum sellidorsatum Bakh.,Healdianelia sp., 
lAicrocheilinelLa sp., Bairdia naricula Mart.,Bairdia ? sp. Изучение вьщеленного ком
плекса осгракод позволило сопоставить вмещающие отложения с соответствую
щими фациями шанлинского горизонта (фация В - по Н.К.Бахареву, 1986). М ор
фологическую и таксономическую специфику комплекса определяют представи
теле семейств Bolliidac, Amphissitidae, Ctenoloculinidae, Quasillidae, позволяющие 
сравнить соответствующие стратифафические интервалы скв. 16 Геарсимовской 
не только с шанлпнсиш горизонтом Салаира, по истальтпйским горизонтом во
сточною склона Урала, койвенско-бийским уровнем Русской платформы. По тен- 
такулитам возраст отложепии инт. 2952,2-2941,2 м может быть установлен пере
ходным от ^позднего эмса к раннему Эйфелю. Отсюда определены Nowakia 
nchten Boucek et Prantl., Styliolina ex gr. nucleata Karp., S. uralica Ljasch., S. 
p Juppovae Ljasch., Viriatellina alaica Ljasch., V. dalejensis BouJek, V. irregularis.

Скважинами Еллсй-Игайской-2 и Малоичской-4 вскрыты разрезы- Надеждин
ского горизонта в полном обт>еме, но не расчленяющиеся на предложенные вы
ше слои с фауной (см. рис. 3).

В разрезе эмскпх отложений, вскрытых скважиной Еллей-Игайской- 2, if На
деждинскому горизонту отнесены породы из интервала глубин 3750-4170 м, пред
ставленные пелмикритовыми биокластическими и глобоидными известняками с 
прослоями амфипоровых разностей и эффуэивов, близких к спили там. Эти изве
стняки содержат фораминиферы: Parathurammina paulis Byk., Р. graciosa Prnn P 
tubercuiata Lip., P.totaensis Petr., P. bykovae Pojark., P. aff. spinosa Lip., P. aff. gekkeri 
Antrop., Parathuramminites paracushrnani (Reilt.), P. cushmani minima (Antrop.), P. 
omata (Tschuv.), P. suleimanovi (Lip.), AtjuselJa aff. rarispinafa Petr., 
Neoarchaesphaera multispinosa Pronina, Cribrosphaeroides turcmenica M.-Maclay, 
Uralinella 5р.[Задорожный B.M., 1987]; табуляты: Pacbyfavosites sp. n., Coenites 
bulvaakerae Dubat.,Scoliopora sp.; строматопораты: Amphipora ex. gr. pinguis Yavor 
[Дубатолов B.H., 1984].

Надеждинский горизонт на Малоичской площади вскрыт в полном объеме 
только скв. 4 в инт. 3008-3133 м. Здес ь обнажаются доломиты и доломитизиро- 
ванные известняки как обломочные, биокластические, так и биолиты. Породы со
держат органические остатки, представленные табулятами, фораминиферами, 
строматопоратами. Табуляты: Alveoiitella sp., Aulopora sp.,' Plicatomurus sp., 
Hatonia sp.. Alveolites exgr. hemisphaericus Tschern., Striatopora sp., Pachypora sp.; 
фораминиферы: Vicinesphaera sp., Cahgclla sp., Archaelagena cf. borealis Pron., 
rarathuramnuna (?) sp., Caligt^idae; строматопораты: Stromatopora sp., Amphipora



pervesiculata Lee., Actinostroma sp., Amphipora of. raraosa (Phill.). На основе био- 
стратиграфического анализа всей фауны, изученной из керна скважины Малоич- 
схсй-4, приведенный выше комплекс видов считался позднеэмским, что не про
тиворечит современным построе -иям [Богуш О.И., 1980].

Взаимоотношение Надеждинского горизонта с перекрывающими отложения
ми до  последнего времени было неясным. Сейчас можно заключить, что имеют
ся достоверные факты, позволяющие предположить (по крайней мере в Нюроль- 
ской структурно-фациальной зоне) скрытое несогласие в основании эйфельского 
яруса, причем в монофапиальных разрезах. Это подтверждают следующие дан
ные: „ '

1. Випадение зоны costatus в разрезе скважины Калиновой-14, где на породах, 
содержащих комплекс конодонтов зоны patulus, лежат известняки с комплексом 
конодонтов зоны australis.

2. На Герасимовской плошали в скв. 9 темно-серые глинистые известняки чу- 
зикской толщи эмского возраста перекрыты массивными серыми органогенны
ми известняками жлвета. Возможно, подобное взаимоотношение имеет место и 
в разрезе скважины Малоичской-4.

3. В непрерывных карбонатных разрезах, переходных от нижнего к среднему
девону, (Малойчская-4, глубина 3008 м ; Еллей-Игайская -2, глубина 3750 м; Луги- 
нецкая-170, глубина 3862,8 м), отмечается развитие брекчий, брекчированных из- 
вестнякой, литокластических их разностей, кальцирудитов и механокластических 
известняков с элементами переотложения карбонатного материала. Видимо, 
этот горизонт представляет собой базальную пачку среднего девона (верхи Эйфе
ля - живет), залегающую с несогласием па близкие по составу породы нижвего 
девона. _

Изложенные выше данные позволяют сделать следующие выводы:
L Нижняя граница эмского яруса на территории юго-востока Западно-Сибир

ской равниг I может быть проведена по подошве слоев с Pandorinellina exigua 
Trigonirhynchia ventricosa, Amphipora Sstulosa, Triglavus? sibiricus.

Верхняя граница - по кровле слоев с Clathrocoilona obeona, Nowakia richteri.
2. Б востра гиграфически, а ряде случаев и цитологически, на границе нижнегг 

и среднего девона установлено стратиграфическое несогласие.
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б и о с т р а т и г р а ф и я  н и ж и е г о -с р е д н е г о  о т д е л а  д е в о н а  п о
ФОРАМИНИФЕРАМ 

(юго-восток Западно-Сибирской плиты)

В.И.Саев

По рс..анальной стратиграфической схеме палеозоя (1984) в отложениях де
вонской системы, вскрытых на юго-востоке Западно- Сибирской плиты снизу 
вверх выделяются 4 слоя с фауной [Краснов В.И. и д р , 1985]. В этой схеме, в ча
стности, аккумулированы все данные по изучению фораминифер. опубликован
ные до 1У84г. [Богуш О.И. и др., 1975; Богуш О.И. и др., 1980]. В 1987г. В.М.Задо- 
рожным в девонских отложениях Нюрольского района выделено 7 фораминифе- 
jxm ux зов. Все они скоррелированы с одновозрастными отложениями окраин 

узоасса и Восточного Урала. Существенным недостатком выделенных зон явля- 
е ся их широкий биостратиграфичсский диапазон, не обеспечивающий достато
чную степень точности при детальных стратиграфических построениях в преде
лах локальных нефтегазоносных площадей.

В основу принятого в данной работе биостратиграфического расчленения по
ложены данные по изучению девонских фораминифер Нюрольского района. При 
построениях учтена информация о строматопороидеях, мшанках, табулятах, руго
зах. остраходах, брахиоподах, тентакулитах, конодонтах. Наиболее важное значе- 
ни имеют находки конодонтов, разработка по ним зональной шкапы и устано
вление хроностратиграфических уровней.

Нижний отдел 

Эмскнй ярус

Представление автора об объеме аналогов омского яруса на территории юго- 
востока Западно-Сибирской плиты и о положении его нижней и верхней границ 
изложены в ста-ье 'Биостратиграфия змских отложений юго-востока Западно- 
Сибирской плиты4 (см. настоящий сборник). По схеме В.М.Задорожного (1987) 
нижнеэмекке отложения выделены в зону Parathurammina aperturata - 

araihurammma spinosa kakvensis; верхнеэмские - отнесены к нижней части зоны 
Parathurammina bykovae - Auroria sphaerica.

Автором эмские комплексы фораминифер изучены из отложений, вскрытых 
скважинами: Солоновской-43, Южно-Табаганской-136, ЮжноТамбаевской-75, 
Южно-Тамбаевской-76, Северо-Калиновоп-31, Лутинецкой-170. При построении 
учтены данные В.МЗадорожного (1987). Анализ материалов позволяет уточнить 
зональное расчленение нижнего отдела девона юго-востока Западно-Сибирской 
плиты по фораминиферам с учетом следующих фактов:

1. По-схеме В.М.Залорожлого (1987( нижнеэмские отложения выделены в зону 
arathurammma aperturaia - Parathurammina spinosa kakvensis. Подвид 
arathurammina spinosa kakvensis Pel. установлен В.М.Задорожным (1987) лишь в 

разрезе скв. Лугинспкой170 в интервале 3910.0 - 3553,0 м (слои с Parathurammina 
graciosa - Parathurammina spinosa kakvensis). Автором данный подвид не устано
влен ни в одном из разрезов пижнего отдела девона юго востока Западно-Сибир- 
стои плиты. Кроме того, данн- 'й подвид не обладает достаточно четкими диагно
стическими свойствами. ,

3 • - . " •'
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2. Вид Tubeporina gioriosa Prop., являющийся зональным для позднеэмских 
комплексов фораминифер Салаира и Восточного Урала установлен лишь в разре
зе скв. 170 Лупшецкой площади.

3. Д о сих пор достоверно не г  оказана смыкаемость раннедевонских ф 'рами-
ниферовых зон. > - -

4. Раннезмские комплексы фораминифер бедны и невыразительны.
Имеющиеся в распоряжении автора данные позволяют выделить в нижнезм-

сюос отложениях слои с Parathurammina aperturata - Parathurammina eoarguta; в 
верхнеэмских - слои с Tubeporina gioriosa - Ivanovella tomskiensis tomskiensis.

Слои c Parathurammina aperturata - Parathurammina eoarguta установлены в скв.
43 Солоновской (инт. 3150,0 - 2955,0 м); скв. 136 Южно-Табаганской (инт. 3104,0 -
3043.0 м). _ ___ . '

Комплекс фораминифер в скв. 43 Солоновской представлен: Рагашигашшша
aperturata Pron., Р. tuberculata Lip., Р. eoarguta Sab., Р. paulis Byk., lrregularina 
kariensis Viss. Вид Parathurammina aperturata Pron. впервые описав T.В.Прониной 
(1960) из конхидиеловьгх слоев Туринского района. Вид Parathurammina eoarguta 
Sab. описан из кштутских слоев нижнего отдела де эна Туркестнно-Зеравшанскои 
области. Вид lrregularina kariensis Viss! сходен с формами, описанными ЛJC Пе
тровой (1981) из карпинского горизонта восточного склона Урала. Виды 
Parathurammina tuberculata Lip. и Р. paulis Byk. характеризуют девонские отложе
ния в целЬм.

С.А.Родыгиным из отложений, вскрытых скв. 43 Солоновской, определены ко- 
нодонты: Polygnathus dehiscens Philip, et Janson, P. gronbergi Klapper et Jakson, P. 
aff perbonus (Philip.), Vjaloviodus taimyricus (Hurnin). Этот комплекс характерен 
для зоны gronbergi. В Баррандиене вид-индекс известен из средней части отложе
ний злгосовского яруса (Chlypac j., Lukes Р., Zikmundova J., 1979).

В скв. 136 Южно-Табаганской площади в инт. 3104,0 - 3043,0 м в теми о-серых 
известняках обнаружен комплекс фораминифер: Rarathurammina aperturata Pron.,
Р. tuberculata Lip., P. eoarguta Sab. .

Отложения слоев c Tubeporina gioriosa - Ivanovella tomskiensis tomskiensis 
вскрыты скважинами: Лу1инепкой-170 (инт. 3969,0 - 3862,0 м), Южно-Тамбаев- 
ской-75 (инт. 3134,0 - 3020,0 м), Южно- Тамбаевской-76 (инт. 3092,0 - 3046,0 м), Се- 
веро-Кашшовой-31 (инт. 3100,0 - 3040,6 м). „

Комплекс фораминифер из скв. 170 Лугинедкой площади (инт. 3969,0 - засыл» 
м) приведен О.В.Юферевым и др. (1981). ‘ п

Скважиной Южио-Тамбаевской-75 отложения слоев вскрыты в инт. 3134,и -
3020.0 м Здесь они охарактеризованы фораминиферами, строматопоратамн, та-
булятами, остракодамп. Из фораминифер определены следующие виды. 
Parathurammina graciosa Pron., Р. bykovae Pojark., P.tuberculata Lip., P. e  gans 
Pojark., P.paulis Byk., Parathuramminites pojarkovi (Zador. et Juf.), P. suleimanovi 
(Lip.), lrregularina irregulariformis (Zador. et Juf.), Atjusella petrova Zador. et 
Juf., Tubcritina teplovsluensis Byk. -

Скважиной Южно-Тамбаевской-76 вскрыты светло-серые биоморфвые изве
стняки, содержащие следующий комплекс фораминифер: Parathurammina pauhs 
Lip., lrregularina irregulariformis (Zador. et Juf.), Ir.karlensis Viss., Ivanove a 
tomskiensis tomskiensis Zador. et JuL, Neoivanovel’a discessa Tchuv et JuL, - 
simplexituba Tchuv. et Juf., Cribrosphaeroides aff. simplex Reitl., Cr. tschukalikensis
SaL. - -

Из темно-серых известняков, вскрытых скв. 31 Северокалиновои площади, 
изучены фораминиферы: Parathurammina paulis Bvk., Р. lipinae Antrop.,
Parathuramminites suleimanovi (Lip.), lrregularina irregulariformis (Zador.et Jul.), lr. 
kariensis Viss. Комплекс конодонтов, установленный Л JvlАксеновой их тех же 
отложений, что и фораминиферы, характерен для зоны serotinus. ■ .

Комплекс фораминифер слоев с Tubeporina gioriosa - Ivanovella tomskiensis 
tomskiensis отличается значительным увеличением разнообразия форм по сра
внению со слоями с Parathurammina aperturata - Parathurammina eoarguta. Он со
держит многие виды, переживающие расцвет в среднем девоне: P a ra th u ra m m in a  
graciosa Pron., Р. bykovae Pojark., P. elegans Pojark., Parathuramminites pojarkovi 
(Zador. et Juf.). На этом уровне появляются: Atjusella, Tubeporina. Характерной



чертой комплекса является доминирование 
NeoivanoveUa. видов ролов: Ivanovella и

Средний отдел среднего девона

Е классической области расчленения девонской системы существуют 2 конку
рирующих района, где в прошлом была установлена нижняя граница среднего от
дела девона и введены термины для названия нижнего яруса среднего отдела д е 
вона: эифельский или кувенский. Анализ достоинств и недостатков предлагаемых 
a S ) 3 ПрИВеДеН В работах Леконта (1955), В .Циглера (1979), М.А.Ржонсницкой

Мгжд\-!аредная подкомиссия по стратиграфии девона в 19S1 г. высказалась за 
iqcki н“ ваний "эйфельеюгй" и "живетский" ярусы [Ржонснипкая М.А.,
I. aoj ж  l детский известняк, или известняк со стрпнгоцефалами. в отличие от 
нижнего яруса среднего отдела девона, имеет столь резко выражеппые характе
ристики но своему минералогическому составу и содержащимся в нем ископае
мым, что он является темой лишь немногих дискуссий" [Brice D., 1980]. Однако 
когаа-дело касается стратиграфического объема, положения его нижней или вер
хней границы, то существует много мнений.

Типовой местностью для определения границ живетското яруса в настоящее 
гремя принят район Жпве (Франция). По мнению большинства геологов, живет- 
скии ярус в возможно большей мере должен соответствовать периоду отложений 
извес 1 няка Живе с нижней границей, близкой к основанию конодонтовой зоны 
lcnodus obliquimargmatus (ensensis) и с верхней - в основании зоны Lower 
- Ч т е Й *  ' ~ Ancyrodella rotundiloba) [Brice D., 1980; Ржонсницкая М.А., 1985].

ь с с о р  положение рассматриваемых границ точно не определено. Наиболее 
по-шо средний отдел девона представлен в Закавказье, на'Урале и в разрезах 
о*. al,FI Кузнецкого бассейна [Ржонснипкая М.А., 3985].

На территории юго-востока Западно-Сибирской плиты отложения среднего 
девона охарактеризованы комплексом фораминифер зоны Parathurammina 
bvkovae - Auroria sphaerica. Зона выделена в 1987 г. В.М.Задорожным с возра
стным объемом, несколько превышающим "живетский век". Анализ разрезов д е 
вонских отложений, проведенный автором, показал, что по объему зона прибли- 
девонаН°  Соо1ветствУе;г верхнему' нодъярусу нижнего девона - среднему отделу’

Эифельский комплекс фауны (уровень мамонтовского горизонта Салаира) 
устаношген в разрезе скл. 1 Еллей-Кагальской плошали (инт. 3304,0 - 3232,5 м) по 
строматопоратам (определения С.Н.Макарспко).Из этого же интервала автором 
определен следующий комплекс фораминифер: Parathurammina aperturata Pron., 
Р. totaensis Pet., Cribrosphaeroides simplex Reitl.. Kalijanclla karpinensis Pet.

Живетские комплексы фрраминпфер изучены автором в разрезах следующих 
скважин: 29 Северо-Калиновой, 285 Речпой, 9 Гсрасимовской, 40 Арчинской, 31 
кллганаксксш, 470 Средяе-Останинской, 11 Калиновой, 14 Калиновой, 16 Калино- 
вои: ‘" (- сверо-Капинопой, 51 Широтной, 8 Квартовой, 41 Арчинской, 100 Кулан- 
скои. Стратиграфическое положение перечисленных разрезов показано на рис. 1.
, РИ построении корреляционной схемы учтет,! данные по строматопоратам 
(определения С.Н.Макарснко), табулятам (определения ГД.Исаева), остракодам 
Ж - е н и я  Н.И.Савнвой), коподонтофоридам (определения В.ФАсташкиной,
J '"-Аксеновой, СА.Родыпгна). Кроме того, привлечены результаты просмотра 
автором коллекций В. М.Задороясного и опубликованные ям данные по описыва
емому уровню [Задорожный В.М., 1987].

Анализ комплексов фораминифер позволяет детализировать ранее устано
вленную В.М.Залорожным (1987) бяостратшрафнческую шкалу и выделить.на 
юго-востоке Западносибирской плиты в объеме живетското яруса местную зону 
baltovskajina lozvica - Auroria sphaerica. В объеме зоны „втором (снизу вверх) вы
деляются сдои с фораминиферами:

. l)lrregularina grandis - Saltovskajina lozvica;
2)Atjusella petrova - Auroria spharica;
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3)Paiathurammina irregularis sibirica - Saltovskajina tamarae.
С л о е  c I r r e g u l a r i n a  g r a n d i s  - S a l t o v s k a j i n a  1 о z v i с а. Их 

отложения установлены в скважинах 29 Северо-Калиновой, 40 Арчинской, 285 
Речной, 100 Куланской, 31 Калганакской. Скважиной 29 Северо-Калиновой пло
шали (инт. 3120.0 - 3106,0 м) вскрыты .темно-ссрыс массивные крупно-мелкоске- 
легные известняки. Отсюда определен следующий комплекс форампнифер: 
Pa^athurammina bykovae Pojark., Р. graciosa Pron., P. elegans Pojark., P. paulis Lip., 
Ineguiarina grandis Sacv sp.n., Ivanovella tomskiensis Zador. et Juf.,- Auroria gissarica 
Sat- '

В скважине 40 Арчинской (инт. 3081,0 - 3065,0 м) в светло-серых, коричневых, 
массивных, биолитокластических с пелепаритовой основной массой известняках 
определен следующий комплекс форамянифер: Paralhurammina paulis Byk., Р. 
spinosa Lip., P. radiosphaerica Bog. et Juf., P. elegans Pojark., Parathurammina 
subunanov, Lip.), Saltovskajina lozvica (Pet.), Uralinella aff. augusta Sab., U. antiqua 
PeL, Cribro-phaeroides simplex Reitl., Cr tschukalikensis Sab., Auroria gissarica Sab., 
Eotuberiiina pracepia TcIjuv.

В скважине 285 Речной площади (инт. 3095,0 - 2965,0 м) установлен следующий 
комплекс форамнпифер: Parathurammina bykovae Pojark., Р. tuberculata Lip., P. 
graciosa L ip ., P. elegans Pojark., P. spinosa Lip., P. aperturaia Pron., P. radiosphaerica 
Bog. et Juf., Parathurammioites pojarkovi (Zador. et Juf.), P. micula (Pron.), 
Saltovskajna lozvica (Pet.), Irregularina grandis Saev sp.n., Ir. karlensis Viss., Auroria 
gi arica Sab.. Auroria aperta Sab., Auroria singularis Pojark., Auroria aff. singularis 
Pojark.. Auroria triancuiam Sail., Atjusella petrova Zador. et Juf.

В скважине 100 Кула некой площади в мелкобиокластических известняках уста
новлен следующий комплекс фораминифер: Parathurammina paulis Byk., Р. 
tuberculata lap., Kaliianelia quatrata Saev sp.n., Neoarchaesphaera chaesphaera 
bykovae aitaica Zador. et iuf.

В скважине 31 Калганакской площади (инт. 2677,0 - 2670,0 м) встречены: 
Pat thurammina elegans Pojark., P. aperturata Pron., P.ellipsoidalis Pojark., 
Saltovskajina lozvica (Pet.), Atjusella petrova Zador. et Juf.

Отложения слоев c At jusella petrova - Auroria sphaerica установлены в скважи
нах: 29 Ссверо-Калиновой. 8 Квартовой, 9 Герасимовской.

В скважине 29 Се.веро-Калиновой (ипт. 3106,0 - 3074,0 м) в известняках темно
серых до черного, массивных, ооидно-пелмккритовых обнаружен следующий 
комплекс фораминифер: Parathurammina graciosa Pron., Р. elegans Pojark., P. 
aperturata Pron., P. bykovae Pojark., P. uralica Pet., P. paulis Byk., Parathuramminites 
pojarkovi (Zador. et Juf.) Irregularina aff. angulata Pojark., Ivanovella tomskinensis 
Zador. et Juf., Neoivanovella simplexituba Tchuv et. Juf., Auroria aperta Sab., A . 
irianguiaris'Sall., A. sphaerica Sab., Cribrospnaeroides simplex Reitl., Atjusella petrova 
Zador. et Juf., A.jusella densispinata Pet., Bisphaera elegans Bir., B. minima Lip., 
Tuoenuaa teplovskiensis ByL Отсюда Г.Д.Исаевым изучены табуляты: 
Thamnopora polypora polyforata (Schoth.), Scoliopora novosibirica (Isaev), Coenites 
sp., Aulocystis sp. Вид Thamnopora polyforata (SchJoth.) обычен для отложений жи- 
ветского яруса Западной Европы, Кузбасса, Урала и других регионов СССР. 
Остальные виды имеют широкий страт и графим секи й диапазон распространения. 
СЛ.Макаренко (1988) в интервале 3114,6 - 3091,0 м обнаружен живетский ком
плекс сгроматопорат. '

__ В органогенно-детритовых известняках, вскрытых скв. 8 Квартовой площади, 
обнаружены фораминнферы: Parathurammina pauilis ByL, Р. elegans Pojark., 
Pa'athurammimtes аЯ. pojarkovi (Zador. et Juf.), Ivanovella tomskiensis Zador. et Juf., 
Auroria gissarica Sab., Atjusella petrova Zador et Juf., Bisphaera minima Lip. Н .И .Ca
l’иной в интервале 3150,0 - 3061,0 м определены остракоды, характерные для жи- 
ветских отложений европейской части СССР.

В скв. 9 Герасимовской в интервале 2959,7 - 2946,0 м установлены форамини
феры: Parathurammina radiosphaerica Bog. et Juf., P. graciosa Pron., P. aperturata 
Pron.. P. pauiis Byk., P. elegans Pojark., P. tuberculata ip., Saltovskajina cordata 
(Pron.), Ivanovella tomskiensis Zador. et Jiif., Auroria aperta Sab., A. triangularis Salt., 
A. spnaenca Sab., Atiusciia petrova Zador. et Juf. Eotubertina pracepia Tchuv. К ом 
плекс кораллов эндемичный и таксономически однообразный (денные ГД.И сае- 
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ва). В его составе доминируют виды: Scoliopora denticulata (Edw. et Haime), 
Caliapora taltiensis Yanet, Dend^opora dubrovensis Dubay, Thamnopora ex gr. 
nicholsoni (Fresh.), Cladopora sp,-Aulostegites sp. Большинство Видов комплекса 
известны из отложений жлветского яруса Салаира, Алтая, Урала.

С л о и  с A t  j u s e l l a  p e t r o v a  - A u r o r i a  s p h a e r i c a  характеризуют
ся резким преобладанием в комплексе видов рода Atjusella. На этом рубеже поя
вляются характерные трехслойные аврории (вид Auroria sphaerica Sab.). Суще
ственных изменений в видовом составе родов Parathurammina и 
Parathurammmites не происходит.

С л о и  с P a r a t h u r a m m i n a  i r r e g u l a r i s  s i b i r i c a -  S a l t o v s k a j i -  
n a s i b i r i c a  установлены в скв. 9 Герасимовской и 11' 14,15,16,17 Калиновой, 
41 Арчинской, 51 Широтной, 470 Средле-Останинской, 170 Лугинепкой.

В скв. 9 Герасимовской площади (инт. 3100,0 - 3036,0 м ) из известняков серых, 
кремово-серых, биэлитэкластнческих, массивных определены фораминиферы: 
Parathurammina graciosa Pron, P.apcrturata Pron., P Bykovae Pojark, P. uralica P e t, 
P. spinosa Lip., P .paulis Byk., P. elegans Pojark.. P. arguta Pron., P. breviradiosa R eitl, 
P. irregularis sibirica Saev subsp. n„ Parathui amminites suleimanovi (Lip.), P. pojarkovi 
(Zador. et Juf.), P. petchorica (Reitl.), Irregularina irregulariformis (Zador. et Juf.), IT. 
anguiata Pojark., Neoivanovclla disetssa Tchuv. et Juf., N. simplexituba Tchuv. et Juf., 
Bisphaera elegans Viss, B. lenue Pron., B. malevskiensis Bir,, Qassirregularina primula 
Sab., Auroria singularis Pojark., A. lentisiforma Sab. A. sphaerica Sab. На глубине. 
2940,2 - 2944, 2 м  Л.МАхсеновой изучены конодонты вида leriodus cf. brevis Stauff. 
Вид характ ерен для живетского яруса.

В скв. 16 Калиновой (инт. 3301,0 - 4275,0 м ) установлены фораминиферы: 
Parathurammina irregularis sibirica Saev subsp. n , Irregularina irregulariformis (Zador. 
etJuL).

В разрезе скв. 41 Арчинской площади (инт. 3175,5 - 3036,0 м) снизу вверх выде
ляются два комплекса фораминифер:

-первый (инт. 3175,5 - 3100,0 м  ): Parathurammina bykovae Pojarkov, Р. totaensis 
Pet., Р. arguta Pron., P. tuberculata Lip., P. aperturata Pron., P. breviradiosa ReitL, P. 
graciosa Pron., Parathuramminites aff pojarkovi (Zador. et Juf ), P. suleimanovi (Lip.), 
Irregularina irregulariformis (Zador. et Juf.),Neoivanovella discessa Tchuv. et Juf., 
Auroria ferganensis Pojark., Auroria ferganensis parva Pet., Auroria delineata Pet., 
Auroria sphaerica Sab., Cribrosphaeroides beatus Sab., Cr. simplex Reitl., Bisphaera 
elegans n ir,;

-второй (инт. 3100,0 - 3036,0 м ): Irregularina karlensis Viss., Ivanoveila aff. isensis 
Pron., Uralinella sp. n., Cribrosphaeroides instabilis Zador. et Juf-, Auroria singularis 
Pojark, Auroria lentisiforma Sab., Neoarchaesphaera multispinosa Pron., N. polipora 
Antr., Eotuberitina pracepia Tchuv., Eot. moles Salt.

В скв. 11 Калиновой плошали (инт. 3197Д - 3152,1 м) установлен следующий 
комплекс форамипифер: Parathurammina radiosphaerica Bog. et Juf., P. bykovae 
Pojark, -Saltovskajin * tamarae (Pet.), Irregularina irregulariformis (Zador. et Juf.).

Скорее всего к описываемой, зоне относятся отложения, вскрытые скв. 28 С е
вере- Катя повои площади (инт. 3093,2 - 3090.2 м). Здесь установлены форами ни- 
феры: Рагг&игапшгша paulis Byk, Tamarina corpulenta Pet.

3  скважине 51 Широтной площади (икт. 3177,1 - 3144,0 м) из отложений выде
лены фораминиферы: ParJburammina paulis Byk.,P. ex gr. elegans Pojark., 
Parathurammmites suleimanovi (Lip.), Cribrosphaeroides serotinus P e t ,  
Neoarchaersphaera aff. muitispinosa Pron. В скв. 14 Калиновой (инт. 3110,0 - 3000,0 
м) в известняках глинистых темно-серых определен следующий комплекс фора- 
мшшфер: Parathurammina paulis Byk., Р. tuberculata Lip, P. breviradiosa R eitl, P. 
graciosa Pron, P. aperturata Pron, Irregularina irregulariformis (Zador. et Juf.), 
ivanoveila luginensis Zador. et Juf., Disphaera minima L ip , At jusella petrova Zador. et 
Juf., Neoarchaesphaera bykovae allaica Zador. et Juf. Д.М . Аксеновой из этого же ин
тервала выделены конодонты зоны varcus.

В скв. 470 Средне-Остананской плогаади в инт. 2967,7 - 2957, 5 м определены: 
Parathurammina irregilaris sibirica Saev subsp„n, P. graciosa Pron, P. elegans Pojark, 
Parathuranimiiutes pojarkovi (Zador. et Juf.), Irregularina irregulariformis (Zador. et
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Juf.). Ir. stellaelormis Grozd. et Leb., Neoarchaesphaera muliispinosa Pron., N. bykovae 
altaica Zaaor. et Juf.

Комплекс фораминифер из отложений скв. 15,17 Кагановой и 170 Лугинеикой 
приаецен в монографии В.М .Задорожного (1987).

Основу комплекса фораминифер слоев с Parathurammina irregularis sibirica - 
Saltovskaiina tamarae составляют паратурамины и парагураминитесы. Среди сал- 
товскаин появляется вид Saltovskajina tamarae (Pet.). Среди аврорий начинают до
минировать виды без Явных каналов во втором сером слое: Auroria ferganensis 
Poiark... A. sphaerica Sab., A. lentisiforma Sab. Род Irregularina представлен видом. 
Irreguianna irreguiariformis (Zador. et Juf.). Отмечен вид Tamarina corpulenta Pet., 
который, по данным ЛТ.Петровоп (1981), ведет свое начало с позднего эмса и 
достигает расцвета в среднем девоне.

Полученные автором новые материалы по стратиграфическому распростра
нению фораминифер в нижне-среднедевонских отложениях юго - востока Запа
яно - Сибирской равнины позволили уточнить ранее разработанную В.М.Задоро- 
жным (1987) биостратиграфическую схему и применить ее для расчленения и 
корреляции девонских отложений в пределах отдельных разведочных площадей.
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БИОСТРАТИГРАФ1ГЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПОГРАНИЧНЫХ 
НИЖНЕ-СРЕДНЕДЕВОКСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ГОРНОГО АЛТАЯ

В.П.Удодов

Для решения осгродискуссионной проблемы проведения границы между ни
жним и средним отделами девоне :ой системы необходимы детальные иссле
дования фаунйстически охарактеризовапых эмско-эйфельских толщ в возможно 
большем количестве регионов. В Горном Алтае биостратиграфические иссле
дования пограничных нижне-среднедевовских отложений были начаты Л Л .Х ал- 
финым более 40 лет назад [16], а в последующие году продолжены сотрудника
ми ВСЕГЕИ, СНИИГГИМСа, И Щ Га СО АН СССР, ПГО "Запсибгеология” 
[1ДЗД7]. Автор включился в эту {заботу в начале 60-х гг. и продолжает ее до на-' 
стоящего времени. В настоящей статье сделана попытка анализа всего имеюще
гося материала , о пространственно-временной последовательности и условиях 
накопления в Горном Алтае бностратиграфкческих подразделений (слоев и био- 
стратиграфич еских горизонтов) эмско-эйфельского хроностратиграфического ин
тервала.

К настоящему времени наиболее детально изучены н и ж н е э м с к и е  (зли- 
ховские) отложения Горного Алтая (ГА), широко распространенные в его се
верных и центральных районах. В бассейне р. Семы они представлены толщей 
органогенных известняков и терригенно-карзбонатных пород обшей мощностью  
до 400 м, расчлененной нами на устьактельские и седлушкинские слои [12]. Пер
вые вскрыты 3 послойно описанными разрезами, вторые - 6. Полные списки 
видового состава органических остатков этих слоев, насчитывающие более 200 
наименований, уже опубликованы [13], поэтому мы ограничиваемся анализом 
данного материала. Конодонты, изученные М.Х.Гапиевым и СА.Рояыгиным, 
имеют в обеих группах слоев примерно одинаковый видовой состав: они предста
влены характерными формами зон gronbergi и inversus: Polygnathus inversus Kl. et 
John., P. dehiscens Ph. et Jacks., -P. gronbergi et John., P.perbonus (Phil.), P.aff. 
laticostatus И . et John., Pandorinellina cf. expansa uyeno et Mas., P. exigua (PhiL), 
Icrioaus sigmoidalis Carls et Gandl, Spathognathodus- optimus Mosk., S. 
steinhornensis Ziegler. Из дакриоконарид. обнаруженных лишь в седлушкинских 
слоях, ВЛ .К ли- гевич определил -Nowakra barrandei Boucek-Prantl, N. 
zhehovensis Boucek, N. cf.praecursor Boucek, N. aff. elegans (Barr.), Styliolina ex 
gr. nucleata (Karp.), S. ex gr. domanicence G ., Striatosi/liolina cf. striatula (Novak).

Результаты изучения указывают, по мнению исследователей, на принадле- 
жзтость вмещающих пород к зонам Nowakia zlichovensis - N. barrandei - N. elegans. 
Из гониатитов, приуроченных к верхней пачке седлушкинских слоев, Б.И-.Бо
гословским определены Cyroce^ratites laevis (Eich.), Mimosphinctes cf. 
tripartitus Eich., Mimogoniatites cf.fecundus (Barr.)/

Приведенные списки представителей 3 архистратиграфпческих групп одно
значно свидетельствуют о принадлежности седлушкинских слоев к нижнеэмско  
му (злиховскому) пойьярусу (вероятнее всего, к верхней его части). Стратигра
фическая позиция устьактелъскнл слоев с учетом данных изучения конодонтов 
позволяет отнести их к нижпей части нижнеэмского подьяруса (таблица).

