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ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ НИЗМЕННОСТИ

В В Е Д Е Н И Е

С овременное состояние изучения биостратиграф ии Западной  
Сибири обобщено в решениях М еж ведомственного  стр ати гр а 
фического совещ ания 1967 г. [7], на  котором было установлено, 
что изученность фауны морских отлож ений Западно-С ибирской  
низменности недостаточна д ля  обоснования в озраста  толщ  
и свит. В связи с этим в основу расчленения р азр езо в  морской 
юры была принята стратиграф ическая  схем а  П олярного  и П р и 
полярного У рала , дополненная данны ми по Усть-Енисейской и 
Х атангской впадинах. Б л а го д а р я  тому, что для  создания этой 
стратиграфической схемы собраны комплексы аммонитов ряда  
регионов, унифицированная ш кал а  морской юры Западной  С и 
бири, с выделенными на ней ярусами и зонами, получила весь
ма детальное расчленение.

Геологоразведочные работы, тематические и палеонтологи
ческие исследования, проведенные после совещания, д али  но 
вый материал, значительно дополняю щ ий и изменяющий п р е ж 
ние представления о стратиграф ии юры. П реж де  всего, п од 
твердилось предположение ряда  исследователей том, что 
трансгрессия моря в пределы низменности н ач алась  уж е 
в средней юре [2, 3, 8]. Б ы ло  установлено, что некоторые зоны 
и д а ж е  подъжрусы, выделенные в унифицированной стр ати гр а 
фической ш кале  1967 г., в пределах З ападной  Сибири отсутству
ют или ж е  не могут быть доказаны , а морская  ф ауна  по соста
ву значительно отличается от одновозрастных ф аун  П олярного 
и Приполярного  У рала. Следовательно, биостратиграф ическая
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ш кала  этих территорий не м ож ет служ ить  эталоном для  расчл е 
нения р а зр е за  низменности.

И зл агаю тся  некоторые новые данны е по палеонтологии и 
стратиграф ии западной части Западно-С ибирской  низмен
ности.

С Т Р А Т И Г Р А Ф И Я

В составе морской юры Зап адн ой  Сибири имеются о тло ж е
ния среднеюрского и верхнеюрского возраста  (табл. 1, 2).

1. Средняя юра
С реднеюрские отлож ения З ап адн ой  Сибири установлены 

уж е давно (Ростовцев 1958). В западной  части низмен
ности эти отлож ения  установлены в скваж и н ах  Фроловской, 
Ханты-Мансийской, Омской и других впадин (Убинская скв. 
338-Р, К а р а б а ш с к а я  скв. 3-Р, И ван о вская  скв. 1-Р и др.) .

Литологически средняя юра представлена глинистыми а л е в 
ритами и глинами серого цвета, иногда имеющими светлые 
пятна, внешне схожими с отлож ениям и тюменской свиты.

В составе фауны средней юры А. С. Турбиной и М. Д . Поп- 
лавской установлены двустворки: M e leag r in e l la  cf. decussa ta  
M unst.,  M. cf d o nez iana  Bor., M. ex gr. ech in a ta  S o w ;, P a ra l-  
lelodon sp., u В. Ф. Козыревой и Л. Г. Д ай н  найдены форами- 
нпферы: A m m odiscus pseudo in f im us Sosip., A. ba t icus  Dain., 

A. p ran ife ru s  Koz. и др. Этой фауны недостаточно для  точной 
датировки возраста. Она может р ассм атри ваться  только как  
среднею рская, б ли зкая  батской ф ауне Усть-Енисейской вп ад и 
ны [9]. В заимоотнош ения морской средней юры с континенталь
ными отлож ениями тюменской свиты изучены недостаточно. 
В схеме 1967 г. они рассм атриваю тся  как  верхние горизонты 
континентальных отложений.

М ощ ность морских среднеюрских отлож ений превыш ает 30 м.

2. Верхняя юра

В схеме 1967 г. в верхнеюрских отлож ениях  выделен ряд 
свит, имеющих возраст  от среднего келловея до волж ского  яр у 
са включительно. Н екоторы е исследователи считали в о зм о ж 
ным выделение в р а зр е зе  многих скваж и н  и нижнекелловей- 
еких отложений. Р аб о там и  последних лет подтверж дено это 
предположение [1, 5, 6, 9].

а. Келловейский ярус
Отлож ения келловейского яруса  распространены на большей 

части Западно-Сибирской низменности. Они слож ены  однооб-
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разными глинисто-аргиллитовыми породами буровато-черных и 
темно-серых оттенков. В районе Березовских и Ш аимских под
нятий глины зам ещ аю тся  грубообломочными песчано-известко- 
вистыми породами, которые в схеме 1967 г. выделены в нижнюю 
часть вогулкинской толщи. В келловейских отлож ениях у ста 
новлена ф ауна всех трех подъярусов.

Н и ж н е к е л л о в е й с к и й  п о  д ъ  я р у  с. В р азр езах  с к в а 
жин Убинской, Д аниловской  и Филипповской площ адей в тем 
но-серых, почти черных аргиллитах  найдены раннекелловейские 
аммониты A rc ticoceras  (?) sp., C ad o ce ra s  cf. e la tm a e  Nik., Ca- 
doceras  cf. m undum  S azo n  u C ad o ce ra s  (C ad o ceras)  sp. indet., 
ниже которых, как  у ж е  отмечалось, имеются скопления средне
юрских двустворок. Состав фауны черных аргиллитов этих 
площ адей позйоляет выделить их в сам остоятельную  зону 
C ad o ce ra s  m undum , одновозрастную с зонами M acro cep h a l i te s  
m acrocepha lus  стратотипа и A rc ticoceras  ischm ae Севера С иби
ри. Выше слоев C ad o ceras  m undum  залегаю т  однообразные 
темно-серые аргиллиты, содерж ащ и е C ad o ce ra s  cf. e la tm a e  
Nik. С. ex gr. e la tm a e  Nik. В скв. 135-P Алешкинской пло
щ ади Ш еркалинского  района найдены два эк зем пляра  неболь
ших аммонитов, наиболее сходных с C ad o ce ra s  m undum  Sas.  
Совместно с ними и в одном метре выше по разрезу  о б н ар у ж е
ны C ad o ceras  cf. e la tm ae  Nik. u С. ex gr. e la tm ae  Nik. Слои, 
содерж ащ и е  этот комплекс аммонитов, залегаю т стр ати гр аф и 
чески ниже слоев со среднекелловейскими аммонитами. В Иг- 
римской скв. 114-Р в светло- серых известняках нижней части 
вогулкинской толщи обнаруж ен молодой экзем пляр  C ad o ce 
ras .  cf. e la tm a e  Nik. juv. В разрезе  скв. 13-Р Каменной п л о щ а
ди отлож ения с C ad o ce ra s  cf. e la tm a e  Nik. перекрываю тся сло
ями, содерж ащ и ми C h am o u sse t ia  sp. indet. П остепенная смена 
одних видов раннекелловейских аммонитов другими, зан и м аю 
щими более высокое полож ение в разрезе , позволяет в низмен
ности выделить в отлож ениях нижнего келловея две зоны 
(табл. 1):

нижню ю — C ad o ce ra s  m u n d u m  u A rcticoceras  sp., мощностью 
2—4 м, и

верхнюю — C ad o ce ra s  e la tm a e ,  мощностью около 6 м.
Д л я  нижней зоны характерны  аммониты C adoceras  cf. m u n 

dum Sazon., C ad o ceras  (C adoceras)  sp., A rc ticoceras  sp. u C a d o 
ce ras  ex gr. e la tm a e  Nik. Д л я  вы ш ележ ащ их отлож ений х а р а к 
терны C ad o ceras  cf. e la tm ae  Nik, C. ex gr. e la tm a e  Nik u C a 
doceras  sp.

В верхней части нижнекелловейского подъяруса  встречаются 
C h am o u sse t ia  sp. Вероятно, в дальнейш ем появится во зм о ж 
ность эту часть р азр еза  выделить в самостоятельную  зону, но 
в настоящ ее время д ля  обоснования такой зоны недостаточно 
палеонтологического материала .
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Состав фораминифер для  описанных отлож ений обычный 
келловейский с D oro th ia  in sp e ra ta  (B u ly n ) ,  T ro ch am m in a  ros- 
tovzevi Levina, но в некоторых р а зр е за х  в основании этого 
комплекса имеется скопление A m m odiscus  ug licus .

О бщ ая  мощность отлож ений нижнего келловея в пределах 
изученной части ни зм ен н ости — 8— 12 м.

С р е д н е к е л л о в е й с к и й  п о д ъ я р у с .  О тлож ения сред- 
некелловейского подъяруса охарактеризованы  лиш ь нескольки
ми находками аммонитов плохой сохранности. В разр езах  с к в а 
ж ин Ш еркалинской, Ахтым-Турской и Каменной площ адей 
Мансийской региональной зоны опусканий найдены аммониты 
C adoceras  (R ond ice ras )  aff. m ilaschev ic i  Nik., С. n ikolaev i 
Bodyl. (? ) ,  K osm oceras  cf. g e m m a tu m  P h il ,  (определение И. Г. 
Климовой и М. Д . П оплавской ).  Расчленение подъяруса  в З а 
падно-Сибирской низменности в настоящ ее время невозмож но 
из-за отсутствия полных данных.

П рим ерн ая  мощность отлож ений среднекелловейского 
подъяруса 1,5— 2 м.