Результаты изучения обширных коллекций брахиопод, табулятг ругоз, трило
битов обеспечивают более'или менее однозначную корреляцию рассмотренных 
отложена с салаирским стандартом. Устьактельские слои, содержащие такие
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характерные формы. как Fasciphvllum submassivum Bulv., Spongopbyllum 
haiisitoiaes Eth., Favosites regularissimus Janet, Nimphorynchia ex gr. 
pseudoiivonica (Barr.), Carinaiina minuta comatoida Aleks. et Kulk., Karpinskia cf. 
coniueula Tchera., коррелируются с верхнесалаиркинско-нижнебеловским интер
валом. .

Седлушкинские слои, руководящими формами которых являются Uncmuius 
taschtypiensis Rzon., Punctatrypa sibirica Rzon., Thamnopbvllym rzonsnickajae 
Bulv., Calceola sandalina Lam., Garunella schebalinoensis Yolk., параллелизуются c 
верхнебеловско-нижнетандинским интервалом.

По результатам изучения бентосной фауны были выявлены стратиграфиче
ские аналоги устьактельских и седлушкинских слоев в различных районах Се
верного и Центрального Алтая. В б а с с е й н а х  рек Песчаной и Ануя седлушкин- 
ским слоям соответствуют кувашские, а устьактельским - верхи „иреевекпх (мо
жет быть, верхи киреевских + низы кувашских). В бассейне р. Кыркылы (окре
стности пос. Басаргине) устъактельско-седлушкинскому хроностратиграфическо- 
му интервалу частично соответствуют кыркылмнекпе слои. На восточной окраи
не ГА, в пределах Восточноуйменского синклинория, к рассматриваемому ин
тервалу принадлежат устьтайозенские и проезднинские слои [12]. _

Перечисленные выше корреляции позволшш выделить в северной части FA 
устъактельский и седлушкинский региональные биостратиграфические горизон
ты (РБГ) нижнеэмского подъяруса [12]. Из растительных остатков в н и ж р е^ -  
ских отложениях ГА чаше всего встречаются "Psilophyton burnotense (Gilk.) Кг. 
et Weyl., P. burnotense (Gilk.) Kr.et Weyl. forma minor Ananiev et Stepanov, 
Drepanophvcus gaspianus (Davson) Kr. et Weyl., Jenisseipbyton Rudnevae 
(Pei ivetov) Ananiev, единичный экземплярами представлен в этих отложениях 
Protolepidodendron scharyanum Kr.

В южных районах ГА фаунистически охарактеризованные отложения раннего 
эмса достоверно не доказаны. Судя по опубликованным спискам форм [6], к ним 
может принадлежать какая-то часть фаунистически охарактеризованных отложе
ний холзунского и кортонского ’горизонтов" (в частности, пласт известняков в 
бассейне верхнего течения р. Банной, относимый к краснояркинской свите 
холзунского "горизонта", и известняковая пачка в левобережье р. Хаидун. относи
мая к абайской свите кортонского "горизонта"). По данным палеоботанических 
исследований [4}< к нижнеэмскому подъярусу должна быть отнесена и нижняя 
п одев ига калгути некой свиты.

Вопрос о "надседлушкинских" слоях ГА - биостратиграфическом подразделе
нии, сменяющем вверх по стратиграфической нормали седлушкинский горизонт,
- остается открытым, поскольку в описанных разрезах этот горизонт лиоо пере
крыт лалеонто. гически "немой" пачкой, либо ограничен поверхностью размыва 
( таблица).

К в е р х н е э м с к о м у  подъярусу Горного Алтая, вероятно, принадлежат 
сибпрячихинские, матвеевские и чергинские слои. Каждая из этих групп слоев, 
описанная пока лишь в единственном разрезе, связана непрерывной последова
тельностью напластования с отложениями седлушкинского горизонта, от кото
рых отделена палеонтологически немой" пачкой мощностью около 150 м. Сн- 
бирячихинские слои, залегающие в осевой части Сибирячихинской синклинали 
[10], характеризуются, по данным С.А.Родыгина [9], комплексом конолонтов 
зоны serotinus, располагающейся в стандартной конолонтовой шкале в пределах 
вспхнеэмского подъяруса непосредственно выше зоны inversus.

Особенности видового состава ост гков бентосной фауны позволяют парал- 
лелизовать эти слои с таллинским горизонтом Салаира [9],скорее всего, с его 
вредней частью. Матвеевские слои, выделенные Е.А.Елкиным в правооережье 
среднего течения рч. Ганин Ключ [1], и чергинские слои, описанные в левобере
жье нижнего течения рч. Акташки [12], коррелируются с сибирячихннскими сло
ями на основе общносги стратиграфической позиции и некоторого сходства видо
вого состава остатков бентосной фауны. Мы объединяем эти группы слоев в со
ставе сиоирячихинского РБГ Горного Алгая, иараллелизуемого со средней ча 
стью шандинского горизонта Салаира.
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По результатам изучения остатков бентосной фауны к сибирячихи некому го
ризонту с некоторой долей условности отнесены ранее описанные нами [13] ав- 
гошкинские слои Сарасинского i-рабена и зеленовато-голубоватые алевр! .истые 
пелитолиты с остатками Devonochonetes sp., Megastrophia sp., Daiejina sp., 
обнажающиеся в левобережье среднего течения рч. Кысманн. Представляется 
вероятной и принадлежность к рассматриваемому хроностратиграфическому 
уровню оройских слоев Малоулаганского грабена [11], медведевских споев, опи
санных Л  Л  .Халфиным в правом борту долины р. Большая Тихая [16], акимов- 
ской свиты северо-западной окраины ГА [7]. известняковой пачки бассейна рч. 
Терехтушки с остатками Zdimir pseudobaschkiricus (Tchem.). Характерными 
формами сибирячихинского РБГ мы считаем Undispirifer subgregarius (Rzon.), 
Charactophyllum .schandiense (Zbelt.), Zdimir pseudobaschkiricus (Tchern.), 
Mesodouvillina birmanica (Reed.), Crassialveolites crassus (Lee.), Piacocoenites 
'escharoides Stein.), Polygnatus serotinus Telf., P. totensis Snig.

Весьма своеобразный комплекс остатков бентбеной фауны присущ чарыш- 
ским слоям - известняковой пачке мощностью 7и - 90 м, венчающей разрезы 
терригенно-туфогенной кумирской свиты в долине верхнего течения р. Чарыш
[14] . В составе табулят здесь, по заключению Л.В.Галенко, преобладают хараг 
терные представители шандинского комплекса (Siringopora crispa Schlut., S. • 
eifeliensis Schl., Caliapora elegans Yanet, Squameofawsites mironovae Dubat., Sq. 
kulkovi Dubat., Cyclochaetetes magnificus Dubat.), однако широкое распростране
ние имеют также формы, переживавшие расцвет в мамонтовское время 
(Alveolitella karmakensis Tchern., A. polevoni Peetz.).

Строматопораты представлены формами, широко распространенными в 
мамонтовском горизонте Салаира: Actinostroma mamontovensis (Yavor.), А.
samskiense Yavor., Stromatoporella loutougini Yavor. (заключение О.В.Богоявлен- 
ской). В ксылекции ругоз, изученной J3.А.Желтоноговой, преобладают характер
ные формы верхнешандинских слоев Салаира: Nardophyllum cvlindricum Wdkd. 
et Vollbr., Heliophyllum halli M.E. et H.,' Pseudoacervularia asiatica (Ivania); в то 
же время здесь впервые появляется Altaiophylium beigebaschicum Ivania, счи
тавшийся доминирующей формой верхиеживетских отложений ГА и сопредель
ных территорий. В целом чарышский комплекс ругоз резко отличается о>т се- 
длушкинского и почти столь же сильно - от сибирячихинского.

Из брахиопод М.А.Ржонсницкой определены такие характерные представи
тели позднеэмско-раннеэйфельского комплекса, как Undispirifer fre.quens 
Buld., riowellela pseudoaculeata (Rzon.), Atrypa (Hyponatrypa) cf. auireata 
Struve (sensu Bubl.), Reticulariopsis cf.sinuata (Gurich.), Emanuella exgr. subunnbona 
Hall, Elythyna ex gr. salairica Rzon. Существенный интерес для определения во
зрастных взаимоотношений сибирячихинских и чарышских слоев предсташляет 
находка в низах последних формы, определенной М.А.Ржонсницкой как 
Undispirifer aff., frequens Bubl. и занимающей, по ее мнению, промежуточное 
Положение между Undispirifer frequens Bubl. и U. subgregarius (Rzon.). ' \

В верхней части чарышских споев эта промежуточная форма отсутствует, зато 
широко распространены типичные представители Undispirifer frequens Bubi. 
Этот факт позволяет предполагать филогенетическую связь между Undispirifer 
frequens Bubl. и U. subgrej. rius (Rzon.), что, в свою очередь, подтверждает 
правомерность расположения чарышских слоев в стратиграфической колонке 
йепосредственно выше сибирячшошских. В составе остракодовош комплекса 
рассматриваемых слоев, согласно предварительному заключению Н.И.Сатиной
[15] , преобладают формы, характерные для шандинского или шандинск<о-ма- 
монтовского интервала девона Салаира.

В литературе отмечалось значительное своеобразие бентосной фаунгы ча
рышских слоев, "не находящей г бе подобной на Салаире“[2]. Результаты гнаших 
исследований позволяют внести в эту точку зрения значительные коррективы. 
В составе чарышского фаунистического комплекса, действительно, имеется ряд 
форм, не известных пока в эмско-эйфельских отложениях Салаира и северных 
районов ГА (Undispirifer frequens Bubl., Minussiella beliakovi Bulv., Altaioplhyllum 
beigebaschicum Ivania). но абсолютное большинство его представителей ;имеет
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достаточно широкое распространение в соответствующих отложениях салалро- 
североалтайского девона.

В целом фаунистический комплекс чарышских слоев позволяет, по нашему 
мнению, считать их древнейшими фаунистически охарактеризованными отложе
ниями э й ф е л ь с к о г о  яруса ГА. Стратиграфическими аналогами чарышских 
слоев являются кортонские (малокоргонские) слои бассейна среднего течения р. 
Коргон [6] и, может быть, гипсово-известняковая пачка пади Делика в бассейне 
верховий р. Саржематы [8]. Все эти отложения мы объединяем в составе чарыш- 
ского РБГ, почву которого предлагается считать основанием среднего отдела де
вона в Горном Алтае.

Фауиистнческий комплекс отлЬжеппй шивертйнского РБГ, сохранившихся 
лишь на несксшькпх небольших участках Центрального и Северного Алтая, со
держит такие доминирующие формы мамонтовского горизонта, как Lazutkinia 
mamontovensis Laz.. Camarotoechioides lazutkini Rzon., Soshkinella minima Iv., S.. 
rhenana F'cch; в силу этого его параллелизания с этим горизонтом не вызывает 
сомнений 1].

Изложенный фактический материал позволяет, таким образом, выделить в 
ГА нижпезмскис (устьактельский и седлушкивский РБГ), верхнеэмские (сибиря- 
чихинскнй РБГ) и эйфельские (чарышский, шивертинский РБГ) отложения. Эта 
схема последовательности биостратнграфнческих горизонтов нуждается в даль
нейшей доработке. Неясен объем "биостратиграфического зияния между' се- 
длупшшским и сибирячихинским РБГ, остаются в некоторой мере спорными 
г ззрастные взаимоотношения между сибирячихинскими, чарышскими и шивер- 
тинскими слоями, изученными в пространственно разобщенных разрезах.

Вызывает некоторые сомнения эйфельскин возраст чарышских слоев, по
скольку в их фаунистическом комплексе пока не обнаружены представители ор- 
тос )атиграфических групп, обеспечивающие возможность прямой корреляции 
вметающ их отложений с западноевропейским стандартом. Тем не менее мы 
считаем, что возрастные характеристики и стратиграфическая последователь- 
нг ть  "эталонных^ слоев биостратиграфических горизонтов вряд ли рущественно 
изменяется при получении новых данпых.

Несравненно менее надежной является параллелизапия слоев (групп 
слоев), объединяемых в региональные стратиграфические горизонты. Не 
исключена возможность изменения горизонтной принадлежности некоторых 
групп слоев в результате проведения более детальных сборов органических 
остатков: в итоге могут несколько измениться изложенные представления о рас
пространенности по латерали некоторых РБГ.

В палеографическом аспекте эмско-энфельское время явилось для Горного 
Алтая эиохои господства морского режима. На пражско-эмском рубеже завершае 
тся позднепражская эпоха текстопо-магматической активизации территории ГА: 
прек; .ццается лканичесхая деятельность, происходит планадия рельефа, на
чинается трансгрессия в южном направлении Салаиро - Североалтайского моря. 
В раннеэмскос время море заняло центральную часть ГА, а в отдельные мо
менты, вероятно, проникало и в южпые районы. В составе осадков преобладали 
известняки, и лишь в западных районах (к западу от р.Песчаная) господствую
щую роль играли флишопдные толщи. В поздпеэмское время происходит 
дальнейшее расширение морского бассейна в южном направлении. На эмско-эй- 
фельском рубеже на юго - западной окраине ГА происходит соединение Горно- 
алтайско - Салаирского и Западиомонгольско - Рудноалтайского бассейнов, одна
ко общая площадь морской акватории в рассматриваемом регионе заметно со
кращается. Последовательное сокращение площади бассейна продолжалось в 
течение первой половины эйфельско! * века: во второй половине Эйфеля в связи с 
началом позднеэйфельско - раннежпвстской эпохи тектоно-магматической ак- 
гивизапии он прекратил существование. Таким образом, эмско - зйфельская 
трансгрессия продолжалась в Горном Алтае с начала эмского века до середины 
эйфельскош.

Эмско - эйфелъекий бассейн Горнойо Алтая предо лвляет собой сложную и 
непрерывно меняющуюся систему окруженных низменной сушей мелководных 
морских заливов и бухт, на дне которых наряду с остатками морских организмов
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I • . . .
отлагалось большое количество фрагментов наземных растений, приносимых во
дными потоками. Каждый из этих водоемов характеризовался более или менее 
специфической фациальной обет новкой и, соответственно, сравнительвг немно
гочисленным комплексом бентосных форм, приспособившихся к этой обстанов
ке. Таким образом в Горноалтайском бассейне разнообразная фауна Салаир- 
ского моря распалась на несколько фаунист ичсских комплексов, характеризо
вавшихся, с одной стороны, бедностью видового состава, с другой - количествен
ным изобилием экземпляров. Специфичность фаунистических комплексов не 
исключала наличия в них общих для бассейна форм (в том числе и космополи- 
тных, как например Colceola sandalina Lam.), обеспечивающих возможность 
объединения слоев в биостратиграфические горизонты и корреляцию последних 
с салаирским и западноевропейским стандартами

Примером территориально близких, но существенно различных по составу 
бентосной фауны водоемов могут служить Центральноалтайский, занимавший 
бассейны рек Анук, Песчаная. Сема, и Восточноатргайский, включавший в себя 
Восточноуйменский прогиб. Существенное отли1 те нижледевонско - эйфелъ- 
ской фауны "Уйменской депрессии" от центральноалтайского фаунистического 
комплекса и ее сходство с "таттыпекой" фауной Южно - Минусинской впадины 
отмечалось Ю.С.Майминым (1962) около 30 лет назад Однако в последние го
ды мнбгие характерные формы "таштыпекого" фаунистическош комплек
са (Airypa kurbesekiana Rzon., Gipidula biplicata'Sdmr., Uncinulus taschtipiensis 
Rzon.) обнаружены в седлушкинсхих слоях басейна р. Сема. -По - видимому; 
эти формы появились именно в Центральноалтайском водоеме, но играли там 
весьма подчиненную роль. В процессе мигрании на восток, осуществлявшейся 
через периодически возникавшие водоемы (прямая связь между Центрально - и 
Восточноалтайским заливами, вероятно, отсутствовала) большинство предста
вителей цетттралъноалтайской фауны вымерло, зауо оставшиеся получили в Во- 
сточноалтаиском водоеме широкое ралространение ввиду отсутствия конкуриру
ющих форм.

Восточной оконечностью Воет очноалтайского водоема являлся Таштыпский 
залив, располагавшийся на юго - западной окраине Южно - Минусинской впади
ны. Значительное сходство восточноалтайской ("проезднинской") и минусинской 
("таштыпекой’’) фаун говорит об устойчивом характере связи между соответству
ющими водоемами.

Приведенный материал показывает, что весьма специфичный восточноал
тайско таштыцекий фаушистический комплекс эмского возраста-возник за счет 
преобразования ( главным образом обеднения) соответствующей фауны Цен
тральноалтайского водоема. Лишь сравнительно небольшое число видов (в ча
стности, представители рода Minussiella) возникло в пределах Восточиоалтай- 
ско - Таштыпекого водоема, а затем проникло в ..одоемы Южного и Западного 
Алтая. В целом Восточноалтайско - Таштыпский водоем рассматривает ся нами 
как залив Салаиро - Алтайского моря, отличавшийся высокой степенью изоли
рованности от основного моря.

Соединение Салаиро - Горноалтайского моря с Рудноалтайско - Западномон
гольским, происшедшее на эмско *- эйфельском рубеже, оказало лишь сравни
тельно небольшое воздействие на видовой состав центральноалтаиской фауны 
Я . некоторых новых форм, проникших в Горноалтайскую акваторию, важнейшей 
оказался Altaiophyilum beigebaschicum Ivania, получивший широкое распростра
нение во время следующей (позднеживетско - франской) трансгрессии.

В заключение кратко суммируем основные выводы. Формирование в> Горном  
Алтае фаунистически охарактеризованных эмско - эй^ельских отложений связа
но с трангрессией Салапрского моря, продолжавшейся с начала эмса д о  шипа 
Эйфеля. Морской бассейн, существовавший в это время на территории Г А , пред
ставлял собой сложную систему ьсбольших мелководных водоемов, непрерывно 
менявших свои границы. Нестабильность палеографической обстановки усили
валась со второй половины эмского века по мере приближения поздн<еэйфель- 
ско - раннеживетской эпохи тектоно - магматической активизации. В силту этого в 
пределах ГА нет непрерывного разреза фаунистически охарактеризованных 
верхнеомско - нижнеэйфельских отложепий. Тем не менее к настояппему вре-

' 47



era однозначно установлена последовательность пяти "эталонных * групп слоев 
^ “ ЮЩИХ ДРУГ друга в стратиграфической колонке (устьактельские.' седлуш- 

^ибирячихинсэсие, чарышские, шивертинские слой); проведена их корре- 
_ _ _  салаирским и отчасти западноевропейским стандартами. Устьактел- 

и седлушкинские слои отнесены к нижнеэмскому подъярусу, сибирячихин- 
rrJ L l *  веР™еэмскому, чарышские и шивертинские - соответственно к низам и 
средней части эифельского яруса. Ближайшей задачей является подтвержде- 

чарышских и шивертинских слоев данными изучения ортострати- 
графических групп морской фауны.

Значительно менее надежной является параллелизадия "эталонных" слоев с
м ^ НЫОТГ ОЖеЯаЯШ Другах ^ст рукт ур  ГА, поскольку водоемы (за- 
„ ' эмско * эифельского моря существенно различались составом фаунисти-

комплексов. Таким образом, схема погорпзонтальнок. распределения 
слоев, а следовательно, и распространенность по латерали выделенных био- 
стратиграфических горизонтов могут быть пересмотрены при получении но- 
вь« данных Некоторая условность выделения РБГ делает необходимым сохра- 
ш  р а ^ аРЯЛУ С НИМИ И СЛОСВ биосгРатиграфическ*х подразделений локально-

Проведенные исследования доказали возможность выделения в нижне - сре- 
_ аевонских толщах ГА ярусов международной биостратиграфической шкалы 

а основе изучения представителей ортостратиграфнческих групп девонской фау- 
соответствии с этим представляется излишним выделение ' региояру- 

сов как переходных подразделений от репгональных биостратиграфическпх схем 
к международной.
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'  СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТЕНТАКУЛИТОВ В 
ДЕВОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ ЮГО - ВОСТОКА ЗАПАДНО - СИБИРСКОЙ

ПЛИТЫ

Н-М.Мирепкая

Тентакулиты имею! большое биостратиграфическое значение для расчлене
ния и корреляции девонских отложений. Это доказано рядом советских и зарубе
жных исследователей [Ляшенко Г.П., 1959. 1964; Boucek В.. 1964; Alberti G., 1970; 
Клшпенич В Л ., 1968]. Зональная шкала по тентакулитам наряду с конодонтовой 
используеАя для межрегиональных корреляций. Автором проведено изучение

тентакулит из
девонских 
отложений 
Нюрольского 
осадочного 
бассейна (рис. 
1). Тентакули- 
тами охаракте
ризованы ме- 
жовская толща, 
лесная, арми- 
чевская и чу- 
зикская свиты 
[Краснов В Л . 
и др., 1988].

Межовская 
свита на изуча
емой террито
рии вскрыта 
скв. 1 Заречной, 
гае представле
на темно - се
рыми масси
вными изве
стняками с тен- 
такулитами в 
инт. 3131,0 - 
33-256.0
MiParanowakia 
obuti Boucek, 
Paranowakia 
geinitziaiia 

• (Richt),
Styiioiina sp. Вид Paranowakia obuti BouSek характерен‘для лохковсного яруса Че- 
ж и . нижней части тентакулитопых ивестняков (лохков) Тюрингии, кунжакского 
горизонта нижнего девона Средней Азии, саумского горизонта нижнего девона 
Северного Урала [Boucek В., 1964: Клишевич В.Л.. 1977]

Лесная свита изучена по разрезам скв. 1 Майзасскои и 8 Казанской. В Ькв. 1 
Майзасскои в инт3237.0 - 2810,0 м лесная толща представлена черными и черно - 
коричневыми пелитоморфныма известняками и аргиллитами. В инт. 2978,0 -

Е Е З '  ЕЕ D=D;
РИС.1. Обзорная карта района исследования: 1 - границы структурно-фор

мационных зон палеозоя (СФЗ); 2 - административная граница между Томской и 
1* рвосибирской областями: 3 - исследуемые площади
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2973.0 м описаны Turkestanella acuaria Richt, Alaina multicostata Klish., Stvliolira ex. 
gr. nucleata Karp. В скв. 8 Казанской в инт. 2842,0 - 2897,0 м лесная свита предста
влена известково - глинистыми городами темно - серого цвета и аргилли^'ши зе
леновато - серыми. Органические остатки представлены мшанками остратода- 
ми: тентшсузшты в инт. 2845,0 - 2854,0 м: Turkestanella acuaria Richt., Turkestanella 
crenuiata Klish., Stvuolina ex. nucleata Karp.

Армичевскач свита выделена в разрезах скв. 133 и 134 Южно -  Табаганской 
плошали. В скв. 133 в инт. 3060,0 - 3103.5 м обнаружены известняки темно-серые с 
кремовым оттенком, в которых тентакулиты определены с глубины 3075,3 -

1 u ML-T u E &taneUa conoidalls Wish., Turkestanella recta Klish., Turkestanella 
ciathrata Kush. В скв. 134 Южно - Табаганской площади в инт. 3053,0 - 3100,0 м би- 
окластические известняки серые с тентакулитами из инт. 3094,0 • 3100,0 м: 
Turkestanella acuana Richt., Turkestanella crenuiata Klish., Turkestanella ciathrata 

^Klish., Turkestanella difforma Klish., Alaina zeravshanica Klish. Виды Turkestanella 
acuaria Richt.,T. crenuiata Klish., T. ciathrata описаны из манакского горизонта ни
жнего девона Средней Азии, из тошемского гори: нта нижнего девона Северного 
Урала, из крековского горизонта С ал аира [Клишевич В Л ., 1968,1977,1986].
_ аибольшии интерес представляют тентакулиты для изучения глинисто-кар
бонатного разреза чузикской свиты, стратотип которой вьщелен в разрезе скв. В  
Калиновой площади в инт. 3514,0 -  4440,0 м. Чузикская свита подразделяется на 3 
подсбиты [Краснов В.И. и др.. 1988]. Отложения нижней подсвиты, представлен
ные темно-серыми глинистыми известняками, вскрыты в скв. 14 Калиновой пло
шали в инт. 3110,0 - 3252,0 м, в скв.9 Герасимовской в ият. 2977.0 - 3110,0 м.

скв. 14 Калиновой из. инт. 3121.0 - 3185,0 м описаны тентакулиты: Nowakia 
ргопшае Ljasch., Nowakia ex gr. bella Logy., Viriatellina pseudogeinitziana Boucek, 

inate a gaiinae Boucek., Styliolina kireevae Ljasch. В скв. 9 Герасимовской тента- 
^лигы  опг'тшы из инт. 3009.2 - 3015,7 м; 3048,5 - 3055,0 м: Nowakia precursor 
Boucek, Nowakia barrandei Boucek-Prantl, Styliolina fissurella Hall., Styliolina 
phuippovae Ljasch. Виды Nowakia praecursor Bou&k, Nowakia barrandei Boucek- 

rantl позволяют коррелировать вмещающие отложения с злиховским ярусом 
Чехословакии [Boucek, 1964]. -

Распространение комплексов тентакулитов в девонских отложениях юго-востока
'Западно-Сибирской плиты

Общая стратиграфическая шкала
Комплексы тентакулитовСистема Отдел Ярус | Толща, 

! свита
Подсвита

1

девон
ская

Верхний Франс- 
кии

______

Г

Чузик
ская

Верхняя Homoctenus nanus Liasch., H.tikhyi, 
H.Tnfradomanicus. H.acutiis, H.krestovmkovi, H. 

kikinensis.
Средний ’'йфель-

живет-
ский

Средняя Homoctenus curvatus Klish, Polycyiindrites sp. 1

Нижний

Эмский Нижняя

Nowakia precursor Boucek. Nowakia pronioae. 
Ljasch., Nowakia ex. gr. bella Logv., Nowakia 

barrandei Boucek - Pram!, Viriatellina ' 
pseudogeinitziana Boucek, Viriatellina galiaae 

Boucek, Styliolina kireevae Ljasch. S. 
philippovae Liasch, S. fissurella Hall. '

Пражс
кий

Арми-
чевская

Turkestanella acuaria Richt, T. crenuiata Klish, 
T. conoidaiis .’Gish, T. recta Wish, T. ciathrata 
Klish, T. difforma. Wish, Alaina zeravshanica 

Wish. ,
Лесная T urkestanelia acuaria Richt, Turkestanella 

crenuiata Wish, Alaina multicostata Klish, 
Stvliolma ex.gr.nucleata Karp

Лохкоь-
ский

Межоь- 
ская тол

ще

Paranowakia obuti Boucek, Paranowakia 
geinitztana (Richt), Styliolina sp
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Отложения средней подсвиты чрикской свиты вскрыты скв. 16 Калиновой в 
инт. 3766,0 - 4115,0 м, гае представлены темно-серыми тентакулитовыми изве
стняками; на глубине 3933,0 - 3936,0 м обнаружены Homoclenus curatus Klish. Вид 
Polycyiindrites sp.l. описан из отложений Восточно-Алайского хребта среднего де
вона ляглянского горизонта [Клишевич В.Л., 1968]. Верхняя подевпта чузикской 
свиты вскрыта скв. 13 Калиновой в пнт. 3275,0 - 3558,0 м, представлена глинисты
ми известняками с Homoctenus nanus Ljasch., Н. tikhyi Ljasch., H. mfradomanicus 
Ljasch., H. acutus Ljasch., H. krestovnilcovi Ljasch., H. kikinensis Ljasch. Сходный 
комплекс тентакулит установлен в скв. 18 Нижне-Табаганской в инт. 3085,0 -
3089,0 м. Эти виды описаны Г.ПЛяшенко (1959,1964) из франского яруса Русской 
платформы и Южного Тимана.

В результате изучения вертикального распространения тентакулитов отложе
ния межовской толпш, лесной, армичевской и чузикской свит получили дополни
тельную палеонтологическую характеристику'. Впервые стратиграфическая схема 
девонских отложений юго-востока Западно-Сибирской плиты охарактеризована 
комплексами тентакулитов, систематический состав которых различен во всех 5 
ярусах - лохковском, пражском, эмском, эйфельском и франском.

Значительное обновление комплексов feHTaKyjnrroB происходит на границах 
пражского - эмского ярусов и на рубежах нижней - средней под свиты чузикской 
свиты. По наличию в комплексах тентакулитов зональных видов Чехословакии и 
Средней Азии проведена корреляция девонских отложений юго-востока Западно- 
Сибирской плиты с Чехословакией, Средней Азией, Уралом, С ал аиром, Русской 
платформой и Южным Тиманом.
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G ПЕР^ ^ а д К А Х  ПАЛЕОЗОЙСКИХ И МЕЗОЗОЙСКИХ РАДИОЛЯРИЙ
(ВОСТГ АЛЛЮВИЯ ЗАИСАНСКОЙ ВПАДИНЫ

КАЗАХСТАЙ) и  ИХ ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Б.А.Борисов, Р.ХЛипмак

МСЛЗ ” кайиозоя Зайсаяской 
(5 - 15 м) ашповиалкныр Лее ^  м местами залегают маломощные
става содержащие пппгт „ енпч преимущестт лшо алеврито - песчаного со- 
представленного в основном

№ о з д “ ТГ ; е присутствуют валуны п г ^ ^ ^ в н Т ^ н *
согласием на породах палеозоя и т ? 8"  ЭТ° И тллпш-,залегаК)щей с угловым не- 
[Миняна Е.А Борисова Б А 0ПРеделястся в пределах позднего мела
ны п е р е ™  палеонтшютчр гк-п \ Аллю“ най ™лща на севере н юге впади- 
мела и палеогена. охарап еризованными отложениями верхнего
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jo  мнению Р.К.Григайтис, их сходство с гальками верхнемелового аллювия, фор- 
мирование которого связывается с деятельностью р. Пра - Калъджир [Минина 
ЕЛ., Борисов В.А., 1969]. Истоки последнего, по - видимому, располагались в 
трепелах восточной части Южного Алтая, а возможно, и Горного Алтая. Такова 
точка зрения В.Е.Попова, в свое время просмотревшего шлифы экзотических по
род из коллекций галек верхнемелового аллювия, отобранных в 60 - х годах 
ELA-Мининой и В .А .Борисовым, и высказавшего предположение, что истоки

Рис.2. Положение гальки с радиоляриями палеозоя в разрезах предгорий хр. Ма- 
трак (верховья р. Эспе и р. Таижузген):

1 - породы палеозоя: 2 - породы триаса; 3 - меловой аллювии; 4 - верхнемеловые 
отложения: 5 - эоцен-олигоценовые отложения: 6 - четвертичные отложения; 7 - фауна 
н флора; 8 - местонахождение радиолярий в гальках

РисЗ. Положение гальки г радиоляриями мезозоя в разрезах у по
дножия хр. Сайкан и на р. Калмакпай (А) и р. Чакпактас (Б). Условные 
обозначения те же, что и на рис. 2

Пра - Калъджир были гораздо севернее Южного Алтая (рис.23). _
Г.щыш из предгорий* хр. Манрак (из разрезов бл. .< гор Курпебаи в истоках 

ррЗспе-и  Таижузген) по м^ терально.му составу оказались отличными от пра - 
Кальджирского аллювия. По мнению Р.К.Григайтис, они скорее всего были при
несены древней рекой, истоки которой располагались западне, бассейна р. Пра
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Кальджир, видимо, в пределах западной части Южного Алтая.а может быть, i 
Кал бы.

К аналопгчным выводам о различных областях сноса верхнемелового аллю
вия из предгорий хр. Манрак и С. "ткан пришла и Г.В.Куликова, изучившая "глифы 
из кремнистых пород, содержащих радиолярии. Оказалось, что все кремнистые 
гальки Манракского района отзшчаются присутствием глинистого материала, ко
торый отсутствует в кремнистых гальках Сайканского района. Если первые из ню  
представляют собой в основном глинисто - кремнистые (шлифы -16/8, 16/20 я 
16/17) или хлорит - кремнистые (шлиф 16/54) и брекчированные кремнистые по
роды (шлиф 16/66). то вторые характеризуются халцедон - кварцевым составов 
пород (шлифы 26/23, 26/32, 26/33, 28/33 и 28/35 - все указанные в тексте шлифы 
хранятся в лаборатории микрофауны ВСЕГЕИ), что, по - видимому, свидетель
ствует о температурном воздействии на первичноморские образования после их 
отложения в зонах активных разломов.

Изучение палеонтологического материала, представленного радиоляриями, 
впервые было произведено Р.ХЛипман еще в 1984 г- в петрографических шли
фах. Радиолярии в них чрезвычайно многочислег ы, могут рассматриваться как 
породообразующие, но во всех шлифах имеют плохую сохранность, что исключи
ло их видовое определение. К сожалению, за прошедшее время получить гговыи 
или дополнительный камерный материал не удалось. Авторы статьи вынуждены 
ограничиться ранее полученным материалом и дать информацию о первгтх ре
зультатах его изучения. '

Радиолярии, обнаруженные в шлифах из гальки радиоляритов хр. Мал рак у 
гор Курпебай в истоках рр. Эепе и Тайжузген, условно отнесены по возрасту к па
леозою (номера щлифов из сбора образцов ЮЛ.Селиверстова: 16/8, 16/20, 16/17, 
16/43). Во всех шлифах определен тождественный состав радиолярий, предста
вленный следующими формами: SpumeUaria - представители отрядов
Sphaeroidea и Prunoidea; из родов Cenosphaera, Crorayosphaera, Ceneliipsis, 
Druppula, а также Sphaerozoum (?) (таблица).

Комплекс радиолярий содержит преимущественно крупные радиолярии, не
которые с большими толстыми иглами, скелеты Sphaeroidea и Prunoidea крупно
пористые и мелкопористые, иногда замешены хлоритом, халцедоном.

Возраст этих радиолярий, по-видимому, палеозойский. Сходные по родовому 
составу радиолярии известны из районов Калбы, что подтверждает источник сно
са'части верхнемелового аллювия.

Радиолярии в шлифах N 16/54 и 16/66 представлены многочисленными 
Sphaerc lea и Prunoidea. Здесь определены представители родов Carposphaera, 
Thecosphaera и E>ruppula. Из NasseUaria наиболее ралространены иредставштели 
рода Dictyomitra. Возраст эт их радиолярий, по-видимому, мезозойский. Наиболее 
важными являются находки и определение родового комплекса мезозойских ра
диолярий из шлифов гальки радиолярита из разре а хр. Сайкан, р. Чакпактдс и р. 
Калмакпай (шлифы 28/33, 28/35 - р. Чакпактас).

В перечисленных шлифах содержится тождественный состав мезозойских ра
диолярий. Здесь спределены: SpumeUaria - Sphaeroidea, представители родов 
Carposphaera, Thecosphaera, Cromvosphaera. Из Prunoidea найдены представи
тели родов Lithatractus, Spongoprunum (?). Отряд Piscodea представлен рсона- ми 
Cenodiscus (?), Phacodiscus и Porodiscus. Из насселлярий особенно многочи
сленны представители родов: Lithostrobus, Dictyomitra, Lithnmitra, 
Eucyrtidium, Lithocampe, Stichocapsa. * •

В шлифе 26/32 помимо радиолярий присутствуют мезозойские форамргнифе- 
ры семейства Nodosariidae. Схематическое изображение мезозойских радиолярий 
представлено на рис.4. Несмотря на то, что видовые определения из-за плохой 
сохранности радиолярий не установлены, комплекс радиолярий по родово'му со 
ставу, гае многочисленны Naasellaria (роды Lithostrobus, Dictyomitra, Litbromitra, 
Lithocampe), указывает на несомь.яный мезозойский возраст, вероятно раннеме
ловой, вмещающих их галек. Присутствие фораминифер из семейства 
Nodosariidae подтверждает мезозойский возраст этих галек.

В заключение следует особо отметить, что поскольку в пределах Востсочното 
Казахстана и прилегающей его части Горного Алтая морские отложения мголоже

55



Рвс.4. Схематические рисунки комплекса радиолярий из мезозойских кремнистых 
галек поров аллювия (хр. Сайкан. р Чакпактас. Мезозой, нижний мел, х 150, шл. N 
2&/35 ):

1,23,4 - Caiposphaera spxp.: 5,6 - Lithostrubus sp.sp.; 7,8 - Lithocampe sp.sp.; 9,16,17 - 
Dictyomitra sp-sp.: 10,11,12 - Uthonutra sp.sp.; 13,14.15 - Suchocapsa sp.sp.; 18,19 - Сетча- ( 
тыс оболочки (фрагменты) скелетов радиолярий

иалео-оя не изв^ ~тны, находки мезозойских радиолярий в гальках верхнемелово
го аллювия представляют интерес прежде всего в палеогеографическом отноше
нии. Можно предположить, что Западно-Сибирское море в отдельные эпохи м е
зозоя заходило в пределы Алтая. Оставленные им на выровненной суше маломо
щные морские толщи впоследствии были уничтожены денудацией и о их былом 
распространении в настоящее время свидетельствуют лишь остатки разновозра
стных. в том числе нижнемеловых, радиолярий, заключенных в гальках верхне- 
мелового аллювия Зайсанской впадины. 4

Для палеотектоннческих реконструкций важным является вывод о проявле
нии в середине мела значительных по амплитуде тектонических движении, благо
даря которым часть южной акватории Западно -Сибирского моря стада возвы- 
ш. т о н  областью, с которой на юг в сторону Джунгарии стекали значительные 
по протяженности позднемеловые реки (Пра-Кальджир и'др.). Проявление тек- 

онических движений, несомненно, началось еще в условиях морокою режима, 
когда в участках, прилегающих к зонам разломов, кремнистые радиоляриевые 
отложения были превращены в кремнисто-халнедон-кварпевые породы.

С практической точки зрения проведенные исследования позволяют по-ново
му взглянуть на первоисточни’ и золотоносности верхнемслового аллювия, кото
рые могут быть связаны не только с районами Южного Алтая, но и с другими о- 
лее северными территориями.
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Т а б л и ц а  I

Фиг. I. Sphaeroidea. Шл. 16/20, xp. Манрак, p. Тайжузген, палеозой, Xl50
Фиг. 2. Druppula sp. Шл. 16/43, хр. Манрак, р. Тайжузген, палеозой, Х150
Фиг. 3. Sphaeroidea. Шл. 16/17, хр. Манрак, р. Тайжузген, палеозой, Х150

Фиг. 4. Радиолярии (Spumellaria и Nassel 1 aria) и фораминиферы. Шл. 26/32, 
хр. Сайкам, р. Калмакпай, мезозой, нижний мел, XI50



Т а б л и ц

Фиг. 1. Lithostrobus sp., Lithocampe sp., Lithomitra sp. Шл. 28/35, xp. Сайкан,
p. Чакпактас, нижний мел, X150

Фиг. 2. Foraminiiera, Nodosaria sp. Шл. 26/32, xp. Сайкан, p. Калмакпай, нижний
мел, X150

Фиг. 3. Фрагменты скелетных оболочек радиолярий Spumellaria, Sphaeroides, Disco- 
idea. Porodiscidae и Nasseliaria, шл. 16/54, xp. Манрак, p Тайжузген, нижнвй мел,

X 150
Фиг 4. Cenellipsis sp. Шл. 16/8, хр. Манрак, р. Тайжузген, палеозой, Х15(

Фиг. 5. Sphaeroidea, Priinoidea. Шл. 16/8, хр. Манрак, р. Тайжузген, палеозой х !5 0  
Фиг. 6 Lithostrobus sp. Шл. 26/32, хр. Сайкан, р. Калмакпай, нижний мел, X 150
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НОВЫЕ B JU ty РАСТЕНИЙ ИЗ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
_ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ РАВНИНЫ (Томская область)

Л.И.Бысгрникая

Выделения трех новых в и д о в  растений, входящих в состав верхнеюрского 
р«ститедьного комплекса, [Быстрицкая Л.И., Татьянин Г.М., 1983J; сделано после 
многочисленных дополнительных находок в последние годы. Это повлекло изме
нения в списочном составе комплекса ( см. синонимику описанных ниже ви
дев).

Род Coniopteris Brongniart, 1849 
Coniopteris iatiiobus sp.n.
T a 6 л .1 ,  фиг. 1-3; рис. 1,в.г.

Coniopteris maakiana Быстрицкая. Татьянин, 1983, с. 93. табл.11, фиг. 1-3; табл. V. фиг. 8-10.

Г о л о т и п. Скв.6, инт. 2780,0 - 2784,0 м, Игольская площадь, ЗСР, васюган- 
ский горизонт, верхняя юра. Коллекция 116, палеонтологический музей Томского 
университета. Табл. 1, фиг. 1. Обр. 116/1.

Рис.1. Растения из юрских отложений: a - Nilssonia 
majskaja sp.n., рассеченпый лист с зубчатыми сегмен
тами, обр. 116/2, скв. 272. инт. 2550,4 - 2561,5 м, Перво
майская плошадь. ЗСР, натур, величина; 6 - зубчатый 
сегмент, обр. 116/8, натур, величина; е - Coniopteris 
iarilonus sp. п., обр- 116/1,.скв. 6, ипт. 278и,0-2784,0 м, 
Игсшьская площадь, х 2; г  - обр. 116/9, скв. 2, инт. 
2331,0-2336.2 м, Карбинская плошадь, х 4
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Фиг. 1—3. Coniopteris latilobus sp. n. 1 — обр. 116/1, инт. 2780,0—2784,0 м, И голь
ная площадь, Х 2; 2 — обр. 116/S, инт. 2548,0—2555,3 м, Сельвейкинская площадь, 
Х2; 2—обр. 116/S. инт. 2548,0—2555,3 м, Сельвейкинская площадь, натур, величина;

3 — обр. 116/4, скв. 11, инт. 2814,0—2818,0 м, Таловая площадь, х2 ,5  
Фиг. 4, 5. N ilssonia urm anica sp. п. 4 — обр. 116/3, скв. II , инт. 2555,0—2759,8 м, 
Северо-Урманская площадь, натур, величина; 5 — обр. 116/7, скв. 272, инт. 2550,4— 

2561,5 м, Первомайская площадь, Х3.5
Фиг. 6, 7. N ilssonia m ajskaja sp. n. 6 — обр. 116/6; 7 — обр. 116/2, скв. 272, инт. 

2550,4—2561,5 м, Первомайская площадь, натур, величина





О п и с а н и е .  Некрупная мелгоперышковая вайя. Длина пер1>ев достигает 25 - 
30 мм, размеры перышек - от 4хо до 2x4 мм. Перышки рассечены на лодзети в 
количестве 3 - 5 .  Лопастп зубчатые, но ровные на верхушках перьев. Верхние ло
пасти в основании перышек несколько крупнее других, нижние лопасти в основа
нии пера степса отошуты к рахису. И перышки, и лопасти широкорасставленные. 
Жилкование простое, боковые жилки дихотомпруют по краю листовой пластин
ки. Спороносные перышки редуцированы до толстой ножки, сорусы почковидные 
длиной до 1,5 мм.

С р а в н е н и е .  От Coniopteris raaakiana (Hr.) Рг. из Иркутского бассейна 
[Принада ВД ., 1962], имеющего лопастные зубчатые края перышек, отличается 
широким очертанием перышек и кучным расположением на пере, хотя отдель
ные перья со свободно расположенными перышками очень похожи. От других 
to елкоперы шковых зидов отличается своеобразным обликом перьев и рассечен- 
ностью перышек.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верхнеюрские отложения Западно- Сибирской ра
внины (Томская область), более 25 скважин различных площадей.»

Р о д  Nilssonia Brongniart. 1825
Nilssonia majskaja sp. n. ,

Табл. 1, фиг. 6,7, рис. 1, а,б
*

■ Nilssonia ex gr. acuminata Быстрицкая, Татьянин, 1983.C.94, табл. ГП. фит. 1-5 (попЗ); табл. VI, фиг. 1,3 -
5.

Г о л о т и п. Скв. 272, инт. 2550,0 - 2561,0 м, Первомайская площадь, ЗСР; ва- 
сюганская и.ята, верхняя юра. Табл. 1, фиг.7. Обр. 116/2. Коллекция 116, пале
онтологический музей Томского университета. ч • .

О п и с а н и е .  Сегментированная листовая пластинка крепится к верхней сто
роне рахиса, полностью перекрывая его. Сегменты крупные в средней части ли
ста и уменьшаются к верхушке и основанию. Очертания их треугольно-трапепие- 
вндвые или изогнуто -трапециевидные из-за срезанного нижнего наружного края 
сегмента. Нижняя сторона сегмента выгнута и направлена косо вверх, верхняя 
слабовогнута или прямая. Сегментирование правильное. Соотношение длины и 
ширины обычно 1:1. Внешние края сегментов мелко- и ровнозубчатые. Жилки 
простые, редкие (8 -1 0  на 5 мм листа) идут параллельно краю сегмента, выходят 
в зубчики.

С р а в н е н и е .  От морфологически сходных листьев Nilssonia acuminata 
(Presl.) Goep., с которыми первоначально и сравнивались описываемые остатки 
листьев, отличается постоянством форм сегментов н зубчатостью их внешнего, 
края. От друттгх видов с зубчатыми краями листьев отличается мелкой равномер
ной зубчатостью и правильной сегментацией.

' М е с т о н а х  о жде в  и е. ЗСР, васюганский горизонт (нл. Первомайская, В е
сенняя, Останинская, Нижне-Табаганская, Герасимовская и др.). Верхняя юра. .

Nilssonia urmanica sp. n.
Табл. 1, фит. 4.5 t

Nilssonia ex gr. acuminata. Быстрицкая, Татьянин, 1983, с. 94, табл. Ш.фиг. 3; табл. IV, фиг. 6.

Г о л о т и п. Скв. 11, инт. 2755,0 - 2759,8 м, Севере- Урманская площадь. ЗСР, 
васюганская свита, верхняя юра. Табл. 1, фиг. 4. Коллекция 116. палеонтологиче
ский музей Томского университета. Обр. 116/3.

О п и с а н и е .  В коллекции имеется два неполных листа - средняя часть и 
основание. Листовая пластина прикреплена к верхней стороне рахиса, пере,кри
вая его. неравномерно и неглубоко сегментирована. Края листьев неравномерно: 
и острозубчатые, зубчики крупные, в них уходит по 1 - 3 жилки. Жилки н ростые, 
на 5 мм приходится 9 жилок.
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С р а в н е н и е .  От известных нам видов с зубчатыми краями листьев отлича
ется или характером жилок, или сегментацией, или зубчатостью [Самьшина В.А., 
1964. Harris' Т.М 1964].

M e с т о н а х о яде н и е. Скв. 11, ант. 2755.0 - 2759,8 м , Северо-Урманская плсь 
шаль; скв. 272. инт. 2550,0 - 2561,0 м, Первомайская алотадь, 3QP, васюганскнй 
горизонт. Верхняя юра.

ЛИТЕРАТУРА

Б ы с т р и ц к а я  ЛИ.. Т а т ь я н и н  Г.М. Новые данные по стратиграфии юрских отложений на 
юго-востоке западной Сибири / / Материалы ио геологии Сибири. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1983. С. 85 
- 97.

П р и к а з а  В.Д. Мезозойская флора Восточной Сибири и Забайкалья. М.: Госгео-ттехиздат, 1962. 
368 с.

С а у  ы л и н а  В.А. Мезозойская флора левобережья р. Колымы / J  Палеоботаника. Мд Наука. 
1964 . Вып. 5. С  39 - 80.

Н а гг 1 sT-M. The Jorkshtre jurassic Flora. П Pieridospermac. Cycadales. London, 1964.191 p.

/



ФИТОСТРАТИГРАФИЯ ТЮМЕНСКОЙ СВИТЫ (ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ЛИ.Быстрицкая, А.И.Кирнчкова. ТЕАЛ нмошнна

Тюменская спита Западной Сибири, в том числе Томской области, привлекает 
все большее внимание исследователей как один из перспективных объектов на 
нефть и i-аз. Однако детальное расчленение ее, корреляция по площади, обосно
вание возраста вызывают трудности Это обусловлено, во-первых, континенталь
ным генезисом отложений свиты, а это значит большей степенью фашаального 
разнообразия, невыдержанностью соотношения литологических разностей но 
площади, частой сменяемостью их по разрезу, замещением и выклиниванием 
значительных по мощности толщ. С другой стороны; уже сейчас выявленные 
продуктивные пласты требуют точного определения их стратиграфического и 
хронологического положения в разрезе для успешного поиска залежей нефти и га- • 
за.

Для целей разработки палеофлористических основ расчленения, корреляции и 
возрастной датировки континентальной юры закрытой в основном территории 
Западной Сибири нами начато комплексное изучение стратотипических и спор
ных разрезе^ в естественных обнажениях с привлечением кернового материала 
смежных территорий. Такими районами оказались юго-восточная часть Запа
дной Сибири - Красноярский край, где континентальные отложения юры выхо
дят на дневную поверхность по р. Енисей и его притокам и в угольных карьерах 
Кане ко-Ачинского энергетического комплекса, и в смежная с ним территория 
Томской области, где юрские нефтеносные отложения (тюменская свита) вскры
ты многими скважинами.

I В процессе послойного описания стратотипических и опорных разрезов есте
ственных выходов континентальной юры проводился послойный отбор образцов 
на спор; зо-пыльцевой анализ и отбирались все имеющиеся макроостатки иско
паемых растений. При обработке палеоботанического материала главным явит 
лась разработка детальной систематики макро- и микроостатков растений и до
ведение возможно большего количества определений до вида. При изучении ма
кроостатков растений, среди которых доминирующими были листья голосемен
ных, широко применялся эпидермально-кугикулярный метод, при помощи кото
рого возможно определение небольших фрагментов листьев. Это становится осо
бенно важным три обработке кернового материала. Такой подход к 
палсофпористическому материалу позволил значительно снизить процент "тран
зитных’ по разрезу форм и сделать тафофлоры наиболее конкретными. После
дние уже с большой уверенностью могут быть использованы для целей детально
го .расчленения и обоснования корреляции выделенных стратонов в континен
тальных отложениях. .

В Томской области континентальные отложения юры объединены в тюмен- 
СК\ ь  СВИТУ [Стратиграфический словарь..„ 1978], залегающую с крупным страти
графическим несогласием на сложно построенном комплексе пород палеозоя. 
Свита сложена чередующимися прослоями сероцветных песчаников, алеролитов 
и аргиллитов с редкими и маломощными прослойками углей и конгломератов. 
Мощность тюменской свиты в пределах Томской области не превышает 600 м; 
свита вскрыта многочисленными скважинами, особенно на юге области (Ню- 
рольехая впадина). Геологами Томского ПГО и университета [Даненберг Е.Е. и 
др., 1979, Бысгрипкая Л.И., Татьянин Г.М., 1983] тюменская свита подразделяет
ся на четыре свиты (снизу вверх): радомскую (вторая половина ранней юры),
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собственно тюменскую свиту с двумя пачками - нижней и верхней (средняя юра), 
сстанинскую (ранний келловей) и наунакскуга - аналог васюганской (средний кел- 
Довей - Оксфорд). Возрастная интерпретация стратопов авторами дана по споро
во-пыльцевым данным [Маркова Г Л . и др., 1973]. Однако предложенное расчле
нение [Решения..., 1978; Ровнина Л.В. и др., 1985; Брадучан Ю.В., 1985] по детали- 
зшин разрезов тюменской свиты для Западной Сибири в целом не является об- 
депрпзнанным и бесспорным.

Юрские континентальные отложения в Красноярском крае широко распро
странены в Чулымско-Енисейской, Назаровской и Рыбинской впадинах. На дне- 
вауто поверхность они выходят по рр. Енисей, Кемчуг, Золотой Китат, Кан, Ры
бная и др., и в свое время были вскрыты значительным количеством скважин.

Нижни.орские отложения в окрестностях Красноярска, в Назаровской впади
не, объединены в Макаровскую, а в Рыбинской - переяслвоскую свиты [Реше
ния..., 1981]. Отложения свиты несогласно залегают на неровной эрозионной по
верхности палеозойского фундамента, имеют неповсеместное развитие и сложе
ны в основном песчаниками, гравелитами, конгломератами, реже алевролитами, 
серыми аргиллитами с редкими прослоями и даже пластами угля промышлен
ной мощности. Мощность макарозской свиты до  200 м, переясловской - до 360 м.

Переясловская свита в Рыбинской впадине и Макаровская - в Чулымо-Енисей- 
сжой повсеместно, согласно или с небольшим размывом, перекрываются план
етой свитой, представленной алевролитами, аргиллитами, песчаниками зелено
ватых оттенков. Мощность свиты до Н О  м. Иланская свита в Чулымо-Енисей- 
схол впадине перекрывается татской, в Рыбинской - камалинской и бородинской

Рис.1. Корреляция юрских континентальных отложений юго-восока Западной Сибири:
1 - конгломераты: 2 - песчаники: 3 - алевролиты: 4 - пласт и прослои угля: 5 - границы 

распространение свит и фнтост; «графических комплексов: 6 - меебнахождения разрезов. 
Фитостратнграфические комплексы: 7 - комплекс 1: 8 - комплекс П по макроосгаткам расений: 9 - 
Валинокомплекс L' 10 - палинокомплекс П ‘ 5
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Распространение остатков растений в камалинской свите Рыбчнской
впадины

1 . . - ‘ •

Вид р.Рыбная. Абанекий 
район

Equisetites turgaicus (Vlad.) +
Kiritch.

E. lateralis (Phill.) Phill. +
Coniopteris hymenophylloides ч
(Brongn.) Sew.
C. spectabilis Brick +

- , ■ у-

Lobifolia sp. +
Raphaelia diamensis Sew + +
Nilssonia imoua Kiritch. +
Baiera sp. +
Leptotoma sp. , + +
Ginkgo sp. 1 +.
Ginkgo sp.2 +
Czekanowskia obiensis Kiritch. +
et Samvl.
Cz. ferganensis Kiritch. et Samvl. +
Cz. rigida Heer + +
Cz. irkutensis Kiritch. et Samvl. +
Phoemcopsis dentata Prvn. +
Ph. irkutensis Dolud. et Rasskaz. + +
Ph. markovitchii Kiritch. et Schichk. +
Preudotorellia sp. 1 + +
P. aff. angustifolia Dolud. + +
P. sp. 2 +
Leptostrobus sp. +
Antholites sp. +
Stenorachis clavatus Nath. ’+
Schizolepis sp. . +

свитами. Камалинская свита довольно детально изучена нами в Рыбинской впа
дине по естественным стратотилическим разрезам по р. Рыбной и керну скважин 
Абанского района. Свита представлена здесь алевролитами, аргиллитами, песча
никами^ гравелитами, реже - конгломератами, углистыми породами и пластами 
угля небольшой мощности. Мощность свиты составляет около 180 м. Свита по
слойно охарактеризована макроостатками растений (рис. 1), комплекс которых 
насчитывает 25 видов (табл. 1). Среди них доминирующими являются разнообра
зные голосеменные, главным образом чекановскиевые - роды Czekanowskia (4 
вида) и Phocnicopsis (3 вида), хвойные из рода Pseudotorellia и проблематичые со
сновые. Папоротники малочисленны, редки и не разнообразны. Чаще всего 
встречаются остатки листьев Raphaelia, а по Е.М.Маркович (1970) - Cladophlebis 
(Cl. argutula Heer.) Font., Cl. haiburnensis (L. et.H.) Sew.4

Аналогичный хамалинскому комплекс растений с тем же соотношением и на
бором основных таксонов нами обнаружен в основании юрской толщи, вскрытой 
рядом скважин на территории Томской области. .Комплекс приурочен к нижней 
части тюменской свиты, которую местные геологи предлагают выделять здесь в 
радомскую свиту [Даненберг Е.Е., и др., 1979]. Эта часть разреза представлена пе
реслаиванием песчаников и алевролитов, местами с преобладанием грубо-и сре-
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днезернистых песчаников, темно-серых, почти черпых аргиллитов, углистых але
вролитов. Отложения развиты повсеместно. Растительные остатки из этой части 
разреза собрапы нами в Нюрольской и Усть-Тымской впадинах, в скважинах 
Колтогорского прогиба и Нижневартовского свода (рис. 1., табл. 2).

В составе 1 томского комплекса растений, как и камалинского, доминирующи
ми являются голосеменные, среди которых преобладают гинкгофиты - чеканов- 
скиевые из родов Czekanowskia (5 видов) и Phoenicopsis (6 видов). Эти роды в со
ставе палеофлоры Томской области имеют еще большее видовое разнообразие и 
распространены шире. Среди них наряду с общими камалипскими видами отме
чены Czekanowskia obiecsis Kiritch. et Samyl., Cz. irkutensis Kiritch. et Samyl., Cz. 
ferganensis Kiritch. et Samyl,, Phoenicopsis irkutensis Dolud. et Rasskaz. и, возможно, 
Pseudotorellia, разнообразным в видовом отношении становится род Phoenicopsis. 
Г|нкговы? представлены видами родов Baiera - формами с рассеченными на уз
кие сегменты листьями, а также Ginkgo.

Листья Ginkgo по строению эпидермы очень близки к G. ananievii Bistr.; изве
стному из юрских отложений Кузнецкого бассейна [Быстрицкая Л.И., 1978]. Па
поротники в комплексе немногочисленны, встречаются довольно редко, выраже
ны главным образом родами Cladophlebis и Raphaelia, а также еще более редки
ми Coniopteris. Вызывает интерес присутствие С. nerifolia Genk., известного из 
ааленских отложений Прикаспия [Киричкова А.И., и др. 1974] и средней юры Ор- 
ского бассейна [Генкина Р.З., 1963].

Общими и характерными видами 1 Томского и камалинского комплексов 
являются: Equisetites lateralis (Phill.) Phill., Coniopteris spectabilis Brick., Raphaelia 
diamensis Sew., Cladophlebis denticulata (Brongn.) Font., Czekanowskia ferganensis 
Kirrch.et SamyL, Cz. \irkutensis Kiritch. et Samyl., Phoenicopsis irkutensis Dol. et 
RassKaz., Ginkgo ananievii Bistr., Pseudotorellia abani Kiritch. Многие из этих видов 
не проходят выше по разрезу, составляя ядро флористического комплекса палео
флоры этого уровня.

Возрастная датировка выделенных комплексов растений й соответствующих 
им отлдожений может быть пока обоснована лишь стратиграфическим положе
нием камалинской свиты и общей оценкой уровня развития палеофлоры в пони
мании ее таксономического состава на сегодня. Камалинская свита Красноярско
го края по стратиграфической схеме 1981 г. по палинологическим данным с уче
том ее стратиграфического положения между иланской (верхи ранней юры) и бо
родинской свитами датируется началом средней юры. Этому не противоречат 
полученные нами палинологические данные по камалинской свите Рыбинского 
района (см. ниже).

Возможно, корректировка возрастного уровня камалинского и 1 томского 
комплексов будет произведена позже, но лишь при условии тщательного в таксо- 
вомическом отношении изучения остатков, особенно гинкгофитов, из опорных и 
стратотипических разрезов юры не только Красноярского, но и Иркутского и Ку
знецкого бассейнов. Это ПОМОЖЕТ Б изучении развития сибирской палеофлоры в 
целом и приуроченности отдельных уровней ее развития к временному разрезу.

Из отложений камалинской свиты получен спорово-пыльцевой комплекс. Он 
прослежен в скважинах Абанскст о района: N 8500 (инт. 161,3 - 80,6 м), N 8400 (инт. 
147,9 - 96.4 м), N 219 (инт. 63.6 - 34.2 м), N 312 (инт. 96,9 - 46.4 м), N 1 (инт. 23,2 -18, 
4 м), N 16 (инт. 52,4 - 13,0 м), в разрезах Абанского угольпого карьера, в обнаже
нии на р. Рыбной (рис.1). Составляющие его микрофитофоссилии имеют не всег
да удовлетворительную сохранность, нередко присутствуют в породах в недоста
ть шом количестве. Встречаются просто пустые образны. Так, большая часть их 
из обнажения па р. Рыбной была лишена миоспор либо содеожала их в незначи
тельном количестве.

Для данного комплекса характерно высокое содержание и разнообразие дву- 
хмешковой пыльцы хвойных, большое количество пыльцы гинкговых 
(Cycadepites niridus (Balme) М. Petr.. C.angustus M. Petr C. jansonii Рос., C.sp. sp.). 
Споры диптериевых и мараттчевьгх папоротников Klukispontes variegatus Соирет, 
Duplexispontes и Conugnisporitcs встречаются спороднчески единичными экзем
плярами. В заметном количестве присутствуют Cyathidites minor Соирег, 
Microlepidites crassirimosus Timosh., Leiolriletes karaiauensis Timosu., L. sp. sp. (epe- 
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Т а б л и ц а  2

Распространение 1 томского комплекса (аналог камалинского) в тю
менской свите Томской области

-
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ди которых немало крупных форм с сильно раскрытой щелью), Osmundaridites 
sp. sp., характерны споры Lycopodiumsporitcs intortivallus Iljina, присутствуют 
Sttreisporites bujargiensis (Bolch.) Schulz, S. congregatus (Bolch.) Schulz.

Описанный палинокомплекс имеет черты сходства с палинокомплексами из 
морских отложений аалена севера Средней Сибири, содержащих фауну аммони
те» [Ильина В.И., 1985], на основании чего он может быть предположительно 
оп есен  к низам средней юры и с определенной долей условповности датирован 
кат ааленский. Большая рань в нем пыльцы гинпсовых указывает на некоторую 
блжзость к палпнокомплексу низов средней юры Западного Казахстана (условно 
аахенскому) [Тимошина НА.., 1985].

Камалинская свита в Рыбинской впадине согласно перекрывается бородин
ской, имеющей здесь уже повсеместное распространение. Мощность свиты 85 м  
в Клнско-Тасеевской зоне и 180 м - в Рыбинской. Свита богата макроостатками 
растений и детально охарактеризована спорово-пыльцевыми данными. Она 
представлена в регионе переслаивающимися серыми и темно-серыми песчани
ками, алевролитами, аргиллитами, углистыми породами и пластами угля промы
шленной мощности. В Чульгмско -Енисейской впадине бородинской"свите со
ответствует верхняя нодсвита, а камалинской - нижняя подсвита итатской свиты. 
Растительные остатки нами были собраны из верхней нодсвиты итатской свиты 
окрестностей г. Красноярска (р. Енисей), бородинской свиты Бородинского 
угольного разреза, скважин Бородинской площади и Абанского района. Парал
лельно послойно отобраны образцы на спорово-пыльцевой анализ.

Комплекс растений по макроостаткам с учетом данных определений Ю.В.Те- 
сленко (1970) из этих же обнажений по р. Енисей и Е.М.Маркович (1970) - из Бо
родинского карьера, насчитывает 38 видов (табл. 3). Состав комплекса по сравне
нию с камалинским становится более разнообразным за счет большей предста
вленности папоротников из рода Coniopteris, главным образом мелколистных С. 
simplex (L. et Н.) Harris, С. snigirevskiae Tesl., С. maakiana (Неег) Pryn.

Значительно чаще встречаются в отложениях листья Cladophlebis haiburnensis 
(L. ;t H.) Sew., Raphaelia. В комплексе по-прежнему доминирующую роль играют 
голосеменные, а именно: чекаповскиевые, но выраженные в основном уже другп-; 
ми видами (см. табл. 3).

Другими видами представлен и род Ginkgo . Это дает основание предпола
гать, что именно эта группа - гинкгофиты, а из них - чекаповскиевые являются на
иболее стратиграфичными для региона в целом. Хвойные по-прежнему остаются 
в виде древних сосновых, редких Pagiophyllum.

Палинокомплекс из отложений бородинской свиты выделен в скважинах 
Абанского района: N 8500 (инт. 47,5 - 38,0м), N 8400 (инт. 82,0 - 27,5 м), N 312(инт. 
7,5 -1 ,7  м); в разрезе Бородинского угольного карьера, а также из верхней подсви-. 
ты итатской свиты окрестностей Красноярска (р. Енисей). Насыщенность пород 
бородинской евь.ы мпоспорами, как правило, обильная. Сохранность их преиму
щественно очень хороша*.

Имея общие черты с камалинским, названный палинокомплекс имеет свои 
особенности. В составе двухмешковой пыльцы хвойных, которая составляет зна
чительное число в палинокомллексе,ведущими являются Piceaepollenites 
variabiliformis (Mal.)M. Petr., P. sp. sp.; присутствует пыльца, подобная Pinus 
divulgata Bolch. Среди спор основное ядро составляет группа Leiotriletes, 
Osmundacidites. Первые представлены преимущественно Leiotriletes karatauensis 
Timosh. и крупными спорами с сильно раскрытой щелью,(ранее определялись 
как Coniopteris).

Из осмундовых отмечены Osmundacidites jurassicus (К.-М.) Kuz., О. sp. sp., 
Osmunda papillata Bolch., Todites spinul .us Klim. В палинокрмплексе присутствует 
°чачительное количество видов Lycopodiumsporitcs. Сохраняют свое значение 
Cyathidkes minor Cokpcr., Micrelipidites crassirimosus Timosh.; отмечены Tripartina 
variabilis Mai.. Camptotriletes cerebriformis Naum, et Jarosh., Dicksonia densa Bolch., 
Stereisporites inccrtus (Bolch.) Sem., S. psilatus (Ross.) Pfl.