В е р х н е к е л л о в е й с к и й  п о д ъ я р у с .  О тлож ения верх- 
некелловейского подъяруса , комплекс аммонитов которого от 
личается значительны м р азнообразием , распространены  почти 
на всей территории низменности, здесь появляю тся новые роды 
L ongaev ice ras ,  Q uen s ted t ice ras ,  P e l to c e ra s  и P er isph inc tes .  В о б 
щем, состав позднекелловейских аммонитов З ападной  Сибири 
весьма близок к одновозрастны м ком плексам  аммонитов С е 
верного К а в к а з а  и С аратовского  П оволож ья , а т а к ж е  районов 
Советской Арктики. Б л а г о д а р я  этому имеется возм ож ность  вы 
делить в З ап ад н о й  Сибири обе позднекелловейские зоны, х а р а к 
терные д ля  Европейской части Советского Союза:

нижню ю  — L o n g aev ice ra s  k eyse r lyng i,  мощностью 2— 8 м; 
верхнюю — Q u e n s te d t ic e ra s  lam berti ,  мощностью 1— 4 м. 
Комплекс ф ауны  нижней части р а зр е за  верхнего келловея 

представлен L o n g aev ice ra s  cf. k e y se r l in g i  Sokol., L. cf. novose- 
m elicum  Bodyl., L o n g aev ice ra s  sp., редко  Q u en s ted t ice ras  cf. 
p ra e la m b e r t i  Sow., P e l to c e ra s  sp. и P e r isp h in c te s  sp. П р ед ста 
вители L o n g aev ice ra s  распространены  главным образом  на се
веро-западе  от Новопортовского до Березовского  и частично 
Ш аимского (северная часть) районов. В Ш еркалинском  и Ели- 
заровском  район ах  слои с L o n g aev ice ra s  подстилаются о т л о ж е 
ниями, содерж ащ и м и среднекелловейские аммониты и, в свою 
очередь, сменяются породами с фауной Q u en s ted t ice ras  верхне
го келловея.

О тлож ения  зоны Q u e n s ted t ice ras  lam b er t i  верхнего келловея 
в разрезах  Пунгинской, Сотэ-Ю ганской, Н ары карской , К ам ен 
ной, Елизаровской , Верхне-Кондинской, Уватской, Н-Вартов- 
ской, Омской и др. площ адей охарактеризованы  аммонитами: 
Q u en s ted t ice ras  cf. lam b er t i  Sow., Q. cf. f lex icos ta tum  var. or-
8



bygni Phil., Q. b ras i l i  (? ) ,  P e r isp h in c te s  sp. indet., P e l to ce ra s  sp. 
indet. u др.

Считается [7], что в комплексе ф ораминифер верхнего подъ- 
яруса келловея содерж атся  общие д ля  всего келловея D oro th ia  
in sp e ra ta  (B u lyn .) ,  T ro ch am m in a  rostovzevi Lev., H a p lo p h ra g -  
m oides m a g n u s  Bulyn .,  A m m o b acu l i te s  ig r im en s is  Lev. и др. 
(схема 1967 г.), но по определениям К. Ф. Тылкиной в верхних 
слоях келловейского яруса  появляются E o m a rs o n e l la  paracon i-  
са Lev., T ro ch am m in a  in te rp o s i ta  Lev., A m m obacu li tes  tobols- 
kensis  Lev. и др., которые достигли широкого развития  только 
в раннем оксфорде.

И з других групп фауны в верхнем келловейском подъярусе 
встречаются двустворки: C am ptonec tes  lens  Sow., C am ptonec-  
tes sp. indet., Pec ten  v i treus  Roem., O xytom a in aequ iva lv is  Som., 
M e le a g r in e l l a  donez iana  Bor., M e le a g r in e l l a  ex gr. e ch ina ta  
Sow., P a ra l le lo d o n  sp. nov., A s ta r te  g ibba  G eras ,  A s ta r te  sauva-  
gei Lon., N u cu la  c a l l io p e  Orb. и другие; брахиоподы: Rhyn- 
chonella  aff. acu tico s ta ta  (H eh l) ,  L in g u la  sp.; гастроподы: 
E u l im a  Iaev iu scu la  Schm., P se u d o m e la n ia  struv ii  (L a h ) ,  D enta- 
Iium sp. В верхних слоях келловейского яруса  наблю даю тся  
обломки мелких белемнитов и червеобразны е S e rp u la .

О б щ ая  мощность отлож ений верхнего к е л л о в е я — 3— 12 м.

6. Оксфордский ярус

О ксфордские отлож ения Западно-С ибирской  низменности 
имеют широкое распространение, однако, в отличие от келло- 
вейских они об лад аю т  литологическим разнообразием , что осо
бенно характерно  д ля  верхей части разреза .

Распространение органических остатков в оксфордских от
лож ени ях  крайне неравномерное. В северо-западных районах 
низменности до настоящ его  времени не встречены раннеокс
фордские аммониты, характеризую щ и еся  широким развитием в 
южных, ю го-западны х и центральны х ее участках.

Литологический состав пород нижнего оксфорда однообра
зен. Это преимущественно темно-серые, почти черные слю дис
тые, глауконитовые, иногда мелкоолитового строения а р ги л 
литы.

О тлож ения верхнего подъяруса  по составу пород более р а з 
нообразны. П редставлены  они чередованием аллевролитов, пес
чаников, глин и аргиллитов. Н а  границе с кимеридж ским я р у 
сом в центральной части описываемого региона развиты гли
нистые слои с карбонатны ми и фосфатными линзами .