Отличительной особенностью пагпшокомнлекса является постоянное присут
ствие небольшого числа спер NeoraJstrickia rotudiformis (K.et М.) Taras., N. 
tnmeata (Cook.) Pot. Сопоставление палинокомплекса бородинской свиты с ком- 
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ОБЪЯСНЕНИЕ К ТАБЛИЦАМ

Т а б л и ц а  I

Фиг. 1. Cladophlebis whitbiensis (Brongn.) Brongn. Киев-Еганская пл„ скв. 355, инт 
гл. 2770 м, 11 томский комплекс, натур, величина 

Фиг. 2. Equiselites sp. Чкаловская пл„ скв. 1, инт. 2655,0-2660,5 м, II томский комп
лекс, Х1,7

Фиг. 3. Cladophlebis denticulate (Brongn) Font. Песчаная пл., скв. I, инт. 2793,8_
2800,8 м. II томский комплекс* х 2

Фиг. 4. Cladophlebis haiburnesis (L. et H.) Sew. Трассовая пл., скв. 316, инт. 2882,3_
2891,6 м; I томский комплекс, Х2

Фиг. 5. Raphaelia diamensis Sew. Сев.-Лымбельская пл., скв. 2, инт. 2108—2110 м,
II томский комплекс. x l  1

Фиг. 6. Raphaeiia diamensis Sew. Обр. 46/9, р. Рыбная, близ п. Рыбное, Камалин-
ский комплекс, натур, величина

Фиг. 7. Coniopteris aff. snigirevskiae Tesl. Калиновая пл., скв. 17, инт. 2424,0—
273S.8 м, II томский комплекс, натур, величина 

Фиг. 8. Coniopteris sp. Колтогорская пл., скв. 2, инт. 2946,0- 2953,3 м, I томский
комплекс, Х1,7

Фиг. 9. С. cf. hymcnophylloides (Brongn.) Sew. Весенняя пл., скв. 354, инт. 2553— 
2560 м, Васюганский горизонт, Х2

Т а б л и ц а  II

Фиг. 1 3. Coniopteris burejensis (Zall.) Sew 1 — Передовая пл. скв 192, гл. 2671 м,
II томский комплекс, Х1,6; 2 — Сев.-Урманская пл„ скв. 11, инт. 2869—2874 м, II 
томский комплекс, Х1,6; 3 — Нижне-Табаганская пл., скв. 18, гл. 2729 м, II томский

комплекс, натур, величина
ото^о4, 5- p oni°P teris spectabilis Brick; 4 — Квартовая пл., скв. 8, инт. 2716,8— 
2723,3 м, II томский комплекс, Х1,7; 5 — Герасимовская пл., скв. 4, гл. 2558 м, II 
томский комплекс, натур, величина. Фиг. 6. Coniopteris sp. Киев-Еганская пл.,

скв. 352, инт. 2766—2772 м, Х2

Т а б л и ц а  III

Фиг. 1. Coniopteris snigirevskiae Tesl. Сев.-Калиновая пл., скв. 28, инт. 2839,7_
2846,7 м, II томский комплекс, Х1,6

Ф”,Г' о2 - 8 ' Coniopteria simplex Harris. 2 — Проточная пл., скв 2, инт 2471—2478 м 
Х2; о — х 2 ; 4 — Останинская пл., скв. 418, инт. 2617—2624 м, ХЗ; 5 — Нижне-Та
баганская пл., скв. 9, гл. 2766 м, натур, величина; 6, 8 — Х4; 7 — Урманская пл., 

скв. 4, инт. 2850,0—2855.5 м, II томский комплекс, X l,8

Т а б л и ц а  IV

Фиг. 1, 2. Nilssonia lacinulata Batjaeva MS. Калиновая пл., скв 17, инт 2764—
2778 м: 1 — х 2 ; 2 — Х1,2

Фиг. 3. Nilssonia acuminata (Presl) Goeppert. За -  Nilssonia sp Калиновая пл., 
скв. 17, инт. 2764—2778 м. II томский комплекс, Х1,2 

Фиг. 4. Nilssonia kendali Harris. Герасимовская пл., скв. 8, инт. 2582,0—2588,6, 
°бр. 550/73, II томский комплекс, натур, величина 

Фиг. 5. Ginkgo сх gr. sibirica Hr. Зап.-Карайская пл., скв. 1, инт. 2837,0—2844,8 м. 
I томский комплекс, натур, величина

Фиг. 6. Ginkgo ex gr. digitata (Brongn.) Неег. Нижне-Табаганская ил., скв. 18, инт. 
л  2982—2989 м. I томский комплекс, натур, величина
Фиг. 7. Ginkgo sibirica Неег. Бородинский разрез, обр. 121 /14а, бородинский комп

лекс, натур, величина

Т а б л и ц а  V

Фиг. 1 -3 . Phoenicopsis dentata Pryn: I — обр. 30/7, п. Рыбное; 2 -  верхняя по
верхность листа, ХПО; 3 — нижняя поверхность листа

Т а б л и ц а  VI

Фиг. 1 4. Phoenicopsis dentata Pryn; 1 — Верхняя поверхность листа х210- 2 —
нижняя поверхность листа, Х210; 3 — устьице верхней стороны, хЗбО- 4 _ устьич-

ныи аппарат нижней стороны, обр. 30/7, камалинский комплекс, Х360



Т а б л и ц а  VII

•Фиг. 1, 2. Phoenicopsis irkutensis Dolud. et Rasskaz: 1 — верхняя поверхность листа, 
X210; 2 — нижняя поверхность листа, обр. 54/10, п Рыбное. X210 

Фиг. 3. Phoenicopsis sp. Обр. 498/56, Толпаровская пл., скв. 1, инт. 2703—2710 м,
натур, величина

Т а б л и ц а  VIII

Фиг. 1—4. Phoenicopsis irkutensis Dolud. et Rasskaz: 1 — верхняя поверхность листа, 
X l 10; 2 — нижняя поверхность, ХПО; 3 — устьице верхней поверхности, Х360; 4 — 

54/10, п. Рыбное, натур, величина

Т а б л и ц а  IX

Фиг. 1—3. Czekanowskia rigida Heer: 1 — обр. 100/14, Бородинский разрез; 2а — 
верхняя сторона листа; 26 — нижняя сторона, ХПО; 3 — устьице верхней поверхно

сти, Х360
Фиг. 4. Phoenicopsis sp Обр. 62X11, р. Рыбная

Т а б л и ц а  X

Фиг. 1—4. Czekanowskia irkutensis Dolud. et Rasskaz: la — верхняя поверхность
листа, 16 — нижняя поверхность листа, ХПО; 2 — обр. 536/68, Толпаровская пл., 
скв. 1, инт. 3072—3079 м, натур, величина; 3 — верхняя поверхность листа, X2 10; 

4 — нижняя поверхность листа, Х210

Т а б л и ц а  XI

Фиг. 1—3. Czekanowskia enissejensis Kiritch. et Samyl: la — верхняя поверхность
листа, 16 — нижняя поверхность листа, ХПО;  2 — верхняя сторона Х210; 3 —

нижняя сторона, обр. 519/65, Толпаровская пл., скв. 1, инт. 3023— 3029 м, Х210

Т а б л и ц а  XII

Фиг.
2318

Фиг.

Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг
Фиг.

Фиг.
Фиг.

1, 2. Baiera ex gr. ahnertii Krysht: 1 >— Горело-Ярская пл., скв. 4, инт. 2312— 
м, II томский комплекс, Х1,2; 2 — Нижне-Табаганская пл., скв. 18, инт.

2982,8—2989,2 м, 1 томский комплекс, X l,3
3 Czekanowskia enissejensis Kiritch. et Samyl Толпаровская пл., скв. 1, инт.

3023—3029, обр. 519/65, I томский комплекс, натур, величина
4 Stenorhachis sp. Обр. 80/12, п. Рыбное 0„
5. Stenormachis cf. dubia Antevs. Полонская пл., скв. 2, инт .2825,3  2831,3 м
6. S. cf. clavatus Nath. Нижне-Табаганская пл., скв. 18, ннт. 2734—2739 м, Х1,2 
7 Ginkgo sp Игольская пл., скв. 24, инт. 2806,0—2812,6 м, Х2 оокоо
8. Ixostrobus cf. grandis Tesl. Нижне-Табаганская пл., скв. 9, инт. 2852,и—

2859,0 м, натур, величина
9. Schizolepidium cf. gracile Heer. Кыкинская пл., скв._2, инт. 2755—2768 м, Х2,7
10. Ixostrobus ьр. Толпаровская пл., скв, 1, ипт. 2710—2717 м, Х2
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Т а б л и ц а  3

Распространение бородинского комплекса растений по местонахождениям

Вид p. Енисей 
(окр. р.Кубе- 
ково, Худоно- 
гово), ниж. ч. 
итатской сви
ты

Бородинский
угольный
карьер,
Бородинская
свита

Hepaticites sp. +
Equisetites beanii (Bunb.) Sew. +
E. rectidens Prvn. +М
E. lateralis (Phill.) Phill. + +

' Coniopteris bureiensis (Zall.) Sew. +Т
C. snigirevskiae Tesl. *■ +т
C. perpolita Aks. +м
C. simplex (L. et H.) Harris +т
C. cf. hymenophvlloides (Brongn.) Sew. + +
C. maakiana (Heer) Prvn. +т
C. obrutschewii (Krass.) Prvn. +м
Cladophlebis haiburnensis (L. et H.) Sew. + +
Lobifolia lobifolia (Phill.) Rasskaz. et E. Leb.
Raphaelia diamensis Sew, + +
Heilungia sp. +
Anomozamites (Nilssonia?) sp. +м
Sphenobaiera ex gr. czekanowskiana (Heer) Flor. +
Ginkgo sibirica Heer +
G. ex gr. sibirica Heer. +
G. aff. sibirica Heer +
Gzekanowskia eugenia Kiritch. et Samyl. + +

Cz. r ird a  Heer +?
Cz. enisejensis Kiritch. et Samvl. +
Cz. irkutensis Kiriteh. et Samvl. +
Cz. obiensis Kiritch. et Samvl. + +
Cz. teslenkoi Kiritch. et Samvl. +
Phoenicopsis cf. taschkessiensis Pr. +
Ph. sp. 4 +
Ph. sp. 5 + +
Elatocladus manchurica (Yok.) Yabe +
Pseudotorellia sp. (sp.n.) +
Pagiophvllum sp. +
Blatoclabus ovalis Heer +
Leptostrobus sp. + +
Stenorachis sp. +
Sorossacus sp.
’ latvlepidium cf. levis Tur.-Ket. +т **

Podozamites lanceolatus (L. et H.) Braun. +м

П р и м е ч . а н и  е.+Т - определения КХВ.Тесленко: +М - определения 
Е.М.Маркович.

V.



морских балосских отложений с фауной, описанными В.И.Ильиной 
o S , n i f ^ CnHC Р' ^ Шбар И на западном берегу Анабарской губы, показало 
Шекса мпжнг СХОДСГВО н* состава- Таким образом, возраст данного палиноком- 
CKfM, считать предположительно среднеюрским (скорее всего, байос-
К(КП1'‘ роме того- он имеет Довольно близкое сходство (табл. 5) с эталонными 
м!гх гЪйо^1И карМ1ШрМенскоп 11 базарлинской свитами Мангышлака, датируе- 
та и ф о р Г п .ч ё р аСТ редкими паходимд амммс,

c r ^ Z T n 60^ СК0Г0 комплекса макроостатков растений в Томской обла
скай ТОЛ15ки“ комплекс, происходящий из верхней половины тюмен-
Тьмггпй ъ Томско" ооласти вскрытой рядом скважин в Нюрольской и Усгь- 
и ^  0̂70? саДИНаХ (ТабЛ' V ’ Эту Часть РазРеза томские геологи [Даненберг Е.Е. 

р., 979] выделяют в собственно тюменскую свиту мощностью до 310 м, дати-
_  „ Т а б л и ц а  4[
v  'пространение П томского ( аналог бородинского) комплекса 
______ растении в тюменской свите Томской области

Вид

Усть-Тымс 
кая впади
на

Нюрольская впадина Кол
того
рс-
кий
мега
про
гиб

Пу
дине
кий
мега
вал

Тол
паро
века я
пл.,
скв.1
Р,
2640
-2676

С.-Ч
ерта
ЛИН
ск.
пл.,
скв.
Р-
400,
2758
-2763
м

ГО- 
Там 
баев 
ская 
пл., '
СКВ.
Р-76
2750
-2760
м

Гера-
симо-
вская
пл.,
скв.8,
2665
м

3 .-
Оста
НИН
ская
пл.,
СКВ.
446,
2461
-2470
м

в,-
Зая
чья
пл.,
СКВ.
Р- 80,
2750
-2760
м

с,-
Урм
анск
ая
пл.,
СКВ.
И ,
3087
-3094
м

Ю.-
Кол
того
рская
пл.,
СКВ.
1-Р,
2882
-2885

м

С.-О 
стан :
ИНС-
кая
пл.,
СКВ.
ю,
2448
-2453
м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Coaiopteris simplex 
CL  et H.)

Harris

+ + +

C . cf. maakiana 
(Heer) Prvn.

+ + |

C.cf. vsevolodii E. 
Leb.

4- 1

C.cf.
h vtaenophvlloides 
(Brongn) Sew.

+ + - +

Cladophlebis 
denticulata 
(Brongn.) Font.

+ |
1

C.cf. whitbiensis 
(Brongn.) Brongn.

+
-

C. f. haibumensis 
(L. et N. )  Sew.

+

«ilssonia kendali 
Harris

+

Ginkgo ex gr. 
sibirica Heer

+
i

Sphenob3iera sp. ' + 4- • 1

Czekanowskia 
rigida Heer

+
168



1 2 3 - 4 5 6 7 A
— r——

i0;
Czekanowskia sp. +
Proenicopsis sp. 4 + + +
Phoenicopsis sp. 5 + + -

Phoenicopsis cf. 
angustifolia Heer

+

Leptostrobus 
crassipes Heer

. * h  1

Pseodotorellia sp. + N

Podozamites 
lanceolatus (L  et 
H.) Braun.

+

ж

Schizolepidium 
gracile Heer

+ •

Sorossacus sibirica 
Pryn.

sp. +

E la tides ovalis 
Heer

+ ■

Samaropsis sp. - +

руя ее по палинологическим критериям средней юрой. Свита подразделяется на 
2 пачки: нижнюю (аален) и верхнюю (байос-бат). В целом эта часть тюменской 
свиты сложена частым переслаиванием песчаников, алевролитов, местами, бли
же к склонам положительных структур, с резким опесчаниванием разреза, в вер
хней части - преобладание аргиллитов, с линзами алевролитов и песчаников со 
значительным количеством прослоев, пластов и линз угля.

Комплекс растений из.этой части разреза тюменской свиты в отличие от бо
родинского характеризуется меньшим таксономическим разнообразием всех 
групп, но при этом сохраняется гот же набор доминирующих форм во флористи
ческом комплексе, что и в бородинских тафофлорах. Среди папоротников - это 
мелколиственная форма Coniopieris - С. simplex (L. et К.) Harris, а среди голосе- * 
менных - чекановскиевые, имеющие общие виды: Czekanowskia rigida Hecr, 
Phoenicopsis sp. 4,5, Ph. angustifolia Heer и, возможно, Pseudotorellia.

Отмеченные выше особенности бородинского и И томского комплексов ра
стений позволяют рассматривать их как следующую фазу в развитии юрской 
флоры юга Западной Сибири, и подобно присаянскпй флоре Иркутского бассейна 
и в некоторой степени каралиирменской флоре Западного Казахстана датировать 
их условно средней юрой, вероятно в пределах байоса. Более обоснован возраст 
этого уровня тюменской свиты по палинологическим данным, полученным нами 
из бородинской свиты Рыбинской впадины и скважин Томской области, откуда 
происходит и II томский комплекс растений по макроосгаткам.

Комплекс спор и-пыльцы, выделенный в верхней половине тюменской свиты, 
является аналогом палинокомплекса, установленного в бородинской и верхней 
чаЛгги итатской свит. Он прослежен в керне скважин на юго-западе Томской обла- * 
сти на площадях Южно-Колтогорская Р-1 (инт, 2830,0 - 2793,3 м), Южно- Тамба- 
евская N 76 (инт. 2855,0 - 2848,0 м), Западно-Лугинепкая N 180 (инт. 2611,8 - 2566,4 
м), Толпаровская N 1 (инт. 2710,0 - 2703,0 м).

Таксономический состав данного палинокомплекса на территории Томской 
области практически почти ничем не отличается от бородинского и верхнеитат- 
ского. Он соответственно также очень близок палинокомплексам карадиирмен- 
ской и базарлинской свит Мангышлака (табл. 5).

Ниже в статье даются изображения характерных Таксонов комплексов 
макроостатков (таблЛ-ХП)..
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Т а б л и ц а  5
Сопоставление таксономического состава палинокомплексов 

бородинской, тюменской, итатской, карадиирменской и базарлинской
свит

Таксон Канский 
бассейн 
(бородинс 
-кая сви
та)

Томская
обл.
(верхняя
половина
тюменской
свиты)

Левобере
жье р. 

Енисей (п. 
Кубеково, 
верхняя п 
свита итат
ской сви
ты)

Мангышл
ак
(карадии-  
рменская и 
базарлинс- 
кая свиты)

1 2 3 4 5
Piceaepollenites variabi -  
liformis (Mai.) M. Petr.

++ ++

P. sp. sn. ++ + + ++
Pinus dr ilgata Bolch. +
Alisnorites bisaccus Rouse ++ +‘ + +
Quadraeculina limbata Mai. + + - .+ '+
Podocaroidites sp. sp. + + + . +
Sciadopitvspollenites sp. + +
Eucommiidites troedssonii 
Eratm.

+ + +

Sphagnumsporites stereoides 
(Pot. et Ven.) Mart, et Rouse

+

Stereisporites incertus (Bolch.) 
Беы.

+ + + +

S. psilatus (Ross.) Pfl. + + +
S. bujargiensis (Bolch.) Schulz. + +
bqusetites sp. sp. + + -  + +
Lycopodium macroreticulatum + + .

L- rotundiformis K.-M. + +
Lycopodiumsporites intor- 
tivallus Iljina

+ +

Neoraistrickia rotundiformis 
(К. -M.) Taras. '

+ + + +

N. truncata (Cook.) Pot. + + + + ‘
N. , 'ingibacul3ta Scheiko +
Hymenozonotriletes bicycla 
(Mai.) Sach. et Fradk.

+ + + +

Cingulatisporites 
pseudoalveolatus Cuper.

+

Camplotriletes cerebriformis 
Naum, ex Jorosh.

+ + + +

Zonalapolienites dampieri 
Balme

+ + ' + 4

Z. seementatus Balme +
Г. trilolatus Balme +
Marattisporites torulosus 

Timosh.
+ . * +

Cyathidites australis Cuper + + + +
C. minor Couper + + + +
C. triangulus Timosh. + + +
C. junctus (K.-M.) Alim. + ’ + + +
Leiotriletes karatauensis 
Timosh.

+ + + +

и



IП р о д о л ж е н и е  т а б л .

1 2 3 4 5
L. sp.  sp. + ■ + + +
Microlepidites crassirimosus 
Timosh

+ + + +

Hemitelia parva (Dor.) 
Timosh.

+ + + +

Levisporites decorus Iliina + ’ + +
Tripartina variabilis Mai. + , + + +
T. paradoxa Mai. + + +
Duplexisporites
anogrammensis (K.-M. et 
Bolch.) Shug.

+ + + ■ +

Contignisporites sp. + + -f
Eboracia torosa (Sach. et Iliina) 
Timosh.

+

E. microverrucosa (Taras.) 
Timosh.

•*- +

E. comoacta Timosh. +
Osmunda papillata Bolch. + + + +
0 . bullosa (Mai.) Prosv. + ■
Osmundacidites jurassicus 
(K.-M.) Kuz.

•t* + '+ + __

0 .  sp. sp. + + + • +
Todites spinulatus Klim. + + +
Dicksonia densa Bolch. + + +
Kiukisporites variegatus 
Couper

+ +

Trachysporites rugosus 
Mcnsh.

+

•

П р и м е ч а н и е .  + присутствие таксона в палинокомплексе; 
i ++ присутствие таксона в большом количестве.
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НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАСПРОСТРАНЕНИИ МААСТРИХТСКИХ 
КОМПЛЕКСОВ ФОРАМИНИФЕР ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

ТХ.Ксенева

Маастрихтские комплексы фораминпфер широко распространены в пределах 
Западно-Сибирской равнины и ранее изучались Э.Н.Кисельман (1960, 1974), 
В.М.Подобиной (1975). Новый фактический материал получен из пробуренных на 
западе Томской области (рис.1) скважин Пайдугинской партией Томской геолого
разведочной экспедиции. Исследуемые скважины (N 4,5) располагаются на Зала- 
д* эй площади Еаймысовского свода, находящегося почти в центральной части 
Западной Сибири. В изученных разрезах скв. 4 и 5 (33 образца) Зораминиферы  
Маастрихта встречены в большом обилии и разнообразии. П о систематическому 
составу они имеют некоторые особенности по сравнению с ранее изученными 
комплексами форамипифер разрезов юго-восточной ,части Томской области, что 
и послужило основанием для написания данной статьи.

На изученной территории к отложениям маастрихтского яруса отнесена боль
шая часть ганькипской свиты одноименного горизонта. Литологически отложе
ния этой свиты представлены однообразной толщей серых известковых, иногда 
опоковидных глин, заключающих обычно обломки пелнпипод. гастропод, фора- 
миниферы и другие организмы. В ганькинской свите отчетливо выделяются две 
зоны форамипифер: нижняя со Spiroplectammina variabilis, Gaudryina rugosa 
spinulosa, верхпяя со Spiroplectammina kasan7.evi, Bulimina rosenkrantzi, соответ
ственно относящихся к нижнему и верхнему Маастрихту' [Дайн Л.Г., 1961; Суббо
тина Н.Н: и др., 1964] (см. схему).

В разрезе Западной скв.4 раннсмаастрихтский комплекс форамипифер выде
лен в 15 образцах (с N 100 по 85), отобранных из интервала глубин 542,0 - 468,0 м. 
Нижняя граница зоны проводится по появлению в значительных количествах ви
дов-иг ;ексов Spi Tplectammina variabilis, Gaudryina rugosa spinulosa и сопутствую
щих видов Bulimina quadrata Plummer, Reussella minuta (Marsson), Pseudouvigerina 
plummerae Cushman. (

В составе ранпемаастрихгского комплекса Западной скв.4 преобладают пред
ставители ролов: Valvulineria, Gvroidinoides, Eponides. Cibicides, Anomalinoides 
(отр. Rotaliida), Praebulimina, Bulimina, Rcussela (отр. Buliminida). В целом в ком
плексе обильны представители секрециопных и секрепионно-агглютинирован- 
ных форм, составляющие почти 95% комплекса. Агглютинированные раковины 
в меньшинстве (до 5%) и имеют второстепенное значение для установления во
зраста пород.

Следует отметить, что в комплексе фораминпфер зоны Spiroplectammina 
variabilis; Gaudryina rugosa spinulosa на глубине 537,0 - 510,0 м (обр. с99-93) обнару
жены ранее не встречающиеся вилы: Bolivina decurrcns (Ehrenberg) (отр. 
neterohelicida), Stensioina caucasica transuralica Balakhmalova (отр. Rotaliida). При
сутствие указанных видов в комплексе фораминпфер Западной скв. 4 дает возмо
жность впервые в этом районе разделить пижнемаастрихтскую зону на две под
зоны: нижнюю с видами-индексами Bolivina decurrens и '"’olivinoides senonicus, ко
торая составляет большую ч. лъ  зоны, верхнюю, характеризующуюся скопле
нием Stensioina caucasica Subbotina transuralica Balakhmatova (табл.1).

Ранее все подзоны Маастрихта в центральном и западном районах Западной 
Сибири установлены Э.НЛСиседьмая (1977). t
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Т а б л и ц а  I

Фиг. 1. Gaudryina rugosa spinulosa Neckaja. Экз. № 2001, Западная Сибирь, Томская 
область, Западная площадь, скв. 4, гл. 493,0 м, ганькинский горизонт, нижний Мааст

рихт, Х80 (а — вид с боковой стороны, в — вид со стороны устья)
Фиг. 2. Spiroplectaminina variabilis Neckaja. Экз. № 2002, Западная Сибирь, Томская 
область, Западная площадь, скв. 4, гл. 493,0 м, ганькинский горизонт, нижний Мааст

рихт, Х80 (а — вид с боковой стороны, в — вид с периферического края)
Фиг. 3. Bolivina decurrens (Ehrenberg). Экз. № 2003, Западная площадь; скв. 4, 
гл. 515,0 м, ганькинский горизонт, нижний Маастрихт, х80  (а — вид с боковой сто

роны, в — вид с периферического края)
Фиг. 4. Bolivinoides senonicus Dain. Экз. № 2004, Западная площадь, скв. 4, гл. 
482,0 м, ганькинский горизонт, нижний Маастрихт, Х80 (а — вид с боковой стороны,

в — вид с периферического края)
Фиг. 5. Stensioins caucasica Subbotina transuralica Balakhmatova. Экз. № 2005. З а 
падная площадь, скв. 5, гл. 467,0 м. ганькинский горизонт, нижний Маастрихт, Х80 
(а — вид со спинной стороны, б — вид с брюшной стороны, в — вид со стороны

устья)

Т а б л и ц а  II

Фиг. 1. Spiroplectammiria kasanzevi Dain. Экз. № 2006, Западная 'площадь, скв. 4, 
гл. 447,0 м, ганькинский горизонт, верхний Маастрихт, Х80 (а — вид с боковой сто

роны, б — вид с периферического края, в — вид со стороны устья)
Фиг. 2. Heterestomella faveoiata (Marsson). Экз. № 2007, Западная площадь, скв. 5, 
гл. 456,0 м, ганькинский горизонт, верхний Маастрихт, х80  (а — вид с боковой сто

роны, в — вид со стороны устья)
Фиг. 3. Bolivina plaita Carsey. Экз. № 2008, Западная площадь, скв. 4, гл. 437,0 м, 
ганькинский горизонт, верхний Маастрихт, Х80 (а — вид с боковой стороны, в —

вид со стороны устья)
Фиг. 4. Bulimina rosenkrantzi Brotzen. Экз, № 2009, бассейн р. Парбиг, скв, 83, 
гл. 207,0 м, ганькинский горизонт, верхний Маастрихт, Х80 (а — вид с боковой

стороны устья)
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Биостратиграфическая схема маастрихтских отложений западной части 
Томской области по фораминиферам

си
сте
ма

СК
Я
со.
о
«=:
0J
2

о т 
дел

>5 
Я 

’ X
X .
CL
о
CQ

ярус ПО
ЛЬ-
яр
ус

>я
Я
X
о
н
X
Я
О.
н
и
Я
Я
2

>Я
&
Я
X
о.
<и
со

’Я
S
я
*
S
я

сви
та

W
Я
X
о
Я
Я
X
я
я
я

схема Кисельман Э.Н. 
1977

Данные автора
Комплексы фооамг'ифгр

Зоны Подзо
ны

Spiroplect
ammina
kasanzevi

Heterost
omella
foveolata

Spiroplectammina kasazevi 
Dain, Heterostomella foveolata 
(Marsson) ,Quinqueloculina 
fusiformis Putrja, Brotzenella 
praeacuta Vassilenko, 
Anomalina sibirica Dain, 
Bulimina rosenkrantzi Brotzen

Bolivina 
plaita. 
Bulimina 
rosenkran -  
tzi

Spiroplectammina kasanzevi 
Dain, . Cibicidoides 
gankinoensis Neckaja, 
Bulimina rosenkrantzi 
Brotzen, B. omskensis 
Kisselman, Reussella minuta 
(Marsson), Bolivina plaita 
Carsev, B. incrassata Reuss

Spiroplect
ammina
variabilis,
Gaudryina
rugosa’
spinulosa

Stensioina
caucasica
transurali-
ca

Spiroplectammina variabilis 
Neckaja, Stensioina caucasica 
transuralica Balakhmatova, 
Gvroidinoides turgidus 
(Hagenow), Praebulunina 
carsevae Plummer

Bolivina
decurrens,
Bolivinoid
e s .
senonicus

Spiroplectammina variabilis 
(Neckaja), S. kelleri 
Dain,Gaudryina rugosa 
Orbigny spinulosa Neckaja, 
Gaveliriella mira Podobina, 
Cibicidoides aktulagauensis 
Vassilenko, Pseudouvigerina 
plummerae (Marsson), 
Bolivinoides senonicus Dain, 
Bolivina decurrens 
(Ehrenberg)

Раковины фораминпфер в исследуемом раннемаастрихтском комплексе хоро
шей сохранности, разнообразны, обильны в видовом отношении, преимуще
ственно секреционно-карбонатные, что указывает на благоприятные условия оби
тания этих форм в сравнительно неглубоководном бассейне с нормальным тем 
пературным и газовым режимом. Нижнемаастрихтская зона с вышеуказанным 
комплексом фораминифер, имеющим различные вариации систематического со
става, широко распространена в пределах Западной Сибири,

Позднемаастрихтская зона Spiroplectammina kasanzevi, Bulimina rosenkrantzi 
имеет более ограниченное распространение на тероитории Западной Сибири по 
сравнению с раннемаастрихтской. В отдельных районах она полностью или ча
стично размыта (юго-восток Томской области). На Западной площади изучены 
два разреза Паидупшской партии: с кв. 4, 5, вскрывших маастрихтские отложения. 
Литологических отложения зоны ее  отличаются от пород нижнемаастрихтских 
отложений и составляют верхнюю часть ганькинской свиты. Мощность зоны ко
леблется в пределах от 29 до 47 м. Нижняя граница зоны проводится по появле
нию Spiroplectammina kasanzevi Dain, Bulimina rosenkrantzi Brotzen и значительно
му увеличению числа особей фораминифер Bolivina plaita Carsey, В. incrassata 
Reuss.

Позднемаастрихтский комплекс фораминифер изученных двух разрезов со
стоит из 15% секреиионно-агглютшшрованных форм: роды Glomospira, 
Ammodicus, Textularia, Spiroplectammina. Секрецпонные формы составляют боль
шую часть комплекса и на их долю приходится 82%. Аглютннированные ракови
ны единичны (до 3%). Наряду с видами-индексами Spiroplectammina kasanzevi,
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Bulimina 
rosenkrantzi, в 
комплексе 
почти всегда 
присутствуют 
сопутствую 
гцие характер
ные виды: 
Quinqueloculina 
fusiformis 
Putrja, Bolivina 
plaita Carsey.

В комплек
се наиболее’ 
многочислен - 
ны представи
тели лагенид, 
роталиид, бу- 
лиминид и ге- 
терогелицил.

Рнс.1 Схема расположения изученных разрезов скважин: 1 - граница ТомскойИз НИХ в  КОЛИ- 
областм: 2 - расположения колонковых скважин чественном

отношении на
иболее отличны (от 15 до 30 экз.) представители родов Nodosaria, Guttulina 
(Lagf~uda), Cyroidinoides, Eponides, Anomalinoides, Cibicides (Rotaliida),Bulimina, 
Reussella (Buliminida).

В образцах в большом количестве встречены экземпляры видов Bolivina plaita 
Carsey, В. incrassata Reuss и другие. Комплекс фораминифер исследованных ра
зрезов (Западная с кв. 4,5) имеет свою отличительную особенность. В вышеука
занных скважинах встречен вид Heterostomella faveolata (Marsson), характерный 
для центрального и западного районов Западной Сибири [Кисельман Э.Н., 1974]. 
Ранее данный вид не был обнаружен в описываемом районе. В Западной скв. 4 
указанный вид выявлен в интервале глубин 463,0 - 437,0 м в образцах с 79 по 84, 
Западной скв5 встречен в образцах 58 ,57 ,56 ,55 ,54  на глубинах 467,0 - 443,0 м. По- 

- явление вида Heterostomella foveolata (Marsson) в верхней части верхнемаастрихг- 
ской зоны позволяет разделить ее в изученных разрезах на две подзоны: нижнюю  
- с Bolivina plaita, Bulimina rosenkrantzi; верхнюю - Heterostomella foveolata (см. 
схему и табл.1).

Выделение двух указанных подзон в верхнем Маастрихте на исследуемой тер
ритории проводится нами впервые. Верхний Маастрихт на юго-востоке Западной 
Сибири представлен в основном нижней подзоной. Выдержанность в разрезе 
обилия и разнообразия фауны фораминифер указывает также на стабильные 
условия существования в относительно мелководном и тепловодном бассейне на 
протяжении позднемаасгрихгского времени.

Установление в разрезах Западной площади подзон Маастрихта является но
вым материалом для более детального расчленения и корреляции маастрихтских 
отложений Западной Сибири.
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Рис. 2. Комплекс фораминифер со Spiroplectaminina kasanzevi, Buimina rosenkrantzi. 
Западно-Сибирская равнина, бассейн р. Падугина (Пайдугинская партия), скв. 1, 
гл. 480,0 м; гаиькинская свита, верхний Маастрихт, ^40: 1—3 — Spiropleetammina
kasanzevi Dain; 4, 5 — S. brevis Kisselman; 6 — Ataxophragmium sp.; 7 — Quinque- 
loculina fusiformis Putlja; 8 — Nodosaria sagrinensis Bagg; 9 — Pseudonodosaria 
cylindracea (Reuss); 10 — Dentalina megalopolitana Reuss; 11 — D. basiplanata Cus
hman; 12 — Lenticulina ovalis (Reuss); 13 — Robulus trachyomphalus (Reuss); 14 — 
Marginulina similis Orbigny obliquinodus Bandy; 15 — Fissurina laevigata Reuss; 
16—18 — Globulina lacrima (Reuss) subsphaerica (Berthelin); 19 — Guttulina trigo- 
nula (Reuss); 20—24 — Eponidus sibiricus Neckaja; 25. 26 — Gyroidinoides obliqu- 
aseptatus (Mjatliuk); 27 — G. beresoviensis (Balakhmatova); 28. 29 — Stensioina cau- 
casica (Subbotina) transuralica Balakhmatova; 30 — Bagginoid.es quadrilolus (Mello); 
31 — Valvulineria lenticula Reuss; 32 — Cibicides globigeriniformis Neckaja; 
33 — C. gankinoensis Neckaja; 34—38 — Anomalinoides pinguis (Jennings)
neckajae Vassilenko; 39—42 — A. falsiplanctonicus (Balakhmatova); 43, 44 — 
Cibicidoides eriksdalensis Brotzen primus Podobina; 45, 46 — Gavelinella mira
Podobina; 47. 48 — Pullenia kasakstanica Dain; 49 -  Quadrimophina allomorphinoi- 
des (Reuss); 50, 51 — Praebulumina carseyae Plummer; 52—54 — Reussella minuta 

(Marsson); 55 — Guembelina giobulosa (Ehr.)



Рис. 3. Комплекс фораминифер с Bathysiphon nodosarietormis, Glomospira charoides. 
Западно-Сибирская равнина, бассейн р. Пайдугина (Пайдугйнская партия), скв. 1, 
гл. 470,0 м; ганькинская— талицкая свиты; палеоцен, датский (?) ярус, Х40: 1 — 
Rhabdammina discrete Brady; 2—4 — Bathysiphon nodosarietormis Subbotina; 5—16 — 
Trochamminoides proteus (Karrer); 17 — Haplophragmoides tumidus Podobina; 18 — 
H. tenuis Cushman; 19—20 — H. subsphaeroides Subbotina; 21—24 — Cribrostomoides 
aff. trinitatensis Cushman sibiricus Podobina; 25, 26 — Adercotryma aft. glomeratofor- 
mis (Zaspelova); 27 — Ammobaculites fragmentarius Cushman agglutiniformis Podo

bina



Рис. 4. Комплекс фораминифер с Cyclammina coksuvorovae. Западно-Сибирская рав
нина, бассейн р. Пайдугина (Пайдугинская партия), скв. 3, гл. 370,0 м; талицкая 
свита, палеоцен, Х40: 1 — Psammosphaera laevigata White; 2 — Saccammina com- 
planata (Franke); 3 — S. sphaerica M. Sars; 4 — Glomospira gordialiformis Podobi- 
na; 5 — Ammodiscus glabratus Parker et Jones; 6— 16 — Haplophragmoides perifero- 

excavata Subbotina; 17 — H. sp.; 18—23 — Cyclammina coksuvorovae Uschakova
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ФОРАМИНИФЕРЫ ПОГРАНИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ МЕЛА - ПАЛЕОГЕНА 
УСТЬ-ТЫМСКОЙ ВПАДИНЫ (ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ)

В.М.Подо6кна, Т.Г.Ксенева

Новый фактический материал из разрезов скважин Усть-Тымексй впадины, 
полученный в последние годы, дал возможность изучить комплексы форамини- 
фер из пограничных отложений мела - палеогена на востоке. Керн разрезов скв. 
1ДЗ, 150 и 152 (рис. 1), представленный главным геологом Пайдугинской партии

Томской геолого
разведочной экс
педиции А.ФЛПа- 
маховым, дал во
зможность изу
чить непреры
вные разрезы от 
верхнего Ма
астрихта до вер
хнего палеоцена 
и установить ряд 
комплексов фо- 
раминифер. В 
указанных выше 
скважинах, за 
исключением 
скв. 150, устано
влены перехо
дные слои, отно
симые к верхам 
ганькинской или 
к низам талицкой 
свиты. Нижеле
жащие слои гань
кинской свиты

составляют позднемаасгрихгскую зону Spiroplektammina kasanzevi, Bulimina 
rosenkrantzi с одноименным комплексом фораминифер [Подобина В.М., 1975]. В 
данном комплексе присутствуют характерные виды фораминифер, такие как 
SpHopieciammina kasanzevi Dam, Quinqueloculina fusiformis Putrja, Bulimina 
rosenkrantzi Brotzen, Bolivina plaita Carsey. Породы, включающие данный ком
плекс, представлены серыми алеврит истыми слегка опоковидными глинами 
ганькинской свиты. Форамипиферы, выделенные из 17 образцов указанных сква
жин (табл. 1), довольно разнообразны по систематическому составу и обильны 
koj тчественно. Преобладают представители отрядов Textuiariida, Lagenida, 
Rotaliida, Buliminida и Heterolecida. Из них в количественном отношении наибо- 
г  е многочисленны ( 1 5 - 3 0  экз.) представители родов Spiropleclammina, 
Nodosaiia, Dentalina, Gyroinoides, Eponidcs, Anomalinoides, Bulimina, Rcusella, 
Bolivina. В разрезе скв. 1 в большинстве изученных образцов преобладают виды 
Nooosaria sagrinensis В ago, Dentalina basiplanata Cushman, Gyroidinoides turgidus 
(Hagenow), Eponides sibiricu' Neckaja, Cibicides giobigeriniformis Neckaja,

Рис.1. Схема расположения исследуемых сква
жин: 1 - границы Томской области; 2 - колонко
в о е  скважины бассейна р. Пайдугина (Пайдугин- 
ская партия;
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j Комплексы фораминифер, встреченные в разрезах скважин Усть- Тьш-
скои впадины
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свит в Т иГ прп^  ° ТНеСеНЫ к верхам ганышнской или верхам талицкой 

переходных слоях встречен своеобразный комплекс фораминифер (с
шРе к ш ^ Г в а 1̂ П,тЬМИТИНГ  уСТр° еНЯЫХ Ф°РМ)> названный В.М.Подобиной ком- 
“то в П а з ^ з 1 х  ^  пП °9 dosaneformis, Glombspira charoides. Следует отметить,
n S A a . ' S S w i  ° 6 "аРУЖ' Е <СК* .1- 4  3' 152)’ c o c a ,  .о м -

ТаЙ '  1:1 аарялу с Ч * д т а ш г а м м н  рода Batbysiphon до- 
ДЫ какР ТгогьГт • 1̂ лоФРаг^ °пдпды. ф едп  ко.орых присутствуют такие ро- 
S i u ^ i d J s  CS’ F  Pl° phragm0ides’ Adercotryma, CribrostomoidesP и
з е п г ^ т ь !  1 ахтЛЮТИНИР°ваяные, кварцево-кремнистые, средне-

Р ’ У4 етворительной сохранности. Состав комплекса разреза скв 1

Н З Е Г  Нан ИС' 3V с^ст^ре комплекса ста. 2 определены следующие виды
ГпсЬаао„ ГГт ° “иии1ша, Vina m u ss, Ammodiscus glabratn

“  Г р  ' ™ ’ Haplophragmoides excavatus Cushman et Jarvis, HaplophragLoide 
AJveobphragmium gratum Podobina, Cribrostomoides tnm ^tensi 

Cushman et Jam s sibincus Podobina, Adercotryma nlomeratoformis Y Z asp eloS
b o e ^ F ™ ^ *  v** ° bCSiUS (Bulatova)’ Spiroplectammina kasanzevi Dain, TrochLm im  
boemi Franke, Vernemlmoides canadensis (Cushman).

Все раковины агглютинированные, в основном кварцево-кремнистые удовле
S S  « « c m j e  ф о Д , х а р а Г ^ е  ™
и « л е я а ^  м ав стр ш ^  здесь отсутствуют. Количество раковин каждого вид. 

р ает 5 экземпляров. Комплекс фораминифер из исследуемых перехо



днкх слоев скв. 3 и 152 имеет обедненный видовой состав по сравнению с двумя 
предыдущими разрезами (скв. 1 и 2). В этом комплексе определены виды: 
Bataysphon nodosarieformis Subbotina, Glomospira gordialiformis Podobina, G. 
charoiaes Parker et Jones, Ammodiscus incertus (Orb.), A. glabratus Cushman et Jarvis, 
Haplophragmoides aff. tumidus Podobina.

В данных разрезах преобладают форамияиферы с сахаристо-белой стенкой: 
аммолискусы и гломоспиры. В целом комплекс не очень разнообразен и обеднен 
количественно. Слои с комплексом Bathysiphon nodosarieformis, Glomespira 
charoiaes в западной части Западной Сибири соответствуют зоне Brotzenella 
praeacuta. Возраст последней установлен как датский раннего палеоцена. Боль
шое сходство Усть-Тымский комплекс имеет с таковым эльбурганского горизон
та Северного Кавказа [Субботина Н.Н., 1950]. Эльбурганскнй комплекс обнару
жен Н.На убботиной в породах, залегающих выше мастрпхта. Все комплексы 
(Кавказские и Западно-Сибирские) данного стратиграфического уровня имеют 
переходные черты от меловых к палеогеловым. Появляются палеоценовые наря
ду с доживающими позднемеловыми видами. Слои с датскими комплексами в 
центральной части и на востоке Западной Сибири обычно из разрезов выпадают. 
Лишь в более полных Усгь-Тымских разрезах удалось выделить условно датский 
комплекс с преобладанием примитивных фораминифер (см. табл.. 1).

В темно-серых опоковидных глинах талпцкой свиты, залегающих выше (скв. 2, 
Ь, 150), обнаружен комплекс фораминифер, апачогпчный позднепалеоценовому 
Ammoscalaria friabilis. Последний распространен на значительной территории За
падной Сибири. В разрезе скв. 2 в серых опоковидных глинах, аналогичных тако
вым таляпкой свиты (гл. 470,0 м), встречены немногочисленные фораминиферы, 
по ьидовому составу близкие к комплексу с Ammoscalaria friabilis. Определены 
следующие виды: Psammosphaera fusca Schultze, Reophax sp., Labrospira granulosa 
(Lipman), Haplophragmoides excavatus Subbotina, Haplophragmoides sp., 
Auercotryma glomeratoformis (Zaspelova), Trochammina pentacamerata Lipman. Ра
ковины указанных видов агглютинированные, грубозернистые, удовлетворитель
ной сохранности.

В разрезе скв. 3 (гл. 375,0 - 367,0 м) в темно-серых алевритовых глинах в осно
вном встречаются цикламины Cyclammina coksuvorovae Ushakova (до 15 - 20 экз.), 
наряду с которыми отмечены Psammosphaera laevigata White, Glomospira 
gordialiformis Podobina, G. uharoides Parker et Jones, Ammodiscus glabratus Parker 
et Jones, Haplopragmoides periferoexcavata Subbotina (pnc. 4). Все указанные виды 
(кроме цикламин) единичны и имеют подчиненное значение. Такие крупные ци
кламины встречены на востоке впервые.

Ранее в центральном и западном районах они изучадись М.В.Ушаковой [Суб
ботина Н.Н., и др. 1964]. Эти цикламины указывают на другие (по сравнецию с 
нижележащими форамняаферами) условия обитания, характеризующиеся не
сколько более углубленным позднепалеоцеровым бассейном, чем датский (в по
следнем отмечены более благоприятные солевой и газовый режимы). Раковины 
цикламин и других фораминифер данного комплекса сахаристо-белые, мелкозер
нистые, хорошей сохранности. По положению в разрезе и наличию указанных ци
кламин исследуемые стой разреза скв. 3 синхронны зоне Ammoscalaria friabilis.

В разрезе скв. 150 (гл. 433,0 - 435,2 м) в темно-серых плотных опоковидных 
глинах талицкой свиты встречен комплекс, переходный между Ammoscalaria 
friabilis и Cyclammina coksuvorovae. Определены виды: Psammosphaera laevigata 
W" ite, Thurammina papillata Brady, Glomospira gordialiformis Podobina, Ammodiscus 
glabratus Cushman et Jarvis, A. incertus ( Orb.), Labrospira granulosa (Lipman), 
Tiaplopharagmoides pentacamerata Subbotina, Adercotryma aff. glomeratoformis 
(Zaspelova), Cyclammina coksuvorovae Uschakova.

В комплексе раковины всех видов немногочисленны (до 5 экз.), имеют агглю
тинированную мелко- и среднезернистую кварцево-кремнистую стенку, довольно 
просто устроенные формы (первые 5 видов). Остальная часть, комплекса пред
ставлена более морфологически сложными гапрофрагмондами.Присутствие по
следних, особенно вида Cyclammina coksuvorovae, указывает на соответствие вме
щающих пород позднепалеоденовой зоне Ammoscalaria friabilis ( i липкая свита).
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Исследуемые палеоценовые комплексы фораминифео Усть-Тымскэй взапн-

SESSSSS?'3>Ma“‘ Сиб"р” ”ер”“£ ■ KZ&2SS2£T,
J *-*l X JLUT 1 УГ/\

их значение п ^  Фораминифсры верхнего мела и палеогена Западно-Сибирской низмешости,
их значение для стратиграфия// Томск; Иэд-во Том. ун-та, 1975.220 с. '

°  Т1 Н 3 МикР°^а>гна и пратиграфия Эльбурганского горизонта и горизонта Гориего 
ключа // Микрофауна СССР. Л.: Гостоптеиздат, 1950. С  5 -112.

(benu”v«i în ° 1 ** Н 3 Н-Н ’ А л е к с е й ч и  к-М и ц к е в и ч Л.С., Б а р а н о в с к а я  О.Ф. и др. Форамини- 
вых и палсот еновых отложений 3j  ггадно-Сибирской «менности. Л.: Недра, 1964.456 с



ДАТСКИЙ ЯРУС ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

В-М.Подоопна

»
Морские отложения датского яруса на территории Западной Сибири известны 

в Зауралье и ограниченно в центральном районе (п. Новый Васюган). В после
днее время они условно выделены на востоке в почти непрерывгых разрезах ме
ла - палеогена Усть-Тымской впадины. Датскому ярусу в указанных районах, кро
ме восточиого.обычно соответствует верхняя часть ганькинской свиты, где поро
ды свиты опесчаниваются, становятся менее известковистымн, а иногда и опоко- 
видными. Первоначально, в 1937 г., Л.ГДайн в Шумихинском районе Восточного 
склона Урала в этой части разреза установила зону Clavulina parisiensis и 
Anomaiioa ammonoides var. acuta. Укапанный вариетет впоследствии был переи
менован В.П.Василенко (1954) в самостоятельный вид A. praeacuta. В.М.Подсби- 
ной (1975) он рассматривался в объеме рода Brotzenella. Эта зона, выделенная 
—-ГДайн как зона характерных палеоценовых (?) фораминифер, ею установлена 
в толше опоковидных светло-серых глин, несколько подобных глинам данной ча
сти разреза Усть-Тымской впадины, и отнесена к датскому ярусу.

Э.Н.Кисельман (1960) уточнен систематический состав фораминифер данной 
зоны и приведен список разрезов скважин, где зона прослежена. По данным этого 
автора, зона Brotzenella praeacuta соответствует верхней части ганькинской сви
ты. Мощность отложений этой зоны меняется от 2 - 6 до 9 -1 0  м. Зона приуроче
на к областям наибольшего пшружепия мезозойско-кайнозойских отложений. 
Поэтому на востоке Западной Сибири (Устъ-Тымская впадина) автором в непре
рывных разрезах мела - палеогена прослежены отложения предположительно 
датского яруса по комплексам преимущественно примитивно устроенных фора
минифер. Эти отложения представлены нами как слои с Bathysiphon 
nodosarieformis, Glomospira charoides (скв. 1,2,3,152, Пайдугинская партия). В ра
ботах М.Глесснера (1937) и HJH. Субботиной (1947) отмечены подобные ком
плексы фораминифер, приуроченные к более глубоководным фациям палеоцена. 
Не исключается их обитание и в более холодноводном бассейне.

Мелководные ассоциации датских фораминифер [Субботина Н.Н., 1947] вклю
чают в основном виды с секрепионной известковой стенкой. В тымских разрезах, 
так же как в аналогичных отложениях Северного Кавказа, предположительно 
относимых к более глубоководным фагшям, встречены следующие виды: 
Bathysiphon nodosarieformis Subbotina, Glomospira gordialiaformis Podobina. G. 
charoides Parker et Jones, Spiroplectammina sp. (aff. S.kasanzevi Dain), 
Trochammmoides irregularis White, Haplophragmoides sp., Adercotryma aff. 
giomeratoformis (Zasp.) и др. Впервые установлений датский комплекс форами- 
нкфер Шумихинского разреза по систематическому составу аналогичен таковому 
из ряда разрезов Зауралья и Центрального района (п.п. Ново-Логаново, Н.Васю- 
ган, Саргат, Болыпсрсчье, Тара и др.). Из наиболее характерных видов комплекса 
фораминифер Западной Сибири следует указать: Gaudryna gigantica (Subbotina), 
С  vulina parisiensis Orb., Parelta lens (Brotzen), Cibicides spiropunctatus Gallowey et 
M oney, Anomalinoides danicus (Brotzea), Brotzenella praeacuta (Vassilenko). Для 

атской зовы Западной Сибири, как и другах регионов СССР, характерным явля
ется присутствие многих реликтовых сенонских форм, на которые указывали 
Н.Н.Субботина и Э.Н.Клсельмал (1961). Эти авторы приводят сведения о нали
чии на территории СССР двух типов датских комплексов фораминифер. Один из 
них характеризуется присутствием планктонных фораминифер сем. 
Globigermidae и Globorotalndae (Globigerina varianta. Subbotina, G. trivialis 
Subbotina, Globorotalia pseudobulloides Plummer).
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Во многих разрезах к ним прибавляются примитивные агглютинированные 
формы. По-видимому, в гымсхих разрезах планктонные формы не обнаружены, 
но присутствуют сопровождаюшие их примитивные агглютинирующие «Ьорами- 
ниферы. -

Другой тип датских фораминифер отличается родовым и видовым составом. 
Он представлен преимущественно родами и видами из сем. Rotaliidae, 
Anomaiinidae и обычно лишен планктонных форм. По макрофауне датский ярус 
был установлен В.П.Ренгартеном (1951) в Зауралье в отложениях по рр. Исеть и 
Течь. В опоковидпых песчаниках им обнаружен характерный датский вид Nautilus 
bellerophon Lundgr. и др.

Указанные выше виды фораминифер являются характерными для датских 
отложений Тургая, Южного Приаралья, Южной Эмбы, Мангышлака, Северного 

.. Кавказа, известны в датском ярусе Северо-Западной Европы. Ниже приведены 
описания нескольких характерных видов фораминифер датского яруса Западной 
Сибири.

ОТРЯД ATAXOPHRAGMIIDA 
Семейство Ataxophragmiidae Schwager, 1877 

Род Gaudryina Orbigny, 1826 
• Gandryina gigantica (Subbotina)

Табл. 1, фиг. 2, а, в
Heterostomella gigantica: Субботина, 1947, c. 79, табл. 1,рис. 12-17.

Г о л о т и п происходит из датских отложений Северного Кавказа. Оригинал N  
1350 в коллекции Томского университета. Западная Сибирь. Омская область, н. 
Саргат, скв. 2-р, гл. 552, 83 - 558,83 м; ганыаинский горизонт, датский ярус, тона 
Brotzenella praeacuta.

К р а т к о е  о п и с а н и е .  Раковина крупная, быстро расширяющаяся к усть
евому концу. В трехрядной части расположены 3 первые закругленные камеры, в 
двухрядной - обычно 3 - 4  плотно прилегающих, возрастающих в размере закру
гленно-прямоугольных камер. Септальные швы углубленные, немного наклон
ные. Устьевая поверхность немного расширена, выпуклая. Устье базальное, в ви
де высокой арки. Стенка-секредионно-агглютинированная, грубозернистая.

Р а з м е р ы :  высота 1 -1,17 мм, наибольшая ширина 0,55 - 0, 70 мм.
I С р а в н е н и е .  От типичных экземпляров, описанных Н.Н.Субботиной (1947), 

сибирские представители вида Gaudryina gigantica (Subbotina) отличаются 
устьем, приближающемся к щелевидному, поэтому В.М.Подобиной сибирские 
особи отнесены к роду Gaydryina.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т .  Северный Кав
каз, фораминиферовые слои, Датский ярус;3ападная Сибирь, галькинский гори
зонт, датский ярус}

Род Clavuiina Orbigny, 1826 
Clavuiina parisiensis Orbigny

_  Табл. 1, фиг. 1, а, в
Oavulina pansiensis: Orbigny, 1826. Pozaryska, 1965, с34,табл. IV, фиг. 9.

Г о л о т и п  происходит из меловых отложений Франции.
О р и г и н а л И  1362 в коллекции Томского университета. Западная Сибирь, 

Омская область, п. Саргат, скв. 1-р, гл. 552,83 - 558,83 м; ганыошский горизонт, 
датский ярус, зона Brotzenella praeacuta.

К р а т к о е  о п и с а н и е .  Раковина удлиненная, трехрядная часть укорочен
ная, камеры плотно налегают друг на друга, септальные швы в этой части слабо 
различимы, между рядами камер углубления, в однорядной части камеры посте
пенно увеличиваются в размере, септальные швы прямые, углубленные, узкие, 
устьевая поверхность закругленная, выпуклая, устье округлое, терминальное. 
Стенка секреционно-аплюгшшрпанная, грубозернистая.

Р а з м е р ы :  высота 1,0 -1,13 мм, наибольшая ширина 030 мм.
Р а с п р о с т р а н е н н е й  г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т .  Франция, вер

хний сенон; Польша, моцский ярус; Западная Сибирь, ганышнский горизонт, дат- 
*ский ярус.
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ОТРЯЛ ROTALIIDA
Семейство Anomalinidae Cushman, 1927 

а Рол C'bicides Montfort. 1808 
Cidicides spiropunctatus Galloway et Morrey

Cibif Табл. 11, фиг. 5, б. в. г
'-•bicioes spiropunctatus: Galloway and Morrev 1911 „ ш  го г  ,  ^

у, 1 31, p. 346. pi. 39, fig.7. Субботина, 1947, c. 138 -139 табл 
Г о  -I Г. T n рис. 29-31.

синхронны формации'Веласко). ° ТЛ0* СНИЙ Табаско Мексики (предположительно

Омская обл асть ,'л ^ р гат , * ^ 5 5 2 ^ 5 5 8 * К " * ' ™ '  3ападНаЯ СибиРь,
Датский ярус, зона Brotzenella praeacuta. ' ’ 558’ 8 ’ ганькивскии горизонт.

выпуклой брюшной и незначитеттл тро*опдная’ Двояковыпуклая, с сильно 
видны 10 -12 трален “е т т н п  и ™ ” ,  * СПИНН° И стоРонами- В последнем обороте 
разделенных узкими степса углу̂ пир*’ ',ДЛ1,ненных- плотно прилегающих камер, 
Устьевая n o B c p ^ o c r t ^ r o ^ T l Z L r ^ ^ 1̂  септальными швами. 
Устье у основания п осл едн ей ^ ю ю ы  ПрНОСТренная- слегка выпуклая.
Дую сторону под небольшими m -V3Koe’ щелевилное, протягивается на спин- 
рота. Стенка секрепионная. известковм"1 ° КОЫЧа11ИИ 5 * 6 и м е Р последнего обо-

6,13 мм" М 6 Р Ы' НаИб° ЛЬШИЙ ДИамет°  °>71 наименьший - 0,65мм; толщина

жения Табаско; СЩД6 Фопмалия^р пя° Г И п  & °  К И ” в °  3 Р а с т. Мексика, отло-
слои, датский ярус- Западная С ибит аСК0> евеРПЬ1” Кавказ, фораминиферовые Р. , западная Сиоирь, ганькинскии горизонт, датский ярус

Нод Anomalinoides Brotzen,1942 F7
. Anomalinoides danicus (Brotzen)

Cibicides damcus: Подобина. 1975, c. 118 - ,19, табл. 31. фкг.1 д(Табл.Ш, фиг. За. 6. в 4а 6 в 
Anomalma damca: Василенко, 1954. с. 67 - 68 табл Л ф иг'! — ’

r.VT..4̂ S S r S S S S S !^ №a^ i:'
Омская Свб"РЬ.
ризонт, датский ярус, зона с E 2eneuTprae?enS.586’7 * М; ПИЬИШСКИЙ ^

следи ем обороте 6 *7 выгт^ыГ т о ^ * 13 ° вальпая- слегка двояковыпуклая, в по
блекни ми слегка нзогттлдми Р Угольвых камер, разделенных узкими, углу- 
р а з л и ч и м ы ^ ^ е п ^ п ^  “ ПТа-;1ЬНЫМИ Швамп На спинной стороне иногда 
бленный пупок, устьевая повепхипгт 000Р°ТОВ’ на брюшной стороне узкий. углу- 
зальщ*, щ Г л е в ^ е  н а ^ п ^ ”РОКаЯ’ ВЬШуКЛая' закругленная, устье 2 -

толщина 0,10 - 0,13 мм.7ЬШИП ЛИаЛ,етр 0До * °-27 м м - наименьший - 0,10 - 0,19 мм;

оцен;*3^аднм Си&фц^-шъкшсжий*горюоет^датский ярус Р * С Т:
Рол Brot2 enelia Vassilenko. 1958 

Anomanna praeacuta (Vassiienko)
Anomaluia praeacuta: Василенко, 1954. c. 208 - 211, табл. 5 фиг 2 - 3

Г  о Л О T  И Г ^ 7 Р~  П ° ЛОби” а- 1975- с- 137-138. табл. 36. фиг. 3~-б’
зстр .«т  . пао!о!!ея ВНИГРИ. Украина (Р о м м е » ,t  район), ма-

зонт, датский ярус, зона ВгмаснеПа ргаеасшк. '' 2'? '  598 гаиыошскии го['в'

шнрокая, № он,с„н№  оторочена S S 2 £ £ iJ g Z £ % 2 £ S i£ £ £ .
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ОБЪЯСНЕНИЕ ТАБЛИЦ 

Т а б л и ц а  I

а — вид с баковых сторон, в — вид со стороны устья 
Фн| I. Clavulina pansiensis Orb Э м  № I3G2, Западная Сибирь, Омская обл. 
п. Саргат, скв. I-р, гл 552, 18—558, 83 м, ганькинский горизонт, датский ярус Х8() 
Фиг 2. Gaudryina gigantica (Subbotina). Э м  № 1350, Западная Сибирь, Омская 
обл., п Саргат, скв 1-р, гл. 552, 18-558, 83 м, ганькинский гориюнт, датский нрVс

Х80
Фиг 3 Abtacolus ьр Эм. № 1352, Западная Сибирь, Омская обл, п. Тара, скв. 1 р, 

r i  595,0 м, ганькинский гориюнт, датский ярус, к 80

Т а б л и ц а  II

а вид с боковых сторон, б вид со спинной стороны, в — вид с брюшной сторо
ны, г — вид со стороны устья

Фиг. 1, 2 Lcnticnlina inusitafa Kissclman Э м  1355—1358, Западная Сибирь,
Омская обл , п. Саргат, скв 1-р, гл 552, 18—558,83 м, ганькинский горшонт, датский

ярус, ч 80
Фиг. 3, 4 Parclla lens (Broi/.cn) Э м  №JV> 1353 1354, Западная Сибирь, п. Саргат, 

скв. 1-р, гл 552, 18—558,83 м, ганькинский гориюнт, датский ярус, \ 8 0  
Фиг. 5 Cihicides spiropunctatiib Galloway ct Morrcy Э м . № 1357, Западная Сибн| ь, 
и Саргат, скв 1-р, : i 552,18 558,83 м, ганькин'кий ю ртонт , датский ярус, Х80

Т а б л и ц а  I I I

а вид со спинной стропы, б — вид с брюшной стороны, в вид со стропы устья 
Фш 1, 2 Brotzcmllj pracacula (Vassilcnko) Экт. .Vi.V 1360—1361, Западная Сибирь, 
Омская обт, п Саргаг, скв. 1 р, гл 552, 18 558,83 м, ганькинский гориюнт, датсмй

яр\с, ч 80
Фиг. 3, 4 Aiiomalinoidcs damciiK (BroUcii). Э м  №№ 1358—1359, Западная Сибирь, 
п Саргат, скв 1-р гл 552, 18 558,83 м, ганькинский горшонт, татский ярус, <8(



Т а б л и ц а  1



Т а б ли ц а  II



Т а бл и ца  III



мер, устьевая поверхность закругленно-треугольная, немного выпуклая, устье ба
зальное, арковидное. Стенка секреционная, известковая, мелкопористаа.

Р а з м е р ы :  наибольший диаметр 0,31 - 0,43 мм, наименьший - 0,22 - 0,34 мм; 
толщина 0,08 - 0,12 мм.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и т е о л о п ч е с к и й  в о з р а с т .  Русская плат- 
форма, Северный Кавказ, п-ов Мангышлак; верхняя зона верхнего Маастрихта и  

датский ярус. Западная Сибирь, ганькинский горизонт, датский ярус.
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НЕКОТОРЫЕ МАТЕРИАЛЫ К РЕВИЗИИ РОЛЛ. PRUNOBRACHIUM 
(RADIQLA.R1A.SPAERELLARIA)

Э.ОАмон

Саятолекин интервал верхнемеловой радполяриевой зоналън й шкалы Заура
лья и Западной Сибири построен с использованием в качестве ведущих элемен
тов представителей рода Prunobrachium [Козлова Г.Э., Горбовец А.Н., 1966]. Пер
воначальный диагноз рода, выраженный в устаревших терминах, неточно опреде
ляет хапактеппые особенности рода.В корректировке также нуждается диагноз 
рода, составленный Э.А. Пессаньо (1975). В настоящее время существует необхо
димость ревизии данного таксона, включающей составление диагноза, более 
отвечающего современным представлениям о систематике сфереллярий.

Order Sphaerellaria Haeckel, 1881 
Superfam. Spongodiscoidea Haeckel, 1862 

Fam. Prunobrachiidae Pessagno, 1975 
Gen. Prunobrachium Kozlova. 1966, emend Pessagno,1975

Т и п  р о д а :  Spongoprunum crassum Lipman, 1952: Липман. 1952, c. 29 - 30. табл. 1, фиг. 11 - 12, кампан 
Пензенской области. Русская платформа.

Д и а г н о з .  Скелет средних размеров, биполярный, вытянутый вдоль главной 
оси. пилиндроидныи или приближенно эллипсоидальный (эллипсоид вращения) 
или веретоновидный, построенный из спонгодиспидной скелетной ткани, может 
присутствовать псевдопатагий или патапш. Состоит из 4 основных элементов: 
центральной камеры, концентрических или спиральных камерных колец, 2 лопа-' 
стей. несущих брахиопиле, и псевдопатагия, обволакивающего центральную 
часть скелета. Центральная камера небольших размеров, окружена 3 - 6  концен
трическими или спиральными камерными кольцами. Лопасти построены из 
спонгодиспптнои ткани, имеют общий веретенообразный облик, на полюсе или. 
полосах имеется брахиопиле. Последний может быть окружен венчиком из ко- 

-ротких игл второго порядка. Одна из игл может быть развита значительно силь
нее остальных, ъ некоторых экземплярах иглы заменены шипами. Иглы и шипы 
могут отсутствовать. Псевдопатагий может быть хорошо развит, может быть за
менен на патагий, может отсутствовать.

С о с т а в  р о д а :  1) в верхнемеловых отложениях СССР - Р. crassum 
(Lipman), Р. articulatura (Lipman), Р. incisum Kozlova, P. sibiricum (Gorbovetz);

2) в верхнемеловых отложениях Южной Панифики - Р. auklandensis Pessagno.
!ошшт Pessagno. Р. kenneti Pessagno, Р. crassum (Lipman), P. sibiricum 

(Gorbovetz;.
. Отчетливо выражено биполярное распространение представителей рода: i 

Се вс он ом полушарии ареал' распространения в пределах 45 - 60 град, с.ш., в
Ю ясном полушарии -45  - 60 град, ю.ш

З а м е ч а н и я .  Г.Э.Козлова, автор этого рода, выделила из состава роде 
iDongoprunum в новый особый род формы, описанные Р.ХЛипман (1952, 1960, 
:962) как Spongoprunum articuiaium, Sp. crassum, поскольку названные формы 
имеют мало обшего с типичными спопгопрунумами. По-видимому, на решение 
Р-X.Липман об отнесении названных форм к роду Spongoprunum повлияло то об
стоятельство, что одна из иг" второго, порядка, окружающих брахиопиле в виде 
венчика, развита сильнее, чем остальные ( особенно'когда условия плохой со-



крайности уничтожают иглы венчика, оставляя одну наиболее.массивную иглу).. 
Это отдаленно напоминает массивную полярную иглу первого порядка, столь ха
рактерную для Spongoprunum, Archaeospongoprunum. Г.Э.Козлова снабдила опи
сание нового рода диагнозом [Козлова Г.Э., Горбовец А.Н., 1966], которою по 
смыслу почти не отличался от родовых диагнозов родов Amphymenium, 
Amphibrachium и вряд ли может быть признан валидным в Настоящее время. • -

Новый диагноз рода был предложен Э-А.Пессаньо (1975), он существенно 
отличался от первого варианта. Так, Пессанъо обратил особое внимание на раз
витие спопгодисцидной скелетной ткани, на наличие брахиопиле и псевдопата-; 
гия. Особенности рода оказались столь существенными, что было предложено 
выделение нового семейства Prunobrachiidae Pessagno, 1975. Разделяя в целом 
мнение Пессанъо, мы считаем, что необходимо внести в опенки, данные этим ав
тором, некоторые коррективы. Диагноз рода нами полностью переработан и со
ставлен вновь ( см. выше). _
' Э.А.Пессаньо прослеживает филетические связи семейства Prunobrachudae'H 
рода Prunobrachium с родственными таксонам” Sponguridae Haeckel, 1881 и 
Hagiastridae, Riedel, 1967.

От спонгурид прюнобрахиумы отличаются строением, центральной части ра
ковины (концентрическими камерными кольцами), а также наличиел1 брахиопи
ле на лопастях и развитием псевдопатагия. Наличие брахиопиле сближает прю- 
нобрахиумов с хагиаст ридами (subfam. Patulibrachinae Pessagno), однако скеле
тная ткань у хагиастрид организована в лопастях осооыми параллельными ряда
ми с модулями (хшиастридный тип строения псеудоаулофакоидной скелетной 
ткани).

У прюиобрахиумов в лопастях - спонгодиспитная ткань. Возможны случаи, 
когда вследствие неудовлетворительной сохранности нельзя установить наличие 
брахиопиле на лопастях у прюиобрахиумов Так, в работе Э_А.Пессаньо (1975) 
четко выраженные брахиопиле можно установить только у 2 экземпляров. 
Prunobrachium auklandensis, р. 1014,-pl. 1, fig. 8; P.kenneti, р. 1015, pi. 1, fig-12. Пе^са- 
ньо, придавая большое значение брахиопиле, не отметил важного элемента - вен
чика из коротких игл или шипов. _

Этот исследователь считает важным и такой признак, как псевдопатагии. Он 
йидит отличие псевдопатагия от патагия в том, что у псевдопатагия перекладины 
переплетены не хаотично, а организованы концентрическими рядами или при
ближенно напоминают э ч ряды. Отметим, что, вообще говоря, трудно уловить 
разницу между патагием и pseudopatagium. Во всяком случае, на фотографиях, 
приводимых автором в подкрепление своей точки зрения [Pessagno Е.А., 197., р . 
1, fig. 8 - 14], названные различия не видны. Отчасти более тонкую организацию 
ткани патагия и ее приближенно концентрическое строение можно наблюдать на 
разломанном экземпляре Р. crassum в работе [Атлас микроорганизмов в донных 
осадках океанов..., 1977, табл. 143, фиг. 15]. . .

Мы считаем возможным сохранение в диагнозе рода понятия и термина 
"псевдопатагии’, но следует иметь в виду, что это нестабильный признак, он мо
жет присутствовать, а может и отсутствовать.

По внешнему облику некоторые представители прюиобрахиумов близки к та
ковым рода Amphymenium. Назовем главнейшее отличие прюиобрахиумов от 
ам'Ъимениумов (этих отличий несколько, но чтобы их назвать, требуется приве
сти полную ревизию рола Amphymenium): у амфимениумов лопасти построены  
из породисцидной скелетной ткани, дистальные концы лопастей снабжены одной 
тонкой короткой иглой второго порядка.

Э.АЛессаньо (1975) ошибочно отождествляет формы, описанные им как 
Prunobrachium sibiricum (Lipman) из кампанских отложений Южной Панифики с 
сибирскими Amphymenium sibiricum Lipm. Данные формы должны быть отожде
ствлены с Prunobrachium ( =  Amp’ ibrachium) sibiricum Gorbovetz [Козлова 
Горбовец A.H., 1966, с. 83, табл. I l l ,  фиг. 6]. Тождественность видовых названии 
явилась причиной этого недоразумения. _

Ревизия рассматриваемого рода требует ревизии его типового вида. Приве
дем ревизию вида по материалам из опорного разреза Качар, группа карьеров
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Соколовско-Сарбайского ГОК, Кустанайская область, северо-западпая окраина 
: ургаиского прогиба.

Prunobrachium crassum (Lipman), 1952 
Spognoprunum crassum: Липман. 1952. с. 29 - 30. табл. 1, фиг. 11.12 

Prunobrachium crassum: Pessagno, 1975, p. 1015, pi. 1, f,g. 13.14; Кокова, Горбовец, 1%6, c. 65 - 66, табл.
1. фиг. 5-7.

Prunobrachium sp. aff. Spongoprunum crassum: Атлас .... 1977, табл. 143, фиг. 15 -16.

Д и а г н о з .  Скелет средних размеров, веретенообразный, вздутый и выпу
клый в центральной части, с двумя пережимами, делящими раковину на 3 при
мерно равные части. Состоит из 4 основнцх элементов: маленькой центральной 
камеры (диаметр 4 - 8 мкм); 4 - 5 концентрических камерных колец, окружающих 
вентральную камеру; 2 лопастей, расположенных строго вдоль главной оси и не
сущих на долюсах (дистальных концах) брахиопиле; псевдог/атап э, обволакиваю
щего в несколько слоев центральную часть раковины и оставляющего свободны - 
ми конечные трети лопастей . Камерные кольца и псевдопатагий могут образо
вывать почти правильную сферу в центре скелета.

Длина одной лопасти составляет 120 -140 мкм, максимальный диаметр лопа
сти в ее наиболее широкой части 100 -130 мкм. Диаметр центральной части рако-

C(«tr)Ch

Рис. 1. Схема строения скелетов рода Prunobrachium: '
c(ntr) Ch - central chamber - центральная камера; chR - 

camcred rings - камерные кольца; mX - main axis - главная 
ось: am - arms - лопасти; bpy - bracchiopyle - брахиопиле; 
cor(oll) - corolla - королла. венчик; ar Sph - annular strictures 
Sphacrcllaria - кольцеобразные сужения сферсллярий; Pg - 
patagium - патагий; spong mesh spongae meshwork - спонго- 
дисцидная скелетная ткань

вины (центральная камера + камерные коль
ца +  псевдопатагий) до 120 мкм, диаметр ка
мерных колец без пссвдопа гагая 60 - 80 мкм. 
Наружный слой псевдопатагня неотличим но 
строению от обычного паташя, более глубокие 
слои приобретают упорядоченное строение 
sensu pseudopatagium Pessagno.