О б щ ая  мощность отлож ений осксфордского яруса  колеблет
ся от 1— 2 до 10— 15, иногда 20 м.

Н и ж н е о к с ф о р д с к и й  п о д ъ я р у с .  С ам ы е нижние 
слои нижнего оксфорда, как  указан о  выше, по литологии не от
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личаются от отложений верхнего келловея. О днако они хорошо 
прослеж иваю тся по резкой смене состава аммонитов и фора- 
минифер. В нижних слоях подъяруса  встречаю тся груборебрис
тые аммониты: Q u e n s te d t ic e ra s  ex gr. m a r ia e  Nik., C ard ioce ras  
cf. ro tu n d a tu m  Nik., C. n ik i t ian u m  Sokol (?) и тонкоребристые 
— C ard ioce ras  p ra e c o rd a tu m  Sower. Д ан н ы е  комплексы сходны 
с фауной зон Q u e n s te d t ic e ra s  m a r ia e  стратотипа и C ard ioce ras  
p raeco rd a tu m  Русской п латф орм ы  и Д непровско-Донецкой  в п а 
дины. Вверх по разрезу  комплекс аммонитов нижней зоны см е
няется более молодыми ф о р м а м и — P la s m a to c e ra s ,  Scoticar-  

d ioceras  и C ard ioce ras ,  которые по видовому составу т а к ж е  
сходны с синхронными видам и Европейской части С С С Р. Это 
обстоятельство позволяет  вы делять  в З ап адн ой  Сибири зоны:

нижнюю — C ard io ce ra s  p raeco rd a tu m , мощностью 1— 3 м;
верхнюю — C a rd io c e ra s  co rd a tu m  (или P Ia sm a to c e ra 3  tenuis- 

t r ia tu m ) ,  мощностью 2— 12 м.
Аммониты нижней зоны встречаю тся в р а зр е за х  скваж ин 

Ш еркалинской, Елизаровской , Каменной, Лорбинской, Д а н и л о в 
ской, Верхне-Кондинской, С алымской, Омской и др. площадей. 
Ранее  зона C a rd io ce ra s  p ra e c o rd a tu m  в З ап адн ой  Сибири не 
выделялась. Во многих р а зр е за х  (П унгинская  скв. 520-Р, К а 
менная скв. 13-Р, С ал ы м ск ая  скв. 11-Р и др.) эта зона подсти
лается  слоями Q u en s ted t ice ras  Iam bert i  и перекры вается  более 
молодыми образован иям и  зоны C ard io ce ra s  co rd a tu m . Т акая  
смена комплексов аммонитов может свидетельствовать  о с т р а 
тиграфической полноте р азр езо в  верхнего келловея и нижнего 
оксфорда.

К омплекс ф ораминифер зоны C a rd io ce ra s  p raeco rd a tn m  х а 
рактеризуется  позднекелловейскими и раннеоксфордским и ф ор
мами, в которых значительное количество составляю т Е о т а г -  
sone lla  pa raco n ica .  Из двустворок q раннем оксфорде часто 
встречаю тся P a r a l l e lo d o n  p icu tum  Mil., P a r a l l e lo d o n  ro u il l ie r i  
Freb., Pec ten  v itreus ,  Roem., C am ptonec tes  lens  Sow., O xytom a 
inaequ iva lv is  Sow., O xy tom a sub rec ta  Bor., A s ta r te  depresso ides  
Lah., M io p h o re l la  broni A g a s  и др.

Вторая  зона  нижнего оксфорда, выделенная в схемах 1960 
и 1967 гг., назван а  C a rd io ce ra s  co rda tum . В Западно-С ибирской  
низменности этот вид не встречен, однако, развитие подродов 
P la s m a to c e ra s  и других видов C ard ioce ras ,  характерны х д ля  з о 
ны co rd a tu m  стратотипа (Англия), Европейской части Сою за и 
Д альнего  Востока, подтверж дает  наличие синхронных ей о тло 
жений.

В описываемом регионе наиболее характерны е для  зоны 
C ard ioce ras  co rd a tu m  аммониты P la s m a to c e ra s  ten u is t r ia tu m . 
Поэтому целесообразно было бы н азвать  эту зону по виду 
ten u is t r ia tu m , но назван ие  C a rd io ce ra s  co rd a tu m  привычно для  
всех исследователей Зап адн ой  Сибири. В составе зонального 
Ю



комплекса C a rd io ce ra s  co rd a tu m  имеются виды: C ard io ce ra s  
su b co rd a tu m  P a v l ,  С. p e rc a e la tu m  P a v l ,  P la s m a to c e r a s  tenu is t-  
r ia tu m  Bor. P la s m a to c e ra s  p o p i l ia n e n se  P R il ,  Scoticardioce- 
ra s  sp., juv  и др. Н иж неоксф ордские  отлож ения, отнесенные к 
зоне С. co rda tum , наиболее полно охарактеризованы  ам м он и та
ми в Березовском, Ш еркалинском , Ш аимском , Фроловском 
и Омском районах.