З а м е ч а н и я .  Вид лабилен, обладает вы
сокой степенью внутривидовой изменчивости, 

изменчивы общие размеры, диаметр центральной части раковины, длина лопа
стей От близких видов Р. articulatum, Р. sibiricum отшгчается тем, что они имеют 
меньшии диаметр центральной части раковины, лопастей, а также несколько по
перечных пережимов ( 3 - 5  пйрежимос у второго вида), обладают хорошо разви
тыми иглами второго порядка и шипами, окружающими в виде венчика брахио- 
пале (первый вид).
.. Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кампан Западной Сибири, Зауралья, Атлантики 

14 DSDP),Южной Пацификп (Leg. 29, DSDP).B разрезе Качар в отложениях, 
охарактеризованных фораминиферами зоны Spiroplectammina senonana pocurica, 
нижний кампан.
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МИКРОФАУНА И ЁИОСТРАТНГРАФИЯ ПАЛЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
РАЗРЕЗА САРБАЙ, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТУРГ.АЙ

В.М.Подобина, Э.ОАмон

Палео ;новые отложения с конца прошлого столетия привлекают внимание 
геологов, но до последнего времени стратиграфия палеогена региона изучена 
слабо. Во многом это связано с условиями плохой обнаженности палеогеновых 
свит а толщ, а также с тем, что наиболее прогрессивные и эффективные методы  
биостратиграфических исследований (изучение микрофоссилий) стали приме
няться^ здесь сравнительно недавно (фораминиферы, в частности, изучаются с

В литературе содержится крайне мало описаний конкретных разрезов палео
гена Тургая, дающих подробную информацию о характере и особенностях рас- 
прос;ранения в свитах и толщах микрофоссилий. Недавно опубликованная новая 
схема стратиграфии морского палеогена Тургайского прошба [Беньямовский 
BJE , и др., 1989] не снимает остроты проблемы, в статье стратиграфические дан
ные по конкретным разрезам излагаются схематично, остается еще много нея
сностей. Так, северный район территории описан по материалам разрезов Качар, 
С коловский, Белинский, но не рассмотрены разрезы Сарбай, Приозерный, Аят- 
11, не учтены данные бурения съемочных партий ПГО 'СевКазгеология. Чтобы 
восполнить некоторые из названных пробелов, авторы настоящей статьи дают 
краткое описание разреза Сарбай (рис. 1).

Среди мощностей покро
во-осадочной толщи мезо
зойско-кайнозойских отло
жений, вскрытых железору
дным карьером Сарбай (Со- 
коловско-Сарбайский ГОК, 
г. рудный Кустанайской 
области, северо-запад Тур
гайского прогиба) выделяет
ся примерно стометровой 
мощности толща палеоген- 
плейстопеновых осадков 
прибрежно-морского и кон
тинентального генезиса. Ее 
биостратифафия изучена 
крайне недостаточно. Неко
торая информация о страти- 
фафии палеогена, получен
ная по результатам изуче- ' 
ния разреза Соколовский, 
изложена в упомянутой вы
ше статье [Беньямовский 
В.Н. и др., 1989]. Ниже мы 
р. смотрим строение и био- 

Рис. 1. Местонахождение разре
за Сарбай (1 )
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стратиграфическую характеристику только морского палеогена разреза Сарбай и 
не будем касаться континентальных отложений.

Палеогеновые отложения разреза Сарбай являются типичными прибрехно- 
морехлми осадками, в их составе выделяются 3. толщи, разделенные стратигра
фическими и седиментационными перерывами, каждая со своими харакз .рндми 
особенностями, обусловленными изменениями в режиме осадконакопления. 
Сверху палеогеновые отложения перекрываются континентальными осадками 
неогена - плейстоцена.

В морских палеогеновых породах разреза Сарбай были обнаружены морские 
макро- и микрофоссилии: зубы селяхпй, таблички усопогих раков, обломки ство
рок раковин пелеципод, 
форамипиферы, раяиоляг 
рии, дпатомеи и цисты ди- 
нофлателлят. Последние в 
силу своей единичности в 
пробах и плохой сохранно
сти непригодны для био- 
стратиграфического изу
чения, макрофоссилии Не 
определялись. Не исклю
чено присутствие в поро
дах наниоплапктона, спор 

, и пыльцы растений, но со
ответствующие виды ана
лизов не проводились. Би- 
остратиграфические изу
чения по разрезу Сарбай 
сделаны по фораминифе- 
рам и радиоляриям.

Схематически строе
ние палеогеновых отложе
ний в разрезе выглядит 
следующим образом (опи-_ j 
сание ведется по западной 

. стрнке карьера, снизу 
вверх, рис. 2).

I. Песчаная толща, пе
ски кварцевые, разнозер- 
нистыс, преимущественно 
мелко- и среднезернп- 
стые, линзами грубозер
нистые с гравием, слабо
глинистые, с глауконитом, 
с рассеянной мелкой галь
кой и гравием кварца, 
кремней, палеозойских 
эс[>фузивов, яшм и слан
цев.

" Нижняя часть толщи в 
глинистой фракции содер
жит значительное количе
ство карбоната, в верхней 
трети - пески бескарбона- 
тные. В тем • интервале

« м

шш Ш Ш ч

| * ,  * Н 8  | ° е > ° 1 9

■

1 *  J > 3  [  I  ] М

Рис.2. Схема строения палеогеновых отложений разреза Сар
бай:

1 - пески; 2 - косослоистые русловые и озерные отложения; 3 - 
песчаники; 4 - глины моитморил юкитовые; 5 - глины бейделлит- 
монтмериллонитоные, алевритистые; 6 - опоки; 7 - опоки, г.тиьи- 

ГОЛЩИ, который содержит стые: 8 - гравий, галька, стяжения фосфоритов базальных гориэон- 
известпяки, • встречаются тов; 9 - кварцегые гравий и галька; 10 - карбонатность; 11 - расти- 
карбонатная И фосфатная тельный детрит; 12 - усоногие раки; 13 - радиолярии; 14 форамини- 
фаупа - остатки костистых феры
й акуловых рыб, усоногие раки, обломки створок раковин пелеципод, форамнни-
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феэы. В верхней бескарбонагной трети фауна не установлена, встречается угли
стый растительный детрит. По всей толще встречаются лпнзовидные прослои 
песчаников с глинисто-кремнистым цементом, в верхней трети слоя - желвако- 
выг стяжения подобных песчаников. В основании толщи 0,3 - 0,5 м мощности ба
зальный горизонт трансгрессии, представленный рыхлым песчано-глинистым 
гравелитом, с гравием и мелкой галькой кварца, кремней, палеозойских пород, 
стяжениями фосфоритов. Толща с перерывом залегает на морских и континен
тальных меловых отложениях.

IL "Полосатая" толща. Толща ритмичпого переслаивания глинистых песков, 
песчаных и алевролитовых глин, кремнистых глин и опок. Пески кварцевые, гли
нистые, с глауконитом; глины монтмориллонитовые с мелкозернистым кварце
вым песком и алевролитом, глауконитом; глины кремнистые - мягкие опокп; 
опоки кремнистые, глинистые с примесью мелкозернистого кварцевого песка и 
алеврита, глауконита, участками опоковидные песчаники и алевролиты с глини
сто-кремнистым цементом, участками опоки вторично окремпены. В верхней 
трети слоя встречены радиолярии, иные фоссилип не обнаружены.

Ш.'Чеганская" толща. Достаточно маломощная пачка пород ( до 10 м) ел п -  
тологическ ми признаками, свойственными чеганской свите; глины зеленовато
серые и оливково-зелегые, бейделлитовые и монтмориллонитовые, сильно але- 
вритисгые, тонкослоистые, листоватые с линзочками светлого кварцевого але
врита, с обилием мелкодисперсного растительного детрита. Помимо едитгчных 
остатков селяхий иные фоссилии не обнаружены.

IV. Озерно-речные неоген-четвертичные отложения. Пески глинистые квар- 
пево-полсвошпатовые, грубо- и среднезсрнистые-, косослопстые, с прослоями яр- 
к желтых и охристых каолинитовых глин.

Толщи I, И, Ш, IV разделены между собой поверхностями эрозионных пере
рывов и сгратшрафических несогласий. В подошвах II, 1П толщ отмечается оби
лие гравия и мелкой гальки кварца, кремней, стяжений фосфорита с перерывами. 
Толь.а I формировалась в условиях супралиторали в непосредственной близости 
от береговой линии мелководного и тепловодного бассейна с активным и неу
стойчивым гидродинамическим режимом; толща II - в более глубоком и более 
хот дноводном бассейне; толща III - в опресненном крупном континентальном 
бассейне.

Форамнниферы

Интервал распространения фораминифер в палеогеновых отложениях разреза 
Сарбая, как говорилось выше, установлен в песчаной толще I, в ее карбонатной 
части. Он охватывает примерно 28 м, считая от подошвы толщи. Любопытно, 
что интервал можно проследить макроскопически, при непосредственном изуче
нии разреза.: на поверхности песков наблюдаются выветрившиеся гигантские (до  
3 - 5  мм длиной) раковинки нодозариид. Изучение фораминифер в микрофаунп- 
стичес’дгх проба, показывает, что по данному интервалу пх распространение не
равномерно. В нижней части интервала форамнниферы в пробах единичны, 
имеют плохую и удовлетворительную сохранность, в верхней части - многочи
сленны и прекрасной сохранности. Все форамнниферы - представители карбона
тного секреционного бентоса, гитапктонные формы в разрезе Сарбай обнаружены 
единично. Не прослежены в пробах представители агглютинирующего бентоса. В 
составе комплекса фораминифер определены следующие виды: Nodosaria zippei 
Reuss, N. paupercula Reuss, Lagena sp., Frondicularia sp., Citharina plummoides 
(Plummer), Robulus karassevi (Lipman), R, wilcoxensis Cushman et Ponton. R. 
rancocasensis Olsson, Marginulina pliimmcrae Cushman, M. scitula Berthclin, 
Dentalina cylindrica Lipman, D.-obliqua Ordigny, D. ex gr. megalopolitana Reuss, 
Guttulina ipatoveevi Vassilenko, Sigmor >rphina brotzeni Hofker, S. soluta Brotzen, 
Globulina gibba-Orbigny, G. aff.oolithica Terquem, G. amygdaloides Reuss, Ramuiina 
Ji. globifcra Brady, Valvulineria ravni Brotzen, Cyroidinoide^ pontoni Brotzen, G. 
octocamcrata Cushman et Hanna, G. subangulata (Plummer), Eponides toulmini 
Brotzen, E. lunatus Brotzen, Alabamina solnasensis Brotzen, A. midwavensis 
(Plummer), Cibicides reinholdi ten Dam, C. simplex В tzen, Cibicidoides lectus 
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^ 1 £̂ 0); р С; Г7 * а£ Е? (Vassilcnk°)> с - succedens (Brotzen), Caucasim 
constrictula (Brotzen), Bull ш ла rosenkranta Brotzen, B. trigonalis ten Dam, Reussella 
paieoccmca Brotzen, Allomorphina halli Jennings.

В описанном комплексе форамшшфер пмсется группа видов, обладающих по  
вытенным биосгратиграфпчеек .м значением. В тех регионах, где они аспро 
странены, обычно являются характерными или руководящими видами страти
графически значимых комплексов. Поэтому представляется полезным обозна
чить и проследиi ь . х геологическое и-стратиграфическое распространение, чтс 
поможет определить возраст описываемого комплекса. В изучаемом комплексе 
очепь редок форампннфсровый планктон, однако единичные находки характер
ных видов дают возможность уточнить возраст вмещающих отложений. ВажяС 
также ооозначить стратшрафический диапазон рассматриваемых ниже характер
ных видов форамшщферового бентоса в различных регионах северного полуша
рия. зто рассмотрение мы снабжаем краткой синонимикой видов, чтобы бьшс 
понят по, какое содержание мы вкладываем в то Или иное видовое определение.
V  pI“m“ °ic es < £um,mer> 1926> Р- ” 3, pi. 6, fig. 6, Brotzen, 1948, p. 45. pi. 5.
дтпяптPozaS ’bka’ 196;)? P-J1’ P1- 91> %  10) - палеоцен (тенет) Северной Америки. 
Атлантики (Тринидад) и Европы; формации Мпдьей и Хорнерстоун Техаса, Ала- 
baKibi Арканзаса, Миссисипи, Нью-Джерси; палеопен Дании, Швеции, Польши.
„ RobuJus karasscxn (Липман, 1955, с. 74 - 76, табл. 5, фиг. 12 -196; Липман, 1960, 

n u i -  i 6’ 9>ИГ: , 41 ' веР'3,нй палеоцен Западной Сибири и юга Тургая..
1 4  Т  (,Cuihraan’ Ponton> 1932, р. 52, Р1. 7, fig. 3; Cushman, 1951, р.
ПД Р ’ ’ 'у , r Pozaryska, 1965, р. 65, pi. 7, fig. 2, pi. 8, fig. 2) - верхний палеоцев 
Польши и Парижского бассейна; палеоцен (тенет) Алабамы 
7  rancocasessis (Olsson, 1960, р. 10, pi. 2, fig. 5, 6; Pozaryska, 1965, р. 64, р!.
Джерси 5 " палеоцен Польии1; палеоцен (тенет) формации Хорнерстоун, Нью-

DentaLina cylmdrica (Липман, 1955, с. 76 - 77, табл. 5, фиг. 20; Липман, 1960, с. 
01, таол. 6, f* гг. 6) - верхний палеоцен Западной Сибири и Зауралья.

Dentaima obhqua (Липман, 1955, с. 77 - 78, табл. 5, фиг. 21; Липман, 1960, с. 61 - 
о д  таол о, фиг. 7) - верхний палеоцен западной Сибири и Зауралья.

Guttulina ipatoveevi (Василенко, 1950, с. 199 - 201, табл. 2, фиг. 2; Кузина, 1976, с.
, таол. , фиг. 2) .- палеоцен Днепровско-Донецкой впадины, Восточной 

Украины, юга Тургая.
I Sigmomorphina brotzeni (Pozaryska, 1965, р. 89, pi. 12, fig 3);

* jgmomorphina soluta (Brotzen, 1948, p. 53, pi. 8, fig. 6 - 10)- верхний палеоцен 
Польши, Швеции, Дании.
n n GS J i-  rotundata (Василенко, 1950, с. 197, табл. 3, фиг. 1, 2; Кузина, 1976, с. 
110 -111, табл. 19, фиг. 3); ■

Globuiina amygdaloides (Кузина, 1976, с. 11 - 112. табл. 20, фиг. 1) - палеоцен 
Днепровско-Донецкой и Азовско-Кубанской впздип; палеоцен Дании, Швеции, 
Северной Америки, юг Тургая.
1 9  rav™ (Brotzcn,194S, р. 74, pi. 9, fig. 13; Pozaryska, 1965, p. 106 -107, pi.

’ уцкая, 1960, c. 242 - 243, табл. 1, фиг. 6) - верхи нижнего палеоцена Д а 
нии, Швеции, верхи палеоцена Крыма.

1 i ? r " ° l es ponto“  (Brotzen’ 1948> Р- 76,pi. 11, fig. 4,5; Pozaryska. 1965, р. 108, 
Р ' ’ ’ >нкая, 1960, с. 241 - 242, табл. 1, фиг. 5) - палеоцен Польши, Швеции,
юга 1ургая, верхний палеоцен Крыма.

in7° ^ j di!!0i.d9e rOCt-,0ca werata (Brot?en’ 1948> Р-76, pl. и ,  fig. 3; Pozaryska, 1965, р.
* Р * Мятлюк, 1953, с. 60, табл. 4, фиг. 7,8) - палеоцен - нижний

эоцен еверного Кавказа, Карпат; даннй - палеоцен Дании, Польши; ннжпин эо
цен Калифорнии, Техаса.

Gvroidinoides subarigulata (Plummer, 1927, р. 154, pl. 12, fig. 1; Olson, 1960, p. 36, 
d rb’ l\  ^?2аг^ а? 1965, p. 108 - 109, pl. 18, fig. 1; Мятлюк, 1953. c. 59, табл.

’ фиг .3 , ) - дании Австрии и Карпат, палеоцен - ранний эоцен Северо-Западного 
Кавказа; палеоцен Польша; палеоцен (тенет) формации Мидвсй и Хорнерстоун 
мью-джерси.

Eponides toulmmi (Brotzen, 1948, р. 78, pl. 10, fig. 16) - палеоцен Швеции.
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Ep°mdes lunatus (Brotzen, 1948, p. 77, pi. 10, fig. 17,18; Pozaryska, 1965, p. 110; 
Ulsson, I960, p. 36; Василенко, 1950, c. 220 - 221, табл. 6, фиг. 6; Василенко, 1954, с. 
188 -189, табл. 33, фиг. 4; Липман, 1955, с. 96 - 98, табл. 8, фиг. 1 -6; Липман, 1960, с. 
о /, табл. 8, фиг. 1; Шуцкая, 1960, с. 243, табл. 1, фиг. 7) - верхний палеоцен юго-за
падного и восточного Крыма; палеопен Дпепровско-Допепкой впадины и Запа- 
ЛН°\1̂ "И° Н̂ )И’ палеоцен (даний - тенет) Швеции, Дании, Полыни; палеоцен (те
нет) формации Хорнерстоуп Нью-Джерси.

Alabamina solnaseqsis (Brotzen, 1948, р. 4, fig. 4) - палеоцен Швеции.
Cibicides reinholdi (Brotzen, 1948, p. 82, pi. 13, fig. 1); Быкова 1953, c. 98, табл. 5, 

фиг. 3, Василенко, 1954, с. 136, табл. 21, фиг. 3) - нижний тенет Северного Тургая; 
палеоцен юга Тургая; верхний палеоцен Таджикской депрессии, Крыма; палео
цен Нидерландов и Швеции.
^^Cibicidoides lectus (Pozaryska, 1965, р. 132, pi. 25, fig.2); Василенко, 1950, с. 218 - 
ЯН, табл. 5, фиг. 2, 3; Василенко, 1954, с. 165, табл. 28, фиг. 6,7) - дапий - тенет Се
верного г Кожного Тургая; тенет Восточней Туркмении; палеоп н Днепровско - 
Донецкой впадины; данпп Швеции, Нидерландов и Парижского бассейна.

Cibiciuoides favorabilis (Васалеико, 1950, с. 215 - 216, табл. 6, фиг. 1; Василенко, 
1УМ, с. 163 - 164, табл. 28, фиг. 4; Липман, 1955, с. 98 - 100, табл. 8, фиг. 7 - 12; Л и
пман, 1960, с. 86, табл. 8, фиц 3,4; Фрейман, 1962, с. 58 - 59, табл. 1, фиг. 6 -8 )  - па- 
леоцен Днепровско-Донецкой впадины; верхний палеоцен Западной Сибири и За
уралья.

Cibicides succedens (Brotzen, 1948, р. 80, pi. 12, fig. 1, 2; Olsson, 1960, p. 53, pi. 12, 
7 ж ' 12’ Быкова’ 1953> c- 94> табл- 5> Фиг- 1. 2 ; Василенко, 1954, с. 159 - 160, табл. 

- / ,  фиг. 5,6) - палеоцен Таджикской депрессии и Восточной Туркмении; тенет 
формации мидвей Алабамы и Хорнерстоуп Нью-Джерси; палеоцен юга Тургая.

Caucasina constrictula (Brotzen, 1948, р. 58, pi. 10, fig. 1,2) - палеоцен Швеции.
Bulimina rosenkrantzi (Brotzen, 1948, p. 61, pi. 9, fig. 1,2) - палеоцен Швеции.
bulimina trigonahs (Doppert and Neele, 1983, pi. 24, fig. 3, 4) - палеоцен (reep, 

.ланден) Нидерландов.
Reusseila paleocenica (Brotzen, 1948, p. 61, pi. 6„fig. 5, 6; Pozaryska, 1965, p. 98 - 99, 

pi. 15, fig. 4; Быкова, 1953, c. 70, табл. 2, фиг. 7) - палеоцен-Польши, Дании, Шве
ции, Нидерландов, юга Русской платформы, юга Тургая. •

АИошогрЫпа halli (Jennings,. 1936, р. 36, pi. 4, fig."5; Brotzen, 1948, р. 127, pi. 19, 
i*g. 4, Olsson, 1960, р. 41, pi. 7, fig. 4; Шуцкая, 1960, с. 246 - 247, табл. 2, фиг. 3) - пале
оцен Швеции, Данни, Польши; верхний палеоцен Крыма.

Кроме вышеуказанных видов бентосных форм обнаружены единичные планк- 
тонпые формы: Globigerina triloculmoides Plummer, G. trivialis Subbotina, G. 
varianta Subbotina, Acarinina acarinata Subbotina, A. mckannai (White) - аналог A. 
subsphaerica Subb. Среди указанных наиболее характерными являются два после
дних вида, по которым можно вмещающие отложения датировать тенетским во
зрастом - зона Acarinitna subsphaerica.

Приведем результаты сопоставлений с форам Панферовыми комплексамп из 
палеогеновых отложений различных регионов Северного полушария.

З а п а д н а я  С и б и р ь ,  в к л ю ч а я  З а у р а л ь е .  Сарбайскяй комплекс 
имеет ряд общих таксонов и может быть сопоставлен с форамшшферовым ком
плексом верхнепалеоценовой зоны Cibicidoides favorabilis Западно-сибирской зо
нальной стратиграфической схемы палеогена, разработанной Н.Н.Субботиной в 
М.В.Ушаковой [Форамипиферы..., 1964), В.М.Подобпной (1975) и Э.Н.Кисельман 
(1978). В Сарбайском комплексе имеются элементы общности с палеоценовой 
ассоциацией фораминифер, описанной А.И.Еремеевой и Н.А.Белоусовой (1961) 
из некоторых районов Зауралья (Иидольский, Камышловский и др.). Однако Сар- 
б< хкии комплекс отличается от комплексов агглютинированных фораминифер 
палеоцена Западной Сибири, описанных В.М.Подобиной [Подобпла В. М., 1975; 

(одобина В.М., Китаева Т.Г., 19S8J, поскольку последние более дреБНке.
■ у р I а й. Полное тождество (по секреционному известковому бентосу) Сар- 

бамского комплекса отмечается с комплексом палеоценовой зоны Cibicidoides 
lectus, установленной И.М.Айзснштат по материалам бурения в южных и цен
тральных районах Тургая - район Амангельды, Аратьска и др. [ Айзснштат И.М., 
1964; Геология СССР...Д971). Сарбайскнй комплекс корректно сопоставляется с
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комплексом зоны Acannina subsphaerica - Cibicides reinholdi. установленной в се
верных (Белинский и Соколовский карьеры) и южных районах Тургая. Отметим, 
что в о^южениях названной зоны выделен наннопланктон зоны NP-8 Heliolithts 
1989] ЭТИ ° ТЛО* еН1,Я д?тпР°па“ы нижним тенетом [Бсньямовский В.1.. и др.,

Д н е п р о в с к о - Д о н е п к а я  в п а д и н  а. На территории СССР одна жз 
первых находок палеоценовых форамннифер была сделана на' территории Дне- 
прово-Допецкои впадины (Роменский район) и благодаря превосходному опист- 
ншо ззой ассоциации, выполненному В.П.Василенко (1950), она долгое время 
служила основой для межрепюналъных корреляций и сопоставлений. Выделяя в 
Роменском районе три биостраттрафических горизонта, насыщенных форамв- 
ниферами, В.П.Василенко на основании сопоставлений с западно-европейским 
палеоценом датирует два нижних горизонта монсом. В Сарбайском комплексе 
присутствует значительное количество видов, описанных В.П.Василенко по мате
риалам Восточной Украины, в частности виды горизонта II, но вместе с тем гово- 
рить о тождестве комплексов преждевременно. Сходство обусловливается груп
пой видов, имеющих довольно большой crpajнграфпческий интервал. Мы счи
таем, что нет достаточных оснований ставить в стратиграфическое соответствие 
зти комплексы, так как Сарбайский комплекс моложе.

Т а д ж и к с к а я  д е п р е с с и я .  Сарбайский комплекс сопоставляется с ком
плексом зоны Асапшла tadjikistanensis каратагского горизонта Таджикской де- 

- прессии поздиепа^еоценового возраста (Давидзон Р.М.. 1982].
К р ы м .  Сароайский комплекс имеет существенное сходство и для него во

зможна прямая корреляция с позднепалеоценовой ассоциацией форамицифер, 
1960]1ОШ1еШ1ОЙ В Крымском Регионе (Бахчисарайский район и др.) [Шуцкая Е.К.,

З а п а д н а я Е в р о п а .  В отечественной биостратиграфической практике су
ществует давняя традиция сопоставления палеоценовых комплексов фораминй- 
фер и_> разли'шых регионов СССР с уникальной по обилию и сохранности форм 
ассоциацией форамннифер, описанной Ф.Брогцеыом из глауконитовых песков и 
черных глин Скаиии (Южная Швеция) [Brotzen F., 1948]. По Ф. Бротцену, эта па
леоценовая зона Ceratobuiimina tuberculata соответствует зеландию.

Сарбайский комплекс, несмотря на ряд видов, общих с палеоценовым ком
плексом Швеции, не может быть поставлен с ним в прямое стратиграфическое 
соответствие, так как он несколько моложе. Сарбайский комплекс имеет боль
шое сходство с комплексом Bulimina trigonalis, Cibicidoies proprius из палеоцена 
(геер, лалден) Нидерлапдов [Doppert J. and Neele N.. 1983J.

С е в е р о  - А м е р и к а н с к и й  х о ы т и н е н т .  Сарбайский комплекс имеет 
существенное сходство с тснетской ассоциацией форамннифер из формации Хор- 
перст оун Нью-Джерси и может быть параллелизопан с тснетскнми ассоциация 
ми из формаций Мидвей и Вилкокс Техаса, Алабамы, Миссисипи.

одводя итог этим сопоставлениям, мы можем сделать уверенное заключе- 
ние о поздненалеопсновом возрасте Сарбайскогб комплекса фораминифер. Наи
более вероятная его датировка - теист. Не исключается и раннетенетский возраст 
комплекса, как это предлагают В.Н. Бсньямовский и др. (1989).

Особую сложность представляет индексация данного комплекса каким -либо 
из ̂ принятых в современной стратиграфической практике наименованием, т.е. во
прос об отнесении данного комплекса к какой-либо из известных в практике фо- 
рамнннферовых зон представляет определенные трудности. Достаточно • ясно, 
что Сарбайский комплекс - это одна из фациальных модификаций либо западно- 
сиоирсхой. либо собственно тургайской зон, но отнести комплекс к тургайским 
зонам м етает  недостаток в комплексе планктона, а к сибирским - отсутствие аг
глютинирующего бецтоса. Положение осложняется тем, что нет общепринятой 
шкалы фораминпферовой зоиашг’, как для Тургая, так и для Западной Сибири. 
Все же мы полагаем, что наиболее рациональным будет отнесение Сарбайского 
комплекса к зоне Cibicidoides favorabilis Западной Сибири. Стратиграфический эк- 
вивалент зоны Cibicidoides favorabilis для Тургайского прогиба - это зона 
Cibicidoides lectus, в понимании И.М.Айзенщтат. Вместе с тем большое значение 
имеют новые данные, полученные В.Н.Беньямсвскпм (1989). В рамках зоны
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Cibicidoides lectus вполне возможно вьшеление более дробных стратонов в ранге 
псцзон в том смысле, в каком выделяют зоны В.Н.Беньямовскпй и др. Тогда 
Салбанский комплекс будет эквивалентен подзоне Acarinina subsphaerica, 
Cibicides reinhoidi.

' Радиолярии

Как сказано выше, радиолярии в разрезе Сарбай установлены в толще П ри
тмичного переслаивания кремнисто-глинистых пород. В стандартных микроф&у- 
нвстнечских пробах радиолярий немного, сохранность их плохая и удовлетвори
тельная. Радиолярии образуют единый комплекс, в составе которого установле
ны Cenosphaera sp., С. eocenica Clark et Campbell, Carposphaera magnoporulosa 
CUrk et Campbell, Stylospliaera minor Clark et Campbell, Stykrphaerella irinae 
(Lpman), Axoprunum visendum (Koslova), Sethostylus acutus Lipman, Cenodiscus 
spa., Spongodiscus spp., S. maculatus Clark et Campbell, S. americanus Kozlova, S. 
communis Clark et Campbell, S. delenitor Lipman, Spongotrochus radiatus Lipman, S. 
kreyenhagensis Clark et Campbell, Spongasferiscus cruciferus Clark et Cambell, 
Aaphicraspedium murrayanum Haeckel, Ommatpgramma / bilobatus (Clark et 
Campbell), O. biconstrictus (Lipman), Trematodiscidae spp., Acropyramis victori 
(Lipman), Lychnocanoma ponderosa (Kozlova), L. bellum (Clark et Campbell) group, 
Podocyrtis fasciata Clark et Campbell, Petalospyris fiscella (Kozlova), Clathrocy'clas 
eicgans (Lipman), C. tamdiensis (Lipman).

Сарбайский комплекс радиолярий по таксономическому составу сопоставля
ется с комплексом зоны Spongurus biconstrictus зональной радиоляриевой школы, 
разработанной для Тургайскою прогиба Р.Х.Липман [Липман Р.Х. и др., 1964; 
Липман РХ ., 1979, 1984, 1987 и др.]. По схеме Р.ХЛипман возраст зоны 
Spongurus biconstrictus определяется в пределах среднего эоцена. Однако возраст 
этой зоны, исходя из материалов самой Р.Х.Липман, можно определить иначе. 
Таи, коррелируя свою зональную радиоляриевую шкалу -е зональной шкалой по 
планктонным фораминиферам, Р.Х.Липман (1984) ставит в соответствие зоне 
Spongurus biconstrictus две зоны по планктонным фораминиферам: зону 
Globorotalia aragoneusis и зону Acarinina bulbrooki (материалы по Предкавказью и 
Апшеронскому п-ву). Первая из названных планктонных зон согласно междуна
родной зональной шкале планктонных фораминифер в разработке Болли, Блоу, 
Берггрена, Крашенинникова и других датируется раннеэоценовьгм ипрским во
зрастом ( см., например [Berggen, 1988]), а вторая имеет эквивалент шкале - зону 
Hantkenina aragonensis и Globigerapsis kugleri, датируемые началом среднего эо
цена. Таким образом, возраст радиоляриевой зоны Spongurus biconstrictus может 
охватывать интеовал от раннего до начала среднего эоцена. Сарбайский ком
плекс радиолярий по таксономическому составу Сопоставляется с комплексом 
зоны Petalospyris fiscella зональной шкалы бореального палеогена, разработанной 
ГЗ.Козловой [Козлова Г.Э.,1984; Козлова Г. Э., Стрельникова Н. И., 1984; Козло-. 
ва Г.Э., Зайонц И Л ., 1987 и др.] и датируемой нижним эоценом. По данным. 
Г.Э.Козловой и ИЛ.Зайонп (1987) в Восточном Прикаспии в отложениях зоны 
Petalospyris fiscella установлены планктонные фораминиферы зоны Р-9 
Globorotalia aragonensis. Таким образом, возраст зоны Petalospyris fiscella может 
быть определен как раннеэопеновый ипрский, возможно раннеипрский. __

Резюмируя сказанное, можем определить возраст Сарбайского радиолярйево- 
го комплекса как рапнеэоценовый ипрский, но как и в случае с форамивиферами 
пг :еопена возникаем проблема, к какой из радиоляриевьгх зон отнести Сарбай
ский комплекс. Мы полагаем, что более рациональным будет назвать Сарбай- 

кии комплекс радиолярий комплексом зоны Petalospyris fiscella, но при этом 
иметь в виду, что комплекс эквивалентен зоне Spongurus biconstrictus.

В упомянутой статье [Беньямовский В.Н.и др., 1989] но материалам юта Тур- 
тайского прогиба (скв. 85) описаны два комплекса позднеипрских радиолярий зо
ны Heliodiscus lends й зоны Heiiodiscus hekasieriscus. • i-

Судя по краткому описанию, эти комплексы отличаются от Сарбайского. В ка
ком стратиграфическом отношении они находятся с Сарбайским комплексом, 
трудно сказать, поскольку в разрезе Сарбай в рассматриваемом интервале не 
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ОБЪЯСНЕНИЕ ТАБЛИЦ

Т а б л и ц а  I

а — вид с боковых сторон; б — вид со стороны устья; в — вид с периферического
края

Фиг. 1. Spiroplectammina variata Vassilenko. Экз. № 1370, гл. 79,0 м, Х80 
Фиг. 2. Dentalina cylindrica Lipman. Экз. № 1371, гл. 79,0 м, Х60 

Фиг. 3. Marginulina plummerae Cushman. Экз. № 1372, гл. 79,0 м, ХбО 
Фиг. 4. Robulus karassevi Lipman. Экз. № 1374, гл. 79,0, ХбО 

Фиг. 5. Astacolus trigonatus (Plummer). Экз. № 1376, гл. 79,0 м, ХбО

Т а б л и ц а  11

а — вид с боковых сторон; б — вид со стороны устья; в — вид с периферического
края

Фиг. 1. Robulus karassevi Lipman. Экз. № 1375, гл. 81,8 м, Х80 
Фиг. 2. Robulus wilcoxensis Cushman et Ponton. Экз. № 1373, гл. 81,8 м, Х80

Фиг. 3. Robulus wilcoxensis Cushman et Ponton. Экз. № 1373-a, гл. 84,5 м, X80
Фиг. 4. Globulina aff. oolithica Terquem. Экз. № 1382, гл. 84,5 м, X80 

Фиг. 5. Citharina plummoides (Plummer). Экз. № 1377, гл. 84,5 м, X80 
Фиг. 6. Globulina gibba Orb. Экз. № 1383, гл. 84,5 м, X80 

Фиг. 7. Globulina amygdaloides Reuss. Экз. № 1379, гл. 84,5 м, X80
Фиг. 8. Globulina amygdaloides Reuss. Экз.•№ 1378, гл. 81,8 м, X80

Т а б л и ц а  III

a — вид со спинной стороны; б — вид с брюшной стороны; в — вид со стороны
устья; г — вид с боковых сторон

Фиг. 1. Globulina amygdaloides Reuss. Экз. № 1380, гл. 79,0 м, Х80 
Фиг. 2. Alabamina solnasensis Brotzen. Экз. № 1384, гл. 84.5 м, Х80 

Фиг. 3. Eponides lunatus Brotzen. Экз. № 1385, гл. 78,2 м, Х80 
Фиг. 4. Eponides lunatus Brotzen. Экз. № 1387, гл. 79,0, х80 

Фиг. 5. Eponides toulmini Brotzen. ... Экз. № 1388, гл. 78,2 м, Х80...
Фиг. 6. Globulina gibba Orb. ...Экз. № 1383, гл. 84,5 м, Х80 ...

Фиг. 7. Globulina amygdaloides Reuss. ... Экз. № 1379, гл. 84,5 м, Х80 ...
Фиг. 8. Giobulina amygdaloides Reuss. ... Экз. № 1378, гл. 81,8 м, Х80...

Т а б л и ц а  IV

а — вид со спинной стороны, б — вид с брюшной стороны; в — вид со стороны устья;
г — вид с боковых сторон

Фиг. 1. Gibicides simplex Brotzen. Экз. № 1397, гл. 84,5 м, Х80 
Фиг. 2. Cibicides simplex Brotzen. Экз. № 1394, гл. 78,2 м, Х80 

Фиг. 3. Cibicides succedens (Brotzen). Экз. № 1391, гл. 84,5 м, Х80 
Фиг. 4. Cibicides favorabilis (Vassilenko). Экз. № 1399, гл. 80,0 м, Х80 

Фиг. 5. Cibicides succedens Brotzen. Экз. № 1392, гл. 84,5 м, Х80 
Фиг. 6. Cibicidoides lectus Vassilenko. Экз. № 1389, гл. 79,0 м, Х80 
Фиг. 7. Cibicides reinholdi ten Dam. Экз. № 1400, гл. 79,0 м, Х80 

Фиг. 8. Nonion sibiricus Lipman. Экз. № 1401, гл. 78,2 м, Х80

Т а б л и ц а  V

а — вид со спинной стороны; б — вид с брюшной стороны; в — вид со стороны ус
тья; г — вид с боковых сторон

Фиг. 1. Nonion sibiricus Lipman. Экз. № 1402, гл. 79,0 м, Х80 
Фиг. 2. Pullenia americana Cushman. Экз. № 1404, гл. 79,0 м, Х80 

Фиг. 3. Globigerina triloculinoides Plummer. Экз. № 1405, гл. 75,0 м, Х80 
Фиг. 4. Globigerina trivialis Subbotina. Экз. № 1407, гл. 80,0 м, Х80 

Фиг. 5. Globigerina varianta Subbotina. Экз. № 1408, гл. 75,0 м, Х80 
Фиг. 6. Acarinina acarinata Subbotina. Экз. № 1409, 79,0 м, Х80 

Фиг. 7. Acarinina mckannai (White). Экз. № 1410, гл. 80,0 м, Х80 
Фиг. 8. Caucasina constrictula (Brotzen). Экз. № 1412, гл. 82,8 м, Х80 

Фиг. 9, 10, 11. Bulimina trigonalis ten Dam. Экз. № 1414, 1415, 1416, гл. 81,8 м, Х °0  
Фиг. 12. Bulimina rosenkrantzi Brotzen. Экз. № 1417, гл. 81,8 м, Х80
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установлены другие микрофоссилии, а прямая корреляция отложений по литоло
гическим признакам и сложна, и малоинформативна (на юге Тур гая этот интер
вал разреза охарактеризован бескарбонатпыми тонкодпсперсными глинами). Но 
можно высказать предположение, 4 7 0  рассматриваемый комплекс радиолярий 
находится стратиграфически ниж_ зазванных позднеиирских зон.
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О  Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И И  Н У М М У Л И Т Н Д  В  О Т Л О Ж Е Н И Я Х  П А Л Е О Ц Е Н А

I
Б .Т . Г  о ле*

Стратиграфическое положение местонахожде ш палеоценовых нуммулитид 
является предметом долголетних дискуссий. Мы уже обсуждали эту проблему 
[Голев Б.Т., 1970], но считаем необходимым вернуться к ней снова, поскольку по
явились новые данные о видовом составе и более точной привязке видов к разре
зу палеойена. ,

Как известно, все стратотипы ярусов палеогена, выделенные» Северной про
винции Европы, не лишены тех или иных недостатков. Это достаточно убеди
тельно было показано в работе К. Кавелье и Ш. Помероля (1986), поэтому лю 
бые попытки упорядочить шкалу палеогена на основе старых стратотипов Север
ной провинции, заменяя плохие ярусы менее плохими, не приведут к положи
тельным результатам. Здесь все ярусы палеогена обеднены остатками нормаль
но морских организмов и нет ни одного разреза, в котором бы присутствовали со
вместно такие важнейшие группы, как нуммулит иды, планктонные фораминифе- 
ры, альвеолины, наннопланктон и др.

По-видимому, настало время приступить к созданию новой ярусной шкалы 
палеогена на основе разрезов Тэтиса. Такая попытка уже была предпринята Л. 
Готтингером и Г. Шаубом (1960), которые выделили илердский и биарритцкий 
ярусы. Однако включение этих ярусов, как и приабонского яруса, установленного 
Мюнье-Шальма в 1981 г. в Северной Италии, в общую шкалу палеогена Север
ной провинции только усложнило стратиграфию палеогена.

Мы становимся только на илердском ярусе, поскольку авторы включили его 
в палеоцен. Четырнадцать лет шли споры о том, чему в северной провинции со
ответствует илердский ярус. Наконец, в результате дискуссии, проведенной в 1974 
г. в Париже [Bull. Soc. geol. France, 1975], он был отнесен к нижней части нижнего 
эоцейа, залегающей между тенетским и кюизскил ярусами. Однако поскольку 
стратотип илердского яруса включает зону GloborotaUa velascoensis, которая ра
нее относилась к верхнему тенету, то некоторые исследователи отнесли и эту зо
ну к основанию н: кнего эоцена [Cavelier С., Pomerol С., 1986]. Другие [Lys М., 
1960; Крашенинников В А ., 1965; Caro Y. et al., 1975; Крашенинников В А ., Птухян 
А.Е., 1986] помещают по-прежнему зону Globorotal a velascoensis в кровлю тенет- 
ского яруса. Разделяя эту точку зрения, мы считаем, что нижнеилердский подъя- 
ру- соответствует верхней части тенетского яруса (зона Globorotalia velascoensis), 
а средне- и верхнеилердский подъярусы отвечают нижней части нижнего эоцена 
или нижнсипрскому подъярусу. Наконец, некоторые исследователи вслед за Л. 
Готтингером и Г. Шаубом стали считать верхнепалеоценовыми и типичные ни- 
жнеипрские комплексы организмов среднего и верхнего илердия.

Все это, несомненно, внесло значительную путаницу в стратиграфию палеоге
на. По-видимому, до тех пор, пока не будет создана новая полная шкала палеоге
на Тэтиса, такие полятия, как нижьий, верхний и средний палеоцен, датский, мон- 
ский, зеландский, тенетский, илердский ярусы, должны сопровождаться зональ
ным наполнением, так как разные авторы по-разному понимают’объем этих по
дразделений и их положение в стратиграфической шкале.
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Для лучшего понимания стратиграфической приуроченности палеоценовых 
вктов нуммулит ид приведем таблицу корреляции зон, установленных по разли
чном группам организмов. • ,

В палеоцене Северной провинции Европы нуммулптиды не обнаружены. Все 
известные находки приурочены к палеопеновым отложениям Тэтиса. Из слоев, 
сгответсгвуюшзх монскому ярусу, известна Ranilcothatia sindensis (Davies). Этот 
виз Л. Готтингер (1977) привел из зоны Aiveolina primaeva Франции (Малые Пи- 
оеаеи), Пакистана. Ирана, Турции, Ливии и Центральной Америки. Зону 
Aveoima pnmaeva ЛХоттингер коррелирует с зоной Globorotalia angulata и отно
сит к среднему палеоцену, под которым понимает интервал между датским яру
сом; и илердием. '

В зоне Globorotalia anguiata Малых Пиренеев известно еше 2 вида: Operculina 
lioerti Munscr-Cbaimas и Discocyciina seunesi Douville, которые распространены 
таске и в зоне Gioboroialia veiascoensis jMangin J., 1961; Villatte J., 1%2; Tambareau 
Y. Villatte J., 1968: HotUnger L., 1977]. Проблема возраста этих 2 вг дов была осве- 
щ*на нами оанее [Голев Б.Т., 1970]. Других достоверных данных о распростране
нии нуммчднтид в отложениях монского возраста нет. Сведения о присутствии 
этой группы ископаемых организмов в аналогах монского яруса на территории 
СССР основаны на неправильной корреляции и будут рассмотрены позже.

В пределах Тэтиса нуммулитиды более широко представлены в отложениях 
теаетского возраста. Из них известно 10 представителей нуммулитов, 4 оперкули- 
иы, 3 ассклины, 6  раникоталий и 1  дископиклина.

Из нуммулитов наиболее широко распространены 3 вида: Nnmmulites fraasi de 
la Натре, N. solitarius de la Натре, N. deserti de latHarpe. Они были впервые описа
ны Ji я гарном [de la Натре Ph., 1883] как нижнеэоценовые из оазиса Фарафра в 
Египте. В 1930 г. Ж . Кювийе [Cuvillier J., 1930] отметил, что слои с упомянутыми 
нуммУлитйгами лежат без перерыва на меловых мергелях и поэтому должны  
относиться к монскому ярусу. Эта точка зрения была принята некоторыми иссле- 
дшателями. а перечисленные виды стали рассматриваться ими в качестве мон- 
CKHx[Nakkady S.E., 1957,1959; Мревлишвили Н.И., 1978].

йажным этапом в изучении египетских палеоценовых нуммулитов стала рабо
та Р. Саида и М. Кердани [Said R., Kerdany М.Т., 1961], в которой было установле
но, что первое появление Nnmmulites fraasi, N. solitarius и N. deserti приурочено к 
известнякам Макфи", залегаюшим в нижней части 1 сланцев Иены , где была вы

делена зона Globorotalia veiascoensis - Globorotalia simulatilis. Впервые нижняя 
часть ’ сланцев Иены" была отнесена к верхнему палеоцену (ланденскому ярусу). 
Ими же было установлено, что все 3 вида нуммулитов встречаются и вышележа
щей ипрской зоне Alveoima dedpiens. _

Появление первых нуммулитов в верхнеипрской зоне Египта Globorotaha 
veiascoensis подтвердил и Эль-Наггар [El-Naggar Z.R., 1966]. В  1975 г. А. Кенави 
Ttenawy A J., 1975) произвел новое изучение египетских палеоценовых и нижнеэ- 
од.ли/ьых нуммулитов. Он пришел к выводу, что комплекс нуммулитов нижней 
частя сланпев Йены является ланденским (верхний палеоцен), а верхней части - 1

илердеккм нижнии эопен). _ ■ ' • _ ____ \
В 1951 г. Nummulites solitarius и N. deserti были найдены в Швейцарских Аль

пах. в "песчаниках Шони" флпша Шлирен [Schaub, 1951] и приурочены к верхнепа
леоценовой зоне Discoaster muitiradiatus [Hay W.W., МоЫег I L F 1965].

В тоеггомной монографии, посвященной нуммулитам и ассилинам, палеогена,, 
Туд .^ ,  Г. Шауб [Schaub Н., 1981] привел из нижнеилердских отложений (верхняя 
часть тенстского яруса в нашем понимании) следующие виды нуммулитов. 
Nummuiaes solitarius de la Натре, N. deserti de la Натре, N. fraasi de la Натре, N. 
tar ^raensis Kaoelios et Schaub. N. minervensis Schaub, N. ponns Schaufc, N. roselli 
Schaub, N. bigurdensis Schaub и переходную форму между N. pontis и N. spirectypus, 
г сп орую Г. Шауб обозначил как N. aff. roscallensis Van Hinte et Wong. Он привел 
следующие сведения об их распространении в отложениях нижнего илердия.

N iimmunies soiitarius de la Натре (ГЛПзуб не включил в число местонахожении 
Ш вейцарски Альп N. solitarius, описанный им в 1951 г. Но в табл. 31 этот вид ука
тай вместе с N. deserti в зове D ’scoasier muitiradiatus.): Египет (Ливийская пусты
ня. оазис Фарафра. Эль Гусе Абу Саид, верхняя часть нижнего илеодия), Испания
9£



зоны ^ ео И п а  cucumiformis и Alveolina affipsoidalis; бас- 
W ,i L Pf  д ’ Фр ‘Ш.(Высокие Пиренеи, Ориньяк, зона Alveolina oicum onms), 

уплия ( Анатолия, Хаймана, зона Alveolina cucumiformis).
4 mNrw ^A ^teŜ deSerti de ia Нагрс: Еп1пет (Ливийская пустыня, оазис Ф. дафра.

ВСР̂ !ЯЯ 4 acLb нижнегоилердия). Ливия (бассейн Сирте). Ис- 
пшия (бассейн Тремп; Кампо), Франция ( Восточная Аквитания, Од. разрез горы 

“Hn.rvensis и Alveolina ellipsoidalis), Швейцария (Альпы, флип, 
/ о  Р л ’ даннь™ Нау, МоЫег, 1965. зона Discoaster multiradiatus), Австрия
(Зальцоург, разрез Оишинг), Турция (Анатолия, разрез Хаймана).
Гусс de 3  Егапет (Ливийская пустыня, оазис Фарафра. Эль
н и Г £ £ £ “ *? ИсПа"ИЯ (0ассеин Тремп; Кампо), Франция (Восточная Аквита- 

к Уету-ж), Австрия (Зальцбург, Ойшкнг). Этот вид упоминается так
же из нижнего илердия Турции (Анатолия) и Туниса
Л а и п Г Т ,1» 5 gamardenSIS Kapellos et Schaub: Франция (Западная Аквитания, 
cu c S o r m iT ) ^  ° СН0Ваяие илеРдия’ зоны Discoaster miltiradiatus, A.veoima

пя KaU& T ^ lle& nunen'ensis Schaub: Франция (Восточная Аквитания. Минерве и го- 
ерхняя часть нижнего илердия, зона Alveolina ellipsoidalis; Верхние Пи

ренеи, Ориньяк, зона Alveolina cucumfornus), Египет (Южное плато Галала, вер-
АЬе0," а еШР“ “ ), Испания (бассейн

-  Л а щ “ ' Гамарпе- ~
ж н е т и ™ 5 r° SeI1‘ AS,chaVb: Испания (Уэска, разрез Кампо. верхняя часть ни
жнего илердия, зоны Alveolina cucunuformis, Alveolina ellipsoidalis)

AlvlSctam&r5 (ЬЫСОКИе П,ряв*1 °рш,ь“. ““
Op»NH ^ t t ^ £ t c ° ^ o ^ m ,e “  ^  4 Г " ”“  ,В“ “ " К П"р“ “

 ̂ириведснными выше нуммулитами были описаны три вида ассилин 
рспаир Н., 1981], которые мы считаем тенетскими

т е н и л о  ГШяе^ ае SchaUAbi Фр™  (Малые Пиренеи. Верхняя Гаронна, верхний 
тенет по Г.Шаубу, зона Alveolina lews, Discoaster multiradiatus).
д Г Г ™  prisca s cbaub: Испания (Лерида. бассейн Тремп, нижний илердий. зона
mulriraHiafncUwUmif0nniS; КаМП° ’ зоны Alveolina cucumiformis, Discoaster 
multuadiatus, Каталония, провинция Герона, разрез Сан Лоренц де ля Mvra, ни
АКрг,|;пя1иРДИИV ,франдия (Высокие Пиренеи, Ориньяк, нижнии илердий, зона

^£cn“Z S ”S- Турши (*'” • “” ■* - &  »
AssihBf dandotica Davies; Паю1Стан (Пенджаб, Даядот, верхний рэникот, ба- 

ИЛСрДлВ- 30 113  Alveolma cucumiformis). Испания (бассейн Тремп, нижний 
ердии. зона Alvecuna cucumiiorrms; Каталония, провинция Герона, разрез Сан 

Лоренц де ля Муга, нижний илердий). р
Изоперкулга в пределах тенетского яруса встречаются три формы. Первая из 

них - Opercuiina azilcnsis Tambareau, по данным Л.Готингера [Hottiger L., 19771, 
риурочена к интервалу между "средним палеоценом (зона Alveolina ievis) и ни- •

и ' в о  ! м е ' ОХВаХЫВаеТ весь тенетскйи «РУС- - Б.Г.) Она распростране-
L  „ s  (Малые Пиренеи. Арьеж. зона Alveolina levis) и в Испании
( ремп, базальный илердий; Кампо, переходные слои от тенета к илердию).

Второй вид - Opercuiina ornata Hottmger распространен в Испании (Тремп, ни 
жнии илердии. зоны Aiveoima cucumiformis. Alveolma ellipsoidalis и нижнеипрская 
зона Marhastentes contortus), во Франции (Малые Пиренеи, Арьеж. нижнии илер-

“ в ВерХНем в Формации Тебес fHottinger L„ 1977], относящиеся к ни-
жнеэопеновои зоне Globorotaiia rex ISaid R„ Sabry H.. 1964].

Третья Форма - Opercuiina ammonea tectosaga Hottmger была найдена во Фоан-
ГОра Кайла) » ш1жвеш1ерлсков » ae Alveolina

Мы не выточили в список вид Opercuiina liovca Schwager. Л.Готтингер 
о шеег Ху, / i считаем, что от использования этого названия следует отка-
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затьсд. так как типовые формы, описанные К.Швагером в 1883 г., пе сохранились, 
а новле поиски этого вида не дали положительных результатов.

И: нижнеилердской зоны Alveolina cucumiformis известна Ranikothalia nuttalli 
(Davi;s), распространенная в Пакистане в формации рэникот [Hottinger L., 1977].

Н» территории СССР палеоценовые нуммулиты известны в Карпатах, Грузии, 
Азербайджане, Армении, Таджикистане, Узбекистане и на Мангышлаке.

В Карпатах Я.В.Совчпк (1974) нашел Nummulites fraasi в лютской свите Ду- 
клянской тектонической зоны (с. Ставне). Второй вид - N. deserti был обнаружен 
им вшпе зоны Globorotalia angulata в окрестностях с. Ясенипа Замкова в Скибо- 
вой тцсгонической зоне.

В юго-восточной Грузии, в районе Тетри-Цкаро, над мергельной свитой дат
ского возраста Н.Й.Мревлишвили (1965, 1978) обнаружила в алевролитах 
Numnuiites fraasi, N. solitarius, Operculina sp., Discocyclina cf. seunesi, D. douvillei. 
Исходя из ошибочного представления о монском возрасте египетских нуммули
тов в оази^д Фарафра и коррелируя с ними грузинское местонахождение, а также 
считая, что тежду датскими отложениями и слоями с нуммулит идами нет стра
тиграфического перерыва, Н.Й.Мревлишвили отнесла местонахождение Тетри- 
Цкаро к монскому ярусу. Мы рассматриваем этот комплекс видов как тенетский.

Выделенный Н.И_Мревлишвили (1978) в Аджаро-Триалетип горизонт с 
Numnuiites soerenbergensis (а для всей Грузии - зона Nummulites silvanus) в каче
стве аналога feHeTcxoro яруса, содержит комплекс видов нижнеипрского подъя
руса. Этот комплекс близок к ассоциации нуммулит ид, описанной Г.Шаубом из 
ср две го и верхнего илердия Швейцарских Альп и приуроченной к зоне 
Marthastentes contortus, Discoaster binodosus и нижней части зоны Marthasterites 
tnbrachiatus [Schaub Н., 1951, 1965; Hay W.W.,Mohler Н.Р.Д965; Kapellos Ch., 
Schaub H , 1975].

В Азербайджане верхнепалеоценовые нуммулитиды были описаны Т.А-Ма- 
медовым (1965) из северо-восточных предгорий Малого Кавказа. В окрестностях 
с. Полистан на р. Инджачай были найдены Nummulites fraasi, N. deserti, N. 
pra exilis Manedov. Второе местонахождение известно в окрестностях с. Мадагиз 
на р. Тертер. Здесь были установлены N. fraasi, N. deserti, N. ex gr. exilis, 
Operculina sp. Другие местонахождения нуммулитид, описанные из Нахичеван
ской АССР как палеоценовые [Мамедов Т А ., Бабаев Ш А , 1971, 1974], содержат 
нижнеипрские комплексы видов.

В Армении в отложениях, соответствующих тенетскому ярусу, известны на
ходки Nummulites fraasi и N. deserti в Амасийском и Ехегнадзорском районе [Гри
горян С.М., 1976; Григорян С.М., Маркосян Л.Е., 1981]. На северном склоне Айод- 
зорского хребта в разрезе Гаидзак в известняках встречаются N. fraasi, 
Discocvclina seunesi и D. douvillei [Григорян C.M., Маркосян Л.Е., 1981]. Такой же 
комплекс видов встречен на южном склоне Айодзорского хребта. Он приурочен к 
зонам Globorotaiui veiascoensis и Discoaster mulitiradiatus [Крашенинников B A ., 
ГТгоош А.Е., 1986].

На Мангышлаке в отложениях суллукапинской свиты, сопоставляемой с те- 
нетским ярусом, описан N. fraasi [Бархатова Н.Н., Немков Г.И., 1964,1965].

Многочисленные местонахождения нуммулитов известны из бухарских отло
жений Таджикистана и Узбекистана. Большая их часть была описана и изображе
на в виде плохо выполненных рисунков в кандидатской диссертации А.ААшуро- 
ва, 01$убликоваяной под двумя фамилиями [Ашуров А А ., Немков Г .И., 1978]. В 
этой работе приведены комплексы нуммулитов, приуроченные к трем стратигра
фическим горизонтам: акджарскому, табакчинскому и аруктаускому. Акджарские 
след отнесены авторами к нижнему палеопену. Р.М.Давидэон, Г.П.Крейденков и 
Г.Х-Салибаев (1982) сопоставили их с м знским ярусом.

Из акджарских слоев А А А ш уров и Г.И.Немков (1978) приводят Nummulites 
fraasi, N. deserti, N. solitarius и N. spileccensis. К сожалению, образцы нуммулитов 
из акджарских слоев не были изображены.

Из табакчивского горизонта, отнесенного А А А ш уровы м  и Г.ИНемковым к 
верхнему палеоцену, приведены следующие формы: Nummulites fraasi de la 
Натре. N. fraasi densispira de и  Нагое. К . solitarius de la Harpe, N. deserti de la 
Harpe, N. silvanus (?) Schaub, N. subplanulatus Hant. et Madar., N. soerenbergensis 
too



Schaub, N. pernotus Schaub. N. globulus Leym., N. panteleevi Nemk., N akkurdanensis 
Nemk.. N. bolcensis Mun. -Chaim., N. spileccensis Mun.- Chaim.. N. alpinus Schaub. N. 
praeexilis Mamedov, N. exilis Douv. и ряд новых видов, часть из которых явно не 
являются нуммулитами.

В отложениях аруктауского горизонта, отнесенного АААшуроР' гм и 
Г.И.Немковым к верхнему палеоцену, ими "установлены N. ex gr. fraasi, N. aeserti, 
N. soiitarius, N. spileccensis и N.(?) guliensis Aschurov (вопрос о принадлежности 
этой формы х роду Nummulites поставлен самим автором вида).

Анализируя общий состав приведенных.выше видов нуммулитов, А А.. Ашу
ров и Г.И.Немков (1978, с.39) приходят к выводу о том, что он "очень близок к 
комплексу палеоценовых нуммулитов оазиса Фарафра в Египте и флиша Шлирен 
в Швейцарии'. Однако и в оазисе Фарафра, и во флише Шлирен выделяются два 
возрастных комплекса нуммулитов. Нижний комплекс - верхнепалеоценовый 
vHmKHennepncKHft) включает N. fraasi, N. soiitarius, N. deserti и может быть сопо
ставлен с нуммулитами акджарских слоев (мы сомневаемся, что отсюда пра
вильно определен типичный нижнеипрский вид N. spileccensis Mun.-Chalm.). Вер
хний комплекс нуммулитов и Египта, и Швейцарских Альп является нижнеипр- 
ским и соответствует среднему и верхнему илерди э Л.Готтингера и Г.Шауба. Во 
флише Шлирен в Швейцарских Альпах средне- и верхнеилердские нуммулиты 
приурочены к нижнеипрским зонам наннопланктона: Marthasterites contortus, 
Discoaster binodosus и нижней части зоны Marthasterites tribrachiatus [Hay W.W., 
Mohler Н.Т., 1965; Kapellos Ch., Schaub H., 1975]. Именно в этом интервале Г.ПГау- 
бом были установлены Nummulites aff. soiitarius, N. aff. globulus, N. soerenbergensis, 
N. pemotus, N. praecursor, N. alpinus, N. silvanus, N. praelucasi, N. nitidus; N. 
spileccensis, N. laxus, N. exilis, N. praevius, N. aff. bolcensis, N. involutus, N. 
subramondi, N. planulatus [Schaub H., 1951; Kapellos Ch., Schaub H., 1975].

Почти аналогичный комплекс видов был описан А.Кенави [Kenawy A. J.,. 1975] 
из верхней части "сланцев Иены" в оазисе Фарафра в Египте, в которой была 
установлена зона Globorotalia rex [Said R., Sabry H., 1964].

Таким образом, комплексы нуммулитов из среднего и верхнего илердия 
Швейцарских Альп, из верхней части "сланцев Иены" в Египте (илердский ярус 
по А. Кенави) и из табакчинского горизонта Таджикистана действительно близки 
между собой и по своему составу являются нижнеипрскими, а не верхнепалеопе- 
новыми, как ошибочно считают А А  Ашуров и Г.И. Немков, механически отож
дествляя "верхний палеопен" Л. Готтингера и Г. Шауба (под которым они пони
мают илердский ярус) и "верхний палеоцен" стратиграфической шкалы Советско
го Союза, который корректируется с тенетским ярусом. А как известно, илердский 
ярус лея гг выше тенетского яруса, а не идентичен ему.

В нашем распоряжении имеются нуммулиты из бухарских отложений Узбеки
стана, любезно переданные нам Р.К.Макаровой. Они были собраны в естествен
ных обнажениях и карьерах и приурочен либо к оолитовым известнякам, либо к 
перекристаллизованным известнякам с многочисленными раковинами бенто
сных мелких фораминифер и ядрами мелких гастропод и двустворок. Нуммулиты 
были изучены и сфотографированы под сканирующим микроскопом (статья с их 
описанием и изображениями публикуется в "Палеонтологическом с б .\ N 27, г. 
Львов). В местонахождениях Навои, Джаркак, Кайнагач установлены Nummulites 
fraasi, N. deserti, N. soiitarius. В' местонахождении /  яккудук найдены N. fraasi, N. 
deserti, N. gamardensis. В местонахождении Дехханабад встречены N. fraasi и N. 
deserti, и в местонахождении Белеарча - N. deserti. Возраст всех местонахождений 
мы считаем тенетским.

В монографии,- опубликованной А. Блондо [Blondeau А., 1972],. приведены изо
бражения нескольких раникоталий из верхнепалеоценовых и нижнеэопеновых 
отложений. К сожалению, А. Блондо не привел какого-либо обоснования возра
ста видов или корреляции с зонами других организмов. Мы приведем возраст ви
дов, обозначенный АгБлондо. Отметим лишь, что "верхний палеоцен" А . Блондо 
соответствует тенетскому ярусу, а илердский ярус - нижнеипрскому псщьярусу. 
По данным этого автора, в верхнем палеоцене встречается пять видов реникота- 
лий: Ramcothaha tessieri (Abraid) - верхний палеопен, Берег Слоновой Кости, Се
веро-Западная Нигерия; R. bermudezi (Palmer) - верхний палеоцен и нижний эо-
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пен, Малые Антильские острова, Сенегал, Центральная Сахара, Дагомея, Того; 
R. catenula (Cushman et Jarvis) - палеоцен п нижний эоцен, Малые Антильские 
острова, Венесуэла, Мексика; R. : oldadensis (Vaughan et Cole) - палеоцен Фран
цузская Гвиана; R. sahnii-savitriae (Davies) - верхний палеоцен, Сенегал.

В литературе имеются также указания (без описаний п изображений видов) на 
находки Nummulites fraasi и N. deserti в палеоцене Юго-Восточной Туркмении, 
Северного Афганистана [Ашуров А_А., Бархатова Н.Н., 1969] и Сирии [Паникаров 
В.П. и др., 1969]. В Сирии эти виды приурочены к зоне Globorotalia velascoensis.

Таким образом первые рапикоталиа, оперкулины и дискоцнклины начинают 
■встречаться в пределах Тэтиса в отложениях, соответствующих мочекому ярусу 
(зоны Alveoliaa primaeva, Globorotalia angulata). Первые ассилины появились в 
начале тенетского века (зона Alveolina levis), а первые нуммулиты найдены в 
отложениях, отвечающих верхней части тенетского яруса (зоны Globorotalia 
yelascoensis, Alveolina cucumiformis, Alveolina ellipsoidalis, Discoaster multiradialus). 
Отсюда известно десять видов нуммулитов, образующих зональный комплекс зо
ны Nummulites fraasi (таблица).
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НОВЫЕ НАХОДКИ ОСТРАКОД В ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ 
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (Томская область)

ОЛ.Саева

Остракодами из четвертичных отложений многие годы занималась Т. А.Ка- 
зьмина (1964, 1968, 1969). Изучая отложения краснодубровской и федосовской 
свит, она выделила комплекс остракод, резко отличный но видовому составу от 
комплекса кочковской свиты. Характерным для краснодубровского (федосовско- 
го) комплекса является видовое разнообразие и многочисленность рода Candona: 
С. sarsi Hartwig, С. neglecta Sars, С. rectangulata Aim, C. rostrata Brady et Norman, C.‘ 
arcina Liepin, C. Candida Mueller, C. fobaeformis (Fischer); значительное увеличение 
количества сгьорок Candoniella subellipsoida Scharapova.

Широкое распространение получают фактически впервые появляющиеся ви
ды: Limnocythere dorsotuberculata Negadaev, L. inopinata (Baird), Cypria 
tambovensis Mandelstam [Архипов C A , 1971]. T.A.Казьмина (1969) сравнивает 
краснодуброЕский (федосовский) комплекс остракод сб среднеплейстоценовым 
комплексом Башкирскою Предуралья, а также с ассоциациями остракод из ха
зарского яруса Северного Црикаспия и Западной Туркмении. На этом основании 
краснодубровский (федосовский) комплекс датируется средним плейстоценом.

По материа
лам Западной и i 
Кбжевниковской 
партий Томской ! 
геолого; азведо - ' 
чной экспедиции | 
автором были изу
чены образцы кер
на из разрезов За
падной и Коже- 1 

вниковской пло
щадей (рис. 1). В 
результате иссле- 1 

дования выделен 
комплекс остра- 
ко„, который мо
жно проследить в 
большинстве 
вскрытых разре
зов (таблица). На- ' _____  ____
иболее полно ви- EELH*],
довои состав ком- -  * г  -
плекса установлен
в СКВ. 23 Кожевни- Рис.1. Схема расположения разрезов скважин. 1 - граница Томской о бла- 
КОВСКОЙ площади: сти, 2 - расположение колонковых скважин
Uiocypris caspiensis
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Распространение остракод по разрезам скважин Западной и Кожевни-
ковской площадей '

Вид

1
Dyocvpns caspiensis 
(Negadaev)

L pradyi Sars 
L gibba "(Ramdohr)
L ex gr. divisa Klie 
Candona krochini Bronrdn 
C  sarsi Hartwig 
Cnsglecta Sars 
C  rectanguiata Aim 
Q  rcsiraia Brady cl Ncrman 
C  arcina Liepin 
C. Candida Mueller 
C. fabaerormis (Fischer) 
Cyclocypris laevis (Mueller) 
Cand-iudla albicans Brady 

C. subeilipsdda Scharapdva 
C kasachsianica Schneider 
Eucypns fov earns Popova 
E. crassa Mueller 
Batunnella kubanica

Sc.meider 
Zonocypns sp.

Cytenssa lacustris (Sars)
Limnocyrhere vara Liepin 
L, sanctipatricii Brady et 
Kobertscn
L  mop mala (Bird)
L. gnnfddi Liepin 
Ljdarsotubercuiata Negadaev 
L. panuiela Diebei 
L. negaaaevi Popov a 
L. falkata Diebei 
Lsta^liniGuIen.jgetjBenson 
L baltika Diebei 
Cvpndeis iinnralis (Brady) 
Cypnaopsis vidua Mueller

Кожевниковская пл. Западная пл.
N скважины

16 23 33 М 53 105 108 109 6 7 8 9 11 27

глубина в иегдах
43-1
-21

8,5-
-5

-  X
х XI

- х
- X

X
- X-l 
- г  I 
X X
- X !
-  -  I
-  x
x x !
X x 
X X
X X
- lx  |

X X 
- X

X X
- X 
X X
- X

12-
-7

26-
-3

31,5
-5

4 5

X X 
X x |

x - I 
- - 1 
X -  I
X - I
-  x !

. :r
-  X
X - 
X x!

-  X i

- x

X X

X x j
X X
- X 
X x |

- X 

X X

6 7

X -
X x|

-  I

X
X X !
X X

* “i

x -
x  *1

x -! 
X X
x -Г
x -! 
- -

x -

14- 22,2-18.8 
-2 -10 B,3

8 9

-  -  I 

X X

X 
X 
X 
X
X
X I

-  X I 
x X ! 
X x 
X X 
x x 
x x 
x x

X X !
-  x r
X X 
X x i 
X X
- x |

- i

10 11

x -
X X

_ .  II

X - I

X - 
X X
x -1

-  _ I
X- - I
X - I

-  - i
-  - I

x -  f 
X X

X

X X
X - 
X -

16,5-16„6 h
12 13

X X 
X X

-  x  
x x 
x x 
x x 
x x
- X 

X x'j
X X
X X

X X

x -I
XI

X X 
X X

- X i
-  X

X  X
x x

5 13,4-
-7,9

14 15

_ _ i

-  X

X

X

X
X

X -
-  -  f

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  
X -  более 30 экз.