Верхняя граница отлож ений зоны С. c o rd a tu m  неясна. Они 
перекрываю тся более светло-серыми глинами с глауконитом, 
пиритом, карбонатны м и и ф осфатны ми стяж ениям и , то есть 
образованиям и, резко отличными от пород ниж него оксф орда. 
Р анее  считалось [7], что выше слоев C a rd io ce ra s  co rd a tu m  з а 
легаю т отлож ения с комплексом аммонитов верхнеоксфордской 
зоны A m oeboceras  a l te rn o id es .  О днако  это предположение не 
подтвердилось [6]: ф ауна этой зоны в р ассм атриваем ом  регионе 
не встречена.

В е р х н е о к с ф о р д с к и й  п о д ъ я р у с .  О тлож ения  в е р х 
него оксфорда охарактеризованы  представителями одного рода 
A m oeboceras . (Ш угинская  83-Р, П оловинкинская  100-Р, К ара-  
б аш ская  3-Р, О м ская  1-Р, Елогуская  1-Р и д р .) .  Л и ш ь в р а з р е 
зе Убинской скв. 304-Р в породах оксфордского яруса  о б н ару
ж ен отпечаток небольшого аммонита из семейства Perisph inc-  
tidae. Литологический состав пород верхнего подъяруса  х а р а к 
теризуется развитием  песчано-алевритовых, иногда известко- 
вистых толщ  ,на склонах поднятий в Березовском  и Ш аимском  
районах. К этим отлож ениям  обычно приурочены скопления 
битой рак у ш ки  в виде органогенных известняков, в состав к о 
торых входят  разруш енны е раковины двустворок, гастропод, 
иглокожих, ф ораминифер и редкие обломки аммонитов. В гли
нистых о б разован и ях  верхнего оксфорда встречаются ам м они
ты: A m oeboceras  (P r ionodoceras)  Ieucum  S p a th  em end  Mes., 
A. (P r io n o d o ceras)  cf. schuravsk ii  Nik., A. (Am oeboceras)  cf. 
a l t e r n a n s  Buch juv., A. (A m oeboceras)  ex gr. a l t e r n a n s  Buch 
u A. (Am oeboceras)  sp. indet.

Совместно с позднеоксфордскими аммонитами встречаю тся 
комплексы ф ораминифер R ecurvoides d isp u tab iI is  u Sp irop le -  
c tam m in a  tobo lskensis .  Эти комплексы, по мнению В. И. Л е в и 
ной [4], значительно отличаются от н и ж ел еж ащ и х  и свидетель
ствуют о новом этапе развития  фораминифер.

К отлож ениям  позднего оксфорда приурочены Первые н а 
ходки в западной  части Западно-С ибирской  низменности Вис- 
hia broni Sow., Buchia  k irgh isens is  Lah. и др.

в. Кимериджский ярус

В районах , располож енны х восточнее и юго-восточнее Б е р е 
зовского района, в западной части Ханты-М ансийского района
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отлож ения  ки м еридж а  очень небольшой мощности — 0 — 16 м, 
а на ю го-западе (в районе В лади м ирово  и К а р а б а ш к и  — до 
40 м. В основании кимеридж ского яруса  зал егаю т  глины с к а р 
бонатно-фосфатными линзам и  - и стяж ениями, сменяющ имися 
вверх по разрезу  или зам ещ аю щ и м ися  по площ ади известко- 
висто-глинистыми и песчано-алевритовыми образованиям и.

Ф ауна  аммонитов кимеридж ского  яруса  распространена 
почти повсеместно. R asen ia ,  P ro ra se n ia  и A m oebites  ex gr. kit- 
chini S a if ,  встречаю тся во всех районах низменности.

Н и ж н е к и м е р и д ж с к и й  п о д ъ я р у с .  В схеме 1967 г. 
в ниж неким еридж ском  подъярусе  вы деляю тся две зоны. О д н а 
ко в пределах изученной части Западно-С ибирской  низменности 
расчленение подъяруса  на биозоны не представляется  во зм о ж 
ным, так  как  в очень маломощ ны х слоях  захоронены совместно 
R asen ia ,  P ro ra se n ia ,  Zonovia , A m oebites и др., a P ic ton ia , ш иро
ко р азви тая  в отлож ениях раннего ки м еридж а У рала , в преде
лах  низменности не найдена.

Р анн еким еридж ские  аммониты составляю т комплекс из 
нескольких родов семейства P e r isph inc tidae :  P ro ra sen ia ,  R a 
senia, Zonovia и подрода A m oebites  (сем. C a rd io c e ra t id a e ) . Эти 
комплексы встречаю тся как  в нижних, так  и в верхних слоях 
нижнего раннего ки м еридж а. О тмечено преобладание P r o r a 
sen ia  на крайнем ю го-западе низменности.

В отлож ениях нижнего ки м ери дж а  районов Покровки, Т ю 
мени и А б ал ак а  характерно  наличие скопления двустворок 
M e le a g r in e l l a  o v a l is  ( P h i l ) ,  М. su b o v a l is  Zak. и мелких As- 
ta r te  sp. Иногда встречаются скопления очень мелких гастро- 
под.

В ы деляю тся  два комплекса фораминиф ер H a p lo p h ra g m o i-  
des canu ifo rm is ,  L en t icu l in a  m icha ilov i u S a ra c e n a r ia  subsu ta ,  
распространенны е на юге и ю го-западе низменности.

О б щ а я  мощность слоев с R asen ia  sp. и A m oeboceras  (Amoe
bites) kitchini колеблется  от нуля до нескольких метров и лиш ь 
на ю го-западе, в р азр езах  В ладимировских и К арабаш ски х  
скваж ин, увеличивается  до 40 м.

В е р х н е к и м е р и д ж с к и й  п о д ъ я р у с .  О тлож ения, в ко
торых найдены A u la c o s te p h a n u s ,  отмечены только в двух с к в а 
жинах. По этим м атер и алам  зональное расчленение верхнего 
ки м еридж а в Западно-С и бирской  низменности, очевидно, п р е ж 
девременно. П р едл агается  в верхнем ким еридж е вы делять  лиш ь 
слои с A u la c o s te p h a n u s .  В юго-западной части Ш аимского р а й 
она (Ерем инская  площ адь) к верхнеким еридж ском у подъярусу 
условно отнесены отлож ения со скоплениями крупных O strea ,  
M y o p h o re l la ,  G ripheae , A s ta r te  d u b o is iana  Lah., L im a tu I Ia  sp. 
обломков белемнитов и редких L in g u la .

Восточнее Салы мского  рай он а  ки м еридж ские аммониты н ай 
дены только в Усть-Енисейской впадине, где к верхнему киме-
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ри д ж у  отнесены слои с A m oeboceras  (Am oebites) sokolovi 
Bodyl. и A m oeboceras  decipiens Spa th .

Верхнекимеридж ский подъярус в пределах  рассм атриваем ой  
территории плохо охарактеризован  и фораминиф ерам и. В стр а 
тиграфической схеме 1967 г. исследованной территории приве
ден комплекс фораминифер, названный R e in h o ld e l la  (Pseudo- 
Iam arck in a )  sp., охватываю щ ий верхнекимеридж ский и н и ж не
волж ский подъярусы. В ерхняя граница кимеридж ского  яруса  
в З ап адн ой  Сибири не определена, поскольку нет данных, ко 
торые могли бы свидетельствовать о смене в развитии поздне- 
кимеридж ских и ранневолж ских аммонитов. Д о  настоящего 
времени не обнаруж ена  ф ауна  зон V irg a ta x io c e ra s  sp. (верхний 
ким еридж  У р а л а ) ,  E osph inc toce ras  m a g n u m  и Subdichotom o- 
ce ras  su b c ra ssu m  (ниж неволж ский подъярус У р а л а ) ,  вы д е
ленных на схеме 1967 г.

М ощность отложений верхнеким еридж ского  подъяруса  в 
настоящее время не может быть определена. В р а зр е за х  от
дельных скваж ин имеются толщи, не содерж ащ и е  аммониты, 
но залегаю щ ие между отлож ениями, охарактеризованн ы м и 
фауной нижнеоксфордского и средневолж ского  подъярусов. 
М ощность таких толщ  в Ш аимском  районе достигает 10— 14 м, 
в С а л ы м с к о м — 16 м, а в К ар абаш ско й  скв. 3 -Р — 46 м.

г. Волжский ярус

В олж ские отлож ения  слож ены  главны м образом  темно
серыми и черными в различной степени битуминозными арги л
литами. Они имеют весьма широкое распространение  по всей 
территории Западно-С ибирской  низменности. В олж ские биту
минозные образован ия  трансгрессивно зал егаю т  на различных 
слоях от нижнего ки м еридж а  до палеозоя вклю чительно. О б 
щ ая  мощность отложений яруса  колеблется  от 10 до 65 м. Т вер
до обоснованные отлож ения ниж неволж ского  подъяруса  в р а с 
см атриваем ом  районе низменности не установлены.

С р е д н е в о л ж с к и й  п о д ъ я р у с .  О тлож ения данного 
подъяруса наиболее полно охарактеризованы  фауной во мно
гих районах  низменности, в которых уверенно можно выделять 
только  слои:

нижние — с D o rso p la n i te s  spp., мощностью 10—25 м;
верхние — с E p iv irg a t i te s  nikitini, мощностью 10— 30 м.
Кроме того, ч разр езах  низменности встречаются аммониты, 

сходные с V irg a t i te s ,  однако достоверных определений, под
тверж даю щ и х  наличие слоев с V irg a t i te s  v irg a tu s ,  пока нет.

Д л я  нижних слоев наиболее характерны  аммониты D orsop 
lan i te s  cf. sub p an d e r i  Spa th , D. cf. d o rso p la n u s  Spath , D. sp. 
(cf. D. panderi  O rb .) ,  D. sp. indet.  и Z a ra isk i te s  sp.
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В прослоях м еж ду  указанной фауной встречаю тся скопления 
бухий.