вид не встречен, х - от 1 до 30 экз,

Negadaev, I. brudyi Sars, I. ex gr. divisa Klie, Candona krochini Bronstein, C. sarsi 
Hartvig, C. negiecta Sars, C. rostrata Brady et Norman, C. arcina Liepin, C. fabaeformis 
(F’scher), Cyclocypris laevis (Mueller), Candoniella albicans, C. subellipsoida 
Scbarapdva. C. kasachstanica Scheider, iucypris foveatus Popova, Cyterissa lacustris 
Sars, Limnocvthere vara Liepin, L. inopinata (Baird),. L. grinfeldi Liepin, L. 
uorsotubercuiata Negadaev, L. parallela Diebei, L. faicata Diebei, Cypridopsis vidua 
(Mueller). В приведенном комплексе присутствуют все признаки краснодубров- 
схого (федосовского) комплекса: 1) видовое разнообразие рода Candona; 2) боль
шое количество створок Candoniella subellipsoida (Sch^, apova) ,(ипо1д а  в массо-
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вом кол iecree; 3) широко распространены виды Limnocvthere dorsotubercuiata 
Negadaev, L. monmata (Baird).

Комплекс остракод, полученный из разрезов Западной площади несколько 
отличается от комплекса из разрезов Кожевпиковской площади. Этот комплекс 
беднее в видовом и количественном отношениях, хотя и сохраняет признаки кра
снодубровского (федосовского) комплекса. В комплексе остракод из отложений 
Западной площади нужно отметить количественное преобладание скульптиро- 
ванных форм раковин видов: I. caspiensis (Negadaev), I. bradyi S'"s, L. 
dorsotubercuiata Negadaev (иногда в массовом количестве), а также L. drmfeldi 
Liepin (см. таблицу). Возможно, подобные отклонения в видовом и количествен
ном соотношениях связаны с фациальными изменениями. Остракоды вида 
Limnocytere dorsotubercuiata Negadaev расселяются главным образом в текучих 
водах и илах; так как его грубая толстостенная раковина с крупноячеистой скульп
турой и изогнутым утолщенным замочным краем служит хорошим приспособле
нием для передвижения в текучих водах и илах [Негадаев -Никонов К.Н., 1974].

Исследования некоторых видов рода Candona показало, что обычно высокой 
численности они достигают в небольших водоемах, густо заросших водной расти
тельностью, где нет сильного пресса других пщробионтов и прежде всего рыб 
[Коваленко А Л ., 1988]. Вероятно, что отложения, вскрытые скважинами на Запа
дной площади сформировались в активной гидродинамической обстановке, а 
отложения Кожевнпковской площади скорее озерные или старичные. Вполне во
зможно, что на фациальные изменения накладываются и возрастные. Красноду
бровский (федосоЕскпй) комплекс Кожевпиковской площади, может быть, моло
же краснодубровского (федосовского) комплекса Западной площади. Это можно 
предположить по косвенным признакам: 1) в скв. 9 Западной площади обнаруже
ны обломки раковин Zonocypris sp. Это древний род и встречается в кочковском 
комплексе; 2) возрастание количества створок остракод родов CandonS и 
Candoniella наблюдается, по мнению автора, в более молодых отложениях.
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ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ КАФЕДРЫ ПАЛЕОНТОЛОГИИ И 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ГЕОЛОГИИ ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

В .А. Икания

К р а т к и е  с в е д е н и я  о б  и с т о р и и  с о з д а н и я  и р а з в и т и я .
м у з е я

Томский университет в год своего открытия (1888 г.) получил в подарок от ра
зных лиц богатые коллекции минералов, горных пород и окаменелостей. Это поз
волило организовать на медицинском факультете кафедру геологии и минерало
гии и открыть при ней минералогический кабинет (уже в 1889 г. именуемый му
зеем) с двумя отделами - минералогическим и палеонтологическим. В палеонто
логическом отделе было 5000 окаменелостей из разновозрастных отложений 
Европейской России, Сибири, Западной Европы и Северной Америки. Окамене- 
лости были подарены профессором Германом Траутшольдом, герцогом М.Н. 
Лейхтенбергским, горным инженером П.П.Ивановым и другими. Кафедрой за
ведовал экстраординарный профессор А.М.Зайцев, хранителем музея ■ был 
А.Н Державин,

1901 г. значительная часть университетских геологических коллекций была 
передана в дар горному факультету, открытому в Томском технологическом ин- 
ституте. Это позволило начать там нормальную подготовку горных инженеров и 
инженеров-разведчиков.

После ухода на пенсию и отъезда из Томска профессора А.М.Зайцева в 1907 г. 
палеонтологические коллекции музея были свернуты, размешены в ящики и хра
нились на чердаке главного корпуса университета. Лишь после 1917 г., когда на 
естественно -научном отделении физико-математического факультета были от
крыты кафедра и кабинет геологии и палеонтологии, палеонтологические коллек- 

, и®® были возвращены в главный корпус университета.
Всю сложную работу по восстановлению научных названий окаменелостей 

проделал Венедикт Андреевич Хахлов, сначала как студент технологического ин
ститута, а с 1921 г. - как преподаватель университета. Поэтому он по праву явля
ется основателем палеонтологического музея, открытого в 1926 г. при им возгла
вляемой кафедре геологии и палеонтологии, и его первым научным руководите
лем.

В 1930 г. геологическое отделение университета было объединено с геолого
разведочным факультетом индустриального института в Томский Геолого-разве-, 
дочный институт. Ему были переданы все наши учебные и частично музейные ге
ологические коллекции. В 1931 г. Геолого-разведочный институт расформирова
ли, восстановив подготовку геологов в университете и разведчиков в индустри
ал! том институте, где осталась значительная часть наших геолшических коллек
ций.

В 1934 г. палеонтологический музей был снова оформлен как самостоятельное 
подразделение кафедры геол оти  и палеонтологии, возглавляемой профессором
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В-А.Хахловым. Коллекции палеонтолотческого музея хранились в комнате 135 
и в соседней с ней т.н. темной комнате (старый буфет) и в помещении кафедры 
(комнаты 133 и 134).

В годы Великой Отечествен}'ой войны главный корпус университета был за
нят эвакуированным в Томск Загорским оптическим заводом. Коллекции пале
онтологического музея были перенесены в Научную библиотеку и хранились в ее 
цокольном этаже. За этот период оказалась утерянной часть коллекций млекопи
тающих антропогена Сибири. . .

После реэвакуации Загорского завода в 1945 г. коллекции палеонтологаческо- 
го музея были размещены в главном корпусе в помещении, ранее принадлежав-. 
шем кафедре нормальной физиологии медицинского института С этого времени 
возник пошюценный музей кафедры палеонтологии, возглавляемой В.А_Хакто
вым. V .

Профессору В-А.Хахлову принадлежит первая экспозиция коллекции, разме
щавшаяся в двух просторных залах. Он же украсил музей тремя прекрасными, им 
написанными картинами, изображавшими мезозойских бронтозавров и игуанодо
нов и четвертичного мамонта (ВА ХахлОв умер г 1972 г.). Украсили музей и пор
треты русских ученых - палеонтологов, подаренные В. А. Иван ни кафедрой пале
онтологии Московского университета. Под научным руководством автора в 1978' 
г. художником А.Д.Елисеевым была изготовлена диарама ''Основные этапы раз
вития жизни на Земле" и панорама из 5 картин, изображающих животных, совре
менников ископаемого человека четвертичного периода.

Заведующими музеем В.И.Пестерниковым и А_А.Наумкиным улучшена-экс- 
позиция коллекций млекопитающих и процессов окаменения. В.ИЛестерников 
смонтировал бивни у одного из черепов мамонта в I зале и постоянно заботился 
об улучшении внешнего вида ви грин.

Часть коллекций музея была передана в Томский политехнический институт, 
краеведческие музеи Томска, Колпашева и некоторых других городов, в школы 
города. Коллекционный фонд палеонтологического музея постоянно пополняет
ся за счет пожертвований отдельных лиц. В настоящее время в нем насчитывает
ся свыше 15000 экз. остатков вымерших животных и растений, составляющих бо
лее 70 научных и 17 учебных коллекций;

У ч е б н ы е  к о л л е к ц и  и
I ' . 4 -

Особую ценность представляет фундаментальная коллекция по палеонтоло
гии и и дорической геологии. Она включает более 1000 руководящих окаменело
стей из стратотипов всех геологических систем, находящихся в Восточной и Запа
дной Европе, начиная с кембрия и кончая четвертичной системой. По ней можно 
узнать возраст картируемых отложений любого района Земли. Коллекция ис
пользуется при чтении специальных учебных курсе з. К числу учебных относятся и 
прекрасные коллекции двух витрин-горок. Одна из них (процессы окаменевши) 
выделяется великолепной сохранностью окаменелостей - аммонитов из мезозоя 
Сибири, плеченог'х и кораллов из палеозоя Западной Сибири; морских лилий из 
триаса ФРГ; гигантских морских ежей из третичных отложений Крыма; чешуи и 
зубов рыб и млекопитающих; первых наземных растении в других окаменело
стей. . ч

- Вторая витрина-горка вместе с диарамой знакомит студентов с историей раз
вития жизни на Земле. В учебных целях используются большие коллекции совре
менных мйллюсков, витрина муляжей фораминифер и радиолярий, слепки вы
мерших пресмыкающихся и млекопитающих животных, черепа и кости мамонта, 
витрина "Млекопитающие постплиоцена" с панорамой картин из их жизни. Боль
шую ценность имеет коллекция животных остатков знаменитых золенгофенских 
сланцев Баварии (ФРГ): муляжи рыб, членистоногих, белемнитов, аммонитов, 
насекомых и первоптицы археоптерикс, а также летающего ящера из Эйштадта. 
Фауна из Гольцмаденского залива Юрского моря ФРГ представлена хорошим 
муляжом ихтиозавра и его черепом с зубами. Из знаменитых гунсрюкских слан- 

,цев ФРГ в музее хранится коллекция морских лилий уникальной сохранности. 
Очень ценными являются рыбные сланцы Забайкалья с остатками рыб. Знаме-
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нитки Усть-Балей представлен богатой коллекцией юрских растений и несколь
кими насекомыми. Большие витрины заняты коллекциями горных пород и орга
нических остатков из районов главного '’девонского поля". Интересны образцы, 
иллюстрирующие дно девонского моря и его бентосную фауну.

Н а у ч н ы е  к о л л е к ц и и

На материалах музея были защищены 6 докгорских (Л.А.Рагозин, А. А Л ари- 
щев, ВА.Ивания, А.Р.Ананьев, В-М.Подобина, С.В.Сухов) и около 30 кандидат
ских диссертаций.

Научный и познавательный интерес представляет витрина с остатками фауны 
из морских бассейнов, покрывавших окраины Кузбасса и Томской области в по
зднем девоне и раннем карбоне (местонахождения: Лагерный сад, Басандайка, 
Синий утес, с. Турунтаево). Эти коллекции вместе с великолепны ш коллекциями 
палеоген-неогеновой флоры, описанной В.А.Хахловым и MX. Горбуновым, хоро
шо иллюстрируют геологическую историю Томска и Томской области. Большую 
научную ценность имеют описанные в монографиях и статьях коллекции ископа
емых остатков растений из всех систем палеозоя, мезозоя (кроме триаса) и кай
нозоя Сибири. Одним из пионеров в их изучении был заслуженный деятель науки, 
доктор геолого-минералогических наук, профессор, зав. кафедрой палеонтологии 
Венедикт Андреевич Хахлов.

ВА,Хахлов монографически описал каменноугольные растения из продукти
вных отложений угленосных бассейнов Карагандинского, Минусинского, Кузнец
кого. Норильского; пермские растения Центрального Кузбасса и Тунгусского бас
сейна; юрские растения Центрального Кузбасса, Тувинского, Балахтинского, Кан- 
ско-Ачинского и Иркутского (Черемховского) бассейнов; меловую и третичную 
флору из главных местонахождений этих растений в Западной Сибири. Изучение 
пермо-карбоновых растений позволило В.А.Хахлову вместе с его учениками ра
зработать стратиграфию Кузнецкого, Минусинского и Тунгусского каменноуголь
ных бассейнов, а исследование меловых и третичных растений - разработать 
стратиграфию этих систем. Коллекции юрских растений музея, изученные 
ВА.Хахловым, по отзывам Освальда Геера и АгС.Сьюорда, являются лучшими в 
мире. Особо отметим ценную коллекцию девонских растений из минусинских 
межгорных впадин, описанную профессором А.Р Ананьевым в 1959г.

В музее хранится уникальная по сохранности коллекция листовой и семенной 
флоры палеоген-неогеновых растений кайнозоя Западной Сибири, изученная 
М.Г.Горбуновым. В этой коллекции имеются окаменелые яблоки, грецкие орехи, 
семена винограда и шишки Мамонтова дерева, произрастающего сейчас только в 
субтропиках.

Своей экспозицией и большой популярностью палеонтологический музей обя
зан и тому, что его научными руководителями были высокоэрудированные пале
онтологи широкого профиля: заслуженный деятель науки, доктор геолого-мине
ралогических наук, зав. кафедрой палеонтологии, профессор В .А  Хахлов (1936 - 
1970) и доктор геолого-минералогических наук, зав. кафедрой палеонтологии до 
1979 г;, профессор ВА.Ивания. В настоящее время музей курирует профессор-па
леонтолог В.М.Подобина. в равной степени заинтересованная в развитии как па- • 
леозоологической, так и палеосЬлорисгйческой части музея. >

Заведующий музеем А  А . Наумкин закончил пересмотр коллекций запасников 
II зала и составил полные их каталоги по местонахождениям, новые каталоги по 
местонахождениям оригиналов со ссылками па публикации. Значительно обно
влены и каталогизированы коллекции двух больших витрин-горок ("Процессы 
окаменения '. "История развития жизни на Земле”). Т. В.Захарова в 1983 г. соста
вила новый краткий каталог фундаментальной коллекции по палеонтологии и 
исторической геолопш. Сейчас на кафедре и в лаборатории микропалеонтолоПга 
систематизируется материал по оригиналам девонских и пермо-карбоновых ра
стений.

Палеонтологический музе* имеет большое значение для популяризации нау
ки. Он упоминается в Большой Советской Энциклопедии (т. 50, с. 408).
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- Материалы, опубликованные в работах, большей частью вошли в атласы- 
определители ископаемых фауны и флоры Сибири и послужили основой при ра
зработке региональных страз игр '■фичсских схем почти всех систем фанер^зоя За
падной и Средней Сибири.

Реконструкции девонских растений [Ананьев А.Р., 1959] вошли в учебник пале
онтологии и палеоботаническую энциклопедию (том "Первые наземные расте
ния”, 1960), опубликованную в Париже под редакцией Ж.Бурро. Новые материа
лы по девонским кораллам Западной Сибири В.А.Ивании включены в том 4 уче
бника палеонтологии, опубликованного в Вашингтоне в 1981 г. под редакцией До
роти Хилл. Монографии В.М. Подобиной вошли в палеонтологическую сводку, 
изданную в Нью-Йорке в 1988 г.

МОНОГРАФИИ И СТАТЬИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ НА МАТЕРИАЛАХ МУЗЕЯ

1. А н а н ь е в  А.Р. Остатки верхнемеловой и третичной флоры с р. Кети - левого притока р. Енисей 
//Труды Том. ун-та Л948. Т. 99.

1 А н а и ь е в  АР. Важнейшие местонахождения девонских флор с Саяно-Аттайской горной обла
сти. Томск: Изд-во Том. ун-та. 1959.

3. А т л а с  руководящих форм ископаемой фауны и флоры Западной Сибири / Под ред. ЛЛ.Хал- 
фина. Л.:Госгеолтехиздат, 1955. Т.1,2. '

4. Б и о с т р а т и г р а ф и я  палеозоя Саяно-Аттайской горной области / Под ред. ЛЛ.Халфина // 
Труды СНИИГТиМС 1962. Т. 1,1

5. Б и о с т р а и г р а ф и я  мезозойских и третичных отложений Западной Сибири / Под ред. 
ЛЛ.Халфина. Л.: Госгеолтехиздат, 1961 Т.1,2.

6. Б ы с т р и ц к а я  Л.И. Ginkgoiles из юрских отложений Кузбасса /  / Стратиграфия и палеонтоло
гия Сибири и Урала. Томск: Изд-воТом. ун-та, 1979, с.41-46.

7. Б ы с т р и ц к а я  Л.И. Фитостратиграфические горизонты юрских отложений Кузбасса // Матери
алы по геологии и стратиграфии Сибири. Томск: Изд-во Том. ун-та. 1979.

8. Б ы с т р и ц к а я  Л.И., Т а т ь я н и н  Г.М Новые данные по стратиграфии юрских отложений на 
юго-востоке Западной Сибири. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1983.

9. Г о р б у н о  в.М.Г. Третичная флора Западной Сибири // Атлас руководящих форм ископаемых 
фауны и флоры Западной Сибири. М.: Госгеолтехиздат, 1955. Т.2.1

10. И в а н а я В.А Некоторые представители рода Cyrtospirifer Nal. из девона Г алого мыса (Куз
басс) //Труды Том. ун-та. Сер. геол. 1948. Т. 99.

И. И в а и и я В.А О распространении циртоспириферов // Уч. записки Том. ун-та. 1950. N 13.
I 11 И в а н и я В А  Девонские кораллы Rugosa Саяно-Аттайской горной области. Томск Изд-во 

Том. ун-та, 1965.
13. И в а н и я В А  Девонские четырехлучевые кораллы Салаира и Северного Кузбасса (системати

ка, биостратиграфия, экология). Томск: Изд-во Том. ун-та. 1980.
14. И в а ы и я  В А , Ч е р е п н и н а  С.К. Акис-определитель девонских четырехлучевых кораллов 

Западной Сибири. Томск: Иэд- во Том. унта, 1986.
15. П о д о б и и а В.М. Фораминнфсры верхнего мела и палеогена Западно-Сибирской низменно

сти, их значение для стратиграфии. Томск: Изд-во Том. ун-та. 19'8.
16. П о д о б и н а  В.М. Систематика и филогения гаплрфрагмиилей. Томск: Изд-во Том. ун-та. 1979.
17. П о д о б в н а В.М. Фораминиферы и зональная стратиграфия верхнего мела Западной Сибири. 

Томск: Изд-во Том. ун-та, 1989.
18. Р а г о з и н Л А  Новые местонахождения пелеципод в Кузбассе. Томск Изд-во Том. ун-та,

1939. Т. 96.
19. Р а г о з и н Л А . Значение пелеципод для стратиграфии ; -леносных отложений Кузбасса // Тру

ды конференции по изучению и освоению производительных сил Сибири. Томск Изд-во Том. ун- та,
1940. Т. 1

* 20. X а х л о в В.А Ископаемые растения Иркутского угленосного бассейна // Известия (Сибирское 
отделение Герлхома). Томск, 1934. Т. 4. Выл. 1

21. X а х л о  в В А  Верхнедевонская флора юго-западного побережья оз. Балхаш // Известия (Си
бирское отделение Геолкома). Томск, 1921. Т. 11. Вып .2.

21 X а к л о в ВА. Материалы к познанию возраста продуктивной толщи Кузнецкого каменноу
гольного бассейна // Известия (Западно-Сибирское отделение Геолкома). Томск 1929. Т. 7. Вып. 32.

23. X а х л о в ВА. Ископаемые растения балахонской свиты Кемеровского района Кузоасса. 
Томск Изд-во Том ув-та. 1939. Т. 96. Сер.

24. X а х л о в ВА. Проблема геотектонической жизни Кузбасса на основании стратиграфического
анализа. Томск Изд-во Том. ун -та, 1943. _

25. X а х л о в В А  Всрхнепалеоэойская флора Севера Сибири. Вып. 1. Хвощевые. Томск Изд-во 
•Том. ун-та, 1964.

26. X а х л о в В.А Палеоботаническая синонимика каменного угля. Томск Изд-во Том. ун-та, 1967.

ш :



С о д е р ж а н и е

А. Р. А н а н ь е в, Т. В. 3  а х а р о в а. К вопросу о систематике, ф и
логении и стратиграфическом значении девонских растений Сибири.. .  3

A. Д. К о т е л ь н и к о в .  К проблеме манчурекской свиты Западного
Саяна.............. . .................................................................................. ; ................... ' . .  11 ч

Г. Д . И с а е в ,  В. И.  С а е в, В. И. К р а с н о в ,  С. Н.  М а к а р е н к о ,
Н. И.  С а в и н а, Л.  М. А к с е н о в а, В. Ф.  А с т а ш к и н а,  Н.  М. М и р 
е д к а  я, Л.  Г. П е р е г о е д о в ,  С. А. Р о д ы г и н .  Биостратиграфия 
эмских отложений юго-востока Западно-Сибирской плиты.......................  15

B. Л. С а е в. Биостратиграфия нижнего-среднего отдела девона по
фораминиферам (юго-восток Западно-Сибирской плиты).......................... 36

В. П. У д о д о в. Биостратиграфические подразделения погранич
ных нижнесреднедевонских отложений Горного Алтая................................. 43

Н. М. М и р ё ц к а я. Стратиграфическое распространение тентаку- 
литов в девонских отложениях юго-востока Западно-Сибирской плиты. 50 

Б. А  Б о р и с о в ,  Р. X.  Л и п м а н .  О первых находках палеозой
ских и мезозойских радиолярий в гальках мелового аллювия Зайсан-
схой впадины (Восточный Казахстан)....................... , . . . ................................  53

Л.  И.  Б ы с т р и ц к а я .  Новые виды растений из юрских отложений
Западно-Сибирской равнины (Томская область)............................ ................ 58

Л. И. Б ы с т р и ц к а я ,  А. И. К и р и ч к о в а ,  Н. А. Т и м о ш и н а .
Фитостратиграфия тюменской свиты (Томская область)............................  61

Т. Г. К с е н о в а. Новые сведения о распространении комплексов
фораминифер маастрихтских отложений Западной Сибири.......................  72

В. М. П о д о б и н а, Т. Г. К с е н е в а. Фораминиферы пограничных 
отложений мела-палеогена Усть-Тымской впадины (Томская область). 76

В. М. П о д  о б и и а. Датский ярус Западной Сибири..............................  80
Э. О. А м о н. Некоторые материалы у ревизии рода Prunobrachium

CRadiolaria, Sphaerellaria)....... . . ...................... .................................................... 84
'В . М. П о д о б и н а, Э. О. А м о н. Микрофауна и биостратиграфия 

палеогеновых отложений разреза Сарбай, северо-западный Тургай. . . .  88
Б. Т. Г о л е в. О распределении нуммулитид в отложениях палеоце

на................................................................................ ................................................ . . .  '9 7
О. И. С а е в а. Новые находки остракод в четвертичных отложенн

ых юго-вос.очной части Западной Сибири (Томская область).. . ; .......... 105
В. И. И в а н и я. Палеонтологический музей кафедры палеонтоло

гии и исторической геологии геолого-географического факультета
Томского университета............ .................................... .............................................  108 ,

Рефераты..................................................... ...........................................................  115



М А Т Е Р И А Л Ы  ПО ПАЛЕОНТОЛОГИИ И  С Т Р А Т И Г Р А Ф И И  З А П А Д Н О Й
С И Б И Р И

Р е д а к т о р  К .Г .Ш и лько  

Т е х н и ч е с к и й  р е д а к то р  Г .Н .Г ридина  

К о р р е к т о р  Т .В .Зибареаа

С д а н о  в н аб о р  1 5 .0 2 .9 1  г . П о д п и с а н о  к  п е ч а т и  2 8 .0 5 .9 2  г . Ф о р м а т  7 0 x 1 0 8 / 1 6 .
Б у м а г а  ти п о гр а ф ), к л .  Г а р н и т ч р а  Т а й м с . П е ч л .  7 ,3 7 5  ♦ 1 ,7 5  » к л . » с л .п л  1 2 .7 7 5  

у ч .и а д л .  1 6 ,4 5  т и р . 5 0 0  э * 3 - З А К А З  Z S  9

Издательство ТГУ, 634029, Томск, ул. Никитина, 4



I

г

*

г

/



РЕФЕРАТЫ

УДК 56i:551

А н а н ь е в  А. Р., 3  а х а р о в а Т. В. К вопросу о»1систематике, филогении и 
стратиграфическом значении девонских растений Сибири//Материалы по па
леонтологии и стратиграфии Западной Сибири. Томск: Изд-во Том. ун-та. 1992.

Статья посвящена актуальным проблемам фитостратиграфии континейталь- 
ных девонских толщ Сиоири. Предложен первый вариант зональной флористи- 

, ческой шкалы девона Сибири. Показаны мировые достижения в области систе
матики девонских растений. Подчеркивается важность девонских растений Си
бири для создания планетарных филогенетических и флорогенетических моде-

Библ.'32, табл. 3.

УДК 531.73

f  °  т е * ь н и к о в  А. Д. К проблеме манчурекской свиты Западного Сая- 
н а/ /  Материалы по палеонтологии и стратиграфии Западной Сибири. - Томск: 
Изд-во Том. ун-та. 1992. и

В составе манчурекской свиты, относимой услозно к нижнему - среднему ор
довику, по результатам исследований предшественников выделяются три под- 
свиты. 3 статье приводятся детальные описания изученных автором с позиций 
циклостратиграфии фрагментов разрезов нижней и средней подсвит. Выдвига
ется предположение о том, что мощность манчурекской свиты в оценках пред
шественников значительно завышена.

Библ. 3, ил.2.

УДК 551.734.2 (5^1.1) - . - -

И с а е в  Г. Д. ,  С а е в В. И. ,  К р а с н о в -В. Й. ,  М а к а р е н к о  С. Н м С а 
в и н а  Н. И. ,  А к с е н о в а  Л. М., А с т а ш к и н а  В. Ф. ,  М и р е ц к а я  Н.  М.,  
П е р е г о е д о в  Л Г., Р о д ы г и н  С. А. Биостратиграфия эмских отложений  
юго-востока Западно-Сибирской плиты//Материалы по палеонтологии и стра
тиграфии Западной Сибири. Томск: Изд-во Том. ук-та. 1992.

В статье изложены материалы, накопленные за период, прошедший после 
ош оликования в 1984 году проекта стратиграфической схемы среднего палео
зоя, которые позволили не только установить аналоги эмского яруса, но и его 
биостратиграфический объем и границы. В отложениях аналогов эмского яруса 
на юго-востоке Западно-Сибирской плиты предлагается выделить 2 региональ
ных стратиграфических подразделения: солоновский и кадеждинский горизон
ты, в ооъеме которых обосновывается выделение вспомогательных биостратиг- 
рафических подразделений (слоев с фауной). Биостратиграфически, а в  ряде 
случаев и. литологически, на границе нижнего и среднего девона установлено 
стратиграфическое несогласие.

Библ. 40; ил.9.
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УДК 563.12: 551.734 (571.1)

С а е в В. И. Биостратиграфия нижнего-среднего отдела девона по фора- 
миниозерам (юго-восток Западно-Сибирской плиты)//М атериалы по палеон
тологии и стратиграфии Западной Сибири. Томск: Изд-во Том. ун-та. 1992.

Полученные автором новые материалы по стратиграфическому распростра-' 
нению нижне-срсднедевонских фора мин ифер юго-востока Западно-Сибирской 
плиты позволили уточнить ранее разработанную схему и применить ее для рас
членения и корреляции девонских отложений в пределах разведочных площа
дей.

Библ. 18, ил.1.

УДК [564.391:551.734] (571.1)

М а р е ц к а я  Н. М. Стратиграфическое распространение тентакулитов в 
девонских отложениях юго-востока Западно-Сибирской плиты//М атериалы  
по палеонтологии и стратиграфии Западной Сибири. Томск: Изд-во Том. ун-та. 
1992.

Проведено изучение тентакулитов из девонских отложений Нюрольского 
осадочного бассейна. Тентакулитами охарактеризованы межовская толща, лес- 
1и*я, армичевская и чузикская свиты. Впервые стратиграфическая схема девон
ских отложений юго-востока Западно-Сибирской плиты охарактеризована ком
плексами тентакулит. Проведена корреляция девонских отложений юго-востока 
Запз тно-Сибирской плиты с Чехословакией, Средней Азией, Салаиром, Рус
ской платформой, Южным Тиманом.

Библ. 9. ил.1, табл. 1.

УДК [551.763:563.14](574)

Б о р и с о в  Б .А ., Л и п м а н  Р. X. О первых находках палеозойских и м е
зозойских радиолярий в гальках мелового аллювия Зайсанской впадины (В ос
точный Казахстан) и их палеографическое значение//М атериалы по палеон
тологии и стратиграфии Западной Сибири. Томск: Изд-во Том. ун-та. 1992.

Для определения источников сноса древнего аллювия и реконструкции русел 
палеорек в Зайсанской впадине изучены минеральный состав галек и содержа
щиеся в них микрофоссилии. В шлифах из галечникового радиолярита опреде
лены радиолярии палеозоя и нижнего мела, мезозойские фораминиферы. На
ходки нижнемеловых радиолярий в гальках верхнемелоього аллювия позволяют 
предположить, что Западно-Сибирское море в отдельные эпохи мезозоя заходи
ло в пределы Алтая, оставляя маломощные морские осадки, впоследствии час
тично уничтоженные денудацией.

Библ. II, ил. 4, табл.2.

УДК 561.42:551.762.3 (571.1)

Б ы с т р и ц к а я  Л. И. Новые ви^ы растений из юрских отложений Запад- 
чо-Сибиоской равнины (Томская область)//М атериалы  по палеонтологии и 
стратиграфии Западной Сибири. Томск: Изд-во Том. ун-та. 1992.

Приводится описание трех новых видов растений, являющихся характерны
ми для верхнеюрских отложений (васюганский горизонт) Западно-Сибирской 
равнины (Томская область). Один вид рода Coniopteris а два вида рода Nilssonra.

Библ. 4. табт. 1, ил.1.
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. УДК 551. 762.2 (57 i Л)

Б ы с т р и ц к а я  Л.  И. ,  К и о и ч к о в а  А. И, ,  Т и м о ш и н а  Н. А Фито
стратиграфия тюменской свиты (Томская область)/ 7 Материалы по палеонто
логии и стратиграфии Западной Сибири. Томск: Изд-во Том. ун-та. 1992.

На юго-востоке Западной Сибири из юрских отложений стратотипических и 
опорных разрезов (Красноярский край, по р. Енисей, Канско-Ачинский бас
сейн) и в разрезе, вскрытом скважинами в Томской области, выделены расти
тельные комплексы по макро- и микроостаткам. I томский комплекс из тюмен
ской свиты является аналогом камалинского, а II томский комплекс -  аналогом 
бородинского. Возраст нижнего фитостратиграфического горизонта определяет
ся ааленским, верхнего - байосским.

Библ. 15, табл. 12, ил.1.

УДК 563.12:551.763.3 (571.1)

К с е н е в а  Т. Г. Новые сведения о  распространении маастрихтских комп
лексов фораминифер Западной Сибири//М атериалы по палеонтологии и стра
тиграфии Западной Сибири. Томск: Изд-во Том. ун-та. 1992. .

Изучены маастрихтские комплексы фораминифер в двух разрезах вновь про
буренных скважин на западе Томской области (Пайдугинская партия: Западная 
площадь, скв. 4 ,5 ). Анализ систематического состава комплексов фораминифер 
позволил установить их некоторые особенности по сравнению с ранее изученны
ми комплексами фораминифер юго-восточной части Томской области. Впервые 
в данном районе в двух известных зонах Маастрихта выделены подзоны. Их ус
тановление в изученных разрезах является новым материалом для более д е 
тального расчленения и корреляции маастрихтских отложений Западной Сиби
ри.

Библ.5, табл.2, ил.1. .

I
УДК 563.12. 551. 763/781 (571.1)

П о д о б и н а  В. М.,  К с е н е в а  Т. Г. Фораминиферы пограничных отло
жений мела-палеогена Усть-Тымской впадины (Томская область)//М атериа
лы по палеонтологии и стратиграфии Западной Сибири. Томск: Изд-во Том. ун
та. 1992.

Получен новый материал по фораминиферам из пограничных разрезов мела- 
палеогена Усть-Тымской впадины (скв. 1,2, 3, 150, 152 Пайдугинской партии). 
В непрерывных р? грезах от верхнего Маастрихта по верхний палеоцен включи
тельно изучены ряд комплексов фораминифер. Выше позднемаастрихтской зо
ны установлены слои с фораминиферами, аналогичными датским и позднепале
оценовым комплексам. Приведена схема расположения изученных скважин 
Усть-Тымской впадины.

Библ.З, табл.1, ил.4.

УДК 5 5 1 .7 8 1 /5 7 1 / •

П о д о б и н а  В. М. Датский ярус Западной Сибири//М атериалы по пале
онтологии и стратиграфии Западной Сибири. Томск: Изд-во Том. ун-та. 1992.

Отложения датского яруса представлена зоной Brotzenella praeacuta в З а у 
ралье и ограниченно в центральном районе. Этому стратиграфическому уровню  
соответствуют в Усть-Тымской впадине слои с Bathysiphon nodosarieformis, 
Glomospira charoides, выделенные в разрезах скважин 1, 2, 3, 152 Пайдугинской
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партии. Приводятся характерные виды обоих комплексов, а также датские 
планктонные фораминифсры.

В статье дается описание 5  характерных видов формаминифер. На двух пале
онтологических таблицах приводится их изображение.

Библ. 13, табл. 3.

УДК 563. 1.: 551 .762 /571 .1 /
Ч

А м о н Э. О. Некоторые материалы к ревизии рода Prunobrachiurti 
(Radiolaria* S p h aerellaria)//Материалы по палеонтологии и стратиграфии За- 
падной Сибири. Томск: Изд-во Том. ун-та. 1992.

Проведена ревизия рода радиолярий Prunobrachium, представители которого 
имеют немаловажное значение в зональной радиоляркевой стратиграфии верх
него мела Зауралья и Западной Сибири. Составлен новый диагноз рода, пере- 
описан типовой вид, уточнен родовой состав. Отчетливо выражено биполярное 
распространение представителей рода: в Северном полушарии "ареал" распрост
ранения в пределах 45-60° с.ш., в Южном полушарии - 45-60° ю.ш.

Библ.7, ил.1.

УДК 565.33:551.79 (571.1)

С а е в а О. И. Новые находки остракод в четвертичных отложениях юго- 
восточной части Западной Сибири (Томская область)//М атериалы по па- 
лентолопш и стратиграфии Западной Сибири. Томск:Изд-во Том. ун-та. 1992.

В статье дается сравнительная характеристика комплексов остракод из чет
вертичных отложений, вскрытых скважинами на Кожевниковской и Западной 
площадях. В результате изучения фактического материала и литературных дан
ных делается вывод о среднечетвертичном возрасте формирования вмещающих 
пород.

Библ. 6, табл. I, ил. I.
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