В западны х районах  низменности в слоях с D orsop lan i-  
tes  sp. и несколько ниже по разрезу  отмечается комплекс ф о
раминифер: S p iro p le c ta m m in a  v ic in a l is  и S a ra c e n a r ia  pravos-  
Iav lev i  [4].

Н аи б о л ьш ая  мощность отлож ений с D o rso p la n i te s  sp. отм е
чена в разрезе  Ш угинской скв. 83-Р, где она достигает 25 м.

Слои с E p iv irg a t i te s  nikitini S okol,  характеризую тся  при
сутствием аммонитов: E p iv i rg a t i te s  cf. nikitini Sokolov, E p iv i
r g a t i te s  sp., L o m o n o so v e l la  sp., L a u g e i te s  cf. s tchurovskii  Mich, 
и L auge ite s  sp. indet.  Сочленение их с подстилаю щ ими слоями 
не выяснено. В песчано-алевритовых отлож ениях  с комплексом 
фауны E p iv irg a t i te s  часто встречаю тся  обломки двустворок 
E n to l iu m  n u m m u la r i s  Ph il . ,  Pecten , A s ta r te ,  O xytom a, P leuro-  
mya и др., имеются скопления S e rp u la  и гастроподы.

Д ан н ы м  слоям соответствуют комплексы ф ораминифер 
S p iro p le c ta m m in a  v ic in a l is  и D oro th ia  to r tuosa .

М ощ ность описываемых отлож ений на севере в Шугинской 
скв. 82-р достигает  30 м.

В е р х н е  в о л ж с к и й п о д ъ я р у с .  Д ати руем ы е о тло ж е
ния, в основном битуминозные толщи, в которых встречаются 
прослои скопления отпечатков аммонитов, двустворок, скелеты, 
кости и чешуя рыб, иногда ростры белемнитов.

В составе аммонитов, датируем ы х поздневолжским врем е
нем, имеются V irg a to sp h in c te s  spp., B e r r i a s e l l a  (?) spp., C ras- 
ped ites  sp. и K asch p u r i te s  sp. В нижней части подъяруса пре
об лад аю т  в составе представители V irg a to sp h in c te s  spp., а в 
верхней — B e r r ia s e l l a  (?) spp. и C ra sp e d i te s  sp. (Березовский, 
Ш аимский, Салымский, Колпаш евский, Губкинский и другие 
р а й о н ы ) .

В настоящ ее время изучены ( только аммониты рода V i r g a 
tosph inc tes ,  поэтому предлагается  в рассм атриваем ом  регионе 
вы делять  слои с V irg a to sp h in c te s  spp. и д ати ровать  их верхне
волж ским  подъярусом.

Во всех районах, где установлены эти слои, они довольно 
четко п рослеж аваю тся  и подстилаю тся отлож ениям и с E p iv ir 
g a t i te s  sp. и L au g e i te s  sp. В слоях, располож енны х стр ати гр а 
фически выше, часто встречаются широкопупковые аммониты, 
по характеру  ветвления ребер похож ие на верхнетитонски еB e r 
r ia s e l la .  Совместно с ними найдены  C rasp ed i te s  (?) sp. О днако  
следует отметить, что аммониты сохранились лиш ь в деф орм и
рованных ядр ах  и отпечатках, поэтому трудны д ля  изучения.

В озраст  фауны ф ораминиф ер  подъяруса датируется  неод
нозначно. К омплекс с A m m odiscus  v e te ra n u s  и H a p lo p h ra g m o i-  

des vo losa tov i  не распространяется  на весь р азрез  верхн еволж 
ского подъя1руса, как  это показано  на схеме 1967 г., а лиш ь
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подстилает слои с V irg a to sp h in c te s .  Если учесть предположения 
Н. И. Шульгиной, что слои с V irg a to sp h in c te s  в хатангской 
впадине зани м аю т наиболее низкое п о л о ж ен и е 'в  разрезе  верх
неволж ского подъяруса, то в этом случае указан ны й комплекс 
фораминифер долж ен  быть древнее, .чем верхневолжский.

3. О Б  О С Н О В Н Ы Х  С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К И Х  
П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Я Х

Толщ а морских отложений юры Западно-С ибирской  низм ен
ности рассм атривается  как  образован ие  одной или р я д а  мор
ских трансгрессий. Изучение фауны аммонитов (П оплавская , 
1971) и фораминиф ер [4] этих отлож ений показало , что в их 
развитии имеется несколько рубежей, к которым приурочена 
сущ ественная смена систематического состава — родов, под
семейств и семейств. Причиной появления новых комплексов 
аммонитов и фораминифер, а т а к ж е  исчезновения старых, счи
тается  чередование трансгрессий с преимущественным вл и ян и 
ем холодных арктических или теплых атлантических морей 
[2, 4, 6].

В пределах западной части Зап адн ой  Сибири основные р у 
беж и резкой смены фауны установлены на границе средней 
юры и келловея, после раннего оксфорда и в конце средне
волж ского времени. Эти рубеж и, по крайней мере, в пределах 
крупных полож ительных структур расчленяю т р азр ез  морской 
юры на среднеюрскую, келловейско-ниж неоксфордскую , верхне- 
оксфордско-кимеридж скую  и сред-не-верхневолжскую фаунисти- 
чески и литологически обособленные толщи.

Морские среднеюрские отлож ения без видимого несогласия 
перекрываю т слои тюменской свиты. Они вскрыты многочислен
ными скваж и н ам и  в Ш еркалинском , Фроловском, Х анты -М ан
сийском, Б арабинском  и других район ах  [10]. Литологический 
состав пород морской средней юры западны х районов низмеи- 
ности представлен серыми аргиллитами с линзочками и прос
лойкам и светло-серых алевролитов, внешне сходных с конти
нентальными образован иям и  тюменской свиты. В Омском, М ак- 
симоярском и Б арабинском  районах имеются пестроцветные 
отлож ения [10].

К елловей-ниж неоксфордские отлож ения слож ены  буровато 
черными, массивными, слабо  битуминозными аргиллитами , в 
верхней части которых появляется хлорит, глауконит и сидери- 
то-фосфоритовые линзы. В Березовском и Ш аим ском  районах 
аргиллиты зам ещ аю тся  нижней частью гравелито-песчано-из- 
вестковистой пачкой вогулкинской толщи. Н а  большей части 
р ассм атриваем ой  территории келловей-раннеоксфордские отло
ж ения  зал егаю т  трансгрессивно на разны х горизонтах конти-

15



ментальных образований и палеозоя, в основании содерж ат  го 
ризонт песчаников, переходящих в гравеллиты [10, 11].

Верхнеоксфордско-кимериджские отлож ения сложены в ос
новании известково-глауконитовыми аргиллитам и , ' со д е р ж а щ и 
ми карбонатные и фосфатные конкренции и линзы глауконита. 
Выше по разрезу  располагаю тся  серые мергелистые или зел е 
новато-серые алевритовые глины с прослоями алевролитов или 
известковистых песчаников. В Березовском, Ш аи м ском  и Леу- 
шиноком районах песчанисто-известковистые образован ия  о т 
носятся к верхней части вогулкинской толщи. Ю жнее, в р а й о 
нах Тюмени — В ладимирово, Покровки, Вяткино и О мска од 
новозрастные отлож ения представлены глинистыми породами. 
В подошве описанных отлож ений отмечены прослои, с о д е р ж а 
щие мелкие обломки раковин, пелеципод и аммонитов. Внутри 
комплекса глинистых образований встречаю тся тонкие темно
серые алевролитовы е прослои, переполненные ракови нам и  пе
леципод M e le a g r in e l l a  или A sta r te .  П одобные явления свиде
тельствуют о периодическом обмелении бассейна, которое, ве
роятно,. заверш алось  обширной регрессией моря. Это предпо
лож ение п одтверж датся  отсутствием фауны позднего ки м ерид
ж а и ранневолж ского  времени во всех известных р азр езах  и 
трансгрессивным залеган ием  средне-верхневолж ских отло- 
жеиий.

С редне-верхневолж ские отлож ения представлены главным 
образом  в различной степени битуминозными аргиллитами, от
несенными к разны м  свитам [7]. В Ш аим ском  районе средне- 
волжские образован ия  зам ещ ены  песчаниками, алевролитам и 
или гравелитам и . Н а  огромной территории развития битуминоз
ных аргиллитов (тутлеймской и баж еновской свит) по всему их 
разрезу  отмечаю тся тонкие прослои сплошного ракуш няка  
двух-трех видов бухий или скопления аммонитов.

Приведенный материал  (табл. 2) показывает, что в морских 
отлож ениях рассм атриваем ой  территории выделяю тся четыре 
толщи, отр аж аю щ и е  крупные изменения физико-географиче- 
ских условий осадконакопления, приведшие к перерывам в 
осадконакоплении и смене фаунистических комплексов. Н а и 
более резкие изменения наблю даю тся  м еж ду кимеридж скими 
и волжскими отлож ениями, менее четко они вы раж ены  между 
образованиями нижнего и верхнего оксфорда и средне-и верх
неюрскими осадками. П ри этом изменения физико-географи- 
ческих условий осадконакопления не приводили к угловым не
согласиям и поэтому их следует рассм атривать  к а к  результат  
трансгрессий и регрессий моря. Возможно, что непрерывное 
формирование осадков в морских условиях на протяжении все
го юрского периода происходило лиш ь в Усть-Енисейской и 
других наиболее крупных впадин. Х арактерно, что трансгрес
сии юрского моря Западной  Сибири по времени, в общем, сов
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падаю т с глобальны ми среднебайосской, раннекелловейской и 
позднеоксфордско-раннекимеридж ской трансгрессиями.

С реднею рская, келловей-ниж неоксфордская, верхнеоксфорд- 
ско-ким еридж ская и во л ж ск ая  толщи представляю т обособлен
ные геологические тела, которые объединяю т ряд  свит (табл. 2) 
и могут рассм атриваться  как  комплексы или серии свит, о т р а 
ж аю щ и х определенные физико-географические и ф ациальны е 
условия осадконакопления.
